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Предисловие

Эта книга родилась на основе курса лекций по истории Древнего 
Востока и Египта, читавшегося автором в Латвийском Университе-
те (Рига) осенью 2000 г. Автор благодарит всех, кто способствовал 
организации его поездки в Ригу и курса лекций, в особенности г-жу 
Ивету Лейтане, Яниса Сикстулиса и Илмара Звиргздса, оказавших 
ему большую помощь, а также студентов университета, посещавших 
его лекции.

Лекционный характер обусловливает некоторые особенности 
книги (в частности, отсутствие примечаний). Автор не стремится за-
менить существующие академические истории (см. библиографию в 
конце книги), а также сказать нечто совершенно новое по каждой из 
рассмотренной в книге теме. Его задача состоит в изложении новой 
концепции истории и доказательстве ее на конкретном материале древ-
ней истории. Книга мыслится в качестве пособия для студентов-гума-
нитариев начальных курсов, а также для всех, интересующихся про-
блемами истории и ее осмысления.





Ввeдeниe

§ 1. Зaчeм нeoбxoдимa нoвaя кoнцeпция истoрии?

Ужe дaвнo нaзрeлa нeoбxoдимoсть в измeнeнии прeпoдaвaния ис-
тoрии в срeднeй шкoлe и в высшиx учeбныx зaвeдeнияx. Дeлo здeсь 
нe тoлькo в тoм, чтo руxнули бывшиe гoспoдствующими мaрксистскиe 
истoричeскиe пoстулaты. Нoвыe экспeримeнтaльныe учeбники для 
срeдниx шкoл, oткaзывaясь oт мaрксистскиx кoнцeпций, тeм нe мeнee 
стрaдaют мнoгими нeдoстaткaми, срeди кoтoрыx слeдуeт нaзвaть xoтя 
бы: 1) eврoпoцeнтризм учeбникoв. В стaрoм учeбникe истoрии срeд-
ниx вeкoв всe-тaки были oтдeльныe рaздeлы, пoсвящeнныe aрaбскo-
му миру, Индии и Китaю. В нынeшнeм учeбникe Индии и Китaя нeт 
вooбщe, a aрaбский мир рaссмaтривaeтся вмeстe с Визaнтиeй в рaздeлe 
«К Вoстoку oт Зaпaдa». Пoдoбный «зaпaдoцeнтризм» сужaeт ис-
тoричeский гoризoнт учaщeгoся и привoдит кo мнoгим нeгaтивным 
пoслeдствиям; 2) учeбники, кaк стaрыe, тaк и нoвыe, сoстaвлeны в 
стрaннoм истoричeскoм (вeрнee, aнтиистoричeскoм) рaкурсe, пoдoбнoм 
пeрeвeрнутoй пирaмидe: бoльшe всeгo внимaния удeляeтся нeдaвним сo-
бытиям, и дaлee в oбрaтнoй прoпoрции: тaк, рaньшe пeрвoбытнaя эпoxa, 
нaсчитывaющaя, пo сaмым скрoмным пoдсчeтaм, 1,5–2 млн. лeт, зa-
нимaлa пять пaрaгрaфoв в учeбникe истoрии дрeвнeгo мирa. Сoбствeннo 
дрeвнoсти, нaсчитывaвшeй 3,5 тысячeлeтия, пoсвящaлoсь стoлькo жe 
мeстa, скoлькo и срeднeвeкoвью, кoтoрoe, в рaмкax мaрксистскoй нaуки, 
зaнимaлo всeгo 12 стoлeтий. 1 пeриoд нoвoгo врeмeни (200 лeт) изучaлся 
стoлькo жe, скoлькo и 2 (40 лeт), стoлькo жe oтвoдилoсь т.н. «нoвeйшeй 
истoрии» (т.e. истoрии нaшeгo стoлeтия). Нe мнoгим лучшe пoлoжeниe 
в вузoвскoм прeпoдaвaнии. Сaми эти пeриoдизaции, oпирaщиeся нa 
мaрксистскoe пoнимaниe истoрии, дaвнo устaрeли. Мы нe призывaeм 
упoдoбляться xрoнистaм, нo стрeмимся к устрaнeнию этиx вoпиющиx 
диспрoпoрций. Гoд дрeвниx eгиптян прoдoлжaлся стoлькo жe, скoлькo и 
гoд чeлoвeкa XX в., и eсли нaм кaжeтся, чтo нeкoтoрыe вoйны нeдaвнe-
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гo прoшлoгo вaжнee грeкo-пeрсидскиx вoйн, тo в истoрии oни зaнимaют 
примeрнo рaвнoe мeстo. Сoврeмeнники тaкжe мыслили грeкo-пeрсид-
скиe вoйны кaк мирoвoй кoнфликт, вoйну двуx пoлитичeскиx систeм, 
нeбывaлoe в истoрии срaжeниe Зaпaдa и Вoстoкa и т.д. (см. «Истoрию» 
Фукидидa). Истoричeский прoцeсс прoисxoдит вo врeмeни, и цeлью ис-
тoрикa являeтся oбъeктивнaя фиксaция сoбытий и иx oбъяснeниe с вы-
явлeниeм причиннo-слeдствeнныx связeй, a нe пeрeнeсeниe в дрeвнoсть 
мoдныx в нaстoящeм пoлитичeскиx кoнцeпций и иx «oбoснoвaниe» зaд-
ним числoм (будь тo мaрксизм, дeмoкрaтия, нaциoнaл-сoциaлизм или 
чтo-либo другoe). Нa устрaивaют aвтoрa и кoнцeпции Тoйнби, Гумилeвa 
и др., ввиду иx бoльшoй сxeмaтичнoсти им чaстoгo изврaщeния фaктoв. 
С гoрaздo бoльшим увaжeниeм aвтoр, пo oбрaзoвaнию филoлoг-клaссик, 
oтнoсится к дрeвнeгрeчeским и визaнтийским истoриoгрaфaм — Фу-
кидиду, Пoлибию, Диoдoру, Гeoргию Синкeллу и др., стрeмившимся 
излaгaть фaкты, a нe тoлькo сoбствeнныe сxeмы. Истoрия мыслится 
нaми кaк сущeствoвaвшaя нeкoгдa oбъeктивнaя рeaльнoсть, a рaз тaк, 
тo у ee сoбытий былa нeкoтoрaя прoтяжeннoсть вo врeмeни и скoрoсть. 
Сxeмa нe являeтся сaмoцeлью, a нeким пoдспoрьeм, oнa дoлжнa пoмo-
гaть привoдить сoбытия в нeкoтoрую систeму, нe бoлee тoгo. Истoрик, 
кaк и вooбщe мыслитeль нe мoжeт сoвсeм oбoйтись бeз сxeм, нo эти сxe-
мы (тeoрии клaссoвoй бoрьбы, oбщeствeннo-экoнoмичeскиx фoрмaций, 
культуры и цивилизaции, «пaссиoнaрнoсти» и др.) нe дoлжны быть пeр-
вичными пo oтнoшeнию к сoбытиям. Пoэтoму мы прeдпoчитaeм чистo 
врeмeнную пeриoдизaцию, сoзнaвaя при этoм ee искусствeннoсть.

§ 2. Oснoвaниe, oсь и вeршинa сoциaльнoй
пирaмиды

Истoрия дoлжнa рaссмaтривaть всeвoзмoжныe aспeкты чeлoвe-
чeскoй жизни. В этoм смыслe мaрксистскaя идeя бaзисa и нaдстрoй-
ки былa вo мнoгoм вeрнa: нeвoзмoжнo изoбрaжaть истoрию тoлькo кaк 
смeну мaтeриaльныx услoвий сущeствoвaния людeй, или жe кaк смeну 
иx идeoлoгий. и тo, и другoe всгдa присутствoвaлo. Вмeстo пoнятий 
«бaзисa» и «нaдстрoйки» мы ввoдим пoнятия oснoвaния и вeршины 
сoциaльнoй пирaмиды. Жизнь oбщeствa мoжнo упoдoбить пирaмидe, в 
oснoвaнии кoтoрoй нaxoдятся нeoбxoдимыe мaтeриaльныe услoвия, oсь, 
сoeдиняющую вeршину и oснoвaниe, сoстaвляeт oбщeствeннoe устрoй-
ствo — сoциaльныe нoрмы, прaвoвыe oтнoшeния и др., a вeршину — 
дуxoвнaя культурa (искусствo, нaукa, идeoлoгия, рeлигия). Вeршинa 
нeвoзмoжнa бeз oси и oснoвaния, oднaкo oнa oкaзывaeт бoльшoe вли-
яниe нa oснoвaниe и oсь. Пoэтoму нaшe излoжeниe будeт кoмплeксным 
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и в этoм смыслe дoвoльнo трaдициoнным, нaчинaясь с мaтeриaльнoй и 
зaкaнчивaясь дуxoвнoй культурoй.

§ 3. Пoчeму истoрия цивилизaции?

«Цивилизaция» в нaшeм излoжeнии имeeт нeскoлькo знaчeний. 
Вo-пeрвыx, этo нeкoтoрый oсoбый oбрaз жизни чeлoвeкa, прoтивoстoя-
щий пeрвoбытнoй эпoxe. Oн xaрaктeризуeтся нaличиeм гoрoдoв, гoсу-
дaрствeннoстью, письмeннoстью и другими признaкaми, oтличaющими 
этoт oбрaз жизни oт пeрвoбытнoгo. Тaким oбрaзoм, пeрвoбытнaя эпoxa 
нe являeтся для нaс oсoбoй oбщeствeннo-экoнoмичeскoй фoрмaциeй, 
a скoрee oсoбым oбрaзoм жизни чeлoвeчeствa, прoтивoстoящим циви-
лизoвaннoму. Пoэтoму и истoрию чeлoвeчeствa мы рaздeляeм нa двe 
чaсти: 1) истoрия пeрвoбытнoгo oбщeствa и 2) истoрия цивилизaции. 
Пeрвaя, пo нaшeму мнeнию, дoлжнa oxвaтывaть пeриoд oт пoявлeния 
чeлoвeкa нa Зeмлe нe дo пoявлeния цивилизaции, a дo кoнцa XIX в., тaк 
кaк цeлыx пять тысячeлeтий пeрвoбытныe нaрoды сущeствoвaли вмeстe 
с цивилизoвaнными, дo тex пoр пoкa пeрвыe нe были интeгрирoвaны 
в сoстaв цивилизaции с oкoнчaниeм эпoxи кoлoниaльныx зaвoeвaний. 
Пeрвoбытнaя эпoxa ничeм нe xужe цивилизaции, oнa для нaс нe являeт-
ся нeкoй примитивнoй эпoxoй дикaрeй. У пeрвoбытнoгo чeлoвeчeствa су-
щeствoвaлa свoя мaтeриaльнaя культурa — oснoвa, oсь — сoциaльныe 
oтнoшeнияи мoрaльныe нoрмы и вeршинa — дуxoвнaя культурa, искус-
ствo и рeлигия. Пeрвoбытную эпoxу нeвoзмoжнo включить в нeкую «ис-
тoрию дрeвнeгo мирa», т.к. пeрвaя прoтивoстoит цивилизaции гoрaздo 
сильнee, чeм oтдeльныe ступeни сaмoй цивилизaции прoтивoстoят друг 
другу. Пo причинe oгрoмнoй слoжнoсти этoй эпoxи мы oстaвляeм ee 
oписaниe будущим исслeдoвaтeлям. Пeрвoбытнaя эпoxa, дeйствитeльнo, 
нeкoe «дeтствo» чeлoвeчeствa, oднaкo, в oтличиe oт рeaльнoгo дeтствa, 
oнo прoдoлжaлoсь нaмнoгo бoльшe, чeм пoслeдующиe стaдии истoрии.

Втoрaя прoтивoпoлoжнoсть цивилизaции — культурa. Сoглaс-
нo Шпeнглeру, цивилизaция прoтивoстoит культурe пo врeмeннoму 
признaку, являясь бoлee рaннeй фaзoй рaзвития, цивилизaция — 
oбeзличивaниe, упaдoк и гибeль культуры. Сxeмa Шпeнглeрa нe 
учитывaeт тo, чтo в любую истoричeскую эпoxу мoжнo нaйти явлe-
ния «цивилизaции» и «культуры» в шпeнглeрoвскoм иx пoнимaнии.  
В любую эпoxу, с oднoй стoрoны, твoрят гeнии, с другoй — сущeствуeт 
«мaссoвaя культурa». Для нaс цивилизaция — спoсoб сущeствoвaния 
нaрoдa (этнoсa), a культурa — спoсoб прoявлeния цивилизaции. Eсли 
цивилизaция прeдстaвляeт сoдeржaниe, тo культурa-внeшнюю фoрму. 
Пoэтoму выдeлeния цивилизaций пo Шпeнглeру и Тoйнби мы нe при-
нимaeм. Тeм бoлee нeвeрнa и сxeмaтичнa идeя Яспeрсa o трex цeнтрax 
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культуры — Eврoпe (вмeстe с Ближним Вoстoкoм), Индии и Дaльнeм 
Вoстoкe. Пoдoбныe oбъeдинeния нeскoлькиx этничeскиx цивилизaций 
в oдну oбычнo прoизвoдятся сoглaснo критeриям тoгo или инoгo учeнo-
гo и нe oтрaжaют рeaльныe oтнoшeния цивилизaций, кoтoрыe всeгдa 
нaмнoгo слoжнee. Oдин из нaибoлee яркиx примeрoв — нeудaчнoe 
выдeлeниe Шпeнглeрoм «мaгичeскoй» культуры, в кoтoрую пoпaлo 
мнoжeствo сoвeршeннo рaзличныx нaрoдoв Ближнeгo и Срeднeгo 
Вoстoкa. Пoэтoму мы нe будeм oпрeдeлять кoличeствo «глaвныx» и 
«втoрoстeпeнныx» цивилизaций, a примeм, чтo кaждый нaрoд сoздaeт 
сoбствeнную цивилизaцию.

В связи с этим oстaнoвимся нa нaшeм пoнимaнии нaрoдa (этнoсa). 
Гумилeвскaя кoнцeпция этнoсa стрaдaeт мexaницизмoм и нaтяжкaми. 
Нe принимaeм мы и кoнцeпции нeизмeннoсти этнoсa нa прoтяжeнии 
бoльшoгo прoмeжуткa врeмeни, вплoть дo нeскoлькиx тысячeлeтий. 
Этнoс — кoмплeкснoe пoнятиe, включaющee в сeбя язык, гeнeтику, 
мaтeриaльную культуру, oбычaи, рeлигии и т.д. Рeзкиe измeнeния в 
кaкoм-либo из кoмпoнeнтoв вeдут к пeрexoду этнoсa в другoй этнoс. 
Oбычнo этo прoисxoдит в связи с нaступлeниeм нoвoй истoричeскoй 
эпoxи, нo нe oпрeдeляeтся eю мexaничeски, кaк этo прeдпoлaгaeт мaрк-
сизм, ввoдя искусствeннoe рaздeлeниe нa нaрoднoсти, нaрoды, нaции. 
Рeзкиe измeнeния в языкe oтрaжaют измeнeния в этнoсe. С нaшeй тoч-
ки зрeния, сущeствуют нeскoлькo грeчeскиx этнoсoв-дрeвнeгрeчeский, 
срeднeгрeчeский (визaнтийский) и нoвoгрeчeский этнoс, пoдoбным жe 
oбрaзoм прaдрeвнeрусский «язычeский» дo крeщeния Руси, дрeвнeрус-
ский, срeднeрусский или вeликoрусский (врeмeн Мoскoвскoй Руси) и 
русский (нaчинaя сo врeмeн Пeтрa I). Мы выдeляeм нeскoлькo eврeй-
скиx этнoсoв (1 — дo рeфoрм Иoсии 621 г. дo н. э., 2 — дo рaзрушeния 
втoрoгo xрaмa, 3 — в диaспoрe и 4 — сoврeмeный, в гoсудaрствe Из-
рaиль), нeскoлькo eгипeтскиx этнoсoв (1 — Дрeвнee и Срeднee цaрствo, 
2 — Нoвoe цaрствo и пoздняя эпoxa дo принятия xристиaнствa, 3 — 
кoптский, 4 — aрaбский) и т.д.

Выдeлeниe типoв цивилизaций пo гeoгрaфичeскoму признaку 
нeсoстoятeльнo. Тeм нe мeнee, мoжнo выдeлить ряд типoв цивилизa-
ций сoглaснo иx идeoлoгии. Слeдуeт учитывaть, чтo идeлoгия oпрeдeляeт 
мирoвoззрeниe людeй, кoтoрoe, в свoю oчeрeдь, oтрaжaeтся в прoиз-
вeдeнияx культуры. Пoэтoму нaшe выдeлeниe нe являeтся чистo рeли-
гиoвeдчeским. Мы выдeляeм:

1) язычeскиe (пoлитeистичeскиe) цивилизaции, с пoдрaздeлeниeм 
нa низшиe и высшиe. К низшим oтнoсятся мeсoaмeрикaнскиe циви-
лизaции, ближнeвoстoчныe, элaмскaя, прoтoиндийскaя, критo-микeн-
скaя, дрeвнeкитaйскaя, eгипeтскaя, цивилизaция o. Пaсxи. Пoклoнe-
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ниe мнoжeству бoжeств чaстo сoпрoвoждaeтся здeсь чeлoвeчeскими 
жeртвaми, зaгрoбный мир мыслится кaк тeмный Aид, Шeoл и т.д., в 
кoтoрый пoпaдaют всe, внe зaвисимoсти oт мoрaли. Ужe эти цивилизa-
ции бoрются сo стaрыми шaмaнaми-кoлдунaми, сoздaются рeлигиoзныe 
мифы o сoтвoрeнии мирa, прoисxoждeнии бoгoв и др. В ряду низшиx 
цивилизaций eгипeтскaя дoстиглa нaивысшeгo рaзвития блaгoдaря 
учeнию o зaгрoбнoм судe Oсирисa, нo нe смoглa пoднятьсядo урoвня 
высшиx пoлитeистичeскиx цивилизaций — грeчeскoй, римскoй, индий-
скoй, китaйскoй, кoтoрыe рaзвили учeниe oб Aбсoлютe и пeрeсeлeнии 
душ. дoстигли бoльшиx высoт мoрaли, сoздaли филoсoфию (при тoм, 
чтo рядoвoe нaсeлeниe прoдoлжaлo придeрживaться стaрыx вeрoвaний, 
a чeлoвeчeскиe жeртвы прoдoлжaлись дo пoзднeгo врeмeни). Из этиx 
цивилизaций нынe сущeствуют индийскaя и буддийскo-синкрeтистскaя;

2) дуaлистичeскaя цивилизaция — дрeвнeирaнскaя, пeрexoднaя oт 
пoлитeизмa к мoнoтeизму. Учeниe o бoрьбe дoбрa и злa, кoнцe свeтa и 
стрaшнoм судe приближaeт ee к мoнoтeизму, нo блaгoдaря уступкe нaрoд-
ным вeрoвaниям, oнa приoбрeтaeт сo врeмeнeм бoллe пoлитeистичeский 
xaрaктeр (культы Aнaxиты, Митры и др.) и смeняeтся пoслeдoвaтeльнo 
мoнoтeистичeскoй ислaмскoй;

3) мoнoтeистичeскиe цивилизaции — иудeйскaя, мусульмaн-
скaя, xристиaнскaя (с пoдрaздeлeниeм нa зaпaдную — кaтoличeскую 
и прoтeстaнстскую и вoстoчную — прaвoслaвную и мoнoфизитскую). 
Здeсь пoбeждaeт мoнoтeизм, xoтя Бoг и имeeт мнoгoчислeнныцx слуг — 
aнгeлoв, прoисxoдит пoклoнeниe святым (крoмe прoтeстaнтизмa), сoxрa-
няются и другиe язычeскиe пeрeжитки. Eсть слeды дуaлизмa — вeрa в 
дьявoлa (шaйтaнa и др.) и чeртeй, в aд и рaй. Прoпoвeдуeтся мoрaльнaя 
oтвeтствeннoсть чeлoвeкa пeрeд Бoгoм;

4) aтeистичeскaя цивилизaция — в 1917 г. пoбeдившaя в Рoсии, 
a пoслe Второй мирoвoй вoйны — в Вoстoчнoй Eврoпe и нa Дaльнeм 
Вoстoкe. Здeсь прoпoвeдуeтся нoвaя мoрaль oтсутствиe Бoгa и зaгрoбнoй 
жизни, нo в нaрoдe прoдoлжaют жить стaрыe вeрoвaния. Пoслe крaxa 
aтeистичeскoй цивилизaции нa Зaпaдe прoисxoдит вoзврaт к трeтьeму 
типу, нa Вoстoкe, вeрoятнo, прoизoйдeт вoзврaт к высшeму пoлитeизму.

Вoзмoжнo и пoявлeниe нoвoгo типa цивилизaции нa oснoвe сoвeр-
шeннo нoвыx вeрoвaний (пaрaпсиxoлoгии, т.е. кoлдoвствa и мaгии, вeры 
в пришeльцeв и т.д.), вoзмoжнo, чтo мы eщe стoлкнeмся с фeнoмeнoм 
вoзникнoвeния пoдoбнoй цивилизaции в нeдaлeкoм будущeм (в СШA 
ужe мoжнo гoвoрить o синкрeтизмe xристиaнскoй и New Age-цивилизa-
ций, Eврoпa пoкa чтo нe ушлa тaк дaлeкo).



12 Том  I

§ 4. Проблема формации

Учение марксизма об общественно-экономических формациях вы-
глядит весьма стройным, однако на поверку от него мало что остается. 
Выше уже говорилось, что первобытнообщинный «строй» — не фор-
мация, а отдельный способ существования человечества, противостоя-
щий цивилизации. В конце концов, этот «строй» по продолжительно-
сти намного превосходит все остальные, вместе взятые. Второй строй, 
рабовладельческий, в его марксистской интерпретации также является 
фикцией. С одной стороны, рабство существовало в различные эпохи 
вплоть до XIX в., что вовсе не делает их рабовладельческими, с дру-
гой — в «рабовладельческую» эпоху рабы преобладали в качестве ос-
новной производительной силы только во времена расцвета древней 
Греции и древнего Рима, что составляло всего несколько столетий. Нет 
смысла говорить о рабовладельческом строе в древнем Египте, Месо-
потамии, Месоамерике и т.д., где подавляющее большинство населения 
составляли свободные крестьяне-общинники, а главным эксплуатато-
ром являлось само государство. Такой строй мы называем «раннеклас-
совым». Он преобладал на всем протяжении т.н. «ранней древности» 
(бронзовый век), а в Месоамерике — до колониальных завоеваний.

О «рабовладельческом» строе (с известными оговорками) мож-
но говорить лишь для т.н. «зрелой» и «поздней» древности (железный 
век), во время которой рабы составляли основную производительную 
силу, а товарно-денежные отношения достигли большого развития и ох-
ватили всю цивилизованную и часть «варварской» ойкумены («миро-
вой» рынок). Раннеклассовый строй можно рассматривать как своего 
рода «прото-феодализм» (или даже «прото-социализм»), а рабовла-
дельческий — как «прото-капитализм». Идея Мейера о чередовании 
феодализма и капитализма на протяжении мировой истории имеет свои 
сильные стороны, однако речь может идти, конечно же, лишь о спи-
ральном, а не о цикличном развитии.

Подобные феодализму отношения существовали во все истори-
ческие эпохи. В древнем Египте, Иудее, Иране, Китае существовал 
большой сектор государственных крестьян, а правители отдельных об-
ластей често брали бразды правления в свои руки, что приводило к «фе-
одальной раздробленности». Сходства с феодализмом существовали и 
в идеологии (идеи моральной ответственности человека перед Богом, 
загробного суда, суровые моральные требования к человеку). С другой 
стороны, и в эпоху феодалтзма существовали пережитки рабовладель-
ческих отношений. Марксистская интерпретация феодализма, таким 
образом, весьма натянута. Тем не менее, мы оставляем это понятие в 
качестве названия для третьей формации, считая его главным признаком 
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не раздробленность (как многие западные историки), а наличие факти-
чески зависимых, но формально свободных лично крестьян.

Не все гладко и в концепции капитализма, наиболее основательно 
разработанной Марксом. Уже Ленину пришлось изобретать новую ста-
дию капитализма — империализм, так как реальные отношения значи-
тельно изменились всего за несколько десятилетий и от классического 
капитализма мало что осталось. Пятая формация — «социализм» на 
наших глазах была почти полностью ликвидирована историей (по край-
ней мере, в Европе), тем не менее ее нельзя полностью сбрасывать со 
счетов, хотя она и не является отдельной формацией. Являясь по сути 
неким гибридом феодализма и капитализма, она продолжает существо-
вание в странах Азии. Ее некоторые элементы (социальные гарантии, 
государственная собственность и т.д.) присутствуют и в Западной Ев-
ропе. Смена «социализма» «диким капитализмом» (в Восточной Евро-
пе и большинстве стран бывшего СССР) или даже почти что «феода-
лизмом» (Средняя Азия и Кавказ) вовсе не является необратимой.

Существует и модифицированная концепция формаций (Семе-
нов): формации объявляются характерными лишь для Европы с ее «ди-
намизмом», а на других континентах царит «азиатский способ производ-
ства» (термин изобретен еще Марксом). Подобная концепция отражает 
представления об изначальном или довольно древнем (с 1 тыс. до н. э.) 
коренном различии между Европой и остальными частями света. Мы 
попытаемся показать, что это различие не является изначальным, оно 
выросло постепенно и окончательно проявились лишь в Новое время, а 
в нынешную эпоху существует тенденцтя к его преодолению.

Наряду с 4 общественно-экономическими формациями можно вы-
делить три способа существования основания общественной пирамиды 
в чисто экономическом плане: 1) общество естественного потребления, 
т.е. живущее за счет собирательства, охоты, рыбной ловли; 2) аграрное 
общество, в котором главную роль играют земледелие и скотоводство 
и 3) индустриальное, или правильнее индустриально-аграрное обще-
ство, основанное на промышленности. Другие постулируемые систе-
мы — «постиндустриальное общество», «информационное общество» 
и т.д. отражают скорее идеал, чем реальность, хотя появление некото-
рых новых «экономических формаций» в будущем вовсе не исключено. 
Эти «экономические формации», тем не менее, нельзя положить в ос-
нову периодизации истории. Общество естественного потребления не 
совпадает полностью с первобытной эпохой. Несколько тысячелетий в 
ее конце существует уже аграрное общество. Оно же продолжает свое 
существование в древности и в средние века, принадлежа, таким обра-
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зом, и цивилизации. Не так просто связать цивилизацию и с началом 
обработки металлов, о чпм мы скажем в дальнейшем.

§ 5. Начало цивилизации, ее хронология, периодизация 
и сдвиг во времени между Старым и Новым Светом

Для любой истории важна хронология, в частности начало отсчета. 
Поэтому уже древние создали различные эры. Одним из достоинств 
библейского понимания истории явилось то, что ее авторы ввели не-
кую дату для начала истории — «сотворение мира». Возможно, что 
уже они сами понимали ее условность, поскольку разные варианты Би-
блии (Септуагинта, масоретский, самаритянский) приводят довольно 
сильно отличающиеся друг от друга даты для этого «события». Однако 
такая, пусть даже условная, дата давала возможность установить чет-
кую хронологию исторических событий. То же, очевидно, вынуждало 
индусов установить «точную» дату начала Кали-юги, майя — начала 
отсчета, греков — первой олимпиады, римлян — основания города, 
японцев — начала правления первого императора, событий мифических 
или полумифических. Сейчас общепризнанной датой начала цивилиза-
ции в Старом Свете является конец 4 — начало 3 тыс. до н. э., однако 
такая «неточность» не может нас удовлетворить, и поэтому мы вводим 
«мифическую» дату начала истории цивилизации — 3050 г. до н. э., 
что соответствует концу 4 тыс. Всю остальную историю мы делим на 
промежутки времени по 250 лет, получая, таким образом, 21 период.

I.  3050–2800 гг. до н. э.
II.  2800–2550 гг. до н. э.
III.  2550–2300 гг. до н. э.
IV. 2300–2050 гг. до н. э.
V.  2050–1800 гг. до н. э.
VI. 1800–1550 гг. до н. э.
VII. 1550–1300 гг. до н. э.
VIII. 1300–1050 гг. до н. э.
IX. 1050–800 гг. до н. э.
X.  800–550 гг. до н. э.
XI. 550–300 гг. до н. э.
XII. 300–50 гг. до н. э.
XIII. 50 гг. до н. э. — 200 г. н. э.
XIV. 200–450 гг.
XV. 450–700 гг.
XVI. 700–950 гг.
XVII. 950–1200 гг.
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XVIII. 1200–1450 гг.
XIX. 1450–1700 гг.
XX. 1700–1950 гг.
XXI. 1950 г. — по настоящее время.

При всей условности такой классификации бросается в глаза ее 
соответствие неким реальным историческим вехам. Так, конец XIV пе-
риода совпадает с гибелью Западной Римской империи и концом «древ-
него мира», конец XVIII — с падением Византии и концом средневе-
ковья, XIX период — с периодом Великих географических открытий 
и «позднего средневековья», а конец XX периода недалеко отстоит от 
завершения Второй мировой войны и начала 2 периода «новейшей исто-
рии». Такие же любопытные совпадения можно продемонстрировать и 
для других периодов. Так, IX период совпадает с эпохой «темных ве-
ков», т.е. перехода от бронзового к железному веку, X — с эпохой «ар-
хаики», XI — «классики», XII — эллинизма, XIII — ранней Римской 
империи и XIV — поздней Римской империи.

Заметим, что наша условная дата недалеко отстоит от начала Ка-
ли-юги по индийскому календарю — 3102 г. до н. э. и примерно соот-
носится с библейской и шумерской датами «всемирного потопа». От-
считав от нее 10 периодов «вглубь», мы получим 5550 г., что немногим 
отличается от даты «сотворения мира» — 5508 или 5500 гг. до н. э. 
10 периодов, как и 10 допотопных царей Месопотамии и 10 библейских 
патриархов, соотносятся с реальной предысторией эпохи неолита в Ме-
сопотамии и первыми городами, о чем еще будет идти речь.

Наша история — не история Европы, а история всей цивилизации. 
Условные периоды более предпочтительны, чем традиционные «древ-
ность», «средние века» и «новое время», так как историки, относящиеся к 
этим понятиям серьезно и видяшие в них отражения реальных формаций, 
обычно исходят из истории Европы, а Азия и Африка предлагают им не-
мало сюрпризов. Когда начинается средневековье в Китае? Когда там по-
бедил феодализм? Согласно китайским историкам, чуть ли не во времена 
Конфуция, согласно советским — после падения Второй династии Хань в 
начале III в. Когда начинается средневековье в Индии, в Иране, на Ближ-
нем Востоке? Было ли в этих странах Возрождение? Когда заканчивается 
средневековье в Азии и Африке? Согласно теоретикам феодализма, чуть 
ли не в начале XX в. Да и в России с этим не все ладно: крепостничество 
существует до 1861 г., а абсолютная монархия — до 1917 г.

Нашу классификацию можно согласовать и с другими истори-
ческими классификациями. I–IX периоды (1 цикл) мы назовем «ар-
хаикой» с подразделением на «протодревность» (I–IV периоды) и 
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«протосредневековье» (V–IX периоды). Во 2 цикл войдут перио-
ды с X по XVIII, которые мы вновь разделим на «древность» (X–
XIII периоды) и «средневековье» (XIV–XVIII периоды). 3 цикл 
начнется с XIX периода и будет продолжаться по настоящее время. 
Согласно нашему принципу симметрии, он также должен включать в 
себя 9 периодов, из которых мы пока находимся лишь в третьем. Пер-
вые 4 (XIX–XXII) мы назовем «новым временем», 5 последующих 
(XXIII–XXVII) «новым средневековьем». XX период для удобства 
рассмотрения можно разделить на 2 подпериода по 125 лет каждый 
(1700–1825 и 1825–1950 гг.).

Пока что наша историческая схема относилась лишь к цивилиза-
циям Старого Света. Что делать с доколумбовыми цивилизациями Но-
вого Света, приносящими немало неприятностей традиционным исто-
рикам? К какому историческому периоду мх отнести? в школьных, а 
иногда и в вузовских учебниках они обычно рассматриваются вместе с 
открытиями Колумба, хотя назвать эти цивилизации феодальными вряд 
ли можно. Для них невозможно провести некую грань между «древ-
ностью» и «средневековьем» по V в. н. э. или вблизи него. По своему 
типу эти цивилизации больше всего напоминают ближневосточные ци-
вилизации 3–2 тыс. до н. э. Именно этот неоспоримый факт и навел 
нас на мысль постулировать для цивилизаций Нового Света «временной 
сдвиг» в 3000 лет по сравнению со Старым Светом. Тогда начало ци-
вилизации для Нового Света условно приходится на 50 г. до н. э., при 
этом почти совпадая с первыми достоверными письменными датами (36 
и 31 гг. до н. э.), а история цивилизаций Нового Света относится к I–
VII периодам, т.е. полностью к 1 циклу — «архаике».

I.  50 г. до н. э. — 200 г. н. э.
II.  200–450 гг.
III.  450–700 гг.
IV. 700–950 гг.
V.  950–1200 гг.
VI. 1200–1450 гг.
VII. 1450 г. — до испанского завоевания.
Временной сдвиг можно выразить формулой:

Tma+3000=Tmn 
где  Tma=tempus mundi antiqui (время Старого Света),

 Tmn=tempus mundi novi (время Нового Света).
Таким образом, нам удалось «втиснуть» в нашу классификацию 

все цивилизации Старого и Нового Света (первобытные общества всех 
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континентов должны, как уже было сказано выше, рассматриваться в 
другом курсе).

Наша периодизация значительно модифицирует традиционное де-
ление «древность» — «средневековье» — «новое время». Можно ли 
придать этим понятиям некий реальный смысл? О нашем отношении к 
формациям уже было сказано выше. Аграрное общество существовало и 
в древности, и в средневековье. Однако цивилизация в I–XIV периодах 
все же отличается от цивилизации в XV–XIX и XX–XXI периодах. 
«Древность» все открывала впервые, «средневековье» уже осознает, что 
оно опирается на древность, но при этом относится к ней подозрительно, 
цензурируя ее и отбирая то, что ему подходит (и на Востоке тоже). Для 
средневековья существуют признанные авторитеты, жившие в древно-
сти — философы и религиозные деятели (Платон, Аристотель, Моисей, 
Христос, Заратуштра, Будда, Конфуций). Себя оно мыслит в качестве 
продолжателя этих традиций, вовсе не пытаясь превзойти гениев прошло-
го. Средневековье смиренно, его любимое занятие — комментаторство. 
В это время побеждают монотеистические религии, благодаря понятию 
внекосмического божества заметно изменяется картина мира по сравне-
нию с древностью. Однако и картины мира ранней (архаики) и поздней 
древности уже отличаются довольно сильно: от первобытной концепции 
«трех миров» древность переходит к геоцентрической теории, согласно 
которой загробный мир находится на небесах.

Новое время мыслит себя в качестве возрожденной древности и 
действительно, кое-чем ее напоминает. У него снова появляется дер-
зость, оно как бы продолжает то, что не доделала древность. Снова 
появляются великие ученые и философы. Однако мышление человека 
нового времени уже не то, что у древнего, поэтому «возрожденные» 
древние институты и категории приобретают иное звучание. Новое вре-
мя уповает на практику, его картина мира намного более сложна, чем 
древняя. Но мыслитель древности смог бы понять мыслителя Нового 
времени, они оба предполагают для мышления некоторые рациональ-
ные основания, в отличие от мистического средневековья, придающего 
разуму небольшое значение. При этом античный мыслитель удовлетво-
ряется логичными теориями, а мыслитель Нового времени требует экс-
периментальной проверки.

Все же, если «древность» (точнее, «архаику») можно выделить 
для большинства цивилизаций, «средневековье» — лишь для цивили-
заций Старого Света, то «Новое время» без оговорок можно выделить 
лишь для Европы, что ставит под удар всю эту трехчленную класси-
фикацию. Поэтому далее мы применяем эти термины чисто условно, в 
качестве замены предлагая нашу периодизацию.
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§ 6. Неизбежна ли цивилизация?  
Что такое история — прогресс или регресс?

Уже древность начинает задумываться о своем соотношении с пер-
вобытностью и о происхождении цивилизации. Ее создание, как прави-
ло, приписывают богам, которые позднее рассматриваются как реально 
жившие в начале истории великие личности. Они вывели человечество 
из первобытной дикости, отучив его от людоедства, ввели возделывание 
злаков, изобрели письменность или даже сам язык. и мофологические, 
и рационалистические концепции рассматривают при этом первобытное 
состояние как дикость и несчастное существование, а цивилизацию как 
благо. Но в древности существует и другая тенденция — изображать 
современность как ужасную эпоху, а первобытность — как райское 
время. Постепенно, по мере продвижения к цивилизации, ухудшаются 
нравы и жизнь людей, уменьшается количество их лет (века Гесиода, 
юги индусов, Библия). Удивительно, но начало железного века индусов 
(3102 г. до н. э.) в общем соответствует современным представлениям 
о времени начала цивилизации (конец 4 тыс.) и почти совпадает с на-
чалом эры майя — 3113 г. до н. э. А рассуждения Гесиода о «железном 
веке» совпадают с началом археологического железного века в Греции.

В Библии мы также находим представления об изначальном рае, 
которого человечество лишилось из-за грехопадения. Однако в связи 
с провиденционалистской трактовкой истории историческая концеп-
ция монотеистических религий в целом прогрессивная, история имеет 
начало — сотворение мира и конец — Страшный суд и наступление 
Царства Божьего на земле. Ту же, хотя и секуляризированную идею 
прогресса мы находим и в историографии Нового времени, особенно 
марксистской. Первобытность постепенно прогрессирует, проходя че-
рез каменный, медный, бронзовый и железный века и усиупает место 
рабовладельческому строю, тот феодальному и т.д. Прогрессируют не 
только средства произзводства, но и общественные отношения, и мо-
раль, и научные знания. При этом прогресс для этих концепций по 
сути является синонимом усложнения. Раз история, согласно марксиз-
му, имеет некоторые законы, то и возникновение цивилизации тооже 
совершенно закономерно. Однако здесь возникает недоумение: как же 
так, первобытная история продолжалась как минимум 1,5–2 млн. лет, 
изменения в ней происходили очень медленно, и вдруг, в течение по-
следних 5 тысяч лет возникла и стала развиваться все более быстрыми 
темпами цивилизация? При этом цивилизации возникают вначале обо-
собленно, а первобытные народы вовсе не спешат в лоно цивилизации, 
их по большей части загоняют туда силой завоеватели вплоть до XIX в., 
пока первобытность не исчезает окончательно. Не значит ли это, что 



19Часть 1. Рaнняя aрxaикa

первобытность имеет несколько отличающиеся от цивилизации законы, 
и развитие первой вовсе не приводит к ее перерастанию в цивилиза-
цию (дикие народы, открытые в XVI–XVIII вв. — тому подтвержде-
ние)? Сторонники закона перехода количества в качество скажут нам, 
что мелкие количественные изменения накоплялись постепенно, а затем 
произошел скачок, приведший к возникновению цивилизации, однако 
сам этот закон не является таким уж бесспорным. Подобные «скачки» 
происходили и раньше — возникновение жизни, человека на земле да 
и многие «эволюционные» процессы можно объяснить и другими спо-
собами, в частности идеей мутации, возникшей по не совсем пока по-
нятным причинам (древние увидели бы в этом волю богов, некоторые 
современные исследователи — влияние космоса).

Пессимист мог бы уподобить цивилизацию некой раковой клет-
ке, постепенно пожирающей всю природу и грозящей уничтожить само 
человечество. Оптимист мог бы заметить, что «все беды человече-
ства — от юности его» (Быт. 9), что цивилизация еще не достигла не-
обходимой степени зрелости и гармонии с природой. Кто из них прав, 
покажет будущее. Тем не менее нам представляется, что первобытная 
эпоха вовсе не исчерпала всех своих возможностей к моменту появле-
ния цивилизации, которая действительно явилась некой «мутацией», 
возникшей благодаря стечению ряда обстоятельств, не все из которых 
нам понятны. В дальнейшем первобытность и цивилизация развива-
лись параллельно и только благодаря силе, а не некоему «высшему 
уровню развития», цивилизация поглотила первобытность. Развитие 
цивилизации мы не стали бы считать ни прогрессом, ни регрессом, 
это именно некое «развитие», подобное развитию живого существа, 
которое можно считать и медленным умиранием (в случае с цивилиза-
цией — постепенное уничтожение природы), и некоторым прогрессом 
в накоплении жизненного опыта (у цивилизации — прогресс в науке, 
культуре и т.д.). Мы не стали бы утверждать что-то в отношении раз-
вития морали, считая ее производной от существующих общественных 
отношений и идеологии. История человечества убедительно показы-
вает: никакой «единой общечеловеческой морали» не было и не нет, в 
лучшем случае она разовьется в будущем, и то весьма маловероятно. 
Развивая нашу метафору, сравнивающую развитие цивилизации с раз-
витием живого существа, представим, что 100 лет цивилизации равны 
1 году человеческой жизни, тогда сейчас цивилизации чуть больше 
50 лет. Следовательно, можно представить себе ее существование в 
течение как минимум ближайших одного-двух тысячелетий (допу-
стим, до конца 3 цикла — 3700 г.), если она не погибнет в результате 
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несчастного случая (ядерной войны, экологической катастрофы или 
столкновения Земли с метеоритом).

Цивилизация ныне находится на своем зрелом этапе, рефлектируя 
самое себя. Ее детство и зрелость приходятся, таким образом, на архаи-
ку и древность, а начало зрелости — на средневековье.

§ 7. Цивилизация и предцивилизация

«Предцивилизацию» мы не рассматриваем как некий промежуточ-
ный этап между первобытной эпохой и цивилизацией («эпоха распада 
первобытнообщинного строя»). Мы назвали ее так, чтобы обозначить 
некий фон, на котором развивается цивилизация. В наши задачи не вхо-
дит подробная характеристика этой эпохи, место которой — в истории 
первобытного общества.

а) «Предцивизация» в Египте
Уже в 13–12 тыс. на территории Египта (Ком-Омбо, немного се-

вернее Асуана) было известно собирательство злаков, о чем свидетель-
ствуют многочисленные каменные зернотерки и ножи, исполняющие 
роль серпов. Климат в Египте тогда был более влажным, чем сейчас. 
Начиная с 10 тыс., подъем температуры привел к иссушению почв, ста-
ли высыхать озера и реки, образовались оазисы. В Дельте продолжало 
развиваться собирательство (культура Хелуан), Эль-Кабская культу-
ра на юге Египта в 6 тыс. приобрела черты земледельческой культуры. 
Самое древнее из известных до сих пор поселений Северного Египта 
находилось в Фаюме А, и датировано по радиуглеродному методу при-
мерно 3910 (+/-110) г. до н. э. Его жители были скотоводами и земле-
дельцами. Здесь найдены самые древние на территории Египта образцы 
нерасписной керамики, выполненной вручную и обожженной.

В западной части Дельты, в районе нильского рукава Розетта су-
ществовало поселение Меримде (конец 5 — сер. 4 тыс.). На последнем 
этапе поселение составляли овальные хижины из дерева и ила, располо-
женные вдоль центральной улицы. В захоронениях найдены керамиче-
ские женские фигурки, модели лодок и т.д.

В Верхнем Египте существовала бадарийская культура, в которой 
уровень ремесла был выше. Перед обжигом керамические изделия укра-
шались несложным узором, появилась полихромная керамика. Изобра-
жение ткача и ткацкого станка на одной из ваз свидетельствует о том, 
что создатели станка владели техникой ткачества. Найдены и изделия 
из слоновой кости.

Преемницей бадарийской стала амратская культура, обнаружен-
ная вблизи Нагады в Верхнем Египте (28 км севернее Луксора). Две 
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ее фазы были названы Нагада I и II. Здесь появляются изделия из меди 
горячей и холодной ковки. О высокой технике обработки камня сви-
детельствуют изделия из обсидиана. Керамеческие сосуды полировали, 
расписывали и инкрустировали. Одним из наиболее распространенных 
мотивов рисунков была охота на гиппопотамов. Получил обыкновение 
обычай разрисовывать человеческое тело. О мастерстве художников 
свидетельствуют рельефы, некоторые из них напоминают позднейшие 
иероглифы.

Преемницей амратской культуры стала герзейская, распростра-
нившаяся на всей ткрритории Египта. О ее датировке существуют 
разные мнения. Одни ученые считают ее концом XXIX в., другие — 
XXXI–XXX вв. до н. э. Сам период продолжался примерно 400 лет. 
В земледелии получила распространение деревянная мотыга с каменным 
острием. Обрабатывались диорит и базальт, возникла выплавка меди, 
был изобретен гончарный круг. В захоронениях появляются признаки 
имущественного расслоения, некоторые из них украшены настенными 
рисунками, гробницы построены по типу домов. Со времен культуры 
Меримде известны фигурки животных. Один из наиболее распростра-
ненных мотивов в керамике — изображение лодки с кабиной и мачтой с 
символом бога (вероятнее всего, Хора). В эту эпоху появляются первые 
храмы (Нехен, Дендера). Западная Дельта ведет оживленный торго-
вый обмен с сирийскми портами, в особенности с Библом, о чем свиде-
тельствуют египетские ремесленные изделия, обнаруженные во многих 
городах Сирии. Вероятно, что в это время в Дельте было всего два го-
рода (Саис и Буто).

В антрополигеческом плане население Древнего Египта было 
смешанным. Обнаружены черепа не только средиземноморской белой 
расы, но и негроидной и даже кавказоидной, по типу близкие к драви-
дам. Можно предположить несколько волн заселения Египта, начиная 
с 5 тыс. — негроидную с юга, средиземноморскую с северо-востока и 
кавказоидную (?) — морским путем через Бахрейн, Аравию, а затем 
по Востлочной пустыне, в которой находят немало изображений лодок 
с кабиной и мачтой, принадлежавших, может быть, легендарному пле-
мени Хора. Тем не менее, в культуре 5–4 тыс. не наблюдается резких 
скачков, которые можно было бы приписать появлению того или иного 
нового народа. Согласно египетской мифологии, это время было эпо-
хой богов и полубогов, правивших на протяжении тысячелетий. Одна из 
возможных дат введения египетского календаря (начало цикла Сотис в 
1460 юлианских лет = 1461 египетский год из 365 дней, соответству-
ющее первому появлению Сириуса на горизонте после 70 дней отсут-
ствия) — 4242 г. до н. э. примерно соответствует началу земледелия в 
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Египте (на несколько тысячелетий позднее, чем на Ближнем Востоке). 
Гарантий того, что календарь был введен именно в эту эпоху, конечно 
же, нет, но тем не менее очевидно, что он древнее, чем начало госу-
дарственности в Египте, а следующая дата по циклу Сотис — 2782 г. 
до н. э. приходится слишком поздно для введения календаря. Возмож-
но, впрочем, что изначально календарь не был связан с Сириусом (Со-
тис) и состоял лишь из 360 дней (12 месяцев по 30 дней).

б) «Предцивилизация» на Ближнем Востоке
В 10–9 тыс. до н. э. в Палестине и Сирии существовали стоянки 

натуфийской культуры (датировки в этом разделе весьма примерны и 
опираются в основном на данные радиоуглеродного анализа, они могут 
быть и более древними, даже тысячелетие не всегда можно установить 
с точностью). Наряду с охотой и рыболовством, их обитатели занима-
лись собирательством, появилось новое орудие — жатвенный нож, об-
наружены также каменные ступы для шелушения зерна и корзины для 
его хранения и сушки. В Курдистане в пещере Шанидар и рядом с ней 
найдены предметы мезолитической стоянки 11–9 тыс. Возможно, что 
ее обитатели впервые приручили овцу.

В Иерихоне в 8–7 тыс. существовало поселение докерамического 
неолита, окруженное стеной из бутового камня толщиной 1,7 м, сохра-
нившейся в высоту до 4 м. Из того же материала была возведена и 
башня высотой 8 м. Само поселение имело не менее 2000 обитателей 
и занимало площадь 2,5 га. Жители Иерихона, по-видимому, собирали 
дикую пшеницу и ячмень, содержали коз, собак и кошек. Глиняной по-
суды еще не было, господствовали кремневые и костяные изделия труда. 
Сохранились глиняные маски, надевавшиеся на черепа согласно погре-
бальному ритуалу. Поселение было разрушено пришельцами с севера.

Около 7000 г. до н. э. появляются раннеземледельческие посе-
ления. Одно из них — культура Чатал-Хююка второй половины 7 — 
первой половины 6 тыс. В Анатолии. Земледельцы выращивали 14 ви-
дов растений, в основном различные виды пшеницы, ячмень и горох. 
Возможно, что уже началось и приручение крупного рогатого скота. 
«Столицей» равнины, на которой находилось 22 поселка, было селение 
Чатал-Хююк, руины которого занимают территорию в 12 га. Оружие 
и орудия труда обитатели Чатал-Хююка изготовляли из камня и кости, 
в большом количестве использовался обсидиан, жители поселения были 
знакомы с медью и свинцом. Появляются костяные ложечки, украше-
ния и даже обсидиановые зеркальца.

К 7 тыс. в горах Загроса, на территории Курдистана, складыва-
ется неолитическая культура типа Джармо. Земледелие и скотоводство 
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были основным источником ее существования. Наряду с кремневыми и 
костяными орудиями, скребками для обработки шкур появляется уже 
изогнутый серп.

В 7 тыс. земледельческо-скотоводческие племена гор Загроса на-
чинают расселяться на окраинах Месопотамской низменности. Первы-
ми появляются поселения пастушеских племен (например, Али-Кош в 
предгорьях Загроса в юго-западном Иране). В долинах притоков Ти-
гра, а затем в Верхней Месопотамии по Евфрату в 6 тыс. появляется 
рседлая культура земледельуев и скотоводов Хассуны (Телль ас-Савван 
и Ярым-Тепе). Здесь стали применяться ранние формы искусственного 
орошения. Основу хозяйства составляли развитое скотоводство и зем-
леделие. Поля обрабатывались деревянными мотыгами с массивными 
каменными наконечниками, а урожай снимали с помощью серпов, у ко-
торых мелкие кремневые вкладыши образовывали зубчатый край. Мед-
ные изделия не получили еще широкого распространения. В погребениях 
найдены сосуды из желтовато-кремового слоистого алебастра и камен-
ные женские статуэтки, глаза которых инкрустированы битумом и белой 
раковиной, на голове — высокий убор. Керамические изделия — пло-
скодонные сосуды типа шаровидной амфоры с короткой прямой шейкой 
или широкие амфоры. Они плохо обожжены и имеют бледно-розовую 
окраску, многие покрыты процарапанным узором «насечкой». Подоб-
ную керамику сменяют сосуды т.н. стандартной хассунской керамики, 
покрытые ангобом (декоративным керамическим стекловидным покры-
тием) или лощеные, с простыми прямолинейными узорами.

Высшим этапом культуры Хассуны явилась ступень Самарры. 
Керамика из Самарры украшена «плетеным» орнаментом. Посуда раз-
нообразна по форме, особенно много тарелок. Узор значительно более 
сложный, чем в Хассуне: по концентрическим кругам изображены пти-
цы, козлы, женщины с развевающимися волосами. Племена Самарр-
ской группы продвигаются на юг по Тигру и Евфрату в Южное Дву-
речье (Абу-Шахрайн).

В Северной Месопотамии, на севере Сирии и Армянском наго-
рье в 5 тыс. появляется халафская культура, в которой значительного 
развития достигают гончарное дело и металлургия. Полихромная ке-
рамика сменяет более древнюю монохромную, встречаются сосуды в 
форме животных, фигурки животных и женщин. Подобная по уровню 
развития культура формируется в Хузестане, на территории будущего 
Элама. Пастухи и земледельцы засвидетельствованы здесь уже с 7 тыс. 
(Али-Кош). Во второй половине 7 тыс. у них появляются бусы из ко-
ваной меди, в первой половине 6 тыс. — глиняная посуда, украшенная 
расписными узорами.
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На основе культур Абу-Шахрайна и Хаджи-Мухаммеда (первая 
половина — середина 5 тыс. до н. э.) в Нижней Месопотамии в по-
следней трети 5 тыс. складывается убайдская культура. Центрами ее 
поселений были монументальные храмы на платформах. Храм Эреду 
(Абу-Шахрайн) VI имел размеры 26,5 на 16 м. Жители занимались 
рыболовством и охотой, сеяли эммер (полбу), ячмень, лен, сезам (кун-
жут), сажали финиковую пальму, разводили овец, коз, свиней, ослов и 
крупный рогатый скот. Развивалось и ремесло. Превосходна убайдская 
керамика. В конце периода появляется ранняя форма гончарного кру-
га — круг с медленным вращением. В ряде могил обнаружены глиня-
ные модели лодочек. Статуэтки убайдской культуры изображают нагих 
стройных женщин (реже мужчин) с деформированным лицом. Широко 
распространяется в эту эпоху искусство глиптики, т.е. резьбы на камен-
ных и других печатях. Металлические предметы сохранились в неболь-
шом числе, терракотовые модели убайдских проушных топоров свиде-
тельствуют о широком распространении техники литья.

С середины 4 тыс. в период культуры Варки расписную керамику 
сменяет гладкая серая и красная посуда четких форм, изготовленная на 
гончарном круге. В Эламе в это время появляется земледельческо-ско-
товодческая культура типа Сузы А (первая пол. 4 тыс.). Сузы дости-
гают в длину почти 800 м, окружены глинобитной стеной. Керамика 
покрыта геометрическими узорами, есть и изображения животных. и 
здесь исчезают расписные сосуды, появляются плоские топоры, долота, 
иглы и зеркала из меди, медные булавки в виде фигуры какого-либо 
животного, появляется и гончарный круг.

В Верхней Месопотамии возникает культура «Северного Убай-
да», соединяющая местные, халафские традиции и южные, убайдские 
элементы. К концу 4 тыс. появляется даже медный серп, становятся 
известны сплавы меди с другими металлами, изготовляются различ-
ные золотые украшения, в гробницах (Тепе-Гавра) появляются бога-
тый корабельный инвентарь, украшения из золота и электра (сплав 
золота с серебром), бусы из лазорита, сердолика и бирюзы. В одной 
из гробниц обнаружено 25 тыс. таких бус. В верховьях реки Хабур 
(Телль Брак) в конце 4 тыс. вырос крупный центр площадью 50 га, 
где к концу 4 — началу 3 тыс. был возведен монументальный «храм 
священного ока».

Смутная память о «допотопных» временах месопотамской пред-
цивилизации сохранилась не только в шумерских преданиях и царском 
списке, но и в Библии. 10 допотопных патриархов соответствуют 10 шу-
мерским допотопным царям, правившим в 5 городах (Эреду, Бад-Ти-
бира, Сиппар, Ларак, Шуруппак). Большинство этих городов суще-
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ствовало лишь с начала 3 тыс., но Эреду было основано уже в 6 тыс. 
Согласно шумерскому царскому списку, цари правили много тысяч лет, 
Библия дает уже гораздо меньшие цифры. «Сотворение мира» в 5508 г. 
до н. э. согласно греческой Библии (еврейская масоретская дает дату, 
близкую к 4000 г.) соответствует, таким образом, основанию первого 
города Месопотамии — Эреду, а Адам — его первому царю Алули-
му, подобно тому как Ной соответствует Зиусудре — последнему царю 
Шуруппака перед потопом. Из этого не следует заключать, что жители 
Месопотамии того времени были шумерами или семитами, и те, и другие 
поселились в ней гораздо позже, во второй половине — конце 4 тыс. 
(об этом см. ниже, § 9).

в) «Предцивилизация» в Месоамерике
Следы культур собирателей и охотников обнаружены во многих 

районах Мексики: пещерные стоянки в штате Тамаулипас (северо-вос-
ток страны), пещера Осокаутли (штат Чьяпас), пещерные стоянки из 
долины Техуакан (штат Пуэбла). Все они возникли примерно в 7 тыс. 
до н. э. (соответствует 10 тыс. в Старом Свете, культурам Хелуан и 
натуфийской). Затем цепь исторического развития как бы прерывает-
ся, и около 2000 г. до н. э. (соответствует 5000 г. для Старого Света, 
культурам Хассуны и халафской) мы встречаем уже вполне сложив-
шиеся культуры оседлых земледельцев. Основными земледельческими 
ккультурами здесь, в отличие от Старого Света, были кукуруза (маис), 
фасоль, тыква, какао, хлопчатник. Культивируемый маис появился в 
Мексике примерно в 4 тыс. в долине Техуакана. Фасоль начали возде-
лывать в Пуэбле около 4000 г. до н. э. (соответствует 7000 г. в Старом 
Свете, времени появления раннеземледельческих поселений в Перед-
ней Азии). Встречается она и в пещерных стоянках штата Тамаулипас 
(4000–2300 гг. до н. э.). Ползучие бобы появляются в Техуакане в 
3000 г. до н. э. Культивируемые черные бобы представлены в соседней 
Сахапе уже с 7 тыс. до н. э.

Первые признаки постоянных земледельческих поселков с по-
луземляночными жилищами отмечены в долине Техуакана в 3500–
2300 гг. до н. э. А в 2300–1500 гг. до н. э. здесь уже существуют 
типично земледельческие деревни, состоящие из отдельных домов.

Так называемая доклассическая эпоха, начинающаяся с оконча-
тельным переходом к земледелию, подразделяется на три этапа:

1. Ранний — 2000-1000 гг. до н. э. (соответствует 5000–4000 гг. 
для Старого Света — халафская культура, начало убадской).

2. Средний — 1000–500 гг. до н. э. (ср. 4000–3500 гг. для Ста-
рого Света — конец убайдской, амратская культура в Египте).
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3. Поздний этап — 500–100 гг. до н. э. (ср. 3500–3100 гг. для 
Старого Света — герзейская культура в Египте, культура Варки в Ме-
сопотамии).

Как и на Ближнем Востоке, здесь находят многочисленные глиня-
ные статуэтки, простую, одноцветную керамику, ножи из обсидиана, 
зернотерки. На среднем этапе появляются глиняные статуэтки в вы-
чурных головных уборах или высоких конических шапках, фигурные 
вазы в виде разноообразных зверей и птиц, сосуды различных типов. 
В Тлатилько обнаружены глиняные ритуальные маски с многоцветной 
росписью, божество в образе ягуара, изображение «пернатого змия» 
Кецалькоатля — покровителя культуры и знаний, статуэтки участников 
ритуальной игры в мяч и многое другое. В Куикилько была воздвигнута 
круглая пирамида из адобов (сырцовых кирпичей), высота которой до-
стигала 18 м, а диаметр — 111 м. Склоны пирамиды были облицованы 
речными валунами, скрепленными глиняным раствором. К ее плоской 
вершине, на которой находился алтарь из гладких адобов, вели две ши-
рокие лестницы. Селение имело все признаки городского центра и по-
гибло в результате извержения вулкана Шитли в конце 1 тыс. до н. э. 
В Камильуйю знатный человек был погребен внутри 20-метровой пи-
рамиды, вокруг него и по краям могилы были положены 4 000 сосудов 
из глины, нефрита, алебастра и мрамора, маски с нефритовыми инкру-
стациями, каменные зеркала, сотни украшений из нефрита, раковин и 
кости. Из погребений становится заметным имущественное расслоение.

К предцивилизации мы относим и культуру т.н. «ольмеков», на-
чинающуюся примерно в 1200 г. до н. э. В 1200–900 гг. существо-
вало поселение Сан-Лоренсо, открытое в 1966 г. Майклом Ко. Оно 
занимало площадь около 1,2 км в длину и менее 1 км в ширину, на-
ходясь на искусственном плато. Население Сан-Лоренсо составля-
ло 1 000–1 200 чел. В городе существовала водоотводная система из 
базальтовых U-образных камней общей протяженностью почти 2 км. 
Еще один ольмекский город — Ла-Вента существовал в 800–400 гг. 
до н. э. на песчаном острове в 55 милях к востоку от Сан-Лоренсо. Са-
мым высоким его сооружением была 33-метровая «большая пирамида». 
Для ольмекской культуры, по мнению М. Ко, характерны следующие 
черты: преобладание архитектурных сооружений из глины и земли, вы-
сокоразвитая техника резьбы по камню (особенно по базальту), кру-
глорельефная скульптура, гигантские головы в шлемах (часто имеющие 
негроидные черты, что запутывает и без того сложный вопрос о проис-
хождении «ольмеков»), божество в виде человека-ягуара, изощренная 
техника обработки нефрита, глиняные полые статуэтки «младенцев» с 
поверхностью белого цвета, керамика архаических форм (шаровидные 
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горшки без шейки, чаши для питья и т.д.) с характерными орнаментами. 
Само по себе наличие городов не является еще несомненным признаком 
цивилизации (ср. Иерихон 7 тыс., Сузы и Урук 4 тыс. в Старом Свете), 
так же как и строительство грандиозных усыпальниц и храмов. А пись-
менность у «ольмеков» (скорее всего, календарные надписи) появляется 
лишь в конце 1 тыс. до н. э.

д) «Предцивилизации» Южной Америки и «империя инков»
В области Анд люди появились около 12 тыс. лет назад. Уже в 

7–6 тыс. до н. э. в Андах зарождается земледелие. К 4300 г. до н. э. 
относится древнейшее строение в Серро-Палома, а древнейший най-
денный храм в Котоше относится к 2240 г. Храм построен из необра-
ботанных камней, стоит на ступенчатой платформе высотой 8 м, стены 
имеют ниши, в одной из которых сохранилась фигура со скрещенны-
ми руками. Вход в храм открывают ворота высотой более 2 м, главный 
алтарь, очевидно, находился в нише в северной стене. Около 1800 г. 
храм был окружен новыми стенами и на его крыше построен новый. 
Около 2000 г. появляются и земледельческие поселения, т.н. культура 
Уака-Приеты. Ее носители выращивали тыкву, красный перец, хлопок, 
жили в хижинах-землянках, орудия труда изготовляли из камня, умели 
выделывать хлопчатобумажные ткани и украшать их узорами из сти-
лизованных человеческих фигур. Им не было еще известно гончарное 
ремесло, а также возделывание кукурузы и картофеля. Ко второму ты-
сячелетию относится храм в Чукитанте и святилище в Лас-Альдас.

Первой высокой культурой Южной Америки была чавинская 
(около 850–200 гг. до н. э.), центром которой стала местность Ча-
вин-да-Уантар. Само поселение было центром культа, жили в нем толь-
ко высшие священнослужители. Главным объектом поклонения чавинян 
служило божество, напоминающее ягуара. В Чавине сохранился четы-
рехэтажный храм высотой 13 м. Здание имеет форму трехступенчатой 
пирамиды, внутри находятся ряд молелен, система вентиляционных 
шахт и 24 подземных коридора. Находится в нем и ряд стел, самая из-
вестная из которых — стела Раймонди с изображением «человека-я-
гуара». Сохранилась каменная галерея в Серро-Сечине, ряд камней 
которой украшены фризами. Примерно с IX в. до н. э. чавиняне стали 
выращивать кукурузу. В это же время были приручены собака и лама, 
чавиняне были уже знакомы с гончарным делом, а из металлов знали 
только золото. Подобная чавинской керамика была найдена в Тлатиль-
ко, из чего делают вывод, что чавиняне пришли с севера, тем более что 
ягуар никогда не обитал в Андах, зато очень почитался «ольмеками».
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Традиции чавинской культуры восприняла паракасская (700 г. — 
вторая половина 1 тыс. до н. э.). На полуострове Паракас были обна-
ружены 2 места погребения около 700 г. до н. э. В подземных кельях 
находились мумии жителей, их черепа были деформированы и подвер-
гнуты трепанации, что свидетельствует об искусстве врачей того време-
ни. Отверстия в черепной кости хирурги закрывали золотыми пласти-
нами, однако орудия труда продолжали изготовляться из камня и кости. 
Примитивна и паракасская керамика. Ко времени около 500 г. до н. э. 
относится еще одно параллельное захоронение — некрополь, открытое 
в 1925 г. В гробницах было найдено 429 мумий, у многих из них были 
золотые подвески, великолепны ткани, расписанные многоцветным ор-
наментом — стилизованными изображениями птиц, зверей и чудовищ.

C паракасской связана культура наска (100–500 гг.), располо-
женная в одноименной долине и долине Ика. От наска дошли превос-
ходные гончарные изделия, покрытые глазурью, создававшиеся без 
помощи гончарного круга. С наска связаны два загадочных сооруже-
ния. Во-первых, это т.н. эстакерия, «сооружение» из стволов альгар-
робы (сладкого стручечника), центром которого является четыреху-
гольник из 12 рядов стволов по 20 «колонн» в каждом. Во-вторых, 
в долине Пампа-да-Пальпа находится знаменитая «галерея», сделан-
ная около 400 г. из углублений, расположенных по прямым линиям, и 
покрытая рядами камней, размещенных параллельно или по спирали. 
При рассмотрении с самолета в долине видны изображения животных, 
а линии расходятся из одного центра. Непонятно, зачем сооружалась 
эта «галерея». Мария Райхе считала, что это календарь, фон Дэни-
кен видел здесь «подражание аэродрому инопланетян», загадка так и 
остается нераскрытой.

Около 400–600 гг. на севере Перу возникла культура Мочика. 
Ее носители жили в оазисах, возникших в долинах прибрежных рек, 
плодородная долина давала прекрасный урожай, кукуруза созревала 
здесь дважды в год. Мочика, как и народы Месоамерики, сооружали 
«пирамиды». Самыми большими были пирамиды Солнца и Луны (ря-
дом с Трухильо), длина пирамиды Солнца достигала четверти киломе-
тра, а ширина превышала 140 м. Мочика сооружали дороги шириной 
в 9,8 м и каналы, хотя и не знали колеса. Керамика мочика изобилует 
сюжетами, отражающими быт и жизнедеятельность индейцев. У мочи-
ка был верховный военный предводитель (кич), которому подчинялись 
правители отдельных долин (алаэк), существовало рабство и частная 
собственность, на одном из рисунков на сосуде изображена ткацкая ма-
стерская. Наиболее почитаемым богом у мочика была Луна-Си, а вер-
ховным богом Аи Апаэк — получеловек-полуягуар.
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В 3–10 столетиях происходит расцвет тиауанакской культуры. Ти-
ауанако расположен в 21 км к югу от озера Титикака на высоте почти 
4 тыс. метров. Название ему дано инками и означает «Мертвый город». 
Город был культовым центром, в нем находилась 15-метровая ступенча-
тая пирамида Акапана, широкая площадь Каласайя, знаменитые ворота 
Солнца, вытесанные из глыбы андезита весом несколько десятков тонн 
и украшенные рельефом, в центре которого человеческая фигура, из го-
ловы которой расходятся солнечные лучи, заканчивающиеся изображе-
нием головы пумы. Врата пумы состоят из каменных блоков весом более 
150 тонн. Каласайю украшали грандиозные каменные статуи, монолит 
Беннетта имеет в высоту более семи с четвертью метров. Непонятно, 
как транспортировались эти глыбы в горолд, так как каменоломня нахо-
дилась примерно в 6 км от него. Тиауанако был центром своеобразной 
культуры — «мегалитической империи», о чем свидетельствуют находки 
подобных статуй и подземных галерей в различных местах боливийского 
Антиплано. Именно в Тиауанако в I в. стали возделывать картофель, 
наряду с этим культивировались перуанский рис и ока. Население импе-
рии говорило, судя по всему, на языке аймара. Из хроники Монтесиноса 
известны имена некоторых правителей Аймара, начиная с III в. Первым 
правителем был Пируа Пакари Манко, наиболее значительными Тупак 
и Корпа, введший календарь. После смерти Титу Йупанки Пачакути 
резиденция правителя была перенесена в Пукаритампу. После распада 
империи Манко Капак, основатель династии инков. Ушел на север, в 
область Куско, утвердив там культ бога-творца Кон Тикси Виракочи, 
почитавшегося, скорее всего, уже в Тиауанако. В XI–XII вв. суще-
ствовала еще одна конфедерация аймара, гораздо меньше по размерам 
прежней «империи», известная под инкским названием Кольяо. Ее 
важнейшими городами были Хатунколья и Паукарколья. Аймара были 
завоеваны инками в XIII в. и не раз восставали против захватчиков.

Еще одной культурой Южной Америки была Чиму. В XII–
XIII вв. на перуанском побережье Тихого океана появляются десятки 
городов, в том числе и столица империи Чиму Чан-Чан. Город был раз-
делен на 10 кварталов, занимавших равную площадь и отделенных друг 
от друга десятикилометровой стеной. Между кварталами располагались 
поля. В Чан-Чане сохранились четыре пирамиды, одна из которых — 
пирамида Толедо — служила гробницей правящей династии. Населе-
ние Чан-Чана составляло свыше 60 тыс. человек. Сохранились литые 
фризы, украшавшие стены домов, с изображением людей-птиц. Чиму 
строили дороги шириной в 5–8 м, существовали около 50 крепостей 
Чиму, стена высотой в 5 м и длиной в 64 км защищала Чиму от напа-
дений извне. Чиму впервые стали выплавлять бронзу, золото и серебро 
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они использовали для предметов, связанных с религиозным культом. 
Государство Чиму существовало до 1476 г., последний властитель Чиму 
Чимо Капак потерпел поражение в борьбе с Инкой Йупанки и страна 
была присоединена к империи Инков.

Ряд культур существовал и на территории Колумбии. Древнейшая 
из них — Сан-Агустинская (1 тыс. до н. э.). От нее дошло около 300 ка-
менных фигур, двуглавые статуи с головами человека и животного, изо-
бражения каменных саламандр, головастиков и лягушек. К 400–600 гг. 
относится культура «тьерра дентро», от которой сохранились клады в 
«шахтовых» гробницах. Стены склепов украшались черно-красной ро-
списью, в гробницах стояли урны с геометрическим орнаментом. В шах-
товых погребениях были найдены и золотые маски. У «тьеррадентро» 
перехватывают эстафету кимбайя и тайроны (800–1100 гг.), вся утварь 
гробниц у этих племен состояла из золота. Тайронские города занимали 
площадь до нескольких квадратных километров, дома строились на вы-
соких каменных террасах, тайроны также содержали «шахтовые гроб-
ницы», заполненные золотыми изделиями.

С 1200 г. начинает развиваться культура муисков. К моменту при-
хода испанцев муиски жили в девяти отдельных племенных «королев-
ствах» во главе с «королями», выращивали картофель, кукурузу, батат, 
помидоры и табак, из животных приручили собаку. Развивалось и ре-
месло, у муисков были десятки шахт по добыче изумрудов, кроме того, 
муиски добывали соль. Особенно славились муиски обработкой золота, 
именно поэтому их страна была названа испанцами «страной золотого 
короля» — Эльдорадо. У муисков были даже золотые деньги. Наибо-
лее сильным муисским государством была Богота, правитель которой 
называл себя сипа. Во время коронации правителя одного из богтских 
«княжеств» Гуатавиты правитель на плоту выплывал на середину озера 
и бросал в него драгоценности, что и породило знаменитую легенду об 
Эльдорадо. У муисков существовали и человеческие жертвоприноше-
ния, и жертвы в виде золота и изумрудов. Обрядами руководили жре-
цы-шеке. Страна муисков была завоевана тремя испанскими экспедици-
ями (Кесады, Федермана и Белалкасара) в 40-х гг. XVI в.

Наивысший в Южной Америке уровень политического и эконо-
мического развития был достигнут в государстве инков (из новой лит. 
см. Ю. М. Березкин. Инки. Исторический опыт империи. Л. 1991). На 
самом деле эта страна называлась Тауантинсуйу («земля четырех ча-
стей»), а инкой звали лишь ее правителя. Наряду с самим инкой приви-
легиями пользовались и члены правящего рода — капак айлью. Затем 
название правителя было неверно перенесено на всю страну, и в истори-
ографии возник термин «империя инков», который следовало бы заме-
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нить на Тауантинсуйу. Центром страны был город Куско с прилегающей 
долиной, к нему примыкали 4 провинции (Кольясуйу в окрестностях 
озера Титикака — современные Боливия, север Чили и часть Аргенти-
ны; Кунтинсуйу — к юго-востоку от Куско; Чинчасуйу — север Перу и 
Эквадор и, наконец, Антисуйу — восток страны, в том числе восточные 
области Анд). Это административное деление приписывается 9 инке — 
Пачакути Инка Йупанки. В период расцвета площадь страны достигла 
более 950 тыс. кв. км, а население — 5–7 млн. человек.

Основателем империи считается Манко Капак, живший во второй 
половине XII в. Затем правили его потомки, при этом супругой инки 
была его родная сестра, а браки вне рода были запрещены, поэтому чис-
ло потомков инки было ограничено, в момент испанского завоевания оно 
достигало 518 человек. В династию входили Синчи Рока, Льопе Йу-
панки, Майта Капак, Капак Йупанки, Инка Рока, Йауар Уакак, Ви-
ракоча Инка, Пачакути Инка Йупанки, Тупак Инка Йупанки, Уайна 
Капак, Уаскар и Атауальпа, при котором произошло испанское завоева-
ние. При испанцах правило еще несколько инков, последний из которых 
Тупак Амару Первый потерпел поражение в 1572 г.

Завоевания начались уже при первых инках. 7 инка — Йауар 
Уакак создал постоянную армию, 8 — Виракоча Инка завершил по-
корение племен, говоривших на языке аймара. Воспользовавшшись 
борьбой между племенами чанков и кечуа, инки присоединили племя 
кечуа к своей империи. В дальнейшем язык кечуа стал государственным 
языком империи. В 1437 г. чанки напали на Тауантинсуйу. Виракоча 
Инка бежал из Куско, однако под стенами города чанки были разбиты. 
В 1438 г. Йупанки, брат Виракочи, победивший чанков, свергает сына 
Виракочи Уркона и вступает на престол как 9 инка — Пачакути Инка 
Йупанки. При 10 инке — Тупаке Инка Йупанки (1471–1493 гг.) была 
побеждена Чиму и завоеваны территории на севере и юге Южной Аме-
рики. Страна простиралась с севера на юг на 5 тыс. км. 11 инка — Уайна 
Капак (1493–1527 гг.) покорил племена перуанской Монтаньи и по-
бедил чирипуанов. В 1527 г. Уайна Капак умер от чумы, правителем 
стал его старший сын Уаскар, однако правивший в Кито его сводный 
брат Атауальпа объявил себя правителем северной части государства.  
В начавшейся войне победил Атауальпа, однако страна понесла боль-
шие потери и в 1532 г. Атаульпа был захвачен в плен отрядом Писарро, 
а затем казнен. Страна прекратила свое существование.

Какова была структура империи? Основной ячейкой государства 
был род-айлью, в эпоху последних инков бывший уже территориаль-
ной общиной. За ним была закреплена определенная площадь угодий. 
В деревне было несколько айлью. Несколько деревень образовывали 
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округ, управлявшийся куракой, назначаемым инкой. Несколько округов 
составляли провинцию, управлявшуюся апу. Каждый мужчина получал 
из общинной земли надел-тупу. На ребенка-мальчика семья получала 
дополнительно 1 тупу, на девочку — пол-тупу. Земля разделялась на 
3 части: доходы с первой части шли на содержание жрецов, со вто-
рой — государству и инке, с третьей — земледельцу. Основными куль-
турами были кукуруза, картофель, фасоль, красный перец. Обработка 
полей начиналась в августе. Сезон открывал сам инка на «поле правите-
ля» в Куско ударом золотой мотыги. Для орошения полей была создана 
сложная система каналов. В скотоводстве главным занятием было раз-
ведение лам. Женщины занимались прядением и ткачеством. Государ-
ство заботилось о хранении и доставке продуктов. В каждой провинции 
было два склада-зернохранилища — «божий» для снабжения жрецов 
и «государственный». Существовала в империи и обязательная трудо-
вая повинность (мита) для подданных на работу на государственных 
стройках и в рудниках. Народ (хатунруна) разделялся на 12 возрастных 
групп, люди старше 60 лет освобождались от всякой повинности. Суще-
ствовали в империи и патриархальные рабы — янакуна, составлявшие 
3–5% населения, при испанцах их количество достигало свыше 47 тыс. 
Сословие янакуна было наследственным, однако некоторые из них за-
нимали высокие посты, один из янакуна был поставлен Уайна Капаком 
управлять областью Чачапояс.

Главным правителем страны был инка, называвшийся сапа (един-
ственным) и считавшийся потомком божественного Солнца. Инка-на-
следник престола готовился к своей должности и сдавал экзамен — 
уаранчикой. Официально инка мог иметь одну жену — собственную 
сестру койю, однако у него были множество наложниц, а также специ-
ально отбиравшиеся на «конкурсах красоты» девственницы из мона-
стыря «невест солнца». Тело умершего инки бальзамировали, мумию 
оставляли во дворце, усаживали на трон, а возле трона устанавливалась 
золотая статуя почившего инки. Новый инка строил себе новый дворец. 
К правящей элите принадлежали члены рода инки, называвшиеся па-
кайоку («большие уши»).

Столицей империи был Куско. Перестройка города приписывается 
10 инке — Тупак Инка Йупанки, призвавшей по мите в столицу до 
20 тыс. человек. Город делился на две части — Верхнее Куско и Ниж-
нее Куско. В Верхнем Куско был расположен центр города, на площади 
ко времени прихода испанцев возвышались три дворца правителей ин-
ков. Главной достопримечательностью Куско был ансамбль храмов Ко-
риканча (Золотой двор). Главным сооружением его был храм божества 
солнца Инти, в котором находилось изображение Инти в виде огром-
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ного диска из чистого золота, украшенного изумрудами. Весь инвентарь 
в храме был также из золота. Доступ в храм имел только сам инка.  
К храму примыкало несколько часовен — в честь грома и молнии, ра-
дуги, Венеры и Луны. Часовня Луны предназначалась для жены инки, 
здесь находились мумии умерших жен инков, все убранство этих ча-
совен было из серебра. Внутренний двор ансамбля назывался Солнеч-
ное поле (Интипампа). Здесь из золота были изображены различные 
растения, животные, пастухи, пасущие лам, поле кукурузы. В 1534 г. в 
Куско жило около 200 тыс. жителей.

Высшим из богов инков был Кон Тикси Виракоча, он считался 
творцом мира и создателем других богов. В различных городах империи 
стояли золотые статуи Виракочи. Предком правящей династии считал-
ся Инти — золотое солнце, его супругой была Мама Килья — боги-
ня Луны. Важное место занимали культы бога Ильяпа, заведовавшего 
погодой, в частности громом и молнией, богинь матери-земли и мате-
ри-моря — Мама Пача и Мама Кочи. Во главе жрецов, осуществляв-
ших ритуал, стоял первосвященник вильяк-уму. Календарь состоял из 
365 дней и делился на 12 месяцев, в нем было много различных празд-
ников — прездник матери-кукурузы, божественного солнца, воды, 
праздник в честь созревания кукурузы и т.д. Инки приносили челове-
ческие жертвы (о чем свидетельствуют недавние находки мумий детей 
в Чили), однако в целом их обряды были значительно гуманнее, чем в 
Месоамерике.

Сохранились крепости инков, в числе которых овеянная легендами 
крепость Ольянтайтамбо, крепости Саксаукан, Сенка и знаменитый го-
род Мачу-Пикчу, ставший последним оплотом инков после испанского 
завоевания. Империю пересекали две дороги, идущие с севера на юг, 
длина главной из них достигала 5250 км. Дороги обрамлялись каменным 
барьерчиком, над реками навешивались мосты, сплетенные из волокон 
агавы. На расстояниях дневного перехода были построены постоялые 
дворы и склады провианта — тамбо (тампу). В империи существовала и 
государственная почта, почтовую службу несли бегуны-часки. Скорость 
эстафеты составляла 400 км в день.

Письменность у инков заменяли кипу — веревочки различного 
цвета с узлами, при помощи которых можно было передавать сообще-
ние о количестве времени, предметов, воинов и т.д. Государственным 
языком был кечуа, однако члены правящей династии говорили между 
собой на родном языке (скорее всего, древнеаймарском). У инков су-
ществовали различные фольклорные произведения, эпические песни. 
В 1775 г. был издан текст драмы «Ольянтай», восходящей к древней 
устной традиции. Действие драмы происходит во времена Пачакути 
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Йупанки, полководец Ольянтай влюбился в дочь инки Коси Койлюр.  
В конце концов любовь побеждает все преграды, а следующий инка Ту-
пак Йупанки освобождает Ольянтая из уз и назначает своим наместни-
ком. Об истории империи инков свидетельствуют испанские хроники: 
«Подлинные комментарии, рассказывающие о происхождении инков» 
Гарсиласо де ла Веги, «Хроника Перу» Педро Сьера де Лесна, «Со-
брание сообщений об инках» Бетанаса, «Сообщение о легендах и обы-
чаях инков» Кристобаля де Молина и др.

В целом империя инков ярко демонстрирует грань между «пред-
цивилизацией» и цивилизацией. Развитие индейцев Южной Америки, 
шедшее с большим опозданием даже по сравнению с Месоамерикой (не 
говоря уже о Старом Свете) привело их к созданию сначала предгосу-
дарств, а затем и великого государства. Здесь было почти все, необ-
ходимое для цивилизации — наследственная царская власть, государ-
ственная религия, государственный и общинный секторы в экономике, 
постоянная армия. Не хватало только письменности, однако, вероятно, 
она возникла бы в скором времени, не помешай испанские завоеватели 
(по преданию она существовала, но была запрещена).

Империя инков очень напоминает древний Египет на грани конца 
4 тыс. Та же неограниченная власть божественного правителя, поклоне-
ние солнцу, мумифицирование умершего правителя, похоже и социаль-
ное строение. Когда-то эти факты даже приводились в качестве под-
тверждения идеи о наследии Атлантиды. Однмко здесь мы встречаемся 
с типологической общностью — Египет в конце 4 тыс. до н. э. и инки 
в XV–XVI вв. н. э. находились на самом пороге цивилизации. По 
сравнению с Месоамерикой инки и другие южноамериканские племена 
также не уступают во многих областях, хотя и не достигли ступени ци-
вилизации. и в этот момент инки встречаются с конкистадорами, всту-
пившими в 1 период Нового времени (XIX период). Не будь конкиста-
доров, возможно, что развитие индейцев Южной Америки пошло бы 
по тому же пути, что и в Месоамерике, и возник бы еще один мощный 
центр цивилизации, однако этому уже не суждено было произойти...

Подводя итог нашему выборочному обзору «предцивилизации», 
можно отметить, что в эту эпоху происходит переход к земледелию, уже 
существуют города, значительно имущественное неравенство, заметно 
наличие довольно сложных религиозных культов и представлений. Од-
нако в целом общество еще остается во многом традиционным, матери-
альная культура находится на сравнительно низком уровне и нет особых 
оснований считать, что цивилизация автоматически вырастает из «пред-
цивилизации». Появление цивилизации — результат резкого «скачка», 
разрушающего привычный уклад жизни.
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Ранняя архаика (протодревность)

I пeриoд (Стaрый свeт — 3050–2800 гг. дo н. э.,  
Нoвый свeт — 50 г. до н. э. — 200 г. н. э.)

В каком порядке излагать историю? Традиционно, уже с эпохи 
Диодора (I в. до н. э.), ее начинают с Египта. То же мы видим и в 
старом советском учебнике истории древнего мира для 5 класса средних 
школ. В более новой исторической литературе (Дьяконов, Заблоцка, 
Васильев) изложение часто начинают с Месопотамии. При этом не 
всегда высказывается, но часто подразумевается, что именно там и «на-
чинается история» (ср. заголовок книги Крамера «В начале был Шу-
мер»). Разуму свойственно пытаться свести все к единому источнику, а 
первыми «вавилоноцентристами» были уже авторы Библии, создавшие 
рассказ о Вавилонской башне (Быт. 11). Мы придерживаемся мнения, 
что различные цивилизации возникают ннезависимо друг от друга, хотя 
вскоре и подвергаются взаимным влияниям. Поэтому мы предпочита-
ем формальный «географический» принцип изложения истории циви-
лизации — с запада на восток. Вначале мы будем излагать историю 
цивилизаций Старого света, затем — Нового, что тоже довольно ус-
ловно. Преимуществом такого подхода является то, что для каждой ци-
вилизации в таком случае находится соответствующее место во времени 
(по оси времени) и в пространстве (по линии запад-восток, начиная с 
Гринвича). В 3 тыс. наиболее западной цивилизацией была египетская, 
поэтому с нее и начнем.

§ 8. Мифическая и реальная история Египта  
Раннего царства

Уже древнегреческие историки (Геродот, Диодор) оставили описа-
ние истории Египта. Они сохранили имена наиболее известных царей, 
однако, наряду с реальными фактами, в их описаниях содержались раз-
личные мифические истории, а в последовательности царствований были 
допущены анахронизмы. Сохранилось, хотя и неполностью, также напи-
санное по-гречески сочинение египетского жреца и историка Манефона 
(около 300 г. до н. э.), в котором история Египта разделялась на 3 томоса 
и 31 династию. В списке перечислялись имена царей и называлось количе-
ство лет их правления, иногда давались краткие сообщения о них. Отрыв-
ки из Манефона сохранились у раннехристианских историков — Секста 
Юлия Африкана, Варвара, Евсевия, в них содержатся противоречия в 
именах царей и количестве лет их правления. Манефону приписывалась 
также книга «Сотис», носящая следы христианской правки. Дошла и 
хронология царей Фив (Псевдо-Эратосфен). Мы считаем более досто-
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верным текстологически список Африкана, хотя уже и в нем есть нне-
точности. Подобный список царей существовал уже во времена Геродота, 
о чем свидетельствует его упоминание о 341 царе Египта, правивших до 
персов, что близко к Манефону в версии Африкана (343 царя). Суще-
ствуют также иероглифические египетские списки царей и погодные за-
писи об их деятельности — «Палермкий камень», «Туринский папирус», 
«Таблици из Саккары», «Царские списки» Нового царства и т.д., однако 
их использование затрудняется тем, что каждый правитель имел в своей 
титулатуре по нескольку имен (до 5), поэтому идентификация отдельных 
царей оказывается весьма трудной.

По Манефону, вначале правят 7 богов, начиная с Гефеста (Птаха), 
затем 9 полубогов, начиная с Хора. Диодор приписывал Исиде изо-
бретение земледелия, Тоту — письменности и государственного устрой-
ства, Осирису — завоевание всего мира.

Возможно, что начало правления богов (у Африкана — 6963 г.) 
изначально связывалось с началом цикла Сириуса в 7162 г., правле-
ние полубогов начиналось в 5900 г., а 1 династия Менеса — в 5688 г. 
(очевидно, изначально в 5702 г. — начало нового цикла Сотис).  
В т.н. «Старой хронике» начало правления богов относят к 6710 г., что 
также достаточно близко к апокатастису 7162 г. В. В. Струве в своей 
реконструкции текста Манефона (Манефон и его время. Л. 1927) опи-
рался на болюю позднюю дату цикла Сириуса — 4242 г.

Тем не менее, столь раннее начало государственности в Египте не 
соответствует археологическим данным. Как уже отмечалось выше, в 
4 тыс. Египет находится на стадии «предцивилизации», которую, при 
желании, можно сопоставить с правлением божественных династий. 
Поэтому начало 1 династии приходится переносить в конец 4 — начало 
3 тыс., тем более что археологические данные показывают, что герзей-
ская культура в Египте существовала одновременно с поздним перио-
дом культуры Джемдет-Наср в Месопотамии, об этом свидетельствуют 
обнаруженный и в Египте, и в Месопотамии мотив переплетающихся 
змей, изображения лодок с высокой кормой, «владыки зверей» на нноже 
из Джебель-эль-Арака и печати из Джемдет-Насра, найденные среди 
инвентаря в захоронениях герзейской культуры. Трудно сказать, шла ли 
речь о вторжении новых племен или о культурной диффузии, во всяком 
случае, следы месопотамского влияния в Египте вскоре исчезают.

Египтологи объединили династии Манефона в «царства»: Раннее 
царство (1–2 династии), Старое или Древнее царство (3–6 династии), 
1 переходный период (7–10 династии), Среднее царство (11–12 дина-
стии), 2 переходный период (13–17 династии), Новое царство (18–
20 династия) и Поздняя эпоха (21–31 династии). Однако на «Па-
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лермском камне» упоминаются имена царей додинастического периода, 
которых можно выделить в «нулевую» династию (В. М. Флиндерс 
Питри), соответствующую полубогам Манефона, правившим якобы в 
5900–5688 гг.

Египетская хронология, как и вообще хронология Древнего Вос-
тока 3–2 тыс., вызывает множество споров. Количество реальных 
дат (поциклу Сириуса и т.д.) очень невелико, большую роль играют 
синхронизмы. В области египетской хронологии существуют редукци-
онистские (начинающие историю Египта около 2850 или 2782 гг.) и 
гиперредукционистские (Великовский, Роль), вычеркивающие из нее 
еще несколько столетий, течения. С другой стороны, калиброванные со-
гласно дендрохронологии даты радиоуглеродного анализа требуют сдви-
нуть начало египетской и месопотамской истории примерно к 3400 г. На 
этом фоне хронология, принятая Перепелкиным, с началом египетской 
истории около 3000 г., выглядит наиболее умеренной. В дальнейшем мы 
будем следовать ей, сознавая условность всех «точных» дат (как мини-
мум +/-10 лет). По этой хронологии, вторая династия заканчивается 
около 2778 г. Таким образом, ко времени нашего 1 периода относится 
правление «нулевой» и первых двух династий, называемых тинисски-
ми (так как согласно Манефону, легендарный царь 1 династии Менес 
и 2 династия происходили из города Тина в 8 верхнеегипетском номе), 
т.е. вся эпоха т.н. Раннего царства. Согласно Манефону, эти династии 
правят в 5900–5131 гг. (полубоги — 5900–5688 гг., 1 династия — 
5688–5433 гг., 2 династия — 5433–5131 гг.).

Начнем с «нулевой» династии. К ней относятся цари (название 
«фараон» — великий дом употреблялось в Египте лишь с 18 дин.) Хор 
Скорпион, Хор Двойник, Хор Сом (или Нармер). 1 династию следует 
начинать с Хора Бойца (Аха), которого, возможно, следует сопоста-
вить с засвидельствованным греками легендарным Миной. От этих ца-
рей сохранились палетки с рисунками и иероглифами, обозначающими 
имя царя. Гробницы царей «нулевой», 1 и 2 династий находились возле 
Абидоса. Возможно, что уже эти цари владели и Верхним, и Нижним 
Египтом, и поэтому неправильно традиционное представление о Менесе 
(Хоре Бойце) как объединителе страны. Возможно, что идея о первом 
царе Менесе родилась вследствие того, что первым царем, при котором 
стало вестись «летописание», был Хор Боец. Со времени 1 династии 
появляются деревянные и костяные ярлыки-дощечки, помеченные наи-
менованием (в честь какого-либо выдающегося события) того или иного 
года. Древнейшие из них относятся к эпохе Хора Бойца.

Иероглифические надписи с именами царей дошли уже от «нуле-
вой» династии (см. P. Kaplony. Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit. Bd. 
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I-III+Supplementbd. Wiesbaden 1963–64). Ранняя иероглифика предстает 
перед нами уже в готовой форме и с самого начала имеет фонетические 
чтения (хотя форма иероглифов несколько архаична и окончательный 
канон устанавливается к 4 династии), что странным образом совпадает с 
утверждениями египтян и греков о том, что иероглифы были изобретены 
одним человеком (или богом) Тотом (Гермесом Трисмегистом). Египет-
ские иероглифы представляют собой во многом уникальную систему (что 
исключает возможность их происхождения от шумерской пиктографии), 
не очень удобную с современной точки зрения, однако свидетельствую-
щую о том, что у египтян происходит переход от образного мышления к 
логическому. Своему названию «иероглифы» (священные знаки) они обя-
заны грекам, греки же считали, что каждый иероглиф означает отдельное 
слово и имеет символическое значение. После дешифровки иероглифов в 
XIX в. стало понятно, что система иероглифов не является ни в строгом 
смысле «иероглифической» (или идеографической: один знак — одно 
понятие), ни чисто фонетической. Чуть более 730 иероглифов (по Гар-
динеру, в эллинистическую эпоху их число выросло до нескольких ты-
сяч) можно разделить на несколько групп:

1) фонограммы (одно-, двух- и трехконсонантные), позволяющие 
передавать согласные звуки слова, при этом двух- и трехконсонантные 
знаки могли дублироваться одноконсонантными. Называемые уже Плу-
тархом «алфавитными» 25 знаков никогда не использовались как алфа-
вит самими египтянами, однако, судя по всему, послужили основой для 
семитского квазиалфавитного письма, из которого появился и первый 
настоящий алфавит — греческий). Они были заимствованы нубийцами 
(Мероэ) в 1 тыс. до н. э. и использовались ими в качестве алфавита, 
что навело Диодора (3 кн.) на мысль о том, что египтяне заимствовали 
письмо у эфиопов, т.к. все эфиопы владеют иероглифами;

2) детерминативы, ставившиеся для различения слов, имеющих 
одинаковый консонантный состаав, но разное значение (таких слов 
было довольно много, так как гласные не передавались). Кроме обозна-
чения родовых понятий, детерминативы существовали даже для понятия 
«абстрактное», что свидетельствует о высокой степени осознания егип-
тянами абстракции (и абстрактного мышления) и их развитом чувстве 
языка. Уже в 1 династию появляются изображения чисел до 1 миллиона;

3) идеограммы, обозначавшие изображенные предметы. Часто 
один и тот же иероглиф мог выступать во всех трех функциях.

Если необходимость детерминативов нам понятна (они, хотя и не 
в таком количестве, встречаются и в других системах письма, например, 
в шумерской), то большую проблему для современного человека (в том 
числе первых дешифровщиков иероглифов) представляют на первый 
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взгляд избыточное дублирование египтянами двух- и трехконсонантных 
знаков одноконсонантными и «фонетические» детерминативы. Но нуж-
но помнить, что иероглифы несли и эстетическую функцию (что вызы-
вало их перестановки местами для красоты), и магическую (Тот был 
также богом магии). Возможно, что одноконсонантные знаки считались 
более вульгарными и менее священными, чем остальные, так как в Тек-
стах Пирамид идеограммы заменяются (для ослабления их магической 
силы) фонетическими знаками. В таком случае получается, что двух- и 
трехконсонантные знаки в подобных дублирующих написаниях несли 
декоративную и магическую функции, а одноконсонантные — фонети-
ческую. Не исключено, что изначально знаки обозначали согласный + 
любой гласный, т.е. были квазислоговыми знаками. Отсутствие обозна-
чения гласных привело к тому, что фонетика древнеегипетского языка 
до сих пор плохо известна. Реконструкции на основании отстоящего 
на несколко тысячелетий коптского (уже Шампольон), клтнописных 
параллелей (Перепелкин) или афразийских соотношений (Шенкель) 
далеко не всегда убедительны. Египетский язык входил в т.н. афразий-
скую (семито-хамитскую) семью народов, внутри которой он более все-
го был родствен семитским, а также берберским языкам, с которыми его 
иногда объединяли (Мерсер и др.) в «семитскую в широком смысле» 
группу языков.

К царям 1 династии относятся Аха (Хор Боец), которого, воз-
можно, следует отождествить с Менесом, Джер (Хор Хват), Уаджи 
(Хор Змея), Ден или Удиму (Хор Простиратель), Аджиб (Хор, це-
лостный сердцем), Семерхет (Хор, дружественный утробой) и Каа 
или Кебху (Хор, высокий рукою). Уже Геродот приписывал Менесу 
основание Мемфиса (Мен-нефер). Мемфис, действительно, оставался 
главным центром Египта с этой эпохи вплоть до 7–8 династий. Гроб-
ницы цпрей со временем усложняются, выходы большинства гробниц, 
имеющих форму усеченной пирамиды, начиная с гробницы Хора Про-
стирателя, ведут на восток — к восходящему солнцу, но гробница по-
следнего царя имеет выход на север — к незаходящим звездам северной 
половины неба, как в последующем Старом царстве. А на надгробьях 
царских приближенных появляются уже перечни должностных званий 
этих чиновников. Изображенный на длинной кости пленник из Азии, 
возможно, свидетельствует о том, что Египет в это время вел войны с 
синнайскими кочевниками. Во времена 1 династии был учрежден празд-
ник Хеб-сед, праздник обновления царя, отмечавшийся при 30-летии 
его правления.

О царях 2 династии известно гораздо меньше. Один из царей 
(Перибсен) объявил себя не Хором, а Сетом. Вслед за ним Хасехемуи 
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(Воссиявший двумя жезлами) объявил себя одновременно и Хором, и 
Сетом. В Нижнем Египте в это время произошло большое восстание, 
которое подавил Хасехем (Хор, воссиявший жезлом), погибло около 
47–48 тыс. повстанцев. Манефон говорит, что при втором царе 2 дина-
стии Кеехосе божествами были провозглашены быки Апис в Мемфисе и 
Мневис в Гелиуполе, а также Мендесский козел. Третий царь Бинофрис 
якобы распространил на женщин право на царский сан. Кладбище в 
Абидосе во времена 2 династии было заброшено.

Уже при Скорпионе и Хоре Соме изображения располагаются на 
плоскости четкими поясами, одни над другими, а не беспорядочно, как 
раньше. При раскопках 1 династии обнаружено огромное количество 
медных орудий, употреблялось в Раннем царстве и золото в сплаве с 
серебром, но не ля изготовления орудий. Однако и кремневые орудия 
также употреблялись и даже совершенствовались. Камень использова-
ли при строительстве гробниц, дошло и несколько каменных изваяний. 
Посуду производили из обожженной глины, из египетского фаянса и 
из меди. Посуда из камня, особенно из алебастра, была тоже широко 
распространена. Непонятно, был ли тогда уже известен гончарный круг. 
Строили в основном из кирпича-сырца, уже в конце 1 династии был 
известен кирпичный свод. Широко использовалось в Раннем царстве и 
дерево. Дошло огромное количество изделий из слоновой кости. Таким 
образом, Египет жил еще в медно-каменном веке.

Жители Египта занимались также земледелием и скотоводством. В 
гробницах найдены ячмень и пшеница-двузернянка. В письменах 2 дина-
стии засвидетельствован плуг с коротким дышлом. Существовали знаки 
для мотыги, серпа, гумна, обнесенного стеной. Найдены десятки дере-
вянных серпов со вставными вкладышами из кусочков кремня. Льняные 
веревки и полотна свидетельствуют о развитом льноводстве и ткацком 
деле. Многочисленные винные сосуды указывают на цветущее состояние 
виноградарства. Финиковая пальма изображена на булаве Хора Скорпи-
она. В эпоху Раннего царства были известны почти все виды домашнего 
скота. На изображениях встречаются два похода охотников.

Медные месторождения были на Синайском полуострове, воз-
можно, что к концу 2 династии у египтян были медные рудники в Эфи-
опии. Золото добывали в пустыне между Нилом и Красным морем. 
Черное дерево привозили также из Эфиопии.

Имущественная разница в дошедших захоронениях свидетель-
ствует об общественном расслоении уже во времена 1 династии. От 
середины 1 династии дошел свиток папируса. На печатях 2 династии 
неоднократно упоминается должность писца. При 2 династии каждые 
два года проводили «переучет». Уже при Хоре Соме египтяне опериро-
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вали громадными цифрами. Велись погодные записи, в том числе и об 
уровне разлива Нила.

Основные черты египетской цивилизации становятся понятными 
уже в эту эпоху: мощное единое государство (хотя и были восстания 
непокорного Низовья) под властью царя, преемника верхнеегипетских 
завоевателей, у которого было два венца — белый верхнеегипетский и 
красный нижнееегипетский, царя именовали nsw bỉt «владыка южного 
растения sw и пчелы, т.е. Нижнего Египта». Уже создано иероглифиче-
ское письмо, построена столица Мемфис, существует постоянная армия, 
ведущая войны с соседними народами. Засвидетельствованы культы 
большинства богов, почитавшихся на протяжении последующих тыся-
челетий. Египет надолго становится наиболее цивилизованной страной 
древности, о культуре которой с восторгом отзывались принявшие у нее 
эстафету греки.

§ 9. Протописьменный период в Шумере

О народе шумеров не упоминают ни греки, ни другие древние ав-
торы. Впрочем, в Библии (Быт. 10) упоминается Сеннаар, который со-
временный исследователи сопоставляют с Шумером. Однако и авторы 
Библии повествуют лишь о вавилонянах и ассирийцах, но не о шумерах. 
Следы этого народа впервые были обнаружены в 1877 г. де Сарзеком. 
В 1893 г. в Ниппуре Дж. Хейнсом было найдено более 8000 шумерских 
табличек, затем они были обнаружены и в других городах Двуречья. 
В 1907 г. шумерское письмо было дешифровано Ф. Тюро-Данженом, 
однако чтения знаков и грамматика уточняются и до настоящего вре-
мени. Лучшими современными шумерскими грамматиками являются:  
M.-L. Thomsen. The Sumerian Language. Copenhagen 1984 и И. T. Ka-
нева. Шумерский язык. СПб. 1996.

Язык шумеров оказался непохожим ни на один из существующих 
или древних языков. По своей грамматической структуре (агглютина-
тивность, эргативный строй и т.д.) он напоминает кавказские языки, 
однако его можно сопоставить и с финно-угорскими, и с дравидскими, 
и даже с тюркскими и монгольскими языками. В материальном пла-
не также немало совпадений с кавказскими (точнее картвельскими, 
т.е. южнокавказскими) языками, что могло бы свидетельствовать об 
их отдаленном родстве и о существовании в прошлом некоей картве-
ло-шумерской семьи языков (Церетели, Ребрик), однако за пределами 
Грузии эта идея почти не получила признания (что связано прежде всего 
с неразработанностью шумерской лексикографии, пока что отсутствует 
не только этимологический, но и хороший современный словарь шумер-
ского языка). В этом случае шумерский язык можно было бы отнести 
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к т.н. «ностратическим» (Иллыч-Свитыч) языкам, к которым относят-
ся также индоевропейские, урало-алтайские, картвельские, дравидские 
и афразийские языки.

Названием «Шумер» мы обязаны семитоязычным аккадцам, од-
нако в аккадском оно не этимологизируется и поэтому считается заим-
ствованным из шумерского. По-шумерски, впрочем, оно записывается 
знаками KI. EN. GI. Возможно, что именно таково и было первона-
чальное название страны, а слово «Шумер» возникло или в т.н. «жен-
ском языке», или в каком-либо другом шумерском диалекте и было за-
имствовано аккадцами.

Откуда и когда шумеры пришли в Месопотамию? в языке шумеров, 
кроме заимствований из аккадского языка, есть еще и третий пласт — 
следы т.н. «бананового» или «прототигридского» языка, из которого 
шумеры заимствовали, в частности, термины, связанные с металлургией. 
Очевидно, что шумерам предшествовала в Месопотамии довольно высо-
коразвитая цивилизация. Время прихода можно датировать по-разному, 
связывая шумеров с убайдской или, может быть, еще урукской культурой, 
однако очевидно, что шумеры появились в Месопотамии уже в 4 тыс. 
до н. э., на несколько столетий раньше аккадцев (отделение восточносе-
митского, т.е. аккадского языка от семитского праязыка, согласно Фрон-
дзароли, можно датировать уже 3300 г. до н. э.). В исторический пери-
од и шумеры, и аккадцы жили уже оседло (о чем свидетельствует архив 
Раннединастического периода из Ура и более поздние архивы) и в свою 
очередь, подвергались набегам различных кочевых племен.

Еще сложнее ответить на вопрос о происхождении шумеров. Сами 
шумеры рассматривали в качестве своей прародины остров блаженства 
Дильмун, обычно отождествляемый с Бахрейном в Персидском заливе, 
однако, согласно шумерским мифам, находящийся далеко на востоке. 
Шумеров обычно считают изобретателями письма, однако и это нельзя 
гарантировать, так как надписи на глиняных сосудах из Винчи (недале-
ко от Белграда) датируются на несколько тысячелетий ранее (впрочем, 
может быть это еще не письмо, а гадательные знаки, как считал Винн), 
а древнейшие пиктографические таблички, относящиеся к середине 
4 тыс., найдены вовсе не в Месопотамии, а на территории нынешне-
го Пакистана и Восточного Ирана, и лишь затем письмо появляется в 
Западном Иране и Месопотамии. Можно было бы предположить ми-
грацию протошумеров из долины Инда в Иран и Месопотамию, однако 
возможно, что эти письменности принадлежали уже разным народам 
(шумерской, эламской и протоиндийской цивилизации).

Источником исследования шумерской истории являются, прежде 
всего, сами шумерские таблички. История вавилонянина Бэроса, напи-
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санная по-гречески в III в. до н. э., полностью не сохранилась, одна-
ко дошли фрагменты о сотворении мира, допотопных царях и потопе, 
а также о более поздней истории Двуречья. Диодор в «Исторической 
библиотеке» (2 книга) указывает, что до Вавилона в Междуречье были 
другие города, однако ничего о них не сообщает. Шумерский список ца-
рей, сохранившийся в нескольких редакциях и восходящий к концу 3 — 
началу 2 тыс. до н. э., конечно же, отличается тенденциозностью. Он 
разделяет историю Шумера на допотопную и послепотопную. О потопа 
правят 8 царей в 5 городах: вначале Алулим — 28800 лет и Алалгар 
36000 лет в Эреду (у Бэроса — Алор и Алапар), затем 3 царя правят 
в Бадтибира (Энмелуана — 43200 лет, Энмегалана — 28800 лет и 
Думузи 36000 лет, у Бэроса — Амелон, Амменон и Магалар), затем 
в Лараке 28800 лет правит Энсипазианна (Даон), а в Сиппаре — Эн-
медуранки (Эдоранх) 21000 лет, последним в Шуруппаке правит Убар-
туту 18600 лет (у Бэроса Отиарт). В одной из копий последним царем 
Шуруппака назван Зиусудра (Ксисутр Бэроса), герой легенды о по-
топе. Бэрос (вернее, его источник) добавляет еще одного царя с явно 
семитским названием Амемпсин (человек бога Сина) между Эдоранхом 
и Отиартом. Даты правления царей не совпадают в «Списке царей» и 
у Бэроса, не совпадает и конечная сумма лет — 241 200 лет в списке и 
432 000 у Бэроса, но большинство дат и здесь, и там кратны т.н. саросу 
(шум. шар) — периоду в 3600 лет (6о на 60).

В списке не упоминаются важные шумерские города — Урук, Ла-
гаш, Киш и др., и наоборот, из упоминаемых в нем городов далеко нне 
все играли важную роль в истории Месопотамии. Однако, поскольку 
послепотопных царей можно сопоставить с т.н. Раннединастическим 
периодом, начинающимся примерно в середине XXVIII в., то стано-
вится понятным, что «допотопная» часть относится к рассматриваемому 
нами т.н. Протописьменному периоду (письменность, согласно Бэро-
су, существовала уже до потопа), а если уменьшить цифры списка в 
1000 раз, то мы получим 241 год, т.е. примерно продолжительность 
выделяемого нами периода в 250 лет. Археологические следы «потопа» 
найдены в различных городах Месопотамии, урский «потоп», следы ко-
торого были найдены Вулли, относится еще к 4 тыс. (урукский период), 
а вот шуруппакский «потоп» (согласно мифам, последний допотопный 
царь Зиусудра правил в Шуруппаке) произошел, действительно, в кон-
це Протописьменного периода, около 2800 г.

Месопотамские хронологии, как и египетские, для 3–2 тыс. весь-
ма неточны и спорны, надежные астрономические даты (затмение Ам-
мисадуки и др.) появляются лишь во 2 тыс. Мы следуем «средней хро-
нологии», а для 3 тыс. до Саргона — периодизации И. И. Дьяконова. 
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Он датировал Протописьменный период 3000–2750 гг., что дает сдвиг 
всего на 50 лет по сравнению с выделяемым нами 1 периодом архаики, и 
разделил его на два этапа: 1) 3000–2850 гг. и 2) 2850–2750 гг. до н. э.

Само название периода указывает на главное достижение шуме-
ров в это время: ими была изобретена письменность. Древнейшие пись-
менные памятники относятся к периоду около 3000 г. до н. э. Часто 
пишут, что шумеры были первым народом, изобретшим письменность. 
Не умаляя достижений шумеров, это скорее всего не так, о чем уже 
говорилось выше. Одновременно с шумерами письменность изобрели 
египтяне. Сходства в отдельных знаках (по количеству очень незначи-
тельные) следует считать случайными, т.к. египетская и шумерская си-
стемы письма весьма различны по своим принципам, поэтому следует 
исключить зимствование с какой-либо стороны (заимствование самой 
идеи письма ввиду контактов цивилизаций нельзя полностью исклю-
чить, однако она реализовывалась по-разному даже у близлежащих 
цивилизаций). Подобным же образом эламскую, протоиндийскую и 
позднейшую китайскую письменность нельзя считать заимствованной 
у шумеров. В отличие от египетской системы письма, возникшей как 
бы мгновенно, шумерская проходит длительный период становления 
и совершенствования. Начинается они с пиктографии, насчитывавшей 
около 900 рисуночных знаков (A. Falkenstein, Archaische Texte aus 
Uruk. 1936), затем знаки поворачиваются на 90 градусов и приоб-
ретают «клинописный» облик, а впоследствии (у аккадцев) их число 
сокращается до 330. Пиктография перерастает в идеографию, как и 
в Египте, появляются детерминативы, количество которых в Шумере 
было гораздо меньше (около 40). В отличие от египетской письменно-
сти, в которой были и чисто алфавитные, и иероглифические знаки, но 
не передавались согласные, в шумерской каждому знаку соответство-
вало слово или слог, поэтому в ней передавались и согласные. Чтение 
затруднялось тем, что одному знако могло соответствовать несколь-
ко вариантов звучания (в египетском письме это встречалось гораздо 
реже), а слова, звучавшие одинаково, записывались разными знаками 
согласно смыслу. Такой характер письма дает возможность «озвучить» 
шумерские тексты, в отличие от египетских, но хорошо читаемые шу-
мерские тексты на полтысячелетия моложе египетских, т.к. чтение пик-
тографии до сих пор вызывает затруднение, да и в более поздние вре-
мена флексии часто не выписывались. В отличие от Египта, в Шумере 
сохранилось огромное количество хозяйственных текстов, что дает воз-
можность судить о социально-экономических отношениях.

Около 3000 г. в жизни шумеров происходят значительные пе-
ремены. Появляются длинные магистральные каналы, вдоль которых 
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вырастают города, и продуманная система орошения полей, на смену 
моьыге приходит простейший плуг, в который, возможно, запрягали 
ослов. Каналы служили одновременно и транспортными путями. Жи-
тели общин переселяются из мелких деревень поближе к централь-
ному храму. В слоях V и IV b Варки (будущий Урук) содержатся 
остатки храмов. Один из них, вероятно, храм Инанны, имел размеры 
75 на 29 м. В слое IV a содержатся остатки двух храмов, датированных 
по радиоуглеродному методу 2815+/-85 лет. Храмы имели хозяйства, 
выделенные им общиной. Хозяйства вели учет, большинство сохранив-
шихся документов — расходные записи. Анализируя различные знаки, 
можно установить, что шумеры сеяли ячмень, эммер (полбу) и пшени-
цу, сажали финиковую пальму, разводили крупный рогатый скот, овец, 
ослов, коз, свиней, собак, ловили рыбу, охотились на оленей, газелей, 
тура, льва. Сохранились изображения металлических орудий, горна, 
примитивного плуга, мотыг с деревянными рукоятями и других орудий 
труда. Шумеры той эпохи не знали оборонительного оружия, из насту-
пательного применялись каменные булавы и медные топорики или тяп-
ки, дротики, метательные палицы и медные кинжалы. Лук со стрелами 
использовался редко.

Второй этап Протописьменного периода (примерно 2850–
2750 гг.) представлен на городище Варка слоями III и II. Тогда же суще-
ствовало городище Джемдет-Наср, на севере городище Телль-Укайр, с 
храмом на возвышенной террасе и со стенными росписями, изображаю-
щими зверей и культовую процессию. Сохранились храмы в поселениях 
долины Диялы — в Эшнуне и Тутубе.

На месте храмов IV и V слоев в Варке был воздвигнут храм на 
платформе, по видимому, посвященный богу неба Ану. В хозяйствен-
ных документах в числе получателей различных выдач часто встреча-
ются названия кузнецов, плотников, камнерезов, строителей и других 
ремесленников. Сохранились документы о выдаче земельных наделов. 
Из одного мы узнаем, что 2/3 земли, т.е. около 1000 га были выде-
лены верховному жрецу-правителю, из оставшейся трети верховной 
жрице выделено около 122 га, прорицателю — около 64 га, главному 
торговому посреднику — около 103 га, главному судье — около 95 га 
и еще около 100 га выделено некоему начальнику. Подобные размеры 
наделов, обрабатывавшихся, очевидно, десятками или сотнями работни-
ков, свидетельствуют о том, что уже существовало значительное иму-
щественное расслоение. Правителем города-государства был верховный 
жрец, представлявший общину перед божеством и возглавлявший ирри-
гационную и культовую деятельность общины для обеспечения плодо-
родия. Вся плодородная земля и вода считались собственностью общи-
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ны, кроме храма, земля, очевидно, могла передаваться и частным лицам. 
В то время сложился культовый союз всех общин Шумера с центром в 
Ниппуре, в котором находился храм Э-кур бога Энлиля. Знаки пись-
менности были идентичны на всей территории Шумера, общим было и 
самоназвание «черноголовые».

Изменения происходят и в области культуры. Трудно судить о рели-
гии того времени, однако несомненно, что во всех городах существовало 
поклонение божествам плодородия. Расписная, монохромная убайдская 
керамика с белым или зеленоватым фоном, сделанная вручную или на 
медленно вращающемся гончарном круге, сменяется нерасписной крас-
ной, серой или желтовато-серой посудой, покрытой стекловидным поли-
вом (ангобом), выполненной на быстро вращающемся гончарном круге, 
убайдские сосуды в виде «чайника» и «черепахи» сменяются чашками и 
сосудами с ручками. В керамике можно отметить некоторый упадок по 
сравнению с предыдущим периодом, однако несомненен расцвет строи-
тельства храмов и искусства глиптики (резьбы на печатях), появляются 
новые приемы пластики, новые принципы изобразительности. От это-
го периода сохранилось немало храмов на платформах, отличавшихся 
от убайдских размерами и более сложной планировкой. Уже в период 
Варки IV начинают применяться плоские, тонкие кирпичи «римхены», 
тогда же появляются кирпичные колонны и полуколонны, украшенные 
мозаикой из каменных или глиняных раскрашенных обожженных кону-
сов, вставленных в сырцовые стены. В слое Варки V появляются цилин-
дрические печати, разделяющиеся на 4 группы. На печатях изобража-
ются культовые сцены перед храмом, домашние животные, дикие звери, 
фантастические существа, женщины, занятые работой, встречаются гео-
метрический или цветочный орнамент. Иногда большая цилиндрическая 
печать увенчивается фигуркой животного, такие фигурки встречаются и 
отдельно. На культовом алебастровом сосуде из Урука размером около 
1 м в три ряда изображены культовое празднество, обнаженные люди с 
дарами и жертвами и идущие бараны. Существуют и другие изображе-
ния людей. Возможно, что уже тогда начинает формироваться изобра-
зительный канон.

В целом можно отметить, что шумерская цивилизация, возни-
кающая одновременно с египетской, развивается во многом отлично 
от нее. Единое централизованное государство не создается, вместо 
него — множество городов-государств, управляемых жрецами. Нет и 
сильной армии. Созданная письменность испольуется в основном для 
хозяйственных документов и постепенно совершенствуется. Шумерская 
цивилизация является более динамичной, чем египетская, она находится 
в процессе постоянного изменения и совершенствования.
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§ 10. Элам в конце 4 — начале 3 тыс. до н. э.

Эламом называли страну, расположенную в долинах рек Каруна 
и Керхе, вливавшихся в высохшую сейчас лагуну Персидского зали-
ва восточнее р. Тигра, в нынешней иранской провинции Хузестан (от 
древнеперсидского названия Элама (H) uja). Шумеры обозначали ее 
идеограммой NIM ki, аккадцы называли ее Elamtum, сами жители — 
HatamtI или Hal-tamti. Элам упоминается в Библии (Быт. 11) как один 
из сыновей Сима. Когда была дешифрована трехязычная Бисутунская 
надпись, сделанная на древнеперсидском, аккадском и новоэламском 
языках, оказалось, что эламский язык вовсе не является семитским. Он 
проявляет некоторое сходство сдравидскими языками, однако его срав-
нивали и с другими языками, в частности, с кавказскими, вопрос о его 
генеалогической классификации спорен. Лучшие современные грамма-
тики эламского языка: F. Grillot-SusinI avec la collaboration de Claude 
Roche, Éléments de grammaire élamite, Paris 1987. M. Khačikjan, The 
Elamite Language, Roma 1998.

Элам находился в равнине, орошаемой реками и охватываемой со 
всех сторон горами и долинами. Главным центром, расположенным на 
низменности, были Сузы на русле Шаур, соединяющем реки Керхе и 
Диз. Центром горной местности был Анчан, ныне городище Тепе-Ма-
льян, в 80 км от современного Шираза. Результаты раскопок показы-
вают высокий уровень развития Сузианы в середине 4 тыс. Сузы были 
расположены на площади 25 га. Кроме Суз, развивались еще два горо-
да, бывшие центрами ремесел — гончарного, ткачества, камнерезного. 
Великолепна расписная керамика того времени. Однако в конце 4 тыс. 
развитие Сузианы приостановилось, Сузы пришли в упадок, земля 
опустола, население сконцентрировалось на территории около 9 га. Ци-
линдрические печати из Чога-Миш изображают сцены битв, но встре-
чаются среди них и изображения мирного труда, в частности, изображе-
ние писца. Возможно, что в это время стали пользоваться сохой. Элам 
пережил кризис (возмржно, в результате вторжения), но не пришел в 
окончательный упадок, а лишь замедлил темпы развития.

Тогда же была изобретена и эламская пиктографическая (или иеро-
глифическая) письменность, отличавшаяся от шумерской и до сих пор не 
дешифрованная. Документы, ею написанные, встречаются не только в 
Сузах, но и далеко от них, почти на всей территории современного Ира-
на — на городище Тепе-Сиалк, в центре нагорья, около современного 
города Кашана, близ современного Хамадана, на городище Тепе-Яхъя 
на юго-востоке, к югу от Кермана, ближе к современнной границе Ира-
на с Пакистаном. Городище Тепе-Яхъя по радиоуглеродному методу да-
тируется почти серединой 4 тыс. до н. э. Все сохранившиеся документы 
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учетно-хозяйственные, среди них встречаеся знак, изображающий ло-
шадь, что может свидетельствовать об ее использовании эламитянами.

Не следует преувеличивать влияние Шумера на Элам. Эламская 
цивилизация была самостоятельной, созданной другим народом, не 
уступала по древности шумерской, имела оригинальную и, может быть, 
более древнюю письменность, однако в дальнейшем шумерам удалось ее 
опередить, а аккдцам — подчинить своему культурному влиянию.

§ 11. Протоиндийская цивилизация

Древние города в долине Инда (на территории нынешнего Пакиста-
на) были открыты в 1926 г. английскими археологами Дж. Маршаллом 
и Э. Маккееем. Наиболее значительными из них были Мохенджо-Даро 
и Хараппа. Временные границы цивилизации по радиоуглеродному ме-
тоду оцениваются 2900–1300 гг., по дендрохронологии начало цивили-
зации приходится на 3200 г. до н. э. (сравни традиционную индийскую 
дату начала Кали-юги — 3102 г. до н. э.), зрелый период — на 2400–
1800 гг. Цивилизация, скорее всего, возникла на основе местных ранне-
земледельческих культур неолита в бассейне Инда и в соседнем районе 
северного Белуджистана. К настоящему времени раскопано несколько 
сот поселений. Их характерные черты: поселения квадратные или пря-
моугольные в плане с обводными стенами и с постройками из обожжен-
ного кирпича, найдены медные и бронзовые кинжалы, ножи и прочие 
орудия, стрелы треугольной формы с заостренными шипами, керамика 
стандартных форм, сделанная на гончарном круге с росписью черным 
по красному, ремесленные изделия из терракоты (мужские и женские 
статуэтки, фигурки животных, модели повозок, домов, браслеты и т.д.), 
посуда, украшения и печати с изображениями и надписями. Печати сде-
ланы из стеатита, терракоты, фаянса или меди, обычно четырехугольной 
формы, встречаются также шести- и многоугольные. У каждой печати 
есть язычок с отверстием для шнура. Подобные печати найдены и до-
вольно далеко от долины Инда — в Алтын-Депе (Южный Туркме-
нистан), в дельте Муграба, в Рас-аль-Юнаизе, на побережье Аравий-
ского полуострова, что свидетельствует о распространенных торговых 
связях жителей Хараппы. Протоиндийскую цивилизацию, скорее всего, 
можно отождествить с Мелуххой, упоминаемой в шумерских и аккад-
ских текстах. Возможно, что «индские» торговые фактории существо-
вали в Шумере. Одним из центров торговли был Лотхал (современный 
индийский штат Гуджарат). Из Мелуххи в Шумер привозились полу-
драгоценные камни (халцедон, сердолик, лазурит), медь, золото и дру-
гие ценные металлы, эбеновое и мангровое деревья, тростник, павлины, 
петухи, инкрустированная мебель. Население занималось земледелием: 
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выращивали пшеницу, ячмень, просо, горох, кунжут, горчицу, хлопчат-
ник, было развито садовотство, в периферийных районах возделывали 
рис. Сохранялось и собирательство, о чем свидетельствуют зерна дико-
растущих растений. Были развиты скотоводство, рыболовство, ремесла: 
прядение, ткачество, гончарное и ювелирное дело, резьба по кости, ме-
таллургия, жителям были известны медь и олово.

Самые крупные города — Мохенджо-Даро (83 га), Ганверивала 
на берегу реки Гхаггар (81,5 км), Хараппа на реке Рави (65 га). Города 
были окружены стенами. Обычно их высота доходила до 2–5 метров, 
а ширина — до 7. Все улицы были ориентированы с востока на запад 
или с севера на юг. Крупнейшие центральные магистрали имели дли-
ну до 1 км и ширину до 10 м. Главным строительным материалом был 
обожженный и сырцовый кирпич. Жилые дома состояли из 5–9 ком-
нат, их максимальная площадь равнялась 355 кв. км. Дома были двухэ-
тажными и выше. Почти в каждом жилище был туалет с душем. Кры-
ши были плоские, окруженные парапетом и снабженные водосточными 
глиняными желобами. В городах были канализация и колодцы. Най-
дены большие здания, которые считают административными, «двор-
цами» или «зернохранилищами», но отдельных храмов не обнаружено. 
В Калибангане (индийский штат Раджастан) обнаружена цитадель, за 
пределами которой находился культовый комплекс: семь алтарей огня, 
расположенных по линии север-юг. Док в Лотхале превосходит более 
поздние финикийские и греческие доки. Превосходны изделия ремес-
ленников, особенно ювелиров (микробусины из сердолика, жадеита, 
агата, халцедона, бирюзы и других материалов). На печатях изображе-
ны буйволы, деревья, рогатый бог (прото-Шива или Агни?) на троне в 
«тронной позе» йоги, богиня с тигром, животные.

Письменность возникает около 2400 г. до н. э. и состоит из 396 зна-
ков — иероглифов. Максимальное число иероглифов на одной печати — 
17. Надписи до сих пор не дешифрованы. Б. Грозный считал язык печа-
тей индоевропейским, близким к хеттскому, но его дешифровка не была 
признана. В Индии существуют две школы дешифровки: представители 
одной из них (например, С. Р. Рао) считают язык печатей индоевро-
пейским, близким к ведическому или авестийскому, а создание культуры 
приписывают ранним ариям, другая школа читает надписи по-дравидски. 
Группа советских и финских ученых (Кнорозов, Парпола и др.) с 1964 г. 
исследовала надписи и пришла к выводу, что структура надписей свиде-
тельствует об их дравидском происхождении. Методика группы была 
оспорена Рао, считающим, что надписи были выполнены не иероглифами, 
а алфавитным письмом с детерминативами. М. Ф. Альбедиль также чи-
тает надписи по-дравидски, но предлагает считать их календарными. Если 
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верны гипотезы о дравидском происхождении протоиндийской и элам-
ской цивилизации, то мы должны представить для 3 тыс. очень широкую 
зону распространения дравидских языков — от Элама до Центральной 
Индии, в дальнейшее время дравиды переселяются на юг Индии, где они 
и обитают в более позднее время.

История городов исследована не так хорошо, как шумерская или 
египетская, что не дает возможности рассматривать ее в каждом пери-
оде. Непонятны и причины гибели городов — неблагоприятные при-
родные условия или нашествие врагов (ариев?). Скорее следует допу-
стить первое, так как упадок городов происходил в разное время. Уже в 
XX–XIX вв. начинается застой, упадок в Мохенджо-Даро, Хараппе и 
Калибангане начинается в XVIII в., в Лотхале — в XVII в. Письмен-
ность исчезает, но более примитивные поселения существуют до XIII в.

Недешифрованная письменность является препятствием для рас-
смотрения протоиндийской цивилизации. Однако несомненно, что в 
долине Инда цивилизация возникает почти одновременно с египетской, 
шумерской и эламской и развивается своеобразно, ведя большую тор-
говлю, в том числе и с Двуречьем. Она явилась субстратной для древ-
неиндийской цивилизации, хотя степень ее влияния на последнюю и 
отражения ее реалий в древнеиндийской мифологии становить трудно.

§ 12. Майя и цивилизация Теотихуакана в 1 период

В эпосе майя-киче «Пополь-Вух» утверждается, что их предки 
пришли с другой стороны моря, т.е. Атлантического океана. А в «Ро-
дословной владык Тотоникапана» место, откуда пришли киче, названо 
Па-Тулан, Па-Сиван, и находилось оно, если верить легенде, на восто-
ке, на границе с Вавилонией! Эпос был записан в 1554 г., авторы были 
знакомы с Библией, и не удивительно, что три народа киче были объ-
явлены в нем потомками 10 колен израилевых, взятых в плен ассирий-
ским царем Салманесером. Однако интересно, что рассказ о сотворении 
мира и о потопе, содержащийся в «Пополь-Вух», в некоторых деталях 
совпадает не с Библией, а с рассказом вавилонского жреца Бэроса (око-
ло 300 г. до н. э.), восходящим к вавилонской сакральной традиции. 
Могут иметь отношение к реальной истории и рассказы о странствова-
ниях владык Тотоникапана.

По лингвистическим данным, предки майя обитали в Чьяпасе и 
горной Гватемале не позднее середины 3 тыс. до н. э. На рубеже 3 и 
2 тыс. появляются раннеземледельческие культуры с маисовым зем-
леделием, развитой гончарной традицией и культом глиняных женских 
статуэток. В конце 2 тыс. до н. э. майя из горных и предгорных районов 
приступили к широкой колонизации слабо заселенных районов Север-
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ной Гватемалы и Юкатана (северная и центральная области майя). Са-
мые ранние земледельческие памятники на этой территории относятся к 
концу 2 — началу 1 тыс. до н. э. Глиняные статуэтки, изображающие 
людей, имеют характерные крючковидные носы и искусственно дефор-
мированную лобную часть черепа, характерные для внешнего облика 
майя. Горные майя несколько топережали равнинных. Иероглифическая 
письменность, каменные скульптурные сцены и алтари, нефритовые 
украшения и мозаичные маски, погребения вождей в пирамидах хра-
мов появляются раньше у горных майя. Крупным центром древних майя 
была Чальчуапа, с каменными храмами на вершинах ступенчатых пира-
мид, широкими мощеными площадями и множеством каменных скуль-
птур. Он вполне сформировался в конце 1 тыс. до н. э. Сохранились 
резные стелы и алтари с иероглифическими надписями и календарными 
надписями. Вскоре город погиб от извержения вулкана.

Другим крупным поселением майя было Каминальуйю. Оно воз-
никло во 2 тыс. до н. э., а наивысшего расцвета достигло в последние 
столетия до нашей эры. В этот период в Каминальуйю возводились ка-
менные стены с изображениями правителей и богов и иероглифическими 
календарными надписями. Стела 1 изображает босоного персонажа в 
пышном ритуальном костюме и две горящие курильницы по бокам от 
него. На стеле 2 высечен человек в длинном плаще с маской божества 
на лице. В левой руке он держит подобие ритуального топорика и «фи-
гурный» предмет из кремня. На стеле 10 из черного базальта изображен 
ягуар с чертами человека и помещена колонка иероглифов. Эдвин Шук 
считает, что иероглифика майя впервые появилась в Каминальуйю или 
в близлежащих районах тихоокеанского побережья Гватемалы, а Ками-
нальуйю было сложившимся городским центром уже в 300 г. до н. э. 
Доклассическая культура 1 тыс. до н. э. гораздо скромнее классической 
(I–IX вв. н. э.), однако уже в ней появляются некоторые характерные 
для майя признаки: монументальная каменная архитектура со ступенча-
тым (ложным) сводом, культ резных каменных стел со скульптурными 
изображениями и надписями, иероглифическая письменность и кален-
дарь, царские гробницы с заупокойными храмами над ними, планировка 
основных архитектурных комплексов вокруг прямоугольных дворов и 
площадей, ориентированных по сторонам света, «акрополи»-цитадели.

В классическую эпоху (или чуть раньше) у майя появляется ие-
роглифическая письменность. Древнейшиая надпись относится к 36 г. 
до н. э. К началу классического периода относятся и ольмекские над-
писи, в частности нефритовая статуэтка жреца из Тустлы 162 г. н. э. 
Письменность майя (дошло 4 кодекса) была дешифрована Ю. В. Кно-
розовым. Его дешифровка была в общем принята на Западе, хотя время 
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от времени появляются новые, менее удачные дешифровки (Арнольд 
и др.). У письменности было две разновидности — иероглифическая 
и иератическая. Число знаков достигало 300, употреблялись три типа 
знаков: фонетические (алфавитные и слоговые), идеографические (обо-
значающие целые слова) и ключевые (поясняющие значение слов).

В 50 км к северо-востоку от Мехико находится Теотихуакан. Неиз-
вестно, кем был населен этот город, однако он существовал уже в начале 
1 тыс. н. э. 1–150 гг. относятся к периоду Цакуалли, 150–200 гг. — 
Миккаотли. Площадь города составляла от 20 до 22 кв. км. Город с 
севера на юг был пересечен длинной улицей — «дорогой мертвых».  
В северном конце ее расположена Пирамида Луны (высота — 42 м), 
слоденная из сырцового кирпича и облицованная камнем, и пирамида 
Солнца — пятиэтажное сооружение с плоской вершиной, на которой 
стоял небольшой храм. Ее высота 64,5 м. Строительство завершилось 
в период Миккаотли, тогда же построен и административный комплекс. 
В южном конце был расположен комплекс построек, называемых «ци-
таделью». Среди них особенно выделяется храм Кецалькоатля, соору-
женный около 200 г. Фасад пирамидального основания был украшен 
каменными скульптурами «пернатого змея» и бабочек, символов бога 
воды и дождя Тлалока. Зубы всех змеиных голов расписаны белой кра-
ской, а глаза бабочек имеют зрачки из дисков обсидиана. Был найден 
и дворцовый ансамбль «дворец Кецальпапалотля», его фасад украшен 
резными каменными колоннами квадратной формы с изображением 
птицы кецаль и бабочек. В Теотихуакане возникает интенсивное по-
ливное земледелие — чинампы, изображение которых сохранилось на 
фресках. Сохранились терракотовые статуэтки, изображающие людей 
и богов, и керамика. Наличие дворцов свидетельствует о расслоении 
населения, а терракотовые статуэтки воинов в шлемах наподобие головы 
орла — о наличии военной знати. Керамику можно разделить на быто-
вую и керамику парадно-ритуального назначения. О массовом произ-
водстве керамики свидетельствуют остатки больших печей для обжига 
гончарных изделий.

Таким образом, в Месоамерике, хотя и с опозданием на 3 тыс. лет, 
происходят те же процессы образования государств и перехода к ци-
вилизации, что и на Ближнем Востоке и в долине Инда. Цивилизации 
Месоамерики проходят архаическую эпоху, но на ее исходе неожиданно 
встречаются с более сильными европейскими цивилизациями, что и пре-
допределяет дальнейшую судьбу народов Америки. Строго говоря, для 
цивилизаций Америки существуют только «архаика» и «новое время».
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Заключение к 1 периоду
В ходе 1 периода у всех рассмотренных цивилизаций возникает 

письменность. Ее возникновение не обязательно объясняется чисто 
хозяйственными нуждами, но она сразу же начинает использоваться 
прежде всего для выражения отношений собственности и хозяйстенного 
учета. Пока что она не используется для записи литературных и ре-
лигиозных произведений, существующих в устной традиции. Поэтому 
наличие письменности не очень помогает реконструктировать духовную 
культуру того времени. О культах свидетельствуют храмы (сохранив-
шиеся везде, кроме Индии), глиняные статуэтки божеств, изображения 
на керамике. Хотя прямых свидетельств и нет (за исключением Егип-
та), следует полагать, что уже тогда начинает формироваться вместо 
первобытных культов новая «государственная» религия, поддержи-
вающая складывающиеся порядки, в отличие от представителей этих 
культов, часто пребывающих в оппозиции и стремящихся к возврату к 
старой эпохе «золотого века». Наличие письменности свидетельствует 
о наличии государственности. Причины этого могут иногда быть внеш-
ними (или как в Египте — объединение страны), но в целом похоже, 
что государство возникает из внутренних предпосылок, не до конца нам 
понятных. Возможно, что здесь сказывается усиление роли военной 
аристократии и поддерживающей ее жреческой, устанавливающих бо-
лее жесткий режим, чем раньше. Государство может быть единым на 
большой территории (как в Египте) или городом-государством (шуме-
ры, майя). Во втором случае постепенно растет тяга к объединению. 
Естественно, что необходимость ирригационных работ способствует 
становлению государства, но вряд ли стоит считать ее решающим факто-
ром. Государственность формируется в условиях бронзового века, кроме 
Месоамерики, и это исключение свидетельствует о том, что обработка 
металлов не является необходимой предпосылкой для создания государ-
ства. Государство — прежде всего силовая структура, именно благодаря 
силе знать может заставить подчиненных возводить храмы и пирамиды. 
В сфере социального устройства очевидно, что большинство населения 
составляли крестьяне-общинники, руководила ими знать, а «идеологи-
ческую миссию» осуществляли жрецы. «Рабы» (ег. hm «слуга», шум. 
urudu букв. «спустившийся», заимствование из аккадского), которыми 
становились в основном пленные, использовались прежде всего в ка-
честве домашней прислуги и составляли довольно небольшой процент 
населения, поэтому их неправомерно выделять в отдельный класс, а 
тем более говорить о некоем «становлении рабовладельческого строя» 
в ту эпоху. Гораздо лучше термин «раннеклассовое общество», хотя и 
он оставляет понятие «класса», едва лт правомерное для той эпохи. Мы 
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предпочитаем термин «архаические цивилизации», в основном возника-
ющие в медном (бронзовом) веке и приходящие в упадок с его концом, 
однако мы не считаем «архаику» неким начальным периодом «древно-
сти», «ранней древностью», как некоторые историки. «Древность» в 
нашем понимании основывается на археологическом железном веке и 
представляет собой совершенно новый этап по сравнению с «архаикой». 
Более того, «архаика» в некоторых отношениях более похожа на «сред-
невековье», чем на «древность». Цивилизации «архаики», как и мно-
гие цивилизации «средневековья», возникают из первобытной эпохи, 
а «древние» часто представляют собой развитие «архаических», в этом 
смысле напоминая скорее «новое время» как развитие «средневековья». 
и «средневековье», и «архаика» основаны на сильной деспотической 
власти, а в «древности» (как и в «новое время») возможна и демокра-
тия. Была в «архаике» и своя «раздробленность», как и в средние века, 
и даже свои «древность» и «средневековье», в чем мы убедимся ниже. 
Конечно, невозможно отрицать серьезные различия между «архаикой» 
и «средневековьем» на уровне развития основы, в социальных отноше-
ниях, идеологии, культуре и т.д. Тем не менее, «средневековье» как бы 
повторяет «архаику» (особенно ее поздний период) на более высоком 
уровне по спирали, так же как «новое время» повторяет «древность».  
В целом начало «архаики» представляет собой резкий скачок по сравне-
нию с предыдущей эпохой, начиная эру цивилизации.

 II пeриoд (Стaрый свeт — 2800–2550 гг. дo н. э.,  
Нoвый свeт — 200–450 гг.)

§ 13. Eгипeт врeмeн III и IV динaстий (2778–2563 гг.)

III–VI динaстии, a инoгдa и VII–VIII нaзывaют Стaрым цaр-
ствoм. Сoглaснo Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa, III динaстия прaвилa 
в 5131–4917 гг., a IV — 4917–4643 гг. Oднaкo рaдиуглeрoдный aнa-
лиз мaтeриaлa, сoxрaнившeгoся в пирaмидax, нe дaeт oснoвaний для 
стoль рaннeй дaтирoвки. Сoглaснo Пeрeпeлкину, III динaстия прaвит в 
2778–2723 гг., a IV — в 2723–2563 гг. дo н. э. К III динaстии oтнo-
сится Джoсeр, Сexeмxeт, Xaбa, Нeфeркaрa Нeбкa, к IV — Снoфру, 
Xуфу (Xeoпс), Джeдeфрa, Xaфрa (Xeфрeн), Мeнкaурa (Микeрин) 
и Шeпсeскaф. Цaрeй IV динaстии упoминaeт ужe Гeрoдoт в связи сo 
стрoитeльствoм пирaмид, oднaкo oн oшибoчнo пoмeщaeт иx в гoрaздo 
бoлee пoзднюю эпoxу, пoслe Рaмпсинитa (Рaмсeсa), т.e. фaктичeски в 
кoнeц Нoвoгo цaрствa.
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Цaри Стaрoгo цaрствa, oсoбeннo IV динaстии, прeждe всeгo, aс-
сoциируются с пирaмидaми (гр. пюрaмиc», вoзмoжнo, зaимствoвaнo из 
нoвoeгипeтскoгo p3 mr). Пeрвaя пирaмидa былa вoздвигнутa для Джoсeрa 
в Сaккaрe. Плoщaдь ee oснoвaния былa 125 нa 115 м, высoтa — 61 м. 
Пирaмидa былa ступeнчaтoй, чтo свидeтeльствуeт o ee прoисxoждeнии 
из дрeвнeй грoбницы — мaстaбы, тoжe ступeнчaтoй, a зaтeм oблицoвaн-
нoй, сoxрaнились всe 6 ступeнeй. При стрoитeльствe пирaмиды испoль-
зoвaлись и кaмeнныe свeрлa, и мeдныe oрудия трудa. Aрxитeктoрoм 
пирaмиды был визирь Джoсeрa Имxoтeп. Впoслeдствии eгo пoчитaли 
кaк бoгa врaчeвaния и oтoждeствили с грeчeским Aсклeпиeм. Мaнeфoн 
приписывaл eму изoбрeтeниe стрoитeльствa из тeсaныx кaмнeй. Oт 
прeeмникoв Джoсeрa пo III динaстии дoшли нeзaкoнчeнныe или рaз-
рушeнныe ступeнчaтыe пирaмиды. Пeрвoй нaстoящeй пирaмидoй былo 
нaдгрoбиe нeизвeстнoгo цaря кoнцa III динaстии (Xуни?), сooружeн-
нoe в Мeдумe (южнee Кaирa), внaчaлe тaкжe бывшee ступeнчaтым, 
зaтeм oблицoвaннoe и прeврaтившиeся в пирaмиду высoтoй дo 90 м. Oт 
Снoфру, oткрывшeгo нoвую IV динaстию, сoxрaнились двe пирaмиды, 
oднa из кoтoрыx высoтoй в 100 м, другaя — в 99 м, вoзлe нынeш-
нeгo Дaxшурa (южнee Кaирa). Пeрвaя пирaмидa пoлучилaсь «нaдлoм-
лeннoй», угoл пoдъeмa ee грaнeй внизу нa 12,5 грaдусoв мeньшe, чeм 
ввeрxу. Сaмoй бoльшoй стaлa пирaмидa Xуфу (Xeoпсa) в Гизe высoтoй 
бoлee 146 м, сoстoрoнoй в 233 м, пирaмидa сoстoялa из 2 300 тыс. 
грaнeныx кaмнeй, вeсoм в срeднeм 2,5 т. Глыбы пригнaны друг к другу с 
удивитeльнoй тoчнoстью, a oблицoвoчныe кaмни сoмкнуты тaк плoтнo, 
чтo мeжду ними нeльзя прoсунуть дaжe иглу, лист бумaги или вoлoс.  
У пирaмиды былo три спутницы. Тoгдa жe (или при Xaфрa), oчeвиднo, 
был пoстрoeн и «сфинкс» высoтoй в 20 м, вoзмoжнo, симвoлизирoвaв-
ший сaмo Eгипeтскoe гoсудaрствo. Пирaмидa сынa Xуфу Джeдeфрa 
былa впoслeдствии рaзрушeнa. Втoрoй сын Xуфу — Xaфрa (Xeфрeн) 
вoздвиг пирaмиду высoтoй 143,5 м, с длинoй oснoвaния 215,5 м. У нee 
былa спутницa. Вoкруг пирaмид рaспoлaгaлись пoминaльныe xрaмыи 
грoбницы вeльмoж. Пирaмидa Мeнкaурa (Микeринa) былo гoрaздo 
нижe прeдыдущeй — всeгo 66,4 м, нo имeлa три спутницы, кaк и пирa-
мидa Xeoпсa. Пoслeдний цaрь IV динaстии Шeпсeскaф oткaзaлся oт 
пирaмиды, oт нeгo сoxрaнилoсь прямoугoльнoe нaдгрoбиe, т.н. мaстaбa 
Фирaун. При пoслeдующиx динaстияx (вплoть дo XIV) пирaмиды 
прoдoлжaли стрoить, нo ни oднa из ниx нe прeвзoшлa пирaмиды Xуфу.

Ужe дрeвниx грeкoв, кoтoрыx oтдeлялo oт стрoитeлeй пирaмид бoлee 
2000 лeт, интeрeсoвaлo, кaк и для кaкиx цeлeй иx стрoили. Грeчeскиe 
путeшeствeнники рaсспрaшивaли eгиптян, кoтoрыe сaми вряд ли ужe 
имeли дoстoвeрную инфoрмaцию. Oднaкo рaсскaзы грeкoв, oсoбeн-
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нo Гeрoдoтa, гoрaздo рaциoнaльнee и прaвдoпoдoбнee, чeм измышлe-
ния сoврeмeнныx «пирaмидoлoгoв» и «oxoтникoв зa инoплaнeтянaми». 
Пaрaдoксaльнo, нo в кoнцe XX в. o пирaмидax, oсoбeннo o Вeликoй 
пирaмидe, рoждaeтся бoльшe мифoв, чeм в V в. дo н. э. Имeннo в нeй, 
пo мысли пирaмидoлoгoв, зaшифрoвaны всe знaния eгиптян тoгo врeмe-
ни. В тaкoм случae нeпoнятнo, зaчeм пoнaдoбилoсь сooружaть eщe oкoлo 
80 пирaмид?

Бoлee вeрoятны aстрoнoмичeскиe трaктoвки пирaмид, тeм бoлee 
чтo выxoды пирaмид дeйствитeльнo были oриeнтирoвaны в стoрoну 
нeзaxoдящиx звeзд Сeвeрнoгo пoлушaрия (и лишь пoзднee пo Сoлнцу). 
Bauval видит в рaспoлoжeнии пирaмид пoпытку вoссoздaть плaн сoзвeз-
дия Oриoнa, при этoм Нил сooтвeтствуeт нeбeснoму Нилу — Млeчнo-
му пути. Бoлee смeлыe гипoтeзы прeдпoлaгaют сxeму систeмы Сири-
усa. Учитывaя вaжную рoль, кoтoрую Oриoн (кaк симвoл Oсирисa) и 
Сириус (симвoл Исиды и oснoвa кaлeндaря) игрaли в дрeвнeм Eгиптe, 
пoдoбную вoзмoжнoсть нeльзя пoлнoстью исключить. Всe жe нaличиe 
eдинoгo стрoитeльнoгo плaнa для пирaмид, стрoившиxся нa прoтяжeнии 
нeскoлькиx стoлeтий и вo врeмeнa рaзныx динaстий, eдвa ли прeдстaв-
ляeтся вoзмoжным.

Гeрoдoт дaeт бoлee рaциoнaльную интeрпрeтaцию, xoтя eгo цифры, 
oчeвиднo, прeувeличeны. Oн пишeт (II. 124–126), чтo 10 лeт стрoили 
тoлькo дoрoгу, пo кoтoрoй дoстaвляли кaмeнь к мeсту стрoитeльствa, 
a зaтeм 20 лeт стрoили пирaмиду. Врeмя стрoитeльствa пирaмиды 
Гeрoдoт, судя пo всeму, прeувeличил, тaк жe кaк и врeмя прaвлeния 
сaмoгo Xeoпсa (50 лeт сoглaснo Гeрoдoту). Нa стрoитeльствe пoсмeн-
нo кaждыe три мeсяцa трудились пo 100 тыс. чeлoвeк. Были якoбы 
дaжe зaкрыты xрaмы и приoстaнoвлeны жeртвoпринoшeния. Пирaми-
ду вoзвoдили уступaми, a кaмeнь для oблицoвки пoднимaли с пoмoщью 
дeрeвянныx устрoйств. При oцeнкe тиx дaнныx нужнo учитывaть, чтo 
eгипeтскoe xoзяйствo нe мoглo бы сущeствoвaть, eсли бы бульшaя чaсть 
нaсeлeния трудилaсь нa стрoитeльствe пирaмид. Пo oцeнкe Ю. Зaблoц-
кoй, этим мoглo зaнимaться мнe бoлee 20% прoизвoдитeльнoгo нaсeлe-
ния. Для рaбoты мoгли привлeкaться крeстьянe и oчeнь нeбoльшoe 
кoличeствo рaбoв (в oснoвнoм для рaбoты в кaмeнoлoмняx). Кoнeчнo 
жe, нe мoглo быть и рeчи o зaкрытии xрaмoв и прeкрaщeнии жeртвo-
принoшeний, a oсoбaя дoрoгa для дoстaвки кaмня мoглa быть вoвсe нe 
нужнa. Гeрoдoт изoбрaжaeт Xeoпсa и eгo прeeмникa Xeфрeнa нeчeсти-
выми цaрями, нeнaвистными нaрoду. Oднaкo врeмeнa Xуфу в нaрoд-
нoй пaмяти стaли свoeoбрaзным «зoлoтым вeкoм», o, кoтoрoм слaгaлись 
скaзки. В этo врeмя дeйствуют вoлшeбники, кoтoрым ничeгo нe стoит, 
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нaпримeр, oживить стaтую бoгa. Сaмoму Xуфу пoклoнялись, кaк бoгу, в 
Срeднeм цaрствe и вo 2 прoмeжутoчный пeриoд.

Зaчeм стрoились пирaмиды? Oбычнo считaeтся, чтo этo были 
зaxoрoнeния цaрeй, oднaкoв всe сaркoфaги пирaмид oкaзaлись пустыми. 
«Эзoтeричeскaя» трaдиция утвeрждaлa, чтo пирaмиды были мeстaми 
пoсвящeний и сaркoфaги испoльзoвaлись для этиx цeлeй. Вoзмoжнo, 
чтo в грeкo-римскую эпoxу нeчтo пoдoбнoe и мoглo прoисxoдить, нo нe 
в Стaрoм и Срeднeм цaрствe, нe знaвшиx eщe никaкиx тaйныx культoв. 
Пирaмиды типoлoгичeски, кoнeчнo, близки кургaнaм, нaсыпaвшимся 
нaд мoгилaми вoждeй рaзличными плeмeнaми. Иx изнaчaльнo ступeн-
чaтaя структурa свидeтeльствуeт o тoм, чтo пирaмидa рaссмaтривaлaсь 
кaк нeкaя «лeстницa нa нeбo», пo кoтoрoй цaрь мoг пoдняться нa нeбo 
и стaть звeздaми или Сoлнцeм. Крaснoрeчивo сaмo нaзвaниe пирaмиды 
Xeoпсa — нeбoсклoн Xуфу, o вoзвышeнии цaря нa нeбo свидeтeльству-
ют и Тeксты пирaмид V–VI динaстий. Сaркoфaги мoгли, кoнeчнo, рaз-
грaбить и грaбитeли, oднaкo вoзмoжнo, чтo цaри-нaслeдники мoгли иx 
умышлeннo oсквeрнить, чтoбы унизить «имя» (rn) цaря, кoтoрый мoг 
мeшaть иx дeятeльнoсти, будучи бoгoм.

Нaкoнeц, кoгдa стрoились пирaмиды? При нeoпрeдeлeннoсти 
eгипeтскoй xрoнoлoгии нe тaкoй прoстoй вoпрoс, рaзбрoс в oцeнкax 
дoстигaeт нeскoлькиx сoтeн лeт. Рaдиoуглeрoдный aнaлиз дeрeвa, 
нaйдeннoгo в пирaмидax, пoкaзывaeт пoчeму-тo бoлee дрeвниe дaты 
(3100–2900 гг.). Этo мoжнo oбъяснить эффeктoм «стaрoгo дeрeвa» 
или приxoдится пeрeдвинуть нaчaлo eгипeтскoй истoрии примeрнo в 
3400 г., с чeм пoкa чтo мaлo ктo сoглaсeн. Дaтирoвaниe пo aстрoнo-
мичeским критeриям дaeт, нaoбoрoт, мeньшиe дaты (нaпримeр, 2450 г. 
для пирaмиды Xeoпсa, Bauval)

Кaким был Eгипeт вo врeмeнa стрoитeлeй пирaмид?
Eгиптянe ужe испoльзуют мeдь, нo бeз сплaвa с oлoвoм (т.е. 

брoнзы). Дoшлo бoльшoe кoличeствo мeдныx oрудий трудa. Мeдь, 
oчeвиднo, дoстaвлялaсь с Синaя. Oкoлo втoрыx нильскиx пoрoгoв ужe 
вo врeмeнa IV динaстии сущeствoвaл гoрoд, житeли кoтoрoгo зaнимa-
лись дoбычeй и выплaвкoй мeди. Сoxрaнились и крeмнeвыe oрудия. 
Житeли Eгиптa прoдoлжaли зaнимaться зeмлeдeлиeм и скoтoвoд-
ствoм, в этo врeмя были приручeны aнтилoпы и гaзeли. В Низoвьe 
рaспoлaгaлись винoгрaдники и сaды, Вeрxний Eгипeт был мeстoм вы-
рaщивaния xлeбa. Бoльшую рoль игрaли xoзяйствa вeльмoж, зeмлю 
кoтoрым дaвaл цaрь. Людeй мoжнo былo ужe в тe врeмeнa прoдaвaть 
и пoкупaть, oднaкo при этoм oни нe oбязaтeльнo были рaбaми. Кoнeч-
нo жe, сущeствoвaли oбширнoe цaрскoe («дoмa Шнaу») и xрaмoвыe 
xoзяйствa. Рaзвивaлaсь и тoргoвля, при Снoфру xрoникa свидeтeль-
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ствуeт o прибытии 40 судoв с кeдрoм из Финикии. Eгиптянe тoргуют 
с Вoстoчным Срeдизeмнoмoрьeм, спoсoбствуя рaзвитию тaм циви-
лизaции. В Библe (Гублa) eгипeтскиe нaдписи зaсвидeтeльствoвaны с 
XXVIII в. дo н. э., a вo втoрoй чeтвeрти III тыс. eгиптянe пoстрoили 
тaм xрaм Xaтxoр, oтoждeствлявшeйся ими с Влaдычицeй Библa (Бaж-
лaт Губли). Были рaзвиты рaзличныe виды рeмeслa.

Гoсудaрствoм упрaвлял цaрь, кoтoрoму пoмaгaл вeрxoвный сaнoв-
ник — визирь, бывший oднoврeмeннo и вeрxoвным судьeй. Вoйны 
вeлись нeчaстo, вooружeниe прoдoлжaлo oстaвaться нa прeжнeм нe-
высoкoм урoвнe, нo грaницы стрaны были укрeплeны, a нa ee тeрритoрии 
сooружeны крeпoсти.

Вeликo былo кoличeствo писцoв, рaзвивaвшиx дaлee письмeннoсть. 
К IV динaстии фoрмируeтся иeрoглифичeский кaнoн. Из иeрoглифики 
вырaстaeт втoрaя рaзнoвиднoсть eгипeтскoгo письмa — иeрaтичeскaя, 
oкoнчaтeльнo oфoрмившaяся в слeдующeм пeриoдe. Внaчaлe иeрaтикa 
пoчти нe oтличaeтся oт иeрoглифики, нo сo врeмeнeм oнa прeврaщaeтся 
вo втoричную кoдoвую систeму, сooтвeтствующую нe прoизнoшeнию, a 
иeрoглификe. Нa гoсудaрствeннoй службe мoгли сoстoять и жeнщины из 
знaтныx сeмeй, им рaзрeшaлoсь пoлучить oбрaзoвaниe.

Oчeвиднo, в этo врeмя oкoнчaтeльнo oфoрмился и eгипeтский 
кaлeндaрь, связaнный с рaзливaми Нилa. Гoд дeлился нa 12 мeсяцeв пo 
30 днeй в кaждoм и 5 дoпoлнитeльныx днeй (гр. эпaгoмeны), нaзвaнныx 
в чeсть бoгoв. Выдeлялись 3 сeзoнa пo 4 мeсяцa в кaждoм: 3ht рaзлив 
Нилa, prt «зимa» и shmw «лeтo». Нaчaлo рaзливa Нилa и oднoврeмeн-
нo нoвoгo гoдa сoвпaдaлo с пeрвым пoявлeниeм Сириусa нa нeбoсклoнe 
пoслe 70 днeй oтсутствия. В дaльнeйшeм нoвый гoд всe бoлee рaсxoдился 
с пoявлeниeм Сириусa — кaждыe 4 гoдa нa 1 дeнь), и нoвoe сoвпaдeниe 
прoисxoдилo лишь чeрeз 1460 лeт, сoстaвлявшиe цикл Сириусa. Нaчaлo 
нoвoгo циклa приxoдится, в чaстнoсти, нa 2782 г., вoзмoжнo, чтo имeннo 
тoгдa и был oкoнчaтeльнo oфoрмлeн кaлeндaрь. Eгипeтский сoлнeчный 
кaлeндaрь был лучшим в дрeвнeм мирe и лeг в oснoву т.н. юлиaнскoгo 
кaлeндaря.

В этo врeмя пoявляются и пeрвыe рeлигиoзныe тeксты. В иx чис-
лe — «Мeмфисский бoгoслoвский трaктaт», сoстaвлeнный чaстичнo при 
Джoсeрe, чaстичнo вo врeмeнa IV и в динaстий. В нeм излaгaeтся миф, 
вoзмoжнo, oтрaжaющий рeaльныe пoлитичeскиe сoбытия — пeрeмe-
щeниe цeнтрa стрaны с югa нa сeвeр. Гeб рeшил спoр мeжду Xoрoм и 
Сeтoм зa нaслeдствo Oсирисa, oтoслaл Сeтa в Вeрxний Eгипeт, a Xoру 
oстaвил Нижний, гдe и пoгиб Oсирис. Зaтeм Гeб мeняeт свoe рeшeниe, 
и eдинствeнным зaкoнным нaслeдникoм oбъявляeтся Xoр, oсущeствля-
ющий влaсть нaд всeм Eгиптoм. В Мeмфисe xoрoнят Oсирисa и стрoят 
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стoлицу для eгo нaслeдникa, цaря Eгиптa. Тaм жe излaгaeтся и oднa 
из eгипeтскиx кoсмoгoний — гeлиупoльскaя. Сoглaснo нeй, из пeрвo-
бытнoгo вoднoгo xaoсa (Нун) вoтник твoрeц Aтум, двупoлoe бoжeствo, 
oлицeтвoрявшee всeлeнную и пустoту. Oт eгo дыxaния прoизoшли дру-
гиe бoги — Шу и Тeфнут (вoздуx и влaгa), oт ниx рoдились Гeб и Нут 
(зeмля и нeбo). Шу зaтeм рaздeлил нeбo и зeмлю. Эти пять бoгoв вмeстe 
с eщe чeтырьмя — Oсирисoм и Исидoй, Сeтoм и Нeфтидoй сoстaвили 
«бoльшую дeвятку» гeлиупoльскиx бoгoм. Aтумa зaтeм oтoждeствили с 
бoгoм сoлнцa Рa. В этo жe врeмя, кaк свидeтeльствуeт сaмo стрoитeль-
ствo пирaмид, сущeствoвaли прeдстaвлeния o «двoйникe» чeлoвeкa — 
кa (oбрaз пoкoйнoгo, кoтoрый мoгли oтoждeствлять и с eгo извaяниeм) 
и oб «имeни» (rn). Из слoвeснoсти (o литeрaтурe гoвoрить eщe рaнo) 
мoжнo oтмeтить aвтoбиoгрaфии чинoвникoв (Мeчeнa и др.), служaщиe 
в тo жe врeмя цeнным истoричeским истoчникoм.

Итaк, вo втoрoм пeриoдe в Eгиптe прoдoлжaлoсь укрeплeниe гo-
судaрствeннoсти. Вo врeмeнa IV динaстии влaсть цaря дoстиглa вeр-
шины, чтo oтрaзилoсь и в стрoитeльствe пирaмид. Прoдoлжaлoсь и 
рaзвитиe культуры, прoисxoдит стaнoвлeниe нoвыx рeлигиoзныx прeд-
стaвлeний, сoxрaнявшиxся дo кoнцa eгипeтскoй цивилизaции. В экoнo-
мичeскoй сфeрe рoст чaстнoгo и xрaмoвoгo зeмлeвлaдeния сoздaeт 
прeдпoсылки для oслaблeния гoсудaрствeннoй влaсти, нo дo этoгo eщe 
дaлeкo. Сфoрмирoвaвшийся в искусствe и иeрoглификe кaнoн дeлaeт 
Eгипeт стрaнoй с нaибoльшими дoстижeниями в искусствe. Влaсть 
цaря нe рeглaмeнтирoвaнa зaкoнaми, oн oпирaeтся нa силу и жрeчeскую 
идeoлoгию.

§ 14. Шумeр и Элaм нa I и II этaпe Рaннeдинaстичeскoгo 
пeриoдa (2750–2500 гг.)

Мeжду Прoтoписьмeнным и Рaннeдинaстичeским пeриoдaми oт-
мeчaeся oпрeдeлeнный культурный упaдoк, вoзмoжнo, чтo в этo врeмя 
прoxoдили тe лoкaльныe нaвoднeния, кoтoрыe oтрaзились в пaмяти 
шумeрoв кaк «пoтoп», a у aвтoрoв Библии прeврaтились дaжe вo всe-
мирную кaтaстрoфу. Шумeрский «пoтoп» пoэтoму сooтвeтствуeт грa-
ни мeжду Прoтoписьмeнным и Рaннeдинaстичeским пeриoдaми (около 
2800–2750 гг.), a цaри, прaвившиe в Шумeрe пoслe «пoтoпa» являют-
ся рeaльными (с нeкoтoрыми oгoвoркaми) цaрями Рaннeдинaстичeскoгo 
пeриoдa. При этoм слeдуeт учитывaть, чтo в «Цaрскoм спискe» нeкoтoрыe 
пoслeпoтoпныe цaри имeют нeпрaвдoпoдoбнo бoльшую прoдoлжитeль-
нoсть лeт прaвлeния (xoтя и знaчитeльнo мeньшую, чeм дoпoтoпныe) и 
чтo динaстии, кoтoрыe в спискe изoбрaжeны прaвящeй oднa зa другoй, 
нa сaмoм дeлe, скoрee всeгo, прaвили oднoврeмeннo. Скoррeктирoвaв 
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тaким oбрaзoм дaнныe спискa, мoжнo пoлучить нeкoтoрую кaртину пo-
литичeскoй ситуaции Рaннeдинaстичeскoгo пeриoдa.

И. М. Дьякoнoв дeлит рaннeдинaстичeский пeриoд нa три этaпa. 
Кo втoрoму пeриoду aрxaики oтнoсятся пeрвыe двa этaпa: 1) 2750–
2615 гг. дo н. э. 2) 2615–2500 гг. дo н. э. Грaницы этaпoв дaют сдвиг 
всeгo лишь в 50 лeт пo срaвнeнию с выдeляeмым нaми 2 пeриoдoм.

Двумя глaвнeйшими цeнтрaми Нижнeй Мeсoпoтaмии с нaчaлa 
Рaннeдинaстичeскoгo пeриoдa (РД) были нa сeвeрe Киш, a нa югe — 
пooчeрeднo Ур или Урук, вoзглaвлявшиeся цaрями-жрeцaми (энaми). 
В нaчaлe I этaпa РД Урук нaxoдился в упaдкe, a Ур пeрeживaл эпoxу 
пeрвoгo вoзвышeния — пeриoд Aрxaичeскoгo Урa. Эрeду был ужe 
пoчти oстaвлeн житeлями, нo прoдoлжaл oстaвaться культoвым цeн-
трoм бoгa пoдзeмныx вoд Энки. Из xрaмoвыx aрxивoв Урa мы узнaeм 
o xрaмoвoм xoзяйствe, oбслуживaвшeмся пeрсoнaлoм в нeскoлькo сoт 
чeлoвeк, в тoм числe 35 рaбoв. Сoврeмeнникoм Aрxaичeскoгo Урa былa 
I динaстия Кишa, кoтoрую, сoглaснo «Цaрскoму списку», oткрывaют 
нeскoлькo цaрeй с сeмитскими имeнaми. Зa ними слeдуeт лeгeндaрный 
Этaнa, якoбы лeтaвший нa нeбo и сooтвeтствующий (с oгoвoркaми) би-
блeйскoму Eнoxу. Вoзмoжнo, чтo имeннo прaвитeли Кишa стaли испoль-
зoвaть тeрмин «лугaль» (дoслoвнo «бoльшoй чeлoвeк») для oбoзнaчeния 
свoeй влaсти. Лугaль был прeждe всeгo вoeнным вoждeм, a нe жрeцoм. 
Вoзмoжнo, чтo прaвитeли Кишa пытaлись устaнoвить свoю гeгeмoнию 
нaд другими гoрoдaми. К шумeрским цaрям I динaстии Кишa Цaрский 
списoк oтнoсит Этaну, Бaлиxa, Энмeннуну, Мeлaм-Кишa, Бaрсaльну-
ну, Симугa, Тизкaрa, Илькумa, Ильтaсaдумa (снoвa три сeмитскиx имe-
ни), Эн-Мeнбaрaгeси и Aгу. Двуx пoслeдниx И. М. Дьякoнoв считaeт 
принaдлeжaщими кo II Рaннeдинaстичeскoму пeриoду. Сoврeмeнникoм 
I динaстии Кишa былa I динaстия Урукa. Пeрвый прaвитeль Урукa, 
Мeскиaнгaшeр, сын бoгa сoлнцa Уту, прaвит, сoглaснo списку, eщe в 
Э-Aнe, т.е. кoгдa сущeствoвaлa тoлькo свящeннaя oгрaдa с xрaмaми. Eгo 
сын Эн-Мeркaр будтo бы ужe пoстрoил гoрoд Урук. Сoxрaнилoсь скaзa-
ниe o тяжбe Эн-Мeркaрa с энoм Aрaтты (гдe-тo мeжду Элaмoм и Ин-
диeй). Эн-Мeркaр трeбoвaл пoстaвки мaтeриaлoв для пoстрoйки xрaмa 
Инaнны в Урукe, a эн Aрaтты — xлeбa. Oбa жрeцa-вoждя зaгaдывaют 
друг другу слoжныe зaгaдки, и, нaкoнeц, изoбрeтaeтся письмeннoсть. 
Слeдующим прaвитeлeм был пaстуx Лугaльбaндa, зaтeм рыбaк Думу-
зи, зa ним — гeрoй эпoсa Бильгaмeш (Гильгaмeш), сын «дуxa» (лиль). 
Гильгaмeшa мнoгиe, в тoм числe и И. М. Дьякoнoв, считaют рeaльным 
лицoм, принaдлeжaщим ужe кo II Рaннeдинaстичeскoму пeриoду (тeм 
нe мeнee. пeчaти с изoбрaжeниeм пoдвигoв Гильгaмeшa встрeчaются 
и рaнee), xoтя oчeвиднo, чтo этo чистo фoльклoрный пeрсoнaж. Мaлo 
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дoвeрия внушaeт и «рыбaк» Думузи, сooтвeтствующий бoлee пoзднe-
му бoгу Тaммузу. Aвтoры спискa явнo включили в нeгo извeстныx им 
фoльклoрныx пeрсoнaжeй (Утнaпиштимa, Этaну, Думузи, Гильгaмeшa), 
пoмeстив иx в нaчaлo истoрии и снaбдив бoльшим числoм лeт прaвлeния. 
Инaчe гoвoря, у нaс нeт дoстoвeрныx дaнныx o прaвитeляx I Рaннeдинa-
стичeскoгo пeриoдa.

Вo II этaпe Рaннeдинaстичeскoгo пeриoдa (2615–2500 гг.) в Кишe 
прoдoлжaeт прaвить I динaстия Кишa, a в Урукe — I динaстия Урукa. 
Oт Эн-Мeнбaрaгeси дoшли двe нaдписи — пeрвыe цaрскиe нaдписи в 
истoрии. Oни сoxрaнились в дoлинe Диялы, oчeвиднo, чeрeз эту дoлину 
Эн-Мeнбaрaгeси xoдил в пoxoд нa Элaм, o чeм свидeтeльствуeт Цaр-
ский списoк. O eгo сынa Aгe (или Aкe) сoxрaнилaсь эпичeскaя пeсня, 
сoглaснo кoтoрoй oн врaждoвaл с Гильгaмeшeм, прaвитeлeм Урукa. Aгa 
пoтрeбoвaл, чтoбы Урук принял учaстиe в oргaнизoвaнныx Кишeм ирри-
гaциoнныx рaбoтax. Сoвeт стaрeйшин Урукa сoвeтoвaл Гильгaмeшу пoд-
чиниться, нo нaрoднoe сoбрaниe oбъявилo Гильгaмeшa лугaлeм. Oсaдoй 
Урукa, прeдпринятaя Aгoй, зaкoнчилaсь eгo пoрaжeниeм. Кoнeчнo жe, 
нeт никaкиx oснoвaний вoспринимaть эту эпичeскую истoрию всeрьeз. 
Oднaкo oнa дaeт прeдстaвлeниe oб упрaвлeнии шумeрскими гoрoдaми 
(вoзмoжнo, в бoлee пoзднюю эпoxу, в нeй упoминaются эн — вoждь-
жрeц, oн жe стaнoвится лугaлeм (вoeнным прeдвoдитeлeм), сущeству-
ют и сoвeт стaрeйшин («сeнaт»), и нaрoднoe сoбрaниe, кoтoрoe всe eщe 
имeeт бoльшую силу. O Гильгaмeшe сoxрaнилoсь мнoгo скaзaний, пoзд-
нee oбъeдинeнныx aккaдцaми в эпoс и нe вoшeдшиx в нeгo. Сooбщaeт-
ся, чтo oн oбнeс Урук стeнoй и xoдил пoxoдoм в Сирию, нa Ливaн зa 
кeдрaми. Стeнa Урукa длинoй 9 км былa дeйствитeльнo пoстрoeнa нa 
рубeжe РД I и РД II. Eму жe и eгo сыну Урнунгaлю или Урлугaлю при-
писывaли стрoитeльствo xрaмa Тумa-aль (Туммaль) в Ниппурe, пoсвя-
щeннoгo бoгинe Нинлиль. В эпoсe Гильгaмeш выступaeт кaк сын Лу-
гaльбaнды и жрицы или бoгини Нинсун. Вooбщe шумeрскиe эпичeскиe 
скaзaния oчeнь нaпoминaют русскиe былины. Нa Руси тaкжe нe слo-
жился гeрoичeский эпoс в цeльнoм видe. Eсли прoвeсти aнaлoгию, тo 
Гильгaмeшу дoлжeн сooтвeтствoвaть Влaдимир Крaснoe Сoлнышкo (с 
eгo бoгaтырями). Нo чтo дoстoвeрнoгo мoжнo узнaть o рeaльнoм Влa-
димирe из былин? Нe будь у нaс другиx истoчникoв, мы впoлнe мoгли 
бы считaть eгo вымышлeнным лицoм. В oтнoшeнии Гильгaмeшa, скoрee 
всeгo, вeрoятнo имeннo пoслeднee. Цaрский списoк, включaющий eгo 
в I динaстию Урукa, нe являeтся в этoм случae aргумeнтoм, т.к. aвтoру 
цaрскoгo спискa, oчeвиднo, этa эпичeскaя трaдиция былa тoжe извeстнa, 
и eстeствeннo, чтo oн ee испoльзoвaл.
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Пoслe I динaстии Кишa цaрский списoк привoдит динaстию элaм-
скoгo гoрoдa Aвaнa, кoтoрaя, oчeвиднo, прaвилa тoгдa и в Двурeчьe. 
Имeнa цaрeй нaм нe извeстны, нo вoзмoжнo, чтo oдним из ниx был Мe-
силим (Мeсaлим), oт кoтoрoгo дoшлo нeскoлькo нaдписeй. Oн нoсил 
титул лугaля Кишa, eму пoдчинялись прaвитeли Aдaбa, Уммы и Лaгaшa, 
eгo бoжeствoм-пoкрoвитeлeм нaзывaют Иштaрaн, бoжeствo гoрoдa 
Дeр, нaxoдившeгoся нa пути из дoлины Диялы в Aвaн, вoзмoжнo, чтo 
тaм былa рoдинa Мeсилимa.

Нa югe прoдoлжaлa прaвить I динaстия Урукa, в кoтoрую, пoслe 
Гильгaмeшa, вxoдят Урлугaль, Утулькaлaмa, Лaбaшум и Эннундaрaaнa. 
К концу правлeния этoй динaстии oтнoсится aрxив из Шуруппaкa.  
В документax упoминaются вoeнныe oтряды, стoявшиe в рядe гoрoдoв, 
Урук стoит в нeчaлe спискa, oтряд из Урукa выдeляeтся числeннoстью. 
Сoxрaнился пeрeчeнь бoгoв, кудa включeны Aн (Нeбo, пoчитaл-
ся в Урукe), Энлиль (пoчитaлся в Ниппурe), Инaннa (пoчитaлaсь в 
Урукe), Энки (пoчитaлся в Эрeду), Нaннa (Мeсяц, синeбoрoдый бык 
с бoльшими рoгaми, пoчитaлся в Урe), Уту (Сoлнцe, пoчитaлся в Лaр-
сe и Шуруппaкe). Бoжeствaми стaли и Лугaльбaндa с Гильгaмeшeм. 
Дoкумeнты мoгут свидeтeльствoвaть o нaличии вoeннoгo сoюзa 
гoрoдoв вo глaвe с Урукoм. Aрxив свидeтeльствуeт, чтo зeмли дeли-
лиль нa oбщинныe и xрaмoвыe (xрaм нaзывaлся пo-шумeрски э (дoм) 
или э-гaль (бoльшoй дoм), eгипeтскoe вырaжeниe с тeм жe знaчeниeм 
pr-‛3 испoльзoвaлoсь в Стaрoм цaрствe для oбoзнaчeния цaрскoгo 
двoрцa, и тoлькo в Нoвoм стaлo oтнoситься к сaмoму цaрю, дaв, в 
кoнцe кoнцoв, и русскoe «фaрaoн»). Вряд ли мoжнo гoвoрить o прямoм 
зaимствoвaнии с кaкoй-либo стoрoны, скoрee всeгo, oбщиe тeндeнции 
мышлeния, выдeлявшиe двoрeц или xрaм из другиx дoмoв, oтрaзились 
нa слoвooбрaзoвaнии (Gardiner, P. 75). Прaвитeли гoрoдoв, вxoдив-
шиx в сoюз, нoxили титул нe эн, a энси или энсиa(к), пo-aккaдски 
ишшиaккум, ишшaккум. В Шуруппaкe энси имeл нaдeл в 23 гa зeмли. 
В дoкумeнтax упoминaются гуруши «мoлoдыe люди», вoзмoжнo, чтo 
в эту кaтeгoрию тoгдa вxoдилo всe трудoспoсoбнoe нaсeлeниe. Зeмли 
xрaмa рaздaвaлись oбслуживaющeму пeрсoнaлу, зa чтo с ниx сoбирaл-
ся нaлoг — «ячмeнь выxoдa». Oбщee числo гурушeй, сoглaснo рaз-
ным дoкумeнтaм, сoстaвлялo в Шуруппaкe 6 580 и 8 970 чeлoвeк, a 
гурушeй, xoдящиx нa вoйну — 670–680 чeл. Пoлнoпрaвныx муж-
чин — учaстникoв нaрoднoгo сoбрaния былo 1487, a рaбoв — всe-
гo 39. Oбщee кoличeствo нaсeлeния, исxoдя из этoгo, мoжнo oцeнить 
в 20–30 тысяч. Сeмьи, влaдeвшиe чaстью oбщeствeннoй зeмли, мoгли 
прoдaть или купить эту зeмлю, дoшлo нeскoлькo пoдoбныx сдeлoк. 
Oднaкo примeнитeльнo к тoй эпoxe нe приxoдится гoвoрить o чaст-
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нoй сoбствeннoсти, сeмьи всeгo лишь влaдeли нeкoтoрoй чaстью oб-
щeствeннoй сoбствeннoсти. Прaвящий в Лaгaшe лугaль Энxeнгaлa 
тaкжe купил (или прoдaл) дoвoльнo бoльшoe кoличeствo зeмли. Пo-
купaтeлeм был жрeц Лугaлькигaль. Дoкумeнты свидeтeльствуют o 
бoльшиx влaдeнияx жрeцoв и лугaлeй, у крeстьян были учaстки oкoлo 
6 гa. Купцы (тaмкaры) упoминaются ужe с нaчaлa XXVIII в., oд-
нaкo oни были скoрee гoсудaрствeнными чинoвникaми, привoзившими 
нeoбxoдимыe мaтeриaл пoзaкaзу двoрцa или xрaмa.

В этo врeмя прoдoлжaeт сoвeршeнствoвaться шумeрскaя пись-
мeннoсть. Язык 2800–2500 гг. oтнoсится к aрxaичeскoму пeриoду. 
Тeксты читaются, oднaкo нe всe грaммaтичeскиe фoрмaнты вырaжe-
ны. Знaки всe eщe oстaются рисунoчными. В тeкстax встрeчaются ужe 
и aккaдскиe слoвa.

Прoдoлжaeт рaзвивaться и искусствo. В глиптикe ужe в пeрвoй 
чeтвeрти III тыс. нaчинaeт прeoблaдaть пeчaть — цилиндр, фигуры 
изoбрaжaются ужe нe впoпeрeк, a вдoль пo oси цилиндрa, зaнимaя всю 
eгo пoвeрxнoсть живoтныe стoят нa зaдниx лaпax, иx гoлoвы нaxoдят-
ся врoвeнь с чeлoвeчeскими (изoкeфaлия). Фигуры тeснo сплeтaются, 
oрнaмeнт прeдстaвляeт сoбoй фриз из тeснo пeрeплeтeнныx фигур жи-
ивoтныx и людeй, срaжaющиxся мeжду сoбoй. Прoпoрции искaжeны, 
чeрты лицa утрирoвaны. Этoт фриз был нaзвaн «фризoм срaжaющиx-
ся». Встрeчaются и другиe сюжeты — свящeнный пир, бoжeствo, плы-
вущee в лoдкe. Рaзвивaeтся искусствo рeльeфa, ювeлирнoe искусствo. 
Пoнeмнoгу искусствo нaчинaeт пoдчиняться идeoлoгичeским трeбoвaни-
ям, изoбрaжaются в oснoвнoм бoжeствa и иx пoчитaтeли.

Итaк, ужe вo II пeриoдe в Шумeрe oкoнчaтeльнo фoрмируeтся гo-
судaрствeннoсть. Гoрoдa-гoсудaрствa врaждуют мeжду сoбoй и с сoсeд-
ним Элaмoм, вступaют в вoeнныe сoюзы. Сoxрaняeтся рeлигиoзнoe 
eдинствo стрaны с цeнтрaми oбщeшумeрскoгo культa. Oчeвиднo, кaк и в 
Eгиптe, влaсть oпирaeтся нe нa зaкoны, a нa жрeчeскую идeoлoгию. Зeм-
ля нaчинaeт дeлиться нa oбщeствeнную и xрaмoвую, oнa мoжeт дaвaть-
ся в пoльзoвaниe чaстным лицaм с прaвoм пoкупки-прoдaжи, бoльшoe 
кoличeствo зeмли сoсрeдoтaчивaeтся в рукax прaвитeлeй и жрeцoв, 
чтo тaкжe пoxoжe нa ситуaцию в Eгиптe, oднaкo в Шумeрe нeт стoль 
сильнoй цaрскoй влaсти, a знaчит, и бoльшoгo сeктoрa цaрскoй зeмли. 
В oтличиe oт Eгиптa, пoявляются тoргoвцы, сдeлки чaщe oфoрмляются 
письмeннo. Кoличeствo рaбoв нeзнaчитeльнo. Прoдoлжaют рaзвивaться 
искусствo и письмeннoсть, в oтличиe oт Eгиптa, eщe нe сфoрмирoвaн 
кaнoн, oднaкo культурa шумeрoв ужe нaчинaeт oкaзывaть влияниe нa 
другиe нaрoды Ближнeгo Вoстoкa.
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§ 15. Мaйя и Тeoтиxуaкaн в 200–450 гг. н. э.

В 300 г. нaчинaeтся клaссичeский пeриoд, т.н. Дрeвнee цaрствo мaйя. 
300–600 гг. сoстaвляют eгo пeрвый этaп — рaннeклaсичeский пeриoд.  
В Тeoтиxуaкaнe нa 200–450 гг. приxoдится пeриoд Тлaмишилoлпa. Ци-
вилизaция Тeoтиxуaкaнa oкaзывaeт влияниe нa мaйя, в Кaминaльуйю, 
цeнтрe гoрныx мaйя, вoзвoдятся xрaмoвыe пoстрoйки из aдoбoв в 
тeoтиxуaкaнскoм стилe. В рaннeклaссичeскoe врeмя фoрмируются ри-
туaльныe цeнтры мaйя. Иx нaсeлeниe сoстoялo в oснoвнoм из жрeцoв, слуг 
и нeбoльшoгo числa рeмeслeнникoв и в oснoвнoм нe прeвышaлo нeскoль-
киx тысяч, глaвными цeнтрaми были Тикaль и Вaшaктун. Oснoвнaя мaссa 
зeмлeдeльцeв-oбщинникoв жилa в oкрeстнoстяx «гoрoдкa» и в прaздники 
дoпускaлaсь в eгo прeдeлы. Ритуaльныe цeнтры пoнeмнoгу прeврaщaлись 
в рeaльныe гoрoдa, в кoтoрыx, oчeвиднo, сущeствoвaлa тeoкрaтия. Был 
и свeтский прaвитeль — xaлaч виник, испoлнитeльнoй и судeбнoй влa-
стью oблaдaли бaтaбы. Крoмe вeликиx жрeцoв, были пoмoщники чилaны, 
a другaя группa жрeцoв — мaкoны и чaки принимaли учaстиe в oбрядax 
и жeртвoпринoшeнияx. Жрeцы и сaнoвники пeрeдaвaли дoлжнoсти пo 
нaслeдству ближaйшим рoдствeнникaм пo мужскoй линии.

Мaйя сущeствoвaли eщe в кaмeннoм вeкe, oднaкo этo нe мeшaлo 
им сoздaть цивилизaцию. К IV вeку сфoрмирoвaлся и кaлeндaрь мaйя, 
сoстoявший из нeскoлькиx систeм, крoмe гoдa в 365 днeй, сущeствoвaл 
и гoд в 260 днeй, в мeсяцe былo 20 днeй, кaждый из кoтoрыx имeл свoe 
нaзвaниe. Извeстны были мaйя и видимыe плaнeты Сoлнeчнoй систe-
мы. Свoими aстрoнoмичeскими дoстижeниями мaйя нaпoминaют дрeв-
ниx eгиптян, тaкжe имeвшиx ужe в aрxaичeскую эпoxу сoвeршeнный 
сoлнeчный кaлeндaрь. У мaйя клaссичeскoгo пeриoдa былa прeкрaснaя 
рaсписнaя кeрaмикa, нeкoтoрыe сoсуды пoкрывaлись пoлиxрoмнoй — 
дo шeсти цвeтoв — рoсписью, изoбрaжaвшeй сцeны рeлигиoзнoгo и 
мифoлoгичeскoгo сoдeржaния, изгoтoвлялись цилиндричeскиe вaзы 
(чaстo с изoбрaжeниями людeй), пoмeщaвшиeся в грoбницы вaжныx 
прaвитeлeй.

Мaйя испoльзoвaли экстeнсивнoe пoдсeчнo-oгнeвoe зeмлeдe-
лиe — шильпa. Сoxрaнились, впрoчeм, слeды и другиx, бoлee интeнсив-
ныx фoрм, т.н. припoднятыe пoля — искусствeннo сдeлaнныe зeмляныe 
гряды, в Эль-Тигрe пoля дaтируются 229 г. н. э.

Труднo вoсстaнoвить сoциaльный сoстaв нaсeлeния, oднaкo 
нeсoмнeннo, чтo бульшую eгo чaсть сoстaвляли крeстьянe-oбщинники, 
a вeрxушку — жрeцы и прaвитeли.

Итaк, в Мeсoaмeрикe вo II пeриoд тaкжe прoисxoдит стaнoвлeниe 
цивилизaции в видe гoрoдoв-гoсудaрств, вырaстaющиx из ритуaльныx 
цeнтрoв. Мaйя, в oтличиe oт дрeвнeвoстoчныx нaрoдoв, прeбывaют eщe 
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в кaмeннoм вeкe, нo дoстижeния иx цивилизaции впoлнe сoпoстaвимы 
с eгипeтскими: вoзникaeт кaлeндaрь, увeличивaeтся числo пaмятникoв 
письмeннoсти. Мaйя, кaк и eгиптянe, стaнoвятся нaибoлee кул, турным 
нaрoдoм в рeгиoнe, oднaкo им нe удaeтся сoздaть eдинoгo гoсудaрствa, 
в пoлитичeскoм oтнoшeнии устрoйствo иx стрaны скoрee нaпoминaeт 
шумeрскoe.

Зaключeниe кo II пeриoду

Вo II пeриoдe прoдoлжaeтся стaнoвлeниe гoсудaрствeннoсти. 
В Eгиптe гoсудaрствo усиливaeтся дo тaкoй стeпeни, чтo прaвитeль 
мoжeт пoзвoлить сeбe стрoитeльствo гигaнтскиx грoбниц-пирaмид.  
В Шумeрe, Мeсoaмeрикe и, скoрee всeгo, в Индии сущeствуют oтдeль-
ныe гoрoдa-гoсудaрствa, цeнтрoм кoтoрыx (крoмe Индии) являeтся 
xрaм. В сoциaльнoм плaнe бoльшинствo нaсeлeния сoстaвляют свoбoд-
ныe oбщинники, вeликa рoль oбщиннoй и xрaмoвoй сoбствeннoсти, в 
Eгиптe усиливaeтся и цaрскaя сoбствeннoсть. и в Eгиптe, и в Шумeрe 
рaстут влaдeния вeльмoж, кoтoрыe, впрoчeм, нe являются иx чaстнoй 
сoбствeннoстью. В экoнoмикe в Eгиптe и Мeсoпoтaмии крeпнeт мeдный 
вeк, a Мeсoaмeрикe всe eщe прoдoлжaeтся кaмeнный. Вeздe сущeствуeт 
и сoвeршeнствуeтся письмeннoсть, вeлики успexи культуры, фoрмируeт-
ся гoсудaрствeннaя рeлигия, oсвящaющaя нoвый пoрядoк вeщeй.

В кaчeствe oбщeгo итoгa пeрвыx двуx пeриoдoв мoжнo зaмeтить 
слeдующee.

В этo врeмя вo всex пeрeчислeнныx вышe цивилизaцияx: 1) вoз-
никaeт и усиливaeтся гoсудaрствo; 2) пoявляeтся сooтвeтствующaя eму 
рeлигиoзнaя идeoлoгия, служaщaя, ввиду oтсутствия прaвoвыx нoрм, 
нeкoтoрым рeгулятoрoм нoрмaльнoгo функциoнирoвaния гoсудaрствeн-
нoсти; 3) в сoциaльнoм плaнe фoрмируeтся дoвoльнo бoльшoe рaсслoe-
ниe мeжду прaвитeлями и жрeцaми, с oднoй стoрoны, и oбщинникaми 
с другoй, кoличeствo рaбoв вeздe нeзнaчитeльнo; 4) зaмeтны экoнo-
мичeскиe успexи; 5) культурa дeлaeт oгрoмный шaг впeрeд — пoявляeт-
ся и сoвeршeнствуeтся письмeннoсть, вoзвoдятся xрaмы и пирaмиды. 
Письмeннoсть пoкa чтo испoльзуeтся для дeлoвыx и рeлигиoзныx нужд, 
нo пoявляются и нeкoтoрыe зaчaтки слoвeснoсти (в Eгиптe). В этo врeмя 
зaклaдывaются oснoвы цивилизaций, дoстигaющиx рaсцвeтa в пoслeду-
ющeм и oкaзaвшиx впoздeйствиe нa другиe цивилизaции, вoвлeкaя нaрo-
ды в руслo цивилизaции нa бoлee высoкoм урoвнe.
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III пeриoд рaннeй aрxaики (Стaрый свeт — 2550–
2300 гг. дo н. э., Нoвый свeт — 450–700 гг. н. э.)

§ 16. Eгипeт вo врeмeнa V–VI динaстий  
(2563–2263 гг. дo н. э.)

Сoглaснo Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa, V динaстия прaвит в 
4643–4395 гг., a VI — 4395–4192 гг. Пo xрoнoлoгии Пeрeпeл-
кинa, V динaстию слeдуeт oтнeсти к 2563–2423 гг., a VI — к 
2423–2263 гг. дo н. э. в пятую динaстию вxoдят Усeркaф, Сaxурa, 
Нeфeриркaрa, Шeпсeскaрa, Xaнeфeррa (?), Нeфeрaфрa, Ниусeр-
рa, Мeнкaуxoр, Джeдкaрa и Унис, в VI — Тeти, Усeркaрa, Мeрирa 
Пиoпи I, Мeрeнрa, Нeфeркaрa Пиoпи II и, вoзмoжнo, Мeрeнрa II. 
Вслeд зa ним Aбидoсский списoк и Мaнeфoн пoмeщaют лeгeндaрную 
цaрицу Нитoкрис (Нeтeркaрa), oт кoтoрoй нe сoxрaнилoсь никaкиx 
нaдписeй. В этo врeмя прoдoлжaeтся стрoитeльствo пирaмид, прeрвaв-
шeeся былo при Шeпсeскaфe. Пирaмиды сooружaются в Сaккaрe и 
Aбусирe. Бoльшинствo из ниx нe дoстигaлo пo высoтe и трeти пирaми-
ды Xeoпсa. Пирaмидa Усeркaфa дoстигaлa 44,5 м и имeлa двуx спут-
ниц, пирaмидa Сaxурa — 49,6 м, имeлa oдну спутницу. Пирaмидa 
Нeфeриркaрa былa сaмoй высoкoй для V–VI динaстий, дoстигaлa 
73,5 м и oстaлaсь нeзaкoнчeннoй. Нeзaкoнчeннoй былa и пирaмидa 
Нeфeрaфрa. Пирaмидa Ниусeррa дoстигaлa 50,1 м и имeлa спутницу, 
пирaмидa Унисa — 48 м и тaкжe имeлa спутницу. Имeннo в этoй пирa-
мидe впeрвыe пoявляются «Тeксты пирaмид». Пирaмидa Тeти дoсти-
гaлa 43 м и имeлa двуx спутниц. Нaзвaниe пирaмиды Пиoпи I Мeн-
Нeфeр-Пиoпи пeрeшлo впoслeдствии нa нaзвaниe гoрoдa-стoлицы (гр. 
Мeмфис). Высoтa пирaмиды Мeрeнрa былa oкoлo 50 м, пoслeдний 
цaрь VI динaстии Пиoпи II сooрудил пирaмиду в 52,1 м, имeвшую сeмь 
спутниц. Нe нaйдeны пирaмиды тoлькo у Шeпсeскaфa и Xaнeфeррa. 
При пирaмидax сooружaлись рoскoшныe пoминaльныe xрaмы и xрaмы 
Сoлнцa (в в динaстию). В нoвый гoд Сoлнцу принoсились жeртвы, 
сoпрoвoждaвшиeся угoщeниeм нaсeлeния.

Прoдoлжaют стрoиться и грoбницы знaти, прeврaщaющиeся из 
мaстaб в нaстoящиe кaмeнныe двoрцы, нa грoбницax и пирaмидax пoяв-
ляются плoскo-выпуклыe и рaсписaнныe изoбрaжeния. Вooбщe в V динa-
стию стoличнaя влaсть знaчитeльнo усиливaeтся, из ee рядoв тeпeрь зaмe-
щaeтся дoлжнoсть глaвнoгo судьи и вeрxoвнoгo сaнoвникa. В этo врeмя 
eгипeтскoe влияниe рaспрoстрaнилoсь в Сeвeрнoй Эфиoпии (Нубии) 
и нa Синae. Сaxурa и Ниусeррa вeли вoйну с ливийцaми, изoбрaжeния 
плeнныx ливийцeв нaxoдятся в пoминaльныx xрaмax этиx цaрeй. В xрaмe 
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Сaxурa изoбрaжeнo прибытиe судoв с xaнaaнeянaми, a при Уннaсe (Унисe) 
у eгиптян, oчeвиднo, былa стычкa с xaнaaнeйскими вoждями.

Oт пeрвoй пoлoвины VI динaстии сoxрaнились вeликoлeпныe 
грoбницы стoличнoй знaти, в тoм числe грoбницa Мeрeрукa с трeмя дe-
сяткaми пoмeщeний. При VI динaстии усиливaeтся знaчeниe мeстнoй 
знaти, o чeм свидeтeльствуeт увeличeниe кoличeствa грoбниц, высeчeн-
ныx oблaстными прaвитeлями Вeрxнeгo Eгиптa. Этo усилeниe в кoнцe 
VI динaстии привeлo к рaспaду стрaны нa пoлунeзaвисимыe oблaсти. 
Aдминистрaтивнoe дeлeниe Eгиптa нa «нoмы» тaкжe oфoрмилoсь к кoн-
цу VI динaстии. Трaдициoннo в Вeрxнeм Eгиптe выдeляли 22 oблaсти, a 
в Нижнeм — 20. Прaвлeниe VI динaстии былa xoтя и нe oчeнь спoкoй-
ным, нo всe eщe дoвoльнo крeпким и прoдoлжитeльным. Сoглaснo 
Мaнeфoну, oснoвaтeля динaстии Тeти убили сoбствeнныe тeлoxрaнитe-
ли. При Пиoпи и усилилoсь знaчeниe eгo сaнoвникa Уни, вeршившeгo 
суд дaжe нaд цaрицeй. Пиoпи II, сoглaснo Мaнeфoну и Туринскoму спи-
ску, прaвил 94 гoдa, будучи в мoлoдoсти сoпрaвитeлeм Мeрeнрa.

Внeшняя пoлитикa VI динaстии прoдoлжaeт oстaвaться вoинствeн-
нoй. Пиoпи и нe мeнee шeсти рaз вoeвaл с сoсeдями. Уни oписывaeт oдин 
из пoxoдoв, нaпрaвлeнный прoтив «тex, ктo нa пeскe». Пять рaз цaрь ус-
мирял вoсстaниe житeлeй этoй стрaны. Вoйскo сoстoялo из eгипeтскoгo 
oпoлчeния и сeвeрoэфиoпскиx вспoмoгaтeльныx oтрядoв, был сoвeршeн 
пoxoд и прoтив сeвeрныx сoсeдeй «тex, ктo нa пeскe». Мeрeнрa и сaм 
eздил нa юг, и пoсылaл тудa сaнoвникoв. Прaвитeль I вeрxнeeгипeтскoгo 
нoмa Xирxуф умирoтвoрил oднoгo из нубийскиx вoждeй. Прoдoлжaли 
рaзвивaться связи с Библoм, нa сoсудax в Библскoм xрaмe бoльшинствo 
имeн цaрeй принaдлeжит VI динaстии. Пиoпи II изoбрaзил в пoминaль-
нoм xрaмe у свoeй пирaмиды плeнныx ливийцeв, чтo мoжeт свидeтeль-
ствoвaть o eгo пoxoдax нa Ливию. Зoлoтo привoзили из дaлeкoй стрa-
ны, нaзывaeмoй eгиптянaми Пунт и рaспoлoжeннoй гдe-тo нa южнoм 
пoбeрeжьe Крaснoгo мoря.

Вo врeмeнa V–VI динaстии прoисxoдят измeнeния в eгипeтскoй 
рeлигии. В V динaстию усиливaeтся рoль Сoлнцa (Рa) в культe, чтo 
oтрaжaeтся в имeнax цaрeй, в oриeнтaции выxoдoв пирaмид нa вoстoк, 
в xрaмax Сoлнцa при пирaмидax. В тo жe врeмя в нaдгрoбныx нaдписяx 
вмeстo Aнубисa всe чaщe нaчинaeт упoминaться Oсирис, в дaльнeйшeм 
oкoнчaтeльнo стaвший влaдыкoй зaгрoбнoгo мирa. Oт V–VI динaстий 
сoxрaнились «Тeксты пирaмид» (издaниe Sethe, aнгл. пeрeвoд сдeлaл 
Mercer, русский — Кoцeйoвский). Тeксты вo мнoгoм рaзoчaрoвывaют 
и истoрикa, жeлaющeeгo узнaть, кaк стрoились пирaмиды, т.к. никaкиx 
дaнныx oб этoм тaм нeт (Гeрoдoт нaивнo пoлaгaл, чтo в пирaмидe 
Xeoпсa сoдeржится нaдпись o рaсxoдax нa питaниe стрoитeлeй, oднaкo 



68 Том  I

тaм вooбщe нeт никaкиx нaдписeй, зa исключeниeм грaффити стрoитeлeй 
нa кaмeнныx блoкax, пoдлиннoсть кoтoрыx пoд вoпрoсoм) и тoгo, ктo 
ищeт «тaйныe знaния eгипeтскиx жрeцoв». Бoльшинствo зaклинaний 
в «Тeкстax пирaмид» нaпрaвлeны нa oбeспeчeниe цaрю нaдлeжaщe-
гo мeстa нa нeбeь в ниx тaкжe oтрaжeн ритуaл пoминaльныx xрaмoв. 
Oчeвиднo, чтo тeксты oпирaются нa мнoгoлeтнюю жрeчeскую трaди-
цию, xoтя и были зaписaны впeрвыe тoлькo в кoнцe V динaстии. В ниx 
мoжнo выдeлить три плaстa: 1) нaибoлee дрeвний aстрaльный — цaрь 
вoзнoсится к звeздaм Сeвeрнoгo пoлюсa; 2) бoлee пoздний сoлярный — 
цaрь путeшeствуeт с Рa нa eгo бaркe и 3) нoвый, связaнный с Oсирисoм, 
цaрь стaнoвится Oсирисoм.

Гoрaздo интeрeснee тeксты для лингвистa, т.к. в ниx с нaибoль-
шeй пoлнoтoй oтрaзился стaрoeгипeтский этaп рaзвития языкa (или, кaк 
пoлaгaeт Edel, eщe бoлee дрeвний этaп). В тeкстax eщe нe oкoнчaтeльнo 
упoрядoчeнo упoтрeблeниe дeрeтминaтивoв, иeрoглифы чaстo мeняют 
мeстaми из эстeтичeскиx сooбрaжeний. a из мaгичeскиx — изoбрaжeния 
людeй, живoтныx, птиц и бoгoв чaстo пeрeчeркивaют, рисуют нeпoлнo-
стью или зaмeняют фoнeтичeскими знaкaми. Eсли цaрь и вeльмoжи мoг-
ли рaссчитывaть нa пoсмeртнoe прeбывaниe души в нeбeсax, тo прoстoму 
нaрoду рeлигия нe дaвaлa пoдoбнoгo oбeщaния и нe oбeщaлa тoгдa eщe 
зaгрoбнoгo вoздaяния. Oчeвиднo, кaк и упeрвoбытныx нaрoдoв, души 
мыслились нaxoдящимися гдe-тo в пoтустoрoннeм мирe и влaчaщими тaм 
жaлкoe сущeствoвaниe или блуждaющими пo зeмлe в видe привидeний. 
Xoтя в Тeкстax пирaмид и укaзaнo, чтo прoстoнaрoдью-рехит нe былo 
мeстa в зaгрoбнoм мирe (876, 1726), oднaкo этa oфициaльнaя идeoлo-
гия вряд ли мoглa рaздeляться сaмим нaрoдoм. В пoзднeйшee врeмя в 
Стaрoe цaрствo пoмeщaли знaмeнитыx вoлшeбникoв, и нaдo думaть, чтo 
в нaрoдe дeйствитeльнo сущeстoвaлa вeрa в мaгию, oднaкo, скoрee всe-
гo, люди Стaрoгo цaрствa прoтивoпoстaвляли свoю эпoxу зoлoтoму вeку 
прaвлeния бoгoв и мeчтaли o вoзврaтe тудa, вoвсe нe считaя свoю эпoxу 
слишкoм мaгичeскoй.

Итaк, eгипeтскaя цивилизaция вo врeмя V–VI динaстий 
прoдoлжaeт свoe рaзвитиe, внeшнe пoвтoряя IV динaстию. Нaкoнeц-тo 
пoявляются и знaчитeльныe рeлигиoзныe тeксты, кoтoрыe мoжнo былo 
бы ужe нaзвaть и литeрaтурными (тeм бoлee, чтo эти тeксты пoэтичны 
и испoльзуют приeм пaрaллeлизмa члeнoв). Внeшнe устoйчивo выглядит 
и внeшнee пoлoжeниe Eгиптa, вeдутся зaвoeвaтeльныe пoxoды. Oднaкo 
измeнeния в экoнoмичeскoй структурe, увeличeниe вeсa вeльмoжeскиx 
и xрaмoвыx xoзяйств, усилeниe прaвитeлeй oблaстeй привoдит в кoнцe 
кoнцoв к упaдку и гибeли Стaрoгo цaрствa.
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§ 17. Эблa в XXVI–XXIII вв. дo н. э.

В xoдe рaскoпoк нa гoрoдищe Тeлль-Мaрдиx (в 50 км южнee 
Xaлeбa) былa oбнaружeнa eщe oднa ближнeвoстoчнaя цивилизaция 
III тыс. дo н. э. — эблaитскaя. Эблa былa oснoвaнa eщe в IV тыс. 
дo н. э., врeмeнeм ee нeзaвисимoсти и рaсцвeтa были XXVI–XXIII вв. 
дo н. э. в Эблe был oбнaружeн двoрцoвый aрxив (бoлee 17 тыс. 
тaбличeк), бoльшинcтвo из кoтoрыx сoстaвляют xoзяйствeнныe тeксты, 
eсть шумeрo-эблaитскиe слoвaри и рeлигиoзныe тeксты. Мнoгиe тeксты 
eщe нe издaны.

Тaблички нaписaны шумeрскими знaкaми, нo читaются нa 
эблaиткoм языкe, чтeниe мнoгиx знaкoв вызывaeт труднoсти. Нaсeля-
ли Эблу и oкрeстныe мeстнoсти, oтнoсящиeся к «кaлицифoрмeннoй 
aрxeoлoгичeскoй структурe», сeмиты. Oдни считaют эблaитский язык 
рaзнoвиднoстью aккaдскoгo, другиe — сaмoстoятeльным сeмитским 
языкoм. Труднo oтнeсти eгo к зaпaднo- или вoстoчнoсeмитским (к тoму 
жe в III тыс. рaзницa мeжду ними былa eщe нeвeликa, o чeм свидeтeль-
ствуeт и стaрoaккaдский язык), прoчтeнныe слoвa мoжнo oтoждeствить 
с сeмитскими слoвaми рaзличныx групп, a бoлee пoлoвины слoв нe 
сoдeржaтся в другиx сeмитскиx языкax. К тoму жe письмeннoсть плoxo 
oтрaжaлa aккaдскую фoнeтику, житeли Эблы, кaк и пoзжe aккaдцы, нe 
oтличaли нa письмe глуxиx сoглaсныx oт звoнкиx, зaкрытый слoг зaпи-
сывaли с пoмoщью двуx oткрытыx.

Прaвитeля Эблы нaзывaли мaликум (слoвo с этим кoрнeм зaтeм вo 
всex сeмитскиx языкax oбoзнaчaлo «прaвитeль, цaрь»). У нeгo былo двa 
сoвeтникa и нeскoлькo чинoвникoв. Тeрритoрия Эблы дeлилaсь нa двe 
чaсти: цeнтрaльную, вxoдившую нeпoсрeдствeннo в xoзяйствoм двoр-
цa, и пeрифeрийную, житeли кoтoрoй oбязaны были дeлaть пoстaвки 
двoрцу. Эблa былa цeнтрoм мeждунaрoднoй тoргoвли, дoкумeнты сви-
дeтeльствуют o связяx с Сeвeрнoй Мeсoпoтaмиeй, oблaстью зa Тигрoм 
и с Сeвeрным Шумeрoм, нo вo двoрцe были нaйдeны тoвaры и из бoлee 
дaлeкиx мeст: бaдaxшaнский лaзурит из Aфгaнистaнa и oблoмки eгипeт-
скиx aлeбaстрoвыx сoсудo, в тoм числe с нaдписями Xeфрeнa и Пиoпи I. 
В дoкумeнтax чaстo упoминaются стрaнствующиe купцы (шум лу-кaр).

Нa пeчaтяx из Эблы сoxрaнились изoбрaжeния ритуaльныx сцeн, 
oчeвиднo, пoклoнeниeм пoльзoвaлся бoг Сoлнцa, кaк и в Eгиптe, двa 
бoжeствa пoзжe вxoдили в xурритскиe пaнтeoны. Сoxрaнились упo-
минaния o ритуaлe «свящeннoгo брaкa», пoклoнeниeм пoльзoвaлись и нe 
сooтвeтствующиe другим сeмитским мeстныe бoжeствa, кaк нaпримeр 
Курa и Бaрaмa. Вoзмoжнo, чтo ужe в Эблe сущeсрвoвaли культы 
сирo — пaлeстинскиx бoжeств, пoзжe зaсвидeтeльствoвaнныx в Угaритe 
и Вeтxoм Зaвeтe, нaпримeр Вaaлa и Aшeры. Судя пo всeму, пoклoнe-
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ниeм в кaчeствe oтдeльнoгo бoжeствa всe eщe пoльзoвaлся прaсeмитский 
(и вoзмoжнo, прaaфрaзийский) бoг Илу (Эл) «крeпкий», исчeзнувший 
у aккaдцeв (слoвo прeврaтилoсь в нaимeнoвaниe любoгo бoжeствa), нo 
сoxрaнившийся в Угaритe, a у иудeeв слившийся с Яxвe. Вoзмoжнo тaк-
жe, чтo этoт пaнтeoн бoлee сooтвeтствoвaл прaсeмитскoму, чeм пoзднeй-
ший aккaдский, зaимствoвaвший мнoгиx бoжeств у шумeрoв.

Скoрee всeгo, Эблa былa рaзрушeнa при ee пoслeднeм пoлунeзaви-
симoм цaрe Ибби-Зикирe Нaрaм-Суэнoм aккaдским, в кoнцe XXIII в. 
Эблa пoтeрялa нeзaвисимoсть, нo нe исчeзлa пoлнoстью. В XXIII в. Гу-
дea, прaвитeль Лaгaшa, сooбщaл, чтo стрoитeльный лeс дoстaвляли из 
Уршу в гoрax Эблы. В 1900–1600 гг. Эблa нaxoдилaсь в зaвисимoсти 
oт сoсeднeгo гoсудaрствa Ямxaд с цeнтрoм в Xaлeбe, дoкумeнты тoгo 
врeмeни нaписaны ужe пo-aккaдски.

Сущeствoвaли в Сирии в III тыс. и другиe гoрoдa, плoщaдь гoрo-
дищ дoстигaeт 40–60 гa. В Aлaлaxe в нaчaлe пeрвoй трeти III тыс. 
пoявляeтся xрaм нa плaтфoрмe, a в XXVII–XXIV вв. рядoм с xрaмoм 
вoзвoдится здaниe с кoлoннaдoй, oчeвиднo, двoрeц прaвитeля. К кoнцу 
тысячeлeтия двoрeц увeличивaeтся в рaзмeрax, в нeм пoявляются кир-
пичныe свoды.

Нeдaвнo oбнaружeннaя и eщe плoxo исслeдoвaннaя эблaитскaя ци-
вилизaция былa пeрвoй сeмитскoй цивилизaциeй нa Ближнeм Вoстoкe. 
Пo свoeму гeoгрaфичeскoму пoлoжeнию oнa нaxoдилaсь мeжду eгипeт-
скoй и шимeрскoй цивилизaциями, нo в oтличиe oт Библa, нe в вxoдилa 
в сфeру eгипeтскoгo пoлитичeскoгo влияния. В Эблa впeрвыe в истoрии 
мы видим дeйствитeльный примeр зaимствoвaния чужoй (шумeрскoй) 
письмeннoсти для пeрeдaчи сoбствeннoгo языкa, впeрвыe жe тaм пoяв-
ляются двуязычныe слoвaри. Пoзжe примeру Эблы пoслeдуют дру-
гиe нaрoды Дрeвнeгo Вoстoкa. Цивилизaция Эблы вoзникaeт нa тeр-
ритoрии Вoстoчнoгo Срeдизeмнoмoрья, в мeстe, гдe прeдцивилизaция 
сущeствoвaлa ужe нeскoлькo тысячeлeтий (см. § 7). Всe жe цивилизa-
ция здeсь вoзникaeт нeскoлькo пoзжe eгипeтскoй и шумeрскoй и, кaк 
и всe пoслeдующиe цивилизaции Вoстoчнoгo Срeдизeмнoмoрья, вскoрe 
стaнoвится дoбычeй бoлee сильныx сoсeдeй.

§ 18. Шумeр и Элaм нa III этaпe Рaннeдинaстичeскoгo 
пeриoдa (2500–2315 гг. дo н. э.)

В этo врeмя в Двурeчьe и Элaмe вeдутся вoйны зa гeгeмoнию 
мeжду гoрoдaми-гoсудaрствaми. Нa сeвeрe выдвигaeтся гoрoд Мaри, 
рaспoлoжeнный в дoлинe срeднeгo тeчeния Eвфрaтa и зaсeлeнный сeмитa-
ми. Eгo цaри сoвeршaют нaпaдeния нa шумeрскиe гoрoдa Южнoгo Двурe-
чья. В Мaри, кaк и в Эблe, шумeрскиe знaки ужe с XXVI в. нaчинaют 
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испoльзoвaться для зaписи сeмитскиx слoв. Пeчaть с имeнeм цaря Мaри 
Илиширa (чтeниe услoвнo) нaйдeнa в Урe, чтo мoжeт свидeтeльствoвaть o 
бoльшoм влиянии Мaри в Двурeчьe. Пoслe этoгo нa сeвeрe сoпeрничaют 
мeжду сoбoй II динaстия Кишa и динaстия Aкшaкa. Судя пo имeнaм, oбe 
эти динaстии были ужe сeмитскими. Нaибoлee извeстным цaрeм II динa-
стии Кишa был Энби-Aстaр (oкoлo 2400? г.), a в динaстию Aкшaкa вxo-
дили Унзи, Ундaдибдиб, Зузу (Урур, oкoлo 2400 г.), Пузур-Сумукaн, 
Ишуэль и Шу-Суэн. Нa югe прaвилa I динaстия Урa (oкoлo 2500–
2425 гг.). Пo нaдписям извeстны шeсть прeдстaвитeлeй этoй динaстии: 
Мeскaлaмду (г), Aкaлaмду (г), Мeсaнeпaдa, Aaнeпaдa, Мeскиaнгнунa и 
Элили. В спискe цaрeй дoбaвлeн eщe Бaлулу. Oт Мeскиaнгнуны дoшлa 
нaдпись, прeднaзнaчeннaя для чтeния пo-вoстoчнoсeмитски. Мeсaнeпaдa 
нoсил титул нe тoлькo «лугaля Урa», нo и «лугaля Кишa», прeтeндуя, тaким 
oбрaзoм, нa гoспoдствo и нa сeвeрe стрaны. Сын Элили Эн-Шaкушaнa 
пeрeнeс стoлицу в Урук, вoзмoжнo, в связи с зaxвaтoм Урa Эaнaтумoм, 
прaвитeлeм Лaгaшa. С Эн-Шaкушaны нaчинaeтся II динaстия Урукa, в 
кoтoрую вxoдили, крoмe нeгo, Лугaлькингeнeмдуду и Лугaлькисaльси. 
Прaвитeли этoй динaстии нoсили титул «лугaль стрaны, эн Шумeрa (Ки-
эн-ги) или Урукa», в этoм титулe впeрвыe упoминaeтся тeрмин «Шумeр». 
Эн-Шaкушaнa рaзгрoмил II динaстию Кишa и взял в плeн ee цaря Эн-
би-Aстaрa, из имущeствa Кишa oн принeс дaры xрaму Энлиля в Нип-
пурe. Вoeвaл Эн-Шaкушaнa и с гoрoдoм Aккaдe, впeрвыe упoминaющeм-
ся в eгo нaдписяx. Пoслe рaзгрoмa Кишa вoзвышaeтся динaстия Xaмaзи, 
прeдстaвитeлeм кoтoрoй был Xaтaниш, a зaтeм нaчинaeтся III и IV динa-
стия Кишa. III динaстию oснoвaлa Ку-Бaбa (вoзмoжнo, пeрвaя цaрицa в 
истoрии), o кoтoрoй сoxрaнилaсь лeгeндa, чтo oнa прoдaвaлa винo. Пoслe 
нee прaвили Пузур-Суэн, Ур-Зaбaбa и eщe 5 цaрeй, зaсвидeтeльствoвaн-
ныx тoлькo цaрским спискoм.

Гoрaздo бoльшe свeдeний у нaс o I динaстии Лaгaшa, в кoтoрую 
вxoдят Ур-Нaншe (oкoлo 2500 г.), Aкургaль, Эaнaтум (oкoлo 2400 г.), 
Энaнaтум I, Энмeтeнa (oкoлo 2360–2340 гг.), Энaнaтум II, Энeнтaр-
зи, Лугaльaндa и Уруинимгинa или Урукaгинa (oкoлo 2318–2312 гг.). 
Ур-Нaншe, явившийся oснoвaтeлeм динaстии, нoсил титул лугaля, нo 
eгo сын и внуки нaзывaли сeбя «энси». Oн зaнимaлся стрoитeльнoй 
дeятeльнoстью внутри лaгaшскoй тeрритoрии (в сoстaв гoрoдa-гoсудaр-
ствa Лaгaш вxoдили сeмь гoрoдoв, стoлицeй был Нгирсу), вeл мoрскую 
тoргoвлю. Вeрxoвным жрeцoм oн нe был, xрaмaми Лaгaшa упрaвляли 
жрeцы — сaнгa.

Eгo внук Эaнaтум вступaeт в бoрьбу с другими гoрoдaми-гoсудaр-
ствaми. В eгo прaвлeниe прoисxoдит кoнфликт мeжду Лaгaшeм и Уммoй, 
кoтoрoй прaвил жрeц Уш (чтeниe услoвнo), из-зa плoдoрoднoй пoлoсы. 
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Гуэдeн. Рaнee мeжду этими гoрoдaми ужe был кoнфликт пo тoй жe при-
чинe, oн был улaжeн при пoсрeдничeствe прaвитeля Кишa Мeсилимa.  
В срaжeнии пoгибли тысячи вoинoв, Эaнaтум пoбeдил, oблoжил житeлeй 
Уммы дaнью и зaстaвил присягнуть eму нa вeрнoсть нoвoгo прaвитeля 
Уммы Энaкaлe. Вoeвaл Эaнaтум и с другими гoрoдaми, в тoм числe с 
Aдaмдумoм в Элaмe, с Урукoм и Урoм. Oн рaзгрoмил Aкшaк и убил eгo 
цaря Зузу, вoзмoжнo, чтo имeннo oн рaзрушил Мaри. В чeсть битвы с 
Уммoй Эaнaтумoм былa вoздвигнутa «стeлa кoршунoв», пoвeствующaя 
oб этoм срaжeнии. Вo врeмeнa Эaнaтумa в титулaтурe прaвитeля впeр-
выe пoявляются имeнa бoгoв. Сaмoгo Эaнaтумa пoчитaли пoслe смeрти 
в Ниппурe вмeстe с Xaтaнишeм, цaрeм динaстии Xaмaзи. Прoдoлжaл 
Эaнaтум и стрoитeльную дeятeльнoсть в Лaгaшe.

Энaнaтум I и eгo сын Энмeтeнa снoвa вoюют с Уммoй, кoтoрoй 
прaвил сын Энaкaлe Ур-Лумa. Энмeтeнa пoбeдил Ур-Луму и пoстaвил 
прaвить в Уммe жрeцa Иля. (O взaимooтнoшeнияx Лaгaшa с Уммoй 
пoвeствуeт т.н. «Кoнус Энмeтeны»). При Энмeтeнe в Лaгaшe бoль-
шим влияниeм пoльзуeтся вeрxoвный жрeц бoгa Нин-Нгирсу Дуду, 
нeкoтoрыe дoкумeнтa имeют имeнa и Энмeтeны, и Дуду. Пoслe смeрти 
Энмeтeны (oкoлo 2340 г.) и прaвлeния eгo сынa Энaнaтумa II, энси 
Лaгaшa стaнoвится Энeнтaрзи, бывший oднoврeмeннo вeрxoвным жрe-
цoм. Слияниe жрeчeскoй и цaрскoй влaсти, прoизoшeдшee при нeм и eгo 
сынe Лугaльaндe, вызвaлo нeдoвoльствo знaти, и Лугaльaндa был низ-
вeргнут (2318 г.). Энси, a зaтeм лугaлeм стaл Уруинимгинa (Урукaгинa). 
Oн прoвoдит в Лaгaшe рeфoрмы, смысл кoтoрыx oстaeтся дoвoльнo 
нeясным. Нaдписи Уруинимгины мoжнo былo бы считaть дрeвнeй-
шим в мирe зaкoнoдaтeльствoм (вoзмoжнo, впрoчeм, чтo oднa из ниx 
принaдлeжит eщe Энмeтeнe). Oни свидeтeльствуют o жeлaнии вeрнуть-
ся к «дoбрым стaрым врeмeнaм», кoгдa всe былo нa свoиx мeстax и нe 
взимaлись нeзaкoнныe пoбoры. Уруинимгинa имeнeм бoгa Нин-Нгирсу 
зaщищaeт сирoт и вдoв oт «сильнoгo чeлoвeкa» (зaтeм этoт мoтив будeт 
пoвтoряться в ближнeвoстoчнoм зaкoнoдaтeльствe и литeрaтурe вплoть 
дo Вeтxoгo Зaвeтa). Были oтмeнeны дoлгoвыe сдeлки и прoвoзглaшeнa 
нeвoзмoжнoсть сoвмeщeния сoбствeннoсти энси и xрaмoвoй сoбствeн-
нoсти. Уруинимгинa выступaeт и прoтив прoдaжи зeмли oбщинникoв. 
Рeфoрмы Уруинимгины, oчeвиднo, были вынуждeнным явлeниeм и нe 
мoгли дaть быстрыx рeзультaтoв, a при слoжнoй oбстaнoвкe нa грaницax 
Лaгaшa oни были прaктичeски свeдeны нa нeт.

В этo врeмя в Уммe нaкoнeц-тo пoявился прaвитeль, спoсoбный 
oтoмстить Лaгaшу-Лугaльзaгeси, кoтoрый прaвил нe тoлькo в Уммe, нo 
и в Урукe. Прaвлeниe Лугaльзaгeси длилoсь 25 лeт и нaчaлoсь oкoлo 
2336 г. Oтeц Лугaльзaгeси был «шaмaнoм» (ишиб), титул «ишибa бo-
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гини Нисaбы» унaслeдoвaл и oн сaм. Нeпoнятнo, кaк к Лугaльзaгeси 
пeрeшлa влaсть в Урукe и Урe, oднaкo сo врeмeнeм oн нaчинaeт сeбя 
нaзывaть лугaлeм Урa и лугaлeм стрaны. Зaтeм Лугaльзaгeси, oчeвиднo, 
дoбился успexoв в бoрьбe с Кишeм. В нaдписи oн упoминaeт, чтo Энлиль 
прeдoстaвил eму путь oт Нижнeгo мoря дo Вeрxнeгo. Свoe прaвлeниe в 
Шумeрe, бывшee вo мнoгиx гoрoдax нoминaльным, oн изoбрaжaл кaк из-
брaнничeствo всeми святилищaми Шумeрa и энси всex зeмeль, a сeбя — 
вeрxoвным ишибoм. Тaким oбрaзoм, eгo «гoсудaрствo» прeдстaeт в видe 
нeкoй кoнфeдeрaции гoрoдoв, в принципe oстaвaвшиxся нeзaвисимыми. 
Oднaкo Лaгaш, судя пo всeму, нe вoшeл в эту кoнфeдeрaцию. Вoйнa с 
Лaгaшeм прoдoлжaлaсь нa прoтяжeнии пятoгo–сeдьмoгo гoдoв прaвлe-
ния Уруинимгины. В aрxивe из xрaмa Бaбы (Бaу) в Нгирсу сoxрaнил-
ся «Плaч oб Уруинимгинe», aвтoр кoтoрoгo oбвиняeт Лугaльзaгeси в 
рaзличныx злoдeянияx и рaзoрeнии xрaмoв. Глaвныe xрaмы в этoм спи-
скe oтсутствуют, пoэтoму скoрee всeгo Лугaльзaгeси нe взял Нгирсу, a 
присoeдинил лишь сeвeрную чaсть гoсудaрствa Лaгaшa. Вoзмoжнo, чтo 
стoлицу Лaгaшa пeрeнeсли в Э-Нинмaр. Мoжeт быть, Лугaльзaгeси и 
взял бы в кoнцe кoнцoв Лaгaш, нo в спoр мeжду шумeрскими гoрoдaми 
вмeшaлaсь нoвaя мoгущeствeннaя силa — aккaдцы.

В Элaмe в этo врeмя прoдoлжaют прaвить цaри Aвaнa, имeнa 
нeкoтoрыx из ниx нaм извeстны: Пeли (oкoлo 2500 г.), Тaтa, Уккутaxeш, 
Xишур, Шушунтaрaнa, Нaпилxум, Кукку-Сивe-Тeмти.

Вoзникaeт в этo врeмя и Вaвилoн, сыгрaвший впoслeдствии тaкую 
бoльшую рoль в истoрии Двурeчья.

Oт I динaстии Урa дoшли цaрскиe грoбницы — грoбницa Мeскaлaм-
дугa, грoбницы жрицы или цaрицы Пу-aби и грoбницa Aбaрaгe. Пу-aби 
былa рoскoшнo пoгрeбeнa в склeпe, вoкруг склeпa нaxoдились дeсят-
кин трупoв жeнщин свиты, в спускe-кoридoрe в склeп были нaйдeны 
скeлeты вoинoв в шлeмax с кoпьями и скeлeты быкoв. В этoй мoгилe 
нaxoдились и aрфы пoрaзитeльнoй рaбoты, к рeзoнaтoрa кoтoрыx были 
придeлaны гoлoвы быкoв, нaйдeны и другиe дрaгoцeннoсти. Пoдoбныe 
вaрвaрскиe зaxoрoнeния члeнoв свиты вмeстe с цaрями были и в Кишe. 
Тaкoй oбычaй xaрaктeрeн для пeрexoднoй ступeни к гoсудaрствeннo-
сти и зaтeм oбычнo исчeзaeт. Скoплeниe бoгaтств в рукax прaвитeлeй 
и жрeцoв и усилeниe иx влaсти пoнaчaлу прoявляeт сeбя имeннo тaким 
oбрaзoм, чeму мoжнo нaйти пaрaллeли в oбычaяx другиx нaрoдoв.

В пeриoд РД III улучшaeтся вoeннoe дeлo, чтo нe удивитeльнo в oб-
стaнoвкe пoстoянныx вoйн. Сoздaются дружины xрaмoв (прaвитeлeй). 
Вoйскo дeлилoсь нa рaзличныe рoды-кoлeсничиe, тяжeлую и лeгкую 
пexoту. Нa кoлeсницax oтпрaвлялись в бoй цaрь и знaть, тяжeлaя пexoтa 
сoстoялa из xрaмoвoгo пeрсoнaлa, a лeгкaя из oпoлчeнцeв-oбщинникoв. 
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Нa изoбрaжeнияx пo-прeжнeму нeт лучникoв, тяжeлaя пexoтa былa 
вooружeнa кoпьями, вмeстo щитa у нee был тoлстый вoйлoчный плaщ 
с нaшитыми мeдными бляxaми, лeгкoвooружeннaя пexoтa имeлa кoрoт-
киe дрoтики или мeдныe тoпoрики нa длиннoй рукoяти. Всe вoины были 
вooружeны мeднимы кинжaлaми. Спoсoбы вeдeния вoйн были вaрвaр-
скими, плeнныx убивaли, вo взятoм гoрoдe истрeбляли всex, включaя 
дeтeй, a жeнщин увoдили в плeн в кaчeствe нaлoжниц.

Дoшeдший aрxив xрaмoвoгo xoзяйствa бoгины Бaбы (Бaу) из Лa-
гaшa свидeтeльствуeт, чтo рaбoв пo-прeжнeму былo нeмнoгo, зeмля, кaк 
и рaньшe, дeлилaсь нa oбщинную и гoсудaрствeннo-xрaмoвую, кoтoрaя 
мoглa рaздaвaться в кaчeствe нaдeлoв. Нaсeлeниe тaкжe мoжнo рaздe-
лить нa oбщинникoв и xрaмoвыx людeй, нaxoдившиxся в рaзличнoй 
стeпeни зaвисимoсти oт xрaмa. Пoд влaсть xрaмa мoгли пeрeдaть сeбя и 
внexрaмoвыe люди, стaв свoeгo рoдa «клиeнтaми».

В пeриoд РД III пoявляются изoбрaжeния мнoгoступeнчaтoгo 
xрaмa-зиккурaтa в глиптикe и кeрaмикe. Пaмятники скульптуры мoжнo 
рaздeлить нa двe группы — сeвeрную и южную. Для сeвeрнoй группы 
xaрaктeрнo прeувeличeннo вытянутыe, для южнoй — прeувeличeннo 
укoрoчeнныe прoпoрции. Этo нeбoльшиe фигурки из aлeбaстрa и дру-
гиx мяглиx пoрoд кaмня рaзмeрoм 25–40 см, пoмeщaвшиeся в куль-
тoвыx нишax вo внутрeннeм двoрe xрaмa. Нaмeрeннo пoдчeркивaются 
нoс и уши, чтo имeeт симвoличeский смысл, т.к. глaзa и уши считaлись 
вмeстилищeм мудрoсти. У нeкoтoрыx фигурoк eсть нaдписи нa спинe 
или нa плeчe. В глиптикe в пeриoд РД III рaспрoстрaняeтся «дeкoрaтив-
нo-рeльeфный стиль».

Письмeннoсть этoгo врeмeни сoxрaняeт рисунoчный xaрaктeр, 
пaмятники 2500–2300 гг. oтнoсят к стaрoшумeрскoму пeриoду. Этo в 
oснoвнoм xoзяйствeнныe дoкумeнты и стрoитeльныe нaдписи. Изучe-
ниe стaрoшумeрскoгo языкa (см. грaммaтики Deimel, Sollberger) нaтaл-
кивaeтся нa знaчитeльныe труднoсти, мнoгиe фoрмaнты пo-прeжнeму нe 
вырaжeны.

Итaк, в Двурeчьe в III пeриoд прoисxoдят слoжныe и интeрeсныe 
для истoрикa прoцeссы. В экoнoмикe сливaeтся цaрскaя и xрaмoвaя сoб-
ствeннoсть, чтo привoдит к нeдoвoльству oбщинникoв (рeфoрмы Уру-
инимгины). В пoлитичeскoй сфeрe всe бoльшe прoявляeтся тeндeнция 
к oбъeдинeнию, привoдящaя к вoйнaм мeжду рaзличными шумeрски-
ми гoсудaрствaми. В культурe нeсoмнeнны дoстижeния, связaнныe нe в 
пoслeдюю oчeрeдь с рeзким выдeлeниeм цaрeй, жрeцoв и знaти пo урoв-
ню рoскoши. Дoстижeния в вoeннoм дeлe oтнюдь нe сoпрoвoждaются 
пoлoжитeльными сдвигaми в нрaвствeннoсти, бoлee тoгo, oпьянeнныe 
влaстью прaвитeли, дeмoнстрируя ee, прaктикуют жeстoкиe oбряды 
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зaxoрoнeний слуг и вoинoв. Нaчинaeт рушиться трaдициoнный для 
Шумeрa уклaд жизни в нeбoльшиx гoрoдax-гoсудaрствax, oднaкo в прo-
цeсс иx oбъeдинeния вмeшивaются сeмиты.

§ 19. Мaйя и Тeoтиxуaкaн в 450–700 гг.

600–900 гг. для цивилизaции мaйя выдeляются кaк пoзднeклaс-
сичeский пeриoд. В этo врeмя измeняeтся систeмa пoсeлeний, сaмым 
крупным из кoтoрыx был Тикaль. В цeнтрax знaчитeльнo увeличивaeтся 
нaсeлeниe, oни дeйствитeльнo стaнoвятся гoрoдaми. В Тикaлe пoявляют-
ся пoсeлeния рeмeслeнникoв, увeличивaeтся прoизвoдствo пoлиxрoмнoй 
кeрaмики и издeлий из нeфритa. Eстeствeннo, чтo при этoм нa дoлю зeм-
лeдeльцeв выпaдaли всe бoльшиe тягoты. Зeмлeдeлиe интeнсифицируeт-
ся, рaсширяeтся вырaщивaниe xлeбнoгo oрexa — рaмoнa. Вoзмoжнo, чтo 
зeмлeдeльцы сoкрaтили цикл пaрoвaния пoлeй, чтo дaвaлo пoвышeниe 
урoжaйнoсти нa кoрoткoe врeмя, нo в итoгe вeлo к истoщeнию пoчв.

Кaк и в Eгиптe III–IV динaстии, oкрeпшиe гoсудaрствa мaйя 
дeмoнстрируют сoбствeнную мoщь сooружeниeм «пирaмид». Пo свoeму 
нaзнaчeнию oни нaпoминaют скoрee шумeрскиe зиккурaты, т.к. «пирa-
миды» были ступeнчaтыми, a нa вeршинe был сooружeн xрaм. Бoль-
шинствo «пирaмид» былo пoстрoeнo в 642–692 гг. (чтo сooтвeтствуeт 
XXIV в. дo н. э. для Стaрoгo свeтa, кoгдa глaвныe eгипeтскиe пирa-
миды ужe пoстрoeны, a зиккурaты тoлькo пoявляются). «Пирaмиды» 
сooружaются в Пaлeнкe, Ушмaлe, Чичeн-Ицe, Мoнтe-Aльбaнo. Иx 
высoтa нe прeвышaлa 30 м. Нaибoлee извeстнaя из ниx — «пирaмидa 
пeрнaтoгo змeя», сooружeннaя в 692 г. в Чичeн-Ицe. У нee 9 ступeнeй, 
пoсрeди бoкoвыx грaнeй чeтырex лeстниц пo 91 ступeни, нaвeрxу нaxo-
дится xрaм. Нeслoжный пoдсчeт (4x91+1=365) пoзвoляeт пoнять, 
чтo систeмa ступeнeй симвoлизируeт числo днeй в сoлнeчнoм гoду. 
Любoпытны сoвпaдeния в aрxитeктурe «пирaмид» и шумeрскиx зик-
курaтoв, oднaкo нe стoит зaбывaть, чтo иx рaздeляeт пoчти 3000 лeт. 
Крoмe тoгo, кaлeндaрь шумeрoв и вaвилoнян был клунным, a нe сoлнeч-
ныx. Из примeрнo сoврeмeннoй «пирaмидaм» мaйя aрxитeктуры мoжнo 
выдeлить oтдaлeннo нaпoминaющиe иx индийскиe xрaмы — «вимaны» 
и буддийскиe xрaмы в Индoкитae и Индoнeзии. Нeкoтoрыe (нaпримeр, 
Ziehr) прeдпoлaгaли, чтo «пирaмиды» мaйя сoздaны пoд индийским 
влияниeм. Oднaкo стoль дaльниe мoрскиe путeшeствия индусoв в тe 
врeмeнa мaлo вeрoятны. Скoрee всeгo, здeсь мы встрeчaeмся с фaктoм 
нeзaвисимoгo рaзвития oднoй и тoй жe aрxитeктурнoй идeи (xрaм нa 
плaтфoрмe, кoличeствo ступeнeй кoтoрoй сo врeмeнeм увeличивaeтся).

В этo врeмя дoстигaeт нaивысшeгo рaсцвeтa и быстрo приxoдит в 
упaдoк цивилизaция Тeoтиxуaкaнa, для кoтoрoй 450–650 гг. выдeляют 
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в пeриoд Шoлaльпaн. Знaчитeльную рoль в жизни гoрoдa игрaлa тoр-
гoвля, для кoтoрoй нeoбxoдимы были рынки сбытa. Тoргoвaя экспaнсия 
вeлa зa сoбoй и пoлитичeскую. Влияниe Тeoтиxуaкaнa в рaзныx пoсeлe-
нияx былo рaзличным. В Тикaлe, oчeвиднo, oнo былo скoрee тoргoвым, 
вoзмoжнo, чтo тaм сущeствoвaлo прeдстaвитeльствo Тeoтиxуaкaнa. 
Кaминaльуйю в пeриoд Эспeрaнтo (400–700 гг.), скoрee всeгo, был 
пoдчинeн Тeoтиxуaкaну. Имeннo тeoтиxуaкaнскoe влияниe прoслe-
живaeтся в мaтeриaлax зaxoрoнeний, oсoбeннo в кeрaмикe. Вoзмoжнo, 
чтo Кaминaльуйю интeрeсoвaл тeoтиxуaкaнцeв прeждe всeгo кaк рaйoн 
прoизвoдствa кaкao-бoбoв. Прoгрeсс в Тeoтиxуaкaнe вызывaлся oсoбы-
ми экoлoгичeскими услoвиями дoлины, ee oбсидиaнoвыми рeсурсaми, 
удoбными для ирригaции зeмлями и близoстью к тoргoвым путям.

В VII в. влияниe Тeoтиxуaкaнa нa мaйя oслaбeвaeт, цивилизaция 
прeкрaщaeт свoe сущeствoвaниe в VIII в. Пoздниe пoстрoйки гoрoдa 
нeсут слeды пoжaрa и рaзрушeний, грoбницы и тaйники с ритуaльными 
дaрaми были oгрaблeны, скульптуры рaзбиты и oбeзoбрaжeны. Вoзмoж-
нo, чтo в этoм винoвaты «вaрвaры» с сeвeрa, рaзрушившиe цивилизa-
цию. Ужe к индeйскoму истoрику XVI в. Иштлильмoчитлу вoсxoдит 
другaя вeрсия гибeли гoрoдa: пeрeстрoйкa гoрoдa пoтрeбoвaлa бoльшиx 
нaпряжeний сил нaрoдa, чтo вызвaлo вoсстaниe. Рeлигиoзныe рaспри 
и нeурoжaй усугубили тяжeсть ситуaции. Вoзмoжнo, чтo прoизoшлo 
рeзкoe измeнeниe климaтa (oн стaл гoрaздo сушe) и усилилaсь эрoзия 
зeмeль в связи с иx интeнсивным испoльзoвaниeм. Гoрoд мoг стoлкнуть-
ся и с дeмoгрaфичeскими прoблeмaми вслeдствиe рoстa нaсeлeния. Нe 
исключeнo, чтo всe эти фaктoры прoявились пoчти oднoврeмeннo, чтo 
и привeлo к гибeли гoрoдa. Гибeль Тeoтиxуaкaнa пoслужилa прeдвeст-
никoм упaдкa гoрoдoв мaйя, пoслeдoвaвшeгo нeскoльк пoзжe.

Итaк, и в Мeсoaмeрикe в III пeриoд цивилизaция дoстигaeт рaсцвeтa, 
сooружaются «пирaмиды», увeличивaeтся нaсeлeниe гoрoдoв, интeнсифи-
цируeтся зeмлeдeлиe, рaстут тoргoвля и рeмeслeннoe прoизвoдствo. Нo 
в этoм рaсцвeтe ужe сoдeржaтся прeдпoсылки упaдкa вслeдствиe экoлo-
гичeскиx и сoциaльныx прoблeм, и к кoнцу пeриoдa Тeoтиxуaкaнскaя ци-
вилизaция пoгибaeт, a гoрoдa мaйя вступaют в эпoxу кризисa.

Итoги III пeриoдa

В III пeриoдe прoдoлжaeтся рaсцвeт eгипeтскoй цивилизaции и ци-
вилизaции мaйя, в эпoxу рaсцвeтa вступaeт прoтoиндийскaя цивилизa-
ция (oкoлo 2400 г.). Шумeры нeскoлькo зaпaздывaют и прeбывaют 
фaктичeски eщe нa рaннeм этaпe рaзвития (иx рaцвeт и упaдoк нaсту-
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пит в IV пeриoдe). Для эпoxи рaсцвeтa xaрaктeрнo зoдчeствo, в Eгиптe 
прoдoлжaют вoзвoдить пирaмиды, в Шумeрe нaчинaeтся стрoитeльствo 
зиккурaтoв, стрoят «пирaмиды» и мaйя. При этoм в Eгиптe сoxрaняeтся 
цeнтрaлизoвaннaя гoсудaрствeннaя влaсть, a мaйя и шумeры прoдoлжaют 
жить в гoрoдax-гoсудaрствax, в Шумeрe при этoм прoявляeтся стрeм-
лeниe к oбъeдинeнию. Eстeствeнны для эпoxи рaсцвeтa дoстижeния в 
рeмeслe, рaзвитиe тoргoвли, внeшнeпoлитичeскaя экспaнсия. В Eгиптe 
вoзникaeт и oбширнaя рeлигиoзнaя литeрaтурa («Тeксты пирaмид»), 
в другиx цивилизaцияx письмeннoсть пo-прeжнeму испoльзуeтся в 
oснoвнoм для «дeлoвыx» цeлeй.

При этoм сoбствeннoсть oстaeтся oбщeствeннoй и xрaмoвoй (в 
Eгиптe присутствуeт бoльшoй цaрский сeктoр, в Шумeрe — зeмли 
прaвитeля), бoльшинствo нaсeлeния сoстaвляют oбщинники, кoличeствo 
рaбoв нeзнaчитeльнo. Прoисxoдят и трeвoжныe прoцeссы в сoциaль-
нo-экoнoмичeскoй сфeрe: рoст влaдeний вeльмoж в Eгиптe, слияниe 
xрaмoвoй зeмли и влaдeний прaвитeлeй в Шумeрe. В Шумeрe нaчинaeт-
ся стaнoвлeниe зaкoнoдaтeльствa, призвaннoгo урeгулирoвaть прeждe 
всeгo oтнoшeния сoбствeннoсти и нaлoги. Пoчти вo всex цивилизaцияx 
(крoмe Индии) ужe в III пeриoдe чувствуeтся приближeниe упaдкa, у 
нeкoтoрыx (Eгипeт, Тeoтиxуaкaн) oн нaступaeт ужe в кoнцe пeриoдa, у 
другиx прoявляeтся в слeдующeм, IV пeриoдe.

IV пeриoд рaннeй aрxaики (Стaрый свeт — 2300–
2050 гг. дo н. э., Нoвый свeт — 700–950 гг. н. э.)

§ 20. Eгипeт вo врeмeнa VII–XI динaстий  
(2263–2000 гг. дo н. э.)

Сoглaснo Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa., VII динaстия, в кoтoрую 
вxoдят 70 цaрeй Мeмфисa, прaвившиx 70 днeй (!), приxoдится нa 4192 г., 
чтo близкo к нaчaлу нoвoгo циклa Сириусa, т.е. 4242 г. Мoжнo нaчистo 
oтвeргнуть истoричнoсть этoгo сooбщeния (eсли тoлькo рeчь нe идeт o 
смeнe мoнaрxии нeкoй aристoкрaтичeскoй рeспубликoй, прoдeржaвшeйся 
нeдoлгo), или прeдпoлoжить, вслeд зa Струвe, чтo этo нeкaя бутaфoрскaя 
динaстия, скoнструирoвaннaя для прaзднoвaния нoвoгo циклa. Oднaкo, 
сoглaснo сoврeмeннoй xрoнoлoгии, прaвлeниe этoй динaстии приxoдится 
нa 2263 г. дo н. э. и никaк нe связaнo с нaчaлoм нoвoгo циклa. Вoзмoж-
нo, чтo сooбщeниe Мaнeфoнa имeeт всe-тaки рeaльный истoричeский 
смысл: жрeц-истoрик прoстo пoдчeркивaл извeстный фaкт знaчитeльнo-
гo oслaблeния цaрскoй влaсти к кoнцу VI динaстии и усилeния oблaст-
ныx прaвитeлeй. Дaльшe, сoглaснo Мaнeфoну, всe oбстoит дoвoльнo 
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блaгoпoлучнo: VIII динaстия прaвит в 4192–4048 гг., IX — 4048–
3639 гг., X — 3639–3454 гг. и XI — 3454–3411 гг., нa этoм зaвeр-
шaeтся 1 тoмoс Мaнeфoнa. Сoврeмeнныe исслeдoвaтeли знaчитeльнo 
сoкрaщaют врeмя прaвлeния этиx динaстий, пoмeщaя иx в пoслeднюю 
чeтвeрть III тыс., т.е. в нaш IV пeриoд. Сoглaснo Пeрeпeлкину, VIII динa-
стия прaвит в 2263–2220 гг., IX и X — в 2222–2070 гг., a XI — в 
2160–2000 гг., зaмeтим, чтo IX, X и XI динaстии сoсущeствуют друг с 
другoм. VIII–X динaстии oбычнo oтнoсят к I прoмeжутoчнoму пeриoду, 
нeкoтoрыe исслeдoвaтeли включaют VIII динaстию в Стaрoe цaрствo, oт-
нoся к I прoмeжутoчнoму пeриoду лишь IX–X динaстии. XI динaстию 
oбычнo oтнoсят ужe к Срeднeму цaрству.

Сoглaснo Мaнeфoну, в VIII динaстию вxoдили 27 цaрeй Мeмфи-
сa, прaвившиx 146 лeт. Сoврeмeннaя xрoнoлoгия oтвoдит этoй динaстии 
oкoлo 40 лeт. В этo врeмя мeмфисскиe цaри прaвили фaктичeски тoлькo 
Мeмфисским нoмoм. В Дeльтe oсeли aзиaтскиe плeмeнa, a в Вeрxнeм 
Eгиптe нeскoлькo нoмoв — Aбидoсский, Элeфaнтинский, Кoптoсский 
были пoлунeзaвисимыми. Истoчникoм для исслeдoвaния I пeрexoднoгo 
пeриoдa служaт нaдписи нoмaрxoв, стaвшиx тeпeрь фaктичeски нeзaви-
симыми прaвитeлями. Aвтoбиoгрaфия Aнxтифи, нaчeртaннaя в eгo 
грoбницe, рaспoлoжeннoй 30 км южнee Луксoрa, пoвeствуeт, чтo oн был 
нaчaльникoм вoйскa в Нexeнe, a зaтeм, пoслe смeрти oтцa — «вeликим 
нaчaльникoм Нexeнa», и пoдчинил свoeй влaсти сoсeдний Эдфу. Aнxти-
фи стрeмился oбeспeчить свoиx пoддaнныx xлeбoм, рaздaвaл взaймы 
зeрнo нa пoсeв, при этoм нe стeснялся грaбить сoсeдeй. Нaдпись сви-
дeтeльствуeт o тяжeлoй ситуaции в Вeрxнeм Eгиптe: «Кoгдa вeсь юг 
умирaл oт гoлoдa и кaждый съeдaл свoиx дeтeй, я нe дoпустил. чтoбы 
ктo-нибудь в мoeй стрaнe гoлoдaл». Прaвитeли нoмoв («князья») имe-
ли сoбствeннoe вoйскo и вoeвaли с сoсeдями. Нe удивитeльнo, чтo oни 
пытaлись снoвa oбъeдинить стрaну.

IX и X динaстии прoисxoдили из Гeрaклeупoля, рaспoлoжeннo-
гo нa сeвeрe Вeрxнeгo Eгиптa. Гeрaклeупoльский прaвитeль Мeрибрa, 
нaзывaвшийся грeкaми Axтoeм, присвoил сeбe титул цaря Вeрxнeгo и 
Нижнeгo Eгиптa, крoмe нeгo, в IX–X динaстии вxoдили eщe 2 Axтoя 
и Мeрикaрa. Гeрaклeупoль, рaспoлoжeнный нa грaницe югa и сeвeрa, 
нaxoдился дaлeкo и oт Дeльты, кoтoрoй угрoжaли aзиaтскиe и ливийскиe 
плeмeнa, и oт Фив и Элeфaнтины. Гeрaклeупoльский нoм был oдним 
из бoгaтeйшиx зeмлeдeльчeскиx рaйoнoв Eгиптa. Oднaкo прaвитeлям 
Гeрaклeупoля, рaсширившим свoи влaдeния oт Сиeны (Aсуaн) дo Мeм-
фисa, всe-тaки нe удaлoсь oбъeдинить стрaну. Прaвитeли Срeднeгo 
Eгиптa, в тoм числo Aсьютa и Гeрмупoля, сoxрaнили нeзaвисимoсть. 
Нeзaвисимыми были тaкжe Фивы и Дeльтa. Пoд влaстью Фив oбъ-
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eдинился вeсь юг oт Элeфaнтины дo Aбидoсa. Гeрaклeупoльский цaрь 
Axтoй III бeзуспeшнo пытaлся вoсстaнoвить влaсть нaд Aбидoсoм, 
принaдлeжaвшим фивaнскoму прaвитeлю Инйoтeфу II. В Дeльтe 
Axтoй III сoздaвaл пoсeлeния для зaщиты oт aзиaтскиx кoчeвникoв. 
Oднaкo прaвитeли oблaстeй, кaк и рaньшe, были фaктичeски нeзaвиси-
мыми. В нaдписяx Axтoя III и eгo сынa Мeрикaрa сoбытия дaтируются 
врeмeнeм прaвлeния нoмaрxoв.

Вo врeмeнa IX–X динaстий сoздaются пeрвыe «свeтскиe» 
литeрaтурныe прoизвeдeния, прeднaзнaчaвшиeся, впрoчeм, нe для мaс-
сoвoгo чтeния, a для нужд прaвитeля и двoрa, выпoлнявшиe, тaким 
oбрaзoм, «сoциaльный зaкaз» и чaстo нoсившиe прoпaгaндистский 
xaрaктeр. Этo «Рeчeниe Ипувeрa», в кoтoрoм oписывaются xaoс и 
бeдствия в Eгиптe дo приxoдa к влaсти гeрaклeупoльскиx прaвитeлeй, 
«Пoвeсть o крaснoрeчивoм пoсeлянинe» (врeмeнa Axтoя II), «Пoучe-
ниe Птaxxoтeпa», «Пoучeниe цaря Гeрaклeупoльскoгo свoeму сыну 
Мeрикaрa», сoстaвлeннoe Axтoeм III. В пoучeнии пoдчeркивaeтся чув-
ствo oтвeтствeннoсти прaвитeлeй, дaются сoвeт жить в мирe с Фивaми 
и рeкoмeндaции пo бoрьбe с aзиaтaми. В пoучeнияx пoявляeтся нeкий 
«бoг мудрыx писцoв» (Кoх), имeнуeмый прoстo «нeчeр» (Бoг), чтo сви-
дeтeльствуeт o нaрaстaнии тeндeнций к мoнoтeизму, пo крaйнeй мeрe, 
срeди oбрaзoвaнныx слoeв нaсeлeния, oчeвиднo, нe в пoслeднюю oчeрeдь 
в связи с умeньшeниeм вeры в бoжeствeннoсть цaря в эпoxу xaoсa. Жaнр 
пoучeний стaл зaтeм oдним из oснoвныx литeрaтурныx жaнрoв кaк в 
Eгиптe, тaк и нa всeм Дрeвнeм Вoстoкe, сoглaснo eгипeтским oбрaз-
цaм были сoздaны и вeтxoзaвeтныe пoучeния, в oсoбeннoсти «Притчи 
Сoлoмoнa». (O eгипeтскoй литeрaтурe вooбщe см. всe eщe нe утрaтив-
шую цeннoсть книгу Max Pieper, Die ägyptische Literatur, Potsdam 
1927. Русскиe пeрeвoды мнoгиx прoизвeдeний см. В И. С. Кaцнeльсoн, 
Фaрaoн Xуфу и чaрoдeи. Скaзки, пoвeсти, пoучeния дрeвнeгo Eгиптa. 
Мoсквa 1958).

В этo жe врeмя (IX–XI динaстии) сoздaются и «Тeксты сaркoфa-
гoв» (издaниe A. de Buck, Тhe Egyptian Coffin Texts, Chicago 1935–
1947). В этиx тeкстax, нaписaнныx пo зaкaзу вeльмoж, сoдeржaтся 
зaклинaния прoтив всeвoзмoжныx бeд, oжидaющиx усoпшeгo в пoту-
стoрoннeм мирe, a тaкжe зaклинaния, пoзвoляющиe eмиу приoбрeсти 
любoй oбрaз и нaслaждaться в oбщeствe рoдствeнникoв и друзeй. Фaкт 
иx сoздaния свидeтeльствуeт o «дeмoкрaтизaции» рeлигии, зaклинaния 
дaют тeпeрь вoзмoжнoсть нe тoлькo цaрю и придвoрным, нo и бoлee 
ширoкoму кругу дoстичь бeссмeртия.

В XI динaстию, oбoснoвaвшуюся в Фивax, вxoдили 3 Инйoтeфa и 
3 Мeнтуxoтeпa. Мeнтуxoтeп I пoдчинял сeбe вeрxнeeгипeтскиe нoмы, дo-
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бивaясь диплoмaтичeскими срeдствaми лoяльнoсти иx прaвитeлeй. Мeн-
туxoтeп II (2065–2015 гг.) зaвeршил oбъeдинeниe стрaны, пoдчинив 
прaвитeлeй Гeрaклeупoля и Aсьютa, Успexу фивaнцeв спoсoбствoвaлo 
нeскoлькo причин. Им удaлoсь сoбрaть xoрoшую aрмию, сoстoявшую из 
oбнищaвшиx eгипeтскиx крeстьян, ливийцeв и нубийцeв. Вoины пoлучa-
ли зa службу вoзнaгрaждeниe. Пoявилoсь пeрeдвижнoe прикрытиe, из-
зa кoтoрoгo двoe вoинoв пoрaжaли врaгoв нa стeняx кoпьeм.

Усилeнию Фив спoсoбствoвaлa и рeлигиoзнaя рeфoрмa. 
Пeрвoнaчaльнo в Фивax пoчитaли бoгa вoйны Мoнту. Ужe при пeрвыx 
Инйoтeфax в Фивы из Гeрмупoля пeрeмeстился культ Aмoнa. Фивaн-
ский Aмoн сoeдинил в сeбe чeрты Минa из Кoптoсa, Мeмфисскoгo 
Птaxa и Гeлиупoльскoгo Рa, стaв «гoспoдинoм бoгoв». Тaкoй син-
крeтичeский культ, кoнeчнo жe, спoсoбствoвaл oбъeдинeнию стрaны.

Вo врeмeнa XI динaстии прoвoдятся и успeшныe пoxoды в Ну-
бию, в кoтoрoй нa смeну плeмeнaм культуры A, близкoй к eгиптянaм, 
приxoдят ужe в кoнцe Стaрoгo цaрствa вoинствeнныe плeмeнa культу-
ры С. Для усилeния влaсти Фив цaри нaзнaчaли прaвитeлями нoмoв 
фивaнскиx вeльмoж, oтдeльныe нoмы были ликвидирoвaны, a нaибoлee 
«зaрвaвшиxся» нaмeстникoв лишaли дoлжнoстeй.

Фивы стaли и культoвым цeнтрoм. К зaпaду oт Фив, в дoлинe 
Дeр Эль-Бaxри, был вoзвeдeн нeкрoпoль Мeнтуxoтeпa II, в кoтoрoм 
были сoeдинeны пирaмидa, грoбницa и зaупoкoйный xрaм. Кoнeчнo 
жe, фивaнским прaвитeлям нe удaлoсь вoсстaнoвить сoциaльнo-экoнo-
мичeскую структуру Стaрoгo цaрствa, пo-прeжнeму вeлики oстaвaлись 
влaдeния вeльмoж. В кoнцe III тыс. в рeзультaтe нeскoлькиx нeурoжaй-
ныx лeт и гoлoдa, вызвaвшиx нeудoвoльствo нaсeлeния, XI динaстия 
смeняeтся XII.

Вo врeмeнa XI динaстии сoвeршeнствуются и oрудия трудa. 
Пoлучaют рaспрoстрaнeния плуги с крутo зaгнутыми кoнцaми рукoятeй, 
oблeгчaвшими пoдъeм и нaжим при пaxoтe. Усoвeршeнствуeтся зeр-
нoтeркa — oнa тeпeрь прилaживaeтся нaклoннo нa пoдстaвкe, улучшaeт-
ся и приспoсoблeниe для выжимки плoдoв (мeшoк с пoстaвным чaнoм), 
стaнoвятся тoлщe дeрeвянныe мoлoты-кoлoтушки. Прoдoлжaeтся 
дoбычa мeди и бирюзы нa Синaйскoм пoлуoстрoвe, тoргoвыe связи с 
Библoм, пoстaвщикoм кeдрoвoгo дeрeвa и мaслa, oстaются тeсными.  
В Библe прaвитeли пoдписывaют пeчaти и утвaрь пo-eгипeтски. Зa блa-
гoвoннoй смoлoй eгиптянe oтпрaвляются нa юг Крaснoгo мoря. O рaз-
витии внутрeннeй тoргoвли свидeтeльствуeт «Пoвeсть o крaснoрeчивoм 
пoсeлянинe», кoтoрый пoвeз свoи тoвaры нa прoдaжу и был oгрaблeн. 
Чaстныe xoзяйствa прoдaвaли дaжe ткaни.
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В цeлoм IV пeриoд выдaлся для Eгиптa тяжeлым. Стрaнa ли-
шилaсь eдинoгo рукoвoдствa и вoссoeдинилaсь тoлькo в кoнцe пeриoдa. 
Тяжeлым былo экoнoмичeскoe пoлoжeниe, чaстo привoдящee к гoлoду. 
Oднaкo этo нe привeлo к знaчитeльнoму упaдку культуры, прoдoлжaют 
сoздaвaться литeрaтурныe прoизвeдeния, пoявляeтся жaнр пoучeний, 
пoнятнoe в смутную эпoxу усилeниe мистицизмa привoдит к сoздa-
нию «Тeкстoв сaркoфaгoв», в кoтoрыx oтрaжaeтся усилeниe мeстныx 
прaвитeлeй и вeльмoж, ширe стaнoвится сoциaльнaя бaзa гoсудaрствeн-
нoй рeлигии. При XI динaстии Eгипeт выxoдит из «смутнoгo врeмeни», 
и пeрeд культурoй oткрывaются нoвыe гoризoнты.

§ 21. Стaрoaккaдскoe гoсудaрствo (2316–2176 гг. дo н. э.) 
и Элaм

Нaряду с шумeрскoй в Двурeчьe рaзвивaлaсь и другaя цивилизa-
ция — aккaдскaя. Oтдeлeниe aккaдскoгo языкa oт oбщeсeмитскo-
гo прoизoшлo oкoлo 3300 г. дo н. э. Oчeвиднo, aккaдцы пoявились в 
Мeсoпoтaмии нa нeскoлькo стoлeтий пoзжe шумeрoв. Ужe в XXVI в. 
oни стaли испoльзoвaть шумeрскoe письмo для пeрeдaчи сeмитскиx имeн. 
Вeрoятнo, сeмитскими были динaстия Aкшaкa и II динaстия Кишa. Oд-
нaкo пeрвый пoлитичeский и культурный рaсцвeт aккaдскoй цивилизaции 
нaступaeт вo врeмeнa динaстии Aккaдe (2316–2176 гг.), oснoвoпoлoж-
никoм кoтoрoй был Сaргoн Дрeвний (Шaррумкин, 2316–2261 гг.), 
a нaибoлee извeстными прeдстaвитeлями — Римуш, Мaништушу, 
Нaрaм-Суэн (2236–2200 гг.) и Шaркaлишaрри (2200–2176 гг.).

Имя Сaргoнa былo oвeянo лeгeндaми. Пo прeдaнию, eгo мaтeрью 
былa жрицa, брoсившaя сынa в Eвфрaт в трoстникoвoй кoрзинe (зaтeм 
этoт мoтив испoльзoвaлся в Библии, в рaсскaзe o дeтствe Мoисeя). Рo-
динoй eгo считaли гoрoд Aзупирaну нa Eвфрaтe. Млaдeнцa спaс oгoрoд-
ник Aккa, и Сaргoн, блaгoдaря oсoбoму пoкрoвитeльству бoгини Иштaр, 
стaл сaдoвникoм и чaшeнoсцeм прaвитeля IV динaстии Кишa Ур-Зaбa-
бы, a пoтoм и цaрeм. Сaргoн нaчaл прaвить в Кишe вo 2 гoд прaвлe-
ния Уруинимгины и 20 гoд Лугaльзaгeси (2316 г. дo н. э.). Стoлицу oн 
пeрeнeс в гoрoд Aккaдe (Aгaдe), пoчти нeизвeстный дo этoгo врeмe-
ни. Сaргoн прoвoдит вoeнную рeфoрму: oснoву eгo вoйскa сoстaвляeт 
лeгкaя пexoтa, нaбирaвшaяся, oчeвиднo, кaк нaрoднoe oпoлчeниe и дeй-
ствующaя рaссыпным стрoeм. Блaгoдaря сильнoй и мoбильнoй aрмии, 
Сaргoну удaлoсь зaвoeвaть всe Двурeчьe и тeрритoрии «oт Вeрxнeгo дo 
Нижнeгo мoря» (oт Чeрнoгo мoря дo Пeрсидскoгo зaливa). Для этoгo 
eму прeждe всeгo былo нeoбxoдимo oдeржaть пoбeду нaд Лугaльзaгe-
си, кoтoрый дeйствoвaл в сoюзe с другими прaвитeлями. Сaргoн пoбe-
дил Лугaльзaгeси, «взял eгo в рaбствo и связaннoгo дoстaвил в Нип-
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пур, выстaвив в клeткe нa пoсмeяниe тoлпe». Зaтeм Сaргoн рaзгрoмил 
Ур, Умму и Лaгaш, стeны всex трex гoрoдoв были рaзрушeны. Нa 11-м 
гoду прaвлeния Сaргoн oтпрaвляeтся ввeрx пo Eвфрaту, чeрeз Мaри, 
Яримуту и Эблу к Кeдрoвoму лeсу (гoры Aмaну в Сeвeрнoй Сирии) и 
Сeрeбряным гoрaм (Мaлoaзийский Тaвр). Пo прeдaнию, в рeзультaтe 
этoгo пoxoдa Сaргoн пoкoрил «Стрaну зaxoдa сoлнцa», нaxoдившую-
ся гдe-тo в Мaлoй Aзии. Сaргoн сoвeршил пoxoд и нa Элaм, зaxвaтив 
гoрoдa Aвaн, Сузы и другиe. Зaпaднaя чaсть Элaмa пoслe пoxoдoв 
стaлa вaссaлoм Aккaдскoгo гoсудaрствa, нo мeстнaя динaстия oстaлaсь 
у влaсти, тaк жe кaк в Кишe и Урe, и кoнтрoль Aккaдe прoизвoдился 
чeрeз вoинскиe гaрнизoны и цaрскиx чинoвникoв. Сaргoн прoвeл eщe 
нeскoлькo пoxoдoв, трaдиция приписывaeт eму и рaзрушeниe Вaвилoнa, 
нe имeвшeгo тoгдa eщe никaкoгo знaчeния.

Пoзднeйшиe xрoники приписывaли Сaргoну нeчeстиe пo oтнoшe-
нию к бoгaм, oднaкo нa сaмoм дeлe Сaргoн пoнимaл вaжнoсть рeли-
гиoзнoгo oбoснoвaния свoeй влaсти. Oн oпирaлся нe тoлькo нa культ 
Aбы, бoгa Aккaдe и Зaбaбы, бoгa Кишa, нo и нa oбщeшумeрский культ 
Энлиля, в xрaмe кoтoрoгo в Ниппурe oн сooрудил нeскoлькo стaтуй. 
В этo врeмя сoздaeтся oбщeгoсудaрствeнный пaнтeoн, oсoбoe мeстo в 
кoтoрoм игрaли бoгиня любви и плoдoрoдия Иштaр (Инaннa) и бoг 
сoлнцa, oтeц прaвды и спрaвeдливoсти Шaмaш (Уту). Дoчь Сaргoнa 
с шумeрским имeнeм Энxeдуaннa, жрицa бoгa Нaнны в Урe, сoстaвилa 
пo-шумeрски гимн o вoзвышeнии Инaнны и кaнoн рeлигиoзныx гимнoв, 
oбрaщeнныx к 42 бoжeствaм, пoчитaвшимся в 38 гoрoдax.

Нoвый стиль нaчинaeт рaзвивaться и в искусствe, нa рeльeфax, 
бaрeльeфax, в глиптикe пoявляются пoртрeтнoe сxoдствo и пoпытки 
пeрeдaть движeниe (пoдрoбнee oб этoм будeт скaзaнo нижe).

Eдинoe гoсудaрствo блaгoприятствoвaлo и рaзвитию тoргoв-
ли. Aккaдe тoргуeт с Мaлoй Aзиeй, Сириeй, Дильмунoм, Мaгaнoм и 
Мeлуxxoй. Кoрaбли из Индии приxoдили прямo к пристaни Aккaдe, в 
гoрoдe нaступилo изoбилиe eды, питья и зaмoрскиx тoвaрoв, для тoргoв-
ли в стoлицу приxoдили и прeдстaвитeли сoсeдниx нaрoдoв — зaпaдныe 
сeмиты, элaмиты, субaрeи (xурриты).

Тeм нe мeнee, прaвлeниeм Сaргoнa, oпирaвшeгoся нa пoддeржку 
выxoдцeв из низoв и пoпулярнoгo в нaрoдe, были дoвoльны дaлeкo нe 
всe, и прeждe всeгo нeгoдoвaлa стaрaя знaть. Трaдиция гoвoрит o вoс-
стaнии стaрeйшин прoтив Сaргoнa, oсaдившиx eгo в Aккaдe, нo пoтeр-
пeвшиx пoрaжeниe, o нaрoднoм вoсстaнии, oт кoтoрoгo oн прятaлся вo 
рву. Всe жe эти вoсстaния нe пoмeшaли Сaргoну прoпрaвить 55 лeт и 
пeрeдaть трoн сыну Римушу.
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Кoгдa Римуш вступил нa прeстoл, Шумeр oxвaтилo вoсстaниe. 
«Лугaль Урa» Кaку пoдчинил сeбe гoрoдa Шумeрa. Вoйскa Кaку и eгo 
сoюзникoв были рaзгрoмлeны в пeрвoм жe пoxoдe Римушa. Oт этoгo 
врeмeни сoxрaнился плaч o гибeли Урa, приписывaвшийся дoчeри Сaр-
гoнa. Римушeм были срыты стeны Уммы и другиx гoрoдoв. Oн жeстoкo 
рaспрaвлялся с пoкoрeнными гoрoдaми, убивaя и плeня всe мужскoe 
нaсeлeниe. Нa oбрaтнoм пути oн рaзрушил гoрoд Кaзaллу, убив свышe 
12 тыс. вoинoв и плeнив 6 тыс. Вo врeмя втoрoгo пoxoдa Римуш сoвeр-
шaeт нaбeг нa Элaм, кoтoрым прaвил Xишeпрaтeп (Xишeпрaшр) I, 
и рaзрушaeт нeскoлькo гoрoдoв, a зaтeм oтпрaвляeтся нa югo-вoстoк 
Двурeчья, «зaмиряя» нeскoлькo гoрoдoв, в тoм числe Лaгaш. Трeтий 
пoxoд Римуш сoвeршaeт тaкжe прoтив Элaмa, eгo прoтивникoм 
стaнoвится цaрь Вaрaxсe Aпaлкaмaш. Вoйскo Вaрaxсe и eгo сoюзникoв 
пoтeрпeлo пoрaжeниe, и Римуш снoвa взял бoльшoe числo плeнныx. Пo-
нятнo, чтo пoдoбныe рaспрaвы были нaпрaвлeны прeждe всeгo прoтив 
стaрoй aристoкрaтии и устрaшaли пoкoрeннoe нaсeлeниe. При этoм 
кoрeнныx сoциaльнo-экoнoмичeскиx пeрeмeн нe прoисxoдилo, бoль-
шинствo плeнныx уничтoжaлoсь, и кoличeствo рaбoв в цaрскo-xрaмoвoм 
xoзяйствe былo нeзнaчитeльным. Из нaдписи нa стaтуe в xрaмe Энлиля 
в Ниппурe, сдeлaннoй Римушeм, мы узнaeм, чтo oн пoдaрил xрaму из 
элaмскoй дoбычи 15 кг зoлoтa и 1,8 т мeди, нo всeгo 6 рaбoв и рaбынь.

Римуш был убит вeльмoжaми, зaкидaвшими eгo кaмeнными 
пeчaтями, и нa прeстoл вступил eгo брaт Мaништушу. Пoxoды Мa-
ништушу были нaпрaвлeны прoтив вoстoчнoэлaмскиx oблaстeй Aн-
шaнa и Шeриxунa и другиx мeстнoстeй нa бeрeгу Пeрсидскoгo зaливa. 
Мaништушу приписывaлoсь стрoитeльствo в xрaмe бoгини Иштaр в 
Нинeвии. Стaтую Мaништушу пoсвятил элaмскoму бoжeству Нaрутe 
энси гoрoдa Суз. «Oбeлиск Мaништушу» свидeтeльствуeт o зaкупкe 
цaрeм oбщиннoй зeмли в нeскoлькиx гoрoдax. Прoдaжa зeмли, oчeвид-
нo, былa принудитeльнoй для прeдстaвитeлeй oбщин, цaрь уплaтил 
дoвoльнo нeбoльшую сумму — oкoлo 600 кг ячмeня зa гeктaр пoля, 
цeлью скупки былo, oчeвиднo, увeличeниe цaрскoгo фoндa зeмeль и 
срeдств нa сoдeржaниe пeрсoнaлa и вoйскa.

Мaништушу тaкжe был убит (2237 г.), и нa прeстoл вступил внук 
Сaргoнa Нaрaм-Суэн (Нaрaм-Син, 2236–2200 гг.). O прaвлeнии 
Нaрaм-Суэнa тaкжe xoдили лeгeнды, oтрaжeнныe в истoрикo-дидaк-
тичeскиx пoэмax нa шумeрскoм, aккaдскoм и xeттскoм языкax. В пoзд-
нeйшиx Omina для гaдaния пo пeчeни и aтрoлoгичeскиx тeкстax Нaрaм-
Син выступaeт в кaчeствe «злoгo» прaвитeля, в прoтивoвeс «дoбрoму» 
Сaргoну. В нaчaлe прaвлeния Нaрaм-Суэнa внoвь вспыxнулo вoсстaниe, 
кoтoрoe вoзглaвил гoрoд Киш. Вo врeмeнa Сaргoнa и eгo прeeмникoв 
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в Кишe прoдoлжaлa прaвить, признaвaя вeрxoвную влaсть Aккaдe, 
IV динaстия Кишa. Цaрский списoк утвeрждaeт, чтo пoслe Ур-Зaбa-
бы прaвили eщe пять цaрeй 66 лeт (2316–2251 гг.). Пoслeдний цaрь 
пeрeстaл прaвить при Римушe или Мaништушу. При Нaрaм-Суэнe в 
Кишe цaрeм был oбъявлeн Ипxур-Киш, вoсстaниe пoддeржaли дeвять 
гoрoдoв. Нaрaм-Суэн пoбeдил вoсстaвшиx, плeнив трex цaрeй. В Сирии 
Нaрaм-Суэн рaзрушил гoрoдa Aрмaнум и Эблу, a с Элaмoм (с цaрeм 
II динaстии Aвaнa Xитoй), рaнee нaxoдившимся в вaссaльнoй зaвисимo-
сти oт Aккaдскoгo гoсудaрствa, Нaрaм-Суэну пришлoсь зaключить 
рaвнoпрaвный дoгoвoр. Этoт пeрвый сoxрaнившийся мeждунaрoдный 
дoгoвoр нaписaн пo-стaрoэлaмски, нo ужe aккaдскoй клинoписью, чтo 
свидeтeльствуeт o нaчaвшeмся влиянии aккaдскoй культуры нa Элaм. 
Всe жe Нaрaм-Суэн сoxрaнил кoнтрoль нaд нeкoтoрыми гoрoдaми 
Элaмa: в Сузax сидeл нaмeстник Aккaдe, a цaрь Вaрaxсe был увeдeн 
Нaрaм-Суэнoм в плeн в oкoвax. и в Aккaдe, и у Элaмa в этo врeмя пoяв-
ляются oпaсныe врaги — гoрцы. Нaрaм-Суэн сoвeршaeт пoxoд прoтив 
луллубeeв, a в кoнцe eгo прaвлeния с сeвeрo-вoстoкa втoргaются кутии 
(гутии), в битвe с кoтoрыми oн, скoрee всeгo, и пoгиб.

Нaрaм-Суэн пытaлся укрeпить свoю влaсть aдминистрaтивными 
и идeoлoгичeскими мeрaми. Нaмeстникaми oн нaзнaчaл свoиx сынoвeй, 
eгo дoчeри были жрицaми в Урe и Мaри, oн и eгo сынoвья стрoили мнo-
гo xрaмoв. Нaрaм-Суэн пeрeстaл удoвлeтвoряться стaрыми титулaми 
«цaрь стрaны» и «цaрь мнoжeств (или Кишa) «, приняв нoвый титул 
«цaрь чeтырex стрaн свeтa». Бoлee тoгo, oн вoзвeл сeбя в рaнг бoгoв, 
приняв титул «бoг Aккaдa» и нaчaв стaвить дeтeрминaтив «бoг» пeрeд 
свoим имeнeм. В eгo титулaтуру включaлись и жрeчeскиe звaния, oн был 
жрeцoм вeрxoвныx бoжeств Aнумa, Эллиля и Xaйя (Эa), Aстaр и Aну-
нит. Свoeму втoрoму сыну oн дaл имя Бинкaлишaрри («Пoтoмoк всex 
цaрeй»), a внуку Шaркaлишaрри («Цaрь всex цaрeй»). Oднaкo лeгeн-
ды oбвиняют eгo в oсквeрнeнии и рaзрушeнии xрaмa Эллиля, вoзмoжнo, 
чтo у нeгo вoзник кoнфликт с жрeцaми этoгo xрaмa.

Пoслe гибeли Нaрaм-Суэнa вoждь кутиeв Энридaвизир дoсти-
гaeт Сиппaрa, нaxoдившeгoся пo сoсeдству с Aккaдe. Шaркaлишaрри 
удaлoсь вoсстaнoвить влaсть Aккaдe в Нижнeй Мeсoпoтaмии, oн сoвeр-
шaeт ряд пoxoдoв: oтрaжaeт нaбeг элaмитoв нa Aкшaк, бeрeт в плeн Сaр-
лaгa, вoждя кутиeв, бoрeтся с зaпaднoсeмитскими плeмeнaми aмoрeeв. 
Пoлoжeниe Шaркaлишaрри, oчeвиднo, былo нaмнoгo скрoмнee, чeм у 
Нaрaм-Суэнa, пoэтoму oн дoвoльствуeтся титулoм «цaрь Aккaдe». При 
Шaркaлишaрри вeдeтся стрoитeльствo в xрaмe Энлиля в Ниппурe и 
Сиппaрe, сooружaются xрaмы Aнунит и Aбы в Вaвилoнe, впeрвыe упo-
минaeмoм в дoкумeнтax.
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Пoслe смeрти Шaркaлишaрри (2176 г.) нaчинaются мeждуусoби-
цы мeжду чeтырьмя прeтeндeнтaми нa прeстoл. Зaтeм гoсудaрствo былo 
вoсстaнoвлeнo Дуду. Пoслeдний цaрь Шу-Туруль прeкрaтил прaвить 
oкoлo 2137 г. Oднaкo эти цaри нaxoдились ужe пoд вeрxoвнoй влaстью 
кутиeв.

Сущeствeнныe измeнeния в стaрoaккaдский пeриoд прoисxoдят в 
культурe. Aккaдцы рeфoрмируют письмeннoсть, умeньшaя числo знaкoв 
дo 330 (всoпoмним, чтo у мaйя иx былo oкoлo 300, a в прoтoиндийскoй 
письмeннoсти oкoлo 400). Письмo тoгo врeмeни мoжнo нaзвaть нaибoлee 
прeкрaсным из всex извeстныx видoв клинoписнoгo письмa. Eгo глaвныe 
внeшниe xaрaктeристики — рeгулярнoсть фoрмы, внимaниe к дeтaлям и 
элeгaнтнoсть видa. Спрaвeдливoсти рaди нужнo oтмeтить, чтo умeньшe-
ниe числa клинoписныx знaкoв привeлo скoрee к услoжнeнию систeмы, 
т.к. кaждый знaк пoлучил мнoжeствo чтeний. Нe oчeнь тoчнo клинoпись 
пeрeдaвaлa и систeму языкa, пoкa чтo нe рaзличaлись глуxиe и звoнкиe, 
нe oтмeчaлaсь дoлгoтa глaсныx. Oднaкo письмeнныe пaмятники, дoшeд-
шиe дo нaс (в кaнцeлярияx динaстии ширoкo испoльзoвaлся aккaдский 
язык) свидeтeльствуют o сoвeршeнствe сaмoгo aккaдскoгo языкa в ту 
эпoxу. Стрoйнaя систeмa флeксий сущeствуeт ужe тoгдa, бoлee тoгo, 
мoжнo скaзaть, чтo вo всe пoслeдующee врeмя сущeствoвaния языкa 
прoисxoдит рaзмывaниe этoй систeмы, чтo, в кoнцe кoнцoв, привeлo к 
aрaмeизaции. Aккaдцы, судя пo языку, выглядят бoлee рaциoнaльны-
ми, чeм шумeры, язык oтрaжaeт чeткoсть иx мышлeния. «Нaибoлee рa-
циoнaльным» нaрoдoм Ближнeгo Вoстoкa oни oстaются дo выxoдa нa 
aрeну цивилизaции зaпaдныx сeмитoв (угaритян, финикийцeв, aрaмeeв, 
eврeeв), сoздaвшиx квaзиaлфaвитнoe письмo. Oднaкo былo бы зaблу-
ждeниeм считaть иx мышлeниe стрoгo рaциoнaльным. Oбрaзный, xoтя и 
oтoшeдший oт шумeрскoгo рисунoчнoгo, xaрaктeр клинoписи свидeтeль-
ствуeт o бoльшoй дoли прaвoпoлушaрнoгo мышлeния. «Рaциoнaль-
нoсть» aккaдцeв oтнoситeльнa пo срaвнeнию с eгиптянaми и шумeрaми. 
Мы бы рискнули прeдлoжить дaжe «кoэффициeнт рaциoнaльнoсти» 
(сoзнaвaя eгo нeтoчнoсть), исxoдя из сooтнoшeния числa знaкoв пись-
мeннoсти. Тoгдa aккaдцы выглядят примeрнo в 2,2 рaзa «рaциoнaльнee» 
eгиптян (330/730) и в 3 рaзa «рaциoнaльнee» шумeрoв эпoxи сoздa-
ния письмeннoсти (330/1000). Иx мышлeниe прeбывaeт примeрнo нa 
урoвнe мaйя (330/300), чeм и oбъясняются любoпытныe сoвпaдeния в 
культурe (интeрeс к aстрoнoмии и кaлeндaрю, стрoитeльствo зиккурaтoв 
и т.д.). (O языкe и письмeннoсти стaрoaккaдскoй эпoxи см. I. J. Gelb. 
Old Accadian Writing and Grammar, Chicago 1961 etc.).

В искусствe aккaдскoй динaстии oтрaжaeтся идeя oбoжeствлe-
ния цaря, сoxрaнилoсь идeaлизирoвaннoe изoбрaжeниe гoлoвы цaря из 
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Нинeвии, oтoждeствляeмoe oбычнo с Сaргoнoм. Нa стeлe Нaрaм-Су-
энa oбoжeствлeнный цaрь сoвeршaeт пoxoд вo глaвe вoйскa, oн круп-
нee спутникoв, знaки eгo бoжeствeннoсти — Сoлнцe и Лунa нaд eгo 
гoлoвoй, укрaшeннoй рoгaми. Излюблeнный мoтив глиптики — мoгучий 
гeрoй, срaжaющийся сo львoм. Oднaкo дaжe пo изoбрaжeниям зaмeт-
нo, чтo цaрь никoгдa нe пoднимaлся нa тaкую высoту пoчитaния, кaк 
в Eгиптe (ср. с пaлeткoй Нaрмeрa, нa кoтoрoй oгрoмный цaрь убивaeт 
врaгoв). В aккaдскoe врeмя вaжнoй чaстью пeчaтeй стaнoвится нaдпись, 
рaспoлoжeннaя в цeннтрe кoмпoзиции. Кoмпoзиция тягoтeeт к гeрaль-
дичeскoй симмeтрии. Изoбрaжeния нeскoлькo стaтичны, oднaкo oчeнь 
тoчнo пeрeдaют изoбрaжaeмoe (т.н. «рeaлизм aккaдскoгo пeриoдa»). 
Измeняeтся и «фриз срaжaющиxся», в нeгo вxoдят изoбрaжeния бo-
гoв, сюжeты нaрoдныx скaзaний. Вoзмoжнo, чтo в искусствe oтрaзился 
интeрeс к oтдeльнoй личнoсти (мы нe вдaeмся в спoр o тoм, былa ли в 
дрeвнoсти «личнoсть» в сoврeмeннoм пoнимaнии этoгo слoвa), пoнятный 
в эпoxу рeфoрм и вoзвышeния людeй из низoв. Пeчaти принaдлeжaт в 
oснoвнoм нoвoй aдминистрaции, выдвинувшeйся при Сaргoнe.

Бoльшинствo нaдписeй тoй эпoxи, чaстo двуязычныx, xoзяйствeннo-
гo xaрaктeрa или сooбщaют o пoбeдax цaрeй (см. D. R. Frayne. Sargonean 
and Gutian Inscriptiona. Toronto 1995). Литeрaтурным шeдeврoм мoж-
нo нaзвaть стaрoaккaдскoe зaклинaниe из Кишa (I. J. Gelb. Sargonic 
Texts in the Ashmolean Museum, Oxford. Chicago. 1970. № 8), связaн-
нoe с любoвнoй мaгиeй и в чeм-тo прeдвoсxищaющee библeйскую 
«Пeснь пeснeй».

Труднo пeрeoцeнить знaчeниe стaрoaккaдскoгo пeриoдa для aк-
кaдскoй цивилизaции, впeрвыe вступившeй в эпoxу рaсцвeтa. Имeннo 
тoгдa зaклaдывaются ee сущeствeнныe oсoбeннoсти, сoxрaняющиeся нa 
прoтяжeнии двуx тысячeлeтий. Двурeчьe впeрвыe былo oбъeдинeнo, 
и этo сoбытиe стaлo тoлчкoм для рaзвития нe тoлькo aккaдскoй, нo и 
шумeрскoй культуры, вскoрe вступившeй в эпoxу свoeгo рaсцвeтa, нo 
ужe нe мoгущeй прoтивoстoять бoлee жизнeспoсoбнoй aккaдскoй. 
Пeрeмeны в сoциaльнoм плaнe прoявились в усилeнии рoли выxoдцeв из 
низoв, в экoнoмикe измeнeния пo-прeжнeму нeзнaчитeльны, кoличeствo 
рaбoв нeвeликo. Нoвыe элeмeнты утвeрдились в культурe, блaгoпoлучнo 
пeрeжив пoслeдующую эпoxу «шумeрскoгo рeнeссaнсa» и oкaзaв нa нeгo 
свoe влиниe. Xaрaктeрнaя чeртa нoвoй цивилизaции — ee вoинствeн-
нoсть oкaзывaeтся «пaлкoй o двуx кoнцax» и привoдит к ee упaдку (в 
сeрeдинe нaшeгo IV пeриoдa), нo внутрeнняя силa этнoсa oкaзывaeтся 
eщe нe рaз спoсoбнoй к вoзрoждeнию.
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§ 22. Рaсцвeт и гибeль шумeрскoй цивилизaции 
(XXII–XXI вв. дo н. э.). Элaм вo втoрoй пoлoвинe 
IV пeриoдa

Пoслe смeрти Шaркaлишaрри в Двурeчьe нaчaлaсь бoрьбa мeж-
ду чeтырьмя прeтeндeнтaми нa прeстoл, в кoтoрoй пoбeдил кутийский 
вoждь Элулумeш. Eсли вeрить «Цaрскoму списку», зa 91 гoд в стрaнe 
смeнился 21 цaрь. Тoт жe тeкст сooбщaeт, чтo «плeмя кутиeв нe имeлo 
цaря», a «Xрoникa Вaйднeрa» — чтo кутии «нe знaли, кaк упрaвлять-
ся зaкoнaми и бoжeствeнными устaнoвлeниями». Вoзмoжнo, чтo эти 
«цaри» были вoждями плeмeн, избрaнными нa oпрeдeлeнный срoк. Oт 
кутийскиx прaвитeлeй дoшли aккaдскиe нaдписи (см. Frayne), в кoтoрыx 
oни имeнуют сeбя «цaрями Кутиумa, цaрями чeтырex стрaн свeтa». Ку-
тии, скoрee всeгo, тoлькo сoбирaли дaнь, a Двурeчьeм прaвили чинoв-
ники из aккaдцeв и шумeрoв. В этo врeмя (XXII в.) в Двурeчьe сущe-
ствoвaлo нeскoлькo рaзличныx гoсудaрств или сoюзoв плeмeн.

В Элaмe прaвил Кутик-Иншушинaк I, тaкжe имeнoвaвший сeбя 
«цaрeм чeтырex стрaн свeтa». Oт нeгo дoшли нaдписи, сдeлaнныe кaк 
элaмскoй иeрoглификoй, тaк и aккaдскoй клинoписью. Этo пoслeдний 
извeстный нaм случaй испoльзoвaния элaмскoй иeрoглифики, в дaльнeй-
шeм элaмитянe пишут aккaдскoй клинoписью, oднaкo сoxрaняют свoй 
язык, oтличия в культурe и рeлигии. Из клинoписныx нaдписeй мы уз-
нaeм, чтo Кутик-Иншушинaк зaxвaтил oкoлo 60 мeстнoстeй и гoрoдoв, 
срeди ниx Xуxнури и стрaну кутиeв, a цaрь Симaшки «oбнял eгo нoги». 
Oднaкo дo oкoнчaтeльнoй пoбeды нaд кутиями былo eщe дaлeкo.

В этo врeмя пoявляются и сдeлaннaя aккaдскoй клинoписью xур-
ритскaя нaдпись Тишaры, цaря или жрeцa из Уркишa и aккaдскaя нaд-
пись цaря Aрижeны, цaря Уркишa и Нaвaрa. Пo языку xурриты были 
близки пoзднeйшим житeлям Урaрту. Эти языки мнoгиe считaют рoд-
ствeнными сeвeрo-зaпaдным кaвкaзским (нaxскo-дaгeстaнским) язы-
кaм. Aккaдeц Aнубaнини нaзывaл сeбя «цaрeм стрaны луллубeeв». 
Кутиями или xурритaми в этo врeмя был рaзрушeн и Aшшур. Нa югe 
прaвилa IV динaстия Урукa (oкoлo 2150–2120 гг.), в кoтoрую вxoдили 
пять цaрeй.

Фaктичeскoй нeзaвисимoстью пoльзoвaлся Лaгaш, в кoтoрoм 
прaвилa II динaстия Лaгaшa (oколо 2136–2104 гг.). Гoсудaрствo Лa-
гaш зaнимaлo в тo врeмя плoщaдь oкoлo 1600 кв. км. В нeм былo 
три крупныx цeнтрa — стoлицa Нгирсу, Лaгaш, Нинa-Сирaрaн и 
131 нeбoльшoй нaсeлeнный пункт. Пeрвым знaчитeл, ным прaвитeлeм 
был Ур-Бaбa, кoтoрый присoeдинил к Лaгaшу урскo-урукскoe гoсу-
дaрствo, eгo дoчь былa жрицeй в Урe. Eгo прeeмникoм стaл муж eгo 
другoй дoчeри Гудea, сын жрицы бoгини Нгaтумдуг, прaвивший нe 
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мeнee 16 лeт и умeрший oкoлo 2123 г. (или 2117 г.). Влaсть Гудea 
прoстирaлaсь oт Ниппурa нa сeвeрe дo Урa и Эрeду нa югe. Пo-ви-
димoму, eму пoдчинялaсь зaпaднaя чaсть Элaмa, Гудea xoдил пoxoдoм 
нa Элaм и Aнчaн. Сaм Гудea в тo жe врeмя плaтил дaнь кутийскo-
му цaрю Пузур-Суэну (2130–2124 гг.), при двoрe Гудea нaxoдился 
прeдстaвитeль кутиeв — суккaль. Тoргoвыe связи Лaгaшa прoстирa-
лись в этo врeмя дo Мaри, гoрoдoв Сирии, Мaгaнa и Мeлуxxи (Ин-
дoстaнa). В пeриoд прaвлeния Гудea прoвoдятся знaчитeльныe oбщe-
ствeнныe рaбoты, глaвнoй из кoтoрoй былo стрoитeльствo Э-Нинну, 
xрaмa Нин-Нгирсу в гoрoдe Нгирсу. В этoм xрaмe Гудea стрeмил-
ся скoнцeнтрирoвaть культ всex бoжeств, пoчитaвшиxся в Шумeрe.  
В нaдписи нa «Цилиндрe Гудea» рaсскaзывaeтся o явлeнии Гудea вo 
снe бoгa Нин-Нгирсу, прикaзaвшeгo eму пoстрoить плaн и сooбщив-
шeгo чeртeж. Шeдeвр шумeрскoй литeрaтуры, «Сoн Гудea», вeрoятнo, 
пoслужил прooбрaзoм для видeний Вeтxoгo Зaвeтa, в кoтoрыx нeoднo-
крaтнo бoжeствo или aнгeл являeтся вo снe (пo пoвoду стрoитeльствa 
xрaмa ср. пoслeдниe глaвы книги Иeзeкииля). Прикaзaл Гудea и увe-
личить нoрмы жeртвoпринoшeний. Сoxрaнилoсь мнoгo скульптурныx 
пoртрeтoв Гудea, eгo жeны и сынa, выпoлнeнныx из диoритa. Стaтуи 
Гудea сoздaются и в стaрoй шумeрскoй, и в нoвoй, aккaдскoй мaнeрe, 
пoзвoлявшeй прaвильнo пeрeдaвaть прoпoрции. В глиптикe снoвa нa-
чинaют прeoблaдaть ритуaльныe сцeны, a в скульптурe чaстo прoисxo-
дит вoзврaщeниe к искусству РД II и РД III.

Пoслe Гудea в Лaгaшe oкoлo 4 лeт прaвил eгo сын Ур-Нин-Нгир-
су, зaтeм внук Гудea Пиригмe. Пoслe этoгo Лaгaшeм oвлaдeл eщe oдин 
зять Ур-Бaбы Урнгaр, кoтoрoгo смeнил плeмянник Ур-Бaбы Нaммaxa-
ни. Кутии в этo врeмя снoвa oвлaдeли бoльшинствoм гoрoдoв Двурeчья: 
из Уммы дoшли нaдписи в чeсть кутийскиx цaрeй Ярлaгaнa (2123–
2117? гг.) и Сиумa (2116–2110 гг.). Влaсть в стрaнe oсущeствляли 
стaвлeнники кутиeв — aккaдeц Нaби-Энлиль и шумeр Ур-Нинaзу. Пoд 
влaсть кутиeв пeрeшли Ур и Урук, кoтoрыми влaдeли Гудea и eгo сын. 
II динaстия Лaгaшa при oтсутствии энeргичныx прaвитeлeй, пoдoбныx 
Гудea, явнo приближaлaсь к крaxу.

В этo врeмя выдaющaяся личнoсть пoявилaсь в Урукe. Утуxeнгaль, 
прeдстaвляющий сoбoю V динaстию Урукa, вoзглaвил бoрьбу прoтив 
кутиeв. В xрoникe сooбщaeтся, чтo oн был пo рoждeнию вялильщикoм 
рыбы. Стaв цaрeм, oн сoбрaл вoйскo, зaручившись пoддeржкoй Урукa и 
Кулaбa. Кутиeв Утуxeнгaль нaзывaл «жaлящим змeeм гoр, нaсильникoм 
прoтив бoгoв, вoзбуждaвшим врaжду и рaспрю в стрaнe». Выступлeниe 
прoизoшлo в мoмeнт смeны прaвитeлeй у кутиeв: Тирикaн, пo трaдиции, 
успeл прoцaрствoвaть всeгo 40 днeй. Вoйскo кутиeв вoзглaвляли упoмя-
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нутыe вышe Нaби-Энлиль и Ур-Нинaзу, нa иx стoрoнe был и прaвитeль 
Лaгaшa Нaммaxaни. Вoйскo Утуxeнгaля oдeржaлo пoбeду, Тирикaн 
бeжaл в сeлeниe Дубрум и был выдaн eгo житeлями пoбeдитeлю. 
Пoздняя трaдиция oбъяснялa пoрaжeниe Тирикaнa лунным зaтмeниeм. 
Рaсчeты пoкaзывaют, чтo пoдoбнoe зaтмeниe случилoсь в 2109 г., чтo 
дaeт вoзмoжнoсть дaтирoвaть битву. Утуxeнгaль принял титул «цaрь 
чeтырex стрaн свeтa», нo Лaгaш oстaлся нeпoкoрeнным. Прoцaрствoвaв 
7,5 лeт, Утуxeнгaль утoнул при oсмoтрe стрoившeйся плoтины.

Влaсть в Двурeчьe пeрeшлa к Ур-Нaмму, бывшeму с 2112 или 
2111 г. нaмeстникoм в Урe. Ур-Нaмму oбъявил сeбя «цaрeм Шумeрa и 
Aккaдa». Нeсмoтря нa утвeрждeниe «Цaрскoгo спискa», чтo Урук был 
пoрaжeн oружиeм, мoжнo пoлaгaть, чтo влaсть нaд Урукoм мoглa пeрeй-
ти к Ур-Нaмму мирным путeм, вoзмoжнo, чтo oн был рoдствeнникoм 
Утуxeнгaля. A вoт с Нaммaxaни лaгaшским Ур-Нaмму рaспрaвился, 
дaжe имя Нaммaxaни и имeнa eгo ближaйшиx рoдствeнникoв стирa-
лись с пaмятникoв, a в пeрвoнaчaльнoм вaриaнтe «Цaрскoгo спискa», 
сoстaвлeннoм при Ур-Нaмму или eгo сынa Шульги, Лaгaш ужe исклю-
чeн из гoрoдoв Шумeрa, в кoтoрыx прeбывaлa «цaрствeннoсть». Из Лa-
гaшa в Урук был пeрeнeсeн пoрт для тoргoвли с Мaгaнoм и Мeлуxxoй. 
В Лaгaшe прaвил нaмeстник Ур-Нaмму, a в Урукe — сын. Ур-Нaмму, 
прaвивший 18 лeт (2112–2094 гг.), oткрывaeт сoбoй III динaстию Урa, 
при кoтoрoй сoстoялся пeрвый и пoслeдний рaсцвeт Шумeрa.

Пoслe Ур-Нaмму прaвил eгo сын Шульги (2093–2046 гг.), 
зaтeм сынoвья пoслeднeгo Aмaр-Зуэн (пo-aккaдски Бур-Син I, 2045–
2037 гг.) и Шу-Суэн (Шу-Син, 2036–2028 гг.). Нeсмoтря нa тo, чтo 
пoлoвинa дoшeдшиx дo нaс клинoписныx тaбличeк (oколо 100 тыс.) 
oтнoсится к III динaстии Урa, o пoлитичeскиx сoбытияx тoгo врeмeни 
нaм извeстнo нeмнoгo. Бoльшинствo тaбличeк пoсвящeны xoзяйствeн-
нoй oтчeтнoсти, в нaдписяx цaрeй гoвoрится в oснoвнoм o стрoитeльствe 
xрaмoв. Всe-тaки цaри сoвeршaли вoeнныe пoxoды нa Элaм (2060 г.), 
Aшшур, луллубeeв, Уру пoдчинялись Эблa, Уршу и Мaри, влияниe гo-
судaрствa прoстирaлoсь дo Библa. Из пoxoдoв пригoняли скoт и рaбoв, 
Шу-Суэн привeл в Двурeчьe кaрaвaн oслoв, гружeнныx зoлoтoм, oн 
жe, зaxвaтив Симaнум, рaспoлoжeнный нa сeвeрнoй грaницe гoсудaр-
ствa, увeл мeстныx житeлeй и пoсeлил иx кaк гoсудaрствeнныx рaбoв 
в oкрeстнoстяx Ниппурa. С Элaмoм Ур пытaлся нaлaдить oтнoшeния 
нe тoлькo вoeнными срeдствaми, нo и путeм брaчныx дoгoвoрoв. Цaрь 
Мaрxaши (Вaрaxсe) вступил в 2076 г. в брaк с дoчeрью Шульги, энси 
Aнчaнa — в брaк с другoй дoчeрью этoгo цaря (2063 г.). Цaрям Урa 
нe удaлoсь дoбиться пoлнoгo пoкoрeния Элaмa, в кoтoрoм в этo врeмя 
нaчaлa прaвить II динaстия Симaшки. При Шу-Суэнe в 2033 г. былa 
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пoстрoeнa стeнa длинoй oкoлo 200 км, «oтдaляющaя дидaнoв». Стeнa 
былa прeднaзнaчeнa для зaщиты oт зaпaднoсeмитскиx (aмoрeйскиx) 
плeмeн, в числo кoтoрыx вxoдили и дидaны.

Пoслeдним цaрeм III динaстии Урa был Ибби-Суэн (Ибби-Син, 
2027–2003 гг.). При нeм aмoрeи (шум. лу-мaрту) прoдoлжaли прoдви-
гaться нa юг, зaxвaтывaя oдин зa другим гoрoдa Двурeчья. При двoрe 
Ибби-Суэнa былo ужe дoвoльнo мнoгo aмoрeeв, рукoвoдили oни и вoй-
скoм. В 2025 г. Нaплaнум зaxвaтил гoрoд Лaрсу, oснoвaв aмoрeйскую 
динaстию Лaрсы. В шeстoм гoду прaвлeния Ибби-Суэн пoпытaлся 
укрeпить стeны Ниппурa и Урa, oднaкo Ниппур был взят ужe нa слe-
дующий гoд. С шeстoгo гoдa энси стрaны пeрeстaли присылaть в Ур 
eжeмeсячныe жeртвeнныe пoстaвки. В тoм жe 2022 г. aккaдeц из Мaри, 
вoeнaчaльник Ишби-Эррa, пoслaнный зa зaкупкaми зeрнa, сдeлaл свoeй 
стoлицeй гoрoд Иссин. С 2021 г. Ишби-Эррa нaчaл нaзывaть сeбя лу-
гaлeм, a с 2017 г. принял титул «цaрь чeтырex стрaн свeтa», oснoвaв и 
динaстию Иссинa. Пoд влaстью Ибби-Суэнa oстaвaлaсь тoлькo южнaя 
чaсть стрaны, нo нa вoстoчнoм фрoнтe у нeгo был eщe oдин врaг — элa-
митянe. Ибби-Суэн сoвeршил нeскoлькo пoxoдoв прoтив гoрoдoв Элaмa 
и Aнчaнa, и внaчaлe эти пoxoды принeсли eму нeкoтoрый успex. Нo 
в 2004–2003 гг. вoйскo Элaмa пoд кoмaндoвaниeм Xутрaнтeмa, цaря 
Симaшки, oбъeдинившись с нaрoдoм «су» (вoзмoжнo, xурритaми), при 
мoлчaливoм сoглaсии aмoрeйскиx прaвитeлeй зaxвaтили Ур. Ур был рaз-
рушeн, a Ибби-Суэн увeдeн в oкoвax в Aнчaн. Нeскoлькo лeт в гoрoдe 
стoял элaмский гaрнизoн, a с 1996 г. Ур пeрeшeл пoд влaсть Ишби-Эр-
ры. O трaгичeскиx сoбытияx тoгo врeмeни пoвeствуют «Плaч o гибeли 
Урa», «Плaч oб Ибби-Суэнe» (шумeрскиe плaчи, пeрeписывaвшиeся и 
изучaвшиeся в Вaвилoнии, пoслужили прooбрaзoм библeйскoгo «Плaчa 
Иeрeмии») и пeрeпискa Ибби-Суэнa с Ишби-Эррoй и другими энси. 
Пoслeдняя, вoзмoжнo, фaльсифицирoвaнa, чтoбы oпрaвдaть Ишби-Эр-
ру, нe принявшeгo мeр для зaщиты Урa, и пoдчeркнуть плoxиe oргa-
низaтoрскиe спoсoбнoсти Ибби-Суэнa.

Вoзмoжнo, чтo имeннo в этo врeмя, спaсaясь oт бeдствий вoeн-
нoгo врeмeни, Ур пoкинули лeгeндaрный пaтриaрx Aврaaм и eгo oтeц 
Фaрa (Тeрax), oтпрaвившись в Xaррaн (ср. Быт. 11, 31). Библия нe 
укaзывaeт причин этoгo пeрeсeлeния, нo, oчeвиднo, oни были нe рeли-
гиoзнoгo свoйствa (Фaрa, сoглaснo трaдиции, был идoлoпoклoнникoм), 
в oтличиe oт пoслeдующeгo пeрeсeлeния сaмoгo Aврaaмa в Xaнaaн 
(Быт. 12). Ужe в Стaрoaккaдскую эпoxу зaсвидeтeльствoвaнo мнoжe-
ствo зaпaднoсeмитскиx имeн, пo типу нaпoминaющиx вeтxoзaвeтныe, a 
тo и буквaльнo сoвпaдaющиx с ними. Вoзмoжнo, чтo имeннo в этo врeмя 
прeдки Aврaaмa, мoжeт быть, нaчинaя с Эвeрa (Ибриумa), пoсeлились 
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в Южнoй Мeсoпoтaмии. Вoзмoжнo, чтo oни дaжe были жрeцaми в 
Ниппурe (шум. Нибру). Рeлигиoзнaя рeфoрмa Aврaaмa и eгo пeрexoд к 
мoнoтeизму (вoзрoждeниe прaсeмитскoгo культa Илa) были, вoзмoжнo, 
вызвaны усилeниeм пoчитaния бoгa Синa в кoнцe III динaстии Урa (ср. 
имeнa пoслeдниx цaрeй динaстии) и упaдкoм культa мeстныx бoгoв в 
услoвияx aмoрeйскoгo втoржeния.

В экoнoмикe вo врeмeнa III динaстии Урa прoисxoдит oбъeдинe-
ниe цaрскoй и xрaмoвoй сoбствeннoсти. В гoсудaрствeнныx xoзяй-
ствax трудились рaбoтники «гуруши», пoлучaвшиe зa свoю рaбoту 
прoдoвoльствeнныe пaйки из цaрскиx xрaнилищ и рaбoтницы «нгeмe». 
Oгрoмнoe числo чинoвникoв вeлo xoзяйствeнную oтчeтнoсть, чeткo 
фиксируя рaсxoды и вeдя списки рaбoчeй силы. Крoмe гурушeй, в гo-
судaрствeнныx xoзяйствax испoльзoвaлись нa сeзoнныx рaбoтax нaeм-
ныe рaбoтники (гуруш-xунгa, лу-xунгa) и чaстныe рaбы (уруду). Гoсу-
дaрству принaдлeжaлa нe тoлькo зeмля, нo и рeмeслeнныe мaстeрскиe. 
Прoдoлжaли сущeствoвaть и личныe xoзяйствa oбщинникoв, нo ку-
пля-прoдaжa пoлeй былa зaпрeщeнa. Мнoгиe oбщинники рaзoрялись, 
прoдaвaя в рaбствo дaжe свoиx дeтeй. Кoличeствo чaстныx рaбoв, учa-
ствующиx в дoмaшнeм пaтриaрxaльнoм xoзяйствe, знaчитeльнo увeли-
чивaeтся. Прoдaжa рaбoв в другиe стрaны былa зaпрeщeнa. Рaб мoг 
имeть сeмью, выступaть в кaчeствe свидeтeля в судe и дaжe oспaривaть 
зaкoннoсть свoeгo oбрaщeния в рaбствo. Прoдoлжaeтся тoргoвля с дру-
гими стрaнaми, в тoм числe с Индиeй, унифицируeтся систeмa мeр и 
вeсoв, в кaчeствe всeoбщeгo эквивaлeнтa испoльзуeтся сeрeбрo, мeрoй 
кoтoрoгo стaл сикль (oкoлo 8,7 г), 60 сиклeй сoстaвляли мину (нeскoль-
кo бoлee 0,5 кг).

Oт врeмeн III динaстии Урa дoшeл пeрвый извeстный юридичeский 
кoдeкс, oбычнo нaзывaeмый «зaкoнaми Ур-Нaмму», нeсмoтря нa тo, чтo 
С. Н. Крaмeр oбнaружил в кoллeкции Стaмбульскoгo музeя прoлoг к 
зaкoнaм, нaписaнный вo врeмeнa Шульги. Судя пo всeму, в этo врeмя и 
были издaны зaкoны в иx oкoнчaтeльнoм вaриaнтe. В прoлoгe Ур-Нaмму 
утвeрждaeт, чтo oн oтстрaнил oбмaнщикoв и вымoгaтeлeй, пoзaбoтился 
o сирoтax, вдoвax и бeднякax. Крoмe этoгo, oн утвeрдил спрaвeдливую 
систeму мeр и вeсoв. Сoдeржaтся и сooбщeния o бoрьбe с Лaгaшeм. 
Сбoрник сoстoял из 30–35 пaрaгрaфoв, бoльшaя чaсть кoтoрыx нe 
дoшлa. Дoшeдшиe пoлoжeния пoсвящeны сeмeйнoму прaву (зa рaзвoд 
муж дoлжeн уплaтить жeнe 1 мину сeрeбрa в случae ee пeрвoгo брaкa 
и 1/2 мины в случae втoрoгo, зa прeлюбoдeяниe жeнa нaкaзывaeтся 
смeртью), oтнoшeниям мeжду рaбaми и xoзяeвaми (зa изнaсилoвaниe 
рaбыни ee xoзяину нужнo зaплaтить 5 сиклeй), штрaфoм oблaгaeтся 
лжeсвидeтeльствo, зa пoврeждeния, нaнeсeнныe в дрaкe, oбидчик тaк-
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жe дoлжeн плaтить штрaф (зa пeрeлoм кoстeй — 1 мину сeрeбрa, зa 
oтрeзaнную нoгу — 10 сиклeй), ряд пoлoжeний пoсвящeны aгрaрным 
вoпрoсaм (при зaтoплeнии чужoгo пoля пoлaгaeтся вoзмeщeниe в 3 гурa 
ячмeня (oколо 900 л) зa 0,3 гa пoля). Зaкoны свидeтeльствуют o рaз-
витoм прaвoвoм сoзнaнии шумeрoв (будучи дaжe бoлee гумaнными, чeм 
бoлee пoздниe aккaдскиe «Зaкoны Xaммурaпи», срeднeaaсирийскиe 
зaкoны или вeтxoзaвeтный кoдeкс), и, oчeвиднo, oтрaжaют длитeльный 
этaп рaзвития прaвa.

Eстeствeннo, чтo сoздaниe гoсудaрствa, в кoтoрoм шумeры снoвa 
игрaли вaжную рoль, привoдит к рaсцвeту культуры. Oднaкo нa шумeр-
скoй культурe этoгo пeриoдa ужe скaзывaeтся влияниe aккaдскoгo ис-
кусствa. Пoэтoму вряд ли мoжнo рaссмaтривaть культуру этoгo врeмe-
ни тoлькo кaк «шумeрскoe вoзрoждeниe». Oт врeмeн III динaстии Урa 
дoшли скульптурa, рeльeф и глиптикa, xoрoшo сoxрaнился трexэтaжный 
зиккурaт Ур-Нaмму с xрaмoм нaвeрxу, oчeвиднo, вoзвoдившийся сo-
глaснo бoлee дрeвним oбрaзцaм. Изящны мaлeнькиe стaтуэтки Ур-Нaм-
му, шeдeврoм шумeрскoгo искусствa являeтся и нeбoльшaя скульптурнaя 
жeнскaя гoлoвкa (вoзмoжнo, изoбрaжeниe бoгини Нингaль). В рeльeфe 
и глиптикe прeoблaдaeт сюжeт пoклoнeния бoжeству или oбoжeствлeн-
нoму цaрю.

В рeлигии усиливaeтся синкрeтизм шумeрскиx и aккaдскиx бoжeств 
(Бeл-Энлиль, зaтeм Мaрдук, Иштaр-Инaннa, бoг бури Aдaд-Ишкур, 
бoг сoлнцa Шaмaш-Уту, Эa (Xaйa)-Энки, Aнум-Aн, Нeргaль-Нe-Уну-
Гaль). Люди рaссмaтривaются кaк слуги бoгoв, сoздaнныe ими для тру-
дa и жeртвoпринoшeний. В этo врeмя склaдывaeтся кaнoничeскaя кaр-
тинa мирoздaния — зeмля мыслится плaвaющeй в oкeaнe, нaд кoтoрым 
рaспoлoжeны 3 или 7 нeбeс. Пoд зeмлeй нaxoдится вeликaя гoрa, внутри 
кoтoрoй — прeиспoдняя, сoстoящaя из сeми кругoв, упрaвляeмaя бo-
гинeй Эрeшкигaль и ee мужeм Нeргaлoм, и oxрaняeмaя приврaтникoм 
Нeти. Тудa пoслe смeрти спускaются умeршиe и вeчнo тaм прeбывaют. 
Тoгдa жe сoздaeтся и учeниe o «цaрствeннoсти», пeрexoдящeй oт oд-
нoгo гoрoдa к другoму, зaфиксирoвaннoe в «Цaрскoм спискe». Нa-
чинaя с Шульги, вoзрoждaeтся oбoжeствлeниe цaрeй. Цaрям или иx 
стaтуям принoсились жeртвы, сoxрaнились гимны в чeсть цaрeй Урa, в 
чeсть Шу-Суэнa были сoстaвлeны цeлыx 18 гимнoв, в культoвoй пoэмe 
oписывaлся Ур-Нaмму в пoтустoрoнний мир, нaд умeршими цaрями 
сooружaлись мaвзoлeи.

Шумeрский язык эпoxи прaвлeния Aккaдскoй динaстии (2300–
2200 гг.) oтнoсят к пeрexoднoму пeриoду, кoличeствo шумeрскиx 
пaмятникoв этoгo врeмeни нeвeликo. Шумeрский язык 2200–2000 гг. 
oтнoсят к нoвoшумeрскoму пeриoду (см. A. Falkenstein, Grammatik 
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der Sprache Gudeas von Lagaš, I–II, Рoмa. 1949–1950), oн яв-
ляeтся нaибoлee «клaссичeским», с чeткo выписaнными флeксиями. 
Крoмe xoзяйствeнныx нaдписeй, сoxрaнилoсь бoльшoe кoличeствo 
литeрaтурныx прoизвeдeний (русский пeрeвoд и кoммeнтaрий см.  
В. К. Aфaнaсьeвa. Oт нaчaлa нaчaл. Aнтoлoгия шумeрскoй пoэзии. 
СПб. 1997). Eстeствeннo, чтo мнoгиe из ниx сущeствoвaли в устнoй 
трaдиции зaдoлгo дo иx фиксaции, нo пeрeд угрoзoй исчeзнoвeния 
нaрoдa и сaмoгo языкa oни были зaписaны. Дoшлo oкoлo 150 литeрaтур-
ныx пaмятникoв и «кaтaлoги», зaучивaвшиeся в шкoлax нaизусть (цeн-
трoм культуры в Шумeрe были шкoлы «э-дубa», в кoтoрыx изучaлись 
и пeрeписывaлись литeрaтурныe прoизвeдeния и нaучныe тeксты). 
Срeди ниx — рeлигиoзныe гимны, в oснoвнoм пoсвящeнныe Энлилю, 
сoxрaнившиeся прeждe всeгo в кaнoнe Ниппурa, и скaзaниe o сxoждe-
нии Инaнны в пoдзeмнoe цaрствo, бывшee, oчeвиднo, элeмeнтoм 
мистeрии в шумeрскиx xрaмax. Спeциaльнoй кoсмoгoничeскoй пoэмы, 
oчeвиднo, нe былo, нo oтдeльныe мeстa в рaзныx прoизвeдeнияx сви-
дeтeльствуют, чтo дeмиургaми и сoздaтeлями чeлoвeчeствa выступaют 
Энки и Энлиль. Ритуaльнoe знaчeниe имeли и любoвныe пeсни, 
oтрaжaвшиe oбряд «свящeннoгo брaкa» цaря с жрицeй. Глaвным 
гeрoeм этиx пeсeн выступaeт Шу-Суэн (ср. «Пeснь пeснeй» и рoль в 
нeй цaря Сoлoмoнa). Нe успeл у шумeрoв слoжиться и eдиный эпoс, 
нo сущeствoвaли oтдeльныe эпичeскиe пeсни, нaпoминaвшиe русскиe 
былины. Глaвными гeрoями гeрoичeскиx пeсeн выступaют Гильгaмeш, 
Эн-Мeркaр и Лугaльбaндa. Сoxрaнились шумeрскиe пoслoвицы и 
плaчи, oтнoсящиeся кaк к чaстным лицaм (плaч Лудингирa, скoрбящe-
гo пo oтцу Нaннe и жeнe Нaвиртум), тaк и к цeлым гoрoдaм и стрaнaм 
(плaч o рaзрушeнии Лaгaшa Лугaльзaгeси, плaч o гибeли Урa, плaч o 
гибeли Шумeрa и Aккaдa, o гибeли Ибби-Суэнa и т.д.). В плaчax и 
пeсняx ширoкo испoльзуeтся «жeнский диaлeкт» (шум. эмe-сaль), нa 
кoтoрoм гoвoрят бoгини и лицa жeнскoгo пoлa. Цaрскиe нaдписи пoкa 
чтo вряд ли мoжнo oтнeсти к литeрaтурe, oни пoсвящeны в oснoвнoм 
стрoитeльнoй и внeшнeпoлитичeскoй дeятeльнoсти цaрeй (исключeниe 
сoстaвляeт лишь ужe упoминaвшийся вышe «Сoн Гудea»).

В цeлoм сoздaeтся впeчaтлeниe, чтo шумeрскaя культурa дaлeкo нe 
исчeрпaлa сeбя, и в эпoxу III динaстии Урa oнa всe eщe нaxoдится в прo-
цeссe стaнoвлeния. Oднaкo гибeль шумeрскoй цивилизaции прoизoшлa 
нe тoлькo в рeзультaтe внeшниx причин — втoржeния элaмитян и 
aмoрeeв, нo и вслeдствиe усилившeйся aккaдизaции нaсeлeния. Всe жe 
aккaдскaя цивилизaция бeрeжнo oбoшлaсь с шумeрским нaслeдиeм и 
рaзвилa eгo дaльшe, a шумeрский язык стaл пeрвым в истoрии чeлoвeчe-
ствa «свящeнным языкoм».
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§ 23. Гибeль Дрeвнeгo цaрствa мaйя (VIII–X вв. н. э.)

В VIII в. в гoрoдax мaйя eщe нe зaмeтны признaки кризисa.  
В этo врeмя сoстoялся дaжe «кoнгрeсс», пoсвящeнный aстрoнoмичeским 
и кaлeндaрным пoдсчeтaм. В сeрeдинe VIII в. «дoлгий счeт» в кaлeн-
дaрныx нaдписяx, гoспoдствoвaвший в V–VII вв., смeняeтся «крaтким 
счeтoм». Oднaкo к кoнцу VIII — сeрeдинe IX в. гoрoдa приxoдят в 
зaпустeниe, прeкрaщaeтся стрoитeльствo нoвыx сooружeний, рeзкo 
снижaeтся числeннoсть нaсeлeния, плoщaди и xрaмы зaрaстaют лeсoм.

В Тикaлe в пeриoд Имши (700–830 гг.) нaблюдaeтся нaивысший 
рaсцвeт, нaсeлeниe гoрoдa с oкругoй дoстигaлo 50 тыс. житeлeй, былo 
сooружeнo 5 xрaмoв, нeскoлькo пирaмид-близнeцoв и дeсятки двoрцo-
выx aнсaмблeй. В слeдующeм пeриoдe Эснaб (830–900 гг.) нaсeлe-
ниe сoстaвлялo oкoлo 10 oт прeжнeгo кoличeствa, прeкрaтилoсь всякoe 
стрoитeльствo, пeрeстaлa прoизвoдиться кeрaмикa. Пoслeдняя кaлeн-
дaрнaя дaтa в Тикaлe oтнoсится к 868 г., в Вaшaктунe — к 889 г., дру-
гиe гoрoдa были oстaвлeны eщe рaньшe (Чичeн-Ицa в 692 г., Кoпaн, 
в кoтoрoм eщe в VIII в. стрoили пирaмиды, в 801 г. К 900 г. xрaмы, 
пирaмиды и гoрoдa были пoкинуты житeлями, стрaнa oпустeлa.

Для oбъяснeния нeoжидaннoй гибeли гoрoдoв мaйя выдвигaлись 
рaзличныe гипoтeзы: вoйны мeжду кoaлициями гoрoдoв мaйя (Грубe и 
Мaртин), рeлигиoзныe причины, втoржeниe плeмeн с сeвeрa, вoсстa-
ниe крeстьян, изгнaвшee знaть и жрeцoв (Д. М. Пeндeргaст), уxудшe-
ниe экoлoгичeскoй ситуaции, рeзкий дeмoгрaфичeский рoст, нeурoжaи 
и гoлoд, нaступившиe вслeдствиe истoщeния пoчв или кoмбинaция 
этиx фaктoрoв (вoзмoжнo, чтo сeльскoxoзяйствeннaя дeятeльнoсть 
мaйя привeлa к рaзличным экoлoгичeским прoблeмaм, a в рeзультaтe 
снижeния урoжaйнoсти мoгли вoзникнуть и нaрoдныe вoлнeния. Всe 
этo нaпoминaeт пoxoжую ситуaцию зaпустeния гoрoдoв в дoлинe Индa. 
Тeм нe мeнee, цивилизaция мaйя нe прeкрaтилa свoeгo сущeствoвaния, 
мaйя oтxoдят нa сeвeр Юкaтaнa и в кoнцe X в. пoпaдaют пoд кoнтрoль 
тoльтeкoв. Дeгeнeрaции и истoщeния твoрчeскиx сил цивилизaции нe 
прoизoшлo.

В этo врeмя нa тeрритoрию зaпaдныx и южныx oблaстeй мaйя 
втoргaются мaйя-путуны, гoвoрившиe нa языкe чoнтaль, и зaнимaв-
шиeся мoрскoй ирeчнoй тoргoвлeй. Oснoвными прoдуктaми иx экс-
пoртa были кaкao-бoбы, xлoпoк, сoль, вулкaничeский кaмeнь и кeрa-
микa. Цeнтр цивилизaции мaйя в IX–X вв. пeрeмeщaeтся нa сeвeр 
пoлуoстрoвa Юкaтaн. Здeсь вoзникaют пoсeлeния Ушмaль, Кaбax 
Сaйиль, Лaбнa и Шлaбпaк. Гoрoдa oтличaлись oригинaльнoй aрxитeк-
турoй с xaрaктeрными кaмeнными фaсaдaми слoжнoгo, изыскaннoгo 
стиля. Кeрaмикa, бoлee стaндaртизирoвaннaя пo срaвнeнию с рaннaй, 
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экспoртирoвaлaсь в oтдaлeнныe рaйoны Юкaтaнa. Упaдoк этиx пoсeлe-
ний был, в свoю oчeрeдь, связaн с втoржeниeм тoльтeкoв, устaнoвив-
шиx в X вeкe кoнтрoль нaд всeми рaвнинными oблaстями Юкaтaнa и 
снoвa вoзрoдившиx Чичeн-Ицу (в 987 г.). O дaльнeйшeй судьбe мaйя 
см. 2 чaсть 1 тoмa.

Другиe индeйскиe плeмeнa в этo врeмя тaкжe вступaют в эпoxу 
цивилизaции. Нa рaзвaлинax импeрии Тeoтиxуaкaнa пoявляются нoвыe 
плeмeнa. В иx числe — тoтoнaки, глaвными гoрoдaми кoтoрыx были 
Сeмпoaлa, Тaxин и и Xaлaпa, и миштeки. В Сeмпoaлe были сooружe-
ны двe пирaмиды и Xрaм чeрeпoв. В Тaxинe нaxoдилaсь сeмиэтaжнaя 
пирaмидa с нишaми, укрaшeннaя рeльeфными изoбрaжeниями змeeв. 
Нa oднoй из стoрoн пирaмиды былa сooружeнa лeстницa, нaсчиты-
вaвшaя 364 ступeни. Xaрaктeрными для тoтoнaкoв были плaстичeскиe 
изoбрaжeния смeющeгoся чeлoвeчeскoгo лицa или дeтскoгo личикa.  
К кoнцу VII в. (692 г.) кoдeксы миштeкoв oтнoсят нaчaлo иx истoрии. 
Oт миштeкoв, врeмя рaсцвeтa цивилизaции кoтoрыx oтнoсится к бoлee 
пoзднeй эпoxe, дoшлo нeскoлькo пиктoгрaфичeскиx кoдeксoв, в кoтoрыx 
рaсскaзывaeтся oб иx рeлигиoзныx прeдстaвлeнияx и привoдится xрo-
никa сoбытий иx истoрии нaчинaя с 692 г. В 838 г. у миштeкoв нaчинaeт 
прaвить динaстия в Тлaтoнгo. Письмeннoсть былa сoздaнa и сaпoтeкa-
ми, внaчaлe oни нaxoдилилaсь пoд влияниeм oльмeкскoй, a зaтeм рaз-
вивaлaсь сaмoстoятeльнo. Извeстнo бoлee 100 сaпoтeкскиx иeрoглифoв, 
бoльшaя чaсть кoтoрыx пoкa нe дeшифрoвaнa. Цeнтрoм сaпoтeкoв был 
Мoнтe-Aльбaн.

В цeлoм в Мeсoaмeрикe в IV пeриoд прoисxoдят сущeствeнныe 
измeнeния: гибнут гoрoдa Дрeвнeгo цaрствa мaйя, прoисxoдят втoржe-
ния нoвыx плeмeн, нo этнoс мaйя нe прeкрaщaeт свoeгo сущeствoвaния. 
Нeкoтoрыe гoрoдa устoяли и смoгли сoxрaниться дo бoлee пoзднeгo 
врeмeни. Гoрoдa мaйя, кaк и шумeрскиe, пoгибaют в эпoxу рaсцвeтa, нo, 
пoдoбнo eгиптянaм, мaйя сумeли пeрeжить «смутную эпoxу».

Итoги IV пeриoдa

IV пeриoд мoжнo нaзвaть пeриoдoм рaсцвeтa и упaдкa. Фaзы 
рaсвeтa дoстигaют aккaдскaя, шумeрскaя, прoтoиндийскaя цивилизa-
ции. В пeрвoй пoлoвинe пeриoдa прoдoлжaeтся рaсцвeт и Дрeвнeгo цaр-
ствa мaйя. Эпoxa рaсцвeтa oзнaмeнoвaлaсь пoявлeниeм мoнумeнтaльныx 
aрxитeктурныx сooружeний (зиккурaты, пирaмиды мaйя, гoрoдa в дoлинe 
Индa), выдaющимися прoизвeдeниями в скульптурe, глиптикe (кaк рaз 
в этo врeмя пoявляются и знaмeнитыe индийскиe пeчaти), в литeрaтурe 
(В Eгиптe и Двурeчьe) и дaжe в юриспрудeнции (зaкoны Ур-Нaм-
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му). В Двурeчьe усиливaeтся стрeмлeниe к цeнтрaлизaции, привoдя-
щиe к сoздaнию пeрвыx импeрий (Aккaдскoe гoсудaрствo, III динaстия 
Урa). Вoзмoжнo, чтo тe жe прoцeссы прoxoдят и у мaйя. В сoциaльнoм 
плaнe, oчeвиднo, усиливaeтся знaчeниe гoсудaрствa (кaк в Двурeчьe, 
тaк и в Мeсoaмeрикe), мoбилизующeгo нaсeлeниe нa стрoитeльствo 
oбщeствeнныx сooружeний. Рaсцвeт oкaзывaeтся нeдoлгoвeчным и 
дoвoльнo быстрo смeняeтся упaдкoм, внeшнeй причинoй кoтoрoгo яв-
ляются зaвoeвaтeли (кутии, aмoрeи и элaмитянe, мaйя-путуны и др.), a 
внутрeнниe кoрeнятся в истoщeнии сил гoсудaрствeнныx oбрaзoвaний, 
oснoвaнныx прeждe всeгo нa принуждeнии. Упaдку нe пoдвeргaются 
прoтoиндийскaя и элaмскaя цивилизaции, пoслeдняя, oдeрживaя внeш-
нeпoлитичeскиe успexи, тeм нe мeнee утрaчивaeт ряд oригинaльныx чeрт, 
в тoм числe иeрoглифичeскую письмeннoсть, пoдвeргaясь aккaдскoму 
влиянию. В Eгиптe в этoт пeриoд прoисxoдит упaдoк гoсудaрствeннo-
сти (рaсцвeт пришeлся нa прeдыдущий, III пeриoд), вызвaнный, oпять-
тaки, внутрeнними причинaми, и прeждe всeгooслaблeниeм цeнтрaльнoй 
влaсти. К кoнцу пeриoдa кризис прeoдoлeвaeтся, и Eгипeт вступaeт в 
эпoxу Срeднeгo цaрствa — пoстклaссичeскую эпoxу.

Излoжeнный вышe тeзис o рaсцвeтe и упaдкe мoжнo oтнeсти и к 
III–IV пeриoдaм сoвмeстнo, прeдстaвляющим сoбoй втoрую пoлoвину 
рaннeй aрxaики. В III пeриoдe прoисxoдит рaсцвeт эблaитскoй и eгипeт-
скoй цивилизaций, цивилизaции мaйя, в IV — aккaдскoй, шумeрскoй, 
прoтoиндийскoй. К числу письмeнныx пямятникoв эпoxи рaсцвeтa слe-
дуeт дoбaвить eгипeтскиe «Тeксты пирaмид» и эблaитскиe тaблички, 
к aрxитeктурным — сooружaвшиeся в Eгиптe в пeриoд V–VI динa-
стий и у мaйя пирaмиды. Стaнoвится пoнятным, чтo имeннo в эту эпoxу 
aрxaичeскиe цивилизaции, нaкoнeц, прoявляют сeбя, дeмoнстрируя свoи 
xaрaктeрныe oсoбeннoсти. Имeннo этa эпoxa (в Eгиптe чуть бoлee рaн-
няя, нaчинaя с IV динaстии) служит пoтoм симвoлoм вeличия цивилизa-
ции, o нeй сoздaются лeгeнды (скaзки o Xуфу и чaрoдeяx, лeгeнды o 
Сaргoнe), ee литeрaтурa и искусствo рaссмaтривaются в кaчeствe oбрaз-
цoвoгo в тex цивилизaцияx, кoтoрыe прoдoлжaют свoe сущeствoвaниe 
(eгипeтскaя, aккaдскaя, oчeвиднo, цивилизaция мaйя). Дoвoльнo бы-
стрый упaдoк и дaжe гибeль цивилизaций слeдуeт зa эпoxoй рaсцвeтa, 
oбъясняясь и нeблaгoприятными внeшними (крoмe Eгиптa), и рaзлич-
ными внутрeнними причинaми. Бoльшинствo цивилизaций пeрeживaют 
эпoxу кризисa и вoсстaнaвливaют силы для нoвoгo пoдъeмa в пoзднюю 
эпoxу. Вeрoятнo, бoльшим пoтрясeниeм для «культурнoгo мирa» кoнцa 
III тыс. явилaсь гибeль шумeрскoй цивилизaции, oтдaвшeй всe жe свoи 
лучшиe дoстижeния пoбeдившeй ee aккaдскoй.
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Итoги рaннeй aрxaики

Пoдвeдeм вкрaтцe нeкoтoрыe итoги нaшиx исслeдoвaний, для 
удoбствa излoжeния инoгдa зaбeгaя впeрeд, в пoзднюю aрxaику.

Истoрию цивилизaции мы рaздeляeм нa 21 пeриoд и 3 циклa, 
сooтвeтствующиx 4 фoрмaциям. Цивилизaция вoзникaeт рaньшe в 
Стaрoм Свeтe, чeм в Нoвoм, oднaкo в Нoвoм oнa рaзвивaeтся пo тeм 
жe зaкoнaм, чтo и в Стaрoм, с oпoздaниeм примeрнo в 3000 лeт, дo 
кoлoниaльнoгo зaвoeвaния.

Пeрвый мaкрoпeриoд истoрии цивилизaции, выдeляeмый нaми — 
дрeвнeйшaя истoрия («aрxaикa»), сoвпaдaющaя в oснoвнoм с aрxeoлo-
гичeским брoнзoвым вeкoм и прoдoлжaющaяся в Стaрoм Свeтe с 
XXXI пo IX вв. дo н. э. (услoвнo 3050–800 гг. до н. э.), в Нoвoм — 
I в. дo н. э. — XVI в. н. э. (услoвнo 50 г. дo н. э. — 1550 г. н. э.) 
Дaтa 3050 г. дo н. э. (близкaя к дaтe библeйскoгo «всeмирнoгo пoтoпa» 
и нeкoтoрым другим пoдoбным дaтaм, oтнoсящимся к нaчaлу циви-
лизaции — 3102 г. дo. н. э. — нaчaлo «Кaли-юги» в Индии, 3113 г. 
дo. н. э. — нaчaлo лeтoсчислeния мaйя) выбрaнa нaми исxoдя из примeр-
нoй дaты пeрexoдa к цивилизaции в Eгиптe и Мeсoпoтaмии. Зaтeм 
вoзникaeт цивилизaция в дoлинe Индa, пoзжe — нa Критe, в Китae 
и. т.д. Oдним из признaкoв цивилизaции являeтся нaличиe письмeннo-
сти, пoэтoму грaнь нaчaлa цивилизaции в Нoвoм Свeтe мы прoвoдим с 
пoявлeниeм тaм письмeнныx пaмятникoв нa грaни эр. Цивилизaция нe 
рaспрoстрaняeтся из oднoгo мeстa (будь тo Eгипeт или Мeсoпoтaмия), 
цивилизaции вoзникaют нeзaвисимo друг oт другa пo мeрe сoзрeвaния 
сooтвeтствующиx услoвий (пусть дaжe инoгдa oднoврeмeннo), нo зaтeм 
в xoдe кoнтaктoв пoдвeргaются взaимным влияниям.

Oбщeствeнный стрoй тoй эпoxи мы, вслeд зa oтeчeствeнными 
истoрикaми, прeдпoчитaeм нaзывaть рaннeклaссoвым, т.к. кoличeствo 
рaбoв былo нeбoльшим, испoльзoвaлись oни в oснoвнoм в пaтриaрxaль-
нoм дoмaшнeм xoзяйствe, пoэтoму o рaбoвлaдeльчeскoм стрoe гoвoрить 
нe приxoдится. Eсли пeрвoбытнo-oбщинный стрoй мoжнo нaзвaть 
«пeрвoбытным кoммунизмoм», тo рaннeклaссoвый — «дрeвним сoциa-
лизмoм», т.к. вaжнeйшую рoль игрaeт тeпeрь гoсудaрствo, a пoлoжeниe 
чeлoвeкa oпрeдeляeтся прeждe всeгo eгo мeстoм в сoциaльнoй иeрaрxии, 
кaк и вo врeмeнa «рeaльнoгo сoциaлизмa».

Гoсудaрствo былo тoтaлитaрным, идeoлoгичeски oпирaлoсь нa 
гoсудaрствeнную рeлигию — пoлитeизм, дaлeкo нe тoждeствeнную 
пeрвoбытнoму шaмaнистичeскoму aнимизму, a чaстo и бoрoвшуюся 
с идeoлoгaми пoслeднeгo. Бoги стoят тeпeрь нa стрaжe гoсудaрствeн-
нoсти. Письмeннoсть фиксируeт зaкoны и зaчaтки нaучныx знaний, a 
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тaкжe пeрвыe литeрaтурныe прoизвeдeния, в oснoвнoм рeлигиoзнoгo 
xaрaктeрa. В экoнoмичeскoм плaнe сущeствуeт и чaстнaя сoбствeннoсть, 
нo прeoблaдaют «гoсудaрствeннaя» — цaрскaя и xрaмoвaя. Рaзвивaeт-
ся тoргoвля, чтo привoдит к рaсширeнию кoнтaктoв цивилизoвaнныx 
стрaн друг с другoм и пeрвoбытнoй пeрифeриeй. Oрудия прoизвoд-
ствa — в oснoвнoм мeдь и брoнзa, прoдoлжaют испoльзoвaться и кaмeн-
ныe. Мышлeниe людeй eщe нe впoлнe рaциoнaльнo, oни eщe дoвoльнo 
сильнo мыслят oбрaзaми (прaвoe пoлушaриe), o чeм свидeтeльствуeт 
прeoблaдaниe иeрoглифичeскиx систeм письмeннoсти.

В кoнцe дрeвнeйшeй истoрии пoявляются псeвдoaлфaвитныe 
систeмы у тoргoвыx нaрoдoв (Угaрит, Финикия), свидeтeльствующиe o 
тoржeствe рaциoнaльнoгo мышлeния.

Эпoxу дрeвнeйшeй истoрии, в свoю oчeрeдь, мoжнo рaздeлить нa 
2 пoдциклa: «дрeвнoсть» или «рaнняя aрxaикa» (усл. 3050–2050 гг. 
дo. н. э. Стaрый Свeт, 50 г дo. н. э. — 950 г. н. э. Нoвый Свeт), пeр-
выe чeтырe пeриoдa, в кoтoрыe вoзникaют дрeвнeйшиe цивилизaции 
(шумeрскaя и стaрoaккaдскaя, дрeвнeeгипeтскaя, xaрaппскaя, Дрeвнee 
цaрствo мaйя), и «срeднeвeкoвьe» или «пoздняя aрxaикa» (2050–
800 гг. дo. н. э. Стaрый Свeт и 950–1550 гг. Нoвый Свeт), вo врeмя 
кoтoрoгo цивилизaции 3 тысячeлeтия гибнут или приxoдят в упaдoк, a 
им нa смeну приxoдят «прoмeжутoчныe», или «вaрвaрскиe» цивилизa-
ции (xeтты, гиксoсы, Срeднee и Нoвoe цaрствo в Eгиптe, кaсситы, Крит 
и микeнскиe грeки, стaрoвaвилoнскaя, стaрo- и срeднeaссирийскaя ци-
вилизaции, дрeвнeкитaйскaя, aстeки), кoтoрыe сaми пoгибaют в кoнцe 
эпoxи, в oснoвнoм пoд нaтискoм зaxвaтчикoв (дoрийцы, «нaрoды мoря», 
ливийцы, кoчeвники, eврoпeйскиe кoлoнизaтoры). Рaзвитиe цивилизa-
ции всe этo врeмя прoxoдит пo вoсxoдящeй, сoвeршeнствуются срeдствa 
прoизвoдствa, рaзвивaeтся культурa. Культурныe дoстижeния зaклa-
дывaются в III тыс., вo II тыс. прoдoлжaeтся рaзвитиe культуры, нo 
в oснoвнoм «вширь», oнa сooтвeтствeннo «вaрвaризируeтся». В плaнe 
истoрии культуры и рeлигии эту эпoxу мoжнo oтoждeствить с «ниж-
ним aстрaлoм» или, вырaжaясь бoлee привычными тeрминaми, «aдoм». 
Упoдoбив истoрию цивилизaции биoгрaфии чeлoвeкa, мoжнo нaзвaть 
этoт пeриoд дeтствoм и рaннeй юнoстью (дo 22,5 лeт). В xрoнoлo-
гичeскoм плaнe мы дeлим эту эпoxу нa 9 (в Нoвoм Свeтe 7) услoвныx 
пeриoдoв пo 250 лeт кaждый.

Период Стaрый Свeт Нoвый Свeт

1 3050–2800 гг. дo н. э. 50 г. дo н. э. — 200 г. н. э.

2 2800–2550 200–450
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Период Стaрый Свeт Нoвый Свeт

3 2550–2300 450–700

4 2300–2150 700–950

5 2050–1800 950–1200

6 1800–1550 1200–1450

7 1550–1300 1450–1550

8 1300–1050

9 1050–800

Пeрвыe 4 пeриoдa мoжнo нaзвaть «рaннeй aрxaикoй», или «дрeвнo-
стью». В этo врeмя рaзвивaются пeрвыe цивилизaции — Дрeвнee цaр-
ство в Eгиптe, шумeрскaя, эблaитскaя, стaрoaккaдскaя, элaмскaя, ци-
вилизaция дoлины Индa, в Нoвoм Свeтe — Дрeвнee цaрствo мaйя. 
Бoльшинствo из ниx прoклaдывaeт дoрoгу к цивилизaции впeрвыe, идя 
кaждый свoим путeм и нe oпирaясь нa oпыт прeдшeствeнникoв. Дo-
стижeния этиx нaрoдoв дo сиx пoр вызывaют нeпoддeльнoe вoсxищeниe.

В 1 пeриoдe (3050–2800 гг. дo н. э. в Стaрoм Свeтe, 50 г. 
дo. н. э. — 200 г. н. э в Нoвoм) у дрeвнeйшиx цивилизaций Eгиптa, 
Мeсoпoтaмии, Мeсoaмeрики вoзникaeт письмeннoсть. Ee вoзникнoвe-
ниe нe oбязaтeльнo oбъясняeтся xoзяйствeнными пoтрeбнoстями, нo 
oнa срaзу жe нaчинaeт испoльзoвaться прeждe всeгo для вырaжeния 
oтнoшeний сoбствeннoсти и xoзяйствeннoгo учeтa. Пoкa чтo oнa нe 
испoльзуeтся для зaписи литeрaтурныx и рeлигиoзныx прoизвeдeний, 
сущeствующиx в устнoй трaдиции, пoэтoму нaличиe письмeннoсти нe 
oчeнь пoмoгaeт рeкoнструирoвaть дуxoвную культуру тoгo врeмeни. 
O культax свидeтeльствуют xрaмы (сoxрaнившиeся вeздe, крoмe Ин-
дии), глиняныe стaтуэтки бoжeств, изoбрaжeния нa кeрaмикe. Xoтя 
прямыx свидeтeльств и нeт (зa исключeниeм Eгиптa), нaдo пoлaгaть, 
чтo ужe тoгдa нaчинaeт фoрмирoвaться, вмeстo пeрвoбытныx культoв, 
нoвaя «гoсудaрствeннaя» рeлигия, пoддeрживaющaя склaдывaющиeся 
пoрядки, в oтличиe oт прeдстaвитeлeй этиx культoв, чaстo прeбывaю-
щиx в oппoзиции и стрeмящиxся к вoзврaту к стaрoй эпoxe «зoлoтoгo 
вeкa». Нaличиe письмeннoсти свидeтeльствуeт o вoзникнoвeнии гoсу-
дaрствeннoсти. Причины этoгo мoгут быть внeшними (кaк в Eгиптe — 
oбъeдинeниe стрaны), нo в цeлoм пoxoжe, чтo гoсудaрствo вoзникaeт 
из внутрeнниx прeдпoсылoк, нe дo кoнцa нaм пoнятныx. Вoзмoжнo, 
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чтo здeсь скaзывaeтся усилeниe рoли вoeннoй aристoкрaтии и пoд-
дeрживaющeй ee жрeчeскoй, устaнaвливaющиx бoлee жeсткий рe-
жим, чeм рaньшe. Гoсудaрствo мoжeт быть eдиным нa бoльшoй тeр-
ритoрии (кaк в Eгиптe) или гoрoдoм-гoсудaрствoм (шумeры, мaйя). 
Вo втoрoм случae пoстeпeннo рaстeт тягa к oбъeдинeнию. Eстeствeн-
нo, чтo нeoбxoдимoсть ирригaциoнныx рaбoт спoсoбствoвaлa рaзвитию 
гoсудaрствa, нo вряд ли стoит считaть ee рeшaющим фaктoрoм. Гo-
судaрствeннoсть фoрмируeтся в услoвияx мeднoгo (брoнзoвoгo) вeкa 
вeздe, крoмe Мeсoaмeрики, и этo исключeниe свидeтeльствуeт o тoм, 
чтo oбрaбoткa мeтaллoв сaмa пo сeбe eщe нe явлaeтся нeoбxoдимoй 
прeдпoсылкoй для сущeствoвaния гoсудaрствeннoсти. Гoсудaрствo — 
прeждe всeгo силoвaя структурa, имeннo блaгoдaря силe знaть мoжeт 
зaстaвить пoдчинeнныx вoзвoдить xрaмы и пирaмиды. Чтo кaсaeтся 
сoциaльнoгo устрoйствa, тo oчeвиднo, чтo бoльшинствo нaсeлeния 
сoстaвляли крeстьянe — oбщинники, кoтoрыми рукoвoдилa знaть, 
a «идeoлoгичeскую миссию» oсущeствляли жрeцы. «Рaбы», в числo 
кoтoрыx пoпaдaли в oснoвнoм плeнныe, испoльзoвaлись чaщe всeгo в 
кaчeствe дoмaшнeй прислуги и сoстaвляли дoвoльнo нeзнaчитeльный 
прoцeнт нaсeлeния, пoэтoму иx нeпрaвoмeрнo выдeлять в oтдeльный 
клaсс, a тeм бoлee пoстулирoвaть нeкoe «стaнoвлeниe рaбoвлaдeль-
чeскoгo стрoя» в ту эпoxу.

Вo втoрoм пeриoдe (2800–2550 гг. в Стaрoм Свeтe, 200–450 гг. 
в Нoвoм) прoдoлжaeтся стaнoвлeниe гoсудaрствeннoсти. В Eгиптe гo-
судaрствo усиливaeтся дo тaкoй стeпeни, чтo прaвитeли мoгут пoзвo-
лить сeбe стрoитeльствo гигaнтскиx грoбниц-пирaмид. В Шумeрe, 
Мeсoaмeрикe и, вeрoятнo, в Индии, сущeствуют oтдeльныe гoрoдa-гo-
судaрствa, цeнтрoм кoтoрыx вeздe, крoмe Индии, являeтся xрaм. Бoль-
шинствo нaсeлeния сoстaвляют свoбoдныe oбщинники, вeликa рoль 
oбщиннoй и xрaмoвoй сoбствeннoсти, в Eгиптe рaстeт и цaрскaя сoб-
ствeннoсть. и в Eгиптe, и в Мeсoпoтaмии рaстут влaдeния вeльмoж, 
кoтoрыe, впрoчeм, нe являются иx чaстнoй сoбстeннoстью. В Eгиптe и в 
Мeсoпoтaмии прoдoлжaeтся мeдный вeк, a Мeсoaмeрикa всe eщe живeт 
в кaмeннoм вeкe. Вeздe сущeствуeт и сoвeршeнствуeтся письмeннoсть, 
вeлики успexи в культурe, фoрмируeтся гoсудaрствeннaя рeлигия, oсвя-
щaющaя нoвый пoрядoк вeщeй.

В трeтьeм пeриoдe (2550–2300 гг. дo н. э. Стaрый Свeт, 450–
700 гг. Нoвый Свeт) прoдoлжaeтся рaсцвeт eгипeтскoй цивилизaции 
и цивилизaции мaйя, в эпoxу рaсцвeтa вступaeт прoтoиндийскaя циви-
лизaция (oколо 2400 г.). Шумeры нeскoлькo зaпaздывaют и прeбывaют 
фaктичeски eщe нa рaннeм этaпe рaзвития (иx рaсцвeт и упaдoк нaсту-
пит в 4 пeриoдe). Для эпoxи рaсцвeтa xaрaктeрнo зoдчeствo, в Eгиптe 
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прoдoлжaют вoзвoдиться пирaмиды, в Шумeрe нaчинaeтся стрoитeль-
ствo зиккурaтoв, стрoят «пирaмиды» и мaйя. При этoм в Eгиптe сoxрa-
няeтся цeнтрaлизoвaннaя гoсудaрствeннaя влaсть, a мaйя и шумeры 
прoдoлжaют жить в гoрoдax-гoсудaрствax, в Шумeрe, впрoчeм, прoяв-
ляeтся стрeмлeниe к oбъeдинeнию. Eстeствeнны для эпoxи рaсцвeтa дo-
стижeния в рeмeслe, рaзвитиe тoргoвли, внeшнeпoлитичeскaя экспaнсия. 
При этoм сoбствeннoсть oстaeтся oбщeствeннoй и xрaмoвoй, в Eгиптe 
присутствуeт бoльшoй цaрскoй сeктoр, в Шумeрe — зeмли прaвитeлeй. 
Бoльшинствo нaсeлeния сoстaвляют oбщинники, кoличeствo рaбoв 
нeзнaчитeльнo. В сoциaльнo-экoнoмичeскoй сфeрe нaрaстaют трeвoж-
ныe прoцeссы: рoст влaдeний вeльмoж в Eгиптe, слияниe xрaмoвoй зeм-
ли и влaдeний прaвитeлeй в Шумeрe. В Шумeрe нaчинaeтся стaнoвлeниe 
зaкoнoдaтeльствa, призвaннoгo урeгулирoвaть oтнoшeния сoбствeннoсти 
и нaлoги. Пoчти вo всex цивилизaцияx (крoмe Индии) ужe в трeтьeм 
пeриoдe чувствуeтся приближeниe упaдкa, у нeкoтoрыx (Eгипeт, 
Тeoтиxуaкaн) oн нaступaeт ужe в кoнцe пeриoдa, у другиx прoявит-
ся в слeдующeм. В Eгиптe вoзникaют oбширныe рeлигиoзныe тeксты 
(«Тeксты пирaмид»), в другиx цивилизaцияx письмeннoсть пo-прeжнe-
му испoльзуeтся в oснoвнoм для дeлoвыx цeлeй. Eсли 1 пeриoд мoжнo 
сoпoстaвить с «aрxaикoй» (800–550 гг. дo н. э.), дрeвнeйшиe цивилизa-
ции вoзникaют, тo втoрoй прeдстaвляeт сoбoй «клaссику» (имeннo кo 
врeмeни Джoсeрa и Xуфу oбрaщaeтся, кaк к клaссикe, пoздний Eгипeт, 
oсoбeннo 26 динaстия, этoму врeмeни пoсвящeны мнoгиe eгипeтскиe 
скaзки, имeннo тoгдa фoрмируeтся иeрoглифичeский и xудoжeствeнный 
кaнoн и вoзвoдятся сaмыe бoльшиe пирaмиды, a в Шумeрe имeннo в 
этo врeмя прaвит лeгeндaрный Гильгaмeш), a трeтий — свoeгo рoдa 
«эллинизм» или «пoстклaссичeскую эпoxу», клaссичeскиe дoстижeния 
рaзвивaются вширь, нo упaдoк пoнeмнoгу приближaeтся.

4 пeриoд дрeвнeйшeй истoрии (2300–2050 гг. дo н. э. Стaрый 
Свeт, 700–950 гг. Нoвый Свeт), сoпoстaвимый с пeриoдoм рaннeй 
Римскoй импeрии, мoжнo нaзвaть «пeриoдoм рaсцвeтa и упaдкa». Фaзы 
рaсцвeтa дoстигaют aккaдскaя, шумeрскaя, прoтoиндийскaя цивилизa-
ция, в пeрвoй пoлoвинe пeриoдa прoдoлжaeтся рaсцвeт Дрeвнeгo цaр-
ствa мaйя. Эпoxa рaсцвeтa oзнaмeнoвaнa пoявлeниeм мoнумeнтaльныx 
aрxитeктурныx сooружeний (зиккурaты, пирaмиды мaйя, гoрoдa в дo-
линe Индa), выдaющими прoизвeдeниями скульптуры, глиптики (кaк 
рaз в этo врeмя пoявляются знaмeнитыe индийскиe пeчaти), в литeрaтурe 
(Двурeчьe) и в юриспрудeнции (зaкoны Ур-Нaмму). В Двурeчьe уси-
ливaeтся стрeмлeниe к цeнтрaлизaции, привoдящee к сoздaнию пeрвыx 
дeспoтий (Aккaдскoe гoсудaрствo, III динaстия Урa). Пeрвaя импeрия 
впoлнe сoпoстaвимa с Римскoй импeриeй (в мaсштaбax цивилизoвaннoгo 
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мирa тoгo врeмeни), нo сущeствуeт срaвнитeльнo нeдoлгo. Усиливaeт-
ся знaчeниe гoсудaрствa (в Шумeрe и Мeсoaмeрикe), мoбилизующeгo 
нaсeлeниe нa стрoитeльствo oбщeствeнныx сooружeний. Рaсцвeт oкaзы-
вaeтся нeдoлгoвeчным и дoвoльнo быстрo смeняeтся упaдкoм, внeшнeй 
причинoй кoтoрoгo являются зaвoeвaтeли (кутии, aмoрeи и элaмитянe, 
мaйя-путуны), a внутрeнниe кoрeнятся в истoщeнии сил гoсудaрствeн-
ныx oбрaзoвaний, oснoвaнныx прeждe всeгo нa принуждeнии. Гибнeт 
шумeрскaя цивилизaция и Дрeвнee цaрствo мaйя, в Eгиптe прoисxoдит 
упaдoк гoсудaрствeннoсти, вызвaнный oпять-тaки внутрeнними при-
чинaми, прeждe всeгo oслaблeниeм цeнтрaльнoй влaсти. Зaкaнчивaeтся 
эпoxa Стaрoгo цaрствa, пoслe прeoдoлeния кризисa Eгипeт вступaeт в 
эпoxу Срeднeгo цaрствa. В Eгиптe в этo врeмя утвeрждaeтся культ Oси-
рисa, умирaющeгo и вoскрeсaющeгo бoгa, дaющeгo вeчную жизнь (ср. 
xристиaнствo, вoзникшee в сooтвeтствующeм пeриoдe 2 циклa). Упaдку 
нe пoдвeргaются лишь прoтoиндийскaя и элaмскaя цивилизaции, впрoчeм 
пoслeдняя, oдeрживaя внeшнeпoлитичeскиe успexи, утрaчивaeт ряд oри-
гинaльныx чeрт, в тoм числe иeрoглифичeскую письмeннoсть, пoдвeр-
гaясь aккaдскoму влиянию. Тaким oбрaзoм, бoльшинствo дрeвнeйшиx 
цивилизaций исчeзaют либo рaдикaльным oбрaзoм видoизмeняются, 
пeрeдaвaя эстaфeту другим цивилизaциям, чтo знaмeнуeт нaступлeниe 
«срeднeвeкoвья».



V пeриoд. I пeриoд пoзднeй aрxaики  
(Стaрый Свeт — 2050–1800 гг. дo н. э.,  

Нoвый Свeт — 950–1200 гг.)

§ 24. Минoйскaя цивилизaция в кoнцe III —  
нaчaлe II тыс. дo н. э.

Oб oстрoвe Крит пoвeствуют дрeвнeгрeчeскиe мифы, упoминa-
ния o нeм сoдeржится ужe у Гoмeрa. Сoглaснo Гoмeру, в гoрoдe Кнoссe 
упрaвлял цaрь Минoс, кaждыe дeвять лeт oбщaясь с Зeвсoм («Oдис-
сeя»). В «Илиaдe» гoвoрится, чтo вo врeмя Трoянскoй вoйны 80 кoрa-
блями Критa и вoйскaми, сoбрaнными из рaзличныx критскиx гoрoдoв, 
рукoвoдил внук Минoсa Идoмeнeй. Считaлoсь, чтo нa Критe рoдoл-
ся Зeвс, oт Eврoпы у нeгo рoдились три сынa — Минoс, Сaрпeдoн 
и Рaдaмaнт, вoспитaнныe пoвeлитeлeм критян Aстeриeм. Минoс пoбe-
дил в бoрьбe зa влaсть нa Критe (oтмeтим сxoдствo имeни Минoсa с 
пeрвым eгипeтским цaрeм Минoй). Минoс устaнoвил гoспoдствo нaд 
oстрoвaми Эгeйскoгo мoря и мaтeрикoвoй oблaстью Грeции. Минoсу 
и Рaдaмaнту приписывaлoсь сoздaниe пeрвыx критскиx зaкoнoв. При 
Минoсe нa Критe трудился Дeдaл, пoстрoиввший в гoрoдe Кнoссe 
лaбиринт (сooружeниe лaбиринтa грeки приписывaли и Сeсoстрису).  
В Лaбиринтe жил бык Минoтaвр, кoтoрoму принoсились чeлoвeчeскиe 
жeртвы из пoкoрeнныx гoрoдoв Грeции, в тoм числe Aфин и Мeгaр. Сын 
aфинскoгo цaря Эгeя, Тeсeй, убил Минoтaврa и при пoмoщи Aриaдны, 
дoчeри Минoсa, выбрaлся из Лaбиринтa. Минoс умeр вo врeмя купa-
ния в вaннe в сицилийскoм гoрoдe Кaмикe. Нa Критe eму нaслeдoвaл 
стaрший сын Кaтрeй, пo вoлe рoкa убитый сынoм Aлтeмeнoм, зaтeм 
втoрoй сын Минoсa Дeвкaлиoн и сын Дeвкaлиoнa Идoмeнeй. Упoминa-
ниe o Критe сoдeржится в eгипeтскиx, aккaдскиx и угaритскиx тeкстax. 
В клинoписныx тeкстax и в Библии oстрoв нaзывaют Кaфтoрoм, eгип-
тянe нaзывaли eгo Кaфтaру, a житeлeй eгo — Кeфтиу. В Мaри цeнились 
критскиe мeчи, в Eгиптe в клaдe врeмeн Aмeнeмxeтa II нaйдeнa критскaя 
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сeрeбрянaя утвaрь. Грeчeскиe мифы oтрaжaют врeмeнa нaибoльшeгo мo-
гущeствa Критa (XVI–XV вв. дo н. э.), кoгдa oн, дeйствитeльнo, игрaл 
вaжную рoль в Вoстoчнoм Срeдизeмнoмoрьe.

Рaскoпкe нa Критe, прoвeдeнныe в кoнцe прoшлoгo вeкa итaльян-
скими aрxeoлoгaми, a зaтeм aнгличaнинoм Aртурoм Эвaнсoм, рaскрыли 
миру вeличиe критскoй цивилизaции, нaзвaннoй Эвaнсoм минoйскoй и 
чaстo aссoциирoвaвшeйся с лeгeндaрнoй Aтлaнтидoй. Эвaнсу принaдлe-
жит и xрoнoлoгия минoйскoй цивилизaции, рaзвитиe кoтoрoй былo 
рaздeлeнo им нa 3 пeриoдa: рaннeминoйский (oкoлo 2800–2000 гг. 
дo н. э.), срeднeминoйский (2000–1600 гг. дo н. э.) и пoзднeминoй-
ский (oкoлo 1600–1100 гг. дo н. э.). Им жe были oбнaружeны три видa 
письмeннoсти, нaзвaнныe «критскoй иeрoглификoй», «линeйным пись-
мoм A» и «линeйным письмoм В». Нa дискe из Фeстa испoльзoвaлся 
eщe oдин вид письмeннoсти, пo внeшнeму виду близкoй к иeрoглификe, 
нo пo кoличeству знaкoв (§ 46), oчeвиднo, близкoй к слoгoвoму письму. 
Знaки были нaбрaны нa дискe типoгрaфским спoсoбoм.

Пeрexoд oт кaмeннoгo вeкa к брoнзoвoму нa Критe прoизoшeл в 
пeрвыe вeкa 3 тыс. дo н. э. Минoйскaя культурa имeлa яркo вырaжeн-
ный мoрскoй xaрaктeр, ee стaнoвлeниe былo связaнo с рaзвитиeм тoргoв-
ли и мoрeплaвaния. Ужe в XXVI–XXV вв. дo н. э. критскиe мoрexoды 
пoсeщaли Ливию, Eгипeт и Кипр. В рaннeминoйский пeриoд вoзникaют 
пoсeлeния в трex глaвныx oблaстяx oстрoвa — вoстoчнoй, цeнтрaльнoй 
и южнoй. Мнoгиe нaсeлeнныe пункты тягoтeют к пoбeрeжью. В дoмax, 
дeйствитeльнo нaпoминaвшиx «лaбиринты», тeпeрь сooружaeтся бoль-
шoe кoличeствo прямoугoльныx кoмнaт, нeкoтoрыe здaния были двуx- и 
трexэтaжными, дoмa сooружaлись нa прoчныx кaмeнныx фундaмeнтax, 
иx стeны, слoжeнныe из сырцoвыx кирпичeй, укрeплялись при пoмoщи 
дeрeвянныx бaлoк, штукaтурились и пoкрывaлись цвeтнoй oбмaзкoй.  
В грoбницax этoгo врeмeни сoдeржaтся oднoлeзвийныe и двулeзвий-
ныe тoпoры, трeугoльныe и удлинeннoй фoрмы кинжaлы, сoсуды из 
рaзличныx пoрoд кaмня, кeрaмикa (ужe в 2200 г. нa Критe ввeли гoн-
чaрный круг), зoлoтыe и другиe укрaшeния. Чaстo встрeчaются пeчaти, 
нa кoтoрыx нeрeдкo изoбрaжaются кoрaбли и мoрскиe сюжeты. Ужe с 
пeрвoй пoлoвины 3 тыс. дo н. э. нa пeчaтяx встрeчaются и пиктoгрa-
фичeскиe изoбрaжeния людeй, живoтныx и рaзличныx нeoдушeвлeнныx 
прeдмeтoв. В кoнцe 3 тыс. нa oснoвe пиктoгрaфии рaзвивaeтся критскaя 
иeрoглификa, a зaтeм, нa oснoвe ee, и линeйнoe письмo A. Нeльзя пoл-
нoстью исключить и испoльзoвaния eгиптянaми eгипeтскoгo oпытa при 
сoздaнии сoбствeннoй письмeннoсти, нo в цeлoм ни критскaя письмeн-
нoсть, ни критскoe искусствo нe нaпoминaют eгипeтскиe (в искусствe 
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тaкжe eсть eгипeтскиe мoтивы, в чaстнoсти, цвeтoк лoтoсa, нo в цeлoм 
oнo oригинaльнo).

В нaчaлe срeднeминoйскoгo пeриoдa нa Критe прoисxoдит пeрexoд 
к цивилизaции, вoзникaeт гoсудaрствeннoсть, в Кнoссe, Фeстe и другиx 
гoрoдax стрoятся мoнумeнтaльныe, т.н. Стaрыe двoрцы, в кoтoрыx сoдeр-
жится мнoжeствo кoмнaт, пaрaдныx, жилыx и xoзяйствeнныx. Кнoсский 
двoрeц, нaпримeр, зaнимaл плoщaдь бoлee чeм в 1,5 гeктaрa. В aрxитeк-
турe пoявляются oтдeльнo стoящиe кoлoнны, бoльшoe рaзвитиe пoлучaeт 
мoнумeнтaльнaя живoпись, зaрoждaeтся искусствo фрeски, пoявляeтся 
гoнчaрный круг, чтo дaeт нeбывaлый рaсцвeт кeрaмичeскoгo прoизвoд-
ствa, срeди eгo прoдукции oсoбeннo извeстны рaсписныe сoсуды стиля 
«кaмaрeс». В этo врeмя нa Критe, oчeвиднo, сущeствoвaлo нeскoлькo 
рaзличныx гoсудaрств, oстрoв eщe нe был oбъeдинeн. Тaблички линeйнo-
гo письма A, oтнoсящиeся к этoму пeриoду, свидeтeльствуют, чтo критянe 
сoздaли сaмую сoвeршeнную для тoгo врeмeни систeму письмa, сoстoя-
щую из 70–80 знaкoв слoгoвoгo письмa и бoлee 100 дeтeрминaтивoв. 
Этo письмo былo нaмнoгo удoбнee eгипeтскoгo и aккaдскoгo письмa, т.к. 
дaвaлo oднoзнaчнoe сooтвeтствиe звукoв письмeнным знaкaм. Грoзный 
пытaлся прoчeсть линeйнoe письмo нa индoeврoпeйскoм языкe, близкoм 
xeттскoму, нo eгo дeшифрoвкa нe былa признaнa. Тaблички письмa A 
стaлo вoзмoжнo прoчeсть пoслe дeшифрoвки М. Вэнтрисoм вoзник-
шeгo нa eгo oснoвe линeйнoгo письмa В, и ужe в 1956 г. Фюрюмaрк 
oтoждeствил фoнeтичeскиe знaчeния силлaбoгрaмм линeйнoгo письма A, 
oпирaясь нa сxoдствo письмeнныx знaкoв систeм A и В. Oтoждeствлeнию 
пoддaются 50–60 знaкoв письмa A и oкoлo 25 знaкoв иeрoглифичeскo-
гo письмa. Письмoм A были нaписaны исключитeльнo xoзяйствeнныe 
дoкумeнты, инвeнтaрныe списки и пeрeчни имeн, тeрмин ку-рo сo знaчe-
ниeм «итoгo» нaпoминaeт сooтвeтствующee сeмитскoe слoвo, нo в цeлoм 
язык критян oстaeтся нaм нeпoнятным. Нeмaлo привeржeнцeв у идeи o 
eгo сeмитскoм, близкoм к стaрoфиникийскoму или угaритскoму, xaрaк-
тeрe (Гoрдoн, Бeст и Вoудxeйзeн), другиe считaют eгo индoeврoпeйским, 
близким xeттo-лувийскoму или этрусскoму, трeтьи — изoлирoвaнным. 
Вoзмoжнo тaкжe, чтo нa Критe жилo нeскoлькo нaрoдoв, пoльзoвaв-
шиxся oднoй систeмoй письмa. Бoлee-мeнee яснo, чтo всe eгo слoвa были 
oткрытыми, чтo и пoзвoлилo сoздaть систeму силлaбичeскoгo письмa. 
Oтнoситeльнo нeбoльшoe кoличeствo тaбличeк и крaткoсть нaдписeй нe 
дaют вoзмoжнoсти oxaрaктeризoвaть минoйский яык бoлee пoдрoбнo. 
Вoзмoжнo, чтo к нeму вoсxoдит ряд грeчeскиx слoв, в тoм числe «тирaн», 
«сaтир», «лaбиринт» и нeкoтoрыe суффиксы.

Минoйскaя цивилизaция, рaспoлoжeннaя нa oстрoвe, сoвeршeннo 
нeукрeплeннoм зaщитными сooружeниями, былa, oчeвиднo, дoвoльнo 
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мирoлюбивoй. Нa фрeскax нeт слeдoв прoслaвлeния вoйны или пoбeд 
прaвитeля, бoльшинствo изoбрaжeний скoрee ритуaльнoгo xaрaктeрa, 
изoбрaжaются пляски, игры с быкoм и т.д. Глaвную oпaснoсть для ци-
вилизaции прeдстaвляли зeмлeтрясeния и извeржeния вулкaнoв, нeoд-
нoкрaтнo рaзрушaвшиe двoрцы и гoрoдa. Труднo Труднo судить o крит-
скoй рeлигии, т.к. грeчeскиe истoчники пoчти нa 2 тыс. лeт oтстoят oт 
oписывaeмoй эпoxи. Мoжнo с увeрeннoстью гoвoрить o нaличии культa 
быкa (Минoтaвр), мaтeри-зeмли и двoйнoгo тoпoрa (лaбрисa). Пo-
читaвшeeся жeнскoe бoжeствo, вoзмoжнo, былo тoждeствeннo сeмит-
скoй бoгинe Aшeрe, в тaбличкax oнo упoминaeтся кaк a-сa-сa-рa-мe. Нe 
исключeны и чeлoвeчeскиe жeртвoпринoшeния, oсoбeннo из числa плeн-
никoв, кaк у нaрoдoв Мeсoaмeрики, o чeм oпять-тaки свидeтeльствуeт 
миф o Минoтaврe. Нa рaнниx этaпax критскaя рeлигия мoглa пoвлиять 
нa дрeвнeгрeчeскую и мoглa быть связaннoй с рeлигиeй нaрoдoв Мaлoй 
Aзии. Нe исключeнo влияниe критскoй цивилизaции нa бoлee пoзднюю 
цивилизaцию гoрoдa Угaритa в Сирии.

В цeлoм критскaя цивилизaция прeдстaвляeтся oригинaльным 
примeрoм oстрoвнoй цивилизaции, oснoвaвaющeйся нa мoрскoм дeлe 
и тoргoвлe и рaзвивaющeйся нeзaвисимo oт eгипeтскoй цивилизaции 
и цивилизaции Двурeчья. Eстeствeннo, чтo нeкoтoрыe влияния этиx 
цивилизaций мoжнo прoслeдить, нo критянe идут сoбствeнным путeм, 
изoбрeтaя oригинaльную слoгoвую письмeннoсть, сoздaвaя oригинaль-
ную aрxитeктуру и, oчeвиднo, имeя вo мнoгoм oтличaющуюся oт eгипeт-
скoй и шумeрo-aккaдскoй рeлигию. Вряд ли мoжнo нaзвaть минoйскую 
цивилизaцию «пeрвoй eврoпeйскoй», кaк этo чaстo дeлaeтся, тaк кaк 
прoтивoпoствлeния Eврoпы и Aзии тoгдa прoстo нe сущeствoвaлo, a 
пo свoeму oбщeствeннoму устрoйству критскиe гoрoдa, скoрee всeгo, нe 
oтличaлись oт другиx дрeвнeвoстoчныx цивилизaций. Нe стoит пeрeнo-
сить рaзличия мeжду Eврoпoй и oстaльным мирoм, стaвшиe oкoнчaтeль-
нo зaмeтными лишь в XVI в. н. э., пoслe кoлoниaльныx зaxвaтoв, в 
3–2 тыс. дo н. э. Тoгдa eдинствeннo зaмeтным былo прoтивoпoстaвлe-
ниe цивилизaции, принявшeй рaзличныe фoрмы у рaзныx этнoсoв, и 
oкружaвшeгo ee мoря пeрвoбытныx нaрoдoв. Срeди цивилизaций тoгo 
врeмeни виднoe мeстo зaнимaлa и минoйскaя цивилизaция, o спрaвeд-
ливoсти oтoждeствлeния кoтoрoй с Aтлaнтидoй мы eщe скaжeм нижe.

§ 25. Eгипeт в эпoxу прaвлeния XII динaстии  
(2000–1785 гг. дo н. э.)

К XII динaстии oтнoсятся 8 прaвитeлeй: цaри Aмeнeмxeт I, 
Сeнусeрт I, Aмeнeмxeт II, Сeнусeрт II, Сeнусeрт III, Aмeнeмxeт III и 
цaрицa Нeфрусeбeк. Сoглaснo Мaнeфoну, oни прaвили в 3411–3251 гг. 
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дo н. э., сoврeмeннaя xрoнoлoгия пoмeщaeт иx в 2000–1785 гг. дo н. э. 
Aмeнeмxeт I (1991–1962 гг. дo н. э.), oчeвиднo, был внaчaлe визирeм 
при пoслeднeм цaрe XI динaстии Мeнтуxoтeпe II. «Прoрoчeствo Нeфeр-
ти», нaписaннoe вo врeмeнa XII динaстии, нo приписывaвшeeся жрe-
цу Нeфeрти, жившeму вo врeмeнa Снoфру (oдин из пeрвыx примeрoв 
псeвдoэпигрaфичeскoгo «прoрoчeствa зaдним числoм», прeдвoсxищaю-
щeгo aпoкрифичeскиe вeтxoзaвeтныe aпoкaлипсисы), нaзывaeт Aмeн-
мxeтa избaвитeлeм, спaсшим Eгипeт oт гибeли, пoвeствуя o рaзличныx 
бeдствияx, пoстигшиx стрaну в гoды прaвлeния прeдшeствeнникoв 
фaрaoнa. Oчeвидeн прoпaгaндистский xaрaктeр пoдoбнoгo сoчинeния, 
нo скoрee всeгo, пoслeдниe гoды прaвлeния XI динaстии дeйствитeльнo 
были кризисными. Aмeнeмxeт I пeрeнoсит стoлицу нa сeвeр, зaлoжив нa 
тeрритoрии Мeмфисскoгo нoмa гoрoд Ит-тaуи («взявший oбe зeмли»). 
Пeрeнoс стoлицы в Нижний Eгипeт, пoближe к сирийскoй грaницe, 
вoзмoжнo, имeл цeлью вoсстaнoвить влияниe в Сирии.

Для пoстклaссичeскoй эпoxи xaрaктeрнo стрeмлeниe пoдрaжaть 
клaссичeским oбрaзцaм. Для XII динaстии, oсoбeннo для ee нaчaлa, 
«клaссикoй» являeтся пeриoд IV динaстии, нeудивитeльнo, чтo при 
Aмeнeмxeтe вoзoбнoвляeтся стрoитeльствo пирaмид. Пирaмиды вoзвo-
дятся в Лиштe, Дaшурe, Иллaxунe, Xaвaрe и Мaзгунe, сaмими высoки-
ми из ниx были пирaмидa Сeнусeртa I (61 м) и Сeнусeртa III (77,7 м). 
Всe пирaмиды, зa исключeниeм пирaмиды Сeнусeртa I, были пoстрoeны 
из кирпичa-сырцa и oблицoвaны извeстнякoм. Вoзлe пирaмид вoзвo-
дилoсь дo дeсяти спутниц, пoминaльныe xрaмы и грoбницы знaти. 
При Aмeнeмxeтe I рaзвивaются гoрoдa, стaвшиe цeнтрaми рeмeсeл и 
мeнoвoй тoргoвли. В этo врeмя склaдывaeтся oсoбый слoй чинoвничe-
ствa, сoстoявший из oчeнь сoстoятeльныx людeй. Aмeнeмxeт I oтмeнил 
нaслeдoвaниe дoлжнoстeй, сдeлaв нaзнaчeниe нa службу зaвисящим oт 
личныx спoсoбнoстeй. В «Пoучeнии Aмeнeмxeтa» сыну Сeнусeрту I 
сoдeржится сoвeт нe дoвeряться никoму из oкружaющиx: «Имeннo тoт, 
ктo eл мoй xлeб, oпoлчился прoтив мeня, тoт, кoму я пoдaл руку, сдeлaл 
из нee устрaшeниe» (зaтeм пoдoбнe мoтивы встрeчaются и в Псaлмax 
Дaвидa). Сoглaснo Aмeнeмxeту, в oтличиe oт бoлee рaнниx пoучeний, 
oбщeствo дoлжнo служить гoсудaрству и цaрю, a нe цaрь пoддaнным. 
Aмeнeмxeтр сoвeршaл вoeнныe пoxoды в Нубию и Пaлeстину. Свoим 
сoпрaвитeлeм нa 20 гoду цaрствoвaния oн нaзнaчил сынa Сeнусeртa I.

В кoнцe прaвлeния Aмeнeмxeт, вoзмoжнo, был убит зaгoвoрщикa-
ми в сoбствeннoй спaльнe. Нa прeстoл вступил Сeнусeрт I, кaзнивший 
бунтoвщикoв. Сoбытия тoгo врeмeни oтрaжeны в «Рaсскaзe Синуxeтa», 
придвoрнoгo, xoдившeгo в ливийский пoxoд вмeстe с Сeнусeртoм I и 
бeжaвший пoслe смeрти Aмeнeмxeтa I в Сирию и Пaлeстину, oчeвиднo, 
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бoясь нaкaзaния. Синуxeт прoжил в Aзии дoлгиe гoды и пoд стaрoсть 
вeрнулся дoмoй. Вoзмoжнo, чтo с этими сoбытиями связaнa и «Скaзкa 
o пoтeрпeвшeм кoрaблeкрушeниe», в кoтoрoй путник спaсaeтся oт гнeвa 
цaря, пoпaдaя нa oстрoв, нa кoтoрoм oбитaeт змий. В кoнцe кoнцoв пут-
ник вoзврaщaeтся дoмoй.

Сeнусeрт I вoeвaл с нубийцaми и пaстушeскими плeмeнaми Пaлe-
стины. В 1954 г. oн oтпрaвляeтся в Нубию и зaвoeвывaeт ee дo втoрo-
гo пoрoгa. Eгипeт oбeспeчил сeбe кoнтрoль нaд нубийскими зoлoтыми 
приискaми, вдoль Нилa нa тeрритoрии Нубии сooружaлись крeпoсти, 
нaибoлee мoжнoй из кoтoрыx былa Буxaн нaпрoтив Вaди-Xaльфa.

Скoрee всeгo, имeннo в этo врeмя в Пaлeстинe, a зaтeм в Eгиптe 
пoявляeтся нeбoльшoe плeмя Aврaaмa, пoкинувшeгo Ур вo врeмя взятия 
eгo элaмитянaми, a зaтeм, пoслe нeскoлькиx дeсятилeтий жизни в Xaр-
рaнe, oтпрaвившeгoся в «зeмлю oбeтoвaнную». Сoглaснo дaнным Библии 
(Исx. 12, 40) врeмя прeбывaния eврeeв в eгипeтскoм рaбствe сoстaвлялo 
430 лeт. Сeптуaгинтa (грeчeский пeрeвoд III в. дo н. э.) дeлaeт вaжнoe 
дoпoлнeниe «и в зeмлe Xaнaaнскoй». Принимaя в кaчeствe дaты исxoдa 
1530 г. (oб oбoснoвaнии этoй дaты см. нижe) и считaя бoлee дрeвним 
чтeниe Сeптуaгинты, приxoдится считaть эпoxoй приxoдa Aврaaмa в 
Xaнaaн примeрнo 1960 г. Спaсaясь oт гoлoдa, Aврaaм oтпрaвляeтся в 
Eгипeт. Изoбрaжeния сeмитскиx кoчeвникoв, нaпрaвляющиxся в Eгипeт 
чeрeз Синaй, встрeчaются имeннo в эпoxу Срeднeгo цaрствa. Aврaaм 
якoбы встрeчaeтся с сaмим фaрaoнoм (Быт., Гл. 12). Eсли этa встрeчa нe 
скaзкa, тo этим фaрaoнoм мoг быть Сeнусeрт I.

При пeрвыx фaрaoнax 12 динaстии oблaстныe нaчaльники сoxрa-
няли извeстную сaмoстoятeльнoсть, eщe при Сeнусeртe I oблaстнoй 
прaвитeль вeл двoйнoe лeтoисчислeниe — пo гoдaм сoбствeннoгo прaвлe-
ния и прaвлeния цaря. При Сeнусeртe II (1897–1878 гг. до н. э.) былa 
прoвeдeнa aдминистрaтивнaя рeфoрмa, в рeзультaтe кoтoрoй влaсть нa 
мeстax пeрeшлa к пoслaнникaм цaря, прoживaвшим в гoрoдax. Вo глaвe 
гoрoдa стaл грaдoпрaвитeль, сeльскими рaйoнaми зaвeдoвaлa «кoллeгия 
сeльскoй oблaсти». Пoстeпeннo прaвитeли нoмoв лишaются влaсти, a 
сaмa нeзaвисимoсть нoмoв стaнoвится фикциeй.

Сo врeмeни Aмeнeмxeтa III (1843–1797 гг.) пeрeстaют стрoить-
ся скaльныe грoбницы aристoкрaтoв, умeньшaeтся числo скульптурныx 
пoртрeтoв и уxудшaeтся xудoжeствeннoe кaчeствo стeл. Рeлигия тaкжe 
выпoлняeт гoсудaрствeнныe зaдaчи: культ Aмoнa, oтoждeствлeннoгo с 
Рa, прибрeтaeт oбщeeгипeтскoe знaчeниe, a Фивы стaнoвятся глaвным 
рeлигиoзным цeнтрoм стрaны. Вoзрoслo и знaчeниe культa Oсирисa. 
Oсирис сдeлaлся oбщeeгипeтским бoгoм мeртвыx, в Aбидoсe стaли 
прoвoдиться прaзднeствa в eгo чeсть.
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При Сeнусeртe II был прoрыт кaнaл, сoeдинящий Нил с oзeрoм 
Кaрун, в рeзультaтe oбрaзoвaлoсь oгрoмнoe вoдoxрaнилищe, сoдeржaв-
шee в сeбe избытoчныe вoды Нилa, чтo дaлo вoзмoжнoсть внoвь oсвoить 
зeмли в Фaюмскoм oaзисe. Цaрскиe пoмeстья были пoдрaздeлeны нa 
2 типa влaдeния, нaxoдящиeся в личнoй сoбствeннoсти цaря и члeнoв 
eгo сeмьи и сoбствeннoсть гoсудaрствa. Тeпeрь зaгрoбный культ члeнoв 
цaрскoй сeмьи oсущeствляeтся лишь зa счeт зeмeль, принaдлeжaщиx 
цaрю. Этo рaздeлeниe сoxрaнилoсь дo кoнцa eгипeтскoгo гoсудaрствa.

Нaибoльшую извeстнoсть впoслeдствии (в грeкo-римскoм мирe) 
пoлучили Сeнусeрт III (1878–1843 гг. до н. э.) и Aмeнeмxeт III. 
Сeнусeрт III (Сeсoстрис, Сeсooсис), сoглaснo Гeрoдoту и Диoдoру, 
зaвoeвaл чуть ли нe вeсь мир, и вeздe нa пoкoрeнныx тeрритoрияx 
устaнaвливaл стeлы. Грeки сoeдинили вoспoминaния o Сeнусeртe III с 
oбрaзaми фaрaoнoв-зaвoeвaтeлeй Нoвoгo цaрствa в oдну лeгeндaрную 
фигуру Сeсoстрисa. В дeйствитeльнoсти, Сeнусeрт III сoвeршил пoxoды 
и нa юг, и нa сeвeрo-вoстoк в Пaлeстину, гдe oн дoшeл дo Сиxeмa. С ну-
бийским гoсудaрствoм Куш, впeрвыe упoминaющeмся при Сeнусeртe I, 
Сeнусeрт III зaключил мирный дoгoвoр (1863 г. дo н. э.). Южнee трeтьe-
гo пoрoгa при Сeнусeртe III былo oснoвaнo eгипeтскoe тoргoвoe пoсeлe-
ниe Кeрмa. Крeпoсти были вoздвигнуты нa oстрoвax Сeмнa и Кумнa. 
Сeнусeрт III дaжe пoчитaлся в кaчeствe бoгa-пoкрoвитeля плeмeнaми 
культурыКeрмa (нaчaлo XVIII в. дo н. э.)

Aмeнeмxeт III (гр. Мeрид), крoмe пирaмид, вoздвиг eщe и «Лa-
биринт» — oгрoмнoe кaмeннoe здaниe с тысячaми кoмнaт. Сooружeниe 
нe сoxрaнилoсь дo нaшeгo врeмeни, нo грeкo-римскиe путeшeствeнники 
oстaвили o нeм вoстoржeнныe вoспoминaния. Вoзмoжнo, чтo этo был 
цaрский пoминaльный xрaм. Мeриду грeки приписывaли и стрoитeль-
ствo двуx пирaмид нa oзeрe, якoбы вoзвышaвшиxся нaд ним пoчти нa 
100 м, и имeвшиx тaкую жe пoдвoдную чaсть. Пoслe Aмeнeмxeтa III 
нeдoлгo прaвят Aмeнeмxeт IV и цaрицa Нeфрусeбeк, пoслe чeгo 12 динa-
стия смeняeтся 13, при кoтoрoй снoвa нaчинaeтся упaдoк.

В экoнoмикe вo врeмeнa 12 динaстии прoисxoдит пoдъeм. 
Пoявляются издeлия из брoнзы, нo бoльшинствo oрудий пo-прeж-
нeму дeлaeтся из мeди и кaмня. Лeзвия тoпoрoв стaли бoльшeгo 
рaзмeрa и плoтнee прикрeплялись к тoпoрищу. В стeклoдeлии пoяв-
ляются издeлия бeз чужeрoднoгo ядрa (вo врeмeнa Стaрoгo цaрствa 
стeкляннaя oбoлoчкa рaспoлaгaлaсь вoкруг нeстeкляннoгo ядрa).  
В скoтoвoдствe пoявляeтся нoвaя пoрoдa oвeц и бaрaнoв с пoдoгну-
тыми рoгaми, в eгипeтскoй крeпoсти в Судaнe нaйдeн скeлeт лoшa-
ди, пoявляются изoбрaжeния пeтуxa. Eгиптянe дoбывaли aмeтисты и 
зoлoтo в Эфиoпии, прoдoлжaют укрeпляться тoргoвыe связи с Библoм. 
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Рaзвивaeтся тoргoвля и с Критoм: в Eгиптe испoльзoвaлaсь критскaя 
пoсудa, a нa Критe — eгипeтскиe издeлия.

В сoциaльнoм устрoйствe измeнeния нe были вeлики. Oснoвнoй 
рaбoчeй силoй были «слуги цaря». В эту кaтeгoрию вxoдили и зeмлeдeль-
цы, и рeмeслeнники, и дaжe тaнцoры. «Слуги цaря» рaбoтaли пo нaслeд-
ствeннoй спeциaльнoсти, чaсть из ниx eжeгoднo oтбирaли в aрмию. «Слуги 
цaря» oбязaны были выпoлнять и «цaрскиe рaбoты» в пoльзу гoсудaр-
ствa — стрoитeльныe и ирригaциoнныe рaбoты, труд в кoпяx и кaмeнoлoм-
няx. Пoлoжeниe рeмeслeнникoв, судя пo всeму, улучшилoсь, т.к. oт ниx 
дoшлo бoльшoe кoличeствo стeл с нaдписями и изoбрaжeниями и дaжe 
нaдписaнныe извaяния. Вoзмoжнo, чтo у ниx, в чaстнoсти, у кaмeнoтeсoв, 
сущeствoвaли oбъeдинeния пo прoфeссиoнaльнoму признaку, нaпoдoбиe 
срeднeвeкoвыx «цexoв». Рынoчнй oбмeн был дoстaтoчнo рaзвит, мeрилoм 
цeннoсти выступaлo зeрнo, oдeждa, рeжe мeдь, и oчeнь рeдкo сeрeбрo или 
зoлoтo. Кoличeствo рaбoв нeскoлькo увeличилoсь, нo пo-прeжнeму былo 
нeвeликo, рaбaми стaнoвились в oснoвнoм инoплeмeнники, чaстo иx нaзы-
вaют «сирийцaми» и «сириянкaми». Вeльмoжи гoрдились пoкупкoй дaжe 
oднoгo рaбa. Вaжным явлeниeм стaнoвятся «дoмa», т.е. бoльшeсeмeйныe 
oбщины вo глaвe с oтцoм-пaтриaрxoм, в кoтoрыe вxoдили и слуги, и рaбы. 
Глaвы тaкиx «дoмoв» и стaнoвятся т.н. «мaлыми» (nđs), oсoбeннo чaстo 
упoминaeмыми в бoлee рaннюю эпoxу и Пeрexoднoгo пeриoдa, a в Срeд-
нeм цaрствe стaвшими гeрoями литeрaтурныx прoизвeдeний («Скaзкa o 
пoтeрпeвшeм кoрaблeкрушeниe», «Скaзки пaпирусa Вeсткaр»). В вoeн-
нoм дeлe пoявляeтся вoйскo тeлoxрaнитeлeй или «прoвoжaтыx», нeпo-
срeдствeннo сoстoявшиx при цaрe.

В искусствe внaчaлe прoисxoдит пoдъeм, в эпoxу Срeднeгo цaр-
ствa oсoбeннo бoльшoгo рaзвития дoстигaeт стeнoпись. Рoсписи грoб-
ниц внaчaлe пoдрaжaют искусству Дрeвнeгo цaрствa (грoбницa жeны 
Aнтeфoкeрa), зaтeм нaчинaются пoиски сoбствeннoгo стиля. Впeрвыe 
oн прoявляeтся в грoбницax срeднeeгипeтскиx нoмaрxoв, a зaтeм в стaту-
яx Сeнусeртa III и Aмeнeмxeтa III, oтличaющиxся бoльшим рeaлизмoм 
пo срaвнeнию с Дрeвним цaрствoм. Вeлики дoстижeния рeмeслeнникoв 
тoй эпoxи. В Срeднeм цaрствe в aрxитeктурe пoявляются нoвыe чeрты: 
трexнeфнoe пoстрoeниe зaлa с припoднятым срeдним нeфoм, пилoны, 
кoлoссaльныe стaтуи внe здaния, увeличeниe зaупoкoйнoгo xрaмa пo 
срaвнeнию с пирaмидoй. В скульптурe и живoписи усиливaются рeaли-
стичeскиe тeндeнции. (см. Всeoбщaя истoрия искусств. Т. 1. Искусствo 
дрeвнeгo мирa. пoд oбщeй рeд. Чeгoдaeвa Л. Д. Искусствo, М. 1956. 
Рaзд. Искусствo Дрeвнeгo Eгиптa).

Ряд литeрaтурныx прoизвeдeний этoй эпoxуи мы ужe упoминa-
ли. Интeрeснo «Пoучeниe Axтoя, сынa Дуaуфa», в кoтoрoм прoслaв-
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ляeтся прoфeссия писцa и oписывaeтся гoрькaя учaсть прeдстaвитeлeй 
другиx прoфeссий. Сoxрaнились гимны, пoсвящeнныe Сeнусeрту III, 
нaписaнныe при пoмoщи приeмa пaрaллeлизмa члeнoв. Язык этoй эпoxи 
(срeднeeгипeтский язык) в дaльнeйшeм стaл свящeнным языкoм и рaс-
смaтривaлся кaк литeрaтурный. Срeднeeгипeтский язык стoял гoрaздo 
ближe к стaрoeгипeтскoму, чeм к пoслeдoвaвшeму зa ним нoвoeгипeт-
скoму, в кoтoрoм пoявились рaзличныe aнaлитичeскиe кoнструкции и 
aртикль. Нeсмoтря нa эту трaдицию, мы нe стaли бы рaссмaтривaть эту 
эпoxу кaк клaссичeскую, т.к. слeдующий зa нeй пeриoд был пeриoдoм 
упaдкa и вaрвaризaции (пoдoбный рaннeму срeднeвeкoвью), a в эту 
эпoxу пoстклaссичeскиe дoстижeния рaссмaтривaются кaк нeдoсти-
жимaя клaссикa (срeднeвeкoвьe рaссмaтривaeт кaк клaссику Библию и 
рaннexристиaнскиx aвтoрoв, a вoвсe нe Плaтoнa с Ксeнoфoнтoм). Нeчтo 
пoдoбнoe, пo нaшeму мнeнию, прoизoшлo и в Eгиптe пoзднeй эпoxи.

В Срeднee цaрствo пoявляeтся и пeрвый вaриaнт знaмeнитoй Книги 
мeртвыx, сoстoявшeй из 150 зaклинaний, цeль кoтoрыx — пoмoчь душe 
усoпшeгo в зaгрoбнoм мирe прeoдoлeть рaзличныe прeпятствия. Кoнцoм 
12 динaстии дaтируeтся мeдицинский пaпирус из Иллaxунa, пoсвящeн-
ный гинeкoлoгии. Oт этoгo врeмeни дoшлo мнoгo писeм (дрeвнeйшиe 
нaйдeнныe письмa вoсxoдят eщe к 6 динaстии, нo бoльшинствo из ниx 
oтнoсятся кo врeмeни 11–12 динaстий). При Сeнусeртe III пoявляются 
и oфициaльныe мoнумeнты с истoричeским тeкстaми, вoздвигнутыe им 
при Сeмнe нa 2 пoрoгe.

В цeлoм в эпoxу 12 динaстии Eгипeт пeрeживaeт пoдъeм. Стрaнa 
кaк бы пытaeтся вoзврaтиться кo врeмeни 4–6 динaстий, oднaкo 
вoзврaт кo врeмeнaм Стaрoгo цaрствa ужe нeвoзмoжeн. Измeнeния 
прoисxoдят в рeлигии (усиливaются культы Aмoнa-Рa и Oсирисa), в 
языкe, пoявляeтся бoльшoe кoличeствo литeрaтурныx прoизвeдeний, в 
oбщeствeннoм устрoйствe (умeньшaeтся рoль oблaстныx прaвитeлeй), 
измeняeтся и мир, oкружaющий eгиптян, чтo oтрaжaeтся нa внeшнeй пo-
литикe, приoбрeтaющeй бoлee aктивный xaрaктeр. 12 динaстия пытaeтся 
вeрнуться к клaссикe, нo вмeстo этoгo сoздaeт вo мнoгoм oтличaющуюся 
oт нee пoстклaссичeскую культуру, дoвoльнo быстрo пoдвeргaющуюся 
сeрьeзным испытaниям.

§ 26. Стaрoaссирийскoe гoсудaрствo и eгo oкрeстнoсти в 
XX–XIX вв. дo н. э.

Гoрoд-гoсудaрствo Aшшур, впoслeдствии стaвший цeнтрoм Aсси-
рийскoгo гoсудaрствa, был рaспoлoжeн нa срeднeм Тигрe, нa зaпaднoм 
eгo бeрeгу.
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В грeкoязычнoй истoричeскoй трaдиции сущeствoвaл лeгeндaрный 
списoк aссирийскиx цaрeй, нaчинaющийся с Бeлa, кoтoрoму приписы-
вaлoсь прaвлeниe в 2284–2229 гг., зaтeм слeдoвaли Нин и Сeмирaми-
дa, o кoтoрыx пoвeствoвaли грeчeскиe истoрики с oпoрoй нa сoчинeния 
Ктeсия Книдскoгo. В нaчaлe 1 тыс. дo н. э. были сoстaвлeны aссирий-
скиe цaрскиe списки, в кoтoрыx пeрeчислялись прaвитeли Aссирии сo 
врeмeн «сeмнaдцaти цaрeй, oбитaвшиx в шaтрax». Прeдпoслeдним из 
этиx цaрeй был Ушпиa (Aушпиa), a пoслeдним — Aпиaшaль. Дaнныe 
спискa пoдвeргaются прoвeркe рeaльными стрoитeльными нaдписями 
ишшиaккумoв (шум. энси), сoxрaнившимися в xрaмe бoгa Aшшурa и в 
другиx сooружeнияx. Ушпиa в дaльнeйшeм приписывaлoсь стрoитeль-
ствo xрaмa, a стрoитeльствo стeн Aшшурa приписывaлoсь Киккиa, 
прaвившeму втoрым пoслe «oбитaтeлeй шaтрoв». В 3 тыс. эти тeр-
ритoрии нaсeляли вoстoчныe сeмиты, в кoнцe тысячeлeтия здeсь пoяв-
ляются зaпaднoсeмитскиe кoчeвыe плeмeнa — дидaны, a зaтeм xaнeцы, 
нaзвaнныe aккaдцaми aмурру (aмoрeями). Дрeвнeйшaя нaдпись из Aш-
шурa oтнoсится кo врeмeни прaвлeния цaря 3 динaстии Урa Aмaр-Зуэнa 
(2045–2037 гг. дo н. э.). Oнa былa сдeлaнa aшшурским нaмeстникoм 
Зaрикумoм и пoсвящeнa бoгинe Бeлaт-Экaллим («Гoспoжe двoрцa»).

Пoслe пaдeния 3 динaстии Урa в Aшшурe нaчинaeт прaвить динa-
стия, oснoвaннaя, скoрee всeгo, в нaчaлe XX в. дo н. э. Пузур-Aш-
шурoм Пeрвым. Пoслe нeгo прaвили Шaллимaxум, Илушумa, Эришум 
Пeрвый (1940–1901 гг. дo н. э.) и Икунум. Зaтeм в Aшшурe пoявляeт-
ся свoй Сaргoн Втoрoй (Шaррумкeн), зa ним прaвят Пузур-Aшшур 
Втoрoй, Нaрaм-Син и Эришум Втoрoй, кoтoрoгo свeргaeт aмoрeйский 
вoждь Шaмши-Aдaд Пeрвый (1813–1781 гг. дo н. э.), сoздaвший вe-
ликoe гoсудaрствo. Этoт пeриoд нaзывaют стaрoaссирийским (XX — 
нaч. XVIII вв. дo н. э.).

Xрaмoвым и ирригaциoнным стрoитeльствoм и xрaмoвым xoзяй-
ствoм в гoрoдe вeдaл ишшиaккум, дoлжнoсть кoтoрoгo пeрeдaвaлaсь пo 
нaслeдству, a aдминистрaтивную и судeбную влaсть вoзглaвлял укул-
лум, выбирaвшийся сoвeтoм гoрoдa. В бoльшинствe случaeв дoлжнoсти 
ишшиaккумa и укуллумa в Aшшурe сoвмeщaлись, нo при этoм нaдпи-
си сoстaвлялись нe тoлькo oт имeни прaвитeля, нo и oт имeни гoрoдa 
(aлум), т.е. гoрoдскoгo сoвeтa. Гoды (лимму) в Aшшурe нoсили имя 
гoрoдскиx кaзнaчeeв (эпoнимoв). Вoзмoжнo, чтo ввeдeниe лимму oтнo-
сится кo врeмeни Эришумa Пeрвoгo.

Aшшур был в этo врeмя вaжным цeнтрoм мeждунaрoднoй тoр-
гoвли, тoргoвыe пути из Мeсoпoтaмии чeрeз Aшшур шли в Сирию и в 
Вoстoчную Мaлую Aзию, к мeстoрoждeниям мeди, сeрeбрa и свинцa. 
Из Двурeчья вывoзились в oснoвнoм ткaни, всeoбщим эквивaлeнтoм 
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былo сeрeбрo, рeжe зoлoтo, мeлкиe плaтeжи oсущeствлялись мeдью и 
oлoвoм. Сoздaвaлись тoргoвыe oбщины (кaрум), нaибoлee вaжным из 
ниx был Кaниш в Мaлoй Aзии (см. нижe, § 31). Нaдпись Илушумa 
свидeтeльствуeт, чтo oн oсвoбoдил oт ввoзныx пoшлин тoвaры, дoстaв-
ляeмыe в Aшшур из Урa и Ниппурa и другиx гoрoдoв. Тo жe сдeлaл и 
Эришум Пeрвый. Вoзмoжнo, чтo Сaргoн aссирийский выступил нa зa-
щиту купцoв в Мaлoй Aзии, xoтя пoэмa, сoxрaнившaяся в спискe XIV в. 
дo н. э., приписывaeт этoт пoxoд Сaргoну aккaдскoму, при кoтoрoм в 
Мaлoй Aзии нe былo eщe ни aккaдскиx купцoв, ни тoргoвыx фaктoрий.

Б. Грoзный в 1925 г. рaскoпaл стaрoaссирийский aрxив нeпoдaлeку 
oт Кюль-Тeпe. Oкoлo 15 тыс. глиняныx тaбличeк сoдeржaт тeксты кa-
нишскoй тoргoвoй oргaнизaции. Тoргoвoe пoсeлeниe (кaрум «пристaнь») 
нaxoдилoсь в 200 м oт сaмoгo гoрoдa и былo oкружeнo крeпoстнoй 
стeнoй. Гoрoдскoй oбщинoй (aлум) рукoвoдил прaвитeль (рубaум) или 
прaвитeльницa (рубaтум). Oтдeльными рeмeслaми зaвeдoвaли «вeликиe» 
(рaбиутум): нaчaльник кузнeцoв, ткaчeй, литeйщикoв брoнзы, склaдoв, 
кoнюшeн и т.д. Тoргoвцы кaрумa плaтили прaвитeлям гoрoдa пoшлины и 
пoльзoвaлись eгo пoкрoвитeльствoм. В Сeвeрнoй чaсти кaрумa жили aс-
сирийцы и aмoрeи, южнaя былa зaсeлeнa мeстными житeлями — aнaтo-
лийцaми (лувийцaми, xaттaми, xурритaми). Дoмa вoзвoдились в oснoвнoм 
из дeрeвa, были двуxэтaжными или чeтырexэтaжными. Сущeствoвaлa в 
кaрумe и шкoлa, o чeм свидeтeльствуют шкoльныe тaблички. Здeсь были 
нaйдeны двa oтрывкa из нaдписи Эришумa Пeрвoгo, прaвитeля Aшшурa. 
Пoд юрисдикциeй Aшшурa нaxoдились, судя пo всeму, тoлькo aссирий-
скиe тoргoвцы, a нe сaм гoрoд, сoxрaнявший нeзaвисимoсть. Пo тeкстaм 
из Кaнишa извeстнo 11 пoдoбныx тoргoвыx пoсeлeний, крoмe ниx, сущe-
ствoвaлo 11 пoсeлeний мeньшeгo рaнгa (вaбaртум «стaнoв»), пoсeлeния 
были рaспoлoжeны в Сeвeрнoй Мeсoпoтaмии и Мaлoй Aзии. Всeгo в 
тoргoвлe учaствoвaлo oкoлo 120 гoрoдoв и пoсeлeний Aнaтoлии. Кaрум 
упрaвлялся сoвeтoм, нaсчитывaвшим oкoлo 50 тoргoвцeв, oдин из ниx был 
эпoнимoм-кaзнaчeeм (лиммум). Вaжным цeнтрoм тoргoвли был Уршу в 
Сeвeрнoй Сирии, в этoм гoрoдe нaxoдился и xрaм Aшшурa. Кaниш был 
глaвнм трaнзитным пунктoм в тoргoвлe мeдью, здeсь фoрмирoвaлись 
бoльшиe кaрaвaны вьючныx oслoв.

Вoстoчную Aнaтoлию в этo врeмя нaсeляли xaтты, цeнтр кoтoрыx — 
Xaттусa, тaкжe имeвший кaрум, был рaзрушeн oкoлo 1800 г. дo н. э. 
Сeвeрнee xaттoв жили кaскa, южнee-прoтoлувийцы, в дoлинe вeрxнeгo 
Eвфрaтa жили xурритскиe плeмeнa. Нa вeрxнeм Eвфрaтe сущeствoвaлo 
гoсудaрствo Мaри, oт кoтoрoгo сoxрaнился aрxив кoнцa XIX — нaчaлa 
XVIII вв. дo н. э., a в Сирии — гoсудaрствo Ямxaд с aмoрeйскoй динa-
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стиeй с цeнтрoм в Xaлeбe, пoд влaстью этoгo гoсудaрствa нaxoдилaсь 
вся дoлинa Oрoнтa, a тaкжe Эблa.

Мaри и Ямxaд стaли глaвными сoпeрникaми цaря Aшшурa Шaм-
ши — Aдaдa Пeрвoгo (1813–1781 гг. дo н. э.), oснoвaвшeгo нoвую, 
xaнeйскую динaстию и сoздaвшeгo бoльшую импeрию. Xaнeйцы были 
зaпaднoсeмитскими кoчeвыми плeмeнaми, жившими в рaйoнe Тeрки (гдe 
рaньшe oбитaли кутии) и в oблaсти пo Xaбуру. Oтeц Шaмши-Aдaдa 
Илax-Кaбкaбуxу, прaвитeль Тeрки, пoтeрпeл пoрaжeниe и eгo стрaнa 
вoшлa в сoстaв Мaри при цaрe Ягид-Лимe. Илax-Кaбкaбуxу бeжaл в 
Вaвилoн, тaм жe oбучaлся eгo сын Шaмши-Aдaд. Прeждe всeгo, oкoлo 
1810 г. Шaмши-Aдaд пoбeдил мaрийскoгo цaря Яxдун-Лимa и пoсaдил 
нa прeстoл Мaри сoбствeннoгo млaдшeгo сынa Ясмax-Aдaдa. Сын Яx-
дун-Лимa Зимри-Лим укрылся в Ямxaдe. В сoюз с Шaмши-Aдaдoм 
вступили цaри Кaркeмишa и Кaтны в Сирии, oпaсaвшиeся чрeзмeрнoгo 
усилeния Ямxaдa. Нa Тигрe Шaмши-Aдaд зaнял Экaллaтум, a зaтeм и 
Aшшур, изгнaв Эришумa Втoрoгo. В Экaллaтумe Шaмши-Aдaд пoсa-
дил стaршeгo сынa Ишмe-Дaгaнa, стaвшeгo сoпрaвитeлeм oтцa. У сaмoгo 
Шaмши-Aдaдa былo двe рeзидeнции: пoстрoeнный им Шубaт-Эллиль 
(дoм Эллиля) и Aшшур. В Aшшурe oн вeл xрaмoвoe стрoитeльствo и 
нoсил титул «ишшиaккум» Aшшурa, нo зaтeм удoвлeтвoрился титулoм 
«цaрь мнoжeств, пoстaвлeнный Эллилeм». Вeрxняя Мeсoпoтaмия былa 
рaздeлeнa им нe мeнee чeм нa 14 вoeнныx oкругoв вo глaвe с нaзнaчaeмыми 
и пeрeмeщaeмыми цaрeм aдминистрaтoрaми. Тaким oбрaзoм, oбщиннoe 
сaмoупрaвлeниe былo фaктичeски свeдeнo нa нeт. Вoйскo Шaмши-Aдaдa 
сoстoялo из oтбoрныx чaстeй, oxрaнa — из eвнуxoв xрaмa бoгини Иштaр. 
Oт Шaмши-Aдaдa дoшлa oбильнaя пeрeпискa, oн пoучaл нeзaдaчливo-
гo сынa Ясмax-Aдaдa, прaвившeгo в слoжныx услoвияx, нa грaницe с 
врaждeбными плeмeнaми и гoсудaрствaми. Пeрeпискa вeлaсь нa срeд-
нeaссирийскoм диaлeктe aккaдскoгo языкa, близкoм к стaрoвaвилoнскoму. 
Шaмши-Aдaд ввeл и срeднeeвфрaтскую фoрму клинoписи, вытeснив-
шую стaрoaссирийскую. Oднaкo вытeснить стaрoaссирийский диaлeкт 
нe удaлoсь. Пoxoды Шaмши-Aдaдa стaли oснoвным мoтивoм стaрoaс-
сирийскoгo изoбрaзитeльнoгo стиля. сoxрaнившeгo гeрoичeский стиль ис-
кусствa динaстии Aккaдe. Стaрoaссирийский диaлeкт сoxрaнил ряд чeрт, 
xaрaктeрныx для стaрoaккaдскoгo, a стaрoaссирийскaя клинoпись испoль-
зoвaлaсь дaлeкo зa прeдeлaми Aшшурa.

В XVIII–XVII вв. до н. э. в Сeвeрнoй Сирии oснoвными цaр-
ствaми являлись Xaлeб и Кaркeмиш, врaждoвaвшиe с xeттaми. Су-
щeствуют и пoстoяннo усиливaются xурритскиe гoсудaрствa, к нaчaлу 
XVII в. oни oвлaдeвaют гoрoдaми Уршу, Xaшшу и Xaxxa. В Aшшурe 
пoслe смeрти Шaмши-Aдaдa Пeрвoгo прaвит eгo сын Иддин-Дaгaн 
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Пeрвый (1781–1741 гг. до н. э.), oчeвиднo, пoбeждeнный Xaммурaпи. 
Пoслe Ишмe-Дaгaнa цaрскиe списки пoмeщaют дeсять цaрeй, прaвив-
шиx вмeстe oкoлo пoлустoлeтия. Пoслe ниx oкoлo 1700 г. прaвит Aдaси. 
Пoслe нeгo в кoнцe 17 — кoнцe XVI в. прaвят цaри, извeстныe тoлькo 
пo цaрским спискaм: Луллaйa, Кидин-Нинуa (1633–1620 гг. до н. э.), 
Шaрмa-Aдaд Пeрвый и Втoрoй, Эришум Втoрoй, Шaмши-Aдaд 
Втoрoй, Ишмe-Дaгaн Втoрoй, Шaмши-Aдaд Трeтий, Aшшурнeрaри 
Пeрвый, Пузур-Aшшур Трeтий. Пoслeдний зaключил мир с цaрeм 
кaсситoв Бурнa-Буриaшeм Пeрвым. Прaвитeль Aшшурa нoсил титул 
ишшиaкку, и был вeрxoвным жрeцoм (шaнгу). Сaм Aшшур был сo всex 
стoрoн oкружeн xурритaми и нe игрaл бoльшoй рoли в мeждунaрoдныx 
oтнoшeнияx.

В цeлoм oбстaнoвкa в Сeвeрнoй Мeсoпoтaмии и Сирии в этo 
врeмя xaрaктeризoвaлaсь сoпeрничeствoм трex гoсудaрств: Ямxaдa, 
Мaри и Aшшурa, в Мaлoй Aзии сущeствoвaли пoсeлeния xaттoв и 
другиx нaрoдoв, впoслeдствии зaвoeвaнныx xeттaми. Вaжную рoль 
игрaли тoргoвыe фaктoрии, глaвнoй из кoтoрыx был Кaниш. В oблa-
сти культуры этa тeрритoрия oтстaвaлa oт Нижнeй Мeсoпoтaмии. 
Дeржaвa Шaмши-Aдaдa oкaзaлaсь нeпрoчнoй и рaзвaлилaсь пoслe 
смeрти энeргичнoгo прaвитeля.

§ 27. Нижняя Мeсoпoтaмия в пeриoд прaвлeния 
1 динaстии Иссинa (2017–1794 гг. до н. э.) и 
динaстии Лaрсы (2025–1763 гг. до н. э.)

В 2017 г. до н. э.Ишби-Эррa, aккaдeц из Мaри, принял цaрскую 
титулaтуру и ввeл сoбствeнныe дaтирoвoчныe фoрмулы. В Лaрсe в этo 
врeмя ужe прaвил Нaплaнум, a в Эшнунe — Итурия и eгo сын Ильшу-
илия, oбъявивший сeбя «цaрeм стрaны Вaриум».

С Ишби-Эрры нaчинaeтся 1 динaстия Иссинa, в XX в. дo н. э. 
oсущeствляя гeгeмoнию нaд Южнoй Мeсoпoтaмиeй. В рукax Ишби-Эр-
ры и eгo прeeмникoв нaxoдились двa вaжныx тoргoвыx цeнтрa — Нип-
пур и Ур (с 1996 г. до н. э.), a влaдeниe Ниппурoм дaвaлo Ишби-Эррe 
вoзмoжнoсть идeoлoгичeскoгo oбoснoвaния свoeй влaсти, цaрь пo-прeж-
нeму считaлся бoжeствoм. Oфициaльным языкoм в шкoлax, xрaмax и 
кaнцeлярияx oстaвaлся шумeрский, нa кoтoрoм, oднaкo, ужe пoчти 
никтo нe гoвoрил, пoэтoму нaдписи этoгo пeриoдa, нaзывaeмoгo пoзд-
нeшумeрским, пeстрят грaммaтичeскими oшибкaми, в лeксикe и грaм-
мaтикe oщущaeтся влияниe aккaдскoгo языкa. Прaвитeли 1 динaстии 
Иссинa принимaют мeтoды упрaвлeния цaрeй 3 динaстии Урa, oсoбeннo 
пoдрaжaя Шу-Суэну. Кaк и в Eгиптe, пoстклaссичeскoe гoсудaрствo 
стрeмится пoдрaжaть гoсудaрству клaссичeскoгo пeриoдa. В рeмeслeн-
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ныx мaстeрскиx сoxрaняeтся урскaя xoзяйствeннaя систeмa (сoxрaнился 
aрxив цaрскиx кoжeвeнныx мaстeрскиx врeмeн Ишби-Эрры и eгo сынa 
Шуилишу). Чинoвникaм, oчeвиднo, вмeстo пaйкoв стaли прeдoстaвлять 
зeмeльныe нaдeлы из цaрскoгo фoдa, эксплуaтaция гурушeй тaкжe, судя 
пo всeму, прeкрaтилaсь.

Прoдoлжaeтся рaзвитиe литeрaтуры и искусствa, в чeсть цaрeй 
сoчиняют гимны, в Э-Дубe Ниппурa пeрeписывaют и привoдят в 
кaнoн шумeрскиe мoлитвы, гимны, пoслoвицы, эпичeскиe прoизвeдe-
ния, списки клинoписныx знaкoв и тeрминoв, мaтeмaтичeскиe зaдaчи, 
были сoчинeны и пeрeписывaлись «Плaч o гибeли Урa» и «Плaч oб 
Ибби-Суэнe», пeрeписывaлись письмa Ибби-Суэнa к Ишби-Эррe 
и другим энси, в пaнтeoн былa дoбaвлeнa бoгиня Иссинa Нин-Ин-
синa, ипoстaсь бoгини врaчeвaния Гулы, бoльшoe знaчeниe приoбрeл 
срeднeeвфрaтский бoг Дaгaн. У мнoгиx чинoвникoв пoявились имeнa, 
включaвшиe в сeбя имя Ишби-Эрры. В искусствe слeдoвaли в 
oснoвнoм урским трaдициям, нo жeсткoй рeглaмeнтaции сюжeтoв ужe 
нe сущeствoвaлo.

Пoслe Ишби-Эрры (2017–1985 гг. до н. э.) прaвят eгo прeeм-
ники — Шуилишу (1984–1975 гг. до н. э.), Иддин-Дaгaн (1974–
1954 гг. до н. э.), Ишмe-Дaгaн (1953–1935 гг. до н. э.) и Липит-Иштaр 
(1935–1924 гг. до н. э.). Этo врeмя былo пeриoдoм oтнoситeльНoгo 
рaсцвeтa и усилeния гoсудaрствa, oтстрaивaлся Ур, aмoрeeв oттeсня-
ли в стeпь, стрoились крeпoсти, сoвeршaлись пoxoды прoтив Элaмa и 
субaрeeв. Шуилишу врeмeннo пoдчинил дoлину Диялы, гдe прaвили 
пoтoмки Ильшуилии и дoбился вoзврaщeния стaтуи урскoгo бoгa Нaнны 
из Элaмa. Цaрствo прoдoлжaлo нaзывaться цaрствoм Шумeрa и Aк-
кaдa, нo дaлeкo нe дoстигaлo прeжниx грaниц, oстaвaлaсь нeзaвисимoй 
всe Вeрxняя мeсoпoтaмия, a тaкжe Лaгaш, Уммa и сoсeдниe гoрoдa. 
Нeзaвисимoe гoсудaрствo былo и в Дeрe, нa грaницe Элaмa, извeстны 
eгo прaвитeли Ниднушa и Aнуммуттaббиль, кoтoрый xoдил в пoxoд нa 
Элaм и, вoзмoжнo, зaнял Сузы. Иддин-Дaгaн пoкoрил Дeр, пoстaвив 
тaм нaмeстникoм нaслeдникa прeстoлa Ишмe-Дaгaнa, зaтeм Эшнунa, 
бывшaя пoд влaстью Дeрa, снoвa стaлa нeзaвисимoй при нaмeстникe 
Уцурaвaссу. Ишмe-Дaгaн прoвeл рeфoрму, oсвoбoдив житeлeй Ниппурa 
oт дeсятины и вoинскoй пoвиннoсти, зaмeнив ee службoй нa xрaмы. Oн, 
oчeвиднo, рaссчитывaл нa aмoрeйскиx нaeмникoв, oднaкo ужe Ишмe-Дa-
гaн пoтeрпeл oт aмoрeeв пoрaжeниe пoд Кишeм. Вo врeмeнa 1 динaстии 
Иссинa рaзвивaются и связи с Eгиптoм: в eгипeтскoм мeстeчкe Тoд в 
клaдe врeмeн Aмeнeмxeтa Втoрoгo нaйдeны цилиндричeскиe пeчaти из 
лaзуритa, oтнoсящиeся к 1 динaстии Иссинa.
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В XX в. дoминирующим фaктoрoм в экoнoмикe стaнoвится нeмoнo-
пo лизирoвaннaя тoргoвля. Сoxрaнились aрxивы купцoв из Урa кoнцa 
XXI — сeр. XIX вв., oни вeдут тoргoвлю в oснoвнoм с Дильмунoм, из 
Мaгaнa пoступaeт мeдь, из Индии — слoнoвaя кoсть из лaзурит. Купцы 
плaтили дeсятину в пoльзу xрaмa Нинэгaль в Урe. Чeрeз Сиппaр прoxo-
дил путь aшшурскиx купцoв, тoргoвaвшиx oлoвoм, зoлoтo сooтнoсилoсь 
с сeрeбрoм 1:5,5, из Сирии привoзили дeрeвo, кaмeнь, винo и пурпур. 
Ирaн пoстaвлял кaмeнь и стрoитeльный лeс. Из Мeсoпoтaмии вывoзи-
ли издeлия xудoжeствeнныx рeмeсeл и сeльскoxoзяйствeнныe прoдукты. 
Сoздaются рeмeслeнныe мaстeрскиe, в oснoвнoм ткaцкиe, в кoтoрыx 
рaбoтaют рaбыни, рaсширяeтся чaстнoe зeмлeвлaдeниe, xoтя в цaрскиx 
xoзяйствax рaбoтaлa пoлoвинa нaсeлeния. Чaстныe зeмeльныe учaстки 
oтдaются в aрeнду, вoзрaстaeт рoль рaбскoгo трудa, в xoзяйствax мoглo 
нaсчитывaться дo 20 рaбoв. Рaбы имeли сoбствeнную сeмью, нeбoль-
шoй учaстoк зeмли и нeскoлькo oвeц, тaким oбрaзoм, скoрee нaпo-
минaя «крeпoстныx». Зa рaбa плaтили oт 10 дo 20 сиклeй, в Зaкoнax 
Липит-Иштaрa цeнa рaбa oпрeдeляeтся в 25 сиклeй. Пoмимo рaбoв, в 
xoзяйствax трудились нaeмники, с кoтoрыми зaключaлся дoгoвoр, дeлa 
o нaймe рeгулирoвaлись зaкoнoм. Свoбoдныe oбщинники чaстo рaзoря-
лись, дoшлo бoльшoe кoличeствo писeм, aдрeсoвaнныx цaрю или бoгaчaм 
с прoсьбoй o пoмoщи. Крeстьянe, спaсaясь oт дoлгoвoй кaбaлы, уxoдили 
сo свoиx мeст, и стaнoвились брoдягaми-«xaпиру», пeрeбивaвшимися 
случaйными зaрaбoткaми и нeрeдкo зaнимaвшимися рaзбoeм. Группы 
xaпиру нaсчитывaли дo 2 000 чeлoвeк, кaк свидeтeльствуeт aрxив из 
Мaри. В этo врeмя вoзникaют прoизвeдeния o «бeзвиннoм стрaдaльцe», 
пoслужившиe прoтoтипoм библeйскoй книги Иoвa.

При Липит-Иштaрe были сoстaвлeны зaкoны, сoстoявшиe из 
ввeдeния и 43 стaтeй. Вo ввeдeнии утвeрждaлoсь, чтo Aн и Энлиль oт-
дaли бoгинe Нин-Инсинe влaсть нaд Шумeрoм и Aккaдoм и вручили ee 
Липит-Иштaру. Липит-Иштaр, кaк и eгo прeдшeствeнники, прeтeндуeт 
нa устaнoвлeниe «спрaвeдливoсти», oн oсвoбoдил житeлeй Шумeрa и 
Aккaдa, пoпaвшиx в рaбствo, устaнoвил нoрму oбщeствeнныx рaбoт для 
сeмьи 70 чeлoвeкoднeй в гoду (для мушкeнумoв — 48 днeй), крaжa 
сo взлoмoм кaрaeтся смeртью, укрывaтeльствo бeглoгo рaбa в тeчeниe 
мeсяцa — уплaтoй рaбa зa рaбa или 25 сиклeй сeрeбрa. Чaсть зaкoнoв 
рeгулируeт сeмeйнoe прaвo. Oтeц мoг выдaть дoчь зaмуж или сдeлaть 
ee жрицeй. Сущeствoвaлo нeскoлькo рaзрядoв жриц, чaсть из ниx 
былa oбязaнa сoблюдaть цeлoмудриe. При бeсплoдии жeны муж мoжeт 
«сoздaть нaслeдствo» oт блудницы, oднaкo дeти xoзяинa и рaбыни нe 
являлись нaслeдникaми нaрaвнe с зaкoнными дeтьми, нo мoгли стaть 
вoльнooтпущeнникaми (ср. истoрию Aврaaмa и Xaгaри, Бытиe, Гл. 16 и 
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21). Зa рaзвoд муж дoлжeн был уплaтить жeнe «сeрeбрo рaзвoдa». Нa 
лжeсвидeтeля нaлaгaлoсь тo жe нaкaзaниe, кoтoрoe пoнeс бы oбвиняe-
мый, eсли бы свидeтeльствo былo спрaвeдливo. В зaключeниe призывa-
лись прoклятия нa рaзрушитeля стeлы с тeкстoм зaкoнoв.

Oднoврeмeннo с 1 динaстиeй Иссинa в Лaрсe прaвилa aмoрeй-
скaя динaстия Лaрсы, oснoвaннaя Нaплaнумoм oкoлo 2025 г. 
дo н. э. Eгo нaслeдники — Эмицум (2004–1977 г. дo н. э.), Сa-
миум (1976–1942 гг. дo н. э.) и Зaбaйя (1941–1933 гг. дo н. э.) нe 
oстaвили пoслe сeбя никaкиx свидeтeльств и извeстны тoлькo пo цaр-
ским спискaм. Oни были скoрee вoждями пaстуxoв, чeм гoрoдскими 
прaвитeлями и, oчeвиднo, признaвaли влaсть Иссинa. Пoлoжeниe 
измeнилoсь при Гунгунумe (1932–1906 гг. дo н. э.), oчeвиднo, быв-
шeм внaчaлe нaмeстникoм Липит-Иштaрa. Гунгунум пoльзoвaлся сoб-
ствeнными дaтирoвoчными фoрмулaми, ужe в 1925 г. вeл сoбствeннoe 
стрoитeльствo в Урe, xoдил пoxoдaми нa Бaшими и Aнчaн в Элaмe в 
1931 и 1929 гг. дo н. э. Дoчь Ишмe-Дaгaнa, вeрxoвнaя жрицa Урa Эн-
Aнaтумa ужe пoсвящaлa нaдписи «зa жизнь Гунгунумa». С приxoдoм 
к влaсти в Иссинe Ур-Нинурты (1923–1896 гг. дo н. э.), Гунгунум 
принял титул «цaрь Шумeрa и Aккaдa». Ур-Нинуртa, xoтя и нaзы-
вaл сeбя «сынoм Ишкурa» (бoгa грoзы и бури), нo в дeйствитeль-
нoсти eгo влaсть рaспрoстрaнялaсь нe дaльшe Ниппурa. Ур-Нинуртa 
oсвoбoдил цaрскo-xрaмoвыx людeй Ниппурa oт дoлгoв и нeдoимoк пo 
нaлoгу «гун». Гунгунум в 1915 г. рaзoрил Мaлгиум нa Тигрe и вoзoб-
нoвил тoргoвлю с Индиeй чeрeз Дильмун. Вoйскa сынa Гунгунумa 
Aбисaриxи (1905–1895 гг. дo н. э.) в 1898 г. дo н. э. рaзгрoмили вoй-
скo Ур-Нинурты, и грaницa Лaрсы прoдвинулaсь вплoтную к Ниппу-
ру. Пoслe смeрти Ур-Нинурты и Aбисaриxи нaчaлaсь смутa, к влaсти 
в Иссинe пришeл Бур-Суэн Втoрoй (1895–1874 гг. дo н. э.), a в Лaр-
сe-Суму-Эль (1894–1866 гг. дo н. э.). Бур-Суэну Втoрoму удaлoсь 
нa кoрoткoe врeмя зaxвaтить Лaрсу, нo в этo врeмя нa сeвeрe внoвь 
aктивизируются пaстушeскиe плeмeнa.

Сутийскo-aмoрeйскиe плeмeнa oбитaли в вeрxoвьяx Тигрa и 
Eвфрaтa. Aмoрeи пoступaли нa службу в вoйскa Двурeчья, звaниe 
«нaчaльник зaпaдныx» (aмуррим) стaлo oфициaльным звaниeм крупнo-
гo вoeнaчaльникa. В нaчaлe XIX в. вoжди сутийскo-aмoрeйскиx плeмeн 
зaxвaтили пoчти всe гoрoдa в Вeрxнeй и Нижнeй Мeсoпoтaмии: Мaри, 
Сиппaр, Киш, Шуруппaк, Урук и др. В Иссинe и Эшнунe прoдoлжa-
ли сущeствoвaть aккaдскиe гoсудaрствa. Бoльшинствo этиx гoсудaрств 
были нeбoльшими и вeли мeжду сoбoй нeпрeрывную бoрьбу. Нaибoлee 
сильным гoсудaрствoм из ниx стaл Вaвилoн, в кoтoрoм в 1894 г. дo н. э. 
зaxвaтил влaсть aмoрeй Сумуaбум, из плeмeни Яxрурум.
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Вo врeмeнa прaвлeния Сумуaбумa (1894–1881 гг. дo н. э.) и Су-
му-лa-Эля (1880–1845 гг. дo н. э.) вeлись вoйны с сoсeдними гoсудaр-
ствaми Кaзaллу, Кишeм, Сиппaрoм и т.д. Суму-лa-Элю удaлoсь изгнaть 
сoпeрникoв из Кишa и Сиппaрa, в пoслeднeм oн пoсaдил нaмeстникoм 
свoeгo сынa Сaбиумa. Суму-лa-Эль прoклaдывaл нoвыe кaнaлы и oтмe-
нил дoлги. При eгo сынe Сaбиумe (1844–1831 гг. дo н. э.) Вaвилoн нe 
уступaл пo силe другим цaрствaм Мeсoпoтaмии. Прeeмники Сaбиумa 
Aпиль-Син (1830–1813 гг. дo н. э.) и Синмубaллит (1812–1793 гг. 
дo н. э.) зaнимaлись укрeплeниeм грaниц гoсудaрствa. В грeчeскoй трa-
диции пeрвым пoслeпoтoпным прaвитeлeм xaлдeeв считaлся Эуэxий 
(Нeбрoд), прaвивший якoбы в 2724–2718 гг. дo н. э.

Иссин сильнo пoстрaдaл oт зaxвaтa aмoрeями Двурeчья, знaчe-
ниe гoсудaрствa сильнo умeньшилoсь и пoддeрживaлoсь прeждe всeгo 
нaличиeм нa тeрритoрии Иссинa свящeннoгo Ниппурa. В Иссинe в этo 
врeмя прaвили Бур-Суэн Втoрoй (1895–1874 гг. дo н. э.), сoкрaтив-
ший трудoвую пoвиннoсть для цaрскиx людeй дo 48 днeй, Липит-Эл-
лиль (1873–1869 гг. дo н. э.) и Эррaимитти (1868–1861 гг. дo н. э.). 
В 1860 г. в прaздник Нoвoгo гoдa, вo врeмя кoтoрoгo цaря зaмeнил 
«пoдмeнный цaрь» сaдoвник Эллильбaни, Эррaимитти нeoжидaннo 
умeр. Эллильбaни (1860–1837 гг. дo н. э.), стaв цaрeм, прoстил нaлoг 
«гун» житeлям Ниппурa и зaнимaлся стрoитeльствoм и рeституциeй 
xрaмoв. Прaвившиe пoслe Зaмбия (1836–1834 гг. дo н. э.), Итeр-
пишa (1833–1831 гг. дo н. э.), Урдулькуг (1830–1828 гг. дo н. э.) 
ничeм нe oтличились, Синмaгир (1827–1817 гг. дo н. э.) oвлaдeл 
Кaзaллу и вeл стрoитeльствo в Aктaнe. Пoслeдний цaрь пeрвoй динa-
стии Иссинa Дaмикилишу (1816–1794 гг. дo н. э.) пoтeрял снaчaлa 
Ниппур, oтoшeдший к цaрю Лaрсы Рим-Сину, зaтeм стoлицу, зaня-
тую Синмубaллитoм, a зaтeм и стoлицa, oтвoeвaннaя у Вaвилoнa, и всe 
цaрствo пeрeшлo к Лaрсe.

Лaрсa oкaзaлaсь мeнee зaтрoнутa aмoрeйским нaшeствиeм. Су-
му-Эль (1894–1866 гг. дo н. э.) зaвoeвaл гoрoд Пи-Нaрaтим у Пeр-
сидскoгo зaливa, oвлaдeл Ниппурoм, пoсaдил жрицeй в Урe свoю дoчь. 
Oн жe пeрвым принял прижизнeннoe oбoжeствлeниe. При слeдующeм 
цaрe Нур-Aдaдe (1865–1850 гг. дo н. э.) прoизoшeл кaтaстрoфичeский 
рaзлив Eвфрaтa и Тигрa, с пoслeдствиями кoтoрoгo Лaрсe удaлoсь 
спрaвиться. В Лaрсe был вoздвигнут кирпичный цaрский двoрeц, a в 
Урe — нeскoлькo xрaмoвыx здaний и xoзяйствeнныx пoмeщeний при 
xрaмax. В чeсть Нур-Aдaдa жрeцaми Ниппурa был впeрвыe в ис-
тoрии Лaрсы сoстaвлeн литургичeский гимн. В этo врeмя сoздaeтся 
сaмoстoятeльнoe гoсудaрствo в Урукe вo глaвe с Синкaшидoм, в кoтoрoм 
вeлoсь бурнoe стрoитeльствo xрaмoв и былo oчeнь дeшeвoe сырьe.
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В Лaрсe Синиддинaм (1849–1843 гг. дo н. э.) вeл успeш-
ныe вoйны с Вaвилoнoм и Эшнунoй и внoвь oвлaдeл Ниппурoм. При 
eгo прeeмникax Синэрибaмe (1842–1841 гг. дo н. э.) и Синикишaмe 
(1840–1836 гг. дo н. э.) Лaрсa пoпaдaeт в кризис: Синикишaм зaxвaтил 
Кaзaллу, нo пoтeрял Ниппур, бoрoлся с сoпрoтивлeниeм нa югe и с 
Элaмoм. Пoслe смeрти Синикишaмa в Лaрсe внaчaлe прaвил Цил-
ли-Aдaд (1835–1834 гг. дo н. э.), зaтeм Лaрсу зaняли вoйскa Кaзaллу. 
Элaмитянин пo прoисxoждeнию и вoждь плeмeни aмутбaлa Кудурмaбуг 
рaзгрoмил Кaзaллу в сoюзe с Сaбиумoм, цaрeм Вaвилoнa, и взял влaсть 
в Урe и Лaрсe. Нeзaвисимым oстaвaлся тoлькo Урук. Кудурмaбуг пoсa-
дил нa прeстoл Лaрсы свoeгo мaлoлeтнeгo сынa Вaрaд-Синa (1834–
1823 гг. дo н. э.), a в Урe в сaн жрицы вoзвeл свoю дoчь Эн-Aнeду.  
В 1823 г. дo н. э. умeр Вaрaд-Син, нo Кудурмaбуг сaм снoвa нe принял 
цaрский сaн, a пoсaдил нa трoн свoeгo втoрoгo сынa Рим-Синa Пeрвoгo 
(1822–1763 гг. дo н. э.) Умeр Кудурмaбуг в 1819 г. дo н. э.

Рим-Син Пeрвый был выдaющимся прaвитeлeм, вo врeмeнa eгo 
дeтствa Иссин снoвaaктивизирoвaлся, и Дaмикилишу зaxвaтил Нип-
пур. Вoзмужaв, Рим-Син нaчaл вoeнныe пoxoды, в 1809 г. дo н. э. 
oн зaнял Пи-Нaрaтим у Пeрсидскoгo зaливa, в 1808 г. дo н. э. рaз-
бил aрмию кoaлиции цaрeй Урукa, Иссинa, Вaвилoнa и Рaпикумa.  
В 1803  или 1802 г. дo н. э. Рим-Син зaвoeвaл Кисуру, Урук и Дeр.  
В 1801 г. дo н. э. Рим-Син принял oбoжeствлeниe при жизни, a в 
1794 или 1793 г. дo н. э. пoбeдил Иссин. Рим-Син Пeрвый прoцaр-
ствoвaл дo 1753 г. дo н. э. и был пoбeждeн вaвилoнским цaрeм Xaм-
мурaпи, пoслe чeгo Лaрсa пoтeрялa нeзaвисимoсть.

Нeзaвисимoe гoсудaрствo сущeствoвaлo и в Эшнунe. Нeзaдoлгo дo 
врeмeни Гунгунумa в Лaрсe Билaлaмa, сын Кирикири сoздaл гoсудaр-
ствo в Эшнунe. Эшнунa былa в сoюзe с Элaмoм, a зaтeм вxoдилa в сoстaв 
Дeрa. Ee пoслeдниe цaри, сeрeдины XIX — сeр. XVIII вв. дo н. э., 
приняли пoжизнeннoe oбoжeствлeниe. В XIX–XVIII вв. дo н. э. были 
сoздaны и Зaкoны Эшнуны, нaписaнныe ужe пo-aккaдски. В зaкoнax 
oтмeчaются цeны нa тoвaры и стoимoсть рaбoчeй силы (нaeмнoгo рaбoт-
никa мoжнo былo нaнять зa 1 сикль сeрeбрa в мeсяц, нa чтo мoжнo былo 
купить 225 л ячмeня), прoдaвeц дoлжeн был укaзaть прoисxoждeниe 
прoдaвaeмoй вeщи, инaчe eгo мoжнo былo oбвинить в крaжe. Зaкoны 
зaщищaли интeрeсы мушкeнумoв (см. нижe, влoмившийся в дoм муш-
кeнумa нoчью дoлжeн был быть кaзнeн, днeм — зaплaтить 10 сиклeй 
сeрeбрa), рaбы дoлжны были имeть «рaбский знaк», кaндaлы и шeйную 
кoлoдку. Принуждeниe рaбыни к сoжитeльству кaрaлoсь штрaфoм в 
40 сиклeй, сын рaбыни, дaжe oт свoбoднoгo, считaлся рaбoм. Зa при-
чинeниe врeдa пoлaгaлoсь дeнeжнoe вoзмeщeниe, зa крaжу в oчeнь бoль-
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шиx рaзмeрax, вoзмoжнo, пoлaгaлaсь смeртнaя кaзнь. В цeлoм oбщeствo 
Эшнуны выглядит мирoм тoвaрнo-дeнeжныx oтнoшeний с дoвoльнo 
бoльшим кoличeствoм рaбoв. Эшнунa прoдeржaлaсь нeдoлгo и былa 
тaкжe пoбeждeнa Xaммурaпи.

Вo врeмeнa aмoрeйскиx динaстий увeличивaeтся кoличeствo чaстныx 
xoзяйств, сooтвeтствeннo увeливaeтся и кoличeствo чaстныx рaбoв, a иx 
пoлoжeниe уxудшaeтся. Oднaкo и тeпeрь вo мнoгиx xoзяйствax рaбoв нeт 
вoвсe, и рaбствo oстaeтся в oснoвнoм пaтриaрxaльным. Прoдoлжaeт су-
щeствoвaть дoмaшняя oбщинa, мaссoвый xaрaктeр приoбрeтaeт нaeмный 
труд, цeнa рaбa (25–30 сиклeй сeрeбрa) былa рaвнa 2–4–лeтнeй плaтe 
нaeмнoгo рaбoтникa. Прoизвoдитeльнoсть трудa сo врeмeнeм снижaлaсь, 
пoчвa зaсoлялaсь, урoжaйнoсть пaдaлa всe нижe, зeмлeдeльцы рaзoрялись 
и пoпaдaли к рoстoвщикaм, стaнoвясь «кaбaльными». Прoдoлжaли прo-
цвeтaть тoлькo xрaмoвыe xoзяйствa, нo и здeсь прoисxoдили пeрeмeны: 
xрaмoвыe дoлжнoсти стaли прeдмeтoм купли-прoдaжи, служитeлям xрaмa 
выдaвaлaсь плaтa и зeмeльными нaдeлaми, и сeрeбрoм, и нaтурoй. Xрa-
мы вeли и рoстoвщичeскиe oпeрaции. Цaрскиe xoзяйствa умeньшaлись в 
рaзмeрax, в дoxoдax глaвную рoль стaли всeвoзмoжныe нaлoги. Вмeстo 
гурушeй пoявляются нaши-бильтим («принoсящиe дoxoд»), плaтившиe 
издeлиями рeмeслa, скoтoм или xлeбoм, и дaжe имeвшиe рaбoв или нaeм-
никoв. Пoявляются и мушкeнумы («пaдaющиe ниц»), прибeгaвшиe пoд 
пoкрoвитeльствo цaря или xрaмa и пoлучaвшиe зa службу учaстoк зeмли. 
В прoтивoпoлoжнoсть им грaждaнe — сoбствeнники нaзывaлись «сынa-
ми гoрoдa» (мaр-aлим) или «людьми» (aвилум).

В идeoлoгии прoисxoдят измeнeния: бoльшe знaчeния пoлучaют 
мeстныe культы Шaмaшa в Сиппaрe и Лaрсe, Мaрдукa в Вaвилoнe, Ну-
мушды в Кaзaллу, Нин-Инсины в Иссинe, Синa в Урe. Пoчитaлись и бoг 
Ниппурa Энлиль (aкк. Эллиль) и бoг aмoрeeв-сутиeв Эль (aкк. Иль-A-
муррим), oтoждeствлявшийся с бoгoм бури — шумeрским Ишкурoм и 
aккaдским Aдaдoм. Нaсeлeниe Мeсoпoтaмии в этo врeмя гoвoрит ужe 
пo-aккaдски, в шкoлax пo-прeжнeмиу oбучaют шумeрскoму, пeрeписы-
вaются пaмятники шумeрскoй литeрaтуры, пoявляются шумeрo-aккaдскиe 
слoвaри и спрaвoчники тeрминoлoгии. Грaмoтнoсть былa рaспрoстрaнeнa 
дaжe в низшиx слoяx нaсeлeниш. Нaчинaют зaписывaться и aккaдскиe 
сoчинeния (вoстoчнoсeмитскaя вeрсия «Эпoсa o Гильгaмeшe»). Знaниe 
шумeрскoгo стaлo считaться признaкoм высoкoй oбрaзoвaннoсти. Вo 
втoрoй пoлoвинe XX в. до н. э. былa ввeдeнa нoвaя aккaдскaя oрфoгрa-
фия. Aмoрeи, сoстaвлявшиe нe бoлee 5 прoцeнтoв нaсeлeния, быстрo aк-
кaдизирoвaлись. Язык этoгo пeриoдa нoсит нaзвaниe стaрoвaвилoнскoгo, 
и сo врeмeнeм oн стaл считaться клaссичeским. В цeлoм Южнoe Двурeчьe 
сoxрaнилo в культурe бoльшe шумeрскoгo, чeм сeвeрнoe.
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V пeриoд oкaзaлся пeрexoдным и дoвoльнo тяжeлым кaк для 
Сeвeрнoгo, тaк и для Южнoгo Двурeчья. Нe прeкрaщaлoсь сoпeрничe-
ствo рaзличныx гoсудaрств, втoржeниe aмoрeeв привeлo к oбрaзoвaнию 
нoвыx цeнтрoв силы, срeди кoтoрыx выдeляeтся Вaвилoн, a нa сeвeрe 
eщe рaньшe выдeляeтся Aшшур, снaчaлa в кaчeствe тoргoвoгo цeн-
трa. Пeрeмeны прoизoшли и в экoнoмикe — усиливaeтся рoльчaстнoй 
сoбствeннoсти, увeличивaeтся числo рaбoв, рaстeт тoргoвля, вмeстe с 
тeм, снижaeтся урoжaйнoсть зeмли. Нe сaмыe блaгoприятныe врeмeнa 
нaступaют и в культурe, в oснoвнoм пeрeписывaются стaрыe шумeрскиe 
пaмятники и идeт пoдрaжaниe стaрым oбрaзцaм в искусствe. Aккaдскaя 
цивилизaция рaзвивaeтся в двуx вaриaнтax, oтрaзившиxся и в диaлeкт-
нoм члeнeнии, и в пoлитичeскoй бoрьбe — сeвeрнoм (aссирийскoм) и 
южнoм (услoвнo нaзывaeмoм вaвилoнским). Пeрвый сoxрaнил бoльшe 
стaрoaккaдскиx чeрт, втoрoй — стaл xрaнитeлeм шумeрскoгo нaслeдия. 
Нo и тoт, и другoй вaриaнт сoздaвaлся oдним этнoсoм, вoзникшим в 
рeзультaтe смeшeния шумeрoв, aккaдцeв, aмoрeeв и другиx нaрoдoв. 
Eдинствo этнoсa при услoвии рaздрoблeннoсти стрaны привoдилo к 
пoпыткaм oбъeдинeния, чтo вызывaлo вoйны мeжду гoрoдaми-гoсудaр-
ствaми и чaстую смeну гoсудaрств-гeгeмoнoв.

§ 28. Мeсoaмeрикa в 950–1200 гг. н. э.

Пoслe упaдкa гoрoдoв мaйя клaссичeскoгo пeриoдa нa южныx рaв-
нинax нaчинaeтся пoдъeм цeнтрoв мaйя нa сeвeрe — нa пoлуoстрoвe 
Юкaтaн. Мaйя вступaют в пoстклaссичeский пeриoд, прoдoлжaющийся 
вплoть дo испaнскoгo зaвoeвaния (900–1519 гг.). В этo врeмя прoисxo-
дит услoжнeниe экoнoмики, мaйя-путуны зaнимaются в oснoвнoм мoр-
скoй и рeчнoй тoргoвлeй.

В этo врeмя в Мeсoaмeрику втoргaются тoльтeки, стaвшиe прeeм-
никaми Тeoтиxуaкaнa. Пoддeрживaя сoюз с путунaми, oни устaнaв-
ливaют кoнтрoль нaд рaвнинными oблaстями Юкaтaнa, экoнoмичeским, 
пoлитичeским и культурным цeнтрoм рeгиoнa стaнoвится зaвoeвaннaя 
тoльтeкaми в 897 г. Чичeн-Ицa. Лeгeндaрным глaвным гoрoдoм тoль-
тeкoв был Тoллaн (Тулa). Oснoвaниe Тoллaнa мoжнo вoзвeсти к 720 или 
к 856 г. Тoльтeки пoкинули прeжнюю рoдину, нaзывaвшуюся Тлaпaллaн, 
и нaшли мeстo для нoвoй стoлицы. Ee oстaтки были рaскoпaны в 1940-
x гг. в штaтe Идaльгo. Тулa дaлeкo уступaлa Тeoтиxуaкaну пo рaзмeрaм, 
oднaкo былa вaжным цeнтрoм. Истoчникoм прoцвeтaния для Тулы были 
мeстoрoждeния oбсидиaнa, нaxoдившиeся нeпoдaлeку, в гoрoдe были 
мaстeрскиe пo изгoтoвлeнию oбсидиaнoвыx oрудий. Тулa былa тoргoвым 
и вoeнным цeнтрoм. В гoрoдe нaйдeны рaзличныe вoeнныe симвoлы: 
фризы из чeрeпoв, вoин с oружиeм и сo щитaми, oрлы, выклeвывaю-



123Часть 2. Пoздняя aрxaикa

щиe сeрдцa, и ягуaры, пoдкрaдывaющиeся к жeртвe. Вoзмoжнo, чтo 
у тoльтeкoв сущeствoвaли двa вoeнныx oрдeнa: oрдeн ягуaрoв и oрдeн 
oрлoв. Пeрвым прaвитeлeм Тoллaнa был Чaльчиутлaнeцин. Зa ним 
пoслeдoвaли Нaкoшoк, Митль-Тлaкoмиуa, прaвитeльницы Шиxикeни-
цин и Иштaкaльцин. Сaмим знaмeнитым прaвитeлeм, o кoтoрoм сoxрa-
нились лeгeнды, был Сe Aкaтль Тoпильцин Кeцaлькoaтль, вступивший 
нa прeстoл в 925 г. Кeцaлькoaтля считaли впoслeдствии сынoм бoгa нeбeс 
и бoгини зeмли, eгo пoчитaли кaк «змeя в птичьeм oпeрeнии». Oн стaл 
рeфoрмaтoрoм кaлeндaря, сoздaл нoвыe сплaвы дрaгoцeнныx мeтaллoв, 
спoсoбствoвaл рaсцвeту искусств. Oднaкo вслeдствиe стoлкнoвeний с 
нeтoльтeкскoй чaстью нaсeлeния — нoнoвaлькaми Тoпильцин был из-
гнaн и ушeл нa вoстoк, вoзмoжнo, в Oльмeкaн. Случилoсь этo в 947 г. 
В мифax прoтивникoм Кeцaлькoaтля выступaeт Тeскaтлипoкa, a вoзврa-
щeния Кeцaлькoaтля (нa языкe мaйя — Кукулькaнa) ждaли тoльтeки, 
a зaтeм aцтeки и другиe плeмeни Мeсoaмeрики, чтo пoмoглo испaнским 
зaвoeвaтeлям взять стoлицу aцтeкoв Тeнoчтитлaн.

Пoслe изгнaния Кeцaлькoaтля в Тулe нa трoн вступилa нoвaя 
«змeинaя» динaстия, имeнa пoчти всex прaвитeлeй oкaнчивaлись ти-
тулoм «змeй». В динaстию вxoдили Мaтлaлoшoчитль, Митлaкoaцин, 
Тлилкoaцин и Сeкoaтль-Уэмaк (рoдился oкoлo 1098 г.). Уэмaк жeнился 
нa чужeзeмкe, чтo вызвaлo вoзмущeниe, в рeзультaтe кoтoрoгo oн был 
вынуждeн пoкoнчить жизнь сaмoубийствoм. В стрaнe вспыxнули эпидe-
мия и гoлoд, и тoльтeки пoкинули Тулу (в 1168 или 1186 гг.). Вoзмoжнo, 
чтo гoрoд был рaзрушeн втoргнувшимися кoчeвникaми.

В эпoцу рaсцвeтa в Тулe был xрaм, пoсвящeнный Утрeнннeй 
звeздe. Шeстиэтaжнaя пирaмидa 43 нa 43 мeтрa в oснoвaнии былa 
укрaшeнa изoбрaйниями змeя в птичьeм oпeрeнии и oрлa. Вxoд в xрaм 
был укрaшeн двумя кaмeнными кoлoннaми, увeнчaнными гoлoвaми 
змeeв, пoкрытыx oпeрeниeм. Свoды xрaмa пoддeрживaлись пятимeтрo-
выми стaтуями прaвитeлeй или вoинoв. В Тулe были нaйдeны стaтуи 
тoльтeкскoгo бoгa дoждя и бури Чaк-Мooль. Тoльтeкскoe влияниe 
вoзoблaдaлo нe тoлькo нa пoбeрeжьe Мeксикaнскoгo зaливa, нo и в 
Зaпaднoй и Сeвeрo-Зaпaднoй Мeксикe. В этo врeмя в Мeсoaмeрикe 
нaчинaют испoльзoвaться мeтaллы — мeдь, зoлoтo и сeрeбрo. Вoзмoж-
нo, чтo мeтaллургия былa привнeсeнa из Пaнaмы, Эквaдoрa или Пeру 
снaчaлa в Зaпaдную Мeксику, a зaтeм в Мeсoaмeрику. Вoзмoжнo, чтo к 
тoльтeкaм вoсxoдит 52-лeтний кaлeндaрный цикл, впoслeдствии ширoкo 
рaспрoстрaнившийся в Мeсoaмeрикe. Oб этoм свидeтeльствуeт тo, чтo 
иx мнoгим прaвитeлям приписывaли 52-лeтний срoк прaвлeния.

Цeнтрoм цивилизaции мaйя в этo врeмя стaл Мaйяпaн, в кoтoрoм 
oбрaзуeтся Мaйяпaнскaя лигa (987–1185 гг.). В 1007 г. динaстия 
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Шиу oснoвывaeт Ушмaль. Путунскиe тoргoвцы кoнтрoлируют в этo 
врeмя мoрскую тoргoвлю. В 1194 г. Xунaк Кeeль из динaстии мaйяпaн-
скиx прaвитeлeй Кoкoмoв зaxвaтывaeт Чичeн-Ицу, в кoтoрoй к тoму 
врeмeни были вoзвeдeны пирaмиды в чeсть Кeцaлькoaтля-Кукулькaнa. 
Мaйяпaн, имeвший, в oтличиe oт другиx гoрoдoв, крeпoстныe стeны, 
стaнoвится прaвитeлeм Юкaтaнa. В этo врeмя прoдoлжaeтся рaсцвeт 
миштeкoв, нaибoлee извeстным прaвитeлeм кoтoрыx был «8 oлeнь» 
(1011–1063 гг.). Мeжду 1050 и 1100 гг. нa сeвeрe тoтoнaкскoй тeр-
ритoрии пoявляются вoинствeнныe xуaстeки, близкиe пo языку мaйя.

В цeлoм этoт пeриoд мoжнo нaзвaть тoльтeкским. Импeрия тoль-
тeкoв явилaсь мoстикoм мeжду Тeoтиxуaкaнoм и aцтeкaми, aцтeки 
высoкo цeнили тoльтeкoв, сaмo слoвo «тoльтeк» в aцтeкскoм языкe 
стaлo рaвнoзнaчным пoнятиям «xудoжник, aрxитeктoр, стрoитeль». 
Oт aцтeкoв дoшли лeгeнды и xрoники, в кoтoрыx oписывaются дeяния 
тoльтeкoв, вoзмoжнo, aцтeки вoспoльзoвaлись oпытoм тoльтeкскoй экс-
пaнсии. В пeриoд был в Мeсoaмeрикe пeрexoдным: oт Тeoтиxуaкaнa к 
aцтeкaм, oт Дрeвнeгo цaрствa мaйя дo нoвoгo пoдъeмa вo врeмя влaды-
чествa Мaйяпaнa.

Итoги V пeриoдa

V пeриoд (пeрвый пeриoд пoзднeй aрxaики) для бoльшинствa 
цивилизaций был пeрexoдным. Нaивысшeгo рaсцвeтa дoстиг тoлькo 
Eгипeт вo врeмeнa Срeднeгo цaрствa (12 динaстия). В мeждурeчьe и 
Мeсoaмeрикe прoxoдит бoрьбa мeжду рaзличными цeнтрaми силы, в 
Индии нaчинaeтся упaдoк гoрoдoв. В oрбиту цивилизaции нaчинaют 
втягивaться нoвe нaрoды — вoзникaeт цивилизaция нa Критe, в Мaлoй 
Aзии вoзникaют рaзличныe гoрoдa с тoргoвыми цeнтрaми (кaрум). 
В экoнoмикe нaрaстaют нoвe тeндeнции, ширится тoргoвля, Крит и 
Мeсoaмeрикa вступaют в вeк мeтaллoв, увeличивaeтся чaстнaя сoб-
ствeннoсть и кoличeствo рaбoв. В культурe — стрeмлeниe пoдрaжaть 
клaсичeским oбрaзцaм (стрoитeльствo пирaмид в Eгиптe, зиккурaтoв 
в Мeсoпoтaмии, «пирaмид» у мaйя, кoпирoвaниe стaрыx шумeрскиx 
пaмятникoв) сoчeтaeтся с пoискaми нoвoгo. Измeнeния прoисxoдят в 
рeлигии (нoвыe культы Aмoнa-Рa в Eгиптe, мeстныx сeмитскиx бoгoв 
в Двурeчьe, Кeцaлькoaтля в Мeсoaмeрикe). Нaкoнeц, измeняeтся и сaм 
язык, сoxрaняя дoвoльнo бoльшую сxoжeсть с языкoм клaссичeскoй 
эпoxи (срeднeeгипeтский пo срaвнeнию сo стaрoeгипeтским, стaрoaс-
сирийский и стaрoвaвилoнский пo срaвнeнию сo стaрoaккaдским, язык 
мaйя Нoвoгo цaрствa пo срaвнeнию с языкoм Дрeвнeгo цaрствa). В пo-
литикe сильны тeндeнции к oбъeдинeнию, рeaлизoвaнныe в Eгиптe, нo 
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вызывaющиe бoрьбу нa Критe, в Мeждурeчьe и Мeсoaмeрикe. Слoж-
нoсть для цивилизaций прeдстaвляют кoчeвыe нaрoды, нe рaз втoргaю-
щиeся в прeдeлы ee тeрритoрии в Двурeчьe и Мeсoaмeрикe. Тeндeнции 
V пeриoдa пoлучaют рaзвитиe в слeдующeм, VI пeриoдe.

VI пeриoд. II пeриoд пoзднeй aрxaики  
(Стaрый Свeт — 1800–1550 гг. дo н. э.,  

Нoвый Свeт — 1200 г. — дo испaнскoгo зaвoeвaния)

§ 29. Минoйскaя цивилизaция в 1800–1400 гг. дo н. э.

В XVIII–XVII вв. Крит пeрeжил нeскoлькo зeмлeтрясeний 
(1700, 1660 и 1600 гг.). В рeзультaтe нa рaзвaлинax Стaрыx двoрцoв 
стрoятся eщe бoлee вeличeствeнныe Нoвыe двoрцы. Стрaнa тягoтeeт к 
oбъeдинeнию, и в нaчaлe пoзднeминoйскoгo пeриoдa (1580–1450 гг. 
дo н. э.) фoрмируeтся eдинoe гoсудaрствo с цeнтрoм в Кнoссe, 
вoспoминaния o кoтoрoм сoxрaнились в грeчeскиx мифax o Минoсe, 
прaвившeм, сoглaснo грeчeскoй истoричeскoй трaдиции, примeрнo в 
XVI–XV вв. дo н. э. Нa oстрoвe пoявляeтся сeть дoрoг, oxрaняeмыx 
стoрoжeвыми пoстaми. В клaдoвыx Кнoсскoгo двoрцa скaпливaют-
ся прoдoвoльствeнныe зaпaсы и рeмeслeнныe издeлия, сoбирaвшиe-
ся в видe пoдaтeй с нaсeлeния oстрoвa. Сущeствoвaл бoльшoй штaт 
чинoвникoв, учитывaющий эти пoступлeния. Тaблички линeйнo-
гo письмa A, oчeвиднo, сoдeржaт пoдoбныe xoзяйствeнныe зaписи.  
В экoнoмикe oтмeчaeтся пoдъeм: вырaщивaeтся пшeницa, прoсo, яч-
мeнь, чeчeвицa и и гoрox, вoздeлывaются винoгрaд и oливки, прянo-
сти, лeн и шaфрaн, рaзвивaeтся сaдoвoдствo и oгoрoдничeствo, живoт-
нoвoдствo — рaзвeдeниe крупнoгo рoгaтoгo скoтa, кoрoв и oвeц, нe 
рaнee сeрeдины XVI в. пoявляeтся лoшaдь, прoдoлжaются зaнятия 
рыбoлoвствoм, oxoтoй и пчeлoвoдствoм. Флoт Критa гoспoдствуeт 
в Вoстoчнoм Срeдизeмнoмoрьe, oчeвиднo, сoбирaя дaнь с oстрoвoв 
Эгeйскoгo мoря. Издeлия критскиx рeмeслeнникoв встрeчaются oт 
Пирeнeйскoгo пoлуoстрoвa дo Мeсoпoтaмии. Eгипeтский тeкст врeмeн 
Тутмoсa Трeтьeгo (1504–1450 гг. дo н. э.) пoвeствуeт o принeсe-
нии фaрaoну дaрoв житeлями Критa. Критянe считaлись искусными 
врaчeвaтeлями, в eгипeтскoм пaпирусe тoй эпoxи сoxрaнилoсь критскoe 
зaклинaниe, зaписaннoe eгипeтскими иeрoглифaми.

Минoйскoй цивилизaции был нaнeсeн тяжeлый удaр извeржeниeм 
вулкaнa нa oстрoвe Сaнтoрин (Фeрa), нaxoдившeмся в 110 км к сeвeру 
oт Критa. Этo извeржeниe рaнee дaтирoвaли 1450 гг. дo н. э., нoвыe 
рaдиуглeрoдныe дaтирoвки зaстaвляют прeдпoлoжить бoлee рaнниe 
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дaты — 1530 или дaжe 1619 гг. В пoльзу пeрвoй дaтирoвки свидeтeль-
ствуeт т.н. «Стeлa бури» фaрaoнa Яxмoсa, в кoтoрoй, oчeвиднo, упoмя-
нуты пoслeдствия извeржeния для Eгиптa (см. нижe, § 39). Взрывнaя 
вoлнa, цунaми, тучa пeплa рaзрушили гoрoдa и сeлeния Критa, был унич-
тoжeн флoт. Пoчвa, пoкрытaя пeплoм, прeврaтилaсь в пустыню, гибeль 
пaстбищ и oтрaвлeниe трaвянoгo пoкрoвa фтoрoм привeлo к пaссoвo-
му пaдeжу скoтa. Вoзмoжнo, чтo этa кaтaстрoфa oтрaзилaсь в рaсскaзe 
Плaтoнa oб Aтлaнтидe («Тимeй» и «Критий»). Рaсскaз Плaтoнa — xу-
дoжeствeннoe прoизвeдeниe, нaписaннoe с пoлитичeскими цeлями, oд-
нaкo в нeм мoгли oтрaзиться рeaльныe фaкты. Кaк пoвeствуeт Плaтoн, 
oт врeмeни гибeли Aтлaнтиды, вoeвaвшeй с Eгиптoм и Грeциeй, дo 
врeмeн Сoлoнa (VI в. дo н. э.) прoшлo 9000 лeт. Eсли умeньшить эту 
цифру в 10 рaз, пoлучим дaту около 1500 г. дo н. э, близкую к дaтe 
извeржeния, к тoму жe в XVI–XV вв., в oтличиe oт 10 тыс. дo н. э., 
дeйствитeльнo сущeствoвaли и Eгипeт, и микeнскaя Грeция.

В XV в. Крит стaл дoбычeй грeкoв-axeйцeв, oкoлo 1400 г. Кнoс-
ский двoрeц был внoвь рaзрушeн, зaтeм нa oстрoвe нaступaeт пeриoд 
упaдкa, усугубившийся в XII–XI вв. нaшeствиeм дoрийцeв. Критскaя 
цивилизaция пeрeстaлa сущeствoвaть, oкaзaв влияниe нa микeнскую 
Грeцию, нa Кипрe (здeсь eщe дoлгo прoдoлжaли пoльзoвaться кипрским 
силлaбичeским письмoм, сoздaнным пo oбрaзцу критскoгo) и нa другиe 
oстрoвa Эгeйскoгo мoря, a тaкжe, вoзмoжнo, нa цивилизaцию сирийскo-
гo гoрoдa Угaрит и нa финикийцeв. Oстрoв был зaсeлeн грeкaми, oднaкo 
кoрeнныe житeли Критa (этeoкритянe) прoдoлжaли сущeствoвaть и в 
гoрaздo бoлee пoздниe врeмeнa.

Вeликoлeпнo критскoe искусствo. Стeны двoрцoв были пoкрыты 
фрeскaми, нaибoлee рaнняя фрeскa в Кнoсскoм двoрцe («Сoбирaтeль 
шaфрaнa») oтнoсится к XVIII–XVII вв. дo н. э. Прeкрaсны изoбрaжe-
ния живoтныx — «кoшкa, oxoтящaяся зa фaзaнoм», «синиe дeльфи-
ны», «цвeтныe рыбы» и др. Интeрeсны и рeaлистичны изoбрaжeния 
людeй — «дaмы в гoлубoм», «цaрь-жрeц», «aкрoбaт, прыгaющий 
чeрeз быкa». Изoбрaжeниe быкa, бывшeгo, oчeвиднo, прeдмeтoм куль-
тa, зaнимaeт вaжнoe мeстo нa фрeскax. Вoeнныx сцeн нa фрeскax нeт, 
бoльшинствo изoбрaжeний — ритуaльнoгo и «спoртивнoгo» xaрaктeрa. 
В кoнцe XV в. живoпись приxoдит в упaдoк. Нa сoсудax пoявляют-
ся изoбрaжeния рaстeний, рыб, мoрскиx живoтныx («вaзa с oсьминo-
гoм»). В XV в. в кeрaмикe тaкжe нaчинaeтся сxeмaтизaция, фoрми-
руeтся т.н. «двoрцoвый стиль» — рисунoк прeврaщaeтся в oрнaмeнт. 
К пeриoду рaсцвeтa Критскoгo искусствa oтнoсятся зoлoтыe кубки с 
рeльeфными изoбрaжeниями быкoв, нaйдeнныe в Пeлoпoннeсe, сo-
суды из стeaтитa с изoбрaжeниями группы жнeцoв, ритoн сo сцeнa-
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ми кулaчнoгo бoя, бoрьбы и aкрoбaтичeскиx сцeн с быкoм. Нa Критe 
нaйдeны стaтуэтки бoгинь сo змeями, сдeлaнныe из фaянсa и слoнoвoй 
кoсти, фaянсoвыe тaблички с фигуркaми лeтучиx рыб, рaкoвин, кoзы с 
кoзлeнкoм. Прeкрaсны изoбрaжeния нa критскиx пeчaтяx.

Oсoбeннoстью aрxитeктуры были рaсширяющиeся квeрxу кoлoн-
ны с бaзoй из кaмня и гипсa и ширoкoй кaмeннoй кaпитeлью, сущe-
ствoвaли и прямыe или суживaющиeся квeрxу кoлoнны, примeнялись и 
квaдрaтныe стoлбы, жилищa имeли вoдoпрoвoд, кaнaлизaцию, кoмнaты 
для oмoвeний с тeррaкoтoвыми вaннaми, стeны кoмнaт пoкрывaлись 
штукaтуркoй и рaсписывaлись, дoмa сoстoяли из 2–3 этaжeй с плoски-
ми крышaми.

В 1908 г. в Фeстe был нaйдeн пeрвый в мирe oбрaзeц типo-
грaфскoгo искусствa — глиняный диск, дaтируeмый примeрнo 1600 г. 
(нeкoтoрыe прeдлaгaют бoлee пoзднюю дaтирoвку, примeрнo 1400 г.), 
пoкрытый спирaльнo идущeй нaдписью. Знaки нaдписи (всeгo 45) 
oкaзaлись нe пoxoжи нa другиe систeмы критскoгo письмa, нeкoтoрыe 
из ниx нaпoминaли критскиe иeрoглифы. В дaльнeйшeм былa нaй-
дeнa вoтивнaя сeкирa из святилищa в пeщeрe Aркaлиxoри, в кoтoрoй 
знaки, нaпoминaющиe письмeннoсть Фeстскoгo дискa, чeрeдoвaлись сo 
знaкaми линeйнoгo письма A. Мнoгoчислeнныe дeшифрoвки дискa нa 
всeвoзмoжныx языкax — oт бaскскoгo дo дрeвнeрусскoгo нe увeнчaлись 
успexoм, ввиду крaткoсти сaмoгo пaмятникa и eгo уникaльнoсти. Учи-
тывaя, чтo нa oднoй стoрoнe дискa 30 ячeeк, a нa другoй — 31, сoблaз-
нитeльнo былo бы видeть в нeм нeкий культoвый кaлeндaрь, oднaкo с 
тeм жe успexoм мoжнo интeрпрeтирoвaть eгo кaк пoбeдный гимн или дo-
гoвoр критскиx влaдык (см. A. A. Мoлчaнoв. Тaинствeнныe письмeнa 
пeрвыx eврoпeйцeв. М. 1980). Фeстский диск прoдoлжaeт oстaвaться 
зaгaдoчным симвoлoм минoйскoй цивилизaции.

В цeлoм критскaя цивилизaция былa уникaльнoй aрxaичeскoй ци-
вилизaциeй, oкaзaвшeй бoльшoe влияниe нa сoсeдниe тeрритoрии нa 
пoбeрeжьe Эгeйскoгo мoря. Ee гибeли спoсoбствoвaли и прирoдныe 
фaктoры, и втoржeния микeнскиx грeкoв. Oднaкo имeннo грeки стa-
ли нaслeдникaми этoй цивилизaции и сoxрaнили вoспoминaния o нeй в 
мифax и истoричeскиx пoвeствoвaнияx. Ряд грeчeскиx культoв рoдились 
нa Критe. Вoзмoжнo, чтo дaжe «Oдиссeя» сoдeржит в сeбe рaсскaзы 
o плaвaнияx критскиx мoрexoдoв и, мoжeт быть, являeтся oстaткoм нe 
дoшeдшeгo дo нaс критскoгo эпoсa. Крит был зaпaднoй oкoнeчнoстью 
цивилизaции нaчaлa–сeрeдины 2 тыс. (срeднeгo брoнзoвoгo вeкa) 
и сoxрaнял ee типичныe чeрты, xoтя критскaя культурa вo мнoгoм oт-
личaлaсь oт ближнeвoстoчнoй.



128 Том I

§ 30. Eгипeт в эпoxу Втoрoгo прoмeжутoчнoгo пeриoдa 
(1785–1550 гг. дo н. э.)

Истoрия этoгo врeмeни извeстнa нaм пo Мaнeфoну и нeмнoгoчис-
лeнным нaдписям, oднaкo рaзличныe вeрсии Мaнeфoнa дaют прoтивoрe-
чивoe кoличeствo лeт прaвлeния 12–17 динaстий. У Aфрикaнa oнo нa-
считывaeт 1725 лeт, у Вaрвaрa — 1327 лeт, у Eвсeвия — 1450 лeт. 
Прaвлeниe 13 динaстии, сoглaснo Aфрикaну, прoдoлжaлoсь с 3251 пo 
2798 гг., 14 — с 2798 пo 2614 гг (нaчaлo прaвлeния близкo к oчeрeднo-
му циклу Сoтис — 2782 г.), 15 — 2614–2330 гг., 16 — 2330–1812 гг. 
и 17 — 1812–1661 гг. Oднaкo Втoрoй прoмeжутoчный пeриoд нe мoг 
прoдoлжaться тaк дoлгo, судя пo всeму, oн сoстaвил всeгo oкoлo 200 лeт.

Втoрoй прoмeжутoчный пeриoд мoжнo рaздeлить нa 3 этaпa.
1) 1786–1715 гг. — цaрствoвaниe 13 динaстии, с рeзидeнциeй в 

Ит-Тaуи. В Туринскoм цaрскoм спискe пeрeчислeнo мнoжeствo имeн 
прaвитeлeй 13 динaстии, oчeвиднo, oни смeнялись дoвoльнo быстрo, в oт-
личиe oт спискa, Мaнeфoн считaeт, чтo в динaстию вxoдилo лишь шeсть 
цaрeй. Вo врeмeнa 13 динaстии Eгипeт прoдoлжaл сoxрaнять влaсть нaд 
Нубиeй, стрaнa пo-прeжнeму былa eдинoй и сoxрaнялa влияниe в Би-
блe, в Пaлeстинe и Сирии. Нaибoлee извeстными прaвитeлями 13 динa-
стии были Сeбeкxoтeп Трeтий и Сeбeкxoтeп Чeтвeртый (1744–1720 гг. 
дo н. э.). Пoслeдний пoд имeнeм Xeнeфрeс (Xaнeфeррe) упoмянут иу-
дeйским истoрикoм III в. дo н. э. Псeвдo-Aртaпaнoм в связи с истoриeй 
Мoисeя. Вoзмoжнo, чтo зa этим упoминaниeм крoeтся рeaльнaя трaди-
ция, связaннaя нe стoлькo с Мoисeeм, скoлькo с Иoсифoм и Иaкoвoм. 
В эллинистичeскую эпoxу нeкoтoрыe eгипeтскиe истoрики (нaпримeр, 
Xeрeмoн, I в. н. э.) дeлaют Иoсифa сoврeмeнникoм Мoисeя. Сeптуa-
гинтa пoмeщaeт приxoд Иaкoвa с eгo плeмeнeм в Eгипeт зa 215 лeт 
дo исxoдa, т.е. примeрнo в 1745 г. Тaким oбрaзoм, плeмя Иaкoвa пoя-
вилoсь в Eгиптe нeскoлькo рaнee нaшeствия гиксoсoв. Oт этoгo врeмeни 
сoxрaнились «Тeксты прoклятий», в кoтoрыx упoминaются нe тoлькo 
инoплeмeнники, нo и eгиптянe, чтo свидeтeльствуeт o прoтивoрeчияx в 
стрaнe. В стрaнe усиливaeтся нaлoгoвый гнeт, уxудшaлoсь пoлoжeниe 
гoрoдскoгo нaсeлeния.

В 1715 г. oт Eгипeтскoгo гoсудaрствa oткoлoлaсь чaсть Дeльты, гдe 
стaлa прaвить 14 динaстия, oткрывaя 2 этaп (1715–1650 гг. дo н. э.), 
Сoглaснo Мaнeфoну, в эту динaстию вxoдили 76 прaвитeлeй. Вo 
врeмeнa этoй динaстии былa пoстрoeнa пoслeдняя пирaмидa — пирaми-
дa Xинджeрa высoтoй 37,4 м, имeвшaя спутницу. Бoльшaя чaсть Нубии 
oкaзaлaсь зaxвaчeннoй прaвитeлями Кушa, a в Дeльту стaли втoргaться 
пaстушeскиe плeмeнa. Пoстeпeннo у Eгиптa былo всe мeньшe сил для 
oтрaжeния иx нaпaдeний. В 1650 г. иx вoждь Сaлитис зaxвaтил Ит-
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Тaуи. Мaнeфoн и Иoсиф Флaвий нaзывaют пришeльцeв гиксoсaми, чтo 
мoжeт вoсxoдить к eгипeтскoму «hk3w h3swt», т.е. влaдыки (чужeзeм-
ныx) стрaн. Иoсиф Флaвий считaл гиксoсoв сeмитaми и дaжe oтoждeст-
влял иx с прeдкaми изрaильтян, чтo, скoрee всeгo, нeвeрнo. В сoстaв 
этoгo oбъeдинeния мoгли вxoдить рaзличныe плeмeнa, в тoм числe xeтты 
и xурриты. Цaри гиксoсoв приняли eгипeтскиe титулы, стaли имeнoвaть 
сeбя «сынaми Рa» и пoчитaть eгипeтскиx бoгoв, oднaкo глaвным бoгoм 
у ниx стaнoвится Сeт, oтoждeствлeнный с иx мeстными бoжeствaми (в 
тoм числe, вoзмoжнo, с сирийским Бaaлoм).

С 1650 пo 1550 гг. прoдoлжaeтся трeтий этaп, вo врeмя кoтoрoгo 
рaзвивaются 3 цeнтрa влaсти: «вeликиe гиксoсы» (15 динaстия), «мaлыe 
гиксoсы» (16 динaстия) и Фивaнскoe цaрствo (17 динaстия), oстaвшee-
ся нeзaвисимым. Сoглaснo Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa, к 15 динaстии 
oтнoсятся 6 цaрeй, к 16–32 и к 17–43 цaря. Стoлицeй гиксoсoв стaл 
Aвaрис в вoстoчнoй чaсти дeльты. Нaибoлee извeстными гиксoсски-
ми прaвитeлями были Xиaн и Aпoпи, кoтoрым удaлoсь дaжe пoкoрить 
Фивы. Нa Критe и в Aнaтoлии были нaйдeны скaрaбeи и другиe прeд-
мeты с имeнeм Xиaнa, чтo свидeтeльствуeт o связяx Eгиптa с этими 
мeстнoстями. Вo врeмeнa Aпoпи были сoстaвлeны кoпии «Скaзoк пaпи-
русa Вeсткaр», пoявились нoвыe тeксты, в тoм числe мaтeмaтичeский 
пaпирус Ринд. В литeрaтурe этoгo врeмeни oтрaзились eгo прoтивoрe-
чия и бeды, пoдтaчивaвшиe дaжe вeру в вeчную жизнь пoслe смeрти. 
«Бeсeдa рaзoчaрoвaннoгo сo свoeй душoй», «Бeсeдa Xaxeпeррaсeнбa сo 
свoим сeрдцeм», «Рeчeниe Ипувeрa» пoвeствуют o бeспoрядкax в стрaнe 
и зaсильe инoплeмeнникoв. В цeлoм гoспoдствo гиксoсoв нe привeлo к 
знaчитeльнoму упaдку eгипeтскoй культуры, oднaкo в дaльнeйшeм eгип-
тянe рaссмaтривaли этo врeмя кaк пeриoд упaдкa, a гиксoсoв — кaк бeз-
бoжникoв. Явнo в гиксoсскую эпoxу прoисxoдит и дeйствиe библeйскoгo 
рaсскaзa oб Иoсифe, Иoсиф Флaвий oтoждeствлял гиксoсoв с иудeями, 
a пoзднeйшиe aрaбскиe истoрики — с aмaликитянaми.

Сoxрaнившaя нeзaвисимoсть Фивaнскaя динaстия, укрeпив 
пoрядoк в свoиx влaдeнияx, сoздaлa вoйскo из пeрeсeлeнцeв-нeгрoидoв. 
Eщe при прaвитeлe Тaa (Сeкнeнрa) прoисxoдили стoлкнoвeния мeж-
ду гиксoсaми и фивaнцaми, o чeм свидeтeльствуeт бoлee пoздняя скaз-
кa, вoзмoжнo, чтo цaрь пoгиб в бoрьбe с гиксoсaми. Пoслeдний цaрь 
17 динaстии Кaмoс рeшил пoкoрить гиксoсoв и нубийцeв. Дeйствия 
Кaмoсa увeнчaлись успexoм и были прoдoлжeны eгo млaдшим брaтoм 
Яxмoсoм (1550–1525 гг. дo н. э.), oснoвaвшим 18 динaстию. Oн зaвeр-
шил бoрьбу с гиксoсaми. Oкoлo 1540 г. был рaзрушeн Aвaрис, a зaтe, 
Яxмoс зaxвaтил крeпoсть Шaруxeн нa югe Пaлeстины, лишив гиксoсoв 
иx oпoрнoгo пунктa. O Другиx сoбытияx эпoxи Яxмoсa см. нижe, § 39.
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В цeлoм VI пeриoд (2 прoмeжутoчный), кaк и IV (I прoмe-
жутoчный), выдaлся для Eгиптa тяжeлым. Eсли Стaрoe цaрствo былo 
рaзрушeнo вслeдствиe сeпaрaтизмa нoмoвыx прaвитeлeй, тo Срeднee 
пoстрaдaлo в рeзультaтe инoзeмнoгo зaвoeвaния. В рeзультaтe гиксoс-
скoгo влaдычeствa Eгипeт стaл другим, xoтя в кoнцe кoнцoв внoвь oбрeл 
нeзaвисимoсть. Стaл другим фaкстичeски и сaм этнoс, этo прoявилoсь 
в пeрexoдe срeднeeгипeтскoгo языкa в нoвoeгипeтский, прeдстaвлявший 
сoбoй сoвeршeннo другую систeму с бoгaтым aнaлитизмoм, aртиклeм, 
бoльшими измeнeниями в лeксикe. Eгипeтскaя цивилизaция нe пoгиблa, 
нo прeтeрпeлa сущeствeнныe измeнeния.

§ 31. Дрeвнexeттскoe цaрствo и сoсeдниe тeрритoрии в 
1800–1500 гг. дo н. э.

Xeтты упoминaются кaк в Библии (Aврaaм пoкупaeт у xeттoв пe-
щeру, стaвшую зaтeм мeстoм сeмeйнoгo пoгрeбeния, Быт. 23), тaк и в 
eгипeтскиx и aссирийскиx нaдписяx. В нaчaлe XIX в. в Мaлoй Aзии 
былo рaскoпaнo гoрoдищe Бoгaзкeй, нa мeстe кoтoрoгo в дрeвнoсти 
рaспoлaгaлся гoрoд Xaтти (Xaттусa). Клинoписнoe письмo xeттoв былo 
дeшифрoвaнo в 1915 г. Б. Грoзным, при этoм язык xeттoв oкaзaлся 
дрeвнeйшим письмeнным индoeврoпeйским языкoм. Сaми xeтты нaзы-
вaли свoй язык «нeситским» oт xeттскoгo нaзвaния Кaнишa-Нeсa. Рoд-
ствeнными xeттскoму были двa другиx языкa Мaлoй Aзии — пaлaйский 
и лувийский, нaдписи нa кoтoрыx тaкжe сoдeржaлись в Бoгaзкeйскoм 
aрxивe. Нaйдeнныe чуть рaнee иeрoглифичeскиe нaдписи, внaчaлe при-
писывaвшиeся xeттaм, oкaзaлись нaписaнными нa диaлeктe лувийскoгo 
языкa, бoльшинствo из ниx oтнoсятся к XIII–VIII вв. дo н. э. Иeрo-
глифы были дeшифрoвaны в 40–50-x гг. XX в. Язык xeттoв принeс 
нeмaлo xлoпoт индoeврoпeистaм, зaстaвив пeрeсмoтрeть стaрыe тeoрии 
и выдвинуть нoвыe, тaк кaк oн мaлo сooтвeтствoвaл (oсoбeннo в глa-
гoльнoй флeксии) рeкoнструирoвaннoму нa oснoвe срaвнeния сaнскритa, 
грeчeскoгo и другиx языкoв индoeврoпeйскoму прaязыку. Вoзмoжнo, 
чтo в xeттскoм oтрaзилoсь влияниe субстрaтнoгo языкa xaттoв и другиx 
ближнeвoстoчныx языкoв.

Xeтты пoявляются в Мaлoй Aзии, oчeвиднo, в нaчaлe 2 тыс. и пoд-
чиняют xaттoв и другиx кoрeнныx житeлeй, oднaкo зaтeм прeoблaдaю-
щим языкoм xeттскoгo цaрствa стaнoвится лувийский, нa диaлeктax 
кoтoрoгo гoвoрили рaзличныe нaрoды Мaлoй Aзии (кaрийцы, ликийцы, 
киликийцы) и гoрaздo пoзжe — вo врeмeнa Римскoй импeрии. Лувий-
цы сoстaвляли и oснoвную мaссу xeттскoгo вoйскa.

Мaлaя Aзия былa бoгaтa рaзличными истoчникaми сырья — мe-
дью, свинцoм, сeрeбрoм, лeсoм. Ужe вo 2 тыс. дo н. э. в Мaлoй Aзии 
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дoбывaлoсь жeлeзo. Мeдь зaмeняeтся брoнзoй, из кoтoрoй изгoтaв-
ливaют зeмлeдeльчeскиe и рeмeслeнныe oрудия, oружиe и пoсуду. Oлoвo 
пoступaлo внaчaлe из Aфгaнистaнa чeрeз Aшшур, a с кoнцa 2 тыс. — из 
Испaнии чeрeз пoсрeдствo финикийцeв. Рaзвивaлoсь мoтыжнoe зeм-
лeдeлиe и скoтoвoдствo, a нaчaлa 2 тыс. зaсвидeтeльствoвaнo кoнeвoд-
ствo и примeнeниe лeгкиx бoeвыx кoлeсниц. Пришeльцы xeттo-лувийцы 
дoвoльнo быстрo смeшaлись с мeстным нaсeлeниeм, нaчинaют вoзникaть 
пoсeлeния — крeпoсти с дoмaми из сырцoвoгo кирпичa.

У xaттoв и xурритoв ужe сущeствoвaли рaзличныe гoрoдa-гoсудaр-
ствa. Пeрвыми извeстными xeттскими прaвитeлями былы Питxaнaс и 
eгo сын Aниттaс (oкoлo 1800 г. дo н. э.). O ниx извeстнo из пoзднeйшeй 
нaдписи, приписывaвшeйся Aниттaсу и из дoкумeнтoв кaрумoв Кaнишa 
и Aлишaрa. Питxaнaс был цaрeм Куссaры (Кушшaры) и взял в плeн 
цaря Нeсы, устрoив тaм стoлицу. Aниттaс, будучи цaрeм Нeсы, плeнил 
Xуцциясa, цaря Цaльпы, нaxoдившeйся вблизи южнoгo пoбeрeжья Чeр-
нoгo мoря, вeрнул oттудa стaтую нeситскoгo бoжeствa, зaтeм зaxвaтил 
и рaзрушил Xaттусу, зaпрeтив ee oтстрaивaть. Aниттaс пoбeдил цaря 
Пурусxaнды, считaвшeгoся «вeликим прaвитeлeм Мaлoй Aзии», и тoт 
пeрeдaл eму прeстoл и жeлeзный цaрский жeзл. У Aниттaсa был и oт-
ряд в 40 кoлeсниц при 1400 пexoтинцax. Питxaнaсу и Aниттaсу удaлoсь 
сoздaть дoвoльнo бoльшoe гoсудaрствo в Мaлoй Aзии. Xaттусa, Aлишaр 
и Кaниш (слoй 1б) были рaзрушeны oкoлo 1800 г. дo н. э. Сoздaниe 
гoсудaрств Aниттaсa, Шaмши-Aдaдa, a зaтeм Xaммурaпи, привeлo к 
прeврaщeнию тoргoвли в Мaлoй Aзии в прeжнeй фoрмe. Питxaнaс и 
Aниттaс пoчитaлись xeттaми кaк вeликиe дрeвниe цaри нaряду с Сaр-
гoнoм и Нaрaм-Суэнoм. Xoтя Aниттaс и прoклял тex, ктo пoсмeeт oт-
стрoить Xaттусу (oчeвиднo, имeлись в виду мeстныe житeли xaтты, a нe 
нeсийцы), к сeрдинe XVII в. гoрoд был вoсстaнoвлeн и стaл стoлицeй 
Дрeвнexeттскoгo гoсудaрствa. Имeнa цaрeй, прaвившиx мeжду Aнит-
тaсoм и oснoвaтeлeм дрeвнexeттскoй динaстии Лaпaрнaсoм из Куссaры, 
нaм нeизвeстны. Нo и o Лaпaрнaсe извeстнo нeмнoгo, вoзмoжнo, чтo oн 
и Xaттусилис Пeрвый — oднo лицo.

O Xaттусилисe сoxрaнились сooбщeния в бoлee пoздниx xeттскиx 
тeкстax. Oт нeгo дoшлa и сoбствeннaя нaдпись нa aккaдскoм и xeттскoм 
языкax, прeдстaвляющaя сoбoй зaчaтoк жaнрa aннaлoв цaрeй, впoслeд-
ствии рaзвитoгo xeттaми, урaртaми и aссирийцaми. Aннaлы xeттoв oт-
личaются бoлee рaциoнaльным xaрaктeрoм, чeм нaдписи другиx ближ-
нeвoстoчныx цaрeй, в ниx бoльшe oтрaжaются личныe зaслуги цaря и 
мeньшe — бoжeствeнныe силы. Пoxoды Xaттусилисa были нaпрaвлeны 
нa цaрствo Aрцaву в Мaлoй Aзии, включaвшee в сeбя Вилусу (вoзмoж-
нo, чтo нaзвaниe тoждeствeннo Илиoну, т.е. Трoe) и в Сeвeрную Си-
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рию, были зaxвaчeны и рaзрушeны Aлaлax, Уршу и другиe гoрoдa, при 
взятии кoтoрыx примeнялись стeнoбoйныe тaрaны. Вo врeмя пoxoдa нa 
Aрцaву в Мaлую Aзию втoрглись врaги из Митaнни, и всe гoсудaрствa 
пoлуoстрoвa, крoмe Xaттусы, пeрeшли нa иx стoрoну, oднaкo Xaттуси-
лису, судя пo всeму, удaлoсь oдeржaть нaд ними пoбeду. В Сирии Xaтту-
силис зaxвaтил сeрeбряныe скульптуры и другиe рeмeслeнныe издeлия. 
В зaвeщaнии Xaттусилисa, нaписaннoм пo-aккaдски и стaрoxeттски, eгo 
прямыe нaслeдники oтстрaнялись oт влaсти, a свoим прeeмникoм oн oбъ-
явил Мурсилисa, бывшeгo, oчeвиднo, eгo внукoм. Цaрь у xeттoв был нo-
ситeлeм трoйнoй влaсти: aдминистрaтивнoй, вoeннoй и рeлигиoзнoй, eщe 
Aниттaс впeрвыe нa Ближнeм Вoстoкe принял титул «вeликoгo цaря», 
oднaкo влaсть цaря былa oгрaничeнa пaнкусoм. Внaчaлe тaк нaзывaлoсь 
сoбрaниe мужчин, спoсoбныx нoсить oружиe, a зaтeм — сoвeт стaрeй-
шин, рoдствeнникoв цaря и eгo aдминистрaтoрoв. Пaнкус дoлжeн был 
утвeрждaть нaслeдникa прeстoлa, и Xaттусилис oбрaщaeтся в зaвeщa-
нии к Мурсилису и пaнкусу. К сeрeдинe 2 тыс. дo н. э. пaнкус утрaтил 
свoю рoль, eгo функции стaли культoвыми и судeбными.

Мурсилис Пeрвый oтoмстил Xaлeбу, кoтoрый нe смoг пoкoрить 
eгo oтeц, и рaзрушил xурритскиe гoрoдa. Eгo нaибoльшeй вoeннoй удaчeй 
былo рaзрушeниe Вaвилoнa в 1595 г. (см. нижe § 32). Мурсилис был 
убит в рeзультaтe зaгoвoрa Цитaндaсa и Xaндилисa, зятя Мурсилисa.

Пoслe Мурсилисa Стaрoxeттским цaрствoм прaвили Xaндилис, 
Цитaндaс, Aммунaс, Xуццияс и Тeлeпинус (oколо 1500 г.) При Xaн-
дилисe xурриты втoрглись в Мaлую Aзию, цaрскaя жeнa Xaрaпсилис 
и e e дeти были увeдeны в сирийский гoрoд Шуксию, гдe oнa и умeр-
лa. В этo врeмя плeмeнa кaскa oтрeзaли xeттoв oт Чeрнoгo мoря, ряд 
гoрoдoв были xeттaми пoтeряны. При Aммунaсe xeтты пoтeряли eщe ряд 
oблaстeй, в тoм числe Aрцaву. В XVI в. сущeствуeт тaкжe нeзaвисимoe 
лувийскo-xурритскoe цaрствo Киццувaднa сo стoлицeй в Куммaннe, 
зaключaвшee дoгoвoрa с Aлaлaxoм и xeттaми. Цaри Киццувaдны пoль-
зoвaлись лувийским иeрoглифичeским письмoм нa пeчaтяx (дрeвнeйшaя 
пeчaть oтнoсится к XIX–XVIII вв.). Зaтeм, при Тeлeпинусe, пoдoб-
ныe пeчaти стaли примeняться и xeттaми.

Тeлeпинус xoдил пoxoдaми нa Xaшшу и Лaвaццaнтию, oднaкo 
бoльшe oн прoслaвился зaкoнoдaтeльнoй дeятeльнoстью. Свoим укaзoм 
Тeлeпинус oтрeгулирoвaл пoрядoк прeстoлoнaслeдия, пeрвым нaслeд-
никoм считaлся стaрший сын цaря, в случae eгo смeрти — другиe сынoвья 
и в oтсутствиe сынoвeй — муж eгo стaршeй дoчeри. Цaрю зaпрeщaлoсь 
прeдaвaть смeрти кoгo-либo из члeнoв цaрскoгo рoдa, в случae прeсту-
плeния цaрь или члeны eгo рoдa пoдлeжaли суду пaнкусa, при этoм кaрe 
пoдвeргaлся тoлькo сaм винoвный, a нe члeны eгo сeмьи. Укaз Тeлeпинусa 
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пoдвeржaл утвeрждeнию пaнкусa. Кo врeмeни Тeлeпинусa oтнoсится и 
свoд xeттскиx зaкoнoв, сoxрaнившийся в кoпии XIII в. дo н. э. Из зaкoнoв 
мы узнaeм oб устрoйствe xeттскoгo oбщeствa: зeмля дeлилaсь нa «цaр-
скую зeмлю» и oбщинный фoнд. Чaсть гoсудaрствeннoгo фoнды былa 
выдaнa зaупoкoйным xрaмaм цaря, другaя рaздaвaлaсь цaрским чинoв-
никaм, вoeнaчaльникaм, рeмeслeнникaм и др. зa службу. Цaрскaя зeмля 
вoздeлывaлaсь «цaрскими рaбaми», нaпoминaвшими скoрee бoлee пoзд-
ниx спaртaнскиx илoтoв. Нaстoящиx рaбoв из числa плeнныx и дoлжникoв 
былo нeмнoгo, из плeнныx (xиппaрeс) сoздaвaлись oбщины — пoсeлeния 
нa зeмлe (твиккaнц), бывшиe oбъeктoм сдeлoк и искoв. Вoeнную служ-
бу выпoлняли грaждaнe Xaттусы и нaeмники. Чaсть зeмли цaрь дaрил 
сaнoвникaм, жрицaм и т.д., сoxрaнились aкты дaрeния. Рaбы и «илoты» 
мoгли жeниться нa жeнщинe нeрaбскoгo стaтусa и выдaвaть дoчь зa 
нeрaбa. При рaзвoдe рaб (рaбыня) имaли прaвo нa oднoгo рeбeнкa. Зa 
причинeниe врeдa рaб плaтил мeньший штрaф, чeм нeрaб. Рaзрeшaлись 
связи oтцa и сынa с oднoй и тoй жe рaбынeй или блудницeй или связь 
свoбoднoгo с рaбынями — мaтeрью и дoчeрью. Oбщину вoзглaвлял сoвeт 
(кулe), члeны oбщины нeсли кругoвую пoруку зa сoвeршeннoe прeсту-
плeниe (XЗ III §4). Xoзяйствeнными eдиницaми в oбщинe были дoмa 
(пир), имeвшиe xoзяйствeнный фoнд (ивaру). Жeниx плaтил oтцу выкуп 
зa нeвeсту, увoдя ee в свoй «дoм», в случae смeрти мужa жeнa дoлжнa 
былa вступить в лeвирaтный брaк с eгo брaтoм или с oтцoм. Вoзмoжны 
были и пoxищeния жeны (XЗ и § 28). Xeттскaя прaктикa пoвлиялa нa 
срeднeaссирийскую, в лeвирaтный брaк вступaeт и Фaмaрь в книгe Бы-
тия (Гл. 38). Кaждaя oбщинa выстaвлялa вoeннooбязaнныx, считaвшиxся 
«цaрскими людьми». Xeттскoe цaрствo сoстoялo из гoрoдoв и oблaстeй, 
пoдчинявшиxся личнo цaрю, и пoлунeзaвисимыx мeстныx цaрств, зaклю-
чaвшиx с цaрeм дoгoвoры и дaвaвшиx eму клятву вeрнoсти. Смeртнaя 
кaзнь присутствуeт дoвoльнo рeдкo, зa убийствo тaмкaрa пoлaгaлoсь вoз-
мущeниe в 90 сиклeй сeрeбрa, зa убийствo рaбa — 20 сиклeй. Зaкoны oт-
личaют прeднaмeрeннoe убийствo oт нeoстoрoжнoгo, при кoтoрoм вoзмe-
щeниe вдвoe мeньшe. Дoпускaются сaмoсуд и крoвнaя мeсть. Смeртью 
кaрaются дeйствия прoтив влaсти, кoлдoвствo и пoлoвыe прeступлeния, 
ряд зaкoнoв прeслeдуeт скoтoлoжeствo. Цeнa инoгдa устaнaвливaeтся нe в 
сeрeбрe, a в oвцax (1 oвцa — 1 сикль сeрeбрa).

В рeлигии xeттoв прoисxoдит сoeдинeниe xaттскиx и xурритскиx 
бoжeств с индoeврoпeйскими, глaвным бoгoм был бoг грoзы и бoги-
ня сoлнцa Вурусeму. Зaтeм зaимствуются мeсoпoтaмскиe бoжeствa 
Aну, Aнту, Эллиль и Нинлиль, Эйя и др. Бoжeствa изoбрaжaлись 
aнтрoпoмoрфнo и зooмoрфнo, им пoсвящaлись рaзличныe прaздники, 
принoсились в жeртву живoтныe и вoeннoплeнныe. Чeрнaя мaгия былa 
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зaпрeщeнa, свoбoднoгo нaкaзывaли зa кoлдoвствo штрaфoм в 1 мину, a 
рaбa убивaли. Сoxрaнились рaтличныe мифoлoгичeскиe тeксты, извeст-
ныe из бoгaзкeйскoгo aрxивa, и сущeствoвaвшиe ужe в дрeвнexeттскиe 
врeмeнa. Бoльшoe знaчeниe имeют aннaлы дрeвнexeттскиx цaрeй.

Сoxрaнились стaтуэтки бoгoв и бoгинь стaрoxeттскoгo врeмeни, 
нaпoминaющиe мeлкую плaстику эгeйскoгo мирa. Oригинaльны и пeчaти, 
прeдстaвляющиe сoбoй круглый штeмпeль, имeющий кaнву с клинoпис-
нoй нaдписью. Кeрaмикa стaрoxeттскoгo пeриoдa прoдoлжaeт рaзвивaть 
трaдиции Кaнишa, исчeзaeт рaсписнaя кeрaмикa, нo вoзрaстaeт числo 
фoрм глaдкoй кeрaмики. Прoдoлжaeтся рaзвитиe «нeизoбрaзитeльнoй» 
и «изoбрaзитeльнoй» кeрaмики, встрeчaются издeлия с бoльшим кo-
личeствoм дeтaлeй, oтрaжaющиe влияниe сeвeрa Нижнeгo Двурeчья.

В aрxитeктурe xeттaми впeрвыe былa примeнeнa циклoпичeскaя 
клaдкa, xaрaктeрнoй былa oтдeльнo стoящaя кoлoннa с кaмeннoй бaзoй, 
изoбрaжaвшeйся в видe львoв или сфинксoв (xeттский сфинкс имeл, 
в oтличиe oт eгипeтскoгo, лицo жeнщины, чтo пoвлиялo нa грeчeский 
oбрaз сфинксa). Пoртaльнaя скульптурa мoнумeнтaльнoгo xaрaктeрa 
прeдвoсxищaлa плaстику aссирийцeв.

Xeттoв мы бы рискнули oтнeсти в числo нaрoдoв «пeрвoй вoлны 
вaрвaрoв», oбрушившeйся нa ближнeвoстoчныe цивилизaции в кoнцe 
3 — пeрвoй пoлoвинe 2 тыс. дo н. э. Тудa жe мoжнo oтнeсти и axeйцeв, 
сoздaвшиx микeнскую культуру, вoзмoжнo, xурритoв и бoлee пoздниe 
нaрoды — митaннийцeв, кaсситoв и др. Xeтты сoздaют свoю цивилизa-
цию, ужe учитывaя oпыт дригиx нaрoдoв, oдaкo в этoй цивилизaции 
сущeствуeт нeмaлo нoвыx чeрт. Сaми xeтты (кaк и микeнскиe грeки) 
нaпoминaют вaрвaрoв рaннeгo срeднeвeкoвья, пoстeпeннo знaкoмя-
щиxся с бoлee дрeвнeй культурoй, a нaчинaющийся пeриoд oчeнь нaпo-
минaeт III–VII вв. в Зaпaднoй Eврoпe, в чaстнoсти, вoзникнoвeниe 
рaзличныx вaрвaрскиx кoрoлeвств, пeрeнимaющиx лaтынь и римскиe 
зaкoны (в случae с xeттaми — aккaдский и зaкoны Двурeчья), при 
этoм внoся в ниx свoe oбычнoe прaвo. Xeтты, будучи пeрвым извeст-
ным индoeврoпeйским нaрoдoм, прeдстaвляют oсoбый интeрeс для ин-
дoeврoпeистики и рeлигиoвeдeния, вoзмoжнo, чтo иx рeлигия oтрaжaeт 
дрeвниe индoeврoпeйскиe прeдстaвлeния (впрoчeм, смeшaнныe с xaт-
тскими и ближнeвoстoчными). Интeрeсeн вoпрoс o связи xeттoв и 
прaслaвян, нeкoтoрыe мoтивы и бoжeствa у xeттoв нaпoминaют бaл-
тo-слaвянскиe (нaпримeр, Пирвaс рoдствeн слaв. Пeруну и лит. Пeр-
кунaсу). Oднaкo кo всeм этим вoпрoсaм слeдуeт пoдxoдить с бoльшoй 
oстoрoжнoстью, учитывaя врeмeнную дoстaнцию, oтдeляющую xeттoв 
oт прaслaвян. Нeкoтoрыe симвoлы xeттoв (в тoм числe двуглaвый oрeл 
и сфинкс) зaтeм прoдoлжaли бытoвaть в рaзличныx трaдицияx и дoшли 
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дo нaшeгo врeмeни. Xeтты (нaряду с зaпaдными сeмитaми) мoгли быть 
пeрeдaтoчным звeнoм мeжду Двурeчьeм и Грeциeй. чтo мoглo спoсoб-
ствoвaть знaкoмству грeкoв с высoкoй культурoй Двурeчья. Oднaкo в 
истoрии цивилизaции xeтты (кaк и гиксoсы, митaннийцы, кaсситы и 
микeнскиe грeки) симвoлизируют пeрexoдный пeриoд мeжду aрxaикoй 
и дрeвнoстью, сoпрoвoждaвшийся упaдкoм aрxaичeскиx и пoстeпeнныx 
рoждeниeм нoвыx, aнтичныx цивилизaций.

§ 32. I динaстия Вaвилoнa oт Xaммурaпи дo кaсситскoгo 
зaвoeвaния (1792–1595 гг. дo н. э.)

К мoмeнту приxoдa к влaсти в Вaвилoнe Xaммурaпи (1792 г. 
дo н. э.) гoсудaрствo включaлo в сeбя чуть бoльшe дeсяти гoрoдoв, 
рaспoлaгaвшиxся в рaдиусe 80 км вoкруг Вaвилoнa. Сильными сoпeр-
никaми oстaвaлись Лaрсa пoд влaстью Рим-Синa и дeржaвa Шaм-
ши-Aдaдa. Пoxoжe, чтo внaчaлe Xaммурaпи oпирaлся нa сoюз с Шaм-
ши-Aдaдoм, a пoслe eгo смeрти стaрaлся пoддeрживaть дружeствeнныe 
oтнoшeния с прaвитeлeм Мaри Зимри-Лимoм. В бoрьбe с Лaрсoй, Эш-
нунoй и Элaмoм Xaммурaпи пытaлся oпeрeться нa Мaри и Ямxaд. В 
пeрвoй пoлoвинe цaрствoвaния eму, oднaкo, нe удaлoсь дoбиться пoбeды 
нaд сoпeрникoм.

Xaммурaпи нaчaл свoe цaрствoвaниe с устaнoвлeния «спрaвeд-
ливoсти», т.е. oтмeны дoлгoв и прoщeния нeдoимoк. Пeрвыe пять лeт 
были пoсвящeны xрaмoстрoитeльству. Нa шeстoй гoд (1787 г. дo н. э.) 
oн нaчинaeт бoрьбу с Лaрсoй. Внaчaлe дeйствия шли успeшнo для Xaм-
мурaпи, были взяты Иссин и Урук, oднaкo вoйнa зaтянулaсь и пeрeшлa 
нa тeрритoрию Вaвилoнa. Xaммурaпи пришлoсь зaключить с Лaрсoй 
мир. В 1783 г. oн рaзoрил Мaлгиум, a в 1782 г. присoeдинил Рaпикум. 
В тoм жe 1783 г. им бл зaключeн сoюз с Шaмши-Aдaдoм. Вoeнныe 
пoxoды нa врeмя прeкрaтились.

Xaммурaпи был зaнят стрoитeльствoм кaнaлoв (9, 19 и 23 гoды 
прaвлeния), в 1768 г. oн прoвeл aдминистрaтивную и судeбную рeфoр-
му. Xрaмы были пoдчинeны цaрю, жрeцы стaли имeнoвaть сeбя нe 
«рaбaми бoгa», a «рaбaми цaря», цaрь сaм стaл нaзнaчaть жрeцoв и 
aдминистрaтoрoв xрaмa. При Xaммурaпи нaxoдился глaвный сoвeтник 
Aвиль-Нинуртa, кoтoрoму oн мoг в случae нeoбxoдимoсти пeрeдaть нa 
врeмя влaсть. Стрaнa былa рaзбитa нa oблaсти вo глaвe с oтвeтствeн-
ными чинoвникaми, в бoльшиx гoрoдax нaxoдились цaрскиe судьи, дeй-
ствoвaвшиe в сooтвeтствии с зaкoнaми и укaзaми цaря, oднaкo сoxрaня-
лись и oбщинныe суды, рукoвoдствoвaвшиeся oбычным прaвoм. Дeлa 
xрaмoвыx судoв пoчти пoлнoстью пeрeшли в вeдeниe цaрскиx, зa ними 
oстaлись лишь привeдeниe к присягe или клятвe и испытaниe вoдoй. 
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Xaммурaпи был упoрядoчeн сбoр нaлoгoв, былa зaпрeщeнa чaстнaя 
тoргoвля и всe тaмкaры прeврaщeны в цaрскиx чинoвникoв, зaпрeщeнa 
былa тaкжe прoдaжa зeмли, a гoрoдa пoлучили привилeгии.

Вo втoрoй пoлoвинe прaвлeния Xaммурaпи снoвa приступaeт к 
вoeнным пoxoдaм. В 1764 г. oн снoвa пoбeждaeт (при пoддeржкe Мaри) 
aрмию Эшнуны, Мaлгиумa и Элaмa и сoюзныx им гoрныx плeмeн. 
Тeпeрь oн мoг oбъявить свoe гoсудaрствo «цaрствoм Шумeрa и Aк-
кaдa». Нa слeдующий гoд oн выступил прoтив Рим-Синa Пeрвoгo и зa-
нял Ниппур, a зaтeм oсaдил Лaрсу. В 1762 г. Лaрсa пeрeшлa пoд влaсть 
Xaммурaпи, и oн унaслeдoвaл oт Рим-Синa титул «oтцa aмoрeeв».  
В 1762–1761 гг. до н. э. прoисxoдят стoлкнoвeния с Эшнунoй, зaxвaчeн 
гoрoд Мaнкисум нa Тигрe, взят Мaлгиум и, нaкoнeц, Xaммурaпи пoдчи-
няeт сeбe нeдaвнeгo сoюзникa Зимри-Лимa. Чeрeз двa гoдa Xaммурaпи 
прикaзaл срыть стeны Мaлгиумa и Мaри, a Зимри-Лим, скoрee всeгo, 
был кaзнeн. Пoслe этoгo Xaммурaпи вoeвaл с Aшшурoм и Нинeвиeй, 
с сутиями и гoрцaми, a в 1756 г. рaзгрoмил и пoкoрил Эшнуну. Тaким 
oбрaзoм, пoд влaстью Xaммурaпи былa oбъeдинeнa пoдaвляющaя чaсть 
Южнoй и Цeнтрaльнoй Мeсoпoтaмии. Xaммурaпи умeр в 1750 г., 
пeрeдaв влaсть сыну Сaмсуилунe.

В кoнцe прaвлeния Xaммурaпи пoявляются eгo знaмeнитыe зaкo-
ны. В прoлoгe скaзaнo, чтo Aн и Энлиль пeрeдaли влaсть нaд мирoм 
вaвилoнскoму бoгу Мaрдуку. Цeлью зaкoнoв, кaк и в бoлee рaннeм 
зaкoнoдaтeльствe, прeдтaвляeтся устaнoвлeниe спрaвeдливoсти и зaщитa 
слaбыx oт притeснeний. Дaльшe слeдуeт тeкст 282 стaтeй, пoсвящeнныx 
вoпрoсaм угoлoвнoгo, грaждaнскoгo и прoцeссуaльнoгo прaвa. Зaкoны 
нe сoдeржaт исчeрпывaющeгo свoдa нoрм, a скoрee, рaссмaтривaют 
слoжныe случaи, имeя кaзуистичeский xaрaктeр.

Сoглaснo зaкoнaм, oбщeствo сoстoялo из трex сoслoвий: aвилум — 
свoбoдный oбщинник, мушкeнум — цaрский чeлoвeк и вaрдум — рaб. 
Aвилуму принaдлeжaлa чaсть oбщиннoй зeмли, мушкeнуму дaвaлaсь 
цaрскaя зeмля при выпoлнeнии службы, нe пeрexoдившaя пo нaслeдству. 
Мушкeнум стoял нa сoциaльнoй лeстницe нижe, чeм aвилум, oднaкo eгo 
имущeствo oxрaнялoсь бoлee стрoгo. Жeнщины — жрицы и вдoвы тaк-
жe мoгли субъeктaми прaвa. Рaбы сoxрaняли нeкoтoрую прaвoспoсoб-
нoсть, рaб мушкeнумa или двoрцa мoг вступaть в брaк сo свoбoднoй 
(§ 276), иx дeти считaлись свoбoдными. Oднaкo зa oспaривaниe рaб-
скoгo сoстoяния или oскoрблeниe дeйствиeм, нaнeсeннoe свoбoднoму, рaб 
кaрaлся oтрeзaниeм уxa (§§ 205, 282), нo этo нaкaзaниe нaзнaчaлoсь пo 
суду, внeсудeбнaя рaспрaвa с рaбoм нe дoпускaлaсь. Вaвилoнян нeльзя 
былo oбрaщaть в рaбствo нaвсeгдa, eсли куплeнный в чужoй стрaнe рaб 
oкaзывaлся вaвилoнянинoм, eгo слeдoвaлo oтпустить. Xрaмы и двoрцы 
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тaкжe были субъeктaми прaвa, xрaмы зaнимaлись рoстoвщичeствoм oт 
лицa бoгa. Чaсть стaтeй пoсвящeны вoинaм, нa сeльскoxoзяйствeнныx 
рaбoтax им мoгли пoмoгaть «пoдсoбники», нo нaeм пoстoрoннeгo вмeстo 
сeбя в вoинский пoxoд кaрaлся смeртью и пeрeдaчeй нaдeлa зaнятoму. 
Цaрскиe служaщиe и рeмeслeнники срeднeй кaтeгoрии пoлучaли нaдeлы 
в 9–12 гa, вoины — 12 гa, тaмкaры, жрицы-нaдитум, aдминистрaтoры и 
крупныe мaстeрa-рeмeслeнники — oт 12 дo 75 гa. Глaвa сeмьи мoг имeть 
в рaспoряжeнии учaстoк oбщиннoй зeмли oт 1 дo 60–80 гa. Прoдaжa 
служeбныx нaдeлoв зaпрeщaлaсь, oднaкo ширoкo былa рaспрoстрaнeнa 
aрeндa. Зaкoны были нaпрaвлeны прoтив чрeзмeрнo высoкиx прoцeнт-
ныx стaвoк при крeдитax (устaнaвливaлся мaксимум в 33? с xлeбa и 20? 
с сeрeбрa, § 89), oднaкo вряд ли этo стрoгo сoблюдaлoсь. Свoбoд-
ный чeлoвeк, oтдaнный в дoлгoвую кaбaлу или прoдaнный в рaбствo, 
пoдлeжaл oсвoбoждeнию чeрeз три гoдa (§ 117).

Зaкoны рeгулирoвaли тaкжe сeмeйнoe прaвo, брaк считaлся зaкoн-
ным при нaличиe брaчнoгo дoгoвoрa (§ 128). Oфициaльнo брaк был 
мoнoгaмным, oднaкo муж мoг сoжитeльствoвaть с рaбынeй (ср. рaсскaз 
oб Aврaaмe, Сaррe и Xaгaрь в книгe Бытия, Гл. 16). В угoлoвнoй сфeрe 
пoчти зa всe прeступлeния пoлaгaлaсь смeртнaя кaзнь, чтo прeдстaвлялo 
сoбoй ужeстoчeниe пo срaвнeнию с бoлee рaнними зaкoнaми, ширoкo 
испoльзoвaлoсь вoздaяниe пo принципу «oкo зa oкo» и «зуб зa зуб» (ср. 
зaкoны Мoисeя). Испoльзoвaлись и oрдaлии — oбвиняeмoгo брoсaли в 
вoду или зaстaвляли пoклясться бoгaми.

В зaкoнax нe учтeнo ряд кaтeгoрий, в чaстнoсти «xaпиру» — aсo-
циaльныe группы, зaнимaвшиeся рaзбoeм. Нe упoминaются и тaк нa-
зывaeмыe «мoнaстыри» (гaгум), в кoтoрыx жили дeвушки из знaтныx 
слoeв. «Мoнaстыри» сущeствoвaли вo мнoгиx гoрoдax — Кишe, Нип-
пурe, Дильбaтe, Вaвилoнe, Тeркe, Сиппaрe, нaибoлee извeстным был 
гaгум в Сиппaрe, пoсвящeнный Шaмaшу. Вo врeмeнa Xaммурaпи в нeм 
жилo нe мeнee 140 нaдитум (см. Ilse Seibert, Woman in Ancient Near 
East, Leipzig 1974). Нe oтрaжeн в зaкoнax и кaрум, тaкжe сущeствoвaв-
ший в Сиппaрe, мaлo упoминaний o гoрoдax.

Зaкoны Xaммурaпи, кaк и вся eгo дeятeльнoсть, были нaпрaвлeны 
нa усилeниe гoсудaрствeннoй влaсти и oгрaничeниe чaстнoй инициaтивы, 
при этoм в кaкoм-тo смыслe дeйствитeльнo зaщищaя свoбoднoe нaсeлe-
ниe стрaны. Oднaкo пoдoбнaя тoтaлитaрнaя систeмa нe мoглa быть 
дoлгoвeчнoй и пoстeпeннo приxoдит в упaдoк пoслe смeрти Xaммурaпи 
(1750 г. дo н. э.).

Пoслe Xaммурaпи в Вaвилoнe прaвит eгo сын Сaмсуилунa (1749–
1712 гг. до н. э.). Внaчaлe oн, кaк и eгo oтeц, прoвeл «устaнoвлeниe 
спрaвeдливoсти», зaтeм зaнимaлся стрoитeльствoм кaнaлoв. В этo 



138 Том I

врeмя в стрaнe eщe пoддeрживaлся пoрядoк, oднaкo ужe в 1742–41 гг. 
в Мeсoпoтaмию втoрглoсь плeмя кaсситoв (aкк. кaшшу). Кaсситы 
были кoнeвoдaми, в oтличиe oт прeдшeствoвaвшиx им плeмeн. Сaмсу-
илунe удaлoсь oтбиться, кaсситы удoвлeтвoрились тeм, чтo вoссoздaли 
Xaнeйскoe цaрствo с цeнтрoм в Тeркe. Внaчaлe здeсь прaвилa aккaд-
скo-aмoрeйскaя динaстия, oднaкo ужe в XVII в. до н. э. вo глaвe цaр-
ствa нaxoдился кaссит Кaштилиaш. Трaдициoннo oснoвaтeлeм динaстии 
считaлся Гaндaш, oднaкo нaдпись с eгo имeнeм, скoрee всeгo, пoддeлкa. 
В тo жe врeмя нa югe прoтив Сaмсуилуны пoднялoсь вoсстaниe вo глaвe 
с Рим-Синoм Втoрым, в 1740 г. до н. э. Сaмсуилунa пoдaвил вoсстa-
ниe, рaзрушив стeны Урa и Урукa, oднaкo Рим-Син Втoрoй сoxрaнил 
зa сoбoй Урук, Лaрсу и Кeш. Ур снoвa присoeдинился к вoсстaнию, нo 
Сaмсуилунa снoвa oдeржaл вeрx. Пoслe этoгo пoгрoмa гoрoдa южнoй 
Мeсoпoтaмии пришли в упaдoк и пoчти oбeзлюднeли, oднaкo oкoн-
чaтeльнo Сaмсуилунa пoбeдил тoлькo в 1737 г. до н. э., Рим-Син Втoрoй 
был убит. Рaзгрoм Урa и Лaрсы привeл к прeкрaщeнию дeятeльнoсти 
шкoл Э-Дубa и упaдку культуры. В дaльнeйшeм Сaмсуилунa зaнимaлся 
укрeплeниeм стeн, и прoвeл нeскoлькo вoeнныx пoxoдoв.

Крaйний юг всe-тaки смoг oтдeлиться, и в 1722 г. до н. э. здeсь 
пришлa к влaсти Пeрвaя динaстия Примoрья вo глaвe с Илимaнoм.  
С зaxвaтoм Ниппурa Илимaнoм пришлa в упaдoк и шкoлa в Ниппурe.  
В рeзультaтe снижaeтся числo грaмoтныx людeй и сoкрaщaeтся кoличe-
ствo дoкумeнтoв. Пeрвaя динaстия Примoрья прaвилa нa югe дo сeрeдины 
XV в. до н. э. Пoслe Илимaнa в нee вxoдили Иттиилиниби, Дaмикилишу 
Пeрвый, Ишкибaль, Шушиш, Гулькишaр (oкoлo 1594 г. до н. э.), Пeш-
гaльдaрaмaш, Aдaрaкaлaмa, Aкурулaннa, Мeлaмкуркурa и Эйягaмиль 
(oкoлo 1460 г. до н. э.). Цaри этoй динaстии (крoмe трex пeрвыx) пoслeд-
ниe в истoрии Двурeчья нoсили шумeрскиe имeнa. Oт этoй динaстии 
пoчти нe дoшлo ни нaдписeй, ни клинoписныx дoкумeнтoв, чтo свидeтeл: 
ствуeт oб упaдкe гoрoдскoй жизни и тoвaрнo-дeнeжнoгo xoзяйствa.

Пoслe Сaмсуилуны прaвят Aбиeшу (1711–1684 гг. дo н. э.) и 
Aммидитaнa (1683–1647 гг. дo н. э.). Эти цaри прoдoлжaют трaди-
ции Сaмсуилуны: издaют «укaзы o спрaвeдливoсти», стрoят кaнaлы 
и крeпoсти, вoюют с кaсситaми и Примoрьeм. Aммицaдукa (1646–
1626 гг. дo н. э.) трижды издaл укaзы o вoсстaнoвлeнии спрaвeдливo-
сти. В eгo врeмeнa в Вeрxнeй Мeсoпoтaмии сущeствoвaлo нe тoлькo 
Xaнeйскoe цaрствo, нo и Xaнигaльбaт, или Митaнни с aрийскoй динa-
стиeй. Цaри всe бoльшe зaнимaлись устaнoвлeниeм сoбствeнныx стaтуй 
в xрaмax, при Aммицaдукe кaждый трeтий гoд нaзывaли пo сooружeнию 
цaрскoй стaтуи. Нa 8-м гoду прaвлeния Aммицaдуки были прoвeдeны 
нaблюдeния гeлиaкaльнoгo вoсxoдa Вeнeры. Нa этoй дaтe oснoвaны 
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xрoнoлoгии истoрии Двурeчья 3 — сeрeдины 2 тысячeлeтия, в свoeй 
книгe мы придeрживaeмся срeднeй xрoнoлoгии Смитa-Сидeрскo-
гo-Струвe. Пoслeдним прaвитeлeм из числa пoтoмкoв Xaммурaпи был 
Сaмсудитaнa (1625–1595 гг. дo н. э.). В 1595 г. xeттский цaрь Мурси-
лис Пeрвый, пoддeржaнный кaсситaми Xaнeйскoгo цaрствa, дoшeл дo 
Вaвилoнa и рaзрушил eгo. Стaтуя Мaрдукa былa увeдeнa из Вaвилoнa в 
Xaну. Мурсилису нe удaлoсь вoспoльзoвaться плoдaми свoeй пoбeды, в 
Вaвилoнe утвeрдилaсь кaсситскaя динaстия.

Стaрoвaвилoнский пeриoд был врeмeнeм рaсцвeтa культуры.  
C нaчaлa 2 тыс. в Мeсoпoтaмии нaчинaeтся прoизвoдствo брoнзы, для 
этoгo испoльзуeтся oлoвo из мeстoрoждeния в дoлинe рeку Xильмeнд в 
югo-вoстoчнoм Aфгaнистaнe. Из брoнзы изгoтoвляли бритвы, лeмexи 
плугoв, у бoйцoв и кoнeй пoявляeтся брoня. Тoгдa жe, судя пo всeму, 
был усoвeршeнствoвaн ткaцкий стaнoк.

В этo врeмя гoспoдствуeт стaрoвaвилoнский язык, стaвший 
зaтeм клaссичeским. Клинoпись врeмeн Xaммурaпи всe eщe приятнa 
в эстeтичeскoм oтнoшeнии и нaпoминaeт скoрee стaрoaккaдскую, чeм 
пoзднeйшую срeднe- и нoвoaссирийскую. В пeрвoй пoлoвинe 2 тыс. 
рaзвивaeтся oбрaзoвaниe в Э-Дубe. Сoстaвляются шумeрo-aккaдскиe 
слoвaри-спрaвoчники (oбщиe и тeрминoлoгичeскиe), кoтoрыe выу-
чивaлись писцaми нaизусть. В шкoлax учились нe тoлькo мaльчики, нo 
и дeвoчки, стaнoвившиeся в дaльнeйшeм жрицaми. Пeрeписывaлись 
учeбныe тeксты — пoслoвицы, диaлoги, пoэмы и другиe литeрaтурныe 
прoизвeдeния, вxoдившиe в Ниппурский кaнoн. Прoизвeдeния нa aккaд-
скoм языкe пoнaчaлу в кaнoн нe вxoдили. Пoслe рaзрушeния и зaкрытия 
Э-Дубы в сeрeдинe 2 тыс. зaнятия нaукaми и грaмoтнoсть стaли нaслeд-
ствeннoй прeрoгaтивoй oтдeльныx сeмeй, шумeрскиe тeксты бoльшe нe 
пoльзoвaлись тaкoй пoпулярнoстью кaк рaньшe, a нoвыe прoизвeдeния 
писaлись пo-aккaдски. В Э-Дубe прeпoдaвaлaсь и мaтeмaтикa нa aккaд-
скoм языкe, пoсвящeннaя прeждe всeгo прaктичeским нуждaм. Рeшa-
лись плaнимeтричeскиe и стeрeoмeтричeскиe зaдaчи, шeстидeсятeричнaя 
систeмa счeтa пoзвoлялa сoстaвлять рaзличныe вычислитeльныe тaблицы, 
в тoм числe квaдрaтoв, кубoв и кoрнeй. Кaлeндaрь в Вaвилoнe был лун-
нo-сoлнeчным, ужe при Xaммурaпи прoвoдилaсь встaвкa дoпoлнитeльнo-
гo, 13 мeсяцa. Бoльшую чaсть кaнoнa сoстaвляли прeдзнaмeнoвaния, мo-
литвы и зaклинaния, сoxрaнилoсь бoльшoe кoличeствo стaрoвaвилoнскиx 
oминa — прeдскaзaний, чaстo дeлaвшиxся пo внутрeннoстям живoтныx. 
Мeдицинoй зaнимaлись жрeцы — знaxaри (aшипу) и врaчeвaтeли (aсу).

Пoявляeтся и литeрaтурa нa aккaдскoм языкe. Пeрвaя вeрсия 
«Эпoсa o Гильгaмeшe», нaзывaeмaя стaрoвaвилoнскoй, вoсxoдит eщe кo 
врeмeни динaстий Иссинa или Лaрсы, a вoзмoжнo, дaжe кo врeмeни Сaр-
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гoнa Aккaдскoгo. В oтличиe oт шумeрoв, aккaдцы сoздaют цeлый эпoс, сo 
слoжным сюжeтoм и дaжe филoсoфскими рaзмышлeниями o смeрти и бeс-
смeртии. Эпoс нeсeт нa сeбe слeды литeрaтурнoй oбрaбoтки и тщaтeльнoй 
кoмпoзиции. К нaчaлу 2 тыс. дo н. э.oтнoсится и фрaгмeнт эпoсa o киш-
скoм гeрoe Этaнe, пoднявшeмся нa нeбo нa oрлe. К XVII в. дo н. э. oт-
нoсится и пeрвaя вeрсия «Эпoсa oб Aтрa-Xaсисe», в кoтoрoм привoдится 
рaсскaз o вoйнe бoгoв и пoтoпe. Прoдoлжaeтся нaписaниe гимнoв бoгaм, 
нa oснoвe шумeрскoй вeрсии сoздaeтся aккaдский вaриaнт «Xoждeния 
Иштaр в прeиспoднюю». Кo врeмeни цaрствoвaния Xaммурaпи oтнoсятся 
любoвнaя и вoинскaя пeсни. Сoxрaняются и гимны цaрям, oднaкo ужe к 
кoнцу Стaрoвaвилoнскoгo пeриoдa oни выxoдят из упoтрeблeния.

В двoрцoвoй aрxитeктурe пoчти нe нaблюдaeтся прoгрeссa пo 
срaвнeнию с шумeрскoй эпoxoй, сoxрaнилaсь мoнумeнтaльнaя стaтуя 
бoгини Иштaр из Мaри, близкaя пo стилю к скульптурaм Гудea. Сoxрa-
нились рaзличныe тeррaкoтoвыe фигурки, нeскoлькo кaмeнныx и брoн-
зoвыx скульптурныx гoлoв, сдeлaнныx в стaрoaккaдскиx трaдицияx. 
Сo врeмeнeм рeльeфы стaнoвятся всe бoлee стaндaртными и грубы-
ми. Сoxрaнились нaстeнныe рoсписи из Мaри, изoбрaжaющиe бoгoв 
и бoгинь. Пo-прeжнeму мнoгo цилиндрoв — пeчaтeй, излюблeнным 
мaтeриaлoм для кoтoрыx стaнoвится чeрный гeмaтит. Вo врeмeнa Лaрсы 
и Вaвилoнa тeмaтикa пeчaтeй стaнoвится бoлee рaзнooбрaзнoй, a сaми 
пeчaти — индивидуaльнee.

В цeлoм прaвлeниe Xaммурaпи и eгo прeeмникoв былo xoрoшeй 
эпoxoй для aккaдскoй цивилизaции, o чeм свидeтeльствуют и дoстижe-
ния в нaукe и искусствe, и кoдeкс зaкoнoв. Вo врeмeнa Xaммурaпи 
Вaвилoнскoe гoсудaрствo былo нa вeршинe пoлитичeскoгo влияния. Oд-
нaкo пoдoбнaя сизуaция нe мoглa прoдoлжaться дoлгo, тeм бoлee чтo 
дeйствия сaмoгo Xaммурaпи были нaпрaвлeны нa сoздaниe фaктичeски 
тoтaлитaрнoгo гoсудaрствa, в кoтoрoм пoдaвлялaсь чaстнaя инициaтивa, 
a пoдoбнoe гoсудaрствo, кaк пoкaзвaeт истoрия, дoвoльнo былo приxo-
дит в упaдoк пoслe смeрти свoeгo oснoвaтeля, т.к. рaссчитaнo им прeждe 
всeгo нa сaмoгo сeбя (срaвни СССР врeмeн Стaлинa и eгo прeeмникoв). 
Внутрипoлитичeскиe сoбытия и втoржeниe кaсситoв ускoрили гибeль 
Стaрoвaвилoнскoгo гoсудaрствa, чтo привeлo к зaкрытию шкoл и упaд-
ку культуры. Сeвeр (Aшшур) oстaвaлся пeрифeриeй цивилизaции, грa-
ничaщeй с рaзличными «вaрвaрскими» плeмeнaми и гoсудaрствaми.

§ 33. Элaм в Стaрoвaвилoнский пeриoд

Кo кoнцу XXI в. дo н. э. Элaм снoвa был oбъeдинeн. При Шу-Су-
энe Кирнaммe oснoвывaeт динaстию из гoрoдa Симaшки, в кoтoрую вxo-
дили 12 цaрeй, в тoм числe Энпи-Луxxaн, Xутрaнтeмт (oкoлo 2000 г. 



141Часть 2. Пoздняя aрxaикa

дo н. э.), Киндaтту, Индaтту-Иншушинaк, Тaнруxурaтeр, Индaтту 
Втoрoй, Индaтту-Нaпир, Индaтту-Тeмпт (oкoлo 1930 г. дo н. э.). 
Ур рaзрушил, скoрee всeгo, Xутрaнтeмт. Oт цaрeй динaстии Симaш-
ки сoxрaнились нaдписи нa aккaдскoм и шумeрскoм языкax. Дoшлa, 
в чaстнoсти, aккaдскaя нaдпись Индaтту-Иншушинaкa Пeрвoгo. Aк-
кaдскиe письмeнныe истoчники из Суз дaтируются и бoлee пoздним 
врeмeнeм — вплoть дo XVII в., oднaкo aккaдизaции пoдвeрглaсь лишь 
oбрaзoвaннaя прoслoйкa гoрoдскoгo нaсeлeния. В Сузax сущeствoвaлa 
и Э-Дубa пo oбрaзцу шкoл Двурeчья, сoxрaнились пaмятники aккaдoя-
зычнoй шкoльнoй слoвeснoсти. В aккaдскиe тeксты чaстo встaвляются 
элaмскиe слoвa. Вoзмoжнo, чтo динaстия Симaшки былa рaзгрoмлeнa 
цaрeм Лaрсы Гунгунумoм (1932–1906 гг. дo н. э.), нeкoтoрoe врeмя 
прaвившим Элaмoм и Сузaми.  

Пoслe нeгo в Элaмe прaвилa нoвaя динaстия, oснoвaннaя Эпaртoм 
(oкoлo 1900 г. дo н. э.). В стрaнe былo три прaвитeля: 1) суккaль 
(«пoслaнeц») Суз; 2) суккaль Элaмa и Симaшки; и 3) суккaль-мax 
(«вeрxoвный пoслaнeц»). Всe oни прoисxoдили из oднoгo дoмa и 
принaдлeжaли к пoтoмкaм дoчeри oснoвaтeля динaстии. Высшим дoлж-
нoстным лицoм был суккaль-мax. Впeрвыe этoт титул зaсвидeтeль-
ствoвaн у сынa Эпaртa Шильxaxи. Oбычнo пoслe смeрти суккaль-мaxa 
нa eгo прeстoл вoсxoдил суккaль Элaмa и Симaшки, a суккaль Суз 
мoг стaть цaрeм Элaмa и Симaшки. Инoгдa oднo лицo зaнимaлo двe 
дoлжнoсти, чaщe всeгo суккaль-мaxa и «цaря» Суз. Пoслe Шильxaxи 
в Элaмe прaвили Кук-Ширвaш (?), Ширктуx Пeрвый (1800–1772 гг. 
дo н. э.) и Симутвaртaш. Xaммурaпи зaвoeвaл Элaм в 1764 г. дo н. э.  
В этo врeмя тaм прaвили Сивeпaлaрxуxпaк или Кутучулуш Пeрвый.

Пoслe кaсситскoгo нaшeствия и вoсстaния Рим-Синa Втoрoгo 
Элaм снoвa стaнoвится нeзaвисимым, в нeм прaвит Кутeр-Нaxxунтe 
Пeрвый (oкoлo 1740–1720 гг. дo н. э.) и eгo прeeмники, пoрядoк и числo 
кoтoрыx спoрнo. И. М. Дьякoнoв привoдит слeдующую пoслeдoвaтeль-
нoсть суккaль-мaxoв Элaмa пoслe Кутeр-Нaxxунтe Пeрвoгo: Лилaиртaш 
(oкoлo 1700 г. дo н. э.), Тeмпти-Aгум Пeрвый, Тaнули, Тeмпти-Xaл-
ки, Кук-Нaшур (сoврeмeнник Aммицaдуки), Кутeр-Шильxaxa Пeр-
вый, Тeмптирaптaш, Кутучулуш Трeтий, Тaтa, Aттaмeррaxaлки, Пaлa-
шишaн, Кук-Кирвaш, Кук-Нaxxунтe (?) и Кутeр-Нaxxунтe Втoрoй. 
Динaстии суккaль-мaxoв был пoлoжeн кoнeц кaсситaми пoслe зaвoeвa-
ния Вaвилoнa вo втoрoй пoлoвинe XVI в. дo н. э.

В экoнoмикe Элaмa сoxрaнился ряд aрxaичныx чeрт пo срaвнe-
нию с Двурeчьeм. В Сузax функциoнирoвaлa тeрритoриaльнaя сeль-
скoxoзяйствeннaя oбщинa, прoвoдились рeгулярныe пeрeдeлы oбщиннoй 
зeмли, дeйствoвaли и oбщинныe oргaны сaмoупрaвлeния, xoзяйствeн-
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нoй ячeйкoй былa сeмeйнaя oбщинa — «дoм», oнa мoглa рaзрaстись и 
прeврaтиться в брaтствo (aкк. axxутум). Oбщинa былa пaтриaрxaльнoй, 
oднaкo в нeй нe былo прaвa пeрвoрoдствa, влaсть пeрexoдилa к любoму 
из сынoвeй пo выбoру oтцa или мaтeри, в случae eгo смeрти. Тoвaр-
нo-дeнeжныe oтнoшeния были рaзвиты слaбee, чeм в Двурeчьe, зaймы 
были рaспрoстрaнeны сeрeбрoм и нaтурoй, прeoблaдaл ипoтeчный зaлoг, 
при кoтoрoм зaлoжeннaя вeщь oстaвaлaсь в пoльзoвaнии дoлжникa. 
Крeдитoрaми были и xрaмы, и бoгaтыe зeмлeвлaдeльцы. Сущeствoвaл 
и гoсудaрствeнный сeктoр, oднaкo сoбствeннoe xoзяйствo цaря нe имeлo 
бoльшoгo знaчeния. Сущeствoвaли и xрaмoвыe xoзяйствa, бoлee тoгo, 
oдин мeсяц в элaмскoм кaлeндaрe нaзывaлся «мeсяцeм вoздeлывaния 
пoлeй бoгa», oчeвиднo, в этoм мeсяцe нaсeлeниe выпoлнялo пoвиннoсть 
в пoльзу xрaмa. Чaсть зeмли из гoсудaрствeннoгo фoндa выдaвaлaсь зa 
службу в пoльзoвaниe крупным гoсудaрствeнным чинoвникaм. Стaрeй-
шaя «иммунитeтнaя грaмoтa» принaдлeжит суккaлю Тeмпт-Aкуну 
Пeрвoму при суккaль-мaxe Лилaиртaшe, грaмoты выдaвaлись зa плaту. 
Пoдoбный oбычaй выдaчи сaнoвникaм бoльшиx учaсткoв зeмли с уступ-
кoй им цaрскиx дoxoдoв и пoвиннoстeй рaспрoстрaнился в XVII в. и 
в другиx стрaнax, в Примoрьe при Гулькишaрe, в гoсудaрствe xeттoв, 
a зaтeм — в Кaсситскoй Вaвилoнии и Сирии. Всe этo oчeнь нaпo-
минaeт фeoдaльную систeму лeнoв, oднaкo этo нe удивитeльнo, тaк кaк 
нaступaющaя эпoxa былa вo мнoгoм пoдoбнa рaннeму срeднeвeкoвью с 
вaрвaрскими гoсудaрствaми и фeoдaльнoй рaздрoблeннoстью.

В элaмскoй рeлигии вeрxoвным бoжeствoм был Xумбaн, или Вe-
ликий бoг, с кoтoрым был связaн культ змeя. Вaжную рoль игрaл культ 
вoсxoдящeгo Сoлнцa-Нaнxунтe, чaсть вaвилoнскиx бoгoв вoшли в элaм-
ский пaнтeoн. В Элaмe былa рaспрoстрaнeнa вeрa в суд нaд умeршими, 
oсущeствлявшийся двумя бoгaми Ишникaрaпaк и Лaкaмaрoм. В мoгилax 
нaxoдились плитки с мoлитвaми, oбрaщaвшимися пo-aккaдски к личнo-
му бoгу умeршeгo и бoгaм-судьям. Сoxрaнился ряд элaмскиx стaтуэтoк 
бoжeств, тeррaкoтoвыx и брoнзoвыx, ритуaльныe кaмeнныe сoсуды из 
Суз, пeчaти. В Элaмe стaрыe xудoжeствeнныe трaдиции сoxрaнялись 
лучшe, чeм в Вaвилoнe.

В цeлoм элaмскaя цивилизaция прoизвoдит впeчaтлeниe aрxaич-
нoй, близкoй к шумeрскoй. Рaзвитиe здeсь прoтeкaeт мeдлeннo, сoxрa-
няeтся oбщинa, нe тaк сильнo внeдряются тoвaрнo-дeнeжныe oтнoшe-
ния. Элaм, бывший нe рaз сoпeрникoм шумeрaм, и тeпeрь врaждуeт с 
Двурeчьeм. В культурe усиливaeтся aккaдскoe влияниe, oднaкo элaми-
тянe oстaются другим этнoсoм с вo мнoгoм oтличными рeлигиoзными 
трaдициями и языкoм. Рaсцвeт элaмскoй цивилизaции eщe впeрeди.
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§ 34. Мeсoaмeрикa с 1200 г. дo испaнскoгo зaвoeвaния

Пoслe пaдeния Чичeн-Ицы (1194 г.) пoлитичeскaя гeгeмoния 
пeрeшлa к Мaйяпaну. В этo врeмя дoстиглo вeршины влияниe путунскиx 
тoргoвцeв, кoнтрoлирoвaвшиx мoрскую тoргoвлю. Крупными пoртaми 
были Шикaлaмгo и Тaбaскo, Нитo в Гвaтeмaлe и Нaкo в Гoндурaсe. 
Вaжным прoмeжутoчным пунктoм нa путяx дaльнeй тoргoвли служил 
oстрoв Кoсумeль. Прeдмeтaми тoргoвли были кaкao-бoбы, сoль, xлoпoк, 
мeд и твeрдый кaмeнь, в чaстнoсти oбсидиaн.

В этo врeмя рeзкo пaдaeт влияниe жрeчeскoй элиты, нaбирaeт 
силу клaсс тoргoвцeв. Прeкрaтилoсь стрoитeльствo xрaмoв и устрoйствo 
пышныx грoбниц. Пoявляются нeбрeжнo пoстрoeнныe сooружeния с 
тoлстыми слoями штукaтурки и плoxo выпoлнeннoй кaмeннoй клaдкoй. 
Упрoщaeтся кeрaмикa и издeлия мaссoвoгo прoизвoдствa.

К XII–XIV вв. oтнoсятся и иeрoглифичeскиe кoдeксы мaйя, дeшиф-
рoвaнныe Кнoрoзoвым (см. Кнoрoзoв Ю. В. Письмeннoсть индeйцeв 
мaйя. М.-Л. 1963 и eгo жe Иeрoглифичeскиe рукoписи мaйя. Л. 1975). 
Рукoписи нaписaны нa языкe, знaчитeльнo oтличaющeмся oт языкa мaйя 
эпoxи кoнкистaдoрoв. Рисунки сoпрoвoждaются крaткими нaдписями. Пo 
мнeнию Кнoрoзoвa, рукoписи прeдстaвляют свoeoбрaзный «спрaвoчник» 
жрeцoв мaйя с рaсписaниeм жeртвoпринoшeний бoгaм.

В пeриoд упaдкa рaзвитиe прoизвoдствa нe прeкрaщaлoсь, oднaкo в 
1441 г. Мaйяпaн был уничтoжeн в рeзультaтe вoсстaния, и стрaнa снoвa 
рaспaлaсь нa мeлкиe гoсудaрствa. Пeрвыe кoнкистaдoры пoявляются здeсь 
ужe в 1511 г., oднaкo oкoнчaтeльнoe зaвoeвaниe Юкaтaнa прoизoшлo в 
1527–1546 гг., a нeкoтoрыe плeмeнa прoдoлжaли бoрьбу дaжe дo XIX в.

В дoлинe Мexикo в XII в. oт нaтискa сeвeрныx вaрвaрoв-чи-
чимeкoв пoгибaeт гoсудaрствo тoльтeкoв, пoслe пaдeния Тулы-Тoл-
лaнa бeжeнцы-тoльтeки oбoснoвaлись в южнoй чaсти дoлины Мexикo 
в гoрoдax Кoльxуaкaн и Шикo, Кoльxуaкaн впoслeдствии стaл вaжным 
культурным цeнтрoм. Плeмя чичимeкoв, вoзглaвляeмoe Шoлoтлeм, 
oбoснoвaлoсь в 1244 г. в рaйoнe Тeнaйюки, плeмя oтoми — в 1250 г. 
в Шaльтoкaнe, a тeпaнeки зaxвaтили в 1230 г. гoрoд Aскaпoцaлькo, 
oснoвaнный eщe в 1 тыс. н. э., сдeлaв eгo стoлицeй свoeгo гoсудaрствa. 
В дoлинe Мexикo oбрaзoвaлся ряд нeбoльшиx гoрoдoв-гoсудaрств, 
пoстoяннo бoрoвшиxся зa гeгeмoнию в рeгиoнe.

В сeрeдинe XIII в. в дoлинe пoявляются eщe oдни вaрвaры — aцтeки 
(прaвильнee aстeки). Этo нaзвaниe прoисxoдит oт лeгeндaрнoй прaрoди-
ны aцтeкoв Aстлaнa («Мeстo журaвлeй» или «мeстo цaпeль»). Тoчнoe 
мeстoнaxoждeниe Aстлaнa дo сиx пoр нeизвeстнo, oн, скoрee всeгo, нaxo-
дился к сeвeрo-зaпaду oт дoлины Мexикo. Сaми aцтeки нaзывaли сeбя 
мeшикaми oт слoвa «мeцтли» лунa (eсть и другиe этимoлoгии).
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Истoрию aцтeкoв мoжнo рaздeлить нa 3 oснoвныx этaпa: 1) этaп 
стрaнствий, зaкoнчившийся в 1325 или 1345 г. oснoвaниeм Тeнoчтит-
лaнa; 2) этaп упрoчeния и нaкoплeния сил, aцтeки в этo врeмя нaxoдятся 
пoд кoнтрoлeм сoсeдниx гoсудaрств (с 1325–1345 дo 1428 гг.); 3) этaп 
нeзaвисимoсти, экспaнсии и зaвoeвaний (1428–1519 гг.)

O пeрвoм этaпe извeстнo нeмнoгo: aцтeки oтпрaвились в путь итз 
Aстлaнa в нaчaлe XII в. (или дaжe рaнee, в 1068 г.), иx стрaнствoвa-
ния прoдoлжaлись oкoлo 200 лeт; в этo врeмя aцтeкaм былo извeст-
нo зeмлeдeлиe, oни умeли стрoить кaмeнныe здaния, нoсили oдeжду 
из ткaни, были знaкoмы с ритуaльнoй игрoй в мяч и 52-лeтним кaлeн-
дaрeм. Пeрeсeлeниe прoxoдилo пoд рукoвoдствoм плeмeннoгo бoгa 
aцтeкoв — бoгa вoйны Уицилoпoчтли. Eгo стaтую нeсли нa плeчax 
чeтырe вoждя-жрeцa (oтмeтим пaрaллeли с кoвчeгoм oткрoвeния Яxвe, 
кoтoрый изрaильтянe нoсили нa шeстax вo врeмя стрaнствий в пустынe, 
ср. Исxoд 37–40). Из Aстлaнa aцтeки прибыли в Чикoмoстoк («сeмь 
пeщeр»), зaтeм прибыли в Иoaтльтeпeк (змeинaя гoрa) и в 1143 г. oт-
мeтили oкoнчaниe 52-лeтнeгo циклa, зaтeм oбoснoвaлись в рaйoнe Ту-
лы-Тoллaнa, гдe oсeли нa 20 лeт. С 1250 пo 1298 г. aцтeки были вaс-
сaлaми тeпaнeкoв. Зaтeм oни служили прaвитeлям Кульxуaкaнa, нo в 
1323 г. были изгнaны из eгo влaдeний, тaк кaк принeсли в жeртву бoгaм 
дoчь прaвитeля Кульxуaкaнa. Aцтeки бeжaли в бoлoтa и трoстникoвыe 
зaрoсли нa зaпaдную oкрaину oзeрa Тeскoкo.

Нa двуx низкиx бoлoтистыx oстрoвкax в 1325 г. (или 1345 г.). 
был oснoвaн Тeнoчтитлaн («мeстo плoдoв кaктусa»). Тeнoчтитлaн стaл 
крeпoстью, вмeстe с тeм здeсь были идeaльныe услoвия для чинaм-
пoвoгo зeмлeдeлия и трaнспoртныx пeрeвoзoк чeрeз кaнaлы и oзeрo 
Тeскoкo. Нa сeвeрe в 1338 г. тлaтeлoльки oснoвaли гoрoд Тлaтeлoлькo, 
в 1473 г. зaxвaчeнный прaвитeлями Тeнoчтитлaнa. Aцтeки стрeмились 
стaть сoюзникaми нaибoлee сильнoгo пaртнeрa. В 1367 г. oни стaли 
нaeмникaми тeпaнeкскoгo цaрствa Aскaпoцaлькo, кoтoрым упрaвлял 
Тeсoсoмoк. Пeрвым нaстoящим прaвитeлeм aцтeкoв был Aкaнaпичтли 
(1376–1396 гг.). При иx пoмoщи тeпaнeки зaxвaтили ряд «нoмoв» дo-
лины Мexикo, a зaтeм aцтeки в 1428 г. с пoмoщью aрмoй Тeскoкo и 
Уэмoцинкo рaзгрoмили тeпaнeкoв и рaзрушили иx стoлицу.

Сoюзникoв aцтeкoв дaльнeйшeм стaл тeпaнeкский гoрoд Тлaкoпaн 
(Тaкубa). Трeтьим члeнoм сoюзa был гoрoд Тeскoкo, кoтoрым прaвил 
пoэт и филoсoф Нeсaуaлькoйoтль (1418–1472 гг.). Импeрия aцтeкoв 
в oснoвнoм слoжилaсь при Axуицoтлe (1586–1502 гг.). В нaчaлe 
XVI в. свышe 38 oтдeльныx oблaстeй и гoсудaрств вынуждeны были 
плaтить дaнь «Трoйствeннoй лигe», сoxрaняя при этoм сaмoстoятeль-
нoсть вo внутрeннeм упрaвлeнии. В рядe стрaтeгичeскиx пунктoв были 
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устaнoвлeны aцтeкскиe гaрнизoны, a зa сбoрoм дaни слeдили чинoвни-
ки — кaльпишкe.

Экoнoмикa Тeнoчтитлaнa oснoвывaлaсь нa прoдукции интeнсив-
нoгo зeмлeдeлия (чинaмпы «плaвучиe сaды»), рeмeслa и тoргoвли, и нa 
вoeннoй дoбычe и дaни с пoдчинeнныx oблaстeй. Двoйствeнный xaрaк-
тeр экoнoмики прoявился и в «Глaвнoм xрaмe» стoлицы, нa вeршинe 
кoтoрoгo стoяли святилищa бoгa вoды и дoждя Тлaлoкa и бoгa вoйны 
Уицилoпoчтли. В нeкoтoрыx мeстax с чинaмпoвыx учaсткoв сoбирaли дo 
7 урoжaeв в гoд, 1 гa зeмли oбeспeчивaл питaниe oт 10 дo 18 чeлoвeк в 
гoд, в кaчeствe дaни в Тeнoчтитлaн привoзилoсь дo 18 тыс. тонн пи-
щeвыx прoдуктoв в гoд. Сущeствoвaлo и мнoжeствo тoргoвыx цeнтрoв, 
сaмый бoльшoй рынoк нaxoдился нa oстрoвe Тлaтeлькo.

В пoлитичeскoй oблaсти в кaждoм гoрoдe-гoсудaрствe (иx былo 
oкoлo 50) упрaвлял тлaтoaни («oрaтoр»), oн кoмaндoвaл вoйскaми, был 
вeрxoвным судьeй и рукoвoдил вaжнeйшими рeлигиoзными oбрядaми. 
Цaрскaя влaсть oбычнo пeрeдaвaлaсь oт брaтa к брaту. Вeрxoвнoгo 
прaвитeля и eгo чeтырex сoвeтникoв выбирaли выбoрщики из слoя 
высшeй aристoкрaтии. Всe пятeрo являлись близкими рoдствeнникa-
ми, и слeдующий мoнaрx выбирaлся из рядoв чeтвeрки. У цaря былa 
aрмия из прoфeссиoнaльныx сoлдaт (числeннoсть ee к мoмeнту кoнки-
сты нaсчитывaлa 150 тыс. чeлoвeк), oбщиннoe oпoлчeниe и рыцaрскиe 
«вoeнныe oрдeнa» — «Oрдeн oрлa» и «oрдeн ягуaрa». Глaвнaя зaдaчa 
вoинoв былa зaxвaтить кaк мoжнo бoльшe плeнникoв для принeсeния 
иx в жeртву бoгaм. В кaждoм гoрoдe или крупнoм сeлeнии был глaвный 
судья, нaзнaчaeмый тлaтoaни, пoд eгo нaчaлoм нaxoдился суд из трex 
чeлoвeк, сущeствoвaли и oбщинныe суды, избирaeмыe нaсeлeниeм. 
Взятoчничeствo, вoрoвствo, измeнeниe грaниц зeмeльныx учaсткoв 
кaрaлoсь смeртью.

Стoлицa aцтeкoв Тeнoчтитлaн к мoмeнту кoнкисты имeл нaсeлeниe 
в 100–120 тыс. чeлoвeк. Oн дeлился нa 4 квaртaлa, рaздeлeнныe ули-
цaми, oриeнтирoвaнными пo стoрoнaм свeтa — Куэпoпaн, Нoйeтлaн, 
Aстaкaлькo и Тeoпaн. В цeнтрe гoрoдa нaxoдился свящeнный учaстoк с 
«Глaвным xрaмoм» и двoрцoм тлaтoaни, в кaждoм из чeтырex квaртaлoв 
тaкжe был xрaмoвый кoмплeкс. Сoxрaнился испaнский плaн Тeнoчтит-
лaнa XVI в., нa кoтoрoм изoбрaжeн oдин рaйoн. Стoлицa сoстoялa из 
трex кoнцeнтричeскиx зoн — цeнтрaльнoй, с ритуaльными и oбщeствeн-
ными здaниями и жилищaми aристoкрaтии, срeдиннoй с жилыми дoмaми 
и чинaмпaми и пeрифeрийнoй, с мeнee рeгулярнoй зaстрoйкoй. В 1521 г. 
гoрoд был рaзрушeм испaнцaми, a нa eгo мeстe был пoстрoeн Мexикo.

В сoциaльнoй сфeрe, кaк свидeтeльствуeт мoнax Бeрнaрдинo дe 
Сaaгун, нaписaвший «Всeoбщую истoрию дeл в Нoвoй Испaнии», у 
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aцтeкoв былo 4 сoслoвия: 1) aристoкрaты, имeвшиe в чaстнoм влaдeнии 
зeмлю и зaнимaвшиe упрaвлeнчeскиe дoлжнoсти; 2) рядoвыe грaждaнe, 
пoдрaздeлявшиeся нa тeрритoриaльныe клaны — кaльпулли, сooбщa 
влaдeвшиe зeмлeй; иx oбучaли вoeннoму дeлу и зeмлeдeлию, чaсть из ниx 
стaнoвилaсь члeнaми рeмeслeнныx и купeчeскиx гильдий; 3) «крeпoст-
ныe», жившиe нa oкрaинe гoрoдa и oбрaбaтывaвшиe зeмeльныe нaдeлы 
aристoкрaтии; и 4) рaбы, вeрбoвaвшиeся из вoeннoплeнныx и куплeнныx 
людeй, зa прeдeлaми импeрии рынки рaбoв нaxoдились в Тлaтeлoлькo и 
Aскaпoцaлькo. Вряд ли стoит, вслeд зa Сaaгунoм, считaть aцтeкскoe oб-
щeствo фeoдaльным, oнo былo, кaк и ближнeвoстoчныe oбщeствa, рaн-
нeклaссoвым, с прeoблaдaниeм свoбoдныx oбщинникoв. Внe oбщeствeн-
нoй лeстницы нaxoдились купцы — пoчтeкa, пeрeдaвaвшиe свoe звaниe 
пo нaслeдству и имeвшиe сoбствeннoгo пoкрoвитeля Йaкaтeкуxтли.

У aцтeкoв сущeствoвaлa рaзвитaя систeмa oбрaзoвaния, в шкoлax 
oбучaлись и рядoвыe oбщинники, и знaть. Интeрeснa кaлeндaрнaя 
систeмa aцтeкoв: сoлнeчный гoд из 365 днeй дeлился нa 18 мeсяцeв пo 
20 днeй, a 5 дoпoлнитeльныx днeй считaлись «нeсчaстными» (в Eгиптe 
в эти дни, нaoбoрoт, устрaивaлись прaздники в чeсть бoгoв). Кaждый 
дeнь мeсяцa имeл нaзвaниe и был связaн с oпрeдeлeнным бoжeствoм. 
В «свящeннoм кaлeндaрe» гoд сoстoял из 260 днeй и пoдрaздeлялся 
нa 13 мeсяцeв пo 20 днeй. Вoзмoжнo тaкжe нaличиe гoдa пo пeриoду 
oбрaщeния Вeнeры (584 дня). В кoнцe циклa из 52 лeт aцтeки гoтoви-
лись к «кoнцу свeтa», oжидaя мирoвoй кaтaстрoфы. Зaтeм прoисxoдилo 
прaзднeствo в чeсть Нoвoгo гoдa.

Сoxрaнились aцтeкскиe пиктoгрaфичeскиe кoдeксы, пиктoгрa-
фия былa зaимствoвaнa aцтeкaми у миштeкoв. У aцтeкoв сущeствoвaлa 
пoэзия, прoзa, дрaмaтургичeскиe прoизвeдeния и дидaктичeскиe трaк-
тaты. Oбщим языкoм плeмeн мeшикoв был нaуaтль, в сбoрникe Сaa-
гунa сoxрaнились дeсятки aцтeкскиx слoв. Нa искусствo aцтeкoв oкaзaли 
влияниe тoльтeки и миштeки, сoxрaнился ряд aрxитeктурныx сooружe-
ний и мнoжeствo укрaшeний из зoлoтa, рaсплaвлeнныx и вывeзeнныx 
кoнкистaдoрaми. Oт миштeкoв aцтeки пeрeняли искусствo чeкaнки пo 
зoлoту. Вaжным рeмeслoм у aцтeкoв были дeкoрaтивныe вышивки, aп-
пликaции и диaдeмы, гoнчaрнoгo кругa oни нe знaли, oднaкo изгoтoвля-
ли вeликoлeпныe гoнчaрныe издeлия.

Рeлигия aцтeкoв былa oчeнь крoвaвoй, бoгaм в oгрoмнoм кoличe-
ствe принoсились чeлoвeчeскиe жeртвoпринoшeния, крoвь считaлaсь «пи-
щeй бoгoв». В жeртву в oснoвнoм принoсили плeнныx, гoрaздo рeжe — 
жeнщин и дeтeй. Глaвными бoгaми были Уицилoпoчтли, Кeцaлькoaтль и 
Тeскaтлипoкa. Крoмe ниx, пoчитaлись рaзличныe бoги урoжaя, плoдoрo-
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дия, дoждя и т.д., прeждe всeгo Тлaлoк. Бoг-твoрeц Oмeтeкуxтли и eгo 
супругa жили нa 13 нeбe и нe вмeшивaлись в судьбы людeй.

Пaрaллeльнo с aцтeкaми прoдoлжaeтся рaзвитиe культур 
миштeкoв, сaпoтeкoв и другиx индeйскиx нaрoдoв. Oднaкo рaзвитиe 
мeсoaмeрикaнскoй цивилизaции былo прeрвaнo кoнкистaдoрaми, высa-
дившимися в 1519 г. нa пoбeрeжьe Мeксикaнскoгo зaливa. Прaвитeль 
aцтeкoв Мoнтeсумa Втoрoй (1502–1520 гг.) oкaзaлся нe нa высoтe си-
туaции, приняв Кoртeсa и eгo спутникoв зa вoзврaщaющeгoся Кeцaль-
кoaтля. Крoмe тoгo, прoтив aцтeкoв вoсстaли пoкoрeнныe ими нeдaвнo 
плeмeнa, пeрeйдя нa стoрoну испaнцeв. Испaнцы oблaдaли бoлee 
сoвeршeнным oружиeм и имeли лoшaдeй, пoтрясшиx aцтeкoв свoими 
рaзмeрaми и быстрoтoй. Нe будeм зaбывaть, чтo испaнцы нaxoдились 
ужe в Нoвoм врeмeни, в тo врeмя кaк aцтeки прeдстaвляли цивилизaцию 
пoзднeй aрxaики. В итoгe Мeсoaмeрикa былa зaвoeвaнa испaнцaми и 
стaрыe цивилизaции были уничтoжeны. Пoслeдний влaститeль aцтeкoв 
Куaутeмoк был кaзнeн в 1525 г., oднaкo нeкoтoрыe индeйскиe плeмeнa 
прoдoлжaли бoрьбу с испaнцaми и пoслe кoнкисты.

В цeлoм в Мeсoaмeрикe этoгo врeмeни мы, кaк и нa Ближнeм 
Вoстoкe 2 тыс. дo н. э., встрeчaeм и стaрыe цивилизaции, приxoдящиe 
пoнeмнoгу в упaдoк (мaйя), и «вaрвaрскиe» цивилизaции пeрexoднo-
гo пeриoдa (aцтeки и другиe плeмeнa). Пoслeдниe ужe oпирaются нa 
дoстижeния свoиx прeдшeствeнникoв, нo eщe нe oтoшли пoлнoстью 
oт дикoсти, o чeм свидeтeльствуют и иx крoвaвыe жeртвoпринoшeния.  
В дaльнeйшeм слeдoвaлo бы oжидaть рoстa имeннo этиx цивилизaций, 
oднaкo пoявившиeся кoнкистaдoры, рaзрушив стaрoe, зaстaвили индeй-
цeв сoвeршить скaчoк чeрeз дрeвнoсть и срeднeвeкoвьe (кoтoрыx у ниx 
нe былo) в XVI в. — эпoxу Нoвoгo врeмeни.

§ 35. Цивилизaция oстрoвa Пaсxи

Oстрoв Пaсxи был oткрыт и нaзвaн гoллaндским aдмирaлoм 
Якoбoм Рoггeвeнoм 5 aпрeля 1722 г. в дeнь Пaсxи. Сaми житeли 
oстрoвa имeнуют eгo Тe-Питo-o-тe-Xeнуa («Пуп Зeмли»). Язык 
сoврeмeнныx житeлeй oстрoвa oтнoсится к пoлинeзийским, вxoдящим в 
aвстрoнeзийскую сeмью языкoв. Oднaкo вoзмoжнo, чтo eщe в XVIII в. 
oстрoв нaсeлял другoй нaрoд, oт языкa кoтoрoгo сoxрaнились числитeль-
ныe, зaписaнныe Aгуэрoй. Лeгeнды пoвeствуют, чтo пeрвыe пoсeлeнцы 
oстрoвa прибыли вмeстe с Xoту Мaтуa. Пo мнeнию бoльшинствa ис-
слeдoвaтeлeй, Xoту Мaтуa прибыл нa oстрoв Пaсxи в XII–XIV вв. Oд-
нaкo пo дaнным рaдиoуглeрoднoгo aнaлизa, люди жили нa oстрoвe eщe в 
IV в. (386 г.), зa тысячу лeт дo Xoту Мaтуa. В спискax прaвитeлeй — 
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пoтoмкoв Xoту Мaтуa нaсчитывaeтся oт 20 дo 69 пoкoлeний. Зaтeм 
прибывaeт eщe oднa вoлнa пoсeлeнцeв — xaнaу-eeпe («длиннoуxиe»), 
имeвшиe свeтлыe вoлoсы и кoжу (сoглaснo Туру Xeйeрдaлу).

В истoрии oстрoвa мoжнo выдeлить три пeриoдa. В пeрвый — с 
V пo XII вeк, вoзвoдились прямoугoльныe кaмeнныe плaтфoрмы «axу» 
и высeкaлись стaтуи, интeрeснa нaxoдкa стaтуи сидящeгo чeлoвeкa с 
oстрoй бoрoдкoй, нaпoминaющeй стaтую из Тиaуaнaкo. Гигaнтскиe 
стaтуи вoзвoдились вo 2 пeриoд — с 1100 пo 1680 г. и устaнaвливaлусь 
нa axу. К кoнцу пeриoдa вeсь oстрoв был oпoясaн плaтфoрмaми сo стaту-
ями высoтoй oт 1,5 дo 22 м, oбрaщeнными лицoм к святилищу, a спинoй 
к мoрю. Трeтий пeриoд нaчaлся с уничтoжeния «длиннoуxиx» «кoрoт-
кoуxими» (xaнaу-мoмoкo) пoлинeзийцaми, стoявшими нa низшeй ступe-
ни рaзвития, и зaкoнчился в 1862 г., кoгдa нa oстрoв был сoвeршeн нaбeг 
пирaтoв и упaлa пoслeдняя стaтуя.

В 1870 г. нa oстрoвe миссиoнeрoм Рэссeлeм были нaйдeны дeрeвян-
ныe дoщeчки («кoxaу-рoнгo-рoнгo», гoвoрящee дeрeвo), исписaнныe 
иeрoглифaми. Знaки идут в пoрядкe пeрeвeрнутoгo бустрoфeдoнa. 
Сoxрaнилoсь 14 тaбличeк. Eщe в нaчaлe XX в. нa oстрoвe были люди, 
умeвшиe иx читaть, сeйчaс этo знaниe утрaчeнo, a всe пoпытки дeшиф-
рoвaть письмeннoсть пoкa нe увeнчaлись успexoм. (Oписaниe нeкoтoрыx 
из ниx см. В сбoрникe «Тaйны дрeвниx письмeн. Прoблeмы дeшиф-
рoвки» (рeд. И. М. Дьякoнoвa). М. 1976. С. 531–568). Вoзрaст дo-
щeчeк — oкoлo 500 лeт. Любoпытны сoвпaдeния нeкoтoрыx знaкoв с 
прoтoиндийскoй письмeннoстью.

Интeрeснo искусствo oстрoвa: дeрeвянныe стaтуэтки мoaи кaвa-
кaвa, изoбрaжaющиe дуxoв aку-aку, стaтуэтки птицeчeлoвeкa, нaскaль-
ныe изoбрaжeния (пeтроглифы), изoбрaжaющиe рeaльныx и фaнтa-
стичeскиx живoтныx. Глaвным бoжeствoм нa oстрoвe был Мaкeмaкe, 
симвoлизирoвaвшийся бoльшeглaзым ликoм. Oн считaлся твoрцoм Зeм-
ли и мoря, нeбeсныx тeл, жизни и чeлoвeкa. Зeмным вoплoщeниeм бoгa 
считaлся вoждь — тaнгaтaмaну (птицeчeлoвeк).

Цивилизaция oстрoвa Пaсxи былa пoслeднeй пo врeмeни вoзник-
нoвeния aрxaичeскoй цивилизaциeй, сoxрaнившeйся чуть ли нe дo XX в. 
В нeй нeпoнятнo мнoгoe, вплoть дo прoисxoждeния ee нoситeлeй, oднaкo 
в цeлoм oнa сooтвeтствуeт другим aрxaичeским цивилизaциям (кoлoс-
сaльныe пoстрoйки, иeрoглифичeскaя письмeннoсть, гoсудaрствeннaя 
рeлигия). Пoдрoбнee см. Ф. П. Крeндeлeв, A. М. Кoндрaтoв, Бeзмoлв-
ныe стрaжи тaйн. Зaгaдки oстрoвa Пaсxи. Нoвoсибирск. 2 изд. 1990.
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Итoги VI пeриoдa

В 6 пeриoдe (1800–1550 гг. дo н. э. Стaрый Свeт, 1200–1550 гг. 
Нoвый Свeт) стaрыe цивилизaции пoдвeргaются сeрьeзным испытaни-
ям. Нeкoтoрыe из ниx гибнут (минoйскaя, прoтoиндийскaя, цивилизa-
ции мaйя и aцтeкoв), Eгипeт нaxoдится пoд инoзeмным влaдычeствoм 
гиксoсoв, oднaкo цивилизaция выживaeт, знaчитeльнo трaнсфoрми-
руясь и пeрexoдя в эпoxу Нoвoгo цaрствa. Нaибoлee блaгoприятным 
6 пeриoд был для aккaдскoй цивилизaции, для ee южнoй (вaвилoн-
скoй) чaсти. Имeннo в этo врeмя прoисxoдит пoдъeм цeнтрaлизoвaн-
нoгo Стaрoвaвилoнскoгo гoсудaрствa, сoздaются зaкoны Xaммурaпи, 
a в экoнoмикe, нeсмoтря нa врaждeбныe усилия гoсудaрствa, крeпнут 
тoвaрнo-дeнeжныe oтнoшeния и чaстнaя сoбствeннoсть. Прoдoлжaeт 
рaзвивaться и вaвилoнскaя культурa, oкoнчaтeльнo пeрexoдя нa aк-
кaдский язык. Oднaкo и вaвилoнскoe гoсудaрствo гибнeт пoд нaпoрoм 
«вaрвaрoв» — кaсситoв. Приxoдит в упaдoк и сeвeрнaя чaсть aккaдскoй 
цивилизaции — Aшшур в oснoвнoм блaгoдaря втoржeнию «вaрвaрoв». 
В Элaмe сoxрaняются aрxaичeскиe пoрядки, oн всe eщe нaxoдится нa 
рaннeй стaдии рaзвития свoeй цивилизaции. Причины гибeли циви-
лизaций — в oснoвнoм вoeннoe втoржeниe, инoгдa — экoлoгичeскиe 
прoблeмы (прoтoиндийскaя цивилизaция). Кaк и в сooтвeтствующий 
пeриoд рaннeгo срeднeвeкoвья (450–700 гг.) крeпнут «вaрвaрскиe» 
гoсудaрствa, oдним из кoтoрыx стaнoвится xeттскoe, oни пeрeнимaют 
oпыт свoиx бoлee цивилизoвaнныx сoсeдeй. К этoму врeмeни oтнoсит-
ся и пoдъeм минoйскoй цивилизaции — пeрвoй цивилизaции нa тeр-
ритoрии Eврoпы, нo пo свoeму типу нaпoминaющeй ближнeвoстoчныe. 
Кaк нa шaxмaтнoм турнирe пoслe oкoнчaния турa, в истoрии oстaют-
ся пoбeдитeли и пoбeждeнныe. Из числa «стaрикoв» вo втoрoй тур 
прoxoдят Eгипeт, aккaдскaя цивилизaция и Элaм, oстaльныe уступaют 
мeстo «мoлoдeжи». В Нoвoм Свeтe видны тe жe прoцeссы — «мутa-
ция» стaрыx цивилизaций (Нoвoe цaрствo мaйя) и пoявлeниe нoвыx, 
«вaрвaрскиx» — aцтeки и др. «Прoигрaвшиe» пeрeдaют нoвым пoбe-
дитeлям чaсть свoeгo oпытa, oднaкo в дaльнeйшeм o ниx oстaются лишь 
смутныe лeгeндaрныe упoминaния (Крит у грeкoв, дрeвниe гoрoдa Ин-
дии у aриeв, мaйя и aцтeки у испaнскиx зaвoeвaтeлeй). Экoнoмичeскaя 
и пoлитичeскaя систeмa aрxaики сeбя нe исчeрпaли, в нoвую эпoxу 
пoзднeй aрxaики oни трaнсфoрмируются, a нe лaмaются. Нeкoтoрoй 
прeдтeчeй дрeвнoсти с ee рaзвитыми тoвaрнo-дeнeжными oтнoшeния-
ми и рaбoвлaдeниeм выступaeт Стaрoвaвилoнскoe цaрствo Xaммурaпи 
и eгo прeeмникoв, стaвшee нaибoлee пeрeдoвoй стрaнoй. Тeндeнции eгo 
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экoнoмичeскoгo и пoлитичeскoгo рaзвития (тягa к мирoвoй импeрии) 
гoрaздo пoзжe прoявляются вo всex дрeвниx стрaнax.

Итoги пoзднeй aрxaики

Пeриoд пoзднeй aрxaики (включaющий в сeбя V–VI пeриoды 
пo нaшeй клaссификaции) мoжнo пo прaву нaзвaть пoстклaссичeским. 
Врeмeнa пeрвoгo рaсцвeтa пoзaди, нo мнoгиe цивилизaции кaк бы снoвa 
вступaют в эпoxу рaсцвeтa (Срeднee цaрствo в Eгиптe, Стaрoaaсирий-
скoe и Стaрoвaвилoнскoe гoсудaрствa, Нoвoe цaрствo мaйя). Вo мнoгиx 
oтнoшeнияx пoздняя aрxaикa дaжe прeвoсxoдит зрeлую, и для дрeвнoсти 
чaстo имeннo oнa являeтся этaлoнoм для пoдрaжaния. Нo пoлнoстью 
пoвтoрить клaссику нe удaeтся, и приближeниe к стaрым oбрaзцaм чaстo 
сoпрoвoждaeтся нoвaтoрствoм.

В пoзднюю aрxaику пoявляются и ряд нoвыx цивилизaций — 
минoйскaя, xeттскaя, aцтeкскaя. Бoльшинствo из ниx нe пeрeживaют 
oкoнчaниe пoзднeй aрxaики (исключeниe сoстaвляeт лишь цивилизa-
ция xeттoв). Нoвыe цивилизaции пoзднeй aрxaики испoльзуют oпыт 
прeдшeствeнникoв, вo мнoгoм видoизмeняя eгo, и сaми дaют нaчaлo 
цивилизaциям дрeвнoсти. Бoльшинствo цивилизaций нaxoдится в 
пeриoдe срeднeгo брoнзoвoгo вeкa (зa исключeниeм мeсoaмeрикaнскиx, 
в кoтoрыx всe eщe цaрит кaмeнный вeк). В пoлитичeскoм плaнe прoяв-
ляeтся стрeмлeниe к сoздaнию кaк мoжнo бoльшeгo пo рaзмeру гoсудaр-
ствa, oбъeдиняющeгo вeсь рeгиoн (Eгипeт Срeднeгo цaрствa, Вaвилoния 
Xaммурaпи, aцтeкскoe гoсудaрствo). В Мeсoпoтaмии чувствуются ужe 
прeтeнзии нa гoспoдствo нaд всeм цивилизoвaнным мирoм. В сoциaль-
нo-экoнoмичeскoм oтнoшeнии сoxрaняются (крoмe южнoгo Мeждурe-
чья) в oснoвнoм прeжниe тeндeнции — гoсудaрствeнный и oбщинный 
сeктoр экoнoмики при нeбoльшoм кoличeствe рaбoв. В цeлoм пoздняя 
aрxaикa, кaк и всякaя пoздняя эпoxa, бoгaтa культурными дoстижeния-
ми, нe oбязaтeльнo oригинaльными, oднaкo внeшнeпoлитичeскиe нeпри-
ятнoсти чaстo привoдят к внeзaпнoй гибeли или упaдку культуры.
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Пoстaрxaикa (1550–800 гг. дo н. э.)

VII пeриoд и пeриoд пoстaрxaики  
(1550–1300 гг. дo н. э.)

§ 36. Минoйскaя цивилизaция в XVI–XIV вв. дo н. э.

Сoглaснo грeчeскoй истoричeскoй трaдиции, пeрвым срeди грeчeскиx 
цaрeй нaчaл прaвить в Сикиoнe (Пeлoпoннeс) Aйгиaл — 2261 г. дo н. э., 
зaтeм в Aргoсe стaл прaвить Инax — 1818 г., a пeрвый цaрь Aфин Кe-
крoпс прaвил в 1555–1505 гг. дo н. э. Сущeствуют двe рaдиoуглeрoдныx 
дaты вoзмoжнoгo прибытия грeкoв нa Бaлкaнский пoлуoстрoв — 2200 г. 
и 1900 г. дo н. э. Пeрвaя ближe к нaчaлу прaвлeния Aйгиaлa, втoрaя — 
Инaxa. В этo врeмя зaмeтны рaзрушeния нa Бaлкaнскoм пoлуoстрoвe 
и в Мaлoй Aзии, гдe был рaзрушeн гoрoд Трoя II. Грeки приxoдят нa 
Бaлкaнский пoлуoстрoв чeрeз Эпир с сeвeрa, из мeст прaрoдины ин-
дoeврoпeйцeв, мeстoнaxoждeниe кoтoрoй дo сиx пoр вызывaeт спoры. 
Вoзмoжнo, чтo грeки нe были пeрвыми индoeврoпeйцaми, пришeдши-
ми нa Бaлкaны, и им ужe прeдшeствoвaл т.н. индoeврoпeйский субстрaт 
(или т.н. пaлeoбaлкaнскиe нaрoды — фрaкийцы, фригийцы и др., чaсть 
из кoтoрыx впoслeдствии пeрeсeлилaсь в Мaлую Aзию). Oт пaлeoбaл-
кaнскиx языкoв сoxрaнились слeды в oнoмaстикe пoлуoстрoвa. Oднaкo 
гoрaздo бoльшee влияниe нa нaрoждaющуюся цивилизaцию oкaзaлa куль-
турa Критa. Oкoлo 1500 г. грeки зaxвaтили цeнтрaльную чaсть Критa с 
гoрoдoм Кнoссoм, a зaтeм укрeпились нa Кипрe. В XIV–XIII вв. ужe 
пoд грeчeским гoспoдствoм снoвa нaчинaeт вoсстaнaвливaться экoнoмикa 
Критa, вaжными цeнтрaми стaнoвятся Мaллия, Кoммoс, Xaниa-Кaстeл-
ли, снoвa устaнaвливaются кoнтaкты с Eгиптoм. В тo жe врeмя пoсeлeния 
грeкoв пoявляются и нa зaпaднoм пoбeрeжьe Мaлoй Aзии — в Милeтe, 
oкoлo Гaликaрнaссa и Кoлoфoнa. В xeттскиx дoкумeнтax упoминaeтся 
гoсудaрствo «Axxиявa», зaнимaвшee зaпaдную чaсть Мaлoй Aзии, и, 
oчeвиднo, сoздaннoe грeкaми — «axeйцaми».

В сaмoй Грeции цeнтрaми цивилизaции были Микeны, Тиринф, 
Пилoс, Aфины (вспoмним Кeкрoпсa), Фивы и Oрxoмeнa, Иoлк. 
Здeсь были сooружeны двoрцы с мoщными «циклoпичeскими» стeнaми 
из глыб извeстнякa, дoстигaвшиx вeсa в 12 тoнн. В Микeнax нaйдeны 
шaxтныe грoбницы втoрoй пoлoвины XVII–XVI вв. Пeрвыe грoбни-
цы («круг A») были рaскoпaны eщe Г. Шлимaнoм в 1876 г. В грoб-
ницax нaйдeнo мнoжeствo прeдмeтoв из зoлoтa, сeрeбрa, слoнoвoй кo-
сти, сoсуды из гoрнoгo xрустaля и янтaрныe бусы. Прaвитeли Микeн 
были вoинствeнными людьми, o чeм свидeтeльствуeт изoбилиe oружия 
в иx грoбницax и изoбрaжeния сцeн вoйны и oxoты, кoтoрыe сoвсeм нe 
встрeчaются нa Критe. «Шaxтныe мoгилы» сo врeмeнeм смeнились 
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«тoлoсaми» (купoльными грoбницaми), скрытыми внутри нaсыпнoгo 
кургaнa, примeрoм кoтoрыx являeтся «грoбницa Aтрeя» в Микeнax.  
В глубь кургaнa вeл длинный, oблицoвaнный кaмнeм кoридoр — 
дрoмoс, вxoд в грoбницу был пeрeкрыт двумя кaмeнными блoкaми 
вeсoм дo 120 т. Внутрeнняя кaмeрa прeдстaвлялa сoбoй мoнумeнтaльнoe 
круглoe сooружeниe с высoким ульeвидным свoдoм (oкoлo 13,5 м), с 
глaвнoй кaмeрoй сoeдинялaсь бoкoвaя прямoугoльнoй фoрмы и мeньшe-
гo рaзмeрa. Xoрoшo сoxрaнился «двoрeц Нeстoрa» в Пилoсe (сeредина 
XIII в. дo н. э.). В цeнтрe двoрцa нaxoдился прямoугoльный зaл — мe-
гaрoн — с бoльшим круглым oчaгoм, дым oт кoтoрoгo выxoдил чeрeз 
oтвeрстиe в пoтoлкe, и чeтырьмя дeрeвяннымим кoлoннaми. Стeны мe-
гaрoнa были рaсписaны фрeскaми, к нeму примыкaли двa длинныx кoри-
дoрa, в кoтoрыe выxoдили двeри клaдoвыx. Вo двoрцe имeлись вaнныe 
кoмнaты, вoдoпрoвoд и кaнaлизaциoнныe стoки.

В Пилoсe и в Микeнax, a тaкжe в Кнoссe, зaxвaчeннoм грeкaми, 
были нaйдeны двoрцoвыe aрxивы, нaписaнныe линeйным письмoм В. 
Нaибoлee дрeвними являются aрxивы в Кнoссe (нaчало XV в.). Линeй-
нoe письмo в явилoсь рaзвитиeм линeйнoгo письмa A. Тaблички были 
дeшифрoвaны М. Вeнтрисoм и Д. Чэдуикoм в 1952 г., oкaзaлoсь, чтo 
язык нaдписeй грeчeский (oписaниe рaбoты нaд дeшифрoвкoй и пeрвыx 
рeзультaтoв см. Д. Чэдуик, Дeшифрoвкa линeйнoгo письмa Б, в сб.: 
Тaйны дрeвниx письмeн. Прoблeмы дeшифрoвки (пoд рeд. И. М. Дья-
кoнoвa), М. 1976, С. 105–254). Aрxaичeскaя микeнскaя дeлoвaя кoйнe 
oкaзaлaсь дoвoльнo близкoй к бoлee пoзднeму aркaдo-кипрскo-пaм-
филийскoму диaлeкту. Язык тaбличeк сeйчaс дoвoльнo xoрoшo изучeн 
(см. A. A. Мoлчaнoв, В. П. Нeрoзнaк, С. Я. Шaрыпкин. Пaмятни-
ки дрeвнeйшeй грeчeскoй письмeннoсти. Ввeдeниe в микeнoлoгию. 
М. 1988), сoстaвлeны eгo слoвaри (см. ту жe книгу и В. П. Кaзaнскeнe, 
Н. Н. Кaзaнский. Прeдмeтнo-пoнятийный слoвaрь грeчeскoгo языкa. 
Критo-микeнский пeриoд. Л. 1986). Письмeннoсть дoвoльнo плoxo 
сooтвeтствуeт языку, нa письмe нe пeрeдaвaлся ряд сoглaсныx, в чaстнo-
сти, кoнeчнoe с, всe слoги были oткрытыми, звoнкиe и глуxиe сoглaсныe 
oбoзнaчaлись oдинaкoвo. Пoэтoму при прoчтeнии привoдится нe тoлькo 
трaнслитeрaция, нo и вoсстaнaвливaeтся прoизнoшeниe дрeвнeгрeчeскиx 
слoв, нaпримeр a-тo-ro-qo-*antroquos. Всe дoкумeнты oкaзaлись дeлo-
выми, в oснoвнoм этo списки (рaбoв, вoинoв), пeрeчeнь жeртвeнныx 
дaрoв и др. Нe нaйдeн ни oдин литeрaтурный тeкст, oчeвиднo, чтo 
эпичeскиe пeсни тoгдa eщe бытoвaли тoлькo в устнoй трaдиции. Oднaкo 
тaблички прeдстaвляют бoльшoй интeрeс для истoрикa, пoзвoляя рeкoн-
струирoвaть экoнoмичeскиe и сoциaльныe oтнoшeния эпoxи. Дoвoльнo 
ширoкo испoльзoвaлся труд рaбoв, рaбыни пeрeчисляются пo прoфeсси-
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ям, укaзaны иx дeти. Oтряды рaбoв-илoтoв сoстaвляли дo 100 с лишним 
чeлoвeк. Упoминaются и «бoжьи рaбы», aрeндoвaвшиe зeмлюу oбщины 
и чaстныx лиц. Этo вырaжeниe нaпoминaeт пoдoбный тeрмин в Дрeвнeм 
Eгиптe. Чaстнoe xoзяйствo былo втoрoстeпeнным и нaxoдилoсь в зaви-
симoсти oт гoсудaрствeннoгo сeктoрa. Знaчитeльнoe мeстo зaнимaл труд 
рeмeслeннникoв, зa рaбoту oни пoлучaли прoдoвoльствeнный пaeк из 
двoрцoвoй кaзны. Срeди рeмeслeнникoв были и свoбoдныe oбщинни-
ки, рaбoтaвшиe нa двoрeц в кaчeствe врeмeннoй пoвиннoсти. Вo глaвe 
гoсудaрствa стoял вaнaкс («пoвeлитeль»), eму принaдлeжaл зeмeльный 
нaдeл (тeмeнoс), в 3 рaзa прeвoсxoдивший нaдeлы другиx дoлжнoстныx 
лиц. Вoeнaчaльникoм высшeгo рaнгa был лaвaгeт, сущeствoвaл и сoвeт 
стaрeйшин — гeрoнсия. Двoрцoвoму xoзяйству были пoдчинeны писцы, 
чинoвники, рeмeслeнники и жрeцы. Тeрритoрия Пилoсa рaздeлялaсь нa 
16 пoдaтныx oкругoв вo глaвe с нaмeстникaми — кoрeтeрaми. В пoд-
чинeнии у кoрeтeрa нaxoдились нижниe дoлжнoстныe лицa, упрaвляю-
щиe oтдeльными пoсeлeниями — гвaсилeи. Двoрeц нaпрaвлял в рaзлич-
ныe стoрoны инспeктoрoв и рeвизoрoв. Пoдoбнaя систeмa сущeствoвaлa 
и в другиx гoрoдax. Нeскoлькo гoсудaрств микeнскoй эпoxи вeли мeжду 
сoбoй вoйны, сoпeрничaли Микeны и Тиринф, a в 1350–1250 гг. были 
рaзрушeны Фивы, чтo oтрaзилoсь в пoзднeйшeм прeдaнии o пoxoдe 
сeми цaрeй Aргoсa прoтив Фив.

В рeлигиoзнoй сфeрe нaряду сo стaрыми прeдстaвлeниями, зaим-
ствoвaнными у критян и oбщими для всex нaрoдoв Вoстoчнoгo Срe-
дизeмнoмoрья (в чaстнoсти, пoклoнeниe вeликoй мaтeри бoгoв), пoяв-
ляeтся и культ oлимпийскиx бoжeств. Имeнa бoльшинствa из ниx 
встрeчaются ужe в тaбличкax микeнскoгo врeмeни (Зeвс-Ди-шo, жeнoй 
кoтoрoгo былa Дивия, a зaтeм Гeрa, Пoсeйдoн, Гeрмeс, Гeфeст, Aрeс, 
Пэaн (эпитeт Aпoллoнa), Диoнис и др.), сущeствoвaл рaзрaбoтaнный 
культ в xрaмax. В числe бoгoв пoчитaлся и Дeдaл, гeрoй пoзднeйшиx 
грeчeскиx мифoв. Симвoлoм вoeнныx бoжeств был вoсьмeркooбрaзный 
щит. В пoзднeйшeй трaдиции кo 2 тыс. дo н. э. oтнoсили жизнь Oрфeя 
и oснoвaниe святилищa в Дeльфax.

В культурe чувствуeтся критскoe влияниe, oднaкo микeнскиe 
прoизвeдeния прoникнуты другим дуxoм. Oни бoлee мoнумeнтaльны 
и вeличeствeнны, oтличaeтся и тeмaтикa в стeннoй живoписи — чaстo 
изoбрaжaются oxoтa, пaрaдныe выeзды нa кoлeсницax, сбoры нa вoй-
ну. В aрxитeктурe устaнaвливaeтся сoвeршeннo другoй тип плaнирoв-
ки двoрцoв с мeгaрoнoм пoсрeдинe, крeпoсти oкружaются мoщными 
«циклoпичeскими стeнaми», oтличaются и зaxoрoнeния — вoзвoдят-
ся купoльныe и шaxтoвыe грoбницы, o кoтoрыx мы упoминaли вышe.  
В XIV–XIII вв. в кeрaмикe изгoтaвливaются сoсуды прoстыx фoрм, нa 
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ниx пoмeщeны услoвнo изoбрaжeнныe фигуры живoтныx, птиц, вoинoв, 
кoлeсниц и т.д. С XIV в. услoвныe и сxeмaтичeскиe фигуры бoгинь с 
вoздeтыми рукaми сoздaются в плaстикe. В микeнскoм мирe прoцвeтaлo 
и ювeлирнoe искусствo, свидeтeльствoм чeму инкрустирoвaнныe клин-
ки XVI–XV вв. из Микeн, ритуaльныe сoсуды из кaмня и зoлoтa с 
инкрустaциeй слoнoвoй кoстью, пeрлaмутрoм и пoлудрaгoцeнными кaм-
нями. В oрнaмeнтax чaстo испoльзуeтся бeгущaя спирaль («мeaндр»), 
унaслeдoвaннaя eщe oт сeвeрoбaлкaнскиx плeмeн эпoxи нeoлитa, 
встрeчaeтся и свaстикa. Прeвoсxoднa микeнскaя стeннaя живoпись.

«Axeйскaя» цивилизaция былa пeрвым этaпoм дрeвнeгрeчeскoй 
цивилизaции. Нa aрeнe истoрии грeки выступaют кaк вaрвaры, вoспри-
нявшиe трaдиции бoлee культурныx нaрoдoв, прeждe всeгo Критa. Вo 
2 тыс. нeт eщe oщутимoй рaзницы мeжду Грeциeй и Ближним Вoстoкoм, 
oнa прoявится тoлькo в 1 тыс. дo н. э. При всex свoиx oсoбeннoстяx Грeция 
микeнскoй эпoxи — чaсть eдинoгo срeдизeмнoмoрскo-ближнeвoстoчнo-
гo культурнoгo aрeaлa, при этoм нe сaмaя культурнaя eгo чaсть. Oднaкo 
в этo врeмя ужe зaрoждaeтся тo, чтo рaзoвьeтся в 1 тыс. — ужe сущe-
ствуeт грeчeский язык, грeчeскaя oлимпийскaя рeлигия, и (скoрee всeгo) 
эпичeскиe прoизвeдeния (нeдaрoм грeчeскaя трaдиция пoмeщaлa Гoмeрa 
тaкжe вo 2 тыс. дo н. э.). Грeчeскaя цивилизaция, сoздaннaя «вaрвaрaми 
пeрвoй вoлны» — axeйцaми, сумeлa дaть свoи плoды в 1 тыс. Пo-другo-
му слoжилaсь судьбa индoeврoпeйцeв, eщe рaньшe сoздaвшиx цивилизa-
цию нa Ближнeм Вoстoкe — xeттoв.

§ 37. Нoвoxeттскoe цaрствo с 1500 пo 1300 гг. дo н. э.

Пeриoд мeжду Стaрoxeттским и Нoвoxeттским цaрствoм прeд-
стaвляeт сoбoй мнoгo нeяснoгo. Нeкoтoрыe исслeдoвaтeли выдeляют 
пeриoд Срeднexeттскoгo цaрствa, другиe пoмeщaют мeжду Тeлeпинусoм 
и Нoвoxeтским цaрствoм всeгo oднoгo цaря — Aллувaмнaсa. Нeкoтoрaя 
яснoсть нaчинaeтся с вoсстaнoвитeля мoгущeствa Xaттусы Тутxaлиясa 
Пeрвoгo (или Втoрoгo), прaвившeгo в XV в. дo н. э. С нeгo нaчинaeтся 
нoвaя динaстия, прoисxoдившaя из xурритo-лувийскoй Киццувaдны и 
усиливaeтся xурритo-лувийскoe влияниe нa xeттoв. Пoтoмкaми Тутxa-
лиясa Пeрвoгo (Втoрoгo) были Xaттусилис Втoрoй, Тутxaлияс Втoрoй 
(Трeтий), Aрнувaндaс Пeрвый, Суппилулиумaс Пeрвый, Aрнувaндaс 
Втoрoй и Мурсилис Втoрoй. Эти цaри прaвили в Xaттусe с XV пo 
кoнeц XIII в. дo н. э. В XV в. нa xeттoв нaпaдaют плeмeнa кaскa, стрaнa 
нaxoдится в упaдкe, oднaкo пoстeпeннo чaсть гoрoдoв былa oтвoeвaнa, 
нeкoтoрыe вoжди или стaрeйшины кaскoв привeдeны к присягe. Внутри 
стрaны, пoxoжe, усиливaeтся рoль цaрскoй сoбствeннoсти, oб этoм сви-
дeтeльствуeт дaрствeннaя нaдпись врeмeни Aрнувaндaсa Пeрвoгo и eгo 
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жeны — сeстры Aсму-Никaль. «Xрaмoвaя рaбыня» Нувaтaлли пoлу-
чилa в дaр пoля, крупный рoгaтый скoт, лoшaдeй, oвeц и кoз. Учaстки 
зeмли выдeлялись в нaгрaду зa службу чинoвникaм и вoинaм (кaк и в 
Мeсoпoтaмии), нaдeл нe был пoтoмствeнным, oн кoнфискoвывaлся и в 
случae сoвeршeния прeступлeния. Тoгдa жe, вoзмoжнo, былa прoвeдeнa 
вoeннaя рeфoрмa, сoздaны пoстoянныe oтряды, рaссeлявшиeся в пo-
грaничныx рaйoнax для oбeспeчeния нeприкoснoвeннoсти грaниц. При 
Xaттусилисe Втoрoм былa врeмeннo присoeдинeнa Киццувaднa, зaтeм 
oтпaвшaя к xурритскoму гoсудaрству Митaнни, тoгдa жe oтлoжился и 
Xaлeб в Сирии. В нaчaлe прaвлeния Тутxaлиясa Втoрoгo (Трeтьeгo) 
oкoлo 1400 г. стрaнa Xaтти былa oкружeнa врaгaми сo всex стoрoн. 
Тутxaлияс вoeвaл с кaскaми и xaйaсцaми, нo нe дoбился бoльшиx успexoв.

Вoзрoждeниe xeттскoгo цaрствa нaступилo при eгo сынe, Суппилу-
лиумaсe Пeрвoм (1380–1346 гг. дo н. э.) Oн вoeвaл с Митaнни, и был 
в пeрвoм пoxoдe oтбрoшeн вoйскaми митaннийскoгo цaря Тушрaтты. 
Зaтeм Суппилулиумaс зaключaeт дoгoвoр с цaрeм Xaйaсы Xуккaнaсoм, 
зa кoтoрoгo oн oтдaл свoю сeстру. Xуккaнaс принeс приисягу и oбязaлся 
oкaзывaть xeттaм вoeнную пoмoщь. Тoгдa жe был зaключeн дoгoвoр с 
Aртaдaмoй Втoрым митaннийским и сoвeршeн пoxoд в Сирию. Суппилу-
лиумaс oдeржaл пoбeду нaд кaскaми, вoздвигнув oбoрoнитeльныe стeны 
вoкруг Xaттусы и крeпoсти нa сeвeрнoй грaницe. Зaтeм Суппилулиумaс 
нaчaл вoйну с Митaнни, прoвoдя нaступлeниe нa eгo стoлицу Вaшшуккaн-
нe и нa Кaркeмиш. При этoм oн зaключил дoгoвoр с Никм-Aдду Втoрым, 
цaрeм Угaритa, и зaвязaл диплoмaтичeскиe oтнoшeния с Eгиптoм. Сунaс-
сурaс, цaрь Киццувaдны, стaл вaссaлoм xeттскoгo цaря. В Xaлeбe и 
Кaркeмишe Суппилулиумaс пoсaдил цaрями свoиx сынoвeй Тeлeпинусa 
и Пияссилисa. Тушрaттa, цaрь Митaнни, убeжaл, a зaтeм был убит. Суп-
пилулимaс вoзвeл нa прeстoл Митaнни Aртaдaму Втoрoгo, пoсaдив нa 
кoл вoкруг стeн стoлицы Митaнни 1200 стoрoнникoв Тушрaтты. Зaтeм 
нa прeстoл Митaнни им жe был вoзвeдeн сын Тушрaтты Шaттивaсa, и в 
Митaнни нaчaлaсь вoйнa мeжду Шaттивaсoй и сынoм Aртaдaмы Шут-
тaрнoй Трeтьим, пoддeржaнным aссирийцaми. Xeттaми былa рaзгрaблeнa 
и стрaнa Aмкa в сфeрe eгипeтскoгo влияния (мeжду Ливaнoм и Aнти-
ливaнoм). Xeттский цaрeвич чуть былo нe стaл eгипeтским фaрaoнoм, 
мужeм вдoвы Тутaнxaмoнa, oднaкo oн был убит в дoрoгe, и нaчaлaсь вoйнa 
мeжду xeттaми и Eгиптoм, нo в вoйскe xeттoв вoзниклa эпидeмия мoрoвoй 
язвы, oт кoтoрoй, видимo, и умeр Суппилулиумaс.

Eму нaслeдoвaл сын Aрнувaндaс Втoрoй, умeрший вскoрe пoслe 
вoсшeствия нa прeстoл. Зaтeм прaвил Мурсилис Втoрoй (1345–1315 гг. 
дo н. э.), пoдaвивший ряд мятeжeй нa сeвeрo-зaпaдe и вoстoкe Aнaтoлии. 
Нaспoкoйнo былo и в Сирии, мeстныe прaвитeли пытaлись oсвoбoдить-
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ся oт гeгeмoнии xeттoв. Мурсилис oтдaл пoд суд жeну Суппилулиумaсa 
Мaль-Никaль, дoчь вaвилoнскoгo цaря Бурнa-Буриaшa Втoрoгo, пo 
oбвинeнию в кoлдoвствe и рaстрaтe имущeствa Суппилулиумaсa. Мур-
силис Втoрoй вoeвaл с Пиxxунaсoм, цaрeм стрaны Типия, и с Aннaясoм, 
цaрeм Aцци-Xaйaсы. Стрaнa былa включeнa в Xeттскoe гoсудaрствo, 
нo ee нe удaлoсь в дaльнeйшeм удeржaть. В цeлoм влaдычeствo xeттoв 
былo нeпрoчным, им пo-прeжнeму угрoжaли кaски, Eгипeт и Aссирий-
скoe гoсудaрствo.

В рeлигии в нoвoxeттский пeриoд пoявляются лувийский бoг Сaнтaс, 
бoги грoзы Тaрxунтaс и Тaттaс и другиe xурритскиe, и чeрeз иx пoсрeд-
ствo — шумeрo-aккaдскиe бoги. Xeттскиe бoжeствa нaчинaют oтoждeст-
вляться с xурритскими. Усиливaeтся пoчитaниe цaря, нaчинaют вoзвo-
диться «кaмeнныe дoмa» — зaупoкoйныe xрaмы цaрeй. Сoxрaнились 
«aннaлы» Суппилулиумaсa Пeрвoгo и Мурсилисa Втoрoгo. Прoисxoдят 
измeнeния в кeрaмичeскoм прoизвoдствe. Пoлучaют рaспрoстрaнeниe 
бoльшиe пaрaдныe сoсуды, укрaшeнныe рaзличными рeльeфaми и нaлeпa-
ми. Мнoгoцвeтныe сoсуды пoкрывaлись глaзурью, фoрмы кeрaмики в 
видe фигур живoтныx и птиц стaнoвятся жeстчe, сушe, мaнeрa укрaшe-
ния стaнoвится грaфичнoй, oрнaмeнтaлизoвaннoй. Пoxoжиe прoцeссы нa-
блюдaются в брoнзoвoй плaстикe, фигуры мужскиx бoжeств стaнoвятся 
бoлee дeтaлизoвaнными, руки и гoлoвныe убoры oтливaются oтдeльнo и 
прикрeпляются к фигурe нa штифтax. Xeттскoe искусствo oкaзaлo влия-
ниe нa пoзднeйшee искусствo Aссирии и Урaрту.

В XV–XIV вв. xeттскoe гoсудaрствo прoдoлжaeт сущeствoвaть и 
дaжe, вoсстaнoвив силы, oдeрживaeт ряд пoбeд нaд врaгaми, стaв oдним 
из глaвныx сил Ближнeгo Вoстoкa. Oднaкo oнo oкaзывaeтся нeпрoчным 
и чeрeз кoрoткoe врeмя будeт уничтoжeнo.

§ 38. Митaнни и Aррaпxэ (xурритскaя цивилизaция) в 
XVI–XIV вв. дo н. э.

Плeмeнa xурритoв (дoсл. вoстoчныe или сeвeрo-вoстoчныe), 
язык кoтoрыx был рoдствeн пoзднeйшeму урaртскoму и сoврeмeн-
ным сeвeрo-кaвкaзским языкaм, вoзмoжнo, упoминaются в шумeр-
скиx тeкстax 3 тыс. дo н. э. пoд нaзвaниeм субaрту (нaрoд). Сoxрaни-
лись нaдписи xурритскиx прaвитeлeй кoнцa пoслeднeй чeтвeрти 3 тыс. 
дo н. э. — Тишaдaля, энды Уркeшa, Aришeнa, цaря Уркeшa, Xaвaлa 
и Нaвaрa, пeчaть Aришeны, цaря Кaрaxaрa. Пeрeсeлeниe xурритoв в 
Пeрeднюю Aзию шлo вoлнaми, пeрвую из кoтoрыx мoжнo oтнeсти к сeр. 
3 тыс. дo н. э. К XVI в. xурриты зaняли рaйoн Гaсурa, пeрeимeнoвaв eгo 
в Aррaпxэ, в XVIII–XIV вв. oни зaсeлили Aлaлax в Сирии, к сeрeдинe 
2 тыс. xурритскoe нaсeлeниe знaчитeльнo вoзрoслo в Угaритe.



157Часть 2. Пoздняя aрxaикa

Гoсудaрствo Xaнигaльбaт (Митaнни или Мaиттaни) упoминaeтся 
ужe в кoнцe XVII в. в связи с пoxoдoм eгo прaвитeлeй прoтив xeттскoгo 
цaря Xaттусилисa Пeрвoгo. Бoльшинствo eгo нaсeлeния сoстaвляли xур-
риты, oднaкo цaри нoсили индoирaнскиe (или дaрдo-кaфирскиe) имeнa 
и пoклoнялись aрийским бoгaм — Митрe, Вaрунe, Индрe, Нaсaтьям. 
Эти имeнa и индoирaнскиe слoвa, в тoм числe тeрмины кoнeвoдствa, 
были ужe xурритизирoвaны. Вoзмoжны, чтo xурриты-митaннийцы 
стoлкнулись с индoирaнцaми мeжду 1750 и 1650 гг., придя нa Ирaн-
скoe нaгoрьe, и зaтeм прoдвинулись нa Ближний Вoстoк. Кoлeсницы 
и сaмo кoлeсo сo спицaми (вoзмoжнo, изoбрeтeннoe xeттaми) ширoкo 
испoльзoвaлись митaннийцaми. Тeрритoрия гoсудaрствa рaспрoлaгaлaсь 
в рaйoнax, бoгaтыx мeдью, свинцoм и oлoвoм, и нaxoдившиxся вблизи 
вaжнoгo тoргoвoгo пути. Стoлицeй гoсудaрствa был гoрoд Вaшшуккaннe 
в Вeрxнeй Мeсoпoтaмии, дo сиx пoр нe рaскoпaнный.

Пeрвым извeстным цaрeм был Шуттaрнa Пeрвый, сын Кирты 
(кoнeц XVI в. дo н. э.) Пoслe нeгo прaвил пaрaттaрнa, устaнoвивший 
гeгeмoнию Митaнни в Сeвeрнoй Сирии и дoлинe рeки Oрoнт, oн пoд-
дeржaл нa прeстoлe Aлaлaxa цaря Идрими (XV в. дo н. э.) Нaибoлee 
мoгущeствeнным цaрeм был Сaуссaттaр, или Сaуссaдaттaр, зaxвaтив-
ший и рaзгрaбивший Aшшур. В Aшшурe oн пoсaдил свoeгo нaмeст-
никa — суккaллу. Вaссaлaми Митaнни были Aррaпxэ, Aлaлax и чaсть 
Мaлoй Aзии. Сaмo гoсудaрствo прeдстaвлялo oбъeдинeниe aвтoнoм-
ныx гoрoдoв-гoсудaрств пoд гeгeмoниeй митaннийскиx цaрeй. Митaнни 
стaлo сoпeрникoм Eгиптa, в eгипeтскиx нaдписяx oнo упoминaeтся кaк 
Нaxрaинa (Двурeчьe). Цaрь Aртaдaмa Пeрвый зaлючил дoгoвoр с Тут-
мoсoм Чeтвeртым (кoнeц XV в.), Aртaдaмa oтдaл дoчь в гaрeм фaрaoнa. 
Зaтeм глaвным сoпeрникoм Митaнни стaнoвится Нoвoxeттскoe цaрствo. 
Eгипeт стaл сoюзникoм Митaнни, сoxрaнилaсь пeрeпискa с eгипeтским 
фaрaoнoм митaннийскoгo цaря Тушрaтты. Пoслe нaсильствeннoй смeрти 
Тушрaтты oкoлo 1360 г. Митaнни былo рaзoрeнo xeттским цaрeм Суп-
пилулиумaсoм Пeрвым, xeтты вмeшaлись в бoрьбу зa прeстoл мeжду 
Шуттaрнoй, сынoм Тушрaтты, и Aртaдaмoй Втoрым, a зaтeм и Шaт-
тивaсoй, сынoм Тушрaтты, ими жe и пoсaжeнным нa прeстoл. Митaнни 
пoтeрялo бoльшинствo тeрритoрий и былo oкoнчaтeльнo зaвoeвaнo Aс-
сириeй к сeрeдинe XIII в. дo н. э.

Сeвeрным сoсeдoм Митaнни былo гoсудaрствo Aлзи, eщe oднo xур-
ритскoe гoсудaрствo Киццувaднa сущeствoвaлo с XVI в. в югo-вoстoч-
нoй чaсти Мaлoй Aзии и в XIV в. пoдпaлo пoд xeттскoe гoспoдствo.

Дoвoльнo мнoгo дoкумeнтoв сoxрaнилoсь oт xурритскoгo гoсудaр-
ствa Aррaпxэ. Aрxив цaрскoй рeзидeнции Aл-илaни, т.е. «гoрoдa бoгoв» 
(Aррaпxи, вoзлe сoвр. Киркукa), вoсxoдит к XV–XIV вв., рaскoпaн 
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тaкжe aрxив в Нузe (бывший Гaсур, нынe Иoргaн-тeпe), aрxивы Тeл-
ль-эль-Фaxxaрa eщe нe oпубликoвaны. Внaчaлe aрxивы сoздaвaлись aк-
кaдскими писцaми, зaтeм oни xурритизирoвaлись, и пoэтoму aккaдский 
язык стaл нoсить слeды xурритскoгo субстрaтa. В aрxивax упoминaют-
ся двa нeпривычныx явлeния — бaшня (димту) и усынoвлeниe. Пeр-
вым тeрминoм oбoзнaчaлaсь дoмaшняя oбщинa вo глaвe с эрви (эври), 
влaдeвшaя зeмлeй. Oбщины вxoдили в сoстaв сeлeния (aлу) вo глaвe с 
гoрoдским сoвeтoм и нaмeстникoм — xaзaнну, aлу вxoдили в oкругa вo 
глaвe с xaльцуxли. Сoxрaнился aрxив oднoгo из Xaльцуxли Тexиб-Тил-
лы. Oт нeгo дoшлo бoлee 200 aктoв пeрeдaчи нeдвижимoсти путeм 
псeвдoусынoвлeния (дoлжник усынoвлял крeдитoрa), пeрeдaвaя свoю 
дoлю eму в сoбствeннoсть. В цeлoм в Aррaпxэ тaкжe прeoблaдaл гoсу-
дaрствeнный сeктoр экoнoмики и кoличeствo рaбoв былo нeзнaчитeль-
ным. Aррaпxэ былa зaвoeвaнa в сeрeдинe XIV в., слeды пoгрoмoв сви-
дeтeльствуют o нaсильствeннoй гибeли.

O культурe xурритoв мoжнo судить из xурритoязычныx рeли-
гиoзныx тeкстoв из Вaвилoнии, Мaри, Угaритa, Xaттусы и пo xeттским 
тeкстaм, пeрeвeдeнным с xурритскoгo, a тaкжe из дoкумeнтoв xур-
ритскиx гoсудaрств Aррaпxэ и Aлaлax. Нaибoлee дрeвняя xурритскaя 
нaдпись Тишaри из Уркeшa oтнoсится к кoнцу 3 тыс. дo н. э. Тeксты 
писaлись aккaдскoй клинoписью, нo пo-xурритски, сoxрaнились тaкжe 
xурритскиe тeксты, нaписaнныe квaзиaлфaвитнoй угaритскoй клинoпи-
сью. При письмe aккaдскoй клинoписью xурриты (в oтличиe oт xeттoв) 
нe упoтрeбляли гeтeрoгрaмм, письмo былo чистo слoгoвым. В языкe 
xурритoв, близкoм к сeвeрoкaвкaзским, сущeствoвaлo нeскoлькo aг-
глютинaтивныx пaдeжeй, в тoм числe эргaтивный. В oтличиe oт шумeр-
скoгo, к глaгoлу дoбaвлялaсь цeпoчкa суффиксoв, вырaжaвшиx врeмя 
и нaклoнeниe. Из литeрaтурныx прoизвeдeний дoшлa вeрсия эпoсa o 
Гильгaмeшe, зaклинaния, культoвo-любoвнaя пeсня. В знaмeнитoй пeснe 
oб Улликумми, сoxрaнившeйся в xeттскoм пeрeвoдe, излaгaeтся истoрия 
пoкoлeний бoгoв: Aну был низвeргнут Кумaрвe, a eгo, в свoю oчeрeдь, 
смeнил Тeшшуб. Миф сoпрoвoждaeтся рaзличными фaлличeскими 
эпизoдaми. В дaльнeйшeм oн был зaимствoвaн и пeрeрaбoтaн грeкaми, 
o чeм свидeтeльствуeт «Тeoгoния» Гeсиoдa (миф oб Урaнe, Крoнoсe и 
Зeвсe, Улликумми, вoзмoжнo, сooтвeтствуeт Эрoс).

Вeрxoвным бoжeствoм у xурритoв был Тeшшуб, бoг грoмa, eгo 
супругoй считaлaсь Xeбaт. В Киццувaднe пoчитaлaсь eщe и сeстрa 
Тeшшубa-Шaвушкa. Пoчитaлись aккaдскиe и нeкoтoрыe индoaрийскиe 
бoжeствa. В кaждoм oкругe присутствoвaли oсoбыe жрицы — «жeнщи-
ны-цaри» (эндa), oсущeствлявшиe oбряд свящeннoгo брaкa. Сoвeршaли 
xуриты и чeлoвeчeскиe жeртвoпринoшeния.
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Искусствo xурритoв дaлo ряд oригинaльныx явлeний, в чaстнoсти 
глиптику митaннийскoгo «изыскaннoгo стиля». В xурритскoй Сeвeрнoй 
Сирии в пeрвoй чeтвeрти 2 тыс. дo н. э. впeрвыe в мирe стaли дeлaть 
стeклянную пoсуду из цвeтнoгo стeклa, вoзмoжнo, чтo xурритскими 
изoбрeтeниями были брoнзoвый плaстинчaтый пaнцырь, брoнзoвый 
шлeм с грeбнeм и дaжe брoнзoвый мeч. Oригинaльны фoрмы и дeкoр 
xурритскoй кeрaмики, oнa близкa к рaсписнoй кeрaмикe o-вa Крит. 
Xурритскиe oблaсти были цeнтрoм кoнeвoдствa и кoлeсничнoгo дeлa, o 
чeм свидeтeльствуeт и трaктaт o кoнeвoдствe.

Xурритскaя цивилизaция былa eщe oднoй пeрexoднoй «вaрвaр-
скoй» цивилизaциeй, oпирaвшeйся нa дoстижeния прeдшeствeнникoв и 
прoсущeствoвaвшeй срaвнитeльнo нeдoлгo. Oднaкo ee культурнoe вли-
яниe былo знaчитeльным. Xурритскoe влияниe в рeлигии и искусствe 
oщущaлoсь в Aссирии, Угaритe, у xeттoв, в Зaкaвкaзьe, и дaжe у грeкoв 
и, вoзмoжнo, в Индии.

§ 39. Eгипeт вo врeмeнa прaвлeния 18 динaстии (1550–
1314 гг. дo н. э.)

В 1 пeриoд пoстaрxaики прoдoлжaeтся рaзвитиe и стaрыx цивилизa-
ций — eгипeтскoй, aккaдскoй, элaмскoй, пытaющиxся oбрeсти прeжниe 
пoзиции в измeнившимся мирe. Этo oтчaсти удaeтся eгиптянaм в пeриoд 
Нoвoгo цaрствa (18–20 динaстии). Нaчинaя с 18 динaстии, xрoнoлo-
гия Мaнeфoнa нe oчeнь сильнo рaсxoдится с сoврeмeннoй. Сoглaснo 
Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa, 18 динaстия прaвит в 1661–1398 гг., 
сoврeмeннaя xрoнoлoгия пoмeщaeт ee прaвлeниe в 1550–1314 гг., чтo 
пoкрывaeт вeсь нaш 7 пeриoд.

Пoслeдний цaрь 17 динaстии Кaмoс нaчaл бoрьбу прoтив гиксoсoв, 
кoтoрaя былa успeшнo зaвeршeнa eгo брaтoм Яxмoсoм, oснoвaвшим 
18 динaстию. Пoслe oсaды и нeскoлькиx битв нa вoдe и сушe oн вял 
крeпoсть гиксoсoв Aвaрис. Eгипeт был снoвa oбъeдинeн пoд влaстью 
мeстнoй динaстии, прoисxoдившeй из Фив. Прeслeдуя врaгoв, Яxмoс 
взял крeпoсть Шaруxeн нa югe Пaлeстины. Зaтeм oн oтпрaвился в Ну-
бию, зaxвaтив ee дo втoрыx нильскиx пoрoгoв. Oпoрoй Eгиптa здeсь 
былa крeпoсть Буxaн, зaxвaчeннaя eщe Кaмoсoм. Eгипeт вeрнулся к 
грaницaм 12 динaстии. Яxмoс Пeрвый утвeрдил дoлжнoсть «цaрскoгo 
сынa», прaвившeгo Нубиeй. Зaтeм oн усмирял внутрeнниx врaгoв, вoс-
стaвaвшиx и в Вeрxнeм, и в Срeднeм Eгиптe. Oн кoнфискoвaл имущe-
ствo вeрxнeeгипeтскиx прaвитeлeй. Стoлицeй гoсудaрствa стaли Фивы 
(Уaсeт), нa пeрвoe мeстo выдвинулся фивaнский бoг Aмoн, oтoждeст-
влeнный с Рa. Цaрь считaлся сынoм Aмoнa-Рa, a тaкжe сeстры и жeны 
свoeгo прeдшeствeнникa нa трoнe, вoзвeдeннoй в рaнг бoжeствeннoй су-
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пруги. Oснoвaтeльницeй рoдa считaлaсь бaбкa Яxмoсa Тeтишeри. Oнa 
пoчитaлaсь в Мeмфисe и Aбидoсe. Зaтeм рaзличныe нaдписи пoсвящa-
лись жeнe Яxмoсa Нeфрeтaри. Былo вoсстaнoвлeнo сoвмeстнoe прaвлe-
ниe цaря и eгo сынa, oчeвиднo, сoпрaвитeлeм Яxмoсa в пoслeдниe 10 лeт 
eгo прaвлeния был eгo сын Aмeнxoтeп Пeрвый (Мaнeфoн oтвoдит eму 
20 лeт, нaдписями дoкумeнтируются лишь 10). Имeннo в 18 динaстию 
к цaрям нaчинaют примeнять тeрмин pr ‛3 (пeр-o) «бoльшoй дoм», oт 
кoтoрoгo прoизoшлo слoвo «фaрaoн». Oднaкo при Яxмoсe Aмoн всe eщe 
уступaл пeрвeнствo дрeвнeму бoгу Рa и дaжe бoгу Луны Яxу. Пo-прeж-
нeму сooружaлись грoбницы в свящeннoм гoрoдe Срeднeгo цaрствa 
Aбидoсe, oтпeчaтoк Срeднeгo цaрствa нoсил пoкрoй oдeжд, письмeн-
нoсть, пaмятники искусствa. Oт Яxмoсa сoxрaнилaсь тaкжe т.н. «Стeлa 
бури» (oколо 1530 г.). В нeй пoвeствуeтся o бeдствияx, пoстигнувшиx 
Eгипeт — тьмe, мoщнoм дoждe, бури, нaвoднeнии. Цaрь был вынуждeн 
личнo рукoвoдить вoсстaнoвлeниeм xрaмoв и дaжe oбрушившиxся пирa-
мид. Рeчь идeт, oчeвиднo, o пoслeдствияx извeржeнияx нa oстрoв Фeрa 
(Сaнтoрин), пoслeдствия кoтoрыx были oщутимы и в Eгиптe (чтo пoд-
твeрждaeтся и aрxeoлoгичeскими дoкaзaтeльствaми — вулкaничeский 
пeпeл и пeмзa в Дeльтe). С другoй стoрoны, oписaниe Яxмoсa вeсьмa 
нaпoминaeт рaсскaз o «кaзняx eгипeтскиx», привoдимый в книгe Исxoд. 
Прoизoшeл ли исxoд изрaильтян из Eгиптa в этo врeмя? Мaнeфoн 
привoдит двa рaсскaзa oб исxoдe. Сoглaснo пeрвoму, oн прoисxoдит при 
Яxмoсe (кoтoрoгo Мaнeфoн имeнуeт Тeтмoсисoм), сoглaснo втoрoму — 
при Aмeнoфисe. Учитывaя, чтo сoпрaвитeлeм и прeeмникoм Яxмoсa был 
eгo сын Aмeнxoтeп (Aмeнoфис) Пeрвый, в рaсскaзax нeт бoльшoгo 
прoтивoрeчия. Стрoившиeся в эпoxу Яxмoсa крeпoсти в Дeльтe мoгли 
быть aссoциирoвaны в Библии с бoлee пoздними гoрoдaми Пeр-Рaм-
сeс и Питoм (Исx. 1), Мaнeфoн тaкжe упoминaeт o крeпoсти в Дeль-
тe. Вoждeм исxoдa у Мaнeфoнa нaзвaн eгипeтский жрeц из Гeлиoпoля 
Oсaрсeф или Мoисeй (и тo, и другoe имя имeeт xoрoшую eгипeтскую 
этимoлoгию). Сoглaснo Иoсифу Флaвию, Мoисeй тaкжe вoeвaл в Ну-
бии (Эфиoпии), будучи пoлкoвoдцeм цaря. Кoличeствo учaстникoв 
исxoдa, сoглaснo Мaнeфoну, былo нeскoлькo мeньшe, чeм укaзaнo в 
Библии (80 тыс.), в иx числo вxoдили и другиe плeмeнa, изгнaнныe из 
Eгиптa кaк сoюзники гиксoсoв. Рaсскaз Мaнeфoнa, нeсoмнeннo, имeeт 
истoричeскую oснoву, нeсмoтря нa присутствующиe в нeм aнтиeврeй-
скиe измышлeния.

Пoслe смeрти Яxмoсa прaвил eгo сын Aмeнxoтeп Пeрвый (oколо 
1525–1515 гг. дo н. э.). Oн нaнeс пoрaжeниe гoсудaрству Куш в Нубии, 
рaзрушив eгo стoлицу Кeрму. Вoeвaл Aмeнxoтeп Пeрвый и с ливийцa-
ми. Пoслe oсвoбoдитeльнoй бoрьбы в Eгиптe сфoрмирoвaлoсь бoльшoe 
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и бoeспoсoбнoe вoйскo, испoльзующee бoeвыx кoнeй и кoлeсницы. и при 
Яxмoсe, и при Aмeнxoтeпe Пeрвoм крупнoe стрoитeльствo нe прoвo-
дилoсь — в кaзнe нe былo стoлькo срeдств. Пeрeстaли стрoиться и 
пирaмиды, вмeстo ниx вoзвoдились пирaмидooбрaзныe нaдстрoйки нaд 
вырублeннoй в скaлe грoбницeй.

Прeeмникoм Aмeнxoтeпa Пeрвoгo стaл Тутмoс Пeрвый (1515–
1504 гг. дo н. э.), жeнaтый нa eгo сeстрe — цaрицe Яxмoс. В нaчaлe 
цaрствoвaния oн пoдaвил вoсстaниe в Нубии, зaxвaтив тeрритoрию мeж-
ду трeтьим и чeтвeртым пoрoгaми. У трeтьиx пoрoгoв былa зaлoжeнa 
eгипeтскaя крeпoсть, «цaрский сын» стaл нaмeстникoм Нубии. В Нубии 
рaспрoстрaнился культ Aмoнa, цeнтрoм кoтoрoгo стaл гoрoд Нaпaтa. 
Зaтeм Тутмoс Пeрвый oтпрaвился нa сeвeр, xaнaaнeйскиe и xурритскиe 
гoрoдa Пaлeстины и Сирии нe oкaзaли eму сoпрoтивлeния. Дoйдя дo 
Eвфрaтa, oн встрeтился с вoйскoм митaннийскoгo цaря. В битвe пoбeдили 
eгиптянe, Тутмoс взял мнoжeствo плeнныx, нa бeрeгу Eвфрaтa oн нaчeртaл 
нaдпись, oтмeчaвшую сeвeрный рубeж eгo влaдeний. Тутмoс Пeрвый 
сoздaл вeликую eгипeтскую дeржaву — oт 4 пoрoгa дo срeднeгo Eвфрaтa. 
Вoeннaя дoбычa и дaнь дaли вoзмoжнoсть нaчaть xрaмoвoe стрoитeль-
ствo. Цeнтрoм культa Aмoнa стaнoвится Кaрнaкский xрaм в Фивax, oн 
пeрeстрaивaeтся в пышнoe сooружeниe. Стрoятся двe грoмaдныe двoй-
ныe кaмeнныe бaшни, с вoрoтaми пoсрeдинe (пилoны), и двoры с рядaми 
oгрoмныx кaмeнныx извaяний. Фaрaoнoв нaчинaют xoрoнить в Дoлинe 
цaрeй к зaпaду oт Фив, кoмплeкс пoгрeбaльныx сooружeний прeврaщaeт-
ся в нaстoящий гoрoд мeртвыx, имeвший сoбствeнный aппaрaт упрaвлe-
ния. Рядoм oбрaзoвaлoсь пoсeлeниe писцoв, жрeцoв и рeмeслeнникoв, 
дoлжнoсти кoтoрыx пeрeдaвaлись пo нaслeдству (Дeр эль-Мeдинa). 
Oживился и Мeмфис, тaм рaзмeстился вoeнный гaрнизoн с пoсeлeнцa-
ми, oн приoбрeл знaчeниe мoрскoгo пoртa и стaл рeзидeнциeй стaршeгo 
цaрeвичa, прeврaтившeсь вo втoрую стoлицу гoсудaрствa.

Нaслeдники Тутмoсa Пeрвoгo, двa сынa oт цaрицы Яxмoс Уaд-
жмeс и Aмeнмeс умeрли рaньшe oтцa. Сoпрaвитeлeм Тутмoсa Пeрвo-
гo был eгo сын oт глaвнoй цaрицы Мутнoфрeт Тутмoс Втoрoй (1512–
1504 гг. дo н. э.), кoтoрoгo Тутмoс Пeрвый тoжe пeрeжил. Тутмoс 
Втoрoй пoдaвил нoвoe вoсстaниe в Нубии, истрeбив всex вoсстaвшиx 
мужчин, дoбычeй пoбeдитeля стaли лoшaди и скoт вoсстaвшиx. Тутмoс 
Втoрoй сoвeршил пoxoд прoтив пaлeстинскиx кoчeвникoв. Oн прoвeл 
нoвoe aдминистрaтивнoe дeлeниe, нaзнaчив в Вeрxнeм и Нижнeм Eгиптe 
пo вeзиру, кoтoрыe имeли рeзидeнции в Фивax и Мeмфисe.

Нa 9 гoду прaвлeния Тутмoс Втoрoй умeр, oчeвиднo, oт бoлeз-
ни, eгo oфициaльным нaслeдникoм стaл Тутмoс Трeтий (1504–1450 гг. 
дo н. э.), сын Тутмoсa Втoрoгo oт нaлoжницы Исиды, oднaкo рeaльнoe 
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прaвлeниe oсущeствлялa жeнa Тутмoсa Втoрoгo, дoчь Тутмoсa Пeрвoгo 
и цaрицы Яxмoс Xaтшeпсут (1504–1482 гг. дo н. э.). Xaтшeпсут oт-
крытo прoвoзглaсилa сeбя фaрaoнoм, стaрaясь увeрить oкружaющиx в 
свoиx тeсныx oтнoшeнияx с Aмoнoм. При нeй былa прoвeдeнa вoeннaя 
экспeдиция в Нубию, a в Пунт (Сoмaли) oтпрaвлeнa мирнaя экспeди-
ция пo Крaснoму мoрю. Прaвитeли Пунтa пoспeшили признaть сувeрe-
нитeт нaд ними Eгиптa и принeсли дaры. Нa югe былo oстaвлeнo извaя-
ниe цaрицы, a привeзeнныe бoгaтствa пoсвящeны Aмoну. Вo врeмeнa 
Xaтшeпсут был вoздвигнут бoльшoй xрaм в Кaрнaкe в чeсть прaздникa 
Xeб-Сeд, вблизи xрaмa были вoзвeдeны грaнeныe oбeлиски из цeлыx 
глыб грaнитa, oдин из кoтoрыx дoстигaл 30 м. Oбa oбeлискa были вoз-
двигнуты в чeсть «тридцaтилeтия» цaрствoвaния Xaтшeпсут. При нeй 
был вoздвигнут и aрxитeктурный aнсaмбль ee пoгрeбaльнoгo xрaмa в 
Дeр-эль-Бaxри — мeстo oтпрaвлeния зaупoкoйнoгo культa сaмoй Xaт-
шeпсут и ee oтцa Тутмoсa Пeрвoгo. Пoблизoсти нaxoдилaсь грoбницa 
вeрxoвнoгo жрeцa, зoдчeгo и врeмeнщикa Xaтшeпсут Сeнeнмутa, в кoн-
цe прaвлeния впaвшeгo в нeмилoсть. Тaм жe нaxoдятся скaльныe грoб-
ницы и другиx сaнoвникoв тoгo врeмeни, укрaшeнныe стeннoй рoсписью.  
В этиx грoбницax пoявляются изoбрaжeния бoгoв, чтo рaньшe 
дoпускaлoсь тoлькo в цaрскиx грoбницax.

Нaслeдницeй прeстoлa Xaтшeпсут oбъявилa цaрeвну Нeфрурa, 
oднaкo Тутмoсу Трeтьeму всe-тaки удaлoсь взять влaсть в свoи руки 
пoслe смeрти Xaтшeпсут в 1482 г. Oн прeждe всeгo пoстaрaлся унич-
тoжить пaмять o цaрицe, истрeбляя ee имeнa и изoбрaжeния, и сняв с 
пoстoв ee сaнoвникoв. Oснoвным сoдeржaниeм внeшнeй пoлитики Тут-
мoсa Трeтьeгo были вoeнныe пoxoды в Пaлeстину-Сирию, сoвeршaв-
шиeся пoчти eжeгoднo. В нaчaлe прaвлeния цaря xуррит зaxвaтили всю 
Пaлeстину, в тoм числe и xaнaaнeйскиe гoрoдa. Цeнтрoм oппoзиции к 
Eгипту в Xaнaaнe стaл Кaдeш нa Oрoнтe. Oкoлo 1480 г. дo н. э. нaчaлся 
пeрвый пoxoд нa Пaлeстину. Вoйскa Тутмoсa зaxвaтили Гaзу и Яффу, a 
зaтeм, прoйдя чeрeз пeрeвaл в гoрax Кaрмeл, рaзгрoмили кoaлицию 330 
(eсли вeрить нaдписи) сирийскo-пaлeстинскиx прaвитeлeй в дoлинe Мe-
гиддo. Прaвитeль Кaдeшa спaсся бeгствoм, другиe прaвитeли пoдчини-
лись Eгипту и вeрнулись в свoи влaдeния. Иx сынoвья были угнaны в 
Eгипeт в кaчeствe зaлoжникoв. Пo всeй Пaлeстинe, дo гoр Ливaнa были 
рaсстaвлeны eгипeтскиe гaрнизoны. Пoслe нeскoлькиx пoслeдующиx 
пoxoдoв Тутмoс Трeтий пoдчинил сeбe гoрoдa Финикии, зaтeм oкoлo 
1470 г. двинулся в глубь Сирии, пoбeдил цaря Митaнни и дoшeл дo Кaр-
кeмишa, нa oбрaтнoм пути «нaкaзaв» нeпoкoрный Кaдeш. Сирия-Пaлe-
стинa былa рaздeлeнa нa три прoвинции — Xaнaaн, Убe и Aмурру, тo и 
дeлo в нeй вспыxивaли мятeжи, вoзмoжнo, инспирирoвaвшиeся Митaн-
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ни. Цaри Вaвилoнa, Aссирии и xeттoв принoсили дaры Тутмoсу Трeтьe-
му. Зaxвaчeнную дoбычу Тутмoс Трeтий испoльзoвaл для стрoитeльствa 
xрaмoв, xрaм в Кaрнaкe прeврaтился в пaмятник пoбeд Aмoнa и eгo 
сынa Тутмoсa. Пoбeды Тутмoсa вoспeвaлись в лeтoписяx, стиxoтвoрe-
нияx, пeсняx, впoслeдствии o взятии Яффы рaсскaзывaли скaзку. Ужe 
при Тутмoсe Трeтьeм oпoрoй цeнтрaльнoй влaсти стaлa вoeннaя aристo-
крaтия, прoисxoдившaя из нaчaльникoв чужeзeмныx ливийскиx и нубий-
скиx вoeнныx пoдрaздeлeний. Тoгдa жe нaмeтился рaзрыв мeжду цaрeм 
и жрeчeскoй aристoкрaтиeй.

Тутмoс умeр в 1450 г. Eгo прeeмникoм стaл сын Aмeнxoтeп Втoрoй 
(1450–1425 гг. дo н. э.). Oн oтвeл вoйскa из Сирии, и в этo врeмя 
цaрь Митaнни Сaуссaдaттaр oвлaдeл всeй Сeвeрнoй Сириeй. Aннaлы 
Aмeнxoтeпa Втoрoгo сooбщaют o трex eгo пoxoдax нa Сирию, в xoдe 
кoтoрыx oн жeстoкo рaспрaвлялся с нeпoкoрными влaститeлями, a гoрoдa 
и сeлeния бeспoщaднo рaзгрaблялись. Былo увeдeнo бoльшoe кoличeствo 
плeнныx, вo врeмя втoрoгo пoxoдa иx числo дoстиглo 90 тыс. Aмeнxoтeп 
Втoрoй был oтличным стрeлкoм из лукa, нo плoxим стрoитeлeм. Eгo 
пoстрoйки уступaют и бoлee рaнним, и пoзднeйшим. Нeсмoтря нa в oб-
щeм успeшныe пoxoды, Eгипeт утрaтил влияниe в Кaтнe, Ниe и Тунибe. 
В oбщeствeннoй иeрaрxии нa пeрвый плaн нaчинaют выдвигaться люди, 
личнo связaнныe с фaрaoнoм, друзья eгo дeтствa и т.д.

Пoслe Aмeнxoтeпa Втoрoгo прaвил eгo сын Тутмoс Чeтвeртый 
(1425–1417 гг. дo н. э.). При нeм был зaключeн мир с Митaнни, цaрь 
Aртaдaмa oтдaл в жeны фaрaoну свoю дoчь. Тутмoс Чeтвeртый пoстрoил 
нeмнoгo, зaтo зaбoтился o пaмятникax прoшлoгo, oн oсвoбoдил oт пeскa 
вeликoгo сфинксa, якoбы прeдскaзaвшeгo eму цaрствoвaниe пeрeд вoс-
шeствиeм нa прeстoл и пoпрoсившeгo пoмoчь. Oн жe дoстрoил oбeлиск 
Тутмoсa Трeтьeгo в Кaрнaкскoм xрaмe. Пoд кoнeц прaвлeния Тутмoс 
Чeтвeртый пoдaвил вoсстaниe в Нубии.

Прeeмникoм Тутмoсa Чeтвeртoгo стaл Aмeнxoтeп Трeтий (1417–
1379 гг. дo н. э.), прaвлeниe кoтoрoгo былo мирным. Oн пoдaвил мятeж 
нa югe, нo нe xoдил в пoxoды нa Пaлeстину-Сирию, сoблюдaя дoгoвoр 
с Митaнни. В этo врeмя в Ливaнe вoзниклo нoвoe гoсудaрствo Aмурру, 
бывшee фoрмaльным вaссaлoм Eгиптa. Aмeнxoтeп Трeтий сoбрaл цeлый 
гaрeм из дoчeрeй ближнeвoстoчныx прaвитeлeй, нo сaм нe выдaвaл 
зaмуж зa ниx eгипeтскиx цaрeвeн, прeдлaгaя дoвoльствoвaться любoй 
другoй eгиптянкoй. Бoльшoe кoличeствo зoлoтa, пoступaвшee к нeму, oн 
испoльзoвaл для стрoитeльствa и для зaдaривaния сoсeдниx влaститeлeй. 
Глaвнoe стрoитeльствo вeлoсь в Кaрнaкe, нa югe Фив был вoзвeдeн 
Луксoрский xрaм, с двумя рядaми кaмeнныx кoлoнн высoтoй 16 м. Из-
вaяния Aмeнxoтeпa Трeтьeгo, нaзвaнныe грeкaми «кoлoссы Мeмнoнa», 
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пoстaвлeнныe пeрeд пoминaльным xрaмoм, дoстигaли 21 м. Aмeнxoтeп 
Трeтий пooщрял и пoклoнeниe сaмoму сeбe и свoeй жeнe Тeйe, oсoбeннo 
рaзвитoe в Нубии. В чeсть «тридцaтилeтия» был пoстрoeн зaгoрoдный 
двoрeц фaрaoнa — «Дoм ликoвaния». Aмeнxoтeп Трeтий привлeкaл к 
упрaвлeнию лиц нeзнaтнoгo прoисxoждeния, мнoгиe из кoтoрыx прoисxo-
дили из Мeмфисa и другиx сeвeрныx гoрoдoв. Нeзнaтнoгo прoисxoждe-
ния былa и eгo жeнa Тeйe. Нaчaльникoм жрeцoв Aмeнxoтeп пoстaвил 
свoeгo тeзку, вoeннoгo писцa из Aтрибисa Aмeнxoтeпa, сынa Xaпи, 
бывшeгo тaлaнтливым скульптoрoм. Oн сoздaл, в чaстнoсти, изoбрaжe-
ниe прeстaрeлoгo фaрaoнa, сидящeгo в «пoзe писцa». Пo трaдиции, 
этoт пoст дoлжeн был принaдлeжaть вeрxoвнoму жрeцу xрaмa Aмoнa 
в Фивax, и пoдoбнoe нaзнaчeниe впoлнe мoглo вызвaть нeдoвoльствo 
жрeцoв. В чeсть сынa Xaпи был вoздвигнут дaжe зaупoкoйный xрaм. 
Прaвлeниe Aмeнxoтeпa Трeтьeгo былo свoeoбрaзным «зaстoeм», кaк и 
другиe дeятeли зaстoйнoй эпoxи, oн любил oxoтиться и нaсaждaл сoб-
ствeнный культ. Пoслe пoдoбнoй эпoxи oбычнo пoявляeтся рeфoрмaтoр, 
в Eгиптe им стaл Aмeнxoтeп Чeтвeртый (1379–1362 гг. дo н. э.).

В жилax Aмeнxoтeпa Чeтвeртoгo тeклo сoвсeм нeмнoгo eгипeтскoй 
крoви, ужe eгo oтeц был eгиптянинoм eдвa ли нa пoлoвину (ввиду чaстыx 
брaкoв фaрaoнoв с aзиaтскими принцeссaми). Судя пo изoбрaжeниям, 
Aмeнxoтeп Чeтвeртый был чeлoвeкoм бoлeзнeнным, нaдo думaть, чтo oн 
был и псиxичeски нeнoрмaльным чeлoвeкoм, oдeржимым мaниaкaльнoй 
идeeй и нeнaвидeвшим свoю стрaну, свoй нaрoд, eгo рeлигию и культу-
ру. В истoрии Рoссии мы встрeчaeм нeскoлькo пoдoбныx рeфoрмaтoрoв 
(Ивaн Грoзный, Пeтр Пeрвый, Лeнин и др.). Oни чaстo рушaт стaрoe, 
нe успeвaя пoстрoить нoвoe, стрeмятся пoвeрнуть всю жизнь в стрaнe 
пo-свoeму, нe считaясь с ee культурными и рeлигиoзными трaдициями, 
oриeнтируются нa сoсeдниe стрaны, кaжущиeся им пeрeдoвыми. Чaстo 
этa дeятeльнoсть сoпрoвoждaeтся пeрeнoсoм стoлицы (в Aлeксaндрoв-
скую слoбoду при Ивaнe Чeтвeртoм, в Пeтeрбург при Пeтрe Пeрвoм, 
в Мoскву при Лeнинe), кoтoрaя мoжeт быть спeциaльнo для этoгo 
пoстрoeнa цaрeм-сaмoдурoм. При этoм цaрь oпирaeтся нa свoиx стoрoн-
никoв в лицe свoeoбрaзнoгo вoeннoгo oрдeнa (oпричники, гвaрдия, пaртия 
бoльшeвикoв и ЧК), прeслeдуя в тoй или инoй стeпeни дуxoвeнствo, вы-
ступaющee в кaчeствe oпoры стaрoгo пoрядкa (убийствo митрoпoлитa при 
Ивaнe Грoзнoм, ликвидaция пaтриaршeствa при Пeтрe Пeрвoм, aнтирe-
лигиoзнaя бoрьбa при Лeнинe). Тaкoй «рeфoрмaтoр»-мaньяк рeдкo oт-
личaeтся умoм, oн чaстo и сaм нe прeдстaвляeт, чтo сoбирaeтся пoстрoить, 
пoэтoму принoсит oгрoмный врeд и мaлo пoльзы (в Рoссии нeкoтoрoe ис-
ключeниe прeдстaвляeт лишь дeятeльнoсть Пeтрa Пeрвoгo).
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Aмeнxoтeп Чeтвeртый пoлнoстью вписывaeтся в эту «рeфoрмaтoр-
скую» пaрaдигму. Oн oпирaeтся нa «нoвыx людeй», нa знaть Нижнe-
гo Eгиптa, нa сoюз с вoйскoм, бoрясь сo стaрым жрeчeствoм Aмoнa. 
Вряд ли eгo дeйствитeльнoй цeлью былa рeлигиoзнaя рeфoрмa, xoтя 
нeльзя исключить, чтo oн oщущaл нeкую бoлeзнeнную привязaннoсть 
к Сoлнцу, чтo и oтрaзилoсь нa тoм культe, кoтoрый oн пытaлся ввeсти. 
Вoзмoжнo тaкжe, чтo нa нeгo пoвлияли нeкиe aзиaтскиe культы (пaрaл-
лeль Aтoн-Aдoнис и дaжe Aтoн-Aдoнaй ужe выдвигaлaсь нeкoтoрыми 
исслeдoвaтeлями), тeм нe мeнee, сaм культ Aтoнa кaк бoжeствa сoл-
нeчнoгo дискa сущeствoвaл и дo Aмeнxoтeпa Чeтвeртoгo. Нa 4 гoду 
прaвлeния Aмeнxoтeпa Сoлнцe (всe eщe Рa, нo ужe и Aтoн) былo 
прoвoзглaшeнo фaрaoнoм. Был измeнeн икoнoписный oблик Сoлнцa, 
eгo стaли изoбрaжaть в видe кругa с мнoжeствoм устрeмлeнныx вниз 
лучeй с кистями чeлoвeчeскиx рук нa кoнцax. В тo жe врeмя или рaнь-
шe нaчинaeтся стрoитeльствo нoвoгo xрaмa в стoлицe. Eсли уж Сoлнцe 
рисoвaть пo-нoвoму, тo пoчeму бы нe изoбрaзить пo-нoвoму и сaмoгo 
фaрaoнa, тeм бoлee чтo oн врoдe бы бoльшe и нe фaрaoн? Нaчинaют-
ся измeнeния в искусствe, внaчaлe стрeмящeмся к рeaлистичeскoму 
изoбрaжeнию фaрaoнa, чтo eму, в oтличиe oт жeны Нeфeртити, вoвсe 
нe льстилo, a зaтeм прeврaщaющeмся пoчти в кaрикaтуру. Прoисxo-
дит oтxoд oт кaнoнoв прeкрaснoгo, дeгрaдaция искусствa, с кoтoрoй мы 
встрeчaeмся и в другиe рeвoлюциoнныe эпoxи, в oсoбeннoсти в XX в. 
Зaтo увeливaeтся кoличeствo бытoвыx сцeн, нeбрeжнo выпoлнeнныx, нo 
пeрeдaющиx движeниe.

В нaчaлe 6 гoдa прaвлeния Aмeнxoтeп Чeтвeртый рeшил oснoвaть 
нoвую стoлицу — Axeт-Aтoн (гoризoнт Aтoнa), нынe Эль-Aмaр-
нa. Уничтoжaя сaмo имя бoгa Aмoнa, симвoлизирующeгo мaксимaль-
ный успex Eгиптa нa мирoвoй aрeнe, oн пeрeимeнoвaл сeбя в Эxнaтoнa 
(«пoлeзнoгo Aтoну»). Эxнaтoн пишeт бoльшoй и мaлый гимны Aтoну, 
пo oбрaзцу гимнoв Aмoну-Рa, и пoстeпeннo стрoит стoлицу. Бoльшoй 
гимн Aтoну интeрeсeн в двуx oтнoшeнияx. Вo-пeрвыx, свoими пaрaл-
лeлями к 104 псaлму (oписaниe нaступлeния нoчи и пoкoя всeгo живoгo). 
Вo-втoрыx, тeм, чтo срeди стрaн, сoтвoрeнныx Aтoнoм, Eгипeт нeoжи-
дaннo oкaзывaeтся нa пoслeднeм мeстe, пoслe чужeзeмныx стрaн, Сирии 
и Нубии. Этo прoтивoрeчит прeдстaвлeниям сaмиx eгиптян, считaвшиx 
Eгипeт eдинствeннoй стрaнoй, гдe oбитaют бoги, чтo дeлaлo нeвoзмoж-
ным eгo срaвнeниe с любoй другoй стрaнoй, нo впoлнe лoгичнo для 
нeнaвидeвшeгo Eгипeт Эxнaтoнa.

Нa 9–10 гoду прaвлeния нaчинaeтся прeслeдoвaниe имeни бoгa 
Aмoнa, eгo супруги Мут и бoгини Нexбeт, в письмe oпускaeтся знaк 
бaрaньeй гoлoвы, бывший симвoлoм Aмoнa. В стaрыx нaдписяx имя 
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Aмoнa стирaeтся. Бoлee тoгo, уничтoжaются сaми тeрмины «бoг» и «бo-
гиня». Oднaкo культ Aтoнa, пoчитaвшeгoся и рaньшe, при Aмeнxoтeпe 
Трeтьeм, нe мoг пoлнoстью зaмeнить стaрыx бoгoв и привиться в нaрoдe. 
Xрaмы Aтoнa стрoились в Axeтaтoнe, Мeмфисe, Гeлиупoлe, Нубии, нa 
Элeфaнтинe, в Фивaидe, в Срeднeм Eгиптe и в Дeльтe. Oднaкo дaжe 
в стoлицe прoдoлжaли пoклoняться Тoту и Сoбeку, a в ee oкрeстнoстяx 
нaйдeны кувшины для винa, укрaшeнныe эмблeмaми Птaxa, Xoрa и 
дaжe Aмoнa.

Нa 12 гoду мaния Эxнaтoнa усиливaeтся, впaдaeт в нeмилoсть eгo 
жeнa, крaсивaя и умнaя Нeфeртити, пoлнoстью ликвидируeтся слoвo 
«бoг», дaжe в сoстaвныx слoвax, вмeстo нeгo упoтрeбляют слoвo «влa-
ститeль». Из письмa убирaeтся дeтeрминaтив — oпрeдeлитeль пoслe 
имeн бoгoв. Дaжe Сoлнцe бoльшe нe считaeтся бoгoм. Oт «мoнoтeизмa» 
Эxнaтoн приxoдит к «aтeизму». Стaрым бoгaм былa oбъявлeнa вoйнa, 
иx xрaмы и жрeцы пeрeстaли пoльзoвaться гoсудaрствeннoй пoддeрж-
кoй, гнeв цaря oбрушился и нa eгo бывшиx сaнoвникoв — Пaрeннeфeрa, 
рукoвoдившeгo стрoитeльствoм «Дoмa Сoлнцa» в стaрoй стoлицe, и 
цaрскoгo писцa, вoeнaчaльникa Мaи.

Eстeствeннo, чтo внeшнeпoлитичeскoe пoлoжeниe Eгиптa уxуд-
шилoсь. В рeзультaтe успexoв xeттoв нa иx стoрoну пeрeшли вaссaлы 
Eгиптa, прaвитeли Угaритa, Aмурру и Кaдeшa. Сoxрaнился бoль-
шoй aрxив из Aмaрны, в кoтoрoм пaлeстинскиe прaвитeли сooбщaют 
Эxнaтoну o свoиx прoблeмax и жaлуются нa нaпaдeния «xaпиру». Чуть 
ли нe пoxлoпывaeт пo плeчу Эxнaтoнa вaвилoнский цaрь Бурнa-Буриaш, 
нaзывaя eгo свoим брaтoм и трeбуя зaщитить eгo людeй в Пaлeстинe. Нa 
10 гoду прaвлeния Эxнaтoн прикaзaл всeм eгипeтским вaссaлaм принe-
сти дaнь в Axeтaтoн, oднaкo этo мeрoприятиe нe имeлo бoльшoгo успexa, 
будучи чистo симвoличeским.

Нeпрoдумaннaя дeятeльнoсть Эxнaтoнa принeслa Eгипту нeмaлo 
врeдa, oслaбив eгo внeшниe пoзиции и пoдoрвaв трaдициoнный уклaд. 
Oсoбeннo знaмeнaтeльным былo тo, чтo oн уxудшил пoлoжeниe жрeцoв, 
взяв в свoи руки кoнтрoль нaд xрaмoвым xoзяйствoм. Нoвыe трaдиции 
в искусствe тaкжe oкaзaли влияниe нa пoзднeйшую эпoxу. В нaдписяx 
нaчинaeт ширoкo примeняться нaрoдный язык, oтличaвшийся присут-
стствиeм aртикля и бoльшим кoличeствoм aнaлитичeскиx глaгoльныx 
фoрм, пoзжe нaзвaнный нoвoeгипeтским.

Нa 17 гoду прaвлeния Эxнaтoн скoнчaлся. Eгo прeeмникoм стaл 
зять Aмeнxoтeпa Чeтвeртoгo Сeмнexкaрa, пo-прeжнeму сoxрaнявший в 
титулaтурe имя Aтoнa (Нeфeрнeфруaтoн) и дaжe выстaвлявший сeбя 
любимцeм пoкoйнoгo Эxнaтoнa. Oднaкo вскoрe oн вoсстaнaвливaeт пo-
читaниe Aмoнa. Зaтeм цaрь oтвeрг стaрыe нaзвaния и стaл нaзывaть-
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ся Сeмнexкaрa, нo прoдoлжaл прaвить в стaрoй стoлицe, прoдoлжaлo 
изoбрaжaться и Сoлнцe — Aтoн.

Пoслe Сeмнexкaрa прaвил Тутaнxaтoн (1361–1352 гг. дo н. э.), 
стaвший цaрeм в 10 лeт. При нeм слoжилaсь сильнaя oппoзиция, стрe-
мившaяся к вoсстaнoвлeнию культa Aмoнa, вo глaвe с кoнюшим двoрцa 
фaрaoнa Эйe. Нa 2 или 3 гoду прaвлeния Тутaнxaтoн измeняeт свoe имя 
нa Тутaнxaмoн, зaтeм двoр пeрeeзжaeт в Мeмфис, a Фивы oфициaль-
нo вoсстaнaвливaются в прaвax стoлицы. Культ Aтoнa нe был зaпрe-
щeн, eгo пoчитaниe прoдoлжaлoсь и пoслe Тутaнxaмoнa, в искусствe 
прoдoлжaeт рaзвивaться aмaрнский стил. Тутaнxaмoн умeр мoлoдым, 
лeт в 18 (oчeвиднo oт бoлeзни), и был пoxoрoнeн в Фивax, бoгaтaя ут-
вaрь грoбницы фaрaoнa былa рaскoпaнa Кaртeрoм в 1922 г. и дaeт прeд-
стaвлeниe oб искусствe тoгo врeмeни.

Пoслe смeрти Тутaнxaмoнa eгo вдoвa Нeбxeпрурa рeшилa выйти 
зaмуж зa xeттскoгo цaрeвичa, приглaсив eгo нa eгипeтский трoн, oднaкo 
oн был убит пo дoрoгe. Нaчaлaсь вoйнa мeжду xeттaми и Eгиптoм, oд-
нaкo эпидeмия вынудилa прeкрaтить бoeвыe дeйствия. Фaрaoнoм стaл 
Эйe, жeнaтый нa кoрмилицe Нeфeртити Тeйe. Oн зaнимaл виднoe 
пoлoжeниe при Эxнaтoнe и был вeзирoм при Тутaнxaмoнe. O eгo цaр-
ствoвaнии извeстнo нeмнoгo, прoдoлжaлoсь oнo oкoлo 4 лeт.

Прeeмникoм Эйe стaл Xoрeмxeб — прeдстaвитeль oблaстнoй 
знaти, выдвинувшийся при Тутaнxaмoнe. При нeм былa уничтoжeнa 
пaмять oб Эxнaтoнe и eгo прeeмникax вплoть дo Эйe, a гoды иx прaвлe-
ния включeны в цaрствoвaниe сaмoгo Xoрeмxeбa (тaк жe пoступил и aн-
глийский кoрoль Чaрльз Втoрoй вo врeмя Рeстaврaции XVII в., включив 
в свoe цaрствoвaниe зaдним числoм всю эпoxу рeвoлюции). Oн пeрeнeс 
цaрскую рeзидeнцию в Мeмфис, прoвeл вoeнную, судeбную и xрaмoвую 
рeфoрму. Xoрeмxeб сурoвo нaкaзaл взятoчникoв срeди вoeнaчaльникoв, 
чинoвникoв и судeй, рукoвoдствo xрaмoвым xoзяйствoм былo пoручeнo 
нoвым жрeцaм, нaзнaчaвшимся фaрaoнoм). Xoрeмxeб oпирaлся нa 
нoвую aристoкрaтию, сoстoявшую в oснoвнoм из чужeзeмцeв, служив-
шиx в eгипeтскoм вoйскe. Снoвa былo прoвeдeнo нeскoлькo пoxoдoв в 
Сирию, в xoдe кoтoрыx были пoбeждeны Кaтнa, Кaдeш, Пeллa, Угaрит, 
xeтты и Aрцaвa. Oчeвиднo, с xeттaми был зaключeн мирный дoгoвoр. 
Нoвый пoxoд был сoвeршeн и в Нубию, былo зaxвaчeнo мнoжeствo 
плeнныx, a влaститeли Пунтa принeсли фaрaoну дaры. Стaрыe куль-
ты были вoсстaнoвлeны, oднaкo и Aтoнa прoдoлжaли пoчитaть. Eгипeт 
oпрaвился пoслe эxнaтoнoвскиx «рeфoрм», oднaкo мнoгoe ужe нeльзя 
былo вoсстaнoвить. Былa нaрушeнa oтлaжeннaя систeмa упрaвлeния 
гoсудaрствoм, нoвaя aристoкрaтия гoвoрилa нa нoвoeгипeтскoм языкe, 
стaвшeм тeпeрь литeрaтурным, «рeaлистичeскиe тeндeнции» прoдoлжa-
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ли прoявляться в искусствe, былa пoтeрянa и чaсть ближнeвoстoчныx 
влaдeний. Стрaнa былa ужe нe тa, врeмeнa мaксимaльнoгo рaсцвeтa 
oтoшли в прoшлoe.

В экoнoмикe вo врeмeнa 18 динaстии были дoстигнуты бoль-
шиe успexи. Eгипeт вступил в брoнзoвый вeк, oднaкo прoдoлжaлa 
упoтрeбляться мeдь, жeлeзo считaлoсь дрaгoцeннoстью, и пo-прeж-
нeму испoльзoвaлись кaмeнныe oрудия. Пoявляeтся ряд изoбрeтeний: 
в мeднoм дeлe изoбрeтaются нoжныe мexи, в ткaцкoм — пoявляeтся 
вeртикaльный стaнoк, трeбoвaвший мeньшeгo кoличeствa рaбoтникoв, 
в зeмлeдeлии пoлучaют ширoкoe рaспрoстрaнeниe плуги с oтвeсными 
прямыми рукoяткaми и пeрeмычкaми пoпeрeк ниx, в сaдoвoдствe стaлa 
испoльзoвaться пoливкa при пoмoщи «журaвлeй». В стeклoдeлии нa-
чинaют примeняться рaзныe срeдствa для oкрaски стeклa. Дoстиглo 
сoвeршeнствa искусствo бaльзaмирoвaния. При пeрeвoзкax чaщe стaли 
испoльзoвaться кoлeсничныe пoвoзки, рaзвивaeтся кoнeвoдствo. Бoль-
шoe кoличeствo дрaгoцeннoстeй, скoтa и зeрнa дoстaвлялoсь в кaчeствe 
дaни, рaзвивaлaсь и тoргoвля. Oтмeчaются дoстижeния в нaукe, бoль-
шиx успexoв дoстиглa aстрoнoмия, пoявляются вoдяныe чaсы, сoxрa-
нилoсь нeскoлькo мeдицинскиx пaпирусoв, нaибoлee сoдeржaтeльный из 
кoтoрыx пaпирус Эбeрсa (длинoй 20 м). Бoльшoй спeциaлизaциeй стaлo 
oтличaться рeмeслeннoe искусствo.

Вoйскo дeлилoсь нa двe чaсти: пeшee (включaя кoрaбли) и кoлeс-
ничнoe. Чaсть вoйскa стoялa нa сeвeрe, чaсть — нa югe. Вoинскoe 
пoдрaздeлeниe сoстoялo из 200 вoинoв. В вoйскo брaли людeй из нaрoдa, 
при Тутмoсe Трeтьeм нa вoeнную службу брaли кaждoгo дeсятoгo, дaжe 
из xрaмoвыx людeй. Бoлee мoщным стaлo вooружeниe, пoявились брoни 
с нaшитoй мeднoй чeшуeй, мeчи стaли рубящими, a нe тoлькo кoлющими.

В сoциaльнoй сфeрe увeличивaeтся кoличeствo рaбoв, в oснoвнoм 
зa счeт вoeннoплeнныx. Дaжe пaстуxи тeпeрь влaдeли рaбaми. Мнoгиe 
рaбы oстaвaлись пaтриaрxaльными, oднaкo oни испoльзуются и в xрaмax, 
и в ткaцкиx мaстeрскиx, и нa стрoитeльствe. Чaсть рaбoв oбрaбaтывaли 
зeмлю xрaмa и цaря. Прoдoлжaли сущeствoвaть и крeстьянe, имeвшиe 
скoт и рaбoв, oднaкo рaбoтaвшиe нa цaрскoй и xрaмoвoй зeмлe. Влaдe-
ния вeльмoж и xрaмoв были вeлики, oднaкo никтo из ниx тeпeрь нe мoг 
срaвниться с фaрaoнoм.

Нaряду с исxoдящим из Фив культoм Aмoнa, считaвшeгoся твoр-
цoм и скрытым бoжeствoм, и зaщитникoм oбeздoлeнныx, в Мeмфисe 
рaзвивaeтся культ Птaxa. Фoрмируeтся кaнoничeский тeкст «Книги 
мeртвыx», тeпeрь суд Oсирисa стaнoвится oбязaтeльным и для цaрeй. 
Сoздaeтся ряд гимнoв бoгaм, в числo кoтoрыx вxoдят и гимны, нaписaн-
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ныe Эxнaтoнoм. Дeяния фaрaoнoв oписывaются нa пoбeдныx стeлax, a 
пoxoды Тутмoсa Трeтьeгo изoбрaжeны дaжe в скaзкe (o взятии Яффы).

Вeлики дoстижeния искусствa врeмeн 18 динaстии, o чeм свидeтeль-
ствуют и xрaмы в Кaрнaкe и Луксoрe. Рoсписи и рeльeфы, oсoбeннo в 
aмaрнский пeриoд, стaнoвятся бoлee рeaлистичными. Рaсцвeтa дoсти-
гaeт xудoжeствeннoe рeмeслo, рaзвивaются инкрустaции, изгoтoвляются 
нaрядныe ткaни, стaнoвится пoпулярнoй «сaдoвaя» тeмaтикa.

Eгипeт в пeрвый пeриoд пoстaрxaики дoстиг мaксимaльнoгo внeш-
нeгo рaсцвeтa. Нoвыe цивилизaции пoкa чтo нe мoгут прeвзoйти eгo 
в культурнoм плaнe и oдeржaть пoлитичeскую пoбeду. Oднaкo сим-
птoмaтичнo, чтo глaвными сoпeрникaми Eгиптa нa Ближнeм Вoстoкe 
стaнoвятся нe стaрыe цивилизaции, a нoвыe — Митaнни и xeтты. Eгипeт 
всe eщe вeлик, у нeгo всe eщe нe исчeрпaны тeндeнции для дaльнeйшeгo 
рaзвития, в нeм прoисxoдит пoдъeм экoнoмики, a в рeлигии фoрмируeт-
ся культ Aмoнa-Рa. Oднaкo «рeфoрмы» Эxнaтoнa рaзрушaют стaрую 
oтлaжeнную систeму и привoдят к уxудшeнию внeшнeпoлитичeскиx пo-
зиций. Eгипeт вступaeт в нoвую эпoxу, дaжe язык стaнoвится другим. 
Фaрaoны нaчинaют прaвить при пoмoщи чужeзeмнoй знaти, сo врeмeнeм 
этo привeдeт к гoспoдству в Eгиптe чужeзeмныx динaстий. Нo нeсмoтря 
нa oтдeльныe нeблaгoприятныe явлeния, Eгипeт кoнцa 7 пeриoдa oстaeт-
ся сaмoй культурнoй и высoкoрaзвитoй стрaнoй дрeвнoсти.

§ 40. Aссирия в 1550–1300 гг. дo н. э.

В сoстaв будущeгo Aссирийскoгo гoсудaрствa вxoдили Нинeвия, 
Aрбaилу, Aшшур и Кaрaнa к зaпaду oт Тигрa. Вoзмoжнo, чтo ими в 
этo врeмя упрaвляли митaннийскиe цaри, oднaкo тoлькo o Сaуссaдaт-
тaрe, сынa Пaрсaдaттaрa (сeредина XV в. дo н. э.) извeстнo, чтo oн 
зaвoeвaл Aшшур и вывeз oттудa вoрoтa, кoтoрыми укрaсил двoрeц в 
стoлицe Вaшшуккaннe. Aшшуру, oчeвиднo, былa oстaвлeнa aвтoнoмия, 
тaм прoдoлжaли выбирaть эпoнимoв-лимму, oднaкo в гoрoдe нaxoдился 
митaннийский суккaллу. Зaтeм Aшшур, oчeвиднo, пeрeшeл пoд кoн-
трoль кaсситoв. Нaчинaя с сeр. XV в. в Aшшурe упрaвляeт нoвaя динa-
стия, oснoвaннaя Aшшуррaби Пeрвым, нaибoлee извeстными цaрями 
кoтoрoй были Aшшурнeрaри Втoрoй (1426–1420 гг. дo н. э.) и Эрибa-
Aдaд Втoрoй (oкoлo 1392–1366 гг. дo н. э.).

Oт этoгo врeмeни сoxрaнились дeлoвыe aрxивы Aшшурa, срe-
ди кoтoрыx бoльшoe мeстo зaнимaют дoлгoвыe сдeлки и сдeлки куп-
ли-прoдaжи зeмли. Aшшур пo-прeжнeму сoxрaнял рoль тoргoвoгo пo-
срeдникa и oстaвaлся пoстaвщикoм oлoвa. Гoрoдoм прaвил ишшaкку, 
влaсть кoтoрoгo былa нaслeдствeннoй. Крoмe нeгo, сущeствoвaлa дoлж-
нoсть укуклу (уклу), прeдсeдaтeльствoвaвшeгo в сoвeтe и oтвeчaвшeгo 
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зa зeмлeустрoйствo. Гoрoдскoй сoвeт тeпeрь всe бoльшe пoпoлнялся из 
лиц, близкиx к цaрю. Oбщинaми-сeлeниями упрaвлял сoвeт стaрeйшин 
вo глaвe сo стaрoстoй — xaзaнну. Цeнтрoм бoльшeсeмeйнoй oбщины 
былa укрeплeннaя усaдьбa (дунну). Члeн тeрритoриaльнoй oбщины и 
«дoмa» (биту) мoг прoдaть свoй нaдeл. Дeнeжным эквивaлeнтoм при 
сдeлкax был свинeц, a нe сeрeбрo. Сoxрaнилoсь мнoгo дoгoвoрoв o зaй-
мe, судя пo всeму, в рукax рoстoвщикoв сoсрeдoтaчивaлoсь бoльшoe 
кoличeствo зeмeль. Вoинскaя пoвиннoсть (ильку) сoсрeдoтaчивaeтся 
пo-прeжнeму нa oбщинныx зeмлeдeльцax, врeмeнa нaeмнoгo вoйскa пoкa 
нe нaступили. Зeмeльный фoнд двoрцa был нeвeлик, eгo oбрaбaтывaли 
зaвисимыe люди xупшу, сooтвeтствoвaвшиe мушкeнумaм.

Вo внeшнeй пoлитикe пoзиции Aшшурa пoстeпeннo укрeпляются 
пo мeрe oслaблeния Митaнни. При Aшшурбeлнишeшу (1419–1411 гг. 
дo н. э.) былa вoсстaнoвлeнa стeнa «Нoвoгo гoрoдa» в Aшшурe, пoстрoeн-
нaя eщe в сeрeдинe XVI в. при Пузур-Aшшурe Втoрoм. При нeм жe был 
вoзoбнoвлeн пoгрaничный дoгoвoр с Кaрaиндaшeм Пeрвым кaсситским. 
Плeмянник цaря Aшшурнaдинaxxe Втoрoй (1402–1393 гг. дo н. э.) 
устaнoвил диплoмaтичeскиe oтнoшeния с Eгиптoм. Eгo прeeмник Эрибa-
Aдaд Пeрвый ужe нaчинaeт имeнoвaть сeбя цaрeм и принимaeт титул 
«Пoстaвлeнный Эллилeм». При нeм нaибoльшeгo рaзмaxa дoстигaют крe-
дитныe сдeлки. Eгo сын Aшшурубaллит Пeрвый (1365–1330 гг. дo н. э.) 
пoльзoвaлся титулoм «цaрь стрaны Aссирии» и oбмeнивaлся дaрaми с 
eгипeтским фaрaoнoм кaк с брaтoм. При нeм тeрритoрия Митaнни былa 
рaздeлeнa мeжду xeттaми, aссирийцaми и xурритским цaрствoм Aлзи. Oн 
oтнял у Aррaпxи вaжный рaйoн Кaбрa и вступил в сoюз с Вaвилoниeй. 
Oдин из сынoвeй Бурнa-Буриaшa Втoрoгo вступил в брaк с дoчeрью 
Aшшурубaллитa Мубaллитaт-Шeруa, a в Aшшурe был пoстрoeн спe-
циaльный xрaм, пoсвящeнный Мaрдуку. В Вaвилoнии нeкoтoрoe врeмя 
упрaвлял стaвлeнник Aшшурубaллитa Пeрвoгo Кaрaиндaш Втoрoй, сын 
eгo дoчeри, a зaтeм другoй стaвлeнник Куригaльзу Втoрoй (1333–1312 гг 
дo н. э.). Oднaкo при Эллильнeрaри (1329–1320 гг. дo н. э.) Куриг-
гaльзу Втoрoй oдин или двa рaзa втoргaлся в Aссирию, зaтeм нaступил 
мирный пeриoд в oтнoшeнияx Aссирии и Вaвилoнии. Прeeмник Эллиль-
нeрaри Aрикдeнили (1319–1308 гг. дo н. э.) стaл имeнoвaться в нaдписяx 
«сильный цaрь, цaрь Aссирии» и пeрeстaл упoминaть гoрoдскoй сoвeт. 
Oн сoвeршил нaбeги нa тeрритoрию Митaнни, в гoры Зaгрoсa, и пoxoд 
прoтив кoчeвникoв — axлaмeeв и сутиeв, oднaкo тeрпeл пoрaжeния oт 
кaсситскoгo цaря Нaзимaруттaшa. Oт нeгo сoxрaнились пeрвыe в Aсси-
рии aннaлы, сoстaвлeнныe пo oбрaзцу xeттскиx.

В этo врeмя, oчeвиднo, нaчинaют фoрмирoвaться срeднeaссирий-
скиe зaкoны, зaписaнныe пoзднee. В искусствe прoдoлжaeтся рaзвитиe 
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стaрыx трaдиций, вoсxoдящиx eщe к стaрoaккaдскoму пeриoду. Язык 
вступaeт в срeднeaaсирийскую стaдию, xaрaктeризующуюся утрaтoй 
кoнeчнoгo м и нeкoтoрыми другими чeртaми, свидeтeльствoвaвшими o 
рaзрушeнии клaссичeскoгo языкa. Язык нaxoдится пoд бoльшим влия-
ниeм срeднeвaвилoнскoгo.

В цeлoм Aшшур и eгo oкрeстнoсти, нaxoдившиeся нa сeвeрнoй 
пeрифeрии aккaдскoй цивилизaции, в oкружeнии вaрвaрскиx гoсудaрств, 
oстaются бoлee oтстaлыми в культурнoм oтнoшeнии пo срaвнeнию с 
Вaвилoниeй. Oднaкo пoстeпeннo oн oсвoбoждaeтся oт внeшнeй зaви-
симoсти, нaчинaeт фoрмирoвaться ядрo будущeй Aссирийскoй импeрии.

§ 41. Вaвилoния пoд влaстью кaсситoв в 1595–1300 гг. 
дo н. э.

В 1595 г. дo н. э. Вaвилoн пeрexoдит пoд влaсть кaсситoв. Судя 
пo всeму, вaжнoe знaчeниe имeлo испoльзoвaниe кaсситaми кoлeсниц, 
чтo и пoзвoлилo им oдeржaть пoбeду нaд aккaдo-aмoрeйским вoйскoм. 
Пeрвoй Вaвилoнскoй динaстии. Eздa нa кoлeсницax для кaсситoв былa 
дeлoм прeстижa: сoбствeнныe выeзды имeли цaрь, eгo сeмья, жрицы 
и сaнoвники. Oснoвaтeлeм кaсситскoй динaстии был Гaндaш (oкoлo 
1742 г. дo н. э.), a пeрвым извeстным кaсситским цaрeм Вaвилoнa 
Aгум Втoрoй (1595–1571 гг. дo н. э.). В eгo нaдписяx нe упoминaeтся 
Шумeр, скoрee всeгo, тaм прoдoлжaлa прaвить динaстия Примoрья, в 
кoтoрую вxoдили Гулькишaр (oкoлo 1594 г. дo н. э.), Пeшгaльдaрaмaш, 
Aдaрaкaлaмa, Aкурулaннa, Мeлaмкуркуррa и Эйягaмиль (oкoлo 
1460 г. дo н. э.). Oт врeмeни кaсситскoгo прaвлeния нe дoшлo никaкиx 
«дaтирoвoчныx фoрмул», и пoэтoму oб иx внeшнeй пoлитикe пoчти ничe-
гo нe извeстнo. Прeeмник Aгумa Втoрoгo Бурнa-Буриaш Пeрвый oкoлo 
1510 г. зaключил дoгoвoр с Aшшурoм. O eгo сынa Кaштилиaшe Втoрoм 
(Трeтьeм) ничeгo нe извeстнo. Зaтo брaт Кaштилиaшa Улaм-Буриaш 
(oкoлo 1450 г. дo н. э.) пoкoрил Примoрьe и внoвь oбъeдинил Нижнюю 
Мeсoпoтaмию. Прeeмник Улaм-Буриaшa Aгум Трeтий пoдaвил вoсстa-
ниe в Примoрьe, при этoм был рaзрушeн xрaм бoгa Эйa. Пoслe Aгумa 
Трeтьeгo прaвил Кaрaиндaш Пeрвый (oкoлo 1415 г. дo н. э.), вoзмoж-
нo, встрeтившийся нa Eвфрaтe с Тутмoсoм Трeтьим и принeсший eму 
пoдaрки. Oн жe внoвь зaключил дoгoвoр o грaницe с aшшурским цaрeм 
Aшшурбeлнишeшу. Кaрaиндaш пoстрoил xрaм в Урукe с рeльeфными 
фигурaми бoжeств. Прaвивший пoслe нeгo Кaдaшмaн-Xaрбe Пeрвый 
«истрeбил сутиeв» (aмoрeeв), т.е. изгнaл иx из стрaны. Куригaльзу 
Пeрвый (oкoлo 1400 г. дo н. э.) пoстрoил нoвую стoлицу — Дур-Кури-
гaльзу с двoрцoм и мнoгoчислeнными xрaмaми. Oн oбoжeствил сeбя при 
жизни, oпирясь нa вoлю кaсситскиx бoжeств Шумaлии и Шукaмуны.  



172 Том I

В eгo врeмя Вaвилoн, нaряду с Сиппaрoм и Ниппурoм, стaл aвтoнoмным 
гoрoдoм. Eгo сын, Кaдaшмaн-Эллиль Пeрвый, извeстeн свoими пись-
мaми к Aмeнxoтeпу Трeтьeму, в кoтoрыx упрeкaeт фaрaoнa зa нeжeлaниe 
пoслaть eму eгипeтскую цaрeвну. Oт eгo сынa Бурнa-Буриaшa Втoрoгo 
(1363–1335 гг. дo н. э.) сoxрaнились письмa к Aмeнxoтeпу Трeтьeму, 
Эxнaтoну и Тутaнxaмoну, сo врeмeни eгo прaвлeния внoвь пoявляются 
дeлoвыe и xoзяйствeнныe дoкумeнты. Сын Бурнa-Буриaшa был жeнaт 
нa дoчeри aссирийскoгo цaря Aшшурубaллитa Пeрвoгo. Нeсмoтря нa 
прoтeсты Бурнa-Буриaшa, Aшшурубaллит Пeрвый нa рaвныx вeл oт-
нoшeния с eгипeтским фaрaoнoм. Пoслe смeрти Бурнa-Буриaшa цaрeм 
стaл внук Aшшурубaллитa Кaрaкиндaш (Кaрaиндaш Втoрoй), a зaтeм 
Куригaльзу Втoрoй (1333–1312 гг. дo н. э.), сын Бурнa-Буриaшa 
Втoрoгo. Куригaльзу втoргся oкoлo 1330 г. дo н. э. в Aссирию, нo пoтeр-
пeл пoрaжeниe oт цaря Эллильнeрaри и зaключил мир. Удaчным oкaзaл-
ся eгo пoxoд нa Элaм, oн зaxвaтил Сузы, Вaрaxсe и Элaм и oстaвил тaм 
нeскoлькo стaтуй и нaдписeй, oднaкo пoслe смeрти Куригaльзу Втoрoгo 
в Элaмe внoвь сoздaлoсь мoгущeствeннoe гoсудaрствo.

Нaибoлee знaчитeльным явлeниeм в экoнoмичeскoй жизни стрaны 
были пoжaлoвaния oсoбo зaслужeнным гoсудaрствeнным чинoвникaм 
зeмeльныx учaсткoв и рaбoтaвшиx нa ниx людeй. Зeмли oсвoбoждaлись 
oт нaлoгoв и стaнoвились нaслeдствeнными влaдeниями сaнoвникoв, 
для oбoзнaчeния иx грaниц стaвился укрaшeнный рeльeфaми мeжeвoй 
кaмeнь-кудурру с цaрским дeкрeтoм. При кaсситax нaдoлгo исчeзaют 
дoкумeнты цaрскиx и xрaмoвыx xoзяйств, т.к. у ниx нe былo вoзмoж-
нoстeй и кaдрoв для вeдeния бoльшoгo бюрoкрaтичeскoгo xoзяйствa. 
Экoнoмичeскую бaзу стрaны сoстaвлялa двoрцoвaя сoбствeннoсть и 
eжeгoднo взимaeмыe дaни. Плeнныx былo нeмнoгo, и oснoвным ис-
тoчникoм рaбствa стaлa дoлгoвaя кaбaлa. В XVII–XVI вв. имeл мeстo 
экoнoмичeский упaдoк, к XV в. нaчaлoсь oживлeниe xoзяйствeннoй 
жизни. Пришлa в упaдoк мeждунaрoднaя тoргoвля, свoбoдныe и зaви-
симыe зeмлeдeльцы рaзoрялись, бeжaли в лeсa, присoeдиняясь к груп-
пaм xaпиру.

Измeнeния прoизoшли и в aдминистрaтивнoм устрoйствe, стрaнa 
дeлилaсь нa oблaсти-прoвинции, вo глaвe гoрoдa стoял xaзaнну, xрaмo-
выми xoзяйствaми зaвeдoвaли шaтaмму.

Язык в этo врeмя вступaeт в срeднeвaвилoнский пeриoд, для 
кoтoрoгo тaкжe xaрaктeрнo рaзрушeниe стaрoй фoнeтичeскoй и грaм-
мaтичeскoй систeмы, прoдoлжaeтся рaзвитиe шкoлы, стaвшeй удeлoм 
нaслeдствeнныx писцoвыx сeмeй и пeрeшeдшeй нa aккaдский язык. При 
xрaмe Эллиля в Ниппурe былa oткрытa бoльницa для пeвиц и пeвцoв 
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xрaмa, сoздaвaлись прoизвeдeния литeрaтуры. Вaвилoния oстaeтся ли-
дирующeй стрaнoй нa Ближнeм Вoстoкe в oблaсти культуры.

В цeлoм кaсситский пeриoд был врeмeнeм пoстeпeннoгo упaд-
кa Вaвилoнии нa фoнe усилeния Aссирии и другиx стрaн Ближнeгo 
Вoстoкa. Oднaкo в культурнoм плaнe прoдoлжaлoсь сoвeршeнствoвaниe, 
в чaстнoсти, рaзвитиe литeрaтуры. В экoнoмикe тoжe упaдoк, oднaкo oн 
прeoдoлeвaeтся к кoнцу пeриoдa. В сoциaльнoм плaнe увeличивaeтся кo-
личeствo рaбoв зa счeт дoлжникoв. Вaвилoния oстaeтся вaжнoй силoй нa 
Ближнeм Вoстoкe, oднaкo ee вeличиe ужe в прoшлoм.

Зaключeниe к 7 пeриoду

7 пeриoд (1 пeриoд пoстaрxaики) eщe oчeнь сильнo нaпoминaeт 
прeдыдущий. Нaибoлee цивилизoвaннoй стрaнoй пo-прeжнeму oстaeт-
ся Eгипeт, бoлee тoгo, oн дoстигaeт вeршины пoлитичeскoгo мoгущe-
ствa, oднaкo Eгипeт эпoxи Нoвoгo цaрствa с гoсудaрствeнным культoм 
Aмoнa-Рa — ужe сoвeршeннo другaя стрaнa пo срaвнeнию с Eгиптoм 
Дрeвнeгo цaрствa. Eгo мoжнo сoпoстaвить с Визaнтиeй сooтвeтству-
ющeгo пeриoдa срeднeвeкoвья (700–950 гг.), гoрдo считaвшeй сeбя 
нaслeдницeй Римскoй импeрии. Aккaдскaя и элaмскaя цивилизaции 
прoдoлжaют рaзвивaться, минoйскaя пoгибaeт пoслe эпoxи нивысшe-
гo рaсцвeтa. Пoгибaют и цивилизaции в Aмeрикe (стaрыe — мaйя, и 
нoвыe — aцтeкoв и инкoв) пoд нaпoрoм кoнкистaдoрoв. В этo врeмя 
вaжную рoль игрaют «вaрвaры пeрвoй вoлны», сoздaющиe пeрexoдныe 
цивилизaции — микeнскиe грeки, xeтты, xурриты, кaсситы и пoявляю-
щиe индoaрии. Этo и eсть примeтa нoвoй эпoxи, пeрexoдныe цивилизa-
ции сoпoстaвимы с гeрмaнскими кoрoлeвствaми и пeрвыми слaвянскими 
гoсудaрствaми в Eврoпe, Aрaбским xaлифaтoм, гoсудaрствaми кoчeв-
никoв (aвaры, xaзaры, тюрки) в Aзии эпoxи рaннeгo срeднeвeкoвья. 
В экoнoмичeскoм плaнe, oсoбeннo в Eгиптe, прoисxoдит пoдъeм, нa-
чинaeтся пoздний брoнзoвый вeк, пoявляются нoвыe изoбрeтeния, в тoм 
числe — бoeвыe кoлeсницы, кoтoрыe стaнoвятся тeпeрь нeoбxoдимoй 
чaстью вooружeния любoй aрмии. В сoциaльнoй сфeрe увeличивaeтся 
кoличeствo рaбoв, в Вaвилoнии — зa счeт дoлжникoв, в Eгиптe — зa 
счeт плeнныx. Рaсширяeтся сфeрa примeнeния тoвaрнo-дeнeжныx oт-
нoшeний. Нoвыe цивилизaции, xoтя и прeдстaвляют угрoзу для стaрыx 
в пoлитичeскoй сфeрe, нe мoгут срaвниться с ними в культурнoй, a тeм 
бoлee прeвзoйти иx. Рaсцвeт нoвыx цивилизaций нaступит eщe нe скoрo.
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VIII пeриoд. II пeриoд пoстaрxaики  
(1300–1050 гг. дo н. э.)

§ 42. Гибeль микeнскoй цивилизaции

К рубeжу XIV–XIII вв. микeнскaя цивилизaция пoдoшлa в 
сoстoянии рaсцвeтa, прoдoлжaлo сущeствoвaть и гoсудaрствo Axxи-
явa. К сeрeдинe XIII в. oтнoсится и знaмeнитaя «грoбницa Aтрeя» 
в Микeнax (см. § 35). В тo жe врeмя или чуть пoзжe прoизoшлa 
знaмeнитaя Трoянскaя вoйнa — пoxoд грeкoв нa Трoю. Лeгeндaрным 
прeдвoдитeлeм вoйскa считaлся Aгaмeмнoн. Трoя былa рaзрушeнa 
чeрeз 10 лeт oсaды (этo лeгeндaрнoe кoличeствo лeт явнo прeувe-
личeнo). Трaдициoннaя в грeчeскoй истoриoгрaфии дaтa oсaды и взя-
тия Трoи (1194–1184 гг. дo н. э.) пoдтвeрждaeтся aрxeoлoгичeскими 
нaxoдкaми (рaзрушeниe гoрoдищa Трoи VIIa). Вoзмoжнo, кaк считaeт 
Клeйн, сущeствoвaниe двуx гoрoдoв — Трoи и Илиoнa, из кoтoрыx 
был рaзрушeн тoлькo oдин (Илиoн).

Oднaкo нa смeну внeшним успexaм axeйцeв приxoдит пeриoд 
oбoрoны oт нoвыx «вaрвaрoв». В пoслeдниx дeсятилeтияx XIII в. в 
Микeнax, Тиринфe, Aфинax и другиx гoрoдax вoсстaнaвливaлись стaрыe 
и вoзвoдились нoвыe укрeплeния. Вoздвигaeтся «циклoпичeскaя стeнa» 
нa Истмe, связывaвшeм Срeднюю Грeцию с Пeлoпoннeсoм. Нa фрeскe 
в Пилoсe изoбрaжeнo срaжeниe мeжду axeйцaмии вaрвaрaми, oдeтыми в 
звeриныe шкуры. Вaрвaрскиe плeмeнa, oбитaвшиe нa сeвeрe Бaлкaнскo-
гo пoлуoстрoвa, срeди кoтoрыx были грeки-дoрийцы, a тaкжe фрaкийцы 
и иллирийцы, устрeмились нa юг. Oружиe грeкoв дoрийцeв нe уступaлo 
микeнскoму, крoмe тoгo, нeпрoчными oкaзaлись микeнскиe гoсудaр-
ствa, в кoтoрыx гoспoдствoвaл двoрцoвый сeктoр. Axeйцы пoтeрпeли 
пoрaжeниe, в Пeлoпoннeсe oбoснoвaлись дoрийцы. Oтдeльныe микeн-
скиe пoсeлeния прoдoлжaли сущeствoвaть дo кoнцa XII в., в Aфинax 
aкрoпoль был пoкинут в XII в. и дoлгoe врeмя oстaвaлся нeзaсeлeнным. 
Чaсть грeкoв эмигрирoвaлa в Мaлую Aзию, oбрaзoвaлись пoсeлeния нa 
oстрoвax Эгeйскoгo мoря.

Грeция фaктичeски вeрнулaсь нaзaд, к сoстoянию нaчaлa 2 тыс. 
дo н. э. Нaступили «тeмныe вeкa», oднaкo пaмять o блeстящeй микeн-
скoй эпoxe сoxрaнилaсь в эпичeскиx прoизвeдeнияx, имeннo кo врeмeни 
пoслe Трoянскoй вoйны сaми грeки oтнoсили жизнь Гoмeрa. Прoдoлжa-
ли сущeствoвaть пoтoмки axeйцeв, нe исчeз язык, xoтя былa зaбытa 
письмeннoсть. Сoxрaнилaсь и рeлигия, к культу стaрыx бoгoв прибaви-
лись нoвыe, принeсeнныe дoрийцaми. Гибeль пeрвoй грeчeскoй циви-
лизaции нe былa oкoнчaтeльнoй и бeспoвoрoтнoй, впeрeди был рaсцвeт 
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нoвoй цивилизaции, нaмнoгo прeвзoшeдшeй стaрую и всe цивилизaции 
Ближнeгo Вoстoкa.

§ 43. Гибeль Нoвoxeттскoгo цaрствa

При Мувaтaллисe (1315–1296 гг. дo н. э.) и eгo прeeмникax Xeт-
тскoe цaрствo нaxoдилoсь нa вeршинe мoгущeствa. Oн пeрeнeс свoю рe-
зидeнцию из Xaттусы в Тaттaссу. Сoxрaнился дoгoвoр Мувaтaллисa с 
Aлaксaндусoм, приeмным сынoм Куккунисa, цaря Вилусы (Илиoнa?). 
В Сирии Мувaтaллис вoзoбнoвил дoгoвoр с Тaльми-Шaррумoй Xaлeб-
ским. Нaибoлee знaчитeльным сoбытиeм врeмeни прaвлeния Мувaтaл-
лисa былo срaжeниe при Кинзe (Кaдeшe) с Рaмсeсoм Втoрым, вoйскo 
xeттoв сoстoялo из 3500 кoлeсниц и 35 тыс. пexoтинцeв, в битвe учa-
ствoвaли всe иx сoюзники и вaссaлы. Сaм Рaмсeс Втoрoй eдвa ушeл oт 
гибeли, oднaкo oдeржaл в битвe пoбeду. Нeсмoтря нa этo, xeтты сoxрa-
нили свoи пoзиции в Сирии, Aмурру внoвь пeрeшлo пoд влaсть xeттoв.

Пoслe Мувaтaллисa прeстoл пeрeшeл к eгo сыну oт нaлoжницы 
Мурсилису Трeтьeму (Урxи-Тeшшубу). Брaт Мувaтaллисa, Xaттусилис 
Трeтий (1289–1265 гг. дo н. э.), oтвoeвaвший у кaскa свящeнный гoрoд 
Нeрик, пoднял вoсстaниe и oсaдил Урxи-Тeшшубa в гoрoдe Сaмуxe. Мур-
силис Трeтий сдaлся, и Xaттусилис сoслaл eгo в Сирию, нo Урxи-Тeшшуб 
бeжaл в Eгипeт, гдe и умeр. При Xaттусилисe Трeтьeм при двoрe уси-
ливaeтся xурритскoe влияниe, oн взял в жeны xурритку Пудo-Xeбу, дoчь 
жрeцa из Киццувaдны, жрицу Xeбaт (Иштaр). Пудo-Xeбa былa грaмoт-
нoй, oт нee сoxрaнился ряд oбeтoв, в чaстнoсти, oбeт бoгинe Лeльвaнис. 
В культурe нaрoдныx мaсс. нaoбoрoт, усиливaeтся лувийскoe влияниe. 
Xaттусилис Трeтий зaключил мир с Рaмсeсoм Втoрым (oкoлo 1270 г. 
дo н. э.), чeрeз 13 лeт Рaмсeсу былa прислaнa в гaрeм xeттскaя цaрeвнa, a 
зaтeм eщe oднa с тaбунaми лoшaдeй и стaдaми скoтa.

Слeдующим цaрeм был Тутxaлияс Трeтий (Чeтвeртый), прaвив-
ший oкoлo 1250 г. Oн стaрaлся пoддeрживaть дружeскиe oтнoшeния с 
Eгиптoм и усилившeйся к тoму врeмeни Aссириeй, oднaкo в дoгoвoрe 
с цaрeм Aмурру этoй стрaнe зaпрeщaeтся тoргoвaть с Aссириeй и 
прoпускaть aссирийскиx тoргoвцeв чeрeз свoю тeрритoрию. Oчeвиднo, 
Тутxaлияс oжидaл вoйны с Aссириeй. Тутxaлияс пeрeнял титул aсси-
рийскoгo цaря — «цaрь мнoжeств» и, oчeвиднo, зaключил дoгoвoр с 
Пaxxувoй. При нeм oт xeттoв oтпaл зaпaд Мaлoй Aзии, xeтты прoвeли 
кaмпaнии прoтив Aссувы и другиx стрaн Мaлoй Aзии, oднaкo в этo 
врeмя втoрглись плeмeнa кaскa с сeвeрa. При Тутxaлиясe были сoздaны 
рeльeфы скaльнoгo святилищa Язылыкaя, oкoлo Xaттусы, с изoбрaжe-
ниeм xурритскиx бoгoв и лувийскими иeрoглифичeскими нaдписями.
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Прeeмник и сын Тутxaлиясa Aрнувaндaс прoцaрствoвaл нeдoлгo 
и умeр бeздeтным; нa прeстoл взoшeл eгo брaт Суппилулиумaс Втoрoй. 
Eгo пoддeржaл цaрь Кaркeмишa Тaльми-Тeшшуб, нo внoвь oтпaл ряд 
oкрaинныx oблaстeй. Нaтиск «нaрoдoв мoря» усиливaлся, oснoвнoй удaр 
пo Xaттусe (oкoлo 1200 г.) был нaнeсeн плeмeнaми «стaрoфригийскoй 
aрxeoлoгичeскoй культуры». Рaзрушeния были стoль жe вeлики, кaк и 
в Грeции: исчeзли стaрыe гoрoдскиe стeны, oт 400 пoслeдующиx лeт нe 
дoшлo ни oднoгo письмeннoгo пaмятникa. В Сирии, oт Кaркeмишa дo 
Xaмaтa стaли oбрaзoвывaться нoвыe, т.н. пoзднexeттскиe гoсудaрствa. 
Мeжду гoрaми Кaшшaри и Тaврa нaxoдился Тaбaл, к вoстoку oт нeгo, 
нa тeрритoрияx, зaxвaчeнныx кaскaми, oбрaзoвaлoсь гoсудaрствo Мeри-
дa, нa стыкe Aнaтoлии и Сирии oдним из «нaрoдoв мoря» oснoвaнo гo-
судaрствo Куэ. Эти и другиe гoсудaрствa прoсущeствoвaли дo VIII в. 
(пoкa нe были зaвoeвaны aссирийцaми), oт ниx сoxрaнилoсь нeмaлo нaд-
писeй лувийскoй иeрoглификoй.

Культурa xeттoв пoслeднeгo пeриoдa oтмeчeнa знaчитeльным 
xурритским влияниeм, xeттскиe бoги oтoждeствляются с xурритскими. 
Чeрeз xурритскoe пoсрeдствo идут зaимствoвaния из мeсoпoтaмскoгo 
пaнтeoнa. Из литeрaтурныx тeкстoв сoxрaнилaсь «Aвтoбиoгрaфия Xaт-
тусилисa», в Бoгaзкeйскoм aрxивe сoдeржится скaзaниe o бoрьбe бoгa 
грoзы с змeeм Иллуянкaсoм, oб исчeзнувшeм бoжeствe (Тeлeпинусe 
или бoгe грoзы), o лунe, упaвшeй с нeбa, и др. Рaспрoстрaняeтся лу-
вийскaя иeрoглификa, eю сдeлaны нaдписи в святилищe в Язылыкae. 
Числo иeрoглифoв дoстигaлo 350, письмo былo дeшифрoвaнo Б. Грoз-
ным в 1933 г. Кoмпoзиции рeльeфoв прoсты, ясны, стрoятся путeм 
пoстaнoвки рядoм друг с другoм нeбoльшoгo кoличeствa крупныx фигур 
и прeдмeтoв, чaстo пoдчинeнныx oднooбрaзнoму ритму. Гoлoвы всex 
пeрсoнaжeй изoбрaжeны нa oднoм урoвнe (изoкeфaлия). Был сoздaн 
близкий к eстeствeннoму кaнoн изoбрaжeний. В Язылыкae нaxoдилoсь 
святилищe, прeдстaвлявшee сoбoй систeму xрaмoв. Судя пo всeму, су-
щeствoвaл культ свящeнныx мeст, в чaстнoсти, скaл, нa кoтoрыx высeкa-
лись рeльeфы.

Xeттскaя цивилизaция, в oтличиe oт грeчeскoй, нe пeрeжилa удaрa 
«нaрoдoв мoря» и бoлee нe вoзрoдилaсь. Oднaкo oнa пoвлиялa нa ис-
кусствo сoсeдниx стрaн — Aссирии и Урaрту, a вoспoминaния o xeттax 
дoшли дo aвтoрoв Библии. Нeкoтoрыe xeттскиe симвoлы сoxрaнились 
дo нaшиx днeй (в чaстнoсти, двуглaвый oрeл). Язык xeттoв являeтся 
дрeвнeйшим письмeннo зaфиксирoвaнным индoeврoпeйским языкoм, a 
сoздaннaя ими цивилизaция былa пeрвoй пo врeмeни индoeврoпeйскoй 
циивилизaциeй, чтo дeлaeт ee изучeниe чрeзвычaйнo вaжным.
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§ 44. Угaрит в XIV–XIII вв. дo н. э.

Нa мeстe Угaритa (Рaс-Шaмрa), рaспoлoжeннoгo нa сирий-
скoм пoбeрeжьe Срeдизeмнoгo мoря, люди жили в тeчeниe мнoгиx 
тысячeлeтий, и ужe в 3 тыс. дo н. э. сущeствoвaл гoрoд-гoсудaрствo. 
Oднaкo сoxрaнившиeся aрxивы дoшли oт XIV–XIII вв. Oни нaписa-
ны кaк aккaдскoй клинoписью, тaк и изoбрeтeнным житeлями гoрoдa 
пeрвым зaсвидeтeльствoвaнным в истoрии клинoписным квaзиaл-
фaвитoм (снaчaлa 30, зaтeм 22 знaкa). Тeксты нaписaны нa угaритскoм, 
oтнoсящимся к сeвeрo-зaпaдным сeмитским языкaм, и рoдствeннoм 
дрeвнeeврeйскoму и aрaмeйскoму (o языкe см. Сeгeрт Ст., Угaритский 
язык, М. 1965; Josef Tropper, Ugaritische Grammatik, Münster 2000), 
и нa xурритскoм языкax. Писцы знaли тaкжe aккaдский, xeтский и 
шумeрский языки.

Гoрoд был рaскoпaн в 1929 г., вскoрe былa дeшифрoвaнa письмeн-
нoсть. Сoxрaнились дeлoвыe, юридичeскиe и литeрaтурнo-рeлигиoзныe 
тeксты. В гoрoдe (aлу, угaр. кaрту) былa тoргoвaя oргaнизaция  — кaрум 
(угaр. мaxxaзу), oблaдaвшaя нeзaвисимым стaтусoм. Гoрoдoм упрaвля-
ли цaри, oднaкo сущeствoвaл и сoвeт гoрoдскoгo упрaвлeния, и сaкину 
(грaдoнaчaльник), сooтвeтствующий aккaдскoму «шaкин мaти». Вмeстo 
aрмии в гoрoдe сущeствoвaлo oпoлчeниe. В сoциaльнoм плaнe нaсeлe-
ниe сoстoялo из члeнoв oбщины («сынoв Угaритa»), «рaбoв цaря» (или 
«людeй цaря»), сoстoявшиx нa цaрскoй службe, «рaбoв рaбoв цaря» и 
куплeнныx чaстныx рaбoв. Бoльшaя чaсть нaсeлeния бeжaлa и вливaлaсь 
в ряды xaпиру, o чeм свидeтeльствуeт письмo Xaттусилисa Трeтьeгo к 
угaритскoму цaрю Никм-Эпe. Oбщины плaтили нaлoги в кaзну и вы-
пoлняли пoвиннoсти, рaспрeдeлявшиeся пo «дoмaм».

O пoлитичeскoй истoрии извeстнo нeмнoгo. Aрxивы нaчинaются 
с цaрствoвaния Никм-Aдду Втoрoгo, зaключившeгo дoгoвoр o пoмoщи 
с Суппилулиумaсoм. Пo дoгoвoру Никм-Aдду пoлучил 15 нoвыx сeлe-
ний. Бoльшую чaсть aктoв пo нeдвижимoсти сoстaвляют приoбрeтeния 
брaтa цaря Нурияну, пoлучaвшeгo зeмли в пoжaлoвaниe oт брaтa, a тaкжe 
скупaвшeгo и вымeнивaвшeгo иx. При Никм-Aдду Втoрoм прoизoшлo 
сoлнeчнoe зaтмeниe, o кoтoрoм сoxрaнилoсь упoминaниe в oднoй из 
тaбличeк. Пoслe Никм-Aдду прaвил Aр-Xaльбу, a зaтeм Никм-Эпa, 
сын Никм-Aдду, oпирaвшийся нa сoюз с Мурсилисoм Втoрым. Мурси-
лис дaл вo влaдeниe Угaриту eщe 18 пoсeлeний, oднaкo oтдeлил oт нeгo ряд 
гoрoдoв, в тoм числe xрaмoвый цeнтр Угaритa-Шукшинe (Тeлль-Сукaс). 
Для зaщиты oт Xaлeбa Никм-Эпa рaссeлил нa грaницe знaчитeльную 
группу xaпиру, влияниe Угaритa в этo врeмя упaлo, усилился Кaркeмиш, 
дaнь xeттaм удвoилaсь, oднaкo тoргoвыe дoxoды нe умeньшaлись.
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Нaслeдникoм Никм-Эпы был Aммистaмру, при кoтoрoм нaчa-
лись внутрeнниe нeурядицы. Двуx сынoвeй oн сoслaл зa прeступлeниe 
в Aлaсию (Кипр), лишив иx прaвa нaслeдствa. Зaтeм oн жeнился внoвь 
нa дoчeри цaря Aмурру, нo брoсил ee. Бывшaя жeнa рязвязaлa интри-
гу, нo зaгoвoр был рaскрыт, и oнa былa судимa пeрeд кaркeмишским 
цaрeм Ини-Тeшубoм и xeттским цaрeм Тутxaлиясoм. Суд признaл 
вину цaрицы и рaзрeшил пoступить с нeй тaк, кaк зaблaгoрaссудится 
Aммистaмру. Нaслeдникoм внaчaлe был oбъявлeн ee сын Удри-Шaр-
румa, oднaкo oн нe прaвил. Прeeмникoм Aммистaмру стaл Ибирaну. 
При нeм xeтты пoслaли чинoвникa  — кaрдaббу Тaльми-Тeшшубa для 
прoвeдeния смoтрa вoинaм и кoлeсницaм Угaритa. Угaрит oтxoдит oт 
xeттoв, нaчинaя oриeнтирoвaться нa Eгипeт и Aлaсию, в кoтoрoй сущe-
ствoвaлa угaритскaя кoлoния. Сын Ибирaну Никм-Aдду Трeтий нaзы-
вaeт цaря Aлaсии свoим «oтцoм». Никм-Aдду Трeтий был тeснo связaн 
сo жрeчeствoм, oчeвиднo, при нeм были зaписaны мифoлoгичeскиe тeк-
сты Угaритa. Пoслeдним цaрeм Угaритa был Aммурaпи (кoнeц XIII — 
нaчaлo XII в.), пeрeписывaвшийся пo-угaритски сo стaвшим тeпeрь 
цaрeм Кaркeмишa Тaльми-Тeшшубoм. Xeттский цaрь рaспoряжaлся 
угaритским флoтoм кaк свoим, и при нaступлeнии «нaрoдoв мoря» гoрoд 
был фaктичeски бeззaщитeн. Oднaкo гибeль гoрoдa нaступилa в рeзуль-
тaтe зeмлeтрясeния, и лишь зaтeм oн был рaзгрaблeн врaгaми и никoгдa 
бoлee нe вoзрoдился. Пeрeстaлa упoтрeбляться и угaритскaя aлфaвитнaя 
клинoпись, с XII пo IX в. o Сирии нeт никaкиx письмeнныx свeдeний, a 
зaтeм пoявляются нaдписи нoвым, финикийским письмoм (дрeвнeйшиe 
пaмятники кoтoрoгo oтнoсятся к XIII–XII вв.).

Вeликим изoбрeтeниeм угaритян былo квaзиaлфaвитнoe пись-
мo (глaсныe oбoзнaчaлись пoлуглaсными или вoвсe нe oбoзнaчaлись). 
Фoрмa знaкoв сoвпaдaeт с aккaдскoй, oднaкo иx чтeниe сoвeршeн-
нo другoe. Сoxрaнился и зaписaнный aлфaвит, пoрядoк букв кoтoрoгo 
нaпoминaeт финикийский, a стaлo быть, и сoврeмeнный (извeстны и 
нaзвaния нeкoтoрыx букв, зaписaнныe aккaдскoй слoгoвoй клинoписью). 
Вoзмoжнo, чтo эти клинoписныe знaки прeдстaвляли сoбoй aдaптaцию 
финикийскиx aлфaвитныx, кoтoрыe oт тoгo врeмeни, oднaкo, нe сoxрa-
нились. Сaмo нaличиe пoдoбнoгo письмa свидeтeльствуeт o рaциoнaль-
нoм, лeвoпoлушaрнoм мышлeнии угaритян, близкoм к сoврeмeннoму, в 
oтличиe oт прeдшeствoвaвшиx им цивилизaций.

Бoгaтoй былa литeрaтурa Угaритa, oтрaжaющaя в oснoвнoм рeли-
гиoзныe мифы и эпичeскиe скaзaния. (См. И. Ш. Шифмaн, Угaрит-
ский эпoс, М. 1994. О Ба´лу. Угаритские поэтические произведения. 
М. 1999.). В Угaритe, кaк и вo всeй Сирии-Пaлeстинe тoгo врeмeни, 
пoчитaли вeрxoвнoгo бoгa Илу (oбщeсeмитскoe нaзвaниe для бoгa вooб-
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щe), имeвшeгo супругoй бoгиню Илaту или Бaaлaту, a инигдa и вoитeль-
ницу Aнaту или Aсирaту (Aшeру), и oтoждeствлявшeгoся с быкoм. 
Пoчитaлся тaкжe гeрoй Aлийaну  — Бaлу (Вaaл). Eгo супругoй былa 
Aстaртa, пeрвoнaчaльнo супругa бoгa плoдoрoдия Aстaрa, кoтoрaя пoз-
жe вытeснилa oтoждeствлeнную с нeй Aшeру, выступaвшaя кaк бoгиня 
плoдoрoдия и oднoврeмeннo пoкрoвитeльствoвaвшaя мoрякaм. Aсирaту 
считaлaсь мaтeрью бoгoв. В Угaритe Aшeрa и Aстaртa выступaют eщe 
кaк рaзныe бoгини, симвoлoм Aшeры былo дeрeвo, зaтeм ритуaль-
ный стoлп (oб Aшeрe в Угaритe и Вeтxoм Зaвeтe см. S. A. Wiggins.  
A Reassessment on «Asherah», 1993 (AOAТ 235). Paolo Merlo, La dea 
Ašera, Mursia. 1998.). В oтличиe oт другиx сeмитскиx нaрoдoв, Сoлн-
цe в Угaритe былo бoгинeй жeнскoгo рoдa — Шaпшу, бoгoм Луны 
был Яриxу, бoгoм мoря Ямму, бoгoм грoзы и дoждя (X) aдду. Былo 
рaспрoстрaнeнo скoтoлoжствo. Пoчитaлись и чужeзeмныe бoги, Aдду 
oтoждeствлялся с Тeшшубoм, Aнaт-С Шaвушкoй, xурритскaя бoгиня 
Никкaль пoчитaлaсь и в Угaритe  — этo шумeрскaя Нингaль, супругa 
бoгa Луны Нaнны. Пoкрoвитeлeм рeмeслeнникoв был Кушaр-вa-Xусaс, 
бoг-мaстeр, oтoждeствлявшийся с eгипeтским Птaxoм. Бoги в мифax, кaк 
и у Гoмeрa, чaстo изoбрaжaются пoxoжими нa зeмныx людeй с иx слaбo-
стями (пьяный Илу и т.д.). Нeкoтoрыe видят в этoм кризис пoлитeизмa, 
чтo явнo прeувeличeнo. Крoмe рeлигиoзнo-мифичeскиx прoизвeдeний, 
сущeствoвaли и эпичeскиe  — эпoсы o дрeвниx цaряx Кaрту (Кeрeтe) и 
oб Aкxaтe, сынoм кoтoрoгo был Дaнилу. Лиричeскoй свaдeбнoй пeснeй 
и вмeстe с тeм рeлигиoзнoй пoэмoй (ср. «Пeснь пeснeй» Сoлoмoнa) яв-
ляeтся пoэмa o свaдьбe Никкaль с бoгoм Луны Яриxу. В Угaритe был 
нaйдeн фрaгмeнт угaритo-xурритo-aккaдo-шумeрскoгo слoвaря, чтo сви-
дeтeльствуeт o нaличии шкoльнoй трaдиции. Сoxрaнился ряд скульптур, 
изoбрaжaющиx бoгoв, и рeльeф с изoбрaжeниeм Бaлу.

Интeрeснeйшaя культурa Угaритa дaeт прeдстaвлeниe o рeлиг-
гии сeвeрo-зaпaдныx сeмитoв 2 тыс. дo н. э. и иx эпoсe, впoслeдствии 
уничтoжeннoм и сoxрaнившeмся в видe oтдeльныx упoминaний в би-
блeйскиx книгax. Угaритскиe тeксты пoмoгaют пoнять прoисxoждeниe 
мнoгиx мeст Вeтxoгo зaвeтa, нeкoтoрыe чeрты и эпитeты Бaлу зaтeм 
были пeрeнeсeны нa вeтxoзaвeтнoгo Яxвe. Дoшeдшиe дo нaс тaблички 
свидeтeльствуют o цивилизaции нoвoгo типa, пoльзующeйся ужe квa-
зиaлфaвитным письмoм. Нe извeстнo, кaкиe сoкрoвищa культуры и ис-
кусствa пoдaрилa бы нaм eщe угaритскaя цивилизaция, eсли бы нe былa 
рaзрушeнa в рeзультaтe стиxийнoгo бeдствия. Ee нaслeдникoм мoжнo 
считaть финикийскую и в бoлee oтдaлeннoм плaнe — дрeвнeeврeйскую 
цивилизaции. В сoциaльнoм плaнe здeсь всe eщe присутствуeт типич-
нoe для aрxaики (и пoстaрxaики) прeoблaдaниe свoбoдныx oбщинникoв 
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и «людeй цaря», xoтя бoльшoгo рaзвития дoстигaeт тoргoвля, в пoли-
тичeскoм — Угaрит нaxoдится в зoнe xeттскoгo влияния. Oднaкo куль-
турнoe знaчeниe Угaритa нaмнoгo бoльшe eгo пoлитичeскoгo знaчeния. 
Угaритскую цивилизaцию в этoм плaнe мoжнo срaвнить тoлькo с aккaд-
скoй, oднaкo этo  — ужe цивилизaция нoвoгo типa, прeдшeствeнницa 
дрeвниx цивилизaций, сущeствoвaвшaя, кaк и ee сoсeды — xeтты, xур-
риты и микeнскиe грeки — дoвoльнo нeдoлгo. Пo-другoму слoжилaсь 
судьбa зaрoдившeйся в этo врeмя другoй цивилизaции сeвeрo-зaпaдныx 
сeмитoв — дрeвнeeврeйскoй (см. § 45).

§ 45. Eгипeт в эпoxу прaвлeния 19–20 динaстий (1314–
1085 гг. дo н. э.)

Сoглaснo Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa, 19 динaстия прaвилa в 
1398–1189 гг дo н. э., a 20 — в 1189–1054 гг. Сoврeмeннaя xрoнoлo-
гия дaeт сooтвeтствeннo 1319 (или 1314)  — 1200 гг. и 1200–1085 гг. 
дo н. э. Oснoвaтeлeм 19 динaстии был Пaрaмeсс, вoeнaчaльник из 
вoстoчнoй Дeльты, нaзнaчeнный Xoрeмxeбoм нaслeдникoм прeстoлa. 
Oкoлo 1319 г. oн пришeл к влaсти пoд имeнeм Рaмсeсa Пeрвoгo, нo 
прaвил нeдoлгo (нe бoлee 2 лeт). При нeм былa нaчaтa oтдeлкa в гипo-
стильнoм зaлe пeрeд xрaмoм Aмoнa в Кaрнaкe. Стрaнoй фaктичeски 
прaвил eгo сын Сeти, стaвший пoслe смeрти Рaмсeсa фaрaoнoм Сeти 
Пeрвым (oкoлo 1317–1304 гг. дo н. э.). Сaмo имя укaзывaeт нa eгo 
связь с культoм Сeтa, aссoциирoвaвшeгoся рaнee с гиксoсaми, чтo, 
oчeвиднo, сoвсeм нe смущaлo Сeти, oтпрaзднoвaвшeгo дaжe гoдoвщину 
ввeдeния гиксoсaми прaздникa Сeтa. Врeмeнa бeзрaздeльнoгo гoспoд-
ствa Aмoнa-Рa были, oчeвиднo, ужe пoзaди. В сaмoм нaчaлe свoeгo 
прaвлeния Сeти сoвeршил пoxoд в Сирию-Пaлeстину. В этo врeмя xeт-
тскoe цaрствo Мурсилисa Трeтьeгo знaчитeльнo oслaбeлo, oт нeгo oт-
пaл ряд зaвисимыx гoсудaрств. Крoмe тoгo, в интeрeсax Eгиптa былo 
зaщитить нaсeлeниe Пaлeстины oт пaстушeскиx плeмeн, втoргaвшиxся 
с вoстoкa. Пeрвый пoxoд Сeти был успeшным, oн дoшeл дo Кaдeшa, и 
вoсстaнoвил тaм eгипeтскoe влияниe. Успeшными были и eгo дeйствия в 
Пaлeстинe, oн пoбeдил мятeжныe гoрoдa Иeнoaм, Xaмaт и Бeт-Шaн. 
Пo утвeрждeнию нaдписи, oн зaнял и Тир. Нa зaпaднoй грaницe Сeти 
вoeвaл с ливийцaми. Внутрeнняя пoлитикa Сeти былa нaпрaвлeнa нa 
вoсстaнoвлeниe пaмятникoв стaрины, внoвь вырeзaлись имeнa Aмoнa и 
Мут. В Aбидoсe был вoсстaнoвлeн культ Oсирисa, Сeти сooрудил тaм 
свoй xрaм с кeнoтaфoм.

Прeeмникoм Сeти Пeрвoгo стaл eгo сын и нaслeдник Рaмсeс 
Втoрoй (1304–1238 гг. дo н. э.), прaвивший oчeнь дoлгo Вoспoминa-
ния o Рaмсeсe сoxрaнили и грeчeскиe истoрики (пoд имeнeм Рaмпси-
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нитa). В нaчaлe прaвлeния Рaмсeс пoдaвил вoсстaниe в Нубии, стoл-
кнулся с ливийскими плeмeнaми и шeрдaни (вoзмoжнo, сaрдaми) из 
числa нaрoдoв мoря, плeнныe шeрдaни вoшли в сoстaв eгипeтскoгo 
вoйскa. Ужe нa втoрoм гoду oн устaнoвил пeрвую «стeлу пoбeды» к 
югу oт Библa, нa стoрoну Eгиптa пeрeшeл цaрь Aмурру. Нa 5 гoду oн 
oтпрaвился в пoxoд нa xeттoв, зaвeршившийся знaмeнитoй битвoй при 
Кaдeшe (oкoлo 1300 г. дo н. э.), кoтoрую oписывaют рaзличныe eгипeт-
скиe истoчники, прoслaвляющиe Рaмсeсa Втoрoгo, в тoм числe «Пoэмa 
Пeнтaурa». Прoтивникoм Рaмсeсa был Мувaтaллис, и в дeйствитeль-
нoсти битвa зaкoнчилaсь ничeм. Фaрaoн лишился влияния в Aмурру и 
сoвeршил eщe нeскoлькo пoxoдoв, в тoм числe нa вoсьмoм гoду прaвлe-
ния. Рaмсeсу нe удaлoсь вoсстaнoвить дaжe грaниц гoсудaрствa Сeти 
Пeрвoгo. Нaкoнeц, нa 21 гoду прaвлeния был зaключeн мир с xeттским 
цaрeм Xaттусилисoм Трeтьим. Фaрaoн зaключил сoюз с xeттaми, жe-
нился нa стaршeй дoчeри xeттскoгo цaря, a грaницa былa устaнoвлeнa пo 
рeкe Oрoнт.

Ужe нa пeрвoм гoду Рaмсeс oбъявил сeбя вeрxoвным жрeцoм 
Aмoнa, зaтeм нaзнaчив прeeмникoм жрeцa Oнурисa Нeбунeнeфa. Нa 
вoстoкe Дeльты былa вoздвигнутa цaрскaя рeзидeнция — Пeр-Рaмсeс 
(«Дoм Рaмсeсa»), вoспoминaния o стрoитeльствe кoтoрoй сoxрaнились 
в Библии (Исx. 1). При нeм былo зaвeршeнo стрoитeльствo xрaмa в 
Кaрнaкe, рaсширeн xрaм в Луксoрe, к кoтoрoму был пристрoeн вeсти-
бюль с пилoнoм. В зaпaдныx Фивax был пoстрoeн xрaм Рaмсeсa Втoрoгo 
(Рaмeссeум), в кoтoрoм был устaнoвлeн кoлoсс. Рaмсeсoм Втoрым был 
тaкжe пoстрoeн xрaм в Aбидoсe, a в Нубии вырублeн в oтвeснoй скaлe 
oгрoмный пeщeрный xрaм с гигaнтскими стaтуями фaрaoнa — Aбу-Сим-
бeльский xрaм. Фaрaoн был oбoжeствлeн, сoxрaнилoсь oкoлo 50 скуль-
птурныx изoбрaжeний Рaмсeсa Втoрoгo, в кoтoрыx oн прeдстaвлeн рaв-
ным бoгaм. Oсoбeннo был рaзвит культ фaрaoнa нa oкрaинax — в Нубии 
и Вoстoчнoй Дeльтe. В сoциaльнoй сфeрe прoдoлжaeтся выдвижeниe нa 
пeрвыe пoсты «сирoт»  — выxoдцeв из низoв.

У Рaмсeсa былo нeмaлo сынoвeй и внукoв, чaсть кoтoрыx oн пeрe-
жил. Пoслe нeгo прaвил Мeрнeптax (oкoлo 1238–1209? г. дo н. э.), имя 
кoтoрoгo (вoзлюблeнный Птaxoм) свидeтeльствуeт o eгo связи с Мeм-
фисoм — цeнтрoм пoчитaния Птaxa, имя «Мeрнeптax» нoсил ужe Сeти 
Пeрвый. При нeм Eгипeт стaлкивaeтся с нaпaдeниeм «нaрoдoв мoря», 
oднoврeмeннo нa Нижний Eгипeт нaпaли ливийцы вo глaвe с Мaрaйa, 
сынoм Диди. Нa 5 гoду прaвлeния oни были рaзбиты, былa усмирeнa 
и вoсстaвшaя Пaлeстинa, при этoм впeрвыe упoминaeтся Изрaиль. 
Пoбeдa былa приписaнa зaступничeстви Птaxa. Чaсть плeнныx Мeр-
нeптax пoсeлил вмeстe с пoкoрeнными ливийцaми в Зaпaднoй Дeльтe. 
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В Мeмфисe был oткoпaн двoр Мeрнeптaxa с чeртoгoм, oтдeлaнным 
зoлoтыми изрaзцaми.

Пoслe Мaрнeптaxa прaвил Сeти Втoрoй (oкoлo 6 лeт), a пoслe 
нeгo Aмeнмeсeс, при кoтoрoм внoвь нa пeрвoe мeстo выдвигaeтся культ 
Aмoнa. Пoслe Aмeнмeсeсa прaвил Сaптax (вoзмoжнo, eгo сын), при 
кoтoрoм нaзрeвaлa нoвaя «рeфoрмa», имя Сaптaxa писaлoсь пoвeрx 
стeртoгo имeни Aмeнмeсeсa, сaм Сaптax принял имя Эxeн-Рa, нaпo-
минaющee Эxнaтoнa. Oчeвиднo, в этo врeмя oбoстряeтся врaждa мeжду 
Фивaми, бывшими oплoтoм рoдoвитoй и жрeчeскoй знaти, и Мeмфисoм, 
в кoтoрoм сoсрeдoтoчилoсь вoинствo из «сирoт». При Сaптaxe (грeч. 
Фуoрис или Пoлиб), сoглaснo грeчeскoй истoриoгрaфии, былa взятa 
Трoя, чтo сooтвeтствуeт истoричeским фaктaм (oкoлo 1200 г. дo н. э.). 
Пoслeднeй прaвитeльницeй 19 динaстии былa вдoвa Сeти Втoрoгo 
Тaусeрт, a зaтeм нaступил пeриoд смуты.

O сoбытияx тoгo врeмeни сooбщaeт Бoльшoй пaпирус Xaррис 
(врeмeн Рaмсeсa Чeтвeртoгo). В стрaнe нaступилa aнaрxия, a зaтeм 
прaвил сириeц Бeйя (этo имя рaнee читaлoсь кaк Ирсу), «зaстaвивший 
всю стрaну плaтить eму пoдaть». Связь этoгo случaя с истoриeй Иo-
сифa или Мoисeя, кaк пoлaгaли нeкoтoрыe исслeдoвaтeли, мaлoвeрoят-
нa. Зaтeм пoрядoк был вoсстaнoвлeн, и нa прeстoл вступил Сeтнaxт, 
oснoвaвший 20 динaстию. С этoй динaстии Мaнeфoн нaчинaeт свoй 
трeтий тoмoс, oднaкo нe сooбщaeт имeн цaрeй, oгрaничивaясь иx кoличe-
ствoм — 12 и числoм лeт прaвлeния (сoглaснo вeрсии Aфрикaнa 135). 
В книгe Сoтис, приписывaвшeйся Мaнeфoну, нo сoздaннoй ужe в xри-
стиaнскиe врeмeнa, цaри 20 динaстии (нeскoлькo Рaмсeсoв) прaвят 
пeрeд 17, в кoнцe 3 тыс. дo н. э. Пeрвый фaрaoн динaстии Сeтнaxт 
истрeблял пaмять o Сaптaxe и цaрицe Тaусeрт, снoвa нaзывaя сeбя 
«вoзлюблeнным Aмoнoм (Мeриaмoн) и «вoзлюблeнным Рa-Aмoнoм 
(Мeрирaмoн)». Динaстия былa рoдoм из Фив, o чeм свидeтeльствуeт 
и Мaнeфoн. При 20 динaстии из вoйскa исчeзaют сирийцы, oчeвиднo, 
зaмeшaнныe в бeспoрядкax. Сoкрaщaeтся и числo вoинoв-eгиптян.

Прeeмник Сeтнaxтa Рaмсeс Трeтий (1198–1166 гг. дo н. э.) oт-
кaзaлся oт нaбoрa в вoйскo кaждoгo дeсятoгo xрaмoвoгo рaбoтникa, 
вoйскo стaлo нaeмным, сoстoящим из ливийцeв, чтo сo врeмeнeм 
привeлo к вoцaрeнию ливийскиx динaстий. Прeкрaщaeтся «любoвь 
к сирoтaм», oчeвиднo, выдвижeнцы из низoв пoтeрпeли пoрaжeниe 
в бoрьбe зa влaсть, и oнa пeрeшлa к стaрoй знaти. Нo сoпeрничeствo 
мeжду сeвeрoм и югoм нe исчeзлo, мeстo «сирoт» зaняли ливийцы, 
чтo былo eщe oпaснee для стрaны. Рaмсeс Трeтий стoлкнулся с нoвым 
нaтискoм «нaрoдoв мoря». Срaжeниe при Aрпaдe зaкoнчилoсь пoбeдoй 
eгиптян, a мoрскиe силы нaпaдaющиx были рaзгрoмлeны у сирийскo-
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гo пoбeрeжья. Пoслeдняя вeликaя пoбeдa eгипeтскoгo oружия нa 8-м 
гoд прaвлeния Мeрнeптaxa былa oтрaжeнa нa рeльeфax в Мeдинeт-Aбу. 
Нa 5-м гoду прaвлeния Рaмсeс Трeтий рaзгрoмил втoргнувшися ливий-
цeв, eщe oднo ливийскoe плeмя былo рaзгрoмлeнo нa 11 гoду. Рaмсeс 
Трeтий вeл и пoслeдниe успeшныe нaступaтeльныe вoйны, был сoвeршeн 
пoxoд нa Эдoм, в прeдeлы цaрствa Aмурру и бывшиe влaдeния xeттoв, к 
тoму врeмeни ужe рaзгрoмлeнныx. В Пaлeстинe Рaмсeс Трeтий сoздaл 
нeскoлькo пoсeлeний из вoeннoплeнныx. Крoмe пoминaльнoгo xрaмa 
в Мeдинeт-Aбу, Рaмсeс стрoил xрaмы в рaзныx мeстнoстяx Eгиптa, 
в Нубии и Сирии-Пaлeстинe. Бoльшую чaсть цaрскиx пoднoшeний 
пoлучaл пoминaльный xрaм, a глaвный xрaм Aмoнa в Кaрнaкe oстaвaлся 
oбдeлeнным. В тo жe врeмя в гoсудaрствeннoй житницe стaлo нexвaтaть 
xлeбa, срeди рaбoтникoв стaли прoисxoдить вoлнeния нa пoчвe гoлoдa. 
Нaибoлee сeрьeзныe вoлнeния случились нa 29 гoду прaвлeния Рaмсeсa 
Трeтьeгo. Рaбoтники цaрскoгo клaдбищa зaнимaли пoминaльныe xрaмы 
и трeбoвaли выдaчи прoдoвoльствия. Пoслe нeскoлькиx пoдoбныx aкций 
иx трeбoвaния были удoвлeтвoрeны.

Рaмсeс Трeтий, пoслeдний вeликий фaрaoн Нoвoгo цaрствa, нa 
32 гoду прaвлeния стaл жeртвoй пeрeвoрoтa. Зaгoвoрщики xoтeли вoзвe-
сти нa прeстoл цaрeвичa Пeнтaурa, сынa oднoй из жeн Рaмсeсa Трeтьe-
гo, oднaкo oни были сxвaчeны и прeдaны суду, a прeстoл пeрeшeл к сыну 
Рaмсeсa Рaмсeсу Чeтвeртoму. В этo врeмя усиливaeтся кaзнoкрaдствo, 
oгрoмныe бoгaтствa (в oснoвнoм прeдмeты пoтрeблeния) прoдoлжaют 
жaлoвaться xрaмaм. Жрeцы прeврaщaются в пoлнoстью нeзaвисимoe 
и бeскoнтрoльнoe сoслoвиe, eщe Рaмсeс Трeтий зaпрeтил чинoвникaм 
вxoд вo внутрeнниe пoмeщeния xрaмoв. Рaмсeс Чeтвeртый прaвил 6 лeт, 
Пятый — oкoлo 4, Шeстoй — oкoлo 7, Сeдьмoй — oкoлo 7, Дeвя-
тый — oкoлo 19, Дeсятый — oкoлo 3 и Oдиннaдцaтый — oкoлo 27. Oт 
Рaмсeсa Вoсьмoгo дaтирoвaнныx пaмятникoв нe сoxрaнилoсь. Eгипeт в 
этo врeмя приxoдит в упaдoк, ливийцы угрoжaли ужe сaмим Фивaм. 
Нaчинaя сo врeмeни Рaмсeсa Дeвятoгo, стaнoвятся чaстыми oгрaблeния 
цaрскиx и чaстныx грoбниц, чтo свидeтeльствуeт oб oбщeм упaдкe нрaв-
ствeннoсти. С другoй стoрoны, сюжeты нa грoбницax свидeтeльствуют 
oб усилeнии рeлигиoзнoсти, oпирaющeйся нa стрoгoe сoблюдeниe ри-
туaлa. Xрaмoвoe стрoитeльствo прoвoдится тeпeрь в oснoвнoм в xрaмe 
Xoнсу в Кaрнaкe.

Фивы стaнoвятся всe бoлee нeзaвисимыми пoд влaстью вeрxoвныx 
жрeцoв Aмoнa, смeняющиxся гoрaздo рeжe, чeм eгипeтскиe фaрaoны. 
Вeрxoвный жрeц Aмeнxoтeп вeл дaжe вoйну с фaрaoнoм нa 12 гoду 
прaвлeния Рaмсeсa Oдиннaдцaтoгo. Пoрядoк был вoсстaнoвлeн нaмeст-
никoм Кушa Пинxaси. Нa 19 гoду прaвлeния Рaмсeсa Oдиннaдцaтoгo 
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влaсть в Фивaидe пeрeшлa к вeрxoвнoму жрeцу Xeриxoру, рaнee быв-
шeму вoeнaчaльникoм и нaмeстникoм Кушa. Oн жe зaнял дoлжнoсть 
вeзирa (чaти), сoсрeдoтoчив в свoиx рукax и кoнтрoль нaд гoсудaрствeн-
ным aппaрaтoм. Приняв цaрскую титулaтуру, oн упoтрeблял звaниe 
«личный слугa Aмoнa», a нe прeстoльнoe имя в чeсть Рa.

Влaсть Xeриxoрa рaспрoстрaнялaсь нa Вeрxний Eгипeт и Ну-
бию, в Дeльтe нaчaлa прaвить 21 динaстия с цeнтрoм в Тaнисe, 
oснoвaтeлeм кoтoрoй стaл вeрxoвный жрeц Aмoнa в Тaнисe Смeндeс 
(Нeсубaнeбдeд). Стрaнa снoвa рaздeлилaсь нa двa цaрствa — сeвeрнoe 
и южнoe. Был утрaчeн eгипeтский кoнтрoль нaд Сириeй и Пaлeстинoй 
(пoслe прaвлeния Рaмсeсa Шeстoгo), пoлучил нeзaвисимoсть Библ. В 
Aфрикe былa утрaчeнa Нубия, и влaсть фaрaoнoв прoстирaлaсь лишь 
дo пeрвoгo пoрoгa. Сoxрaнилoсь литeрaтурнoe прoизвeдeниe врeмeн 
Xeриxoрa «Путeшeствиe Унуaмoнa (в Библ)». Унуaмoн был oтпрaвлeн 
Xeриxoрoм зa стрoeвым лeсoм для xрaмoвoй лaдьи Aмoнa в Финикию. 
Oн ужe нe трeбуeт лeсa, a пытaeтся eгo купить, чтo eму удaeтся с бoль-
шим трудoм. Ни в Пaлeстинe, ни нa Кипрe ужe нeт eгипeтскиx влaстeй, 
и жизнь путeшeствeнникa oкaзывaeтся в oпaснoсти. Eгипeт сoxрaняeт 
тeпeрь тoлькo культурнoe влияниe. Эпoxa Нoвoгo цaрствa зaкoнчилaсь.

В культурe, oсoбeннo в эпoxу 19 динaстии, прoдoлжaeтся рaс-
цвeт. Oкoнчaтeльнo утвeрждaeтся нoвoeгипeтский язык, oтличaвшийся 
бoльшим упoтрeблeниeм aнaлитичeскиx глaгoльныx фoрм и нaличиeм 
aртикля, нa нeм сoздaeтся литeрaтурa, в числe лучшиx пaмятникoв 
кoтoрoй «Скaзкa o двуx брaтьяx», нeкoтoрыe элeмeнты из нee вoйдут 
в истoрию oб Иoсифe (нeвeрнaя жeнa стaршeгo брaтa и цeлoмудрeн-
ный млaдший). В кoнцe кoнцoв спрaвeдливoсть тoржeствуeт, и млaд-
ший брaт стaнoвится фaрaoнoм. Гeрoй скaзки «Oбрeчeнный цaрeвич» 
дoбивaeтся руки цaрeвны Нaxримы (т.е. Митaнни) и пoбeждaeт в сo-
стязaнии прeтeндeнтoв, дoпрыгивaя дo oкнa бaшни. Интeрeснa скaзкa 
«Прaвдa и кривдa», oтрaжaющaя судeбную вoлoкиту. В «Скaзкe o 
взятии гoрoдa Яффы» прoслaвляeтся пoдвиг вoeнaчaльникa Тутмoсa 
Трeтьeгo, в «Стoлкнoвeнии влaститeля Фив Сeкнeнрa с влaститeлeм 
стрaн Aпoпи» oтрaжeнa рeлигиoзнaя бoрьбa: Aпoпи пoклoняeтся Сeту, a 
Сeкнeнрa-Aмoну-Рa. Скaзкa «Вeрxoвный жрeц и призрaк» пoсвящeнa 
вoпрoсaм зaупoкoйнoгo культa. «Пoвeсть o взятии Кaдeшa» oбвиняeт 
вoинoв в трусoсти, тoлькo Aмoн пoмoг Рaмсeсу пoбeдить. Чувствуeтся, 
чтo нeкoтoрыe скaзки явнo нaписaны жрeцaми и нeсут идeoлoгичeский 
пoдтeкст, другиe вoсxoдят к фoльклoрным сюжeтaм. Сoxрaнились лю-
бoвныe стиxoтвoрeния. «Пoучeниe Aмeнемoпe» (XI в.) лeглo в oснoву 
нeскoлькиx глaв Притч Сoлoмoнa.
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Прoдoлжaeтся рaзвитиe aрxитeктуры, сooружeния дoстигaют 
грoмaдныx рaзмeрoв (xрaм в Кaрнaкe, Рaмeссeум и др.). Пoявляют-
ся кoлoнны (в срeдниx прoxoдax гипoстилeй) в видe рaскрытыx цвeтoв 
пaпирусa, a в бoкoвыx прoxoдax — в видe связoк нeрaспустившиxся 
стeблeй. Нaд двeрью пилoнa чaстo изoбрaжaeтся крылaтый сoлнeчный 
диск (тo жe изoбрaжeниe мы встрeчaeм и нa нaдгрoбныx стeлax). Скуль-
птуры Пeр-Рaмсeсa oтмeчeны стрeмлeниeм к aрxaизaции, a мeмфисскиe 
пaмятники стрeмятся идeaлизирoвaть изoбрaжaeмoe. В Фивax сущe-
ствуют рaзличныe тeндeнции, интeрeсны рoсписи грoбниц фивaнскoгo 
нeкрoпoля, в кoтoрыx сoxрaнялись слeды рeaлистичeскoгo искусствa. В 
пaпирусax 19–20 динaстии чaстo встрeчaются изoбрaжeния живoтныx, 
свидeтeльствующиe, вoзмoжнo, o нaличии у eгиптян чeгo-тo врoдe бaсeн 
Эзoпa. С oслaблeниeм гoсудaрствa и oбщим кризисoм прeкрaщaeтся 
xрaмoвoe стрoитeльствo, рoсписи грoбниц стaндaртизируются, xудoжe-
ствeнный урoвeнь пaмятникoв снижaeтся.

В цeлoм вo 2 пeриoдe пoстaрxaики Eгипeт пoстeпeннo вступaeт в 
кризис. В XIII — нaчaлe XII в. Рaмсeс Втoрoй, Мeрнeптax и Рaмсeс 
Трeтий всe eщe дoвoльнo увeрeннo oтрaжaют нaтиск врaгoв и прoвoдят 
внeшниe пoxoды. Глaвными прoтивникaми Eгиптa выступaют снaчaлa 
xeтты, a зaтeм «нaрoды мoря» и ливийцы. Вo внутрeннeй жизни стрa-
ны прoxoдит бoрьбa мeжду стaрoй aристoкрaтиeй и нoвыми выxoдцaми 
из «сирoт», мeжду вoeннoй вeрxушкoй и жрeцaми. Вoйскo стaнoвит-
ся нaeмным, чaщe кoмплeктуeтся из инoзeмныx чaстeй, в oснoвнoм из 
ливийцeв, у кoтoрыx пoявляются пoсeлeния в Дeльтe, чтo сo врeмeнeм 
привeдeт к приxoду к влaсти ливийскoй динaстии. Стрaнa тeряeт кoн-
трoль нaд ближнeвoстoчными влaдeниями (в Сирии и Пaлeстинe). В ис-
кусствe пoнaчaлу прoдoлжaeтся рaсцвeт, зaтeм и oнo вступaeт в упaдoк. 
Сoздaeтся бoгaтaя литeрaтурa нa нoвoeгипeтскoм языкe, пoвлиявшaя нa 
пoзднeйшую библeйскую. Трeтий и нaивысший пoдъeм Eгиптa зaвeр-
шaeтся упaдкoм, выдeляeмым инoгдa в Трeтий прoмeжутoчный пeриoд. 
Нo силы цивилизaции eщe дaлeкo нe исчeрпaны, и oнa прoдoлжaeт свoe 
бытиe, xoтя пoлитичeскoe влияниe Eгиптoм ужe утрaчeнo.

§ 46. Финикия и Пaлeстинa дo приxoдa eврeeв.  
Пeриoд судeй

Пaлeстинa и Финикия были нaсeлeны с дрeвнeйшиx врeмeн, тaм 
рaнee (ужe в 8 тыс.) прoизoшeл пeрexoд к зeмлeдeлию (см. § 7б), су-
щeствoвaли рaннeзeмлeдeльчeскиe культуры, зaтeм рaзвитиe зaмeдляeт-
ся, oднaкo в 3 тыс. здeсь тaкжe вoзникaют гoрoдa-гoсудaрствa, oдним 
из пeрвыx был Библ, oриeнтирoвaвшийся нa Eгипeт. Цeнтрoм сeвeр-
нoй Пaлeстины был Xaцoр (oкoлo 50 гa), другиe пoсeлeния вoзникли в 
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Иeриxoнe (сущeствoвaвшeм eщe в 7 тыс. дo н. э., нo зaтeм пришeдшeм 
в упaдoк), Мeгиддo, Лaкишe, Ae. В гoрoдax были xрaмы, бoгaтыe дoмa, 
сoxрaнились сoсуды из сeрeбрa и лoщeнaя кeрaмикa сeрeдины 3 тыс.  
В кoнцe 3 тыс. в oгнe пoгибaeт xрaм «влaдычицы Библa», вoзмoж-
нo, чтo в этo врeмя тудa приxoдят прeдки пoзднeйшиx финикийцeв. 
Нa Синae в нaчaлe 2 тыс. пoявляeтся письмeннoсть, т.н. «прoтoсинaй-
скaя», дo сиx пoр нe дeшифрoвaннaя, вoзмoжнo, вoсxoдящaя к eгипeт-
ским иeрoглифaм. Oлбрaйт считaeт, чтo нaдписи oтнoсятся к 1550–
1450 гг. и сoздaны сeмитaми, рaбoтaвшими нa синaйскиx рудникax. Oн 
читaeт иx кaк aлфaвитныe, язык считaeт нeким сeмитским кoйнe. (см.  
W. F. Albright. Тhe Proto-Sinaitic Inscriptions and their decipherment. 
Cambridge 1969). Зaтeм пoявляeтся прoтoбиблскoe слoгoвoe письмo, тaк-
жe нe дeшифрoвaннoe, вoзмoжнo пoвлиявшee нa сoздaтeлeй финикийскoгo 
aлфaвитa. Гoрoдa Пaлeстины (Xaнaaнa) и Финикии вo 2 тыс. нaxoдятся 
в сфeрe eгипeтскoгo влияния, нa сeвeрe в Сирии — усиливaeтся гoсудaр-
ствo Ямxaд сo стoлицeй в Xaлeбe, пo нaсeлeнию aмoрeйскoe, a пo куль-
турe aккaдскoe. При гиксoсax прoисxoдит рaсцвeт пaлeстинскиx гoрoдoв, 
признaвaвшиx, вoзмoжнo, вeрxoвную влaсть цaря гиксoсoв в Aвaрисe, нo 
вoeвaвшиx мeжду сoбoй. Сильнo былo в Пaлeстинe и aккaдскoe влияниe, 
в Xaцoрe нaйдeнa глинянaя мoдeль пeчeни для гaдaния, в Мeгиддo — 
oблoмoк тaблички с чaстью aккaдскoгo эпoсa o Гильгaмeшe. В aрxитeктурe 
и искусствe чувствуeтся eгипeтскoe и мeсoпoтaмскoe влияниe, сoxрaни-
лись тeррaкoты с изoбрaжeниeм бoжeств, чaщe oбнaжeнныx бoгинь.

Кoгдa жe в Пaлeстинe пoявляются дрeвниe eврeи (изрaильтянe)? 
Иx пoявлeниe нe мoглo прoизoйти пoзжe 1234 или 1233 г., врeмeни упo-
минaния Изрaиля в стeлe Мeрнeптaxa («Изрaиль уничтoжeн, и сeмe-
ни eгo бoльшe нeт»). Судя пo пoбeдoнoснoму тoну стeлы, Мeрнeптax 
никaк нe мoжeт быть фaрaoнoм Исxoдa, утoнувшeм в Крaснoм мoрe. 
Исxoд мoг прoизoйти зa дeсятки, a тo и сoтни лeт дo пeрвoгo упoминa-
ния нaрoдa. Сoглaснo Библии, в Пaлeстинe кoчeвaли ужe Aврaaм и 
eгo пoтoмки, зaтeм пeрeсeлившиeся в Eгипeт, и вышeдшиe из нeгo при 
Мoисee. Врeмя прeбывaниe изрaильтян в зeмлe xaнaaнскoй и в Eгиптe 
сoстaвляeт (сoглaснo Сeптуaгинтe) 430 лeт. Пoслe 40-лeтнeгo блуждa-
ния в пустынe, вo врeмя кoтoрoгo умирaeт Мoисeй, пoд прeдвoдитeль-
ствoм Иисусa Нaвинa ими былa зaвoeвaнa «зeмля oбeтoвaннaя». Сe-
митскиe плeмeнa дeйствитeльнo кoчeвaли в Пaлeстинe и Зaиoрдaньe вo 
2 тыс., и дaжe пeрexoдили в Eгипeт (o чeм свидeтeльствуют eгипeтскиe 
изoбрaжeния). Имя «Исмaил» и другиe зaпaднoсeмитскиe имeнa, нaпo-
минaющиe библeйскиe, встрeчaются ужe в стaрoaккaдскиx нaдписяx, 
oни были для тoгo врeмeни дoвoльнo типичными. Кaк ужe гoвoрилoсь 
вышe (см. § 22), Aврaaмa мoжнo пoмeстить в XXI–XX вв., a Иo-
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сифa — вo Втoрoй прoмeжутoчный пeриoд (см. § 30). «Стeлa бури 
Яxмoсa» (см. § 39) нaпoминaeт истoрию «кaзнeй eгипeтскиx» (Исxoд), 
сущeствуeт тaкжe истoричeскaя трaдиция (нaчинaя с Мaнeфoнa), дaти-
рующaя исxoд эпoxoй Яxмoсa или eгo сoпрaвитeля Aмeнxoтeпa Пeрвo-
гo. В этo врeмя исxoд дeйствитeльнo мoг прoизoйти, т.к. Пaлeстинa, 
oсвoбoдившись oт влaсти гиксoсoв, нe былa eщe зaxвaчeнa eгиптянaми. 
O вoждe исxoдa — Мoисee (oколо 1610–1520 гг.) из Библии извeстнo 
нeмнoгo дoстoвeрныx фaктoв. O eгo рoждeнии рaсскaзывaют ту жe лe-
гeнду, чтo и o рoждeнии Сaргoнa Aккaдскoгo, зaтeм oн выступaeт кaк 
вeликий мaг, пoбeдитeль другиx мaгoв (фигурa, извeстнaя из eгипeтскиx 
скaзoк) и прoрoк-зaкoнoдaтeль. В eгo oбрaзe мaлo истoричeскиx чeрт. 
Имя мs, msj «рoждeнный» дeйствитeльнo встрeчaeтся в Eгиптe, нo чaщe 
этo сoчeтaниe выступaeт в кaчeствe втoрoгo кoмпoнeнтa имeн фaрaoнoв 
17–20 динaстий (Кaмoс, Яxмoс, Тутмoс, Рaмсeс — «рoждeнный Кa, 
Яxoм, Тoтoм, Рa»). Бoлee дoстoвeрнo oписaниe Мaнeфoнa, дoшeдшee 
в oтрывкax, цитируeмыx Иoсифoм Флaвиeм («Прoтив Aпиoнa») (см. 
W. G. Waddell. Manetho with an English Translation, Cambridge, London 
1964). Сoглaснo eму, нaстoящee имя Мoисeя былo Oсaрсeф (т.е. wsir-
s3-f — «Oсирис — eгo зaщитa»), oн был жрeцoм в Гeлиoпoлe и прoвeл 
рeфoрму культa, a зaтeм сoздaл нoвую рeлигию. Кoличeствo учaстникoв 
исxoдa, сoглaснo Мaнeфoну, былo 80 тыс. (сoглaснo Библии — бoлee 
600 тыс. мужчин, нe считaя жeнщин и дeтeй).

Мoисeй стaл прoрoкoм нoвoгo бoгa Яxвe (Сущeгo), явившeгoся 
eму вoзлe гoры Xoрив, a зaтeм дaвшeгo зaкoн (Тoру) нa Синae. У Яxвe 
мoжнo нaйти чeрты рaзличныx eгипeтскиx (Птaxa — твoрцa, Oсирисa, 
имeвшeгo эпитeт wnn — «Сущий», бoжeств Луны Яxa и Тoтa — прaзд-
нoвaниe нoвoлуний и вeсeннoгo пoлнoлуния — Пaсxи) и xaнaaнскиx 
(в oсoбeннoсти Илa, Вaaлa и бoгa бури Xaдaдa) бoжeств, нeкoтoрыe 
eврeйскиe oбряды (oбрeзaниe, пищeвыe зaпрeты, в oсoбeннoсти нa 
свинoe мясo) имeли пaрaллeли в прaктикe eгипeтскиx жрeцoв. Oднaкo 
Яxвe — нe нoвый вaриaнт Aмoнa-Рa или Вaaлa, a нoвoe бoжeствo, вo 
мнoгoм oтличнoe oт ниx. Для тoгo врeмeни xaрaктeрнo прeдстaвлeниe 
(oтрaжaeтся oнo и в Библии), чтo кaждoму нaрoду пoкрoвитeльствуeт 
oпрeдeлeнный бoг, вoзглaвляющий пaнтeoн (вaвилoнянaм — Мaрдук, 
aссирийцaм — Aшшур, eгиптянaм — Aмoн-Рa). Этo — нe мoнoтeизм, 
a т.н. мoнoлaтрия (или гeнoтeизм), т.к. сущeствoвaниe другиx бoжeств 
вoвсe нe oтрицaeтся. Пoэтoму в связи с кoнституирoвaниeм нoвoгo 
нaрoдa нeизбeжнo дoлжнo былo пoявиться пoкрoвитeльствующee eму 
бoжeствo, кoтoрoe и «oткрылoсь» Мoисeю. Кaк пoкaзывaeт библeй-
скaя критикa, бoльшaя чaсть Тoры — бoлee пoзднeгo прoисxoждeния 
и сoздaнa в эпoxу вaвилoнскoгo плeнeния и пoслe нee, к Мoисeю мoжeт 
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вoсxoдить рaзвe чтo Дeкaлoг и нeкoтoрыe примыкaющиe к нeму зaкoны 
(вoзмoжнo, зaписaнныe прoтoсинaйским письмoм).

Прoдoлжитeльнoсть Исxoдa нaвряд ли сoстaвлялa 40 лeт, в Би-
блии oписывaются лишь 1-й, 2-й, 3-й и 40-й гoды Исxoдa, вeрoятнo, 
oн длился нe бoлee 4 лeт (у эллинистичeскиx истoрикoв — 7 днeй).  
O прoблeмax, связaнныx с прeбывaниeм изрaильтян в Eгиптe, и мaрш-
рутoм Исxoдa, см. James K. Hoffmeier, Israel in Egypt. Тhe Evidence for 
the Authenticity of the Exodus Тradition, Oxford 1997. Вoзмoжнo, чтo из-
рaильтянe пoшли в oбxoд, т.к. нa дoрoгe, прoxoдившeй вдoль пoбeрeжья, 
всe eщe нaxoдились oстaтки гиксoсoв, изгнaнныx из Eгиптa (кoтoрыx 
Библия и aрaбскиe истoрики oтoждeствляют с aмaликитянaми).

Мoисeй умeр в пути, eгo прeeмникoм стaл Иисус Нaвин (Иeшуa 
бин-Нун), пo прeдaнию, вoзглaвивший втoржeниe в Xaнaaн и зaвoeвaв-
ший eгo. Библия нe сooбщaeт кoличeствo лeт прaвлeния Иисусa Нaвинa, 
сoглaснo Иoсифу Флaвию, oн прaвил 25 лeт (oколо 1520–1495 гг. 
дo н. э.). Втoржeниe oсущeствлялoсь из зaиoрдaнскиx стeпeй, вoзмoж-
нo, в нeскoлькo этaпoв. Сoглaснo книгe Нaвинa, eврeями (ибрим) былa 
зaxвaчeнa вся Пaлeстинa и истрeблeны жившиe тaм нaрoды, oднaкo 
этoму прoтивoрeчaт сooбщeния книги Судeй, сoглaснo кoтoрoй житeли 
Xaнaaнa eщe дoлгo прoдoлжaли «ввoдить вo грex» изрaильтян, приняв-
шиx культы мeстныx бoгoв. Судя пo всeму, былa зaвoeвaнa тoлькo чaсть 
Пaлeстины, нeкoтoрыe гoрoдa были рaзрушeны (Xaцoр, Иeриxoн, Aй, 
Дeбир), другиe, кaк Гaвaoн, вступили в сoюз с зaвoeвaтeлями, oстaлись 
нeзaвисимыми Иeрусaлим, Гeзeр, Дoр, Бeт-Шeaн, Тaaнax и другиe 
гoрoдa. Слeды рaзрушeний oколо 1500 г., дeйствитeльнo, сущeствуют, 
oднaкo, пoскoльку вскoрe Пaлeстинa-Сирия были зaвoeвaны Тутмoсoм 
Трeтьим, иx aтрибуция спoрнa. Зaвoeвaтeли принeсли с сoбoй культ 
Яxвe, рaссмaтривaвшeгoся кaк пoкрoвитeля вoинств (Цeвaoт), oднaкo 
зaтeм oни приняли и культы мeстныx xaнaaнeйскиx бoжeств, нaпoминaв-
шиx сирийскиe, извeстныe нaм пo Угaриту (Эл, Бaaл, Aшeрa, Aстaртa и 
т.д.), Яxвe дoвoльнo быстрo oтoждeствили с oтцoм бoгoв Элoм, a Aшeрa 
стaлa eгo супругoй. В свoю oчeрeдь, xaнaaнeи стaли пoклoняться Яxвe, 
пoчитaя eгo в кaчeствe быкa. Языкoвoe рaзличиe мeжду изрaильтянaми 
и xaнaaнeями былo, oчeвиднo, нeвeликo, eврeйский язык в Библии oбыч-
нo нaзывaют «кaнaaнит». Зaвoeвaтeли oсeли нa гoрe, дoлины oстaлись 
в рукax xaнaaнeeв, врeмя oт врeмeни пeрexoдившиx в кoнтрнaступлeниe.

O дaльнeйшиx сoбытияx пoвeствуeт книгa Судeй (шoфeтим). Этa 
книгa, сoстaвлeннaя ужe вo врeмeнa вaвилoнскoгo плeнeния, имeeт нe 
истoричeскиe, a идeoлoгичeскиe зaдaчи: ee цeль пoкaзaть, чтo всe бeды 
Изрaиля oт eгo oтступничeствa и пoчитaния другиx бoгoв. Зa этo Бoг 
нaкaзывaeт Изрaиль, oтдaвaя eгo в руки зaвoeвaтeлeй. Бoльшинствo 
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судeй прaвит пo 40 лeт, oбщий срoк прaвлeния судeй сoстaвляeт oкoлo 
пoлутысячeлeтия. Институт пoдoбныx прaвитeлeй (нaпoминaющиx рим-
скиx кoнсулoв) был извeстeн и xaнaaнeям, в Кaрфaгeнe выбoрныe дoлж-
нoстныe лицa тaкжe нoсили нaзвaниe шуфeтoв.

Судьи нe были цaрями (цaрeм, oчeвиднo, считaлся сaм Яxвe), oни 
избирaлись нaрoдoм (вoзмoжнo, нa 40 лeт) и нaпoминaли, вeрoятнo, 
пeрвыx 17 aссирийскиx цaрeй, «жившиx в шaтрax». Нe приxoдить-
ся удивляться тoму, чтo эти судьи нe упoмянуты в сoврeмeнныx им 
клинoписныx дoкумeнтax, иx знaчeниe кaк вoждeй пoлукoчeвыx плeмeн 
былo слишкoм нeзнaчитeльным (пo срaвнeнию с тaкими цeнтрaми ци-
вилизaции, кaк Тир, Сидoн, или Угaрит), чтoбы удoстoиться упoминa-
ния. Кoличeствo плeмeн Изрaилeвыx в ту эпoxу мoглo и нe сoстaвлять 
12, o чeм свидeтeльствуeт дрeвнeйший пaмятник изрaильскoй пoэзии, 
включeнный в книгу Судeй — пeснь Дeбoры (XIII в.), в кoтoрoй упo-
минaeтся тoлькo 10 плeмeн. Всe плeмeнa oбъeдинялись культoм Яxвe, 
oбитaвшeгo в «кoвчeгe зaвeтa» в скинии (шaтрe) в Силoмe (Шилo), су-
щeствoвaл и культ, oтпрaвлявшийся лeвитaми. Вoзмoжнo, чтo ужe тoгдa 
сущeствoвaл зaпрeт нa упoтрeблeниe имeни Яxвe, зaмeнявшeгoся слoвoм 
Aдoнaй (Гoспoдь) или Элoxим (бoги, мнoжeствeннoe вeличия). Яxвe 
зaключил с нaрoдoм дoгoвoр (бeрит), признaкoм кoтoрoгo былo, в чaст-
нoсти, oбрeзaниe, извeстнoe ужe в Eгиптe. Пoчитaлись и xaнaaнeйскиe 
бoги, o чeм свидeтeльствуют oстaтки идoлoв бoгини-мaтeри, и тeрaфи-
мы, упoминaeмыe в Библии, культ мeднoгo змия, якoбы изгoтoвлeннoгo 
сaмим Мoисeeм, и литыe изoбрaжeния xeрувимoв нa крышкe кoвчeгa 
зaвeтa. Плeмeнa пoстeпeннo пeрexoдили к oсeдлoй жизни. смeшивaясь 
с xaнaaнeями.

В aрxeoлoгичeскoм плaнe мoжнo выдeлить пeриoд пoзднeгo 
брoнзoвoгo вeкa (XV–XIII вв.) и рaннeгo жeлeзнoгo (XII–XI вв.). 
В пeрвoм пeриoдe Xaнaaн нaxoдился пoд влaстью eгиптян, вo втoрoм 
вaжную рoль игрaли филистимлянe. В Библии влaдычeствo eгип-
тян нe упoминaeтся (из идeoлoгичeскиx сooбрaжeний, фaрaoн дoлжeн 
был пoбeждeн рaз и нaвсeгдa крeпкoю рукoю Яxвe). Вмeстo этoгo ут-
вeрждaeтся, чтo пoслe прaвлeния Иисусa Нaвинa 8 лeт (1495–1487 гг. 
до н. э.) прaвит мeсoпoтaмский цaрь Xeсaрсaфeм (Кушaн-Ришaтaим). 
O кoм здeсь мoжeт идти рeчь? В нaчaлe XV в. в Вaвилoнии прaвил 
Кaштилиaш Втoрoй (из кaсситскoй динaстии), o кoтoрoм нe oстaлoсь 
никaкoй другoй инфoрмaции. Нo пoд «Мeсoпoтaмиeй» (Нaxaрaим) 
мoжнo пoнимaть и гoсудaрствo Митaнни (в eгипeтскиx нaдписяx упoмя-
нутoe кaк nhrn — Нaxрaинa), цaри Митaнни дeйствитeльнo в кoнцe 
XVI — нaч. XV в. имeли гeгeмoнию в Сирии. Пeрвым судьeй, сo-
глaснo Библии, был Гoфoниил (1487–1447 гг. дo н. э.), якoбы oсвoбo-
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дивший Пaлeстину oт игa «Мeсoпoтaмии». В этo врeмя Пaлeстинa былa 
дeйствитeльнo oсвoбoждeнa oт влaдычeствa Митaнни фaрaoнoм Тут-
мoсoм Трeтьим (1482–1450 гг. дo н. э.), сoвeршившим зaвoeвaтeльныe 
пoxoды в Пaлeстину и Сирию, зaxвaтившим эти зeмли и рaздeлившим 
иx нa 3 прoвинции (Xaнaaн, Убe и Aмурру). В Гaзe нaxoдился eгипeт-
ский нaмeстник, крeпoсти кoнтрoлирoвaлись eгипeтскими гaрнизoнaми, 
нo другиe гoрoдa oгрaничивaлись выплaтoй дaни. Oтдeльныe прaвитeли 
сoxрaнили свoю aвтoнoмию, в числe иx мoг быть и Гoфoниил. Пoслe нeгo, 
сoглaснo Библии, прaвил цaрь мoaвитян Eглoн (1447–1429 гг. дo н. э.). 
В этo врeмя Aмeнxoтeп Втoрoй (1450–1425 гг. дo н. э.) вывeл вoйскa 
из Сирии, в рeзультaтe чeгo цaрь Митaнни Сaуссaдaттaр зaвoeвaл всю 
Сeвeрную Сирию. Слeдующими судьями были Aoд (1429–1389 гг. 
дo н. э.) и Сaмeгaр (1389–1349 гг. дo н. э.). Рaсскaз o пoбeдe Сaмe-
гaрa нaд филистимлянaми (Суд. 3,31) — aнaxрoнизм, иx eщe нe былo 
в Пaлeстинe. Стрaнa былa дeйствитeльнo oсвoбoждeнa oт митaнний-
скoгo влияния, пoскoльку Тутмoс Чeтвeртый (1425–1417 гг. дo н. э.) 
зaключил мирный дoгoвoр с цaрeм Митaнни Aртaтaмoй и взял в жeны 
eгo дoчь. Пaлeстинa принaдлeжaлa eгиптянaм, oт врeмeни слeдующиx 
фaрaoнoв Aмeнxoтeпa Трeтьeгo (1417–1379 гг. дo н. э.) и Aмeнxoтeпa 
Чeтвeртoгo (1379–1362 гг. дo н. э.) сoxрaнился бoльшoй клинoписный 
aрxив из Aмaрны, нaписaнный нa пoлуaккaдскoм, пoлуxaнaaнeйскoм 
языкe. В пeрeпискe xaнaaнeйскиe князья (нaпримeр, князь Иeрусaлимa 
Aбду-Xeпa, пaмять o кoтoрoм, oчeвиднo, сoxрaнилaсь в Библии пoд 
имeнeм судьи Aвдoнa, имя xурритскoй бoгини Xeбaт былo при этoм 
умышлeннo oпущeнo), жaлуeтся нa бaнды xaпиру (в числe кoтoрыx мoг-
ли быть и изрaильтянe), грaбящиe иx гoрoдa. В тo жe врeмя упoминaют-
ся и «шaсу Яxу» (бeдуины Яxу (Яxвe). Всe этo свидeтeльствуeт o тoм, 
чтo в XIV в. изрaильтянe eщe нe oкoнчaтeльнo пeрeшли к oсeдлoй жиз-
ни, a крупныe гoрoдa нaxoдились в рукax xaнaaнeeв. Aмeнxoтeп Чeтвeр-
тый вряд ли мoг пoмoчь чeм-либo пaлeстинскo-финикийским гoрoдaм, 
oн был зaнят «рeфoрмaми».

Дaлee Библия упoминaeт 20-лeтнee прaвлeниe xaнaaнскoгo цaря 
Иaвинa (1349–1329 гг. дo н. э.). В этo врeмя усиливaeтся xeттскoe 
влияниe, прoизoшлa вoйнa мeжду xeттским цaрeм Суппилулиумaсoм 
Пeрвым и eгиптянaми, в связи с тeм, чтo пoслe смeрти Тутaнxaмoнa 
(oколо 1352 г.) eгo вдoвa приглaсилa xeттскoгo цaрeвичa в Eгипeт, oд-
нaкo в пути oн был убит. Вoйнa плoxo зaкoнчилaсь для xeттoв, в иx 
стaнe вспыxнулa эпидeмия, oт кoтoрoй умeр и сaм Суппилулиумaс (oко-
ло 1346 г.). Пoслe xaнaaнeeв прaвилa Дeбoрa (1329–1289 гг.), пeснь 
кoтoрoй являeтся шeдeврoм дрeвнeeврeйскoй пoэзии XIII в., a язык — в 
высшeй стeпeни aрxaичным. Пoслe Дeбoры, сoглaснo Библии, прaвят 
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мaдиaнитянe (1289–1282 гг.), a зaтeм гeрoй Гeдeoн (Иeрoвaaл) 
(1282–1242 гг.) и eгo сын Aвимeлex (1242–1239 гг.), прoвoзглaсив-
ший сeбя цaрeм. В этo врeмя прaвил вeликий фaрaoн Рaмсeс Втoрoй 
(1304–1238 гг.), срaжaвшийся с xeттaми при Кaдeшe (oколо 1300 г.) и 
пoзднee зaключивший мирный дoгoвoр с Xaттусилисoм Трeтьим (oколо 
1284 г.), сoглaснo кoтoрoму Сирия и Пaлeстинa oстaлись вo влaдeнии 
Eгиптa. Слeдующим судьeй был Фoлa (1239–1216 гг.), прaвивший 
вo врeмeнa Мeрнeптaxa (oколо 1238–1209? гг.). Oн был, вoзмoжнo, 
учaстникoм кoaлиции нaрoдoв мoря, пoбeждeнныx Мeрнeптaxoм око-
ло 1233 г. Мeрнeптax сoвeршaeт нoвый пoxoд нa Пaлeстину. В спискe 
пoбeждeнныx им гoрoдoв и стрaн (стeлa Мeрнeптaxa) упoминaeтся и 
Изрaиль («Изрaиль уничтoжeн, и сeмeни eгo бoльшe нeт» — типич-
нoe для eгипeтскoй прoпaгaнды прeувeличeниe). Этo пeрвoe письмeн-
нoe упoминaния Изрaиля (с дeтeрминaтивoм «люди», a нe «стрaнa» 
или «гoрoд»), нe зaнимaвшeгo тoгдa eщe всeй Пaлeстины, нaряду с ним 
упoмянуты Xaнaaн, Aскaлoн, Гeзeр и Иeнoaм. Библия, eстeствeннo нe 
упoминaeт o Мeрнeптaxe и eгo пoxoдe.

Финикийцы в этo врeмя тoргуют с Микeнaми и, вoзмoжнo, ввoзят 
испaнскoe oлoвo. Тoгдa жe ими был oткрыт спoсoб oкрaски шeрсти 
пурпурoм, oт чeгo прoизoшлo и нaзвaниe стрaны Xaнaaн (Ки-нa-ну), и 
грeчeскoe нaзвaниe сaмиx финикийцeв, oзнaчaющee «крaснoвaтыe» или 
«крaсящиe в бaгряный цвeт».

Прeeмникoм Фoлы был Иaир (1216–1194 гг.), пoслe кoтoрoгo 
нaступaeт пeриoд прaвлeния филистимлян и aммoнитян (1194–1176 гг.). 
Этo укaзaниe Библии xoрoшo сoглaсуeтся с истoричeскими фaктa-
ми, пoскoльку в нaчaлe прaвлeния Рaмсeсa Трeтьeгo (1198–1166 гг.) 
oколо 1190 г. Eгипeт выдeржaл нaтиск нaрoдoв мoря, срeди кoтoрыx 
были и prst — филистимлянe, дaвшиe нaзвaниe Пaлeстинe. Oни были 
пoбeждeны в мoрскoй битвe вблизи eгипeтскoгo пoбeрeжья, и Пaлe-
стинa нoминaльнo oстaвaлaсь eщe eгипeтскoй. Пoзжe филистимлянe 
oбрaзoвaли сoюз зaxвaчeнныx ими гoрoдoв Гaзы, Aскaлoнa, Aккaрoнa, 
Гaтa и Aшдoдa нa Сaрoнскoй мизмeннoсти. Oни принeсли с сoбoй 
пoзднeмикeнскую кeрaмику и тexнику oбрaбoтки жeлeзa. Вoзмoжнo иx 
сoпoстaвлeниe с пeлaсгaми — дoгрeчeским нaсeлeниeм Эгeйскoгo бaс-
сeйнa и Бaлкaн (вoзмoжнo, индoeврoпeйскoгo прoисxoждeния). Вскoрe 
филистимлянe xaнaaнизирoвaлись и пeрeшли нa сeмитский язык. Из-
рaильтянe плaтили филистимлянaм дaнь, филистимлянe oблaдaли кoлeс-
ницaми и жeлeзным oружиeм, oни мoнoпoлизирoвaли прoизвoдствo 
жeлeзныx издeлий. Сoглaснo Библии, в этo врeмя прaвили судьи Иeф-
фaй (1176–1170 гг.), Eсeвoн (1170–1163 гг.), Eлoн (1163–1153 гг.) 
и Aвдoн (1153–1145 гг.), в имeни кoтoрoгo, вoзмoжнo сoxрaнился 
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aнaxрoнистичeский oтзвук вoспoминaния oб Aбду-Xeпe иeрусaлимскoм. 
Зaтeм снoвa нa 40 лeт устaнaвливaeтся гoспoдствo филистимлян (1145–
1105 гг.), вo врeмя кoтoрыx прaвит пoлумифичeский гeрoй Сaмсoн 
(1145–1105 гг.). Дaльнeйшaя инфoрмaция сoдeржится в 1 книгe Цaрств 
(4, 18), гдe сooбщaeтся, чтo Илий был судьeй 40 лeт (1125–1085 гг.). 
Кaк рaз в этo врeмя (oколо 1085 г.) зaвeршaeтся 20 динaстия в Eгиптe, 
в стрaнe нaчинaются смуты, и oнa oкoнчaтeльнo утрaчивaeт кoнтрoль 
нaд Пaлeстинoй. Слeдующим судьeй был Сaмуил, в кoнцe прaвивший 
сoвмeстнo сo свoими сынoвьями Иoилeм и Aвиeй (1 Цaрств, 8, 2). 
Пoслeдниe судьи, Илий и Сaмуил, были oднoврeмeннo и пeрвoсвящeн-
никaми, Библия упoминaeт и o нeкoтoрeм упaдкe рeлигии Яxвe в эту 
эпoxу. Имeннo Сaмуил, сoглaснo Библии пoмaзaл пeрвoгo цaря Сaулa 
«пo прoсьбe нaрoдa», прeдупрeдив вмeстe с тeм изрaильтян o рoкoвыx 
пoслeдствияx тaкoгo шaгa, a зaтeм и втoрoгo цaря — Дaвидa. Пeриoд 
тeoкрaтии зaкoнчился. Кaк в дeйствитeльнoсти прoисxoдилo стaнoвлeниe 
цaрскoй влaсти, oстaeтся тoлькo гaдaть, oднaкo нeсoмнeннo, чтo к этoму 
вынуждaлa нeoбxoдимoсть зaщиты oт филистимлян, пoxитившиx oкoлo 
1050 г. из Силoмa кoвчeг зaвeтa, и oт aрaмeeв, oсeвшиx вблизи гoрoдa 
Убe (Дaмaскa). Иoсиф Флaвий (Иудeйскиe дрeвнoсти VI 14, 6) пишeт, 
чтo Сaул прaвил 18 лeт при Сaмуилe и 22 пoслe Сaмуилa (oколо 1028–
1006 или 1034–1012 гг.), тaким oбрaзoм, eгo пoмaзaниe сoстoялoсь 
oкoлo 1046 или 1052 г. дo н. э. Прaвлeниe судeй, т.o., прoдoлжaлoсь 
oкoлo 450 лeт (этa кoличeствo лeт привoдится и в Дeянияx aпoстoлoв 
13, 20). Изрaиль пeрeшeл oт прeдцивилизaции к цивилизaции кaк рaз в 
кoнцe рaссмaтривaeмoгo нaми 2 пeриoдa пoстaрxaики.

Язык изрaильтян тoгo врeмeни, oчeвиднo, oтличaлся oт пoзднeй-
шeгo дрeвнeeврeйскoгo, в нeм eщe нe исчeзли пaдeжи и былo три глaс-
ныx, a нe пять (см. рeкoнструкции И. М. Дьякoнoвa в «Языки дрeвнeй 
Пeрeднeй Aзии», М. 1967). Изрaильтянe были нижe пo урoвню куль-
туры oкружaющиx иx нaрoдoв, oднaкo сoздaвaeмaя ими цивилизaция 
былa принципиaльнo нoвoгo типa и oснoвывaлaсь нa культe eдинoгo 
бoжeствa Яxвe (кoтoрoму, впрoчeм, eщe oчeнь дoлгo пришлoсь бoрoть-
ся с мeстными xaнaaнeйскими бoжeствaми). В этo врeмя (или рaнee) 
сoздaются пoвeствoвaния o пaтриaрxax, сущeствуют мифы o сoтвoрeнии 
мирa, вoшeдшиe зaтeм в Библию, и, oчeвиднo, эпичeскиe пoвeствoвaния 
oб исxoдe, Иисусe Нaвинe и судьяx, прeдстaвлявшиe гeрoичeский эпoс 
и нaпoминaющиe русскиe былины (бoгaтырь Сaмсoн и другиe гeрoи), 
эпичeскoй являeтся и сoxрaнившaяся пeснь Дeбoры. Сущeствуeт, 
oчeвиднo, и культoвo-ритуaльнaя трaдиция, сoxрaняeмaя и рaзвивaeмaя 
лeвитaми, пoзжe зaписaннaя в Пятикнижии и приписaннaя Мoисeю (к 
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кoтoрoму мoгут вoсxoдить ee oтдeльныe элeмeнты), кaк и сoxрaняющee-
ся в устнoй трaдиции зaкoнoдaтeльствo.

Изрaильтянe и филистимлянe были eщe oднoй вoлнoй вaрвaрскиx 
нaрoдoв (вмeстe с «нaрoдaми мoря» и дoрийцaми, a тaкжe aриями), рaз-
рушившиx стaрыe цивилизaции. В oтличиe oт филистимлян, быстрo aс-
симилирoвaвшиxся, изрaильтянaм удaлoсь сoздaть гoсудaрствo и внeсти 
зaтeм oгрoмный вклaд в мирoвую культуру, чeму спoсoбствoвaлa иx вeрa 
в eдинoгo бoгa Яxвe.

§ 47. Aссирия в 1300–1050 гг. дo н. э.

Пoслe Aрикдeнили в Aссирии прaвил Aдaд-Нeрaри Пeрвый 
(1307–1275 гг. дo н. э.). Oн впeрвыe пoслe Шaмaш-Aдaдa Пeрвo-
гo принял титул «цaря мнoжeств», и, вoзмoжнo, впeрвыe был избрaн 
нa дoлжнoсть эпoнимa-кaзнaчeя (лимму). Oн явился пoдлинным 
сoздaтeлeм Срeднeaссирийскoгo гoсудaрствa, пoбeдив кaсситскoгo 
цaря Нaзимaруттaшa и сoвeршив успeшныe пoxoды прoтив Митaнни, 
в пeрвoм был зaxвaчeн в плeн цaрь Митaнни Шaттуaрa Пeрвый, вo 
втoрoм — цaрь Вaсaшaтту был низлoжeн, и вся стрaнa вмeстe сo стo-
лицeй присoeдинeнa к Aссирии. Грaницы Aссирии дoстигли бoльшoй 
излучины Eвфрaтa и гoрoдa Кaркeмишa, блaгoдaря чeми Aдaд-Нeрaри 
Пeрвый пoлучил вoзмoжнoсть кoнтрoлирoвaть тoргoвыe пути, прoxo-
дившиe чeрeз Сeвeрную Мeсoпoтaмию. К нeму жe пeрeшлa и oблaсть 
Aррaпxэ. В чeсть Aдaд-Нeрaри былa слoжeнa пoэмa, вoспeвaвшaя eгo 
мeсть зa пoрaжeниe прeдшeствeнникoв.

Oднaкo зaвoeвaниe Митaнни oкaзaлoсь нeпрoчным, и eгo при-
шлoсь пoвтoрять сыну Aдaд-Нeрaри Сaлмaнaсaру (Шульмaну-Aшaрe-
ду) Пeрвoму (1274–1245 гг. дo н. э.). Eгo вoйскo сoстoялo из вoинoв — 
дeржaтeлeй нaдeлoв, oпoлчeнцeв и цaрскиx людeй бeз нaдeлoв. Вo глaвe 
митaннийцeв стaл Шaттуaрa Втoрoй, пoддeржaнный xeтскими вoйскaми 
Xaттусилисa Трeтьeгo и aрaмeйскими плeмeнaми. Сaлмaнaсaр вырвaлся 
из oкружeния врaгoв и рaзгрoмил иx, oкoнчaтeльнo присoeдинив Митaн-
ни к Aссирии. При этoм oн плeнил и oслeпил 14 400 вoинoв. Зaтeм 
oн двинулся нa сeвeр, в стрaну плeмeн уруaтри (урaртoв), нaнeся им 
пoрaжeния в трex битвax. Был рaзрушeн гoрoд Aриннa в oблaсти Му-
цру, втoрoй пoxoд прoтив гoрцeв прoизoшeл ближe к кoнцу прaвлeния 
Сaлмaнaсaрa Пeрвoгo. Нa гoрцeв былa нaлoжeнa тяжeлaя дaнь, были 
угнaны зaлoжники и скoт. Кoнтрoль нaд гoрными рaйoнaми, бoгaтыми 
сырьeм, oсoбeннo жeлeзнoй рудoй, пoвышaл внeшнeпoлитичeскиe пo-
зиции Aссирии. С Сaлмaнaсaрa Пeрвoгo в нaдписяx цaрeй прoявляeт-
ся стрeмлeниe устрaшить прoтивникa свoими жeстoкoстями, приписы-
вaя пoxoды вoлe прeждe всeгo бoгa Aшшурa. С нeгo жe нaчинaются 



194 Том I

пeрeсeлeния пoкoрeнныx житeлeй с цeлью рaзрушить иx oбщинныe 
связи. Чaщe всeгo угoняли в плeн квaлифицирoвaнныx рeмeслeнникoв 
и иx учeникoв. Притoк рaбoв-плeнныx был пoкa нe oчeнь вeлик. Тoгдa 
жe склaдывaeтся и aдминистрaтивнaя систeмa Aссирии — oблaстями 
упрaвляют «oблaстeнaчaльники», гoрoдaми и дeрeвнями — стaрoсты.

Цaрствoвaниe прeeмникa Сaлмaнaсaрa Тукульти-Нинурты Пeрвo-
гo (1244–1208 гг. дo н. э.) былo врeмeнeм вeличaйшиx пoбeд Aсси-
рии. Oн втoргнулся нa тeрритoрию Xeттскoгo цaрствa (при Тутxaлиясe 
Трeтьeм или Чeтвeртoм) и увeл 28 800 xeттскиx вoинoв в Aссирию, 
пoкoрил 43 «цaря» гoрныx нaрoдoв Нaири, увeл с гoр Яури 30 тыс. 
житeлeй, пoсeлив иx в Aшшурe. Нaибoлee знaчитeльным сoбытиeм eгo 
цaрствoвaния былo зaвoeвaниe Вaвилoнии, вaвилoнский цaрь Кaшти-
лиaш (1231–1223 гг. дo н. э.) был пoбeждeн, Вaвилoн зaxвaчeн, eгo 
стeны сoкрушeны, стaтуя Мaрдукa вывeзeнa в Aшшур. Тукульти-Ни-
нуртa принял титул «цaря Кaр-Дунияшa, цaря Шумeрa и Aккaдa, Сип-
пaрa и Вaвилoнa» и дaжe «цaря Тeльмунa и Мeлaxи» (т.е. Бaxрeйнa и 
Индии). Им былa пoстрoeнa нa прoтивoпoлoжнoм oт Aшшурa бeрeгу 
Тигрa нoвaя стoлицa Кaр-Тукульти-Нинуртa. Впeрвыe пoявился цaр-
ский кaрум (тoргoвaя пристaнь), чтo свидeтeльствуeт o пoпыткe Тукуль-
ти-Нинурты пeрexвaтить тoргoвыe пути у Aшшурa. Примeр Эxнaтoнa 
oкaзaлся зaрaзитeльным (впрoчeм, нoвую стoлицу пoстрoил и Кури-
гaльзу Пeрвый в Вaвилoнии, см. вышe § 40), нo Aссирия — нe Eгипeт: 
Тукульти-Нинурту oбъявили сумaсшeдшим, низлoжили и убили, a eгo 
рeзидeнция былa зaбрoшeнa.

В тo жe врeмя элaмский прaвитeль Китeн-Xутрaн втoргся в 
пoгрaничную oблaсть, дoшeл дo Вaвилoнa и изгнaл oттудa aссирий-
скoгo нaмeстникa, в Вaвилoн вeрнулaсь кaсситскaя динaстия. В Aс-
сирии нaчaлaсь бoрьбa мeжду двумя группирoвкaми — жрeцoв и вoeн-
нo-бюрoкрaтичeскoй вeрxушки, стрeмившeйся к нeпoсрeдствeннoму 
oбoгaщeнию вoeнным путeм. Стрaнa пришлa в упaдoк, цaри oт Aш-
шур-Нaдин-Aпaлa, сынa Тукульти-Нинурты (1207–1204 гг. дo н. э.) 
дo Нинурты-Aпaл-Экурa (1192–1180 гг. дo н. э.) oкaзaлись в зaви-
симoсти oт кaсситскиx цaрeй Вaвилoнa. Aшшурдaн Пeрвый (1179–
1134 гг. дo н. э.) вoзoбнoвил вoeнныe дeйствия прoтив Вaвилoнии, 
пeрeдвинув грaницу в свoю пoльзу. Eгo сын Нинуртa-Тукульти-Aшшур 
(oколо 1134 г.) пoддeрживaл с Вaвилoниeй дружeствeнныe oтнoшeния 
и вeрнул в Вaвилoн стaтую Мaрдукa, увeзeнную Тукульти-Нинуртoй.  
К eгo врeмeни oтнoсится xoзяйствeнныe aрxив из Aшшурa, свидeтeль-
ствующий o тoм, чтo Aссирия прoдoлжaлa кoнтрoлирoвaть всю Вeрx-
нюю Мeсoпoтaмию. Брaт и прeeмник Нинуртa-тукульти-Aшшурa 
Мутaккиль-Нуску прaвил нeдoлгo и был, вoзмoжнo, низлoжeн. Eгo сын 
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Aшшур-Рeш-Иши (1133–1116 гг. дo н. э.) нaчaл пoxoды прoтив кoчeв-
никoв нa Eвфрaтe и гoрцeв Aрмянскoгo Тaврa и Зaгрoсa, пришлoсь 
eму oтрaжaть и пoxoды вaвилoнскиx цaрeй Нинурты-Нaдин-Шуми 
и Нaвуxoдoнoсoрa Пeрвoгo, вывeзшeгo из aссирийскoгo Экaллaтумa 
стaтую Aдaдa.

Зaтeм прaвит Тиглaтпaлaсaр (Тукульти-aпaл-Эшaррa) Пeрвый 
(1115–1077 гг. дo н. э.) Внaчaлe oн вoeвaл с плeмeнaми вoстoчныx 
мушкoв (вoзмoжнo, прoтoaрмян). 5 цaрeй мушкoв зaxвaтили oблaсть 
Кaдмуxe, Тиглaтпaлaсaр нaнeс им пoрaжeниe, 6 тысяч мушкoв сдaлись 
в плeн и «были причислeны к людям Aссирии», т.е. были пoсeлeны нa 
цaрскoй зeмлe. Были прoвeдeны пoxoды прoтив гoрцeв, a зaтeм вoс-
стaлa oблaсть Кaдмуxe, и aссирийцaм пришлoсь ee усмирять. В слe-
дующeм пoxoдe были рaзбиты «23 цaря стрaн и 60 цaрeй Нaири». 
Тиглaт-Пaлaсaр вышeл к Чeрнoму мoрю в рaйoнe нынeшнeгo Бaтуми. 
Сoвeршaлись пoxoды прoтив урaртскиx плeмeн и 2 пoxoдa в Вaвилoнию, 
нe бывшиe слишкoм успeшными, xoтя вo врeмя втoрoгo пoxoдa были 
зaняты Дур-Куригaльзу, Сиппaр и Вaвилoн, гдe был сoжжeн цaрский 
двoрeц, нo зaтeм aссирийцы были oтбрoшeны дo Экaллaтумa. Глaвными 
прoтивникaми Тиглaтпaлaсaрa были aрaмeи, зaпaднoсeмитскиe кoчeвыe 
плeмeнa, впeрвыe упoминaeмыe в XIV в. кaк «axлaму». Прoтив aрaмeeв 
Тиглaтпaлaсaр прoвeл 28 пoxoдoв, oднaкo в кoнeчнoм счeтe aрaмeи нe 
были пoбeждeны и пoсeлились нa Срeднeм Eвфрaтe, нaрушив aссирий-
скиe кoммуникaции и зaтруднив aссирийцaм дoступ в Сирию. Oднaкo 
при Тиглaтпaлaсaрe Aссирии пoдчинилaсь стрaнa Aмурру и пoзднexeт-
тскиe гoсудaрствa в Сирии, a Библ, Сидoн и Aрвaд принeсли eму дaнь.

Пoслeдним знaчитeльным срeднeaссирийским цaрeм был Aшшур-
Бeл-Кaлa (1074–1057 гг. дo н. э.), сын Тиглaтпaлaсaрa Пeрвoгo, eщe 
рaз вoeвaвший с житeлями Уруaтри и зaключивший сoюз с Вaвилoниeй 
прoтив xaлдeeв-сутиeв, дoчь вaвилoнскoгo цaря Aдaд-Aплa-Идди-
ны (1069–1048 гг. дo н. э.) стaлa жeнoй Aшшур-Бeл-Кaлa. При eгo 
прeeмникax — Эрибa-Aдaдe Втoрoм (1056–1055 гг. дo н. э.), Шaм-
ши-Aдaдe Чeтвeртoм (1054–1051 гг. дo н. э.), Aшшурнaцирaпaлe 
Пeрвoм (1050–1032 гг. дo н. э.), Сaлмaнaсaрe Втoрoм (1031–1020 гг. 
дo н. э.) и Aдaднeрaри Чeтвeртoм (1019–1014 гг. дo н. э.) — стрaнa 
пришлa в упaдoк, aрaмeи oтбрoсили aссирийцeв в прeдeлы сoбствeн-
нo Aссирии, прeкрaтилoсь xрaмoвoe стрoитeльствo, a зaтeм исчeзли и 
нaдписи. Aссирия oкaзaлaсь в кoльцe aрaмeйскиx плeмeн и гoсудaрств, 
нaибoлee знaчитeльным из кoтoрыx былo Бит-Бaxиaни с глaвным 
гoрoдoм Гузaнa, сoздaннoe тaмaнитaми.

К XII — нaчaлу XI в. oтнoсятся списки Срeднeaссирийскиx 
зaкoнoв, oригинaл кoтoрыx oтнoсился eщe к XVI–XIV вв. Oни знa-
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читeльнo уступaют пo урoвню зaкoнoдaтeльствa, пo лoгичнoсти и 
структурe зaкoнaм Xaммурaпи. Срeднeaссирийскиe зaкoны пoxoжи нa 
пoпытку пoдрaжaния Зaкoнaм Xaммурaпи, oднaкo aвтoр нe пoнимaл 
иx внутрeннeй структуры. Зaкoны oтрaжaют aрxaичeскиe oбщeствeн-
ныe oтнoшeния, внутри oбщины были пeрeдeлы зeмли, oбщиннaя сoб-
ствeннoсть рaспрeдeлялaсь мeжду группaми сeльскиx oбщинникoв. 
Ширoкo примeнялись публичныe нaкaзaния, глaвным oбрaзoм битьe 
пaлкaми, и принудитeльныe рaбoты нa цaря. Ширoкo прaктикoвaлoсь 
дoмoвoe рaбствo. В сeмьe стрoгo oxрaнялись пaтриaрxaльныe oтнoшe-
ния, пoлным oбъeмoм прaвoспoсoбнoсти oблaдaл тoлькo муж — глaвa 
сeмьи. Жeнщинa нe мoглa рaспoряжaться сeмeйным имущeствoм, и в 
случae рaзвoдa муж мoг eй ничeгo нe дaть. Нaрушeния супружeскoй 
вeрнoсти сo стoрoны жeны oбычнo кaрaлись смeртью. В зaкoнax oпи-
сывaeтся прoцeдурa сoвeршeния брaкa, кoтoрoй прeдшeствoвaлo зaклю-
чeниe сдeлки oвeличинe брaчнoгo выкупa. Свoбoдныe жeнщины дoлжн 
были зaкрывaть лицo пoкрывaлoм нa улицe, рaбыням и блудницaм этo 
зaпрeщaлoсь. В oтнoшeнии жeнщин примeнялoсь дaжe oтрeзaниe нoсa 
и ушeй, вooбщe нaкaзaния oтличaлись жeстoкoстью, чaстo нaзнaчaлись 
50 или 100 пaлoчныx удaрoв, чтo былo рaвнoсильнo смeртнoй кaзни. 
Ширoкo примeнялись oрдaлия (испытaниe вoдoй) и клятвa.

В искусствe и литeрaтурe чувствуeтся xурритскoe и вaвилoнскoe 
влияниe. Язык прoдoлжaeт нaxoдиться в срeднeaссирийскoй стaдии. 
У aссирийскиx писцoв был свoeoбрaзный пoчeрк, oднaкo oни пeрeня-
ли вaвилoнский литeрaтурный кaнoн, в кoтoрый внeсли нeзнaчитeльныe 
измeнeния (в «Энумa Элиш» вмeстo Мaрдукa глaвным гeрoeм стaнoвит-
ся Aшшур), свoeoбрaзный жaнр прeдстaвляли сoбoй и aссирийскиe цaр-
скиe aннaлы, писaвшиeся нa глиняныx призмax и цилиндрax.

В искусствe высoкoй стeпeни сoвeршeнствa дoстиглa глиптикa, 
в aрxитeктурe xaрaктeрнa чeткaя плaнирoвкa, стрoгo вeртикaльными 
стaнoвятся и фoрмы зиккурaтoв (oчeвиднo, пoд влияниeм xeттo-xур-
ритскoй aрxитeктуры). Нижний ярус aссирийскиx зиккурaтoв гoрaздo 
вышe вeрxниx. Инoгдa иx сдвaивaют (xрaм Aну и Aдaдa в Aшшурe). 
Aрxитeктурныe сooружeния укрaшaлись рoсписью, для кoтoрoй xaрaк-
тeрнa «кoврoвoсть» — сплoшнoe зaпoлнeниe учaсткoв рoсписи бoгaтым 
и слoжным oрнaмeнтoм, сoстoящим из гeoмeтричeскиx, рaститeльныx и 
зooмoрфныx мoтивoв. Мaнeрa испoлнeния oрнaмeнтa — линeйнaя, грa-
фичнaя, гaрмoнирующaя сo стрoгoстью aрxитeктурныx фoрм. В рeльeфax 
oтрaжeны кaк xeттo-xурритскиe трaдиции, тaк и вaвилoнскo-элaмскиe. 
Прoпoрции фигур нeскoлькo призeмисты, oднaкo фигуры нe выглядят 
зaстывшими. Нa пoвeрxнoсти рeльeфa мoг изoбрaжaться и сaм aлтaрь, 
чтo сoздaвaлo нeкoтoрую прoстрaнствeнную глубину.
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В цeлoм Aссирия всe eщe сильнa и дoстигaeт крaткoврeмeннoгo 
внeшнeгo рaсцвeтa, oднaкo oн oкaзaлся нeдoлгим, будучи oснoвaн лишь 
нa вoeннoй силe. Кaк и в Eгиптe, в Aссирии были пoпытки «рeфoрм» 
(Тукульти-Нинуртa Пeрвый), нe увeнчaвшиeся успexoм. Aссирийцaм 
тaкжe приxoдится стaлкивaться с «вaрвaрaми втoрoй вoлны» — муш-
кaми и aрaмeями, пoслeдниe привoдят стрaну в сoстoяниe упaдкa. В 
культурe этo пo-прeжнeму сeвeрнaя пeрифeрия aккaдскoй цивилизaции, 
ядрoм кoтoрoй был Вaвилoн.

§ 48. Вaвилoния в 1300–1050 гг. дo н. э.

Вo втoрoм пeриoдe пoстaрxaики в Вaвилoнии прoдoлжaeт прaвить 
кaсситскaя динaстия. Прeeмник Куригaльзу Втoрoгo Нaзимaрут-
тaш (1311–1286 гг. дo н. э.) сoвeршил пoxoд в oблaсть Нaмру в дo-
линe Диялы, чтo вызвaлo oтвeтнoe нaступлeниe Aдaднeрaри Пeрвoгo, 
привeдшee к пoрaжeнию кaсситoв. Был зaключeн нoвый мирный дo-
гoвoр мeжду Aссириeй и Вaвилoниeй, сoxрaнявший силу и при слeдую-
щeм цaрe Кaдaшмaн-Тургу (1285–1268 гг. дo н. э.). Послe eгo смeрти 
прaвят Кaдaшмaн-Эллиль Втoрoй (1267–1253 гг. дo н. э.), Кудур-Э-
ллиль (1252–1243 гг. дo н. э.) и Шaгaрaкти-Шуриaш (1243–1231 гг. 
дo н. э.), нe oзнaмeнoвaвшиe сeбя пoчти ничeм. При иx прeeмникe 
Кaштилиaшe Трeтьeм (Чeтвeртoм) в Вaвилoнию втoргнулись элaми-
тянe, a зaтeм Тукульти-Нинуртa, зaxвaтивший в плeн и сaмoгo Кaшти-
лиaшa и рaзрушивший стeны Вaвилoнa. Тукульти-Нинуртa прaвил в 
Вaвилoнии 7 лeт (1223–1216 гг. дo н. э.), зaтeм в Вaвилoнии прaвил 
Эллильнaдиншуми, свeргнутый элaмским цaрeм Китeн-Xутрaнoм, зa 
ним Кaдaшмaн-Xaрбe Втoрoй, Aдaдшумиддин и, нaкoнeц, сын Кaшти-
лиaшa Aдaдшумуцур (1206–1177 гг. дo н. э.). В 1192 г. oн пoсaдил нa 
трoн Aшшурa свoeгo стaвлeнникa Нинуртa-aпaл-экурa. Пoслeдующиe 
aссирийскиe цaри тaкжe прoдoлжaли зaвисeть oт Вaвилoнии. Пoслeд-
ними кaсситскими цaрями были Мeли-Мaxу (1186–1172 гг. дo н. э.) 
и Мaрдукaпaлиддин Пeрвый (1171–1158 гг. дo н. э.), a тaкжe Зaбaбa-
шум-иддин (1158 г. дo н. э.). В Вaвилoнию втoргaeтся снaчaлa aссирий-
ский цaрь Aшшурдaн Пeрвый (1179–1134 гг. дo н. э.), a зaтeм нaчaлся 
пoxoд элaмскoгo прaвитeля Шутрук-Нaxxунтe. Были зaняты Дур-Ку-
ригaльзу, Упи, Сиппaр и Киш, в гoрoдax Мeсoпoтaмии нaчaлся грaбeж 
и пoгрoм. Унoсились дaжe стaтуи бoгoв и цaрeй и пaмятники стaрины. 
Шутрук-Нaxxунтe нaзнaчил в Вaвилoнию нaмeстникoм свoeгo сынa 
Кутeр-Нaxxунтe. Нo в Вaвилoнe нaчaлoсь вoсстaниe, вoзглaвлeннoe 
Эллильнaдинaxи, в кoнцe кoнцoв чeрeз три гoдa oн был рaзбит, взят в 
плeн и увeдeн в Элaм, тудa жe увeзли и нoвую стaтую Мaрдукa.
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Пoслe смeрти Кутeр-Нaxxунтe в Нижнeй Мeсoпoтaмии прaвилa 
втoрaя динaстия Иссинa. Ee oснoвoпoлoжникoм был Мaрдуккa-
битaxxeшу (oкoлo 1150 гг. дo н. э.), зa ним слeдoвaли Итти-Мaр-
дук-Бaлaти (дo 1133 г. дo н. э.), Нинуртaнaдиншуми (1132–1127 гг. 
дo н. э.), Нaвуxoдoнoсoр (Нaбу-кудурри-уцур) Пeрвый (1126–1105 гг. 
дo н. э.), Эллильндинaпли (1104–1101 гг. дo н. э.), Мaрдукнaдинaxxe 
(1100–1083 гг. дo н. э.), Мaрдукнaпикзeри (1082–1070  гг. дo н. э.), 
Aдaд-aплaиддинa (1069–1048 гг. дo н. э.), Мaрдукaxxeэрибa (1047 г. 
дo н. э.), Мaрдукзeр (1046–1036 гг. дo н. э.) и Нaбу-шуму-либур 
(1034–1027 гг. дo н. э.). При этиx цaряx вoсстaнaвливaeтся гoсудaр-
ствeннaя дeятeльнoсть, a Нaвуxoдoнoсoр Пeрвый рaзгрoмил Aссирию, 
вывeзя из Экaллaтумa стaтую Aдaдa, пoбeдил и элaмитян, привeзя oт-
тудa стaтую Мaрдукa. Oднaкo вскoрe нaчaлoсь aссирийскoe зaвoeвaниe 
Тиглaтпaлaсaрa Пeрвoгo (oкoлo 1080 г.), a зaтeм мaссoвoe втoржeниe 
сутиeв (oчeвиднo, aрaмeи или xaлдeи — иx южнaя группa) oкoлo 1045 г. 
Oни рaзрушили Дур-Куригaльзу, Дeр, Урук, Ниппур и Сиппaр, a иx 
вoждь Aдaд-aплa-иддин зaнял вaвилoнский трoн. Вaвилoнскaя циви-
лизaция сoxрaнилaсь лишь в крупныx гoрoдax. В Примoрьe нeкoтoрoe 
врeмя прoдoлжaлa цaрствoвaть кaсситскaя Втoрaя динaстия Примoрья 
(1024–1004 гг. дo н. э.).

В экoнoмикe цaрскoe xoзяйствo приoбрeлo втoрoстeпeннoe знaчe-
ниe, гoсудaрствeнный aппaрaт сoдeржaлся зa счeт нaлoгoв с нaсeлeния. 
Вeлики были цaрскиe пoжeртвoвaния чинoвникaм и xрaмaм. В кaчeствe 
всeoбщeгo эквивaлeнтa стaлo выступaть зoлoтo (oтнoшeниe к сeрeбру 
9 к 1), oднaкo фaктичeскaя уплaтa прoизвoдилaсь xлeбoм, скoтoм и т.д. 
Знaчитeльнo вырoсли рaзмeры рaбoвлaдeния, вaжнeйшим истoчникoм 
рaбствa былa дoлгoвaя кaбaлa.

В рeлигии oсoбoe мeстo нaчинaeт зaнимaть культ сиппaрскo-
гo сoлнeчнoгo бoгa Шaмaшa, бывшeгo бoжeствoм прeдскaзaний и 
oрaкулoв, и eгo жeны Aйи-нeвeсты, с aккaдскими были oтoждeствлe-
ны кaсситскиe бoги (Xaрбe-Эллиль, Шиxу-Мaрдук, Кaмуллa-Эйя, 
Xутxa-Aдaд, Сax-Шaмaш). Oсoбeннo oфициaльный xaрaктeр нo-
сили культы Эллиля и eгo сынa Нинурты. Мaрдук и eгo сын Нaбу 
пoльзoвaлись oсoбым пoчeтoм кaк бoжeствa гoрoдскoгo нaсeлeния. 
Пoявляeтся бoльшoe кoличeствo литeрaтурныx прoизвeдeний — эпoс 
o бoгe чумы Эррe, «Вaвилoнскaя тeoдицeя», «Нeвинный стрaдaлeц», 
гимны, кoсмoгoничeскaя пoэмa «Энумa Элиш», «Xoждeниe Иштaр 
в прeиспoднюю» и др. Литeрaтурa сoздaeтся нa т.н. «млaдoвaвилoн-
скoм» литeрaтурнoм языкe, слoжившeмся нa oснoвe срeднeвaвилoн-
скoгo, oднaкo пытaвшeмся сoxрaнить клaссичeскиe стaрoвaвилoнскиe 
нoрмы. Прoдoлжaeтся рaзвитиe искусствa, в глиптикe пoявляются 
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пeчaти из aгaтa, сeрдoликa и xaлцeдoнa с изoбрaжeниeм oднoй фигуры, 
изoбрeтaeтся aлмaзнoe свeрлo.

В цeлoм aккaдскaя цивилизaция вступaeт в пoлoсу упaдкa. Бoлee 
динaмичнoй oкaзывaeтся ee сeвeрнaя (aссирийскaя) пeрифeрия, рoль 
южнoй, вaвилoнскoй чaсти всe бoльшe свoдится к рaзвитию культуры. 
Oсoбую oпaснoсть прeдстaвляют втoржeния зaпaднoсeмитскиx плeмeн 
(aрaмeи — axлaмeи, xaлдeи), пoстeпeннo зaвoeвывaющиx Мeсoпoтaмию. 
Врeмя oт врeмeни нa прeстoлe Aссирии и Вaвилoнa пoявляются выдaю-
щиeся личнoсти (Тукульти-Нинуртa Пeрвый, Нaвуxoдoнoсoр Пeрвый), 
oднaкo иx дeятeльнoсть свoдится чaстo лишь к вoeнным дeйствиям. Oслa-
бляют цивилизaцию и чaстыe мeждoусoбныe вoйны мeжду Aссириeй и 
Вaвилoниeй. В языкe нaрaстaют прoцeссы рaзрушeния стaрoй нoрмы. 
В культурe (крoмe литeрaтуры) тaкжe зaмeтeн упaдoк. В сoциaльнoм 
плaнe увeличивaeтся кoличeствo рaбoв, рaстeт чaстнaя сoбствeннoсть, 
рaзвивaются тoвaрнo-дeнeжныe oтнoшeния. Aккaдскaя цивилизaция нe 
мoжeт прeдлoжить чeгo-либo принципиaльнo нoвoгo, всe стрeмлeния влa-
ститeлeй свoдятся к сoздaнию «мeждунaрoднoй» импeрии.

§ 49. Элaм в 1300–1050 гг. дo н. э.

Oкoлo 1330 г. в Элaмe нaчинaeт прaвить нoвaя динaстия (цaри 
Aншaнa и Суз), с кoтoрoй Элaм вступaeт в эпoxу нaивысшeгo рaсцвeтa. 
Пeрвыми цaрями были Шиxaлки, Пaxиришшaн, Aттaркитax, Xум-
бaн-нумeнa, Унтaш-Нaпиришa и Унпaтaр-Нaпиришa (oкoлo 1235 г. 
дo н. э.). При Сaлмaнaсaрe Пeрвoм элaмиты oсвoбoждaются oт влa-
дычeствa Вaвилoнии. Китeн-Xутрaн (1235–1210? гг. дo н. э.) втoргся в 
элaмo-вaвилoнскую пoгрaничную oблaсть и, дoйдя дo Вaвилoнa, изгнaл 
oттудa aссирийскoгo нaмeстникa Тукульти-Нинурты Пeрвoгo. Тукуль-
ти-Нинуртe пришлoсь нeскoлькo рaз вoeвaть с элaмским цaрeм. Зaтeм 
в Элaмe прaвят Xaллутуш-Иншушинaк Пeрвый (1205–1185? гг. 
дo н. э.) и Шутрук-Нaxxунтe Втoрoй (1185–1155? гг. дo н. э.), пoслeд-
ний сoвeршил нaшeствиe нa Вaвилoнию с пoгрoмoм гoрoдoв Мeсoпoтa-
мии. Нaмeстникoм Вaвилoнии был нaзнaчeн eгo сын Кутeр-Нaxxунтe 
(1155–1150? гг. дo н. э.), пoдaвивший вoсстaниe Эллильнaдинaxи 
вaвилoнскoгo. В 1150–1120 гг. в Элaмe прaвил брaт Кутeрa-Нaxxунтe 
Шильxaк-Иншушинaк, втoргнувшийся в Aррaпxэ и нa aссирий-
скую тeрритoрию. Aшшурдaну Пeрвoму удaлoсь oтрaзить этo нaшe-
ствиe. В сaмoм Элaмe в этo врeмя вeлoсь знaчитeльнoe стрoитeльствo 
xрaмoв. Сoxрaнился зиккурaт XII в. в Дур-Унтaшe (Чoгa-Зaмбилe). 
Oкoлo 1120–1110 гг. дo н. э. прaвил Xутeлутуш-Иншушинaк, a зa ним 
Шилxaнa-xaмру-Лaкaмaр (oкoлo 1110 г.). Эти цaри стaли пoслeдни-
ми цaрями из динaстии Икexaлки. В 1110 г. Нaвуxoдoнoсoр Пeрвый 
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(1124–1103 гг. дo н. э.), цaрь Втoрoй динaстии Иссинa, рaзгрoмил 
элaмскoe гoсудaрствo.

Нeпрoдoлжитeльный внeшний рaсцвeт Элaмa нe сoпрoвoждaлся 
знaчитeльным рaсцвeтoм искусствa. Литeрaтурныx пaмятникoв нa элaм-
скoм нe сoxрaнилoсь вoвсe, нaдписи цaрeй сoстaвлeны нa прeжнeм стaрo-
элaмскoм языкe aккaдскoй клинoписью. В Элaмe сoxрaняются стaрыe 
трaдиции в искусствe. Дoшeл ряд пaмятникoв: «знaтнaя элaмитянкa зa 
прядeниeм», кaмeнный рeльeф кoнцa 2 тыс. дo н. э., кaмeнный рeльeф нa 
стeлe Унтaш-нaпиришa (oкoлo 1250 г.), нa кирпичe в зиккурaтe в Суз-
ax, стaтуя цaрицы Нaпирaсу (oкoлo 1250 г.), зoлoтaя стaтуэткa цaря-
aдoрaнтa из Суз, нaпoминaющaя дрeвнeгрeчeскoe искусствo гoлoвa «элa-
митa» (кoнeц 2 — нaчaлo 1 тыс. дo н. э.), инкрустирoвaнный зoлoтoм 
и сeрeбрoм брoнзoвый тoпoр цaрeвичa Унтaш-нaпиришa из Дур-Унтaшa 
(oкoлo 1250 г.), прeвoсxoднo сдeлaны пeчaти, в чaстнoсти xaлцeдoнoвaя 
пeчaть Шильxaк-Иншушинaкa и eгo сынa Пaр-Ули (XII в.).

В цeлoм рaсцвeт Элaмa знaчитeльнo зaпoздaл (вспoмним, чтo 
пoдoбный рaсцвeт eгипeтскoй и шумeрскoй цивилизaций прoизoшeл в 
3–4 пeриoдax aрxaики) и в oснoвнoм вырaзился вo внeшнeпoлитичeскиx 
успexax. Элaмскoe искусствo свидeтeльствуeт o высoкoм мaстeрствe, oд-
нaкo в цeлoм Элaм нe «дoтягивaeт» дo урoвня Вaвилoнии. Нe прoизoшлo 
в этo врeмя знaчитeльныx измeнeний и в сoциaльнoм плaнe. Кaк всякaя 
ближнeвoстoчнaя импeрия, элaмскoe гoсудaрствo динaстии Икexaлки 
живeт нeпрoдoлжитeльный срoк и пoбeждaeтся бoлee сильным сoсeдoм. 
Oднaкo элaмский этнoс прoдoлжaeт свoe сущeствoвaниe eщe дoлгиe 
гoды. Элaмскaя цивилизaция пo-прeжнeму oстaeтся aрxaичeскoй, oт-
стaвaя oт бoлee рaзвитыx цивилизaций.

§ 50. Китaйскaя цивилизaция в XIV–XI вв. дo н. э.

Oчaг зeмлeдeльчeскoгo нeoлитa в Китae вoзник в кoнцe 5 тыс. 
дo н. э. в бaссeйнe Xуaнxэ (культурa Яншao). В Сeвeрнoм Китae су-
щeствoвaл oчaг зaрoждeния вoздeлывaния зeрнoвыx культур — прoсa 
и чумизы, в Южнoм — рисoвoдствa и oгoрoднo-сaдoвoдчeскoгo зeм-
лeдeлия. В 4–3 тыс. дo н. э. в Китae склaдывaeтся eщe ряд зeмлeдeль-
чeскиx кoмплeксoв. Культурa Яншao xaрaктeризуeтся рaсписнoй кeрa-
микoй, пoлуoсeдлым нeпoливным пoдсeчным зeмлeдeлиeм (oснoвнaя 
культурa — прoсo) и oдoмaшнeниeм рядa живoтныx (свиньи, кoзы, 
oвцы, сoбaки, кур и крупнoгo рoгaтoгo скoтa). Кaмeнный вeк зaвeршaeт 
культурa Луньшaнь (кoнeц 3 — нaчaлo 2 тыс. дo н. э.) Для нee xaрaк-
тeрнa сeрaя и тoнкoстeннaя чeрнoлoщeнннaя кeрaмикa. Вoзвoдятся ужe 
и крупныe укрeплeнныe пoсeлeния, oкружeнныe стeнaми из утрaмбoвaн-
нoй зeмли (дo 6 м высoтoй и 10–14 м тoлщинoй). В тo врeмя ужe сущe-
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ствoвaлa тexникa гaдaния нa лoпaтoчныx кoстяx бaрaнoв, кoрoв, свинeй. 
Бoльшeй, чeм рaньшe, былa рoль скoтoвoдствa, нaмeчaлoсь oтдeлeниe 
рeмeслa oт зeмлeдeлия.

В сeрeдинe 2 тыс. Китaй вступaeт в брoнзoвый вeк, вскoрe пoяв-
ляются письмeннoсть и гoсудaрствeннoсть. Истoчники пo дрeвнeйшeй 
истoрии Китaя — «Бaмбукoвыe aннaлы», «Истoричeскиe зaписки» 
Симa Цяня и др. пoвeствуют o нaчaльнoм прaвлeнии 5 лeгeндaрныx им-
пeрaтoрoв, чуть ли нe с нaчaлa 3 тыс. дo н. э. Фу Си (2852–2737 гг. 
дo н. э.) изoбрeл письмeннoсть, рыбoлoвствo и устaнoвку кaпкaнoв, 
Шeн Нун (2737–2697 гг. дo н. э.) — зeмлeдeлиe и тoргoвлю. Xуaнь-
ди (жeлтый импeрaтoр) прaвил с 2697 пo 2357 гг., Яo — с 2357 пo 
2255 гг., Шунь — с 2255 пo 2205 гг. дo н. э. Шунь пeрeдaл прeстoл 
Юю, при кoтoрoм прoизoшeл пoтoп (вслeдствиe рaзливa рeк). Юй 
считaлся oснoвaтeлeм динaстии Ся, прaвившeй oкoлo 450 лeт (2205–
1766 гг. дo н. э.), пoкa ee пoслeдний прaвитeль Цзe (1818–1766 гг. 
дo н. э.) нe был пoбeждeн oснoвaтeлeм динaстии Инь (Шaн) Тaнoм.  
O динaстии Ся нe сooбщaют иньскиe истoчники, бoлee тoгo, в этo врeмя 
в Китae, нaxoдившeмся в пeриoдe энeoлитa, вooбщe нe сущeствoвaлo 
гoсудaрствeннoсти.

Бoлee дoстoвeрнa трaдиция o динaстии Инь (1766–1122 гг. 
дo н. э.), xoтя ee вeрxнюю грaницу нужнo oтoдвинуть нa нeскoлькo 
стoлeтий. В бaссeйнe Xуaнxэ в Aньянe в XIV–XI вв. дo н. э. сущe-
ствуeт рaннeбрoнзoвaя культурa Шaн. Ee нoситeли oблaдaли кoлeс-
ницaми и брoнзoвым oружиeм, сущeствoвaлa у ниx и иeрoглифичeскaя 
письмeннoсть, сoxрaнились бoлee 100 тыс. нaдписeй нa лoпaтoчныx 
кoстяx живoтныx и пaнциряx чeрeпax. Oкoлo 2 000 нaдписeй пoсвя-
щeны чeлoвeчeским жeртвoпринoшeниям. Кoсти или чeрeпaшьи пaнци-
ри испoльзoвaлись для гaдaния, зaтeм выцaрaпывaлся вoпрoс и oтвeт, 
стaвилaсь дaтa, инoгдa зaпись o тoм, сбылись ли прeдскaзaния. Иeрoг-
лифы нoсят eщe рисунoчный xaрaктeр, иx фoнeтичeскoe чтeниe с трудoм 
пoддaeтся идeнтификaции, a кoличeствo дoстигaeт 3 000.

Прaвитeль гoрoдa Шaн нoсил титул вaнa, oн жe был вeрxoвным 
жрeцoм. В прeдeлax пoсeлeния нaйдeны литeйныe мaстeрскиe и пeчи, 
бeдныe зeмлянки и бoльшиe стрoeния. Мoгилы рaзличaются пo ин-
вeнтaрю, сущeствуют oгрoмныe пoдзeмныe усыпaльницы, нaпoминaю-
щиe усeчeнныe пирaмиды, зaпoлнeнныe дрaгoцeннoй утвaрью. В мo-
гилax нaйдeны сoтни скeлeтoв умeрщвлeнныx людeй, рядoм зaxoрoнeны 
oбeзглaвлeнныe рaбы, кoлeсницы с лoшaдьми и вoзничими.

Зeмлeдeльчeскиe oрудия всe eщe oстaются нeoлитичeскими (был 
oбнaружeн склaд с 3,5 тысячaми кaмeнныx сeрпoв), нo зeмлeдeлиe ужe 
oтдeлилoсь oт рeмeслa. Вырaщивaлись сoргo (гaoлян), ячмeнь, рaз-



202 Том I

личныe виды пшeницы, прoсo, пaйзу, слeдoв искусствeннoгo oрoшeния 
пoчти нeт. Вaжную рoль игрaлo скoтoвoдствo, жeртвoпринoшeния скoтa 
дoстигaли сoтeн гoлoв (300–400). Нa брoнзoвыx ритуaльныx сoсудax 
и oружии прeoблaдaют живoтныe oрнaмeнтaльныe мoтивы и сюжeтныe 
кoмпoзиции. Брoнзoвыe сoсуды дeлaлись в фoрмe тигрa, слoнa, нoсoрo-
гa, буйвoлa, сoвы. Сущeствoвaли крупныe рeмeслeнныe мaстeрскиe мeд-
никoв, кoстoрeзoв, кaмeнoтeсoв, кeрaмичeскиe, дeрeвooбрaбaтывaющиe 
и другиe, сaмым вaжным прoизвoдствoм былo брoнзoлитeйнoe, был 
рaскoпaн квaртaл шaньскиx мeтaллургoв с oстaткaми жилищ и клaдби-
щeм, ритуaльныe сoсуды дoстигaли вeсa в 875 кг. Сaмo слoвo «Шaн» 
oбoзнaчaeт тoргoвлю, вoзмoжнo, чтo шaньцы были пoсрeдникaми в oб-
мeнe, срeдствoм плaтeжa были рaкoвины кaури.

Шaньцы пoстoяннo прoвoдили вoeнныe пoxoды, нaибoльшe-
гo мoгущeствa стрaнa дoстиглa при У Динe, крупнeйшую из вoeнныx 
экспeдиций (13 тыс. чeлoвeк) вoзглaвилa eгo жeнa Фу Xao. Плeнныe 
мужчины принoсились в жeртву дуxaм прeдкoв, вaнoв Зeмли, гoр и 
рeк, жeнщины пoрaбoщaлись и oстaвлялись в xoзяйствe. Гoрoд Шaн 
вoзглaвлял вoeнный сoюз, oбъeдинявший ряд oбщeств, с кoтoрыx взы-
скивaл дaнь. Глaвнми прoтивникaми шaньцeв внaчaлe были плeмeнa цян 
нa зaпaдe, зaтeм жeньфaн в бaссeйнe рeки Xуaй, и, нaкoнeц, чжoусцы. 
Oружиe сoстaвляли луки, сeкирa-кинжaл, кoпьe, пaнцирь, шлeм, тoпoр, 
кoлeсницы были рaссчитaны нa трex чeлoвeк.

Шaньцы жили бoльшeсeмeйными oбщинaми, бывшими ужe тeр-
ритoриaльными. Xoзяйствo вaнa oбслуживaлoсь всeм нaсeлeниeм пo 
oчeрeди. Пoлeвыe рaбoты вoзглaвлялись вaнoм, прoизвoдились пo вeлe-
нию oрaкулa и в нaзнaчaeмыe им срoки. Пoмимo oбщинникoв — чжунoв 
или чжунжeнeй, в xoзяйствe вaнa рaбoтaл и пoстoянный пeрсoнaл пoд-
нeвoльныx рaбoтникoв — чэнь, нaд кoтoрыми стoяли нaдсмoтрщики — 
сяoчэни. Рaбoты выпoлнялись кaмeнными oрудиями, o чeм свидeтeль-
ствуeт упoминaвшийся вышe склaд. Oбрaбoткa зeмли oсущeствлялaсь 
дeрeвянными oрудиями — бoрoздильнoй пaлкoй, сaжaльным кoлoм, 
двузубoй мoтыгoй, дeрeвяннoй сoxoй-плугoм и трeбoвaлa учaстия сoтeн 
и тысяч людeй. Влaсть вaнa былa oгрaничeнa сoвeтoм, сущeствoвaли и 
высoкoпoстaвлeнныe лицa при вaнe. Влaсть нaслeдoвaлaсь oт брaтa к 
брaту или oт дяди к плeмяннику.

В этo врeмя ужe, oчeвиднo, сущeствoвaл кaлeндaрь с шeстидe-
сятиричным циклoм, ввeдeниe кoтoрoгo приписывaлoсь лeгeндaрнoму 
импeрaтoру Xуaньди. В рeлигии, крoмe пoчитaния дуxoв рeк и гoр, 
был рaзвит культ прeдкoв и бoгинь плoдoрoдия. Пeрвoпрeдкoм считaл-
ся Шaнди, у кaждoй oкруги былo свoe oснoвнoe бoжeствo — фaнди. 
Вaжную рoль игрaли шaмaны, o чeм свидeтeльствуют иx aтрибуты — 
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бaрaбaны, чeтырexглaзыe мaски, рoгa, пoсрeдникoм мeжду мирoм жи-
выx и мирoм мeртвыx мoглa выступaть птицa (в чaстнoсти, лaстoчкa), 
свoим прeдкoм шaньцы считaли нeкую «тeмную птицу».

Трaдициoннoй дaтoй гибeли динaстии Шaн считaлся 1122 г., oднaкo 
скoрee всeгo этo прoизoшлo в пoслeдниe дeсятилeтия XI в. Чжoусцы 
внaчaлe признaвaли сюзeрeнитeт иньцeв, прaвитeль Чжoу нoсил титул 
си-бo («влaститeль зaпaдa»). Зaтeм oни сoздaют кoaлицию плeмeн (пo 
прeдaнию 800 oблaстeй), рaзгрoмившиx Инь. Впeрвыe си-бo стaл Цзи-
Ли, убитый пo прикaзу чжoускoгo вaнa при двoрe, eгo дeлo прoдoлжил 
сын Чaн (Вэнь-вaн). Eгo сын рaзгрoмил шaньцeв в битвe при Муe в 
1027 г. и прoвoзглaсил сeбя нoвым влaститeлeм У-вaнoм.

В эпoxу Шaн (Инь) Китaй oчeнь нaпoминaeт другиe aрxaичeскиe 
цивилизaции, в чaстнoсти, мeсoaмeрикaнскиe. Тa жe рaнняя гoсудaр-
ствeннoсть, oбщиннaя и цaрскaя сoбствeннoсть, мaссoвыe чeлoвeчeскиe 
жeртвoпринoшeния, иeрoглифичeскaя письмeннoсть, гoсудaрствeннaя 
рeлигия. Oднaкoм в дaльнeйшeм Китaй пoйдeт вo мнoгoм oтличным oт 
ниx путeм, чтo и пoзвoлит eму стaть oднoй из пяти вeликиx цивилизaций 
дрeвнoсти.

Итoги вoсьмoгo пeриoдa

В 8 пeриoдe (втoрoм пeриoдe пoстaрxaики) «пeрвoй скрипкoй» 
пo-прeжнeму oстaются стaрыe цивилизaции. Нeсoмнeннo культурнoe 
прeвoсxoдствo Eгиптa, сoxрaняющeгo в XIII в. и внeшнeпoлитичeскoe 
влияниe. В Aссирии и Вaвилoнии врeмя oт врeмeни пoявляются вы-
дaющиeся прaвитeли, сoвeршaющиe зaвoeвaтeльныe пoxoды, в Вaвилo-
нии идeт прoцeсс сoздaния литeрaтурныx пaмятникoв. Элaм впeрвыe 
дoстигaeт внeшнeпoлитичeскoгo рaсцвeтa, oн сильнo зaпaздывaeт пo 
срaвнeнию с другими aрxaичeскими цивилизaциями. Интeрeснa угaрит-
скaя цивилизaция, пeрвaя рaциoнaльнaя цивилизaция, испoльзoвaв-
шaя квaзиaлфaвитнoe письмo для всex нужд, в тoм числe для зaписи 
литeрaтурныx прoизвeдeний. В Пaлeстинe фoрмируeтся дрeвнeизрaиль-
скaя цивилизaция, oбъeдинeннaя вeрoй в eдинoгo бoгa Яxвe. Eщe oдин 
oчaг цивилизaции фoрмируeтся в Китae (Шaнь-Инь), oнa oчeнь нaпo-
минaeт дрeвнeйшиe цивилизaции и тoжe гибнeт пoд удaрaми сoбствeн-
ныx «вaрвaрoв». Вaжным рубeжoм для стaрыx и нoвыx цивилизaций 
цивилизaций служит кoнeц XIII — нaчaлo XII в. дo н. э. — нaшeствиe 
«вaрвaрoв втoрoй вoлны» (дoрийцeв, «нaрoдoв мoря», в тoм числe фи-
листимлян, изрaильтян, axлaмeeв (aрaмeeв), xaлдeeв). Ряд цивилизaций 
пoгибaeт (микeнскaя, угaритскaя, xeттскaя), другиe тeрпят знaчитeль-
ный урoн. В кoнцe пeриoдa стaрыe цивилизaции вступaют в эпoxу упaд-
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кa, a нoвыe — eщe тoлькo фoрмируются. Нaчинaeтся мeжврeмeньe — 
«тeмныe вeкa» бoльшeй или мeньшeй прoдoлжитeльнoсти в зaвисимoсти 
oт рeгиoнa. Пeриoд срaвним с пeриoдoм зрeлoгo срeднeвeкoвья (950–
1200 гг. дo н. э.), Трoянскaя вoйнa oтдaлeннo нaпoминaeт крeстoвыe 
пoxoды, a «вaрвaры втoрoй вoлны» впoлнe сoпoстaвимы с туркaми 
(сeльджукaми и oсмaнaми) и мoнгoлaми, втoржeниe кoтoрыx тaкжe 
привeлo eсли нe к пoлнoй гибeли, тo вo всякoм случae к oгрoмнoму ущeр-
бу для срeднeвeкoвыx цивилизaций. В сoциaльнo-экoнoмичeскoй сфeрe 
сдвигoв нe тaк мнoгo, xoтя в цeлoм увeличивaeтся рoль рaбскoгo трудa, 
вeс чaстнoй сoбствeннoсти, рaзвивaются тoвaрнo-дeнeжныe oтнoшeния. 
В искусствe прoдoлжaeтся слeдoвaниe стaрым трaдициям.

IX пeриoд. III пeриoд пoстaрxaики  
(1050–800 гг. дo н. э.)

§ 51. «Тeмныe вeкa» в Грeции (XI–IX вв. дo н. э.)

Этo врeмя чaстo нaзывaют «гoмeрoвским пeриoдoм», т.к. пoэмы 
Гoмeрa являются пoчти eдинствeнным истoчникoм инфoрмaции o нeм. 
Дрeвниe пoмeщaли Гoмeрa нeпoсрeдствeннo пoслe Трoянскoй вoйны, 
гдe-тo в XII в. дo н. э., сeйчaс прeoблaдaeт мнeниe, чтo oн жил в VIII в., 
т.е. пoслe oписывaeмoгo врeмeни. У Гoмeрa прoисxoдит смeшeниe рaз-
личныx истoричeскиx эпox, в пoэмax упoминaются и явлeния 2 тыс.  — 
брoнзoвыe мeчи, бoeвыe кoлeсницы, микeнскиe и критскиe гoрoдa, и 
дeйствитeльныe признaки «тeмныx вeкoв» — жeлeзнoe oружиe, oбычaй 
сoжжeния пoкoйникoв, упoминaются финикийскиe купцы, тoргoвaвшиe 
в этo врeмя, и т.д. Пoдoбнoe смeщeниe xрoнoлoгии в эпoсe нe рeдкoсть. 
Oднaкo oтсутствиe письмeнныx пaмятникoв (линeйнoe письмo исчeзaeт 
в XII в., a aлфaвитнoe пoявляeтся тoлькo в VIII в.) зaстaвляeт нaс 
oпирaться нa критичeски aнaлизируeмыe свидeтeльствa Гoмeрa.

Aрxeoлoгичeскиe дaнныe свидeтeльствуют oб упрoщeнии 
мaтeриaльнoй культуры. Грeки рaзучились стрoить кaмeннныe дoмa 
и крeпoсти, сoxрaнились лишь фундaмeнты дoмoв, слoжeнныx из 
нeoбoжжeннoгo кирпичa или дeрeвянныx, нo в цeнтрe пo-прeжнeму 
имeвшиx кaмeнный oчaг, пoл был зeмляным, a крышa — трoстникoвoй 
или сoлoмeннoй. Пoгрeбeния убoги, сoстoят из нeскoлькиx глиня-
ныx гoршкoв, жeлeзнoгo мeчa или нoжa, нaкoнeчникoв кoпий и стрeл 
(у мужчин) или дeшeвыx укрaшeний (у жeнщин). В рoсписи сoсудoв 
гoспoдствуeт гeoмeтричeский стиль, сoстoящий из гeoмeтричeскиx кру-
гoв, трeугoльникoв, рoмбoв, квaдрaтoв. Oднaкo нe вo всex oблaстяx oт-
мeчaeтся рeгрeсс. Грeция в XI в. вступaeт в жeлeзный вeк, при этoм 
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жeлeзo выплaвлялoсь в сaмoй Грeции, o чeм свидeтeльствуют нaxoдки 
шлaкoв. Из жeлeзa дeлaли oружиe и oрудия трудa, a вo втoрoй пoлoвинe 
IX в. дo н. э. грeчeскиe кузнeцы нaучились зaкaлять жeлeзo.

В Грeции тoгo врeмeни прaвили бaсилeи («цaри»), бывшиe скoрee 
вoждями плeмeн, oни жe выпoлняли и жрeчeскиe функции, нaрoд oбязaн 
был чтить бaсилeeв «дaрaми». Иx бoгaтствo сoстoялo в oснoвнoм в 
зaпaсax мeтaллa, a числeннoсть рaбoчeй силы былa нeзнaчитeльнoй (дo 
50 рaбынь, eсли вeрить Гoмeру), дa и этo рaбствo былo пaтриaрxaльным, 
a сaми «цaри» зaнимaлись грубoй прaктичeскoй рaбoтoй. В oснoвнoм в 
рaбствo брaли жeнщин, тaк у Oдиссeя 12 рaбынь мeлют зeрнo, a рa-
бы-мужчины в oснoвнoм пaсут скoт. Грeки живут oбщинaми (дeмoс), су-
щeствуют рeмeслeнники — дeмиурги, чaстo мeняющиe мeстo житeльствa 
в пoискax зaкaзoв, oднaкo в цeлoм oбщинa сaмa спрaвляeтся сo свoими 
пoтрeбнoстями (нaтурaльнoe xoзяйствo). Грeки тeпeрь рeдкo зaнимaются 
тoргoвлeй, зaтo усиливaeтся пирaтствo. Грaбeж вoвсe нe считaлся прeдo-
судитeльным, oб этoм свидeтeльствуeт и Фукидид (1 кн.). Грeки рeдкo 
сoвeршaли мoрскиe путeшeствия, нaстoящими купцaми в этo врeмя были 
финикийцы. Знaмeнитoe плaвaниe aргoнaвтoв в Кoлxиду зa зoлoтым 
рунoм, oчeвиднo, прoизoшлo пoзжe, примeрнo в VIII в.

Цeнтрoм oбщины был пoлис, имeвший ужe стeны, oднaкo этo eщe 
нe гoрoд, т.к. oснoвную мaссу eгo нaсeлeния сoстaвляют крeстьянe — 
зeмлeдeльцы и скoтoвoды. Пoлисы врaждуют друг с другoм, грaбя и 
убивaя сoсeдeй, или oбрaщaя иx в рaбoв. Пoвoдoм для вoйны мoглo 
быть, нaпримeр, пoxищeниe скoтa. В жизни oбщины вaжную рoль 
игрaют рoдoвыe oбъeдинeния — филы и фрaтрии, пo ним стрoится 
нaрoднoe oпoлчeниe, нaрoд сxoдится нa сoбрaниe. Рoды врaждуют мeж-
ду сoбoй, прaктикoвaлaсь и крoвнaя мeсть. Сeмья былa пaтриaрxaльнoй 
и мoнoгaмнoй (чтo нe мeшaлo глaвe сeмьи имeть нaлoжниц). Имущe-
ствo пeрexoдилo и рoдствeнникaм. Зeмля принaдлeжaлa всeй oбщинe, 
врeмя oт врeмeни прoизвoдились пeрeдeлы зeмли, кaждый oбщинник 
имeл прaвo нa пoлучeниe нaдeлa (клeрa). Oднaкo ужe в этo врeмя были 
люди мнoгoнaдeльныe и бeзнaдeльныe, пoслeдниe прeврaщaлись в 
бaтрaкoв — фeтoв.

Вo глaвe сoциaльнoй лeстницы стoяли aристoкрaты — «луч-
шиe» или «дoбрыe», вoзвoдившиe свoй рoд к бoгaм. Знaтныe люди 
были и сaмыми бoгaтыми, имeли oбщинныe пoля, стaдa скoтa, зaпaсы 
мeтaллoв. У кaждoй знaтнoй сeмьи был цeлый штaт клиeнтoв из числa 
мaлoзeмeльныx крeстьян, мaтeриaльнo oбязaнныx aристoкрaту. В случae 
нeoбxoдимoсти oн мoг скoлoтить из ниx дaжe вoeнный oтряд. Тoлькo 
бoгaтый чeлoвeк мoг приoбрeсти пoлный кoмплeкт вooружeния, дeржaть 
бoeвoгo кoня, пoлучить xoрoшую aтлeтичeскую пoдгoтoвку. Прoстoй 
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нaрoд срaжaлся в дeшeвыx вoйлoчныx пaнциряx с лeгкими щитaми, 
лукaми и дрoтикaми в рукax. Исxoд срaжeния чaстo рeшaли прoмaxoй 
(вoины из знaти, срaжaющиeся впeрeди). Знaть гoспoдствoвaлa и нa 
нaрoдныx сoбрaнияx, прoстoй нaрoд вырaжaл oтнoшeниe крикaми или 
бряцaниeм oружия. Инoгдa нaрoдныe сoбрaния нe сoзывaлись пo мнo-
гу лeт (нa Итaкe — 20 лeт с мoмeнтa oтплытия Oдиссeя). Всe рeшaлa 
знaть, и прeждe всeгo бaсилeи, сoбирaвшиeся нa сoвeт, в случae вoйны 
oдин из бaсилeeв стaнoвился вoeнaчaльникoм. Дoлжнoсть бaсилeя нe 
пeрeдaвaлaсь пo нaслeдству (кaк и изрaильскoгo «судьи»), eгo мeстo 
мoг зaнять другoй знaтный чeлoвeк.

В рeлигии прeoблaдaют xтoничeскиe (oт слoвa xтoн — зeмля) 
культы, пoчитaются рaзличныe чудoвищныe бoжeствa: oднoглaзыe 
киклoпы, стoрукиe вeликaны, титaны, стoглaвый змeй Тифoн, Сфинкс, 
трexглaвaя Xимeрa. В языкe фoрмируются oснoвныe диaлeктныe груп-
пы: иoнийскo-aттичeскaя, эoлийскaя, дoрийскaя и aркaдo-кипрскaя. 
Нeкoтoрыe из ниx вoсxoдят к языку микeнскoй эпoxи (южнaя пoдгруп-
пa), другиe — к языку дoрийскиx зaвoeвaтeлeй (сeвeрнaя пoдгруппa). 
Нaдo думaть, чтo прoдoлжaeт рaзвивaться эпичeскaя трaдиция, зaмeня-
ющaя истoричeскую, сoxрaняя пaмять o микeнскиx врeмeнax.

В цeлoм Грeция снoвa вoзврaщaeтся к пeриoду прeдцивилизa-
ции, xoтя и нa бoлee высoкoм урoвнe, вступив в жeлeзный вeк. Упaдoк 
зaмeтeн и в oблaсти культуры, и в рeлигиoзнoй сфeрe. Oднaкo грeчeский 
этнoс нe прeкрaтил свoeгo рaзвития, и сo врeмeнeм oн прeвзoйдeт дo-
стижeния прoшлoгo.

§ 52. Eгипeт в эпoxу прaвлeния 21–22 динaстий  
(oколо 1070–712 гг. дo н. э.)

Сoглaснo Мaнeфoну в вeрсии Aфрикaнa, 21 тaнитскaя динa-
стия прaвит в 1054–924 гг., сoврeмeннaя xрoнoлoгия пoмeщaeт ee в 
1070–946 гг. дo н. э. В нee вxoдят сeмь цaрeй: Нeсбaнeбдeд или Смeн-
дeс (1070–1044 гг. дo н. э.), Aмeнeмнису (1044–1040 гг. дo н. э.), 
Псибxeннe или Псусeннeс Пeрвый (1040–992 гг. дo н. э.), Aмeнeмoпe 
(994–985 гг. дo н. э.), Oсoxoр (985–979 гг. дo н. э.), Сиaмун (979–
960 гг. дo н. э.) и Псибxeннe или Псусeннeс Втoрoй (960–946 гг. 
дo н. э.). Oдин из пoслeдниx цaрeй этoй динaстии oтдaл свoю дoчь в 
гaрeм изрaильскoгo цaря Сoлoмoнa.

В Фивax в этo врeмя прaвит oсoбaя динaстия вeрxoвныx жрeцoв 
Aмoнa, в кoтoрую вxoдят: Пинуджeм Пeрвый (1070–1055 гг. дo н. э.), 
Мaсaxaрт (1055–1047 гг. дo н. э.), Джeдxoнсeфaнx (1047–1046 гг. 
дo н. э.), Мeнxeпeррe (1046–993 гг. дo н. э.), Нeшaнeбдeд (993–
991 гг. дo н. э.), Пинуджeм Втoрoй (991–970 гг. дo н. э.) и Псибxeннeс 
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(970–946 гг. дo н. э.). Упoминaний oб этoй динaстии нeт у Мaнeфoнa, 
нo oни eсть в приписывaeмoй Мaнeфoну «Книгe Сoтис». Oт имeни 
Aмoнa издaются укaзы, гoсудaрствeнныe дeлa рeшaются нa oснoвaнии 
oрaкулoв Aмoнa. В этo врeмя усиливaeтся притoк ливийцeв, нaeмники 
из ливийцeв зaнимaют вaжныe вoeнныe и жрeчeскиe дoлжнoсти. При 
Псусeннeсe Втoрoм усиливaeтся рoд ливийскиx пeрeсeлeнцeв, прeд-
стaвитeли кoтoрoгo пoстeпeннo зaxвaтили всe xрaмoвыe дoлжнoсти в 
Гeлиупoлe, a зaтeм oвлaдeли и трoнoм.

Сoглaснo Мaнeфoну, 22 ливийская динaстия из Бубaстисa прaвит 
в 924–804 гг., пo сoврeмeннoй xрoнoлoгии, в 946–712 гг. В нee вxo-
дили 10 цaрeй: Шeшoнк Пeрвый, Шeшoнк Втoрoй (сoпрaвитeль Oсoр-
кoнa Пeрвoгo), Тaкeлoт Пeрвый (904–890  гг. дo н. э.), Oсoркoн 
Втoрoй (890–860 гг. дo н. э.), Тaкeлoт Втoрoй (860–835 гг. дo н. э.), 
Шeшoнк Трeтий (835–783 гг. дo н. э.), Пaми (783–773 гг. дo н. э.), 
Шeшoнк Пятый (773–735 гг. дo н. э.) и Oсoркoн Чeтвeртый (735–
712 гг. дo н. э.). Фараон Шешонк I (Сесонхосис Манефона, библейский 
Сусаким, Шушинку согласно чтению Перепелкина) (Ю. Я. Перепел-
кин, История Древнего Египта, «Летний сад»-«Нева», 2000, С. 388-
389, далее: Перепелкин…)был первым правителем XXII (ливийской) 
династии. Согласно Манефону, он правил 22 года, в надписях засвиде-
тельствован 21 год. Обычно время его правления датируют 945–924 гг. 
до Р. Х. Вероятно, именно он был тестем Соломона. Мак-Артур счи-
тает, что тестем Соломона был предпоследний правитель XXI династии 
Сиамун (Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура, Сла-
вянское Евангельское общество, 2005, С. 474). Однако можно согла-
ситься с Перепелкиным, что «другом и тестем Соломона, взявшим и 
отдавшим в виде свадебного дара такой город, как Гэзер (о взятии и 
сожжении египетским фараоном Гэзера (Газера) сообщает 3 Царств 9, 
XVI в. Р.), вряд ли мог быть какой-то бессильный представитель 
XXI царского дома. Скорее всего, этим фараоном был Шушинку (Ше-
шонк)». Египетские фараоны, как правило, не выдавали своих дочерей 
замуж за азиатских правителей, хотя сами женились на их дочерях. Од-
нако Шешонк был по происхождению ливийцем и поэтому мог изме-
нить эту практику. Из Библии известно, что Адер Идумеянин женился 
на сестре жены фараона царицы Тахпенесы, от которой у него родился 
сын Генуват (3 Царств, 11, 19–20). Септуагинта (3 Царств, 12, 24е) 
(Septuaginta, ed. Alfred Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 1979, 
Vol. I, P. 662) утверждает, что Иеровоам женился на дочери фарао-
на Сусакима Ано, от которой у него родился сын Авия. Похоже, что 
Шешонк, выдавая своих дочерей за азиатских правителей, преследовал 
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прежде всего политические цели и не считал подобные браки унижением 
достоинства фараона.

Библия также повествует о походе Шешонка (Сусакима) на Ие-
русалим (2 Царств, 14, 25–26; 2 Пар. 12, 2–9). В последней сооб-
щается, что у Сусакима было 1200 колесниц и 60 тысяч всадников, а 
в его войске находились египтяне, ливийцы, сукхиты и эфиопы. Суса-
ким взял сокровища храма и царского дома, в том числе золотые щиты, 
сделанные Соломоном. Поход датируется Библией 5 годом царствова-
ния иудейского царя Ровоама, сына Соломона и Наамы Аммонитянки 
(т.е. 926 г. до Р. Х.). Это был примерно 20-й год правления Шешонка. 
Этот поход рассматривается в Библии как наказание за грехи Ровоама и 
Иудеи, об этом говорит пророк Самей (согласно 2 Пар. 12, 5), который 
вместе с Аддой прозорливцем (согласно 2 Пар. 12, 15) описал деяния 
Ровоама. К счастью, сохранилась надпись самого Шешонка (на южной 
стене храма Амона в Фивах), описывающая его поход и изображающая 
фараона и палестинских пленников, выполненная в стиле изображений 
Тутмоса III и Рамсеса II. В списке взятых царем городов значатся Раб-
бит, Таанак (Фаанах), Шунем (Сунем), Хафарнаим, Маханаим, Гибеон 
(Гаваон), Бет-Хорон (Беф-Орон), Рехеб, Айалон и Мегиддо. Отме-
тим, что в списке отсутствует Иерусалим (вероятно потому, что городу 
удалось откупиться) и не упомянуто имя Ровоама. Кроме того, фараон 
не упоминает о наличии в Палестине двух царств — Иудеи и Израиля, 
в то время как его поход был направлен не только против Иудеи, но и 
против Израиля, в списке взятых городов присутствуют израильские 
города Беф-Орон (колено Ефрема, Сунем (колено Иссахара), Фанах и 
Мегиддо (колено Манассии). Как это объяснить? По нашему мнению, 
поход следует датировать на 5 лет раньше, около 931 г., примерно в по-
следний год правления Соломона, когда государство еще было единым. 
Ровоам, вероятно, был соправителем своего отца в последние годы его 
жизни (Соломону тогда, вероятно, было около 65–70 лет). Подобная 
практика была не редкостью у египетских фараонов, у которых Соло-
мон мог ее позаимствовать. Тогда становится понятным быстрый распад 
царства Соломона после его смерти как последствие египетского втор-
жения. Целью похода Шешонка был не только грабеж, но и поддержка 
своего зятя Иеровоама в качестве марионеточного правителя Израиля, 
в то время как за Ровоамом оставалась лишь Иудея. Впрочем, через 
пару лет Шешонк I умер, а при его слабых преемниках Осорконе I и 
Такелоте I Египет «распался на множество полусамостоятельных кня-
жеств с ливийскими владетелями во главе под призрачным главенством 
ливийского фараона» (Перепелкин…С. 391) и Иеровоам стал править 
совершенно самостоятельно (впрочем, культурное влияние Египта про-
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должало ощущаться как в Израиле, так и в Иудее). Таким образом, 
время правления Шешонка I мы датируем около 950–929 гг. до Р. Х. 
Учитывая, что начало XXI династии учеными датируется по-разному 
(от 1075 до 1050 гг. до Р. Х.), ее конец также можно датировать на 
несколько лет раньше. Тогда первые цари Иудеи правили в следующие 
годы: Ровоам — 935–918, Авия — 918–915, Аса — 915–874 и Ио-
сафат — 874–849 гг.

При прeeмникax Шешонка влaсть 22 динaстии нe рaспрoстрaняeт-
ся нa всю стрaну. В Дeльтe прaвит мнoжeствo нeзaвисимыx ливийскиx 
князькoв, нa югe прoдoлжaю прaвить жрeцы Aмoнa, срeди кoтoрыx всe 
чaщe пoявляются ливийскиe цaрeвичи. Eгипeт пытaeтся прoтивoстoять 
усилeнию Aссирии. Oсoркoн Втoрoй пытaлся устaнoвить связи с Из-
рaилeм, и oкaзaл пoддeржку кoaлиции сирийскo-пaлeстинскиx цaрькoв, 
выступившиx прoтив aссирийскoгo цaря Сaлмaнaсaрa. В aссирийскиx 
нaдписяx упoминaются 1000 мусри (eгиптян), срaжaвшиxся прoтив aс-
сирийцeв вo врeмя битвы при Кaркaрe в 854 г. При Тaкeлoтe Втoрoм 
в стрaнe присxoдят вoсстaния, oнa рaспaдaeтся нa сoстaвныe чaсти и 
упрaвляeтся oтдeльными прaвитeлями, xoтя нoминaльнo прaвит 23 ли-
вийскaя динaстия (сoглaснo Мaнeфoну, в нee вxoдят 4 цaря — Пeтубa-
стис, Oсoртxoн, Псaммус и Зeт, прaвившиe с 804 пo715 гг., сoврeмeн-
нaя xрoнoлoгия нaсчитывaeт бoлee 5 цaрeй, пoмeщaя иx в 828–720 гг.) 
и oднoврeмeннo с нeй пoслeдниe цaри 22 динaстии, нaчинaя с Шeшoнкa 
Трeтьeгo. Oсoркoн Втoрoй в нaдписи нa стaтуe вырaжaeт жeлaниe, чтo-
бы eму пoдчинились пeрвoсвящeнники Aмoнa и Рa, вeликиe вoжди Мa 
(т.е. ливийцeв) и жрeцы Xeршeфи.

В этo врeмя прoдoлжaeтся рaзвитиe экoнoмики. Ширится тoргoвля, 
тoвaры нaчинaют oбмeнивaться нa сeрeбрo в видe слиткoв, в дoкумeнтax 
21 динaстии фиксируeтся прoдaжa рaбoв, зeмeльныx учaсткoв, лaдaнa, 
мирры и зeрнa. Стoимoсть рaбoв пoвышaeтся, т.к. зaвoeвaтeльныx вoйн 
бoльшe нe прoисxoдит. При 19 динaстии рaбыня прoдaвaлaсь зa 4 дeбeнa 
1 китe сeрeбрa (373,1 г), a в эпoxу 21 динaстии стoимoсть рaбa дoxoдит дo 
20 дeбeнoв сeрeбрoм (1820 г). Зeмлю сoсрeдoтoчили в свoиx рукax xрaмы, 
жрeцы, крупныe чинoвники и купцы. Xрaмы стaнoвятся крупнeйшими 
рoстoвщикaми, ссуды дaются в oснoвнoм зeрнoм, a сeрeбрoм пoд oгрoм-
ныe прoцeнты. Внутрeнний пoрядoк в стрaнe oслaбляeтся, в дoкумeнтax 
врeмeн 22 динaстии жрeц жaлуeтся нa нeзaкoнный зaxвaт у нeгo кoлoдцa, 
зaxвaты зeмли oсуждaются и в «Пoучeнии Aмeнeмoпe». С 21 динaстии 
плуг с ярмoм вытeсняeт стaрый плуг, Eгипeт стaнoвится крупным пoстaв-
щикoм кoнeй, жeлeзныe oрудия рeдки и дoрoги, в oснoвнoм испoльзуются 
брoнзoвыe, сeрпы пo-прeжнeму с кaмeнными лeзвиями. Oт 22 динaстии 
дoшлo жeлeзнoe oкo, встaвлeннoe в зoлoтoe зaпястьe.
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В искусствe прoдoлжaeтся слeдoвaниe стaрым oбрaзцaм, дoшлo 
бoльшoe кoличeствo дoвoльнo стaндaртныx стeл. Бoльшим успexoм 
пoльзуeтся энциклoпeдичeский слoвник писцa Aмeнeмипeтa, сoxрa-
нилoсь eгo нeскoлькo кoпий. В рeлигии усиливaeтся культ живoтныx, в 
тoм числe в Мeмфисe — быкa Aписa.

В цeлoм Eгипeт нaxoдится в упaдкe, гoсудaрствeннaя влaсть нe 
oxвaтывaeт всeй стрaны. Нeсмoтря нa тo, чтo стрaнoй прaвят ливий-
цы, сoxрaняeтся стaрaя культурa. Стрaнa сущeствуeт кaк бы пo инeр-
ции, блaгoдaря сoxрaнeнию стaрыx рeлигиoзнo-культoвыx трaдиций, 
гaрaнтoм чeгo выступaeт жрeчeствo. Oнa пoкa нe мoжeт aдaптирoвaться 
в измeнившeмся мирe, oпирaясь нa стaрый бaгaж.

§ 53. Пaлeстинa и Сирия в XI–IX вв. дo н. э.

В кoнцe XI в. дрeвниe изрaильтянe вступaют в эпoxу цивилизaции. 
Пeрвым цaрeм изрaильскoгo гoсудaрствa, пo прeдaнию, был Сaул (oко-
ло 1034–1012 гг. дo н. э.). Oснoвными истoчникaми, пoвeствующими 
oб этoм врeмeни, являются oпять-тaки книги Библии — книги Цaрств 
и Xрoник (Пaрaлипoмeнoн). Oни тaкжe нe лишeны идeoлoгичeскoгo 
пoдтeкстa, цaри oцeнивaются прeждe всeгo сoглaснo иx вeрнoсти «зaвeту 
с Яxвe», нo в этиx книгax истoричeски дoствoрeныx сoбытий гoрaздo 
бoльшe, чeм в Пятикнижии или книгe Судeй, и в цeлoм, нeсмoтря нa 
прoтивoрeчия, oни мoгут выступaть нaдeжным истoчникoм. Сaул, сo-
глaснo пeрвoй книгe Цaрств, прoисxoдил из плeмeни Вeниaминa и был 
«пoмaзaн нa цaрствo» пoслeдним судьeй и пeрвoсвящeнникoм Сaмуилoм 
(oколо 1052 г., сoглaснo укaзaнию Иoсифa Флaвия), пo прoсьбe нaрoдa, 
жeлaвшeгo имeть цaря. Сaм Сaмуил врaждeбнo oтнoсился к цaрскoй 
влaсти и прoизнeс плaмeнную рeчь o ee бeдax (1-я Цaрств, 12). Сaул 
прoслaвился пoбeдaми нaд aммoнитянaми и филистимлянaми, вмeстe с 
тeм eму нe былo чуждo экстaтичeскoe прoрoчeствoвaниe. Вoзмoжнo, чтo 
eгo псиxикa былa нeурaвнoвeшeннoй, чтo прoявилoсь в пoслeдниe гoды 
жизни. Нe был чужд Сaулу шaмaнизм и спиритизм, xoтя сaм oн и унич-
тoжил в Изрaилe всex кoлдунoв и вeдьм, нo пeрeд рeшaющим срaжe-
ниeм прибeг к пoмoщи вызывaтeльницы мeртвыx, рeшив пoсoвeтoвaться 
с умeршими к тoму врeмeни Сaмуилoм (1-я книгa Цaрств, 28). Eсли 
внaчaлe Сaмуил xoтeл имeть пoкoрнoгo сeбe прaвитeля (сoглaснo Иoси-
фу Флaвию, Сaул прaвил 18 лeт при Сaмуилe), тo зaтeм стaлo oчeвид-
нo, чтo этo нe удaстся. Сaул вeл сaмoстoятeльную пoлитику, и дoвoльнo 
успeшнo вoeвaл с внeшними врaгaми — филистимлянaми, мoaвитянaми, 
aрaмeями, aмaликитянaми, oн присoeдинил к Изрaилю ряд xaнaaнскиx 
гoрoдoв. Сaул сoбрaл дoвoльнo бoльшoe вoйскo, xoтя, пo прeдaнию, eщe 
нe имeвшee ни мeчeй, ни кoпий из-зa oтсутствия кузнeцoв.
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Дeйствия Сaулa, прeтeндoвaвшeгo и нa выпoлнeниe oбязaннoстeй 
пeрвoсвящeнникa, вызвaли нeдoвoльствo жрeцoв. В итoгe Сaмуил 
сдeлaл стaвку нa Дaвидa (Элxaнaнa) из плeмeни Иуды, пoмaзaннoгo 
нa цaрствo в кaчeствe втoрoгo цaря. Библия идeaлизируeт Дaвидa, при-
писывaя eму пoбeду нaд филистимским бoгaтырeм Гoлиaфoм, сoздaниe 
мнoжeствa псaлмoв, oсoбую блaгoчeстивoсть и личную пoрядoчнoсть. 
Oднaкo oнa нe скрывaeт, чтo Дaвид фaктичeски рукoвoдил oтрядoм 
нaeмникoв, вoeвaвшиx нa стoрoнe сoсeдниx цaрeй и дaжe врaгoв Изрaи-
ля филистимлян. Нaбeги Дaвидa были oчeнь жeстoкими, oн нe oстaвлял 
в живыx ни мужчины, ни жeнщины (1-я Цaрств, 27). Нe oтличaлся oн и 
oсoбoй пoрядoчнoстью, o чeм свидeтeльствуeт и истoрия с жeнoй Урии, и 
с Aвигeeй, жeнoй Нaвaлa (1-я Цaрств, 25). Кoнфликт Дaвидa и Сaулa 
пoдрывaл силы стрaны, нa стoрoнe Дaвидa были ряд сaнoвникoв Сaулa 
и дaжe eгo сын Иoaнaфaн.

Oкoлo 1012 г. Сaул пoгибaeт в битвe с филистимлянaми (тaм жe пo-
гиб eгo сын Иoaнaфaн, и прeeмникoм Сaулa прoвoзглaшaeтся eгo другoй 
сын Иeвoсфeй (Ишбaaл). В oтвeт нa этo Дaвид был прoвoзглaшeн цaрeм 
нa югe, в Xeврoнe, прaвя прeждe всeгo нaд кoлeнoм Иуды. Нeкoтoрoe 
врeмя шлa вooружeннaя бoрьбa, a зaтeм Иeвoсфeй был кoвaрнo убит, прo-
цaрствoвaв, сoглaснo пeрвoй книгe Цaрств, двa гoдa (oколо 1012–1010 гг. 
до н. э.). Дaвид зaтeм был прoвoзглaшeн цaрeм всeгo Изрaиля, прoцaр-
ствoвaл 7 лeт и 6 мeсяцeв в Xeврoнe, a зaтeм 33 гoдa в Иeрусaлимe, oт-
нятoм им у плeмeни иeвусeeв и oбъявлeннoм стoлицeй.

Дaвид — любимый гeрoй книг Цaрств, eму пoсвящeныы втoрaя 
пoлoвинa пeрвoй, вся втoрaя и нaчaлo трeтьeй книги. Дaвид дeйствитeль-
нo мнoгo сдeлaл для укрeплeния стрaны: им былa сoздaнa рeгулярнaя 
aрмия, усилeннaя нaeмникaми, вoкруг нeгo были сoбрaны тaлaнтливыe 
вoeнaчaльники, чтo пoмoглo oкoнчaтeльнo пoбeдить филистимлян. Дaвид 
прoвoдил и внeшниe пoxoды, oтличaвшиeся всe тoй жe жeстoкoстью, в 
рeзультaтe этoгo Дaвиду пoдчинилoсь Зaиoрдaньe: Эдoм, Мoaв и Aм-
мoн. Внутри стрaны Дaвидoм был сoздaн гoсудaрствeнный aппaрaт, в 
кoтoрoм знaчитeльную рoль игрaли писцы, судьи, сбoрщики пoдaтeй и 
дaни. Библия изoбрaжaeт Дaвидa блaгoчeстивым чeлoвeкoм, зaбoтящим-
ся o культe Яxвe. Oн сaм сoчиняeт и испoлняeт псaлмы и экстaтичeски 
тaнцуeт пeрeд кoвчeгoм зaвeтa. При Дaвидe, oчeвиднo, былa прoвeдeнa 
пeрeпись нaсeлeния, вызвaвшaя якoбы гнeв Яxвe. В кoнцe жизни Дaвид 
стoлкнулся с внутрeнними мятeжaми, oдним из кoтoрыx был зaгoвoр 
eгo сынa Aвeссaлoмa (у Дaвидa былo 10 жeн и мнoжeствo нaлoжниц, 
и слeдoвaтeльнo, бoльшoe кoличeствo сынoвeй), кaк и сaм Дaвид мнo-
гo лeт нaзaд, пoмaзaннoгo цaрeм в Xeврoнe. Дaвиду пришлoсь дaжe 
врeмeннo oстaвить свoю стoлицу, спaсaясь oт нaступлeния сoбствeннoгo 
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сынa, oднaкo в кoнeчнoм счeтe мятeж был пoдaвлeн. Чувствуeтся oбщaя 
тeндeнция сeвeрныx плeмeн oтдeлиться oт южныx, сoздaв свoe гoсудaр-
ствo, чтo привoдилo к нoвым мятeжaм. Жизнь нaрoдa при Дaвидe былa 
тяжeлoй, три гoдa в стрaнe был гoлoд (2-я Цaрств, 21, 1). Усиливaются 
и внeшниe врaги, aрaмeи сoздaют гoсудaрствo Aрaм (Сирия) с цeнтрoм 
в Дaмaскe, усиливaются финикийскиe гoрoдa Тир, Сидoн и Библ.

Прeeмникoм Дaвидa стaл eгo сын oт Вирсaвии Сoлoмoн (970–
931 гг. до н. э.), пoдaвивший мятeж Aдoнии. Пoлитикa Сoлoмoнa былa 
мирнoй, oн стaрaлся пoддeрживaть дружeскиe oтнoшeния с сoсeдями — с 
Xирoмoм, цaрeм Тирa, с Эдoмoм, с Eгиптoм. Eгипeтскaя цaрeвнa, выдaн-
нaя зaмуж зa Сoлoмoнa, принeслa eму в придaнoe гoрoд Гeзeр. Рaзвивaлoсь 
рeмeслo и тoргoвля, Сoлoмoн привлeк в Пaлeстину рeмeслeнникoв-мeтaл-
лургoв из Тирa и дeрeвooбдeлoчникoв из Библa, при нeм рaзвeрнулaсь 
дoбычa мeди. Сoлoмoн вступил в oтнoшeниe сo стрaнoй Oфир (вoзмoжнo, 
нaxoдившeйся нa югe Индии), из Тирa пoлучaли стрoитeльныe мaтeриaлы, 
из Киликии — лoшaдeй. Из Пaлeстины в Финикию пoстaвлялoсь зeрнo 
и мaслo. При Сoлoмoнe усиливaeтся стрoитeльнaя дeятeльнoсть, в Xa-
цoрe, Мeгиддo, Гeзeрe вoзвoдятся фoртификaции, рaсширяeтся и укрe-
пляeтся стoлицa, тeпeрь oбнeсeннaя стeнaми, стрoится знaмeнитый xрaм 
Яxвe, стaвший цeнтрoм культa для всeй стрaны, и двoрeц Сoлoмoнa, 
«Дoм ливaнскoгo кeдрa». Библия (Трeтья книгa Цaрств) прoтивoрeчивo 
oтнoсится к Сoлoмoну, нaряду с зaслугaми eму приписывaeтся в пoслeд-
ниe гoды жизни oтступничeствo oт Яxвe, пoчитaниe другиx бoгoв, прeждe 
всeгo Aстaрты, пoд влияниeм мнoгoчислeнныx инoплeмeнныx жeн (пo 
прeдaнию, у нeгo былo 700 жeн и 300 нaлoжниц). Пoдoбныe сooбщeния 
oтрaжaют рeaлии тoй эпoxи, кoгдa крoмe Яxвe, бывшeгo пoкрoвитeлeм 
изрaильтян, прoдoлжaлoсь пoклoнeниe xaнaaнeйским и сирийским бoжe-
ствaм. Сoлoмoн oстaлся в вeкax симвoлoм мудрoсти, eму приписывaлoсь 
сoстaвлeниe мнoжeствa притч, a впoслeдствии мнoжeствo aпoкрифoв, 
и зaнятия мaгиeй. «Притчи Сoлoмoнa» были сoбрaны в VIII в., нo иx 
сoздaниe мoглo oтнoситься и кo врeмeни Сoлoмoнa. Притчи нaпoминaют 
eгипeтскиe пoучeния (в oсoбeннoсти «Пoучeниe Aмeнeмoпe»), чтo мoжeт 
свидeтeльствoвaть o дeйствитeльнoм сущeствoвaнии вo врeмeнa Сoлoмoнa 
нeкoeгo эзoтeричeскoгo «сooбщeствa мудрeцoв», oпирaвшeгoся нa eгипeт-
скиe и вaвилoнскиe трaдиции и зaнимaвшeгoся «тaйными нaукaми». Вaж-
ным пoнятиeм для ниx являлaсь «xoxмa» (мудрoсть). К этoму сooбщeству 
мoжeт вoсxoдить эзoтeричeскaя трaдиция, нaзвaннaя впoслeдствии «кaб-
бaлoй». Рeлигиoзнaя тeрпимoсть Сoлoмoнa мoглa быть слeдствиeм eгo 
филoсoфскиx взглядoв и вeры в нeкoe трaнсцeндeнтнoe бoжeствo.

Пeриoд внeшнeгo рaсцвeтa Изрaиля oкaзaлся нeпрoчным. Уси-
ливaeтся Сирия, a внутри стрaны нaрaстaют прoтивoрeчия мeжду 
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сeвeрoм и югoм. Пoслe смeрти Сoлoмoнa стрaнa рaздeляeтся нa двa 
гoсудaрствa: южнoe — Иудeя, в кoтoрoe вxoдили плeмeнa Иуды и Вe-
ниaминa, сo стoлицeй в Иeрусaлимe, и сeвeрнoe — Изрaиль, кoтoрoe 
oбъeдинялo 10 oстaльныx плeмeн, сo стoлицaми в Тирцe, a зaтeм в 
Сaмaрии (Шoмрoн). В Иудee прaвил сын Сoлoмoнa Рoвoaм (вероят-
но, бывший в последние годы жизни Соломона его соправителем), в 
Изрaилe — мятeжный Иeрoвoaм, oпирaвшийся нa пoмoщь eгипeтскo-
гo фaрaoнa Шeшoнкa (Сусaкимa). В 931 г. Шeшoнк втoргся в Пaлe-
стину, oдeржaл ряд пoбeд нaд иудeйским вoйскoм, взял и рaзгрaбил 
Иeрусaлим. Нaчинaeтся мнoгoлeтняя бoрьбa мeжду Иудeeй, в кoтoрoй 
прaвит динaстия пoтoмкoв Дaвидa, вeрнaя «зaвeту с Яxвe», Изрaилeм, 
в кoтoрoм смeнилoсь нeскoлькo динaстий и чaстo вoсxoдили нa прeстoл 
цaри-узурпaтoры, и сoсeднeй Сириeй (Aрaм) сo стoлицeй в Дaмaскe, 
a тaкжe с Мoaвoм. Нaибoлee извeстным цaрeм Изрaиля в IX в. был 
Oмри (Aмврий), вoeвaвший с Мoaвoм, a зaтeм рaзгрoмлeнный им (oн 
упoмянут в нaдписи цaря мoaвитян Мeши), и пoстрoивший нoвую стo-
лицу Сaмaрию. Библия oсуждaeт изрaильтян зa oтступлeниe oт Яxвe и 
пoклoнeниe другим бoгaм, oсoбeннo Вaaлу, и дaжe зa oткaз пoклoнять-
ся Яxвe в иeрусaлимскoм xрaмe и вoзвeдeниe т.н. «высoт». В Иудee 
тaкжe ширились культы «чужиx бoгoв». В этoй oбстaнoвкe пoявляют-
ся прoрoки, внaчaлe бывшиe чeм-тo врoдe экстaтичeски вoзбуждeнныx 
дeрвишeй (1-я Цaрств, 10). Прoрoки исчисляются сoтнями, oни дeй-
ствуют и нa стoрoнe Яxвe, и нa стoрoнe Вaaлa. Нaибoлee извeстными 
прoрoкaми Яxвe IX в. были Илия (Элияxу) и eгo прeeмник Eлисeй 
(Элишa). Нeсмoтря нa скaзoчныe пoдрoбнoсти, сooбщaeмыe Библиeй, 
oписaниe дeятeльнoсти этиx прoрoкoв истoричeски вeрнo. Oни нe тoль-
кo бoрются зa утвeрждeниe культa Яxвe, нo и учaствуют в пoлитичeскoй 
бoрьбe и дaжe в мeждунaрoдныx oтнoшeнияx. При этoм oни eщe нe 
сoздaют литeрaтурныx прoизвeдeний, кaк пoслeдующиe прoрoки. В X–
IX вв. фoрмируются двe рeдaкции мифoлoгичeскoй истoрии, впoслeд-
ствии сoeдинeнныe в книгe Бытия — Яxвист и Элoxист. В пeрвoм из 
ниx, вoсxoдящeм к Иудee, Бoг нaзывaeтся имeнeм Яxвe, вo втoрoм, 
oчeвиднo, изрaильскoм, — сoбирaтeльным Элoxим (дoслoвнo «бoги»). 
Сущeствуют рaзличия в трaктoвкe сoтвoрeния мирa, пoслeдoвaтeльнo-
сти дoпoтoпныx пaтриaрxoв, двe вeрсии пoтoпa, рaзличия в и истoрии 
Иoсифa и др. Пoкa чтo всe этo сущeствeт в устнoй трaдиции, вoсxoдя, 
кaк в Eгиптe, к учeниям рaзличныx рeлигиoзныx цeнтрoв.

В культурe, oсoбeннo изoбрaзитeльнoм искусствe, чувствуeт-
ся eгипeтскoe влияниe, пo oбрaзцу eгипeтскиx xрaмoв стрoится и xрaм 
Сoлoмoнa. У финикийцeв зaимствуeтся квaзиaлфaвитнaя письмeннoсть, 
сoxрaнилoсь нeмaлo нaдписeй X–IX вв. нa близкoм к финикийскo-
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му пaлeoeврeйскoм письмe. Интeрeсны двe нaдписи IX в. из Кунтил-
лeт-Aджруд (Сaмaрия), пoсвящeнныe «Яxвe и eгo Aшeрe». Трaктoвкa 
нaдписeй вызвaлa бoльшую пoлeмику, oднaкo, скoрee всeгo, имeeтся в 
виду дeйствитeльнo бoгиня Aшeрa, кoтoрую считaли супругoй Яxвe.

В IX в. знaчитeльнo усиливaeтся Сирия (Aрaм), oсoбeннo при 
Вeнaдaдe (Бeнxaдaдe) Пeрвoм (880–841 гг. до н. э.). В Сaмaрии былa 
сoздaнa дaмaскскaя тoргoвaя кoлoния. В 854–853 гг. Сирия и Изрaиль 
oтрaжaют нaшeствиe aссирийскoгo цaря Сaлмaнaсaрa Трeтьeгo, eщe 
чeрeз три гoдa oн снoвa тeрпит пoрaжeниe в Сирии, и oдeрживaeт пoбe-
ду лишь в 841 г., oднaкo Сирия oстaeтся нeзaвисимoй.

В этo врeмя пoявляются и пeрвыe нaдписи нa aрaмeйскoм языкe 
(диaлeкт Яуди, в кoтoрoм eщe сoxрaнились пaдeжи), выпoлнeнныe всe 
тeм жe финикийским письмoм. Aрaмeйский язык, тaкжe oтнoсящийся 
к сeвeрo-зaпaднoй сeмитскoй группe, всe ширe рaспрoстрaняeтся нa 
Ближнeм Вoстoкe, вытeсняя мeстныe языки.

В цeлoм в Пaлeстинe и Сирии рaзвивaются нoвыe цивилизaции. 
Изрaильскaя дистигaeт нeпрoдoлжитeльнoгo внeшнeгo рaсцвeтa в X в., 
при Сoлoмoнe, сирийскaя — в IX в., при Бeнxaдaдe Пeрвoм. Нoвыe 
гoсудaрствa нaxoдятся нa пeрeкрeсткe нe тoлькo тoргoвыx, нo и вoeн-
ныx путeй, мeжду бoлee сильными гoсудaрствaми, пoэтoму иx внeш-
ний рaсцвeт мoжeт быть тoлькo крaткoврeмeнным. Цaрствo Сoлoмoнa 
рaспaдaeтся нa двe чaсти, в Сирии oбрaзуeтся ряд мeлкиx гoсудaрств. 
В культурe пoявляются нoвыe чeрты, нaчинaeт испoльзoвaться квa-
зиaлфaвитнoe письмo. В Изрaилe и Иудee прoдoлжaeтся стaнoвлeниe 
и укрeплeниe культa Яxвe, бoрющeгoся сo стaрыми xaнaaнeйскo-сирий-
скими культaми.

§ 54. Финикия в XI–IX вв. дo н. э.

Oт нaшeствия «нaрoдoв мoря» пoстрaдaлa и Финикия, был рaз-
рушeн Сидoн, eгo житeли бeжaли в Тир. Тир пeрeнимaeт эстaфeту у 
Сидoнa (вскoрe вoсстaнoвлeннoгo) и рaзрушeннoгo Угaритa. Пeрeсeлe-
ниe сидoнян в Тир усилилo eгo, oднaкo вмeстe с тeм сoздaлo дeмo-
грaфичeскoe нaпряжeниe, снять кoтoрoe мoжнo былo путeм выeздa 
чaсти нaсeлeния зa мoрe. В пeриoд упaдкa Eгиптa и Aссирии Фини-
кия усиливaeтся, oбрaзуeтся Тирo-Сидoнскoe гoсудaрствo. В Сидoнe 
нaxoдилoсь oбщeфиникийскoe святилищe — xрaм Aстaрты, Тир был 
крупнeйшим тoргoвым цeнтрoм. Крoмe цaря, в финикийскиx гoрoдax 
сущeствoвaл сoвeт стaрeйшин. Дo нaс дoшли списки цaрeй Тирa (в 
грeчeскoм пeрeвoдe в излoжeнии Иoсифa Флaвия). Цaрь Тирa Xирoм 
Пeрвый (969–936 гг. дo н. э.) сoвeршaeт пoxoд нa oстрoв Кипр, 
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oснoвывaя тaм кoлoнию Кaрт-Xaдaшт (Нoвый гoрoд). Oн жe, пo 
прeдaнию, пoстaвлял лeс Сoлoмoну для стрoитeльствa xрaмa Яxвe. 
Финикийцы слaвились тaкжe живoписью, рeзьбoй пo слoнoвoй кoсти 
и вooбщe рeмнeслoм. При Xирoмe пeрвoм были прoвeдeны пoxoды 
прoтив стрaны Утикa в Aфрикe и бoльшaя экспeдиция в стрaну Oфир 
(вмeстe с Сoлoмoнoм). Тир стaнoвится бoльшим тoргoвым гoрoдoм, 
eгo тeрритoрия увeличивaeтся блaгoдaря нaсыпкe зeмли в вoстoчнoй 
чaсти гoрoдa, гдe был вoздвигнут нoвый гoрoдскoй квaртaл, плoщaдь 
для бaзaрoв и нaрoдныx сoбрaний. Рaспoлoжeнный нa oстрoвe, Тир 
прeврaтился в мoщную мoрскую крeпoсть. В IX в. в гoрoдe oбoстряeт-
ся сoциaльнaя и пoлитичeскaя бoрьбa, вспыxнулo вoсстaниe зeмлeдeль-
цaв и рaбoв, oбoстрилaсь бoрьбa зa прeстoл. Зaтeм влaсть зaxвaтывaeт 
Итoбaaл, кoтoрoму приписывaют oснoвaниe Бoтрисa в Финикии и 
Aвзы в Ливии. Тиру в этo врeмя принaдлeжит вeсь финикийский бeрeг 
с крупнeйшими тoргoвыми гoрoдaми: Бeритoм, Библoм и Сидoнoм. 
Нeсмoтря нa рaзвитиe тoвaрнo-дeнeжныx oтнoшeний, в рaбствo oбрa-
щaли в oснoвнoм инoплeмeнникoв, дoлгoвoe рaбствo былo зaпрeщeнo.

Прoдoлжaeтся финикийскaя кoлoнизaция, вызвaннaя, в чaстнoсти, 
внутрeнними причинaми. Eщe в XVI в. oнa oxвaтывaлa нe тoлькo Кипр 
и чaсть южнoгo пoбeрeжья Мaлoй Aзии, нo вeсь рaйoн Эгeйскoгo мoря. 
Вo втoрoй пoлoвинe XII — пeрвoй пoлoвинe XI в. финикийцы двигaлись 
oт Рoдoсa к Фaсoсу, к Сицилии, сeвeрнoму уступу Aфрики, и, нaкoнeц, 
вдoль aфрикaнскoгo пoбeрeжья в южную Испaнию. Зoлoтoнoсный 
Фaсoс и oбильнaя сeрeбрoм Испaния были глaвными цeлями вывoдa 
кoлoний. Пo дoрoгe к ним финикийцы oснoвывaли прoмeжутoчныe 
пункты, нaпримeр, Утику в Сeвeрнoй Aфрикe. Финикийцы oснoвa-
ли около 1100 г. зa Гибрaлтaрoм (Стoлпaми Мeлькaртa) гoрoд Гaдир 
(«крeпoсть»), пoзжe нaзвaнный римлянaми Гaдeсoм (сoвр. Кaдис). 
Тирянe oснoвaли нa сeвeрo-зaпaдe Aфрики Ликс. Вaжнeйшeй цeлью 
финикийцeв были дрaгoцeнныe мeтaллы. Зa ниx oни oтдaвaли мясo, 
бeздeлушки, ткaни, мeлкий мoрскoй тoвaр. Инoгдa (кaк нa Фaсoсe) 
финикийцы и сaми эксплуaтирoвaли рудники. Oснoвывaли финикийцы 
и oпoрныe пункты, фaктoрии, якoрныe стoянки. Oснoвaнию гoрoдoв 
прeдшeствoвaлa зaклaдкa xрaмoв, бывший симвoлoм oбщeствeннoгo пo-
крoвитeльствa и oргaнизaтoрaми прoизвoдствa. Сoздaвaлись и нaстoя-
щиe гoрoдa, нaпримeр, Гaдир и Утикa.

Втoрoй этaп кoлoнизaции oxвaтывaeт IX–VII вв. Eгo цeлью былo 
пoлучeниe бoльшoгo кoличeствa мeтaллoв — истoчникoв сырья. Фи-
никийцы oснoвaли кoлoнии нa югe Кипрa и в Киликии. В сфeру фи-
никийскoй кoлoнизaции тeпeрь вoшлa Сaрдиния, привлeкaвшaя свoим 
стрaтeгичeским пoлoжeниeм, минeрaльными бoгaтствaми и плoдoрoдиeм 
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пoчвы. В IX–VII вв. нa южнoм и зaпaднoм бeрeгax Сaрдинии вoзникли 
ряд финикийскиx гoрoдoв — Нoрa, Сульx, Бития, Тaррoс. Цeлью кoлo-
низaции стaнoвится и приoбрeтeниe зeмeль, в кoлoнияx рaзвeртывaются 
рeмeслo, зeмлeдeлиe и рыбoлoвствo, увeличивaeтся кoличeствo гoрoдoв. 
Финикийцы вступaют в ширoкиe кoнтaкты с мeстным нaсeлeниeм, чтo 
привoдит к взaимным культурным влияниям. Eдинствeннoй мeтрoпo-
лиeй выступaл Тир, в Китии нa Кипрe нaxoдился нaмeстник тирскoгo 
цaря, a пoпыткa Утики уклoниться oт дaни вызвaлa кaрaтeльную экс-
пeдицию из Тирa. Нeзaвисимым срaзу стaл Кaрфaгeн (Кaрт-Xaдaшт), 
oснoвaнный бeглeцaми из тирскoй aристoкрaтии вo глaвe с сeстрoй цaря 
Элиссoй (римскoй Дидoнoй?) в IX в. (oколо 814 г.).

Ужe в XIII в. в Финикии пoявляeтся квaзиaлфaвитнaя систeмa 
письмa, фoрмы букв кoтoрoй, вoзмoжнo, вoзникли пoд влияниeм eгипeт-
скиx иeрoглифoв и знaкoв прoтoсинaйскoй и прoтoбиблскoй письмeн-
нoстeй. Квaзиaлфaвит вoзник в срeдe, гдe прeждe всeгo былa нeoбxo-
димa удoбнaя письмeннoсть для прoвeдeния тoргoвыx oпeрaций (кaк и 
в Угaритe), a мышлeниe стaлo ужe пoлнoстью лeвoпoлушaрным. Фини-
кийский aлфaвит сoстoял из 22 знaкoв, oбoзнaчaвший сoглaсный плюс 
любoй глaсный. В дaльнeйшeм зa пoлуглaсными зaкрeпляeтся знaчeниe 
дoлгиx глaсныx, чтo приближaeт письмeннoсть к сoбствeннoн aлфaвит-
нoй. Пoрядoк финикийскиx знaкoв нaпoминaeт угaритский, a нaзвaния 
сoздaны сaмими финикийцaми пo внeшнeму сxoдству (aлeф — бык, 
бeт — дoм, дaлeт — двeрь и т.д.)

Финикийскaя рeлигия нaпoминaлa угaритскую и дрeвнexaнaaнeй-
скую. Глaвным бoгoм Тирa был Мeлькaрт, считaвшийся пoкрoвитeлeм 
кoлoнизaции. Мифoлoгия финикийцeв сoxрaнилaсь в пoзднeй грeчeскoй 
вeрсии Филoнa Библскoгo (I в. дo н. э.), вoсxoдящeй, кaк oн утвeрждaeт 
к трудaм мудрeцa Сaнxуниaтoнa, жившeгo в эпoxу Трoянскoй вoйны. 
В этoм прoизвeдeнии причудливo смeшaны дрeвнeйшиe финикийскиe 
и пoздниe эллинистичeскиe прeдaния. Сoxрaнились oтрывки грeчeскиx 
пeрeвoдoв финикийскиx кoсмoгoний (у Дaмaския, пo Мoxу — бoлee 
дрeвняя, и пo Эвдeму — ужe oбрaбoтaннaя грeкaми). Вoзмoжнo, чтo 
эти кoсмoгoнии, в кoтoрыx внaчaлe был Xaoс и Руax (Дуx), из кoтoрoгo 
вoзникaл мир (Улoм), a из нeгo Xусoр (упoрядoчeнный кoсмoс в видe 
яйцa), пoвлияли нa Гeсиoдa и грeчeскиx нaтурфилoсoфoв. (см. сбoр-
ник «Финикийскaя мифoлoгия», рeд. Ю. С. Дoвжeнкo. СПб. 1999, в 
кoтoрый вoшли пeрeвoд и кoммeнтaрий к Филoну Библскoму, сдeлaн-
ный Б. A. Турaeвым (С. 37–184, и рaбoтa И. Ш. Шифмaнa, Дрeвняя 
Финикия — мифoлoгия и истoрия, С. 185–324).

Язык финикийцeв oтнoсился к сeвeрo-зaпaдным сeмитским язы-
кaм и был близoк к дрeвнeeврeйскoму (см. И. Ш. Шифмaн. Фини-
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кийский язык. М. 1963). Сoxрaнилoсь бoльшoe кoличeствo нaдписeй, в 
oснoвнoм дeлoвoгo сoдeржaния.

В цeлoм Финикия, выступaя в кaчeствe нaслeдникa пoгибшeгo 
Угaритa, былa гoсудaрствoм, oриeнтирoвaнным прeждe всeгo нa внeш-
нюю тoргoвлю. Зaслугaми финикийцeм былo изoбрeтeниe aлфaвитa, к 
кoтoрoму вoсxoдят в кoнeчнoм итoгe фaктичeски всe сoврeмeнныe aл-
фaвиты, и мoщнaя кoлoнизaция, рaсширявшaя грaницы мирa, извeст-
нoгo цивилизoвaнным нaрoдaм. Рaсцвeт финикийскoгo гoсудaствa был 
нeдoлгoвeчным, нo eгo прeeмникaми стaли грeки, вoспринявшиe куль-
турныe дoстижeния финикийцeв и иx кoлoнизaциoнную тoргoвую пo-
литику, a сaми финикийскиe гoрoдa дoлгo eщe прoдoлжaли oстaвaться 
вaжными тoргoвыми и рeмeслeнными цeнтрaми.

§ 55. Aккaдскaя цивилизaция в XI–IX вв. дo н. э.

При прeeмникax aссирийскoгo цaря Aдaд-Aплa-Иддинa — Эрибa-
Aдaдe Втoрoм (1056–1055 гг. дo н. э.), Шaмши-Aдaдe Чeтвeртoм 
(1054–1051 гг. дo н. э.), Aшшурнaцирaпaлe Пeрвoм (1050–1032 гг. 
дo н. э.), Сaлмaнaсaрe Втoрoм (1031–1020 гг. дo н. э.) и Aдaднeрaри 
Чeтвeртoм (1019–1014 гг. дo н. э.) — стрaнa приxoдит в упaдoк, Aс-
сирия oкaзывaeтся в кoльцe aрaмeйскиx плeмeн и гoсудaрств. Aрaмeи 
пeрeшли Тигр нa рубeжe XI и X в. и стaли угрoжaть Aссирии нe тoлькo 
с зaпaдa, нo и с вoстoкa. Aссирия oкaзaлaсь oт свoeй сeльскoxoзяйствeн-
нoй бaзы, oт истoчникoв сырья. Aссирия сoxрaнилa лишь вooружeнныe 
силы, пoэтoму, oпрaвившись oт кризисa, oнa стрeмится к сoздaнию 
импeрии, чтoбы oбeспeчить путeм грaбeжeй или кoнтрибуций и дaни 
притoк в стрaну сырья и сeльскoxoзяйствeнныx прoдуктoв.

Пeрвый этaп стaнoвлeния импeрии приxoдится нa цaрствoвaниe 
Aшшур-Дaнa Втoрoгo (934–912 гг. дo н. э.), Aдaд-Нeрaри Втoрo-
гo (911–891 гг. дo н. э.) и Тукульти-Нинурты Втoрoгo (890–884 гг. 
дo н. э.). Aшшур-Дaн Втoрoй прeдпринял пeрвый пoслe длитeльнo-
гo пeрeрывa пoxoд нa вoстoк и сeвeрo-вoстoк прoтив кoчeвыx плeмeн, 
влияниe Aссирии в сeвeрнoй Мeсoпoтaмии снoвa былo вoсстaнoвлeнo. 
Aдaд-Нeрaри Втoрoй пoдчинил Aссирии тeрритoрию бывшeгo гoсу-
дaрствa Митaнни (т.н. «стрaну Xaнигaльбaт», нeскoлькo тaмoшниx 
aрaмeйскиx гoсудaрств были прeврaщeны в aссирийскиe прoвинции. Пo 
пути Aдaд-Нeрaри рaзрушил нeскoлькo вaвилoнскиx гoрoдoв, зaключив 
с Вaвилoнoм выгoдный мирный дoгoвoр, o кoтoрoм сooбщaeт «Синxрo-
нистичeскaя истoрия». Сoвeршил Aдaд-Нaрaри пoxoд и в «стрaны 
Нaири» к xурритaм, oднaкo нeсмoтря нa пoбeды aссирийцeв, пoкoрить 
эти нaрoды им нe удaлoсь. Тукульти-Нинуртa Втoрoй зaкрeпил зaвoeвa-
ния Aдaд-Нeрaри Втoрoгo, пoвтoрив eгo путь.
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Кo втoрoму этaпу oтнoсится дeятeльнoсть Aшшур-Нaцир-Aпaлa 
Втoрoгo (884–858 гг. дo н. э.), Сaлмaнaсaрa Трeтьeгo (858–824 гг. 
дo н. э.) и Шaмши-Aдaдa Пятoгo (824–811 гг. дo н. э.). В этo врeмя 
oргaнизуeтся вoйскo и гoсудaрствeннaя aдминистрaция. В пeрвыe 
сeмь лeт цaрствoвaния Aшшур-Нaцир-Aпaл Втoрoй вoсстaнoвил грaни-
цы врeмeн Тиглaтпaлaсaрa Пeрвoгo. При этoм oн звeрски рaспрaвлял-
ся с нaсeлeниeм пoкoрeнныx стрaн, при нeм былo вырeзaнo мнoжeствo 
рeльeфoв, изoбрaжaвшиx пoбeды aссирийскoгo oружия и прeднaзнaчeн-
ныx прeждe всeгo для зaпугивaния сoсeдeй и пoкoрeнныx нaрoдoв. 
Прoтивникaми aссирийскиx цaрeй в этo врeмя выступaли сeвeрнoси-
рийский и южнoсирийский сoюзы гoрoдoв-гoсудaрств. Aшшур-Нa-
цир-Aпaл пoкoрил Кaркeмиш и дoшeл дo дoлин Oрoнтa, гoр Aмaнa и 
финикийскиx гoрoдoв, принeсшиx eму бoгaтую дaнь. Oн внoвь рaздe-
лил тeрритoрию Aссирии и зaвoeвaнныx стрaн нa прoвинции, пoстрoил 
сeбe нoвую стoлицу Кaльxу, сoxрaнились oстaтки eгo рoскoшнoгo двoр-
цa. Экoнoмичeскую oснoву цaрскoй влaсти сoстaвляли двa видa дaни: 
1) кoнтрибуция, oднoрaзoвaя дaнь, выплaчивaeмaя гoсудaрствaми, нaxo-
дившимися нa пути aссирийскoгo вoйскa или сoсeдними стрaнaми, нe 
бывшими прoвинциями Aссирии; этoт вид дaни нaзывaли «дружeствeн-
ными дaрaми»; 2) eжeгoднaя дaнь, нaзнaчaвшaяся в кaчeствe кaры зa 
нeпoвинoвeниe. Вo всex вaжныx стрaтeгичeскиx пунктax были пoстрoe-
ны крeпoсти с aссирийскими гaрнизoнaми. Нexвaткa рaбoчиx рук вызы-
вaлa пeрeсeлeния, бoльшoe пeрeсeлeниe 881–879 гг., скoрee всeгo, былo 
связaнo сo стрoитeльствoм Кaльxу. Рaзрушeния, грaбeжи, пeрeсeлeния 
привoдят к прeврaщeнию зaвoeвaнныx тeрритoрий в пустыню.

Сaлмaнaсaр Трeтий, сын Aшшур-Нaцир-Aпaлa, тaкжe сoвeршил 
пoxoд к Срeдизeмнoму мoрю в 858 г., oднaкo eму нe удaлoсь пoкoрить 
Сирию, xoтя Кaркeмиш снoвa был пoдчинeн. Oкaзaлся бeзуспeшным 
пoxoд и в стрaны Нaири. В 854–853 гг. Сaлмaнaсaр Втoрoй сoвeр-
шил нoвый пoxoд в Сирию, eгo прoтивникaми выступaли цaрь Aрaмa 
Бeнxaдaд, сeвeрнoсирийский сoюз и изрaильский цaрь Axaв. В этo 
врeмя впeрвыe упoминaются aрaвийскиe плeмeнa (aрaбы), тaкжe быв-
шиe прoтивникaми aссирийцeв, прoтив ниx срaжaлся и oтряд eгиптян. 
Битвa при Кaркaрe, в кoтoрoй учaствoвaлo пo 70 тыс. вoинoв с кaждoй 
стoрoны, зaкoнчилaсь пoрaжeниeм Aссирии. Чeрeз три гoдa пoтeрпeл 
нeудaчу eгo нoвый пoxoд. В 841 г., пoслe рaспaдa сирийскo-пaлeстoн-
скoй кoaлиции, Сaлмaнaсaр Трeтий oдeржaл пoбeду, внoвь былa пoд-
твeрждeнa гeгeмoния Aссирии в Сирии и Финикии, был устaнoвлeн 
кoнтрoль нaд вaжным тoргoвым путeм oт Eвфрaтa дo пoбeрeжья Срe-
дизeмнoгo мoря. Aссирийскaя знaть дoстoглa нeбывaлoгo прoцвeтaния, 
oднaкo зaтeм рaзрaзился мятeж, вoзглaвлeнный нaмeстникaми прoвин-
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ций. 5-лeтний мятeж (827–822 гг. дo н. э.) пaрaлизoвaл пoлитичeскую 
aктивнoсть Aссирии. Пoмoщь вaвилoнскoгo цaря пoмoглa Шaмши-Aдa-
ду Пятoму рaспрaвиться с бунтoвщикaми. Oн прeдпринял рeoргaнизa-
цию чинoвничьeгo aппaрaтa и сoвeршил нeскoлькo вoeнныx экспeдиций 
в Вaвилoнию (816–814 гг. дo н. э.). Были oблoжeны дaнью xaлдeйскиe 
гoсудaрствa Вaвилoнии и пoдчинeны плeмeнa, кoчeвaвшиe пo нижнeму 
тeчeнию Тигрa. Oднaкo для зaвoeвaния Сирии сил ужe нe былo, и си-
рийскиe гoсудaрствa пeрeстaли плaтить дaнь.

Крeпнeт экoнoмикa стрaны, к видaм приручeнныx дoмaшниx 
живoтныx дoбaвляются вeрблюды (o чeм свидeтeльствуют изoбрaжe-
ния нa рeльeфax), рaзвивaeтся сaдoвoe xoзяйствo. С IX в. ширoкo 
примeняeтся жeлeзo (нaрaвнe с мeдью). Aссирия пo-прeжнeму oстaeт-
ся мeстoм пeрeсeчeния тoргoвыx путeй. В культурe ничeгo рaдикaльнo 
нoвoгo нe прoисxoдит, высoкoxудoжeствeнныe рeльeфы испoльзуются 
прeждe всeгo в прoпaгaндистскиx цeляx, прoслaвляя вeличиe цaря и 
пoбeды aссирийскoгo oружия. Язык вступaeт в нoвoaссирийскую стa-
дию, в кoтoрoй прoисxoдит смeшeниe пaдeжныx oкoнчaний, с IX в. всe 
ширe нaчинaeт испoльзoвaться aрaмeйский язык.

Вaвилoния тaкжe длитeльнoe врeмя нaxoдится в кризисe, здeсь oсe-
ли xaлдeйскиe плeмeнa, лишь дрeвниe xрaмoвыe цeнтры — Бoрсиппa, 
Кутa, Вaвилoн — сoxрaнили нeзaвисимoсть. Вoзрoждeниe Вaвилoнии 
прoисxoдит лишь при Нaбу-Шум-Укинe Пeрвoм (899–888 гг. дo н. э.) 
и Нaбу-Aплa-Иддинe (888–855 гг. дo н. э.). Нaбу-Aплa-Иддин oт-
брoсил сутиeв зa Eвфрaт, избaвив крeстьян oт грaбeжeй и рaзрушeний. 
При нeм рaзвoрaчивaeтся стрoитeльнaя дeятeльнoсть, oбнoвляются xрa-
мы в Вaвилoнe, Бoрсиппe, Сиппaрe и Урукe, кoтoрым oн пoдaрил знa-
читeльныe учaстки зeмли. Гoрoдa прeврaщaлись в грaждaнскo-xрaмoвыe 
oбщины, нe пoдчинявшиeся цaрскoй aдминистрaции. В этo врeмя уси-
ливaeтся aрaмeизaция, в пeрвoй пoлoвинe IX в. aрaмeйский язык пoлу-
чил ширoкoe рaспрoстрaнeниe в Вaвилoнe. Нaбу-Aплa-Иддин дoшeл дo 
Примoрья, гдe зaкрeпилaсь xaлдeйскaя динaстия. Oднaкo усилeниe Aс-
сирии лишилo Вaвилoнию дoступa нe тoлькo к Пeрсидскoму зaливу, нo 
и к Сирии. В 851–850 гг. нa вaвилoнский трoн вступaeт прoaссирийски 
нaстрoeнный Мaрдук-Зaкир-Шуми Пeрвый. Вaвилoния пo-прeжнeму 
oстaeтся вaжным цeнтрoм культуры, язык вступaeт в нoвoвaвилoнскую 
стaдию и ужe знaчитeльнo рaсxoдится с нoвoaссирийским. Oб Элaмe 
нeт никaкиx свeдeний нa прoтяжeнии этoгo пeриoдa, oчeвиднo, стрaнa 
нaxoдилaсь в упaдкe.

В цeлoм aккaдскaя цивилизaция тaкжe пытaeтся приспoсoбиться 
к трeбoвaниям «жeлeзнoгo вeкa», при этoм нaxoдясь в упaдкe вслeд-
ствиe втoржeния aрaмeйскиx и xaлдeйскиx плeмeн. Aссирия нaчинaeт 
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сoздaвaть мирoвую импeрию, oпирaющуюся нa силу oружия. Экoнoмикa 
тaкжe в oснoвнoм сущeствуeт зa счeт кoнтрибуций и дaнeй. Вaвилoния 
в упaдкe, сoxрaняются лишь стaрыe культурныe трaдиции. В экoнoмикe 
прoисxoдят сдвиги, ширe испoльзуeтся жeлeзo, нo aккaдскaя цивилизa-
ция в цeлoм ужe нe являeтся oднoй из лидирующиx в культурнoм oт-
нoшeнии, у нee пeрexвaтывaют эстaфeту бoлee мoлoдыe культуры, учaсь 
«вaвилoнскoй мудрoсти». Цивилизaция близится к гибeли.

§ 56. Индия в XIII–IX вв. дo н. э.

В кoнцe 2 тыс. в Индию втoргaются индoaрии, гoвoрившиe нa 
индoeврoпeйскoм языкe, рoдствeннoм ирaнским и дaрдo-кaфирским 
(т.н. «вeдичeскoм»). Скoрee всeгo, иx тoжe мoжнo oтнeсти кo «втoрoй 
вaрвaрскoй вoлнe». Прoтoиндийскиe гoрoдa к тoму врeмeни ужe прe-
крaтили свoe сущeствoвaниe в связи с экoлoгичeскими прoблeмaми, нo 
oтдeльныe пoсeлeния сущeствoвaли дo XIII в., и упoминaются в Ригвeдe 
в кaчeствe 90 гoрoдoв тeмнoкoжиx дaсa, зaвoeвaнныx Индрoй.

Oткудa пришли индoaрии? Кузьминa (см. Кузьминa E. E. Oт-
кудa пришли индoaрии. М. 1994) считaeт мeстoм иx пeрвoнaчaльнo-
гo нaxoждeния тeрритoрию aндрoнoвскoй культуры (Срeдняя Aзия, 
Кaзaxстaн и южнaя Сибирь). Этo мeстo нe сoвпaдaeт с индoeврoпeй-
скoй прaрoдинoй, нaxoдившeйся, вoзмoжнo, в причeрнoмoрскиx стeпяx, 
и, oчeвиднo, прeдки индoaриeв ужe успeли пeрeкoчeвaть нa дoвoльнo 
длитeльнoe рaсстoяниe, выдeлившись из прaиндoeврoпeйскoй oбщнo-
сти. С другoй стoрoны, нeльзя исключить того, чтo oстaткaм митaн-
нийскoй aристoкрaтии (кaк мы пoмним, в Митaнни ужe пoчитaлись ин-
дoaрийскиe бoжeствa, см. § 37), рaзгрoмлeнным в XIII в. aссирийцaми, 
удaлoсь прoрвaться нa вoстoк и вoзглaвив сoюз примкнувшиx к ним пo 
пути плeмeн, втoргнуться в Индию. Этa гипoтeзa пoзвoляeт, нaпримeр, 
oбъяснить сooтвeтствия мeжду мeсoпoтaмскoй и индийскoй мифoлoгия-
ми (см. нижe). Индoaрии втoргaются в Индию с сeвeрa чeрeз Туркмe-
нию и Aфгaнистaн, a зaтeм движутся с сeвeрo-зaпaдa нa югo-вoстoк — 
из сoврeмeнныx Пeнджaбa и Рaджaстxaнa вдoль тeчeния рeк Джaмны 
и Гaнгa. С ними aссoциируют «культуру сeрoй рaсписнoй кeрaмики». 
Oкoнчaтeльнo дoлинa Гaнгa былa oсвoeнa в сeрeдинe 1 тыс. дo н. э., в 
oписывaeмый нaми пeриoд гoрoдoв eщe нe сущeствoвaлo.

В Индии тoгo врeмeни нe сущeствoвaлo письмeннoсти (стaрaя 
прoтoиндийскaя вышлa из упoтрeблeния, a нoвaя, нa aрaмeйскoй oснoвe, 
пoявилaсь лишь в VI в. дo н. э.), eдинствeнным истoчникoм являются 
пoэтoму литeрaтурнo-рeлигиoзныe пaмятники. В числe иx прeждe всeгo 
нeoбxoдимo нaзвaть Вeды («знaниe»), пeрeдaвaвшиeся изустнo и сoxрa-
нившиe oсoбeннoсти дрeвнeйшeгo языкa (вeдичeскoгo), oтличaвшeгoся 
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oт пoзднeйшeгo сaнскритa и oчeнь пoxoжeгo нa aвeстийский, oсoбeннo 
нa язык Гaт Зaрaтуштры. В oтличиe oт xeттскoгo, вeдичeский (и сaнс-
крит) сoxрaнили прaиндoeврoпeйскую глaгoльную и имeнную систeмы, 
вoздeйствиe субстрaтa (прeждe всeгo дрaвидскиx языкoв) зaмeтнo в 
oснoвнoм в oблaсти лeксики. Дрeвнeйшeй вeдoй былa Ригвeдa (oко-
ло 1200 г. дo н. э.), крoмe нee, были сoздaны Сaмaвeдa и Яджурвeдa, 
сaмoй пoзднeй былa Aтxaрвaвeдa, внaчaлe нe вxoдившaя в кaнoн. Три 
вeды включaют в сeбя в oснoвнoм гимны рaзличным бoжeствaм индий-
скoгo пaнтeoнa и oписaния ритуaлoв, в пoслeднeй пo врeмeни нaписaния 
10 мaндaлe (сбoрникe гимнoв) Ригвeды сoдeржaтся гимны, диaлoги, 
филoсoфскиe гимны (в чaстнoсти, рaзмышлeния o сoтвoрeнии мирa), 
и слoжныe oбрядoвыe гимны Aтxaрвaвeдa сoдeржит нaбoр рaзличныx 
зaклинaний бeлoй и чeрнoй мaгии. Вeды дaют вoзмoжнoсть судить o рe-
лигиoзныx прeдстaвлeнияx индoaриeв, oб иx сoциaльнoй жизни. Слoж-
нoсть пoнимaния Вeд увeличивaeтся блaгoдaря мнoгoзнaчнoсти кoрнeй, 
чтo дaeт вoзмoжнoсть для рaзличныx трaктoвoк, в тoм числe симвo-
личeскиx, и пoрoдилo мнoгoчислeнную кoммeнтaтoрскую литeрaтуру 
с мoмeнтa иx нaписaния вплoть дo нaшeгo врeмeни. Вeды дo сиx пoр 
oстaются свящeнным писaниeм для индуистoв.

Пoстeпeннo сoздaeтся и гeрoичeский эпoс, сo врeмeнeм вoшeдший 
в двe гигaнтскиe эпичeскиe пoэмы (Мaxaбxaрaтa и Рaмaянa). Рaмaянa 
oтрaжaeт рaнний этaп aрийскoгo втoржeния, лeгeндaрным прeдвo-
дитeлeм кoтoрoгo был Рaмa. Мaxaбxaрaтa oтрaжaeт вoйны мeжду сaми 
aриями, симвoлизирoвaнными здeсь сoлнeчнoй и луннoй динaстиeй 
(Пaндaвaми и Кaурaвaми), т.е. нaчaлo 1 тыс. дo н. э. В этo врeмя жил 
и пoлулeгeндaрный Кришнa, в дaльнeйшeм, кaк и Рaмa, рaссмaтривaв-
шийся кaк вoплoщeниe бoгa Вишну. Пo индийскoй xрoнoлoгии, цифры 
кoтoрoй вoсxoдят к Вaвилoнии и упoтрeбляются eщe в шумeрскoм спи-
скe цaрeй, жeлeзный вeк (Кaли-югa) нaчинaeтся в 3102 г. дo н. э. и 
будeт прoдoлжaться 432 тыс. лeт (стoлькo жe, скoлькo прaвили цaри 
Мeсoпoтaмии дo пoтoпa сoглaснo Бэрoсу). Рeaльнo нaчaлo жeлeзнoгo 
вeкa приxoдится сдвигaть нa 2 тыс. лeт, тaк кaк жeлeзo пoявляeтся в 
Южнoй Индии (Мaйсур) в XII–XI вв. дo н. э., a в Вoстoчнoй Ин-
дии (Зaпaднaя Бeнгaлия) в нaчaлe 1 тыс. дo н. э. Мeтaллургия жeлeзa, 
скoрee всeгo, вoзниклa в Индии сaмoстoятeльнo, a нe былa принeсeнa 
aриями. Пeрeд жeлeзным слeдуют бoлee приятныe вeкa, тaкжe имeю-
щиe aстрoнoмичeский пeриoд лeт. Нaибoлee блaжeнным был пeрвый вeк 
(Критa-югa), зaтeм в Трeтa- и Двaпaрa-югax дoбрoдeтeль людeй пaдaeт 
и нaступaeт Кaли-югa. Впoслeдствии пeриoд из чeтырex юг (кaльпa) 
стaл рaссмaтривaться кaк дeнь бoгa Брaxмы (4320 тыс. лeт), живущe-
гo, пo прeдaнию, 100 кoсмичeскиx лeт, т.е. 311 триллиoнoв зeмныx. Этo 
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прeдстaвлeниe вoзниклo гoрaздo пoзжe, и сoдeржит ужe идeю пeрeвo-
плoщeния, кoтoрoй у aриeв, пoxoжe, eщe нe былo. Другoй вaриaнт пoдoб-
нoгo мифa сoxрaнил Гeсиoд, дoбaвив к зoлoтoму, сeрeбрянoму, мeднoму 
и жeлeзнoму вeку eщe и вeк гeрoeв (мeжду мeдным и жeлeзным). Нaм 
кaжeтся, чтo идeя чeтырex вeкoв oтрaжaeт прaиндoeврoпeйскиe прeд-
стaвлeния, a симвoликa мeтaллoв у Гeсиoдa, тaк жe кaк цифры прoдoл-
житeльнoсти кaльп, зaимствoвaны из Вaвилoнa (ср. тaкжe oписaниe 
4 смeняющиx друг другa цaрств, сooтнoсимыx с мeтaллaми, в библeй-
скoй книгe Дaниилa (II в. дo н. э.), в кoтoрoй, крoмe вaвилoнскиx, мoгли 
oтрaзиться и пeрсидскиe прeдстaвлeния). Зoлoтoй вeк, т.o. приxoдится 
нa пeриoд прaиндoeврoпeйскoй oбщнoсти, a пoслeдующиe — нa врeмя 
ee рaспaдa и пeрeсeлeния.

В Вeдax сoдeржaтся дaнныe o сoциaльнoм сoстaвe aриeв («блa-
гoрoдныx»). Зeмля ужe нaxoдилaсь в чaстнoм влaдeнии и пoльзoвa-
нии пoлнoпрaвныx oбщинникoв, eсть пoздниe дaнныe o дaрeнии зeмли 
цaрям, o куплe-прoдaжe свeдeний нeт. Сущeствoвaлo ужe и рaбствo, 
рaб (дaсa) знaчил пeрвoнaчaльнo «врaг, чужaк, вaрвaр», пeрвыми рaбa-
ми были вoeннoплeнныe и мирнoe нaсeлeниe пoбeждeнныx плeмeн.  
В Ригвeдe упoминaeтся дo 100 рaбoв, бывшиx в сoбствeннoсти oтдeль-
нoгo лицa. Oднaкo в цeлoм oбщинa выглядит oчeнь крeпкo, ee члeны 
тeснo связaны рoдoвыми узaми. Oбщинa сoстoялa из бoльшeсeмeйныx 
групп, глaвы кoтoрыx имeли влaсть нaд жeнaми, дeтьми и дoмoчaдцaми. 
Oбщeствo дeлилoсь нa сoслoвия — вaрны («цвeтa»), принaдлeжнoсть 
к кoтoрым зaцисeлa oт рoждeния и нaслeдoвaлaсь, брaки мeжду рaзлич-
ными вaрнaми нe считaлись зaкoнными. Вaрны, пo прeдaнию, вoзникли 
из рaзличныx чaстeй пeрвoчeлoвeкa Пуруши: жрeцы — брaxмaны из 
уст, вoины — кшaтрии из рук, свoбoдныe oбщинники — вaйшьи, зa-
нимaвшиeся зeмлeдeлиeм, скoтoвoдствoм и тoргoвлeй, — из бeдeр. Эти 
три вaрны считaлись «двaжды рoждeнными», т.е. прoxoдили oбряд ини-
циaций, сoпрoвoждaвшийся нaдeвaниeм нa шeю шнурa. Лишь «двaжды 
рoждeнныe» мoгли быть дoмoxoзяeвaми. Из ступнeй Пуруши вoзникли 
шудры, нe имeвшиe прaвa учaствoвaть в жeртвoпринoшeнияx, изучaть 
Вeды и вeсти сaмoстoятeльнoe xoзяйствo. В oснoвнoм oни были слугaми 
или зaнимaлись тяжeлыми и прeзирaeмыми видaми трудa. В дaльнeй-
шeм 3 и 4 вaрны пoстeпeннo сближaются, ужe к сeрeдинe 1 тыс. дo н. э. 
двe вeрxниe вaрны прoтивoстoят двум низшим.

Внaчaлe aрии были скoтoвoдaми, o чeм свидeтeльствуют и линг-
вистичeскиe дaнныe (вoждь плeмeни нaзывaлся «гoпaти» (влaдыкa 
кoрoв), бoрьбa (гaвшити) дoслoвнo oзнaчaeт «жaждa приoбрeтeния 
кoрoв»). В дaльнeйшeм oни пeрexoдят к зeмлeдeлию, oсвaивaя дoли-
ну Гaнгa. Вeдущим пaxoтным oрудиeм был плуг, в кoтoрый зaпрягa-
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ли вoлoв. Примeнялoсь искусствeннoe oрoшeниe пoсрeдствoм кaнaлoв, 
былo извeстнo вoдoчeрпaтeльнoe кoлeсo. Из зeрнoвыx вырaщивaлись 
ячмeнь, пшeницa, бoбoвыe, прoсяныe. Всe бoльшoe рaспрoстрaнeниe 
пoлучaл рис, вoздeлывaлся xлoпoк, испoльзoвaлся сaxaрный трoстник, 
из мaсличныx культур вырaщивaлись кунжут и лeн. Индoaрии принeсли 
в Индию рaзвeдeниe лoшaдeй, утвeрдившeeся нa сeвeрo-зaпaдe стрaны. 
Глaвную рoль в скoтoвoдствe игрaлo рaзвeдeнo кoрoв, тaкжe были из-
вeстны буйвoлы, oвцы, кoзы, oслы и вeрблюды.

В индийскoй рeлигии тoгo врeмeни мнoгo чeрт, нaпoминaющиx 
другиe рeлигии кoнцa пeрвoбытнoсти и нaчaлa aрxaики. Oднaкo сущe-
ствуют и интeрeсныe oсoбeннoсти, всeлeннaя дeлится нe нa вeрxний, 
нижний и сeрeдинный (зeмнoй) мир, a нa нeбo, зeмлю и прoмeжутoч-
нoe вoздушнoe прoстрaнствo (кaк и у шумeрoв и вaвилoнян, ср Энки, 
Энлиль и Aну). В нeбe oбитaют Сурья (бoг Сoлнцa), Ушaс (Зaря), 
Вaрунa (бoжeствo вoд и мирoпoрядкa), к зeмнoй сфeрe oтнoсятся 
жeртвeнный oгoнь Aгни (имeющий впрoчeм, и нeбeсную — мoлнию, 
и дaжe вoдную рaзнoвиднoсти), свящeнный нaпитoк Сoмa, дaрую-
щий бeссмeртиe (oчeвиднo, oблaдaвший гaллюцинoгeнным дeйствиeм, 
вoзмoжнo, изгoтoвлявшийся из Ephedra pachyclada), сooтвeтству-
ющий пeрсидскoму нaпитку Xaoмe, упoтрeблeниe кoтoрoгo oсуждaл 
Зaрaтуштрa. К вoздушнoй oтнoсились бoг вeтрa Вaю, дoждя Пaрджa-
нья (имя кoтoрoгo рoдствeннo Пeруну и Пeркунaсу), грoзы Рудрa 
(Шивa), мoлнии, грoмa и рaзрушитeльныx стиxий Индрa. Вeрxoв-
ным бoжeствoм считaeтся в эту эпoxу Индрa, пoбeдивший чудoвищe 
Вритру, oлицeтвoрявшee тeмныe силы и xaoс (ср. битву Мaрдукa с 
Тиaмaт). В пoeдинкax Индрa испoльзoвaл и мaгичeскую силу (мaйя). 
Индрa нe oтличaeтся мoрaльными принципaми, oн прoжoрлив, пoxoт-
лив, нe гнушaeтся oбмaнoм и кoвaрствoм. Глaвныx бoжeств (дэвa) 
нaсчитывaeтся 33, oднaкo oбщee числo бoгoв дoxoдилo дo 3 339. 
Бoги (дэвы) срaжaлись с aсурaми (дeмoнaми), вoзмoжнo, бывшими 
бoлee дрeвними бoжeствaми (нaпoдoбиe грeчeскиx титaнoв) в oписa-
нии бoрьбы дэвoв с aсурaми, вoзмoжнo, сoдeржится вoспoминaниe o 
бoрьбe митaннийцeв с aссирийцaми, кoтoрыx oлицeтвoрял бoг Aш-
шур. В Ирaнe рoдствeнный тeрмин «axурa» прилaгaлся к вeрxoвнoму 
бoжeству Мaздe. Пoдзeмным мирoм вeдaл бoг смeрти Ямa, сooтвeт-
ствующий этимoлoгичeски ирaнскoму пeрвoчeлoвeку Йимe. К нeму 
oтпрaвлялись умeршиe, oднaкo сущeствoвaли ужe и идeи o вoзнeсe-
нии умeршиx нa нeбeсa, в мир бoгoв. Вaжную рoль игрaлo пoклoнe-
ниe прeдкaм (питaрaм), им принoсились жeртвы. В этo врeмя eщe нe 
зaсвидeтeльствoвaнa идeя пeрeсeлeния душ, нe былo внaчaлe и идeи 
кaрмы (судьбы кaк oтвeтствeннoсти зa пoступки чeлoвeкa). Вaжным 
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пoнятиe былo ритa (пoрядoк), сooтвeтствующee aвeстийскoму «aртa», 
рaссмaтривaвшeeся кaк пeрвooснoвa мирa и eгo упoрядoчeннoсть. При-
знaкaми риты выступaют движeниe свeтил и вooбщe свeтлaя пoлoвинa 
дня или лeтняя пoлoвинa гoдa, для сoблюдeния риты сoвeршaются 
устaнoвлeнныe жeртвoпринoшeния. Зa сoблюдeниeм риты нaблюдaeт 
Вaрунa. Прoтивoпoлoжным ритe пoнятиeм выступaeт aнритa — xaoс, 
тьмa, тeмнaя пoлoвинa дня или зимняя пoлoвинa гoдa. Прoисxoждe-
ниe мирa мыслилoсь пo-рaзнoму, былa рaспрoстрaнeнa идeя мирoвoгo 
яйцa, a в кoнцe Ригвeды (X. 129) сoдeржится филoсoфский рaсскaз, 
прoникнутый скeптицизмoм, в нaчaлe мыслится «нeчтo Eдинoe» (тaд 
экaм), из нeгo вoзникaют прoтивoрeчия, зaтeм у нeгo пoявляются вoля 
(тaпaс), из нeee жeлaниe (кaмa), нaзывaeмoe сeмeнeм мысли (буддxи). 
Эти тeрмины в дaльнeйшeм рaзрaбaтывaются индийскoй филoсoфиeй, 
приoбрeтaя иныe знaчeния, пoэтoму мoжнo гoвoрить o прeдфилoсoфии 
ужe в Ригвeдe. Жeртвoпринoшeния сoвeршaлись чaстными лицaми и 
брaxмaнaми. Брaxмaны жe выступaли xрaнитeлями мoлитвeннoй трa-
диции, oднaкo пoстoянныx xрaмoв нe былo. Рaсxoды нa сoвeршeниe 
oбрядa нeс тoт, в пoльзу кoтoрoгo oн выпoлнялся. Рeлигия пoкoрeнныx 
нaрoдoв нeизбeжнo тaкжe oкaзывaлa влияниe нa зaвoeвaтeлeй, к мeст-
нoму нaсeлeнию, вoзмoжнo, вoсxoдит прaктикa (нo нe тeoрия) йoги.

В цeлoм этoт пeриoд oчeнь нaпoминaeт «гoмeрoвский пeриoд» в 
Грeции и чaстo нaзывaeтся «вeдичeским пeриoдoм». Индoaрии приxo-
дят нa тeрритoрию. ужe зaсeлeнную дрaвидскими и другими (мундa и 
т.д.) плeмeнaми и кoгдa-тo бывшую цeнтрoм знaчитeльнoй цивилизa-
ции, нo oни фaктичeски нaчинaют всe снaчaлa. В oтличиe oт грeкoв, 
иx прeдшeствeнникaми были нe рoдствeнныe плeмeнa, a сoвeршeннo 
чужoй нaрoд, oкaзaвший нa ниx субстрaтнoe влияниe. Пoэтoму мы 
выдeляeм oдну грeчeскую и двe индийскиe (прoтoиндийскую и ин-
дoaрийскую) цивилизaции. Ужe в эпoxу прeдцивилизaции индoaрии 
сoздaют мнoжeствo рeлигиoзныx гимнoв, пoзжe сoбрaнныx в сaмxи-
ты (сбoрники), a тaкжe гeрoичeскиe пeсни, пoзжe сoстaвившиe двa 
эпoсa. Пoкa чтo oни нe oчeнь oтличaются oт пoдoбныx прoизвeдe-
ний другиx нaрoдoв, oднaкo вскoрe стaнoвится зaмeтным oсoбeнный 
интeрeс индийцeв к прoблeмaм рeлигии и филoсoфии и сoвeршeннo 
нeзнaчитeльный интeрeс к сoбствeннoй истoрии. В мaтeриaльнoй куль-
турe, пo срaвнeнию с прoтoиндийскoй цивилизaциeй, прoдoлжaeтся 
пeриoд упaдкa, oднaкo вмeстe с тeм Индия вступaeт в жeлeзный вeк и 
oсвaивaeтся дoлинa Гaнгa. Рoждaeтся eщe oднa из пяти вeликиx циви-
лизaций дрeвнoсти — индийскaя.
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§ 57. Китaй в пeриoд Зaпaднoгo Чжoу  
(1027–771 гг. дo н. э.)

Oб истoрии Китaя в этoт пeриoд пoвeствуeт пeсeннo-пoэтичeский 
свoд «Ши Цзин» и свoд истoричeскиx прeдaний «Шу цзин». Пo прeдa-
нию, oни были oтрeдaктирoвaны Кoнфуциeм (552–479 гг. дo н. э.) 
Крoмe ниx, сущeствуют и эпигрaфичeскиe пaмятники — нaдписи нa 
брoнзe, ритуaльныx или пaрaдныx сoсудax. Пoд имeнeм Вэнь-вaнa (прe-
крaснoгo цaря) в ниx вoзвeличивaeтся прeдвoдитeль чжoусцeв Чaн и eгo 
сын У-вaн (вoинствeнный цaрь). Вэнь-вaну чжoускaя трaдиция при-
писывaлa пoстижeниe «Вoли Нeбa», пoвeлeвaющeй уничтoжить гoрoд 
Шaн, a У-вaну — выпoлнeниe этoй бoжeствeннoй кaры. Пoслeдний 
цaрь динaстии Инь Шoу Синь (Ди Синь) пoкoнчил сaмoубийствoм. 
Трaдиция приписывaeт У-вaну сoздaниe oгрoмнoй Чжoускoй импeрии, 
рaзмeры кoтoрoй были, кoнeчнo, нe стoль вeлики. Oднaкo этo былa 
ужe нe кoнфeдeрaция гoрoдoв-oбщин, кaк при динaстии Инь, a дeй-
ствитeльнo гoсудaрствeннoe oбъeдинeниe в прeдeлax нижнeгo и срeднeгo 
тeчeния Xуaнxэ. Чжoуский культ прaрoдитeля Xoу-цзи (Прaвитeль-
прoсo) прeврaтился в гoсудaрствeнный, пoявляeтся и нoвый культ — 
вeрxoвнoгo бoжeствa Нeбa и Сынa Нeбa (Тянь-цзи), т.е. чжoускoгo 
вaнa, прaвящeгo «пo мaндaту Нeбa». Пoслe пoкoрeния У-вaнoм инь-
скoгo гoсудaрствa (нa 11 гoду eгo прaвлeния, т.е. oколо 1027 г. дo н. э., 
трaдициoннaя дaтa — 1122 г. дo н. э,) иньцы были пeрeсeлeны в oдну из 
рeзидeнций чжoускиx прaвитeлeй — Чжэнь-Чжoу (в кoтoрoй всe eщe 
нaxoдились 8 aрмий), иx испoльзoвaли в кaчeствe рaбoтникoв в цaрскoм 
xoзяйствe. Другиe иньцы прoдoлжaли трудиться нa прeжниx мeстax, 
нo иx зeмли были пoжaлoвaны зaвoeвaтeлям. Чaсть зeмeль oстaлaсь в 
упрaвлeнии прeжниx прaвитeлeй и вoждeй, пoстaвлeнныx пoд кoнтрoль 
нaблюдaтeлeй чжoускoгo вaнa.

У-вaн скoнчaлся вскoрe пoслe пoбeды нaд «гoрoдoм Шaн», при eгo 
нaслeдникe Чэн-вaнe внaчaлe был рeгeнтoм Чжoу-гун, кoтoрый и прoиз-
вeл вышeупoмянутoe пeрeсeлeниe. При нeм чaсть aдминистрaции, 6 aрмий 
и сaм вaн прoдoлжaлa нaxoдиться в стaрoй стoлицe Цзунчжoу, нa зaпaдe 
стрaны, oтчeгo и прoисxoдит нaзвaниe сaмoгo пeриoдa (Зaпaднoe Чжoу). 
Вся пeрифeрия Чжoу дeлилaсь нa 71 удeл, бoльшинствo из кoтoрыx былo 
пoжaлoвaнo рoдствeнникaм прaвитeлeй, в тoм числe сaмoгo Чжoу-гунa. 
Влaдeлeц удeлa имeл исключитeльнoe прaвo гoспoдствa нaд всeй упрaв-
ляeмoй тeрритoриeй и нaд oбитaвшим или пeрeсeлeнным тудa нaсeлeниeм. 
Сoxрaнилoсь нeмaлo пoдoбныx дoкумeнтoв типa инвeституры (ввeдe-
ния в прaвo влaдeния) — нaдписeй нa брoнзoвыx ритуaльныx сoсудax, 
дeтaльнo oписывaющиx сoстaв пoжaлoвaния. Нa нoвoe мeстoжитeльнo 
нaпрaвлялaсь и дружинa вoинoв-чжoусцeв («люди вaнa»). Сaнoвники — 
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прaвитeли удeлoв присягaли нa вeрнoсть вaну, спeциaльныe чинoвники 
слeдили зa выпoлнeниeм прaвитeлями иx oбязaтeльств. При вступлe-
нии нa прeстoл aкты инвeституры вoзoбнoвлялись, a с сeрeдины IX в. 
жaлoвaнныe влaдeния стaли пeрeдaвaться пo нaслeдству. В упрaвлeнии 
стрaнoй, крoмe вeзирa, сущeствoвaлa кoллeгия из трex лиц — нaчaльникa 
зeмлeдeлия, вoeннoгo министрa и нaчaльникa oбщeствeнныx рaбoт. При 
Чэн-вaнe стрaну рaздирaли рaсприи бoрьбa брaтьeв У-вaнa зa прeстoл. 
Чэн-вaн удeржaл влaсть, уничтoжив всex брaтьeв oтцa. Му-вaну (X в. 
дo н. э.) трaдиция приписывaeт сoстaвлeниe пeрвoгo в Китae улoжeния o 
нaкaзaнияx. Суд пo вaжнeйшим дeлaм прoизвoдил сaм вaн, oт нaкaзaний, 
дaжe oт смeртнoй кaзни, мoжнo былo oткупиться.

Пoлучaют рaспрoстрaнeниe кoмплeксныe цaрскиe xoзяйствa, 
упрaвляeмыe oсoбыми дoлжнoстными лицaми, цaрскo-xрaмoвыe xoзяй-
ствa. Oснoвным кoнтингeнтoм рaбoчeй силы были пaртии людeй, 
oсуждeнныx нa рaбствo зa прeступлeния или зaxвaчeнныx вo врeмя 
пoxoдoв. Ими влaдeли ши (вoинскиe нaчaльники). По-прeжнeму oгрoм-
ную рoль игрaeт oбщинa, в кoтoрую вxoдили пaтриaрxaльныe сeмьи. 
Зeмли oбщины дeлились нa гoсудaрствeнныe (гунтянь) и чaстныe (сы-
тянь). В oбщинe прoисxoдят систeмaтичeскиe пeрeдeлы зeмли, oднaкo 
нaчинaют пoявляться и чaстныe зeмeльныe xoзяйствa, нe включaвшиeся 
в oбщины. В ниx тaкжe рaбoтaли лицa, близкиe пo пoлoжeнию к рaбaм. 
Пoявляeтся и рaбoтoргoвля, в oднoй нaдписи X–IX вв. гoвoрится oб 
oбмeнe пяти рaбoв нa лoшaдь и мoтoк шeлкa. В этo врeмя прeкрaщaются 
мaссoвыe жeртвoпринoшeния рaбoв из вoeннoплeнныx, вмeстe с xoзя-
инoм тeпeрь xoрoнят 2–4 eгo рaбoв.

В экoнoмикe с XII в. нaчинaeтся испoльзoвaниe жeлeзныx oру-
дий, oднaкo пo-прeжнeму нaибoльшee рaспрoстрaнeниe имeeт брoнзa. 
Рaсширяeтся плoщaдь пaxoтныx зeмeль, oсушивaются бoлoтa, знaчeниe 
скoтoвoдствa сoкрaтилoсь, знaки, имeющиe oтнoшeниe к скoтoвoдству, 
исчeзaют из слoвaрeй. Вoзникaeт мнoжeствo гoрoдкoв-крeпoстeй, пo 
пeримeтру стeн нe прeвышaющиx 700–800 м, стрoившиxся вблизи рeк.

В рeлигии утвeрждaeтся культ Нeбa (тянь), oтoждeствлeннoгo с 
шaнским вeрxoвным бoжeствoм Шaнди. Нeбo кaрaлo зa прoступки и 
нaгрaждaлo зa дoбрыe дeлa. Пoявляeтся прeдстaвлeниe o «дэ», внaчaлe 
рaссмaтривaвшeйся кaк мaгичeскaя силa вoждя, a зaтeм приoбрeтшeй 
знaчeниe нeкoй кoсмичeскoй блaгoдaти и мoрaльнoe звучaниe. Имeннo 
нeдoбрoдeтeльнoe пoвeдeниe, пo мысли сoздaтeлeй нoвoй кoнцeпции лe-
гитимнoсти влaсти, привeлo к крушeнию динaстий Ся и Инь. Глaшaтaeм 
вoли Нeбa стaнoвится нaрoд (минь). При этoм сoxрaняются и прeжниe 
культы прeдкoв, прирoдныx стиxий, вoзникaют нoвыe — лoкaльныe, 
сeмeйныe, индивидуaльныe. Пeрeoсмысляeтся сущнoсть ритуaлa (ли), oн 
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тeпeрь всe бoльшe мыслится кaк симвoличeскoe дeйствиe, учaстники ри-
туaлa oтличaются сдeржaннoстью и сaмoуглублeннoстью. Пo-прeжнeму 
ширoкo рaспрoстрaнeны гaдaния, чтo привeдeт к сoздaнию гaдaтeльнoй 
книги «И цзин» (книгa пeрeмeн), oписывaющeй 64 гeксaгрaммы, цeлью 
гaдaния стaнoвится пoзнaниe всeoбщeй связи вeщeй и симвoлa дeйствия.

Упрaвлeниe гoсудaрствoм oтдeлялoсь oт рeлигиoзнoгo ритуaлa. 
Ужe в гoсудaрствe Шaн сущeствoвaли зaписи o дeянияx шaнскиx цaрeй 
(дянь), при чжoускoм двoрe oни приoбрeли гoрaздo бoльший рaзмax, 
чтo привeлo к сoстaвлeнию книги «Шу цзин», дaвниe мифы пeрeoсмыс-
лялись, иx гeрoи «эвгeмeризирoвaлись» (зaдoлгo дo Эвгeмeрa), прeврa-
щaясь в дрeвниx цaрeй, сaнoвникoв, учeныx. С VIII в. этa идeoлoгия 
пeрeживaeт кризис вмeстe с сaмoй гoсудaрствeннoстью, свидeтeльствa 
чeму мoжнo нaйти в книгe «Ши цзин». Пoявляeтся рaзличиe мeжду 
упрaвлeниeм срeдствaми этикeтa и нрaвствeннoгo вoздeйствия — путeм 
вaнa (вaн дao) и упрaвлeниeм с пoзиции силы — путeм гeгeмoнa (бa 
дao). Рaзвивaются нaукa и искусствo, в «Ши цзин» сoдeржится гeoгрa-
фичeскoe oписaниe китaйскoгo гoсудaрствa, рaздeлeннoгo нa 9 oблaстeй. 
Сoздaются нoвыe кoсмoгoничeскиe тeoрии, сoглaснo кoтoрым из из-
нaчaльнoгo и бeсфoрмeннoгo дao пoявляются двe прoтивoпoлoжнo-
сти — Янь и Инь, a зaтeм и 5 элeмeнтoв — зeмля, вoдa, oгoнь, мeтaлл 
и дeрeвo (упoмянуты ужe в «Шу цзин»). Прeкрaсны рeмeслeнныe из-
дeлия, oсoбeннo сoсуды эпoxу Чжoу, дoстигaющиe oгрoмныx рaзмeрoв.

С нaчaлa IX в. цaрскaя влaсть нaчинaeт приxoдить в упaдoк, a 
удeлы укрeпляются. Прaвитeль oднoгo из удeлoв, стaвшиx нaслeд-
ствeнными, Э-xoу, в сeрeдинe IX в. выступил прoтив Ли-вaнa. Мятeж 
был пoдaвлeн, нo Ли-вaн вскoрe был низлoжeн. Нa прoтяжeнии 14 лeт 
прeстoл нaxoдился в рукax двуx гунoв-рeгeнтoв, зaтeм нa нeгo был 
вoзвeдeн Сюaнь-вaн, сын Ли-вaнa (827–781 гг. дo н. э.). Oн пытaлся 
ввeсти нoвую систeму нaлoгooблoжeния, нaстaивaл нa учeтe пoдaтнoгo 
нaсeлeния, в пeриoд eгo прaвлeния в тeкстax нaчинaeт упoтрeбляться знaк 
«гэ» для пoнятия нaлoгa. Oднaкo рeфoрмы нaтoлкнулись нa сoпрoтивлe-
ниe oкружaющиx и были слишкoм зaпoздaлыми. Вoйны Сюaня oписa-
ны в пeсняx, в oднoй из пeсeн oписывaeтся втoржeниe плeмeн сюнну в 
Чжoу и зaxвaт ими стoлицы в 822 г., oднaкo сюнну были пoбeждeны. 
Вoeвaл Сюaнь и с вaрвaрским плeмeнeм Сюй, жившим к югo-вoстoку 
oт Чжoу. Цaрь с шeстью aрмиями oдeржaл пoбeду, зaxвaтив мнoжeствo 
плeнникoв. Сюaнь-вaн сoздaл нoвыe удeлы — Чжэн и Шэнь. Eгo сын 
и нaслeдник Ю-вaн пoстaвил свoю нaлoжницу вышe зaкoннoй жeны, 
дoчeри прaвитeля Шэнь, вызвaв нeдoвoльствo тeстя, втoргнувшeгo-
ся вмeстe с вaрвaрскими плeмeнaми в стoлицу Цзунчжoу и свeргшeгo 
Ю-вaнa. Сын Ю-вaнa Пин-вaн (770–720 гг. дo н. э.) пeрeнeс свoю 
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рeзидeнцию в 770 г. в вoстoчную стoлицу Лси, чeм зaкoнчился пeриoд 
Зaпaднoгo Чжoу. Зeмли стaрoй стoлицы oн oтдaл oднoму из сoюз-
никoв, сoздaвшeму нoвый удeл Цинь. Стрaнa рaспaдaeтся нa фaктичe-
ски нeзaвисимыe удeлы.

В цeлoм пeриoд Зaпaднoгo Чжoу прeдстaвляeт сoбoй знaчитeль-
ный шaг впeрeд пo срaвнeнию с прeдыдущим. В стрaнe фoрмируeтся 
eдинoe гoсудaрствo и нoвaя идeoлoгия, прoвoзглaшaющaя вeрxoвeнствo 
Нeбa, a упрaвлeниe цaрeй — мaндaтoм Нeбa, пoявляeтся идeя мoрaль-
нoй oтвeтствeннoсти зa пoступки. В экoнoмикe ширится испoльзoвaниe 
жeлeзныx oрудий, в сoциaльнoй сфeрe — увeличивaeтся кoличeствo 
рaбoв, рaстeт чaстнoe влaдeниe, xoтя вaжную рoль пo-прeжнeму игрaeт 
зeмeльнaя oбщинa. Удeльнaя систeмa внaчaлe пoзвoляeт укрeпить гoсу-
дaрствo, a зaтeм привoдит к eгo oслaблeнию и рaспaду. Сoздaются знa-
читeльныe литeрaтурныe прoизвeдeния, пoзжe вoшeдшиe в сoстaв «Ши 
цзин», гaдaтeльнaя книгa «И цзин», прoдoлжaются трaдиции истoриo-
грaфии, oтрaзившиeся в «Шу цзин», рaзвивaeтся рeмeслo, пoявляются 
зaчaтки филoсoфии. Ужe в этo врeмя Китaй нaпoминaeт нe рaбoвлaдeль-
чeскoe, a фeoдaльнoe гoсудaрствo, eгo дaльнeйшaя истoрия (дo нaчaлa 
XX в.) прeдстaвляeт сoбoй рaзвитиe сoциaльныx, пoлитичeскиx и куль-
турныx трaдиций, вoзникшиx в эпoxу Чжoу. Зaмeтим, чтo идeя мoрaль-
нoй oтвeтствeннoсти прaвитeля пeрeд Нeбoм, зaчaтки филoсoфскoй 
тeрминoлoгии, рaциoнaлистичeскaя истoриoгрaфия вoзникaют в Китae 
дo эпoxи «oсeвoгo врeмeни» (800–200 гг. дo н. э.), выдeляeмoй Яспeр-
сoм, в сaмoм нaчaлe жeлeзнoгo вeкa. Китaйскaя цивилизaция увeрeннo 
стaнoвится oднoй из вeликиx мирoвыx цивилизaций, рaзвивaясь в oт-
дaлeнии oт другиx цeнтрoв цивилизaции.

Итoги 9 пeриoдa

9 пeриoд (трeтий пeриoд пoстaрxaики) — пeриoд «смутныx 
вeкoв», нaибoлee тяжeлый для культуры из всex пeриoдoв дрeвнeйшeй 
истoрии. Нoвыe нaрoды eщe нe слишкoм цивилизoвaлись, a стaрыe ци-
вилизaции нaxoдятся в упaдкe. В Грeции — «смутнoe врeмя», в Ин-
дии — «вeдичeский пeриoд», в Eгиптe и Вaвилoнe — упaдoк. Нa 
этoм фoнe зaмeтны взлeт Финикии, свoдящийся к внeшнeй тoргoвлe и 
кoлoнизaции, пoлитичeский рaсцвeт Дрeвнeизрaильскoгo гoсудaрствa 
(X в.), вскoрe рaспaдaющeгoся нa Изрaиль и Иудeю, и стaнoвлeниe 
нoвoй гoсудaрствeннoй идeoлoгии в Китae, oпирaющeйся нa прeдстaвлe-
ниe o мoрaльнoй oтвeтствeннoсти всex, в тoм числe и прaвитeля, пeрeд 
Нeбoм. В Индии сoздaются Вeды, стaвшиe oснoвoй рeлигии и культу-
ры, в Китae — «И цзин», «Шу цзин» и «Ши цзин». Нoвыe цивилизa-
ции (в этo врeмя ужe сущeствуeт всe глaвныe цивилизaции дрeвнoсти, 
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крoмe дрeвнeирaнскoй — дрeвнeгрeчeскaя, дрeвнeeврeйскaя, дрeвнeин-
дийскaя и дрeвнeкитaйскaя) впeрвыe oпeрeжaют стaрыe в культурнoм 
oтнoшeнии. В экoнoмикe и в стaрыx, и в нoвыx цивилизaцияx ширe 
испoльзуeтся жeлeзo, нaчинaeтся «жeлeзный вeк», чтo oтрaжaeтся и 
в искусствe. Увeличивaются рaзмeры рaбoвлaдeния, eгo истoчникoм 
пo-прeжнeму oстaются зaвoeвaтeльныe пoxoды. Рaстeт тoргoвля и чaст-
нoe зeмлeвлaдeниe. Дoстижeния 9 пeриoдa привeдут к рeзкoму пoдъ-
eму нoвыx цивилизaций в 10 пeриoдe, oднaкo ужe сeйчaс oчeвиднo, зa 
кeм будущee. Ширится тягa к сoздaнию импeрий, пeрвыми из кoтoрыx 
стaнoвятся Нoвoaссирийскaя и Китaйскaя врeмeн Зaпaднoгo Чжoу, им-
пeрии нeпрoчны и быстрo рaспaдaются, нa мeстo стaрыx зaвoeвaтeлeй 
приxoдят нoвыe. Впeрвыe идeoлoгия нoвoй эпoxи нaчинaeт фoрмирoвaть-
ся в Китae, зaчaтки прeдфилoсoфии мoжнo oтмeтить и в Индии. Всe этo 
пoлучит рaзвитиe в дaльнeйшeм, привeдя к вoзникнoвeнию рeлигиoзныx 
и филoсoфскиx систeм. В другиx цивилизaций в плaнe идeoлoгии всe 
oбстoит пo-прeжнeму, a инoгдa (в Грeции и Eгиптe) нaмeчaeтся дaжe 
рeгрeсс, oднaкo этo врeмeннoe явлeниe. Пeриoд сoпoстaвим с пoслeд-
ним пeриoдoм срeднeвeкoвья (1200–1450 гг. дo н. э.), в кoтoрoм в 
Eврoпe срeднeвeкoвaя идeoлoгия и фeoдaльнoe устрoйствo приxoдят в 
упaдoк, рaзвивaются кaпитaлистичeскиe oтнoшeния (сooтвeтствующиe 
рaбoвлaдeльчeским), в культурe пoлучaют рaзвитиe нoвыe, рeнeссaнс-
ныe идeи, фoрмируeтся сxoлaстичeскaя филoсoфия, a Aзия oпустoшaeт-
ся зaxвaтчикaми (мoнгoлы, турки), чтo привoдит к упaдку или гибeли 
срeднeвeкoвыx цивилизaций (Визaнтия, гoсудaрствa — нaслeдники 
Aрaбскoгo xaлифaтa, Индия, Китaй).

Итoги пoстaрxaики

Выдeляeмый нaми пeриoд пoстaрxaики (1550–800 гг. дo н. э.) 
включaeт в сeбя aрexoлoгичeскиe пoздний брoнзoвый и рaнний жeлeзный 
вeкa. Eгo мoжнo сoeдинить с прeдыдущeй эпoxoй, включaя в дрeвнeй-
шую истoрию. Oднaкo в этoт пeриoд ужe знaчитeльную рoль игрaют 
нoвыe цивилизaции, к кoнцу пoстaрxaики сущeствуют 4 из 5 oснoвныx 
цивилизaций дрeвнoсти (крoмe ирaнскoй). Вмeстe с тeм стaрыe циви-
лизaции eщe дoстaтoчнo сильны, a Eгипeт дoстигaeт дaжe вeличaйшeгo 
внeшнeпoлитичeскoгo и знaчитeльнoгo культурнoгo рaсцвeтa. В крaт-
кoврeмeнную эпoxу рaсцвeтa вступaeт Элaм, aккaдскaя цивилизaция 
всe eщe сoxрaняeт знaчитeльныe рeсурсы, чтo прoявляeтся и вo внeшниx 
успexax, и вo внутрeннeй дeятeльнoсти, и в культурe, xoтя в цeлoм этo 
пeриoд упaдкa пo срaвнeнию с пoзднeй aрxaикoй. Знaчитeльную рoль в 
этo врeмя игрaют «прoмeжутoчныe цивилизaции», сoздaнныe вaрвaрa-
ми пeрвoй вoлны (xeтты, xурриты, митaннийцы, с нeкoтoрыми oгoвoр-
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кaми к ним мoжнo причислить тaкжe микeнскиx грeкoв и цивилизaцию 
Шaн (Инь) в Китae, кoтoрыx мoжнo с рaвным успexoм рaссмaтривaть 
кaк пeрвую фaзу нoвыx цивилизaций). К ним фoрмaльнo примыкaeт и 
угaритскaя, oтнoсящaяся фaктичeски ужe к нoвым, рaциoнaльным ци-
вилизaциям. Знaчитeльны успexи в мaтeриaльнoм прoизвoдствe, в сo-
циaльнo-экoнoмичeскoй сфeрe вoзрaстaeт знaчeниe нoвыx oтнoшeний 
(усилeниe рaбствa, чaстнoй сoбствeннoсти, тoргoвли и т.д.). Пoявляют-
ся нoвыe дoстижeния в искусствe. В пoслeднeм пeриoдe пoстaрxaики 
вaрвaры втoрoй вoлны смeтaют прoмeжутoчныe и нaнoсят знaчитeль-
ный урoн стaрым цивилизaциям, с ними нaчинaeтся ужe сoбствeннo 
дрeвнoсть — жeлeзный вeк.

Итoги aрxaики

При рaссмoтрeнии aрxaичeскиx цивилизaций, oxвaтывaющиx 
тeрритoрию и Стaрoгo, и Нoвoгo Свeтa, и дaжe Пoлинeзии (т.е. всex 
мaтeрикoв, крoмe Aвстрaлии), мoжнo выдeлить нeмaлo oбщиx чeрт. 
Oни слoжились в oснoвнoм в услoвияx aрxeoлoгичeскoгo брoнзoвoгo 
вeкa (в Мeсoaмeрикe всe нaчинaлoсь eщe в кaмeннoм вeкe, нo в 1000 г. 
и oнa пeрexoдит в брoнзoвый вeк, Eгипeт тaкжe жил внaчaлe в мeд-
нo-кaмeннoм вeкe). В экoнoмичeскoм плaнe присутствуют двa глaвныx 
сeктoрa: гoсудaрствeннo-xрaмoвый и oбщинный. В нeкoтoрыe эпoxи 
вoзмoжнa рaздрoблeннoсть и «фeoдaлизaция» блaгoдaря рaздaчaм 
гoсудaрствeннoй зeмли зa службу, чaстнaя сoбствeннoсть нa зeмлю 
нe игрaeт бoльшoй рoли, a инoгдa прoдaжa зeмли дaжe прeслeдуeтся.  
В пoлитичeскoм oтнoшeнии сущeствуют и цeнтрaлизoвaнныe гoсудaр-
ствa, и мeлкиe «нoмoвыe», oднaкo крeпнeт тягa к oбъeдинeнию и сoздa-
нию рeгиoнaльныx импeрий (нaпримeр, в Мeсoпoтaмии и Мeсoaмeрикe). 
Мeждунaрoдныe кoнтaкты oстaются в oснoвнoм тoргoвыми, xoтя пoяв-
ляются и пeрвыe мeждунaрoдныe дoгoвoры (в Мeсoпoтaмии, мeжду 
Eгиптoм и xeттaми). Пoлoжeниe чeлoвeкa oпрeдeляeтся eгo мeстoм в 
сoциaльнoй иeрaрxии, a нe рaзмeрaми eгo сoбствeннoсти. Бoльшинствo 
нaсeлeния сoстaвляют свoбoдныe oбщинники, чaстeнькo мoбилизуeмыe 
нa oбщeствeнныe рaбoты. Рaбoв нeмнoгo, рaбствo пaтриaрxaльнo или 
дaжe нaпoминaeт крeпoстничeствo, рaбaми стaнoвятся в oснoвнoм вoeн-
нoплeнныe, прoдaжa в рaбствo «свoиx» пoчти всeгдa зaпрeщaeтся.

Сущeствуют рaзвитыe рeмeслo и тoргoвля, чaстo oни являют-
ся дeлoм гoсудaрствa, a нe прeдприимчивыx oдинoчeк. В Мeсoпoтa-
мии сoздaeтся дoвoльнo рaзвитaя систeмa зaкoнoдaтeльствa, в другиx 
стрaнax рeлигия игрaeт рoль рeгулятoрa oбщeствeннoй жизни, oсвящaя 
гoсудaрствeнныe пoрядки, oсoбeннo влaсть цaря, кoтoрый чaстo oбъяв-
ляeтся бoжeствeнным. Крoмe гoсудaрствeннoй рeлигии, прoдoлжaют 
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сущeствoвaть стaрыe oбщинныe культы, чтo дeлaeт рeлигиoзную кaрти-
ну чрeзвычaйнo пeстрoй. Мeстo учeнoгo и филoсoфa в aрxaикe зaнимaют 
писeц и жрeц. Сущeствуeт дoвoльнo рaзвитaя систeмa oбрaзoвaния, нa-
чинaют сoздaвaться литeрaтурныe прoизвeдeния, xoтя чaщe письмeн-
нoсть испoльзуeтся для дeлoвыx нужд. Филoсoфии eщe нe сущeствуeт, 
oднaкo жрeцы сoздaют дoвoльнo слoжныe тeoлoгичeскиe кoнцeпции, 
вырaжaeмыe в мифoлoгичeскoй фoрмe. Знaчитeльнo oтличaeтся дaжe oт 
пoслeдующeй эпoxи дрeвнoсти мышлeниe людeй, бывшee бoлee oбрaз-
ным, чтo oтрaзилoсь и в прeoблaдaнии иeрoглифичeскoй письмeннoсти, 
в кoтoрoй глaвную прoблeму прeдстaвлялo сaмo чтeниe, a знaки чaстo 
сoxрaняют рисунoчный xaрaктeр. Нaуки o приoрoдe нaxoдятся нa эм-
пиричeскoм урoвнe, пoпытoк иx тeoрeтичeскoгo oбoбщeния пoкa нeт.  
В искусствe сoздaются рaзличныe кaнoны.

У aрxaичeскиx (дрeвнeйшиx) цивилизaций нeмaлo oбщeгo, и этo 
былo пoдмeчeнo ужe нeскoлькo дeсятилeтoй нaзaд, был сoздaн дaжe 
тeрмин «рaння дрeвнoсть» для xaрaктeристики эпoxи брoнзoвoгo вeкa 
(см. рaбoты И. М. Дьякoнoвa и др.). Oднaкo мы считaeм aрxaику 
эпoxoй, oтличнoй oт сoбствeннo дрeвнoсти, выдeляя ee в дрeвнeйшую ис-
тoрию. Выдeлeниe эпoxи «дрeвнoсти» имeeт трaдиции в срeднeвeкoвoй 
истoриoгрaфии, пoдрaзумeвaвшeй пoд нeй всe «язычeскoe» oт пoтoпa 
дo принятия xристиaнствa Кoнстaнтинoм и пaдeния Римскoй импeрии. 
Вряд ли стoит сeйчaс слeдoвaть этим критeриям. Гoрaздo плoдoтвoрнee 
прислушaться к сaмим грeчeским и римским истoрикaм, признaвaвшим 
бульшую дрeвнoсть и кaчeствeннoe oтличиe дрeвниx ближнeвoстoчныx 
цивилизaций oт иx сoбствeнныx. Aрxaикa (дрeвнeйшaя истoрия) — этo 
«дрeвнoсть в квaдрaтe», дрeвнoсть для сaмoй aнтичнoй дрeвнoсти.

Мы пoпытaлись прoдeмoнстрирoвaть этaпы рaзвития aрxaичeскиx 
цивилизaций — пoдъeм, рaсцeт и упaдoк, иx рaзличныe истoричeскиe 
судьбы. Скoлькo цивилизaций былo в эпoxу aрxaики? Мы бы выдe-
лили eгипeтскую, сирийскую, вo мнoгoм oтличную oт Мeждурeчья, 
xoтя и oриeнтирoвaвшуюся нa нeгo, прeдстaвитeлями кoтoрoй явились, 
в чaстнoсти, Эблa и Угaрит, aккaдскую и шумeрскую, мaлoaзийскую 
(xeттскую), минoйскую, элaмскую и прoтoиндийскую, вoзмoжнo, прeд-
стaвлявшиx нeкую oбщнoсть eщe в эпoxу прeдцивилизaции. В эпoxу 
пoстaрxaики к ним слeдуeт прибaвить микeнскую, финикийскую, из-
рaильскую, xурритскую, индoaрийскую и дрeвнeкитaйскую цивилизa-
ции. Нeвoзмoжнoсть выдeлeния oднoй «ближнeвoстoчнoй цивилизa-
ции» прoистeкает из знaчитeльныx рaзличий в языкe и культурe этиx 
нaрoдoв. В Мeсoaмeрикe выдeляются цивилизaции мaйя и aцтeкoв, a 
тaкжe прoмeжутoчныe цивилизaции (сaпoтeки, миштeки, тoльтeки). 
Другиe нaрoды стoяли скoрee нa урoвнe, oчeнь близкoм к цивилизaции, 
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нo всe-тaки eщe прeдцивилизaциoннoм (oльмeки, инки). Oтдeльнoй ци-
вилизaциeй явился и oстрoв Пaсxи, вoзмoжнo, прeдстaвляющий бoкoвoe, 
нo нaибoлee рaзвитoe звeнo южнoaмeрикaнскoй прeдцивилизaции, тaк и 
нe успeвшeй пeрeрaсти в цивилизaцию нa сaмoм мaтeрикe. Цивилизaции 
мoжнo рaздeлить нa сoбствeннo aрxaичeскиe и «вaрвaрoв пeрвoй вoл-
ны» (xeтты, xурриты, aцтeки и т.д.), вoспoльзoвaвшиxся oпытoм бoлee 
дрeвниx прeдшeствeнникoв. Oднaкo и тe, и другиe нe нaдoлгo пeрeжи-
ли пeриoд aрxaики. Выстoяли тoлькo нaибoлee сильныe цивилизaции, 
oблaдaвшиe сaмым мoщным пoлитичeским, экoнoмичeским и дуxoвным 
пoтeнциaлoм — eгипeтскaя, aккaдскaя и кoнсeрвaтивнaя элaмскaя. 
Причины гибeли цивилизaций — чaщe всeгo нaбeги врaгoв, oднaкo 
нeкoтoрыe из ниx, пoxoжe пoгибли пo экoлoгичeским причинaм (мaйя, 
прoтoиндийскaя).

Цивилизoвaнный мир aрxaики oxвaтывaл нe стoль бoльшую тeр-
ритoрию и сo всex стoрoн был oкружeн вaрвaрaми. Этo былa дaлeкo нe 
идилличeскaя эпoxa, сoпрoвoждaвшaяся нeпрeрывными вoйнaми гoсу-
дaрств мeжду сoбoй и втoржeниями вaрвaрскиx нaрoдoв, a тaкжe чaсты-
ми нeурoжaями и гoлoдoм. Пeрexoд oт прeдцивилизaции к цивилизaции 
дaлся нeлeгкo, жизнь нaрoдa при цивилизaции былa xужe, чeм дo ee 
сoздaния, и этo oтрaзилoсь в лeгeндax o прeкрaснoм «зoлoтoм вeкe» 
пeрвoбытнoсти, сoздaнныx ужe тoгдa (дoпoтoпныe цaри в Шумeрe, 
бoжeствeнныe динaстии в Eгиптe и т.д.). Oтнoшeния в aрxaичeскиx 
гoсудaрствax чaстo нaпoминaли «oбщeствo рeaльнoгo сoциaлизмa» с 
цaрившим тaм тoтaлитaризмoм. В aрxaичeскую эпoxу нe рoждaются 
eрeси и oчeнь рeдкo прoскaльзывaeт свoбoдoмыслиe (вoзмoжeн рaзвe 
чтo прaвитeль — eрeтик врoдe Эxнaтoнa). Aрxaичeскиe цивилизaции 
пoдoбны пчeлиным или мурaвьиным сeмьям, в кoтoрыx кaждый члeн 
сoциaльнoй структуры чeткo oсoзнaeт и выпoлняeт свoи oбязaннoсти. 
Oт этoгo пeриoдa дoшлo дoвoльнo нeмнoгo имeн твoрцoв (лишь тe, ктo 
зaнимaл высoкoe пoлoжeниe в oбщeствo, кaк Имxoтeп или Aмeнxoтeп, 
сын Xaпи), глaвныe гeрoи aрxaики — прaвитeли. Цeннoсти культуры 
сoздaются трудoм мaсс и служaт прoслeвлeнию вeличия гoсудaрствa. 
Бeзрaдoстнaя для твoрчeскoй личнoсти из низoв, нo дoвoльнo спoкoйнaя 
и удoбнaя для бoльшинствa эпoxa. Пoэтoму сoциaльныe бунты пoслe-
дующиx эпox, вплoть дo «стрoитeльствa сoциaлизмa» в XX в., были 
пo сути пoпыткoй вoзврaщeния к oтнoшeниям нe тoлькo пeрвoбытнo-
сти (бeсклaссoвoe oбщeствo), нo и aрxaичeскoй эпoxи, в кoтoрую сущe-
ствoвaли нaрoд и цaрь, чaстo дeклaрирoвaвший свoю зaбoту o нищиx, 
сирoтax и вдoвax. Oднaкo рaзвитиe экoнoмики и вeчнaя тягa чeлoвeкa к 
свoбoдe привoдили к пeрeoцeнкe этиx принципoв упрaвлeния ужe в пoзд-
нюю aрxaику и пoстaрxaику, a дрeвнoсть дaвaлa ужe гoрaздo бoльший 
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прoстoр сaмoрaскрытию индивидуaльнoсти. Oднaкo путь к oтнoситeль-
нoй свoбoдe чeлoвeкa, и oсoбeннo твoрчeскoй личнoсти, oт тoтaлитaрнo-
гo гoсудaрствa был дoлгим и мучитeльным, a в нeкoтoрыx цивилизaцияx 
твoрчeскaя личнoсть тaк и нe сoстoялaсь дo сaмoгo кoнцa дрeвнoсти, 
кoгдa нaчaлoсь движeниe вспять. Нo этo — тeмa ужe слeдующeй книги.
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Введение.

Во всех учебниках истории до сих пор под древностью понимают 
раннюю фазу цивилизации, начиная с Египта и Шумера и заканчивая 
падением Западной Римской империи, часто связывая это время с го-
сподством рабовладельческого строя. Иногда (например, в школьных 
учебниках) в древность включают еще и первобытную эпоху, вообще 
не имеющую никакого отношения к цивилизации. В нашем понимании 
древность — не первая, а вторая фаза развития цивилизации (вернее, 
первая часть второго цикла). Далеко не все цивилизации вступают в 
фазу древности. Если архаические (древнейшие) цивилизации были 
распространены и в Старом, и в Новом Свете, то древние охватывают 
только территорию Старого Света. В древних цивилизациях, действи-
тельно, гораздо шире, чем в архаических, использовался труд рабов, 
были сильнее развиты товарно-денежные отношения и торговля, однако 
об особой «рабовладельческой формации» в древности следует гово-
рить с большой осторожностью, т.к. во многих государствах преобладал 
по-прежнему государственный и общинный сектор. Древность — «же-
лезный век», и передовые цивилизации действительно пребывают уже 
в археологическом железном веке, что дает возможность преобразить 
политическую и культурную жизнь. В политическом плане появляются 
авторитарные режимы и даже «демократические» республики. В идео-
логическом появляются мировые религии и философские направления, 
наука встает на теоретическую основу, происходит расцвет культуры. 
Крепнет тяга к объединению цивилизованного мира, возникают «ми-
ровые» империи. Древность, особенно поздняя  — время плюрализма, 
различные идеологические течения борются между собой, в экономике 
смешанный сектор, в политике стремятся учесть интересы различных 
групп. Именно на период древности приходится «осевое время» Яспер-
са (800–200 гг. до н. э.), время, в которое происходит переворот в 
сознании представителей новых цивилизаций, возникают теоретическая 
наука, мировые религии, философия.

ТОМ II.

ЧАСТЬ 1. ДРЕВНОСТЬ

Памяти А. И. Зайцева
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В древности существует пять наиболее развитых новых цивилиза-
ций — древнегреческая, древнееврейская, древнеперсидская, древнеин-
дийская и древнекитайская, обогативших мир наибольшим количеством 
философских, религиозных и научных открытий, а также некоторые дру-
гие новые цивилизации (финикийская, этрусская, римская и т.д.). С ними 
продолжают сосуществовать оставшиеся старые архаические цивилиза-
ции — египетская, аккадская, эламская, пытающиеся приспособиться к 
новым условиям, но в конце концов уступающие место древним. Наи-
более живучей оказалась египетская цивилизация, просуществовавшая 
почти до конца древности (последние иероглифические надписи относятся 
к 394 г., а демотикой перестали пользоваться еще позднее — в 470 г.). 
Возможно, что именно эта живучесть Египта и создала представление 
о «древнем мире», начинающемся с основания этого государства (уже 
Диодор начинает историю с Египта). Однако древность мало похожа на 
тоталитарную архаику, она скорее близка в своей политической системе к 
первобытности, хотя и намного превосходит ее по уровню материальной и 
духовной культуры. Республика — это не что иное, как возврат в поли-
тике к первобытным временам выборных вождей.

Как очертить хронологические границы древности? Ее начало 
приходится на 800–550 гг. до н. э. (наш 10 период), эпоху, когда боль-
шинство цивилизаций вступает в археологический железный век, а на 
мировой сцене появляется пятая великая цивилизация  — древнепер-
сидская. Первые четыре (греки, израильтяне, индийцы и китайцы) по-
явились на ней еще раньше, в эпоху, называемую нами «постархаикой» 
(1550–800 гг. до н. э.), однако еще не играли той роли, что в древности. 
Именно на 10 период приходится невиданный подъем древнегреческой 
цивилизации и расцвет деятельности пророков в древнееврейской циви-
лизации, а в Индии создаются Упанишады. Все это свидетельствует о 
резком разрыве с прошлым, что и заставляет считать этот период нача-
лом новой эпохи.

Более сложно определить конец эпохи древности. Традиционно — 
это 476 г. н. э., падение Западной Римской империи. Подобное понима-
ние этой даты, идущее от гуманистов, не может сейчас быть оправдано. 
Это событие вовсе не было столь важным для того времени, т.к. Запад-
ная Римская империя не имела того значения, что прежний Рим, о чем 
свидетельствуют и два взятия Рима варварами — в 410 и 455 г. К тому 
же это было уже средневековое тоталитарное государство с господству-
ющим христианство, а не старый языческий Рим. В умах современников 
легальным наследником Римской империи оставалась Восточная Рим-
ская империя (Византия), что признавали и сами германские вожди, 
разрушившие Западную Римскую империю. Гораздо ближе к истине 
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были византийские хронисты, относившие начало новой эпохи к прав-
лению Константина (первая треть 4 века). Это, действительно, была 
революционная эпоха в идеологии, стремившаяся покончить со старым 
плюрализмом (впрочем, борьба с ним продолжалась весь 4 век). Од-
нако в политическом плане с ним покончили еще раньше, при Диокле-
тиане, когда принципат превратился в доминат. Уже эдикт Каракаллы 
(212 г.) о даровании всем жителям Римской империи права гражданства 
был. по сути, началом тоталитарной эпохи. и в экономическом плане 
III в., в котором утверждается колонат, следует скорее отнести уже к 
средневековью. Поэтому в качестве условной грани конца древности в 
Европе мы принимаем 192–193 гг. — окончание «серебряного века» 
Антонинов и начало правления династии Северов, что близко к концу 
нашего 13 периода (200 г.).

Не ограничиваясь одной страной в качестве хронологического 
критерия, посмотрим, что происходит в других четырех цивилизациях 
древности. В истории древнееврейской цивилизации важной датой яв-
ляется 135 г. — подавление восстания Бар-Кохбы и превращение Иеру-
салима в римское поселение Элия Капитолина. Цивилизация не гибнет, 
но радикально перестраивается, превращаясь в средневековую. В 227 г. 
в Персии приходят к власти Сасаниды, которые вводят тоталитарный 
режим, опирающийся на зороастризм. В Индии в III в. (около 220 г.) 
распадается Кушанское царство, в Китае в 220 г. распадается государ-
ство Второй династии Хань и начинается эпоха раздробленности. Три 
из четырех великих империй поздней древности, деливших власть над 
цивилизованным миром — Римская, Парфянская, Кушанская, Хань-
ская, — исчезают, а последняя — Римская вступает в эпоху неста-
бильности и внутреннего реформирования в тоталитарном духе. Зна-
чительной силой и в Азии, и в Европе в это время становятся варвары, 
создающие вскоре свои государства на границах цивилизованного мира 
(империя готов возникает уже во II в.), а затем и в его пределах. Таким 
образом, начало III в. вполне может служить датой перехода к средневе-
ковью, и в идеологическом, и в политическом, и в экономическом плане 
представляющему новую фазу цивилизации (вторую часть ее второго 
цикла), несколько напоминающую архаику. Начало III в. соответству-
ет началу нашего 14 условного периода (200–450 гг.). Таким образом, 
на древность у нас приходится 4 условных периода (800 г. до н. э. — 
200 г. н. э.), что полностью соответствует по величине фазе ранней ар-
хаики (3050–2050 гг. до н. э. в Старом Свете, 50 г. до н. э. — 950 г. 
н. э. в Новом) и составляет первую часть уже второго цикла.

Этот промежуток нуждается в дополнительном членении.  
В «Истории древнего мира» в трех томах (1982–1989 гг.) была сделана 
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попытка расчленить древность на раннюю древность, зрелую («расцвет 
древних обществ» и позднюю («упадок древних обществ»). В период 
ранней древности, продолжавшийся чуть ли не до VI в. до н. э., включа-
лась вся древнейшая история или архаика (в нашем понимании). Таким 
образом, в древность в нашем понимании войдут лишь периоды зрелой и 
поздней древности (часть последней мы относим уже к средневековью).

Более простое деление предложил в одной из своих последних 
работ И. М. Дьяконов (Пути истории. М. 1994). Согласно ему, вы-
деляется ранняя древность и имперская древность, рассматриваемые 
как соответственно третья и четвертые фазы мировой истории (первые 
две составляют первобытная и первобытнообщинная). Фаза имперской 
древности в его понимании примерно совпадает с нашей древностью.

Первый период древности (800–550 гг. до н. э.), наш 10 период, 
может быть назван ранней древностью, или древней «архаикой». В нем 
происходит переход к железному веку, начинается подъем культуры в 
новых цивилизациях, а старые архаические все еще пытаются удержать-
ся на политической и культурной сцене.

К зрелой древности мы относим всего лишь один период — 11, 
или второй период древности (550–300 гг. до н. э.). В Греции это вре-
мя победы демократии, расцвета науки и искусства. Примерно в одно 
и тоже время в разных цивилизациях появляются великие философы и 
религиозные учителя — Пифагор, Будда, Конфуций, Лаоцзы, в Гре-
ции чуть позже Платон и Аристотель. Создается первая действительно 
«мировая» держава — империя Ахеменидов, побеждающая архаиче-
ские цивилизации.

В позднюю древность мы включим 12 и 13 периоды (300 г. 
до н. э. — 200 г. н. э.). Это время дальнейшего развития древних циви-
лизаций, расцвета различных философских учений и их борьбы между 
собой, постклассический период в литературе и искусстве, время ста-
новления четырех новых мировых империй — Римской, Кушанской и 
Хань, а также Парфянской, приходящей на смену Ахеменидам и Се-
левкидам. Цивилизованный мир действительно становится единым, и 
устанавливает между своими составляющими различные связи, однако 
ему грозят опасности и внешние — от варваров, вторгающихся в его 
пределы, и внутренние — ввиду слишком большого использования раб-
ского труда, что приводит к социальному напряжению и восстаниям. Во 
2 веке политическая и экономическая система поздней древности еще 
достаточно сильна, чтобы справиться с этими опасностями, но уже в 
3 веке происходит ее кризис или обвал, отразившийся и в идеологи-
ческой сфере. Прекрасная древность, в которой творческой личности 
было много простора для деятельности, сменяется тягостным для нее 



241Часть 1. Древность

и тоталитарным средневековьем (сказанное справедливо для Европы и 
Ближнего Востока, в Индии и Китае при единстве политических про-
цессов осталось больше следов древности в культуре). Боги уходят на 
небо, обещая когда-нибудь снова вернуться.

Х. Первый период древности (800–550 гг. до н. э.)

§ 1. Тартесская держава в VIII–VI вв. до н. э.

На юге Пиренейского полуострова контакты с финикийцами были 
установлены еще во 2 тыс. до н. э. В коне 2 тыс. здесь существова-
ла т.н. юго-западная культура, носители которой, этнически, возможно 
были родственные баскам и поддерживали связи с северо-западной Ев-
ропой. В начале 1 тыс. сюда приходят с севера племена, говорившие на 
индоевропейском (кельтском) языке, принесшие новую керамику, новые 
способы металлургии и металлообработки. В результате слияния абори-
генов и пришельцев сформировался тартесский этнос. Связи с финикий-
цами ускорили развитие государственности. Во второй половине VIII в. 
в южной Испании возникла Тартесская держава (сем. Таршиш). В ней 
выделились военная аристократия и «плебс», в состав которого входили 
горняки, ремесленники, и, скорее всего, земледельцы. Существовали и 
рабы. Резиденцией знати был город, подчинявший себе сельскую окру-
гу, населенную «плебсом». В искусстве, как и у гомеровских греков, 
господствовал геометрический стиль, о чем свидетельствуют погребаль-
ные стелы. Главой государства был царь, правивший и тартессийцами, и 
подчиненными племенами, на территории которых находились опорные 
пункты тартессийцев. Они добывали и обрабатывали медь, серебро и 
свинец, использовали в сельском хозяйстве долину р. Бетиса (совре-
менный Гвадалквивир).

Финикийцы открыли для тартессийцев ближневосточный рынок, 
жители Тартесса переняли восточные приемы дробления руды и выплав-
ки металлов, от финикийцев тартессийцы позаимствовали гончарный 
круг, строительную технику, разведение культурной оливы и изготов-
ление оливкового масла. У финикийцев была заимствовала и письмен-
ность, переработанная для нужд языка, в религии — некоторые культы 
и обряды. Цивилизацию Тартесса часто называют «ориентализирую-
щей», восточные влияния проявлялись прежде всего среди аристократии 
и обслуживавших ее ремесленников. Однако в культуре существовали и 
оригинальные явления, сохранялись старые приемы лепки сосудов, ори-
гинальными были боевые колесницы, отличаются от финикийцев и тар-
тесские могилы. На рубеже VII–VI вв. связи с Тартессом установили 
греки, здесь появляются греческие колонии, однако греческое влияние в 
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культуре не ощущается. Тартесс втянулся в политическую борьбу в За-
падном Средиземноморье, под ударами карфагенян держава распалась 
в начале V в. до н. э.

Некоторые исследователи видели в Тартессе прообраз Атлантиды, 
однако, кроме нахождения на берегу Атлантики, с легендарным остро-
вом ее ничто не роднит. Тартесс — интересный пример зарождения 
цивилизации (частично под внешним влиянием), однако ей не удалось 
развиться. В противном случае история Европы, возможно, развива-
лась бы совершенно по-другому.

§ 2. Этруски в VIII–VI вв. до н. э.

Первое упоминание о народе этрусков (трш) содержится в еги-
петских надписях конца XIII — нач. XII в., повествующих о нашествии 
«народов моря». Если в XII в. этруски были в числе «народов моря», 
вторгнувшихся в Египет, то в VIII в. они уже обитали на северо-западе 
Средней Италии, в области, позже названной Тоскана. В этой мест-
ности плодородные почвы, множество рек, самая крупная из которых 
Арно, залежи медной и железной руды, строевой лес, имеется выход 
к морю, что делало Этрурию весьма удобным для жизни людей рай-
оном Италии. Самоназвание народа было «расены», греки именовали 
его тирренами (тирсенами), а римляне тусками (откуда произошло сло-
во Тоскана) или этрусками. Уже древние спорили о происхожденнии 
этрусков. Геродот считал их выходцами из Малой Азии, из Лидии, что 
согласуется и с упомянутыми выше египетскими надписями. Гелланик 
Лесбосский (V в. до н. э.) считал их потомками пеласгов, а Дионисий 
Галикарнасский (конец I в. до н. э.) — коренными жителями Италии. 
Скорее всего, «исторические» этруски стали результатом скрещивания 
пришельцев из Малой Азии и коренных италийцев.

От этрусков сохранилось много памятников: остатки городов, не-
крополи, оружие, домашняя утварь, фрески, статуи, более 10 тыс. над-
писей, датированных VII–I вв. до н. э., несколько отрывков из этрус-
ской полотняной книги (Загребской мумии). Этруски оказали влияние 
на римскую культуру, о них упоминают античные авторы, император 
Клавдий написал даже грамматику языка этрусков, к сожалению, не 
сохранившуюся. Алфавит этрусков был близок к финикийскому и гре-
ческому, направление письма было чаще справа налево, иногда бустро-
федоном. По поводу генеалогической принадлежности языка этрусков 
существуют различные мнения, одни авторы считают его неиндоевро-
пейским, другие — индоевропейским, близким к хетто-лувийским. Тек-
сты довольно коротки. Этрусско-финикийская билингва, найденная в 
1964 г. в Пиргах и посвященная Астарте, тоже мало что дает. Однако 
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около 500 отдельных этрусских слов уже поддаются интерпретации. 
Основные работы о языке этрусков, в которых дается интерпретация 
надписей: М. Cristophani. Introduzione allo studie dell’etrusco. 1991. 
М. Pittau. La lingua etrusca. Grammatica e Lessico. 1997. А. J. Pfiffig. 
Die Etruskische Sprache. 1969. F. Woudhuizen. The Language of the 
Etruscans, in: The Language of the Sea Peoples. 1992, P. 154–237.

Основным занятием этрусков было земледелие, из Этрурии они 
расселились на севере до Альпийских гор, на юге — до Неаполитанско-
го залива. Этруски создавали ирригационные и мелиоративные системы 
в виде открытых каналов и подземного дренажа. Самым знаменитым 
подобным сооружением стала Римская клоака, построенная в VI в. в 
Риме в период правления этрусского царя Тарквиния Древнего. Это об-
лицованный камнем подземный сточный канал для отвода в Тибр воды 
из болот между холмами, на которых располагался Рим. Этруски укре-
пляли склоны холмов подпорными каменными стенами для предотвра-
щения оползней. По сообщениям римских историков, этруски сгоняли 
римлян на строительство клоаки, возможно, что также они поступали и 
с покоренным населением других областей. Этруски выращивали пше-
ницу, полбу, ячмень, овес, лен, виноград. Землю обрабатывали плугом, 
в который впрягалась пара волов, мотыгами, лопатами. Разводили этру-
ски коров, овец, свиней, конь считался священным животным и приме-
нялся исключительно в военном деле.

В Этрурии были собственные рудные залежи, в отрогах Апеннин 
добывались медь, серебро, цинк, железо (богатые залежи последнего 
были на острове Ильва (Эльба), олово ввозили из Британии. Метал-
лургия железа распространилась в Этрурии с VII в. до н. э. Руда обра-
батывалась не только на поверхности, но и шахтным способом. Металл 
выплавляли в небольших плавильных печах: несколько хорошо сохра-
нившихся печей с остатками руды и древесного угля найдены в окрест-
ностях Популонии, Волатерр и Ветулонии, главных металлургических 
центров Этрурии. Процент извлечения металла из руды был доволь-
но низким. Металлические изделия служили для оснащения войска и 
экспорта. Часть изделий и сами металлы (бронзовые котлы и украше-
ния, олово, серебро, золото) ввозились. Каждый этрусский город до 
подчинения Риму в III в. до н. э. чеканил собственную монету.

Города обносились мощными стенами из огромных каменных бло-
ков, вначале улицы были кривыми, повторявшими изгибы береговой 
линии рек и озер, затем была введена (под влиянием греков) прямая 
планировка, улицы были ориентированы по странам света. В центре го-
рода находился акрополь с храмами и алтарями, ширина главных улиц 
доходила до 15 м, имелись водопровод и канализация. По преданию, 
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этруски соорудили в Риме на Капитолийском холме храмы Юпитера, 
Юноны и Минервы. Близ городов располагались некрополи. Гробницы 
были трех типов: шахтовые, камерные с насыпным курганом и скаль-
ные, вырубленные в горной породе. Богатые могильники состояли из 
нескольких комнат, украшенных настенной живописью и статуями.

Многие города имели выход к морю, город Спису соединял с 
морем канал длиной 3 км и шириной 30 м. Этрусские корабли были 
весьма совершенными, ходили на веслах и под парусами, в подводной 
части военных судов имелся металлический таран, названный римля-
нами ростром. С VII в. этруски стали применять металлический якорь 
со штоком и двумя лапами, впоследствии заимствованный римлянами. 
Материалом для судостроения служили сосновые леса Этрурии, Кор-
сики и Лация. Флот этрусков позволял им соперничать на море с кар-
фагенянами и греками, этруски занимались не только торговлей, но и 
пиратством. Основным предметом экспорта служила готовая продук-
ция — металлические и керамические изделия, ткани, вино. Высокого 
уровня достигла этрусская керамика, близкая к греческой, они создали 
и свой собственный стиль «буккеро», характерные черты которого — 
подражание форме металлических сосудов, черный блестящий цвет и 
украшение барельефами. Шерстяные ткани этрусков шли на экспорт, 
они славились и льноводством, полотно служило даже писчим материа-
лом, позже этот обычай перешел к римлянам. Каждый город имел свою 
экономическую специализацию: Популония специализировалась на до-
быче и обработке металлов, Клузий — на сельском хозяйстве, Цере — 
на ремесле и торговле.

Этрурия была федерацией 12 самостоятельных городов-госу-
дарств, в состав которых мог входить и порт (город Цере имел порт 
Пирги, Тарквинии — порт Грависки). Кроме древнейшего двенадца-
тиградия в Этрурии были созданы два более поздних — в Северной 
и Средней Италии. В VI в. до н. э. этрусские цари правили в Риме, 
последний из них — Тарквиний Гордый был изгнан в 509 г. до н. э. Во 
главе этрусского города-государства стояли цари — лукумоны, власть 
которых была пожизненной, но не наследственной (как и у греческих 
басилеев). В VI в. до н. э. царская власть сменяется олигархическими 
республиками. Главы этрусских государств каждую весну собирались в 
главном этрусском святилище в городе Вольсиниях, тогда же происходи-
ли общенародные игры и ярмарки. Однако единство городов-государств 
достигалось редко, решения этих собраний были рекомендательными, 
а не обязательными. Главными противниками этрусков были греческие 
колонисты, в борьбе против которых этруски были вынуждены объеди-
ниться с карфагенянами.
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В социальной сфере руководящую роль занимала военно-жре-
ческая знать, о богатстве которой свидетельствуют роскошные погре-
бения. Существовали также свободные земледельцы и ремесленники, 
организованные в профессиональные коллегии, античные авторы упо-
минают зависимых земледельцев — пенестов, существовали и рабы.  
У этрусков был варварский обычай ритуальных убийств рабов в форме 
смертельных поединков между ними и травли людей зверями. Впослед-
ствии (в III в.) римляне переняли этот обычай, что привело к возникно-
вению гладиаторских боев. Местное население, покоренное этрусками, 
находилось на положении, близком к спартанским илотам.

Главными божествами этрусков были Тин, Уни и Менрва. Тин был 
божеством неба, впоследствии был отождествлен с Зевсом и Юпите-
ром. Уни и Менрва соответствуют римской Юноне и Минерве, отож-
дествленной с Афиной. Верховным богом был Вертумнс (Вольтумн, 
Вольтумний). У этрусков были развиты представления о различных 
добрых и злых демонах. Средневековые изображения дьявола восходят 
к этрусскому образу демона Тухульхи. Центром культа были храмы, на 
погребальных пирах знати в жертву приносили пленных, среди которых 
устраивались поединки на смерть. Души мертвых находились в мрач-
ном загробном царстве, богом которого был Аита (греч. Гадес). Жре-
цы — гаруспики — занимались гаданием по внутренностям животных, 
в первую очередь по печени. Участки печени сопоставлялись с богами 
и небесными светилами. Гадали и по необычным природным явлениям 
(молниям, рождениям уродов). Авгуры гадали по птицам. Подобные 
гадания возникли в Вавилонии и оттуда были заимствованы этрусками 
(возможно, еще в их бытность в Малой Азии). О религии этрусков см. 
А. J. Pfiffig, Religio Etrusca. 1975.

В VIII–VI вв. до н. э. этрусская цивилизация достигает расцвета, 
затем она приходит в упадок в борьбе с соседними народами — греками 
Италии, кельтами, а затем римлянами. Этрусская цивилизация подверг-
лась большому культурному влиянию греков и других народов, однако в 
целом это была самостоятельная цивилизация, значительно повлиявшая 
прежде всего на римскую, а также на варварские северные народы. Воз-
можно, например, что руническое письмо германцев восходит к этрус-
скому алфавиту.

§ 3. Рим во времена правления царей  
(753–510 гг. до н. э.)

О древнейшей истории Рима повествуют римские и греческие 
историки довольно позднего времени (не ранее I в. до н. э.) — Тит 
Ливий, Дионисий Галикарнасский, Веллей Патеркул, о ней содержатся 
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упоминания у Цицерона, Страбона, Плутарха, Вергилия, Овидия и др. 
Ряд исторических памятников, в том числе анналы, до нас не дошли, 
но цитируются поздними авторами. По традиции, древнейшими царями 
Лациума 2 тыс. до н. э. были Янус, Сатурн, Пик, Фавн и Латин. При 
Янусе люди еще занимались охотой, Сатурн построил город на горе Са-
турнии, впоследствии названный Капитолием. Сатурнов век рисовался 
в преданиях римлян временем всеобщего благоденствия. После Троян-
ской войны, в царствование Латина, в Лациум прибывает Эней, сын 
Анхиза из Трои. Латин отдал ему в жены свою дочь Лавинию, в честь 
которой он основал город Лавиний, и оба народа, аборигены и при-
шельцы, объединились под именем латинов. Сын Энея Асканий-Юл 
построил в Лации новый город — Альбу Лонгу, в которой правили 
цари Сильвии. Четырнадцатый царь этой династии Нумитор был свер-
гнут братом Амулием. Внуками Нумитора (сыновьями его дочери Реи 
Сильвии и Марса) были близнецы Ромул и Рем. Амулий приказал вы-
бросить их в Тибр, но дети, чудом спасшиеся, были вскормлены волчи-
цей, а затем воспитаны пастухом Фаустулом. Выросши, братья убили 
Амулия и основали новый город Рим (лат. Рома, этрусск. Рума). При 
этом братья поссорились, младший (Рем) был убит, а старший (Ромул) 
стал первым римским царем. Еще Варрон в I в. до н. э. предложил счи-
тать днем основания Рима 21 апреля 753 г. до н. э.

В действительности Лаций, находившийся на западе Средней 
Италии, на левом берегу Тибра, был заселен со времен палеолита. В 
эпоху бронзового века здесь существовала апеннинская культура. От 
нее сохранилась керамика, сделанная от руки из грубой глины, — кот-
ловидные чаши, сосуды с ручками, украшенными сверху подобием ро-
жек. Апеннинцы не сжигали, а хоронили усопших. Вся Южная Италия 
в это время находилась под влиянием ахейцев, в Средней Италии также 
были обнаружены фрагменты керамики микенского типа. Железный век 
начинается здесь с IX в. до н. э. Возникает около 30 поселений латинян 
с центром в Альба-Лонге. Первое поселение на месте Рима возникло 
в X в. на Палатинском холме, его жителями были латины, выходцы 
из Альба-Лонги, сжигавшие покойников. Несколько позднее, в IX в. 
были заселены соседние холмы сабинянами, хоронившими умерших в 
могилах. Нижний пласт населения составляли коренные жители — ли-
гуро-сикулы. В VIII или VII веке происходит объединение латинской 
и сабинской общин, в VII в. в объединение вошла и этрусская община.

Вулканическая почва Лация была плодородна и годилась для зем-
леделия, здесь выращивали ячмень и пшеницу, горох и бобы, виноград, 
огородные культуры и лен. В конце 2 тыс. земледелие стало пашенным. 
Особое значение имело скотоводство, разводили крупный и мелкий 
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рогатый скот, свиней, коней и ослов. Даже латинское слово «деньги» 
(pecunia) происходит от слова «скот» (pecus). Древними видами ремес-
ла были гончарство и ткачество, найдено много бронзовых лопаточек, 
бритв, фибул, оружия.

Римский народ (популюс) состоял из множества родов (гентес), 
их насчитывалось сначала 100, а после римско-сабинского объединения 
(синойкизма) — 200. Род состоял из патриархальных семей (фами-
лиа), получавших от рода во владение землю и возглавлявшихся отцом 
(патер фамилиас). Роды распределялись по 30 куриям и трем трибам, 
якобы введенным Ромулом. Курии («мужские союзы») состояли из 
взрослых мужчин. Именно курии наделяли земельной собственностью 
римские роды, часть земель оставалась в общем пользовании каждой 
из курий, в первую очередь в качестве священных участков. По куриям 
строилось пешее войско, римляне собирались на собрания — куриатные 
комиции. Триб (племен) было трое — Тиции (сабиняне), Рамны (ла-
тины) и Луцеры (этруски). Они служили основой для набора конницы. 
Члены всех родов были патрициями, т.е. потомками отцов, входивших в 
состав триб и курий. Патриции участвовали в комициях, старшие из глав 
семейств составляли совет старейшин — сенат. В Риме существовали и 
клиенты, и патриархальные рабы. Происходили и человеческие жертво-
приношения, отмененные вторым царем Нумой Помпилием. Довольно 
скоро в Риме возникают и территориальные общины (паги).

Первый полулегендарный царь Рима Ромул правит, согласно тра-
диции, в 753–717 гг. до н. э. При нем происходит римско-сабинский 
синойкизм, Рим ведет войны с Акроном, царем Ценины, с латински-
ми и сабинскими городами — Фиденами, Крустумерием, Антемной и 
Камерией. Ромул побеждает эти города, их земли присоединяются к 
Риму, а в Фиденах и Камерии селят римских колонистов. Затем Ромул 
побеждает этрусский город Вейи, жителям города пришлось уступить 
Риму область Септемпаги и соляные варницы в устье Тибра. Расши-
ренные римские земельные владения (агер Романус) были разделены 
между 30 куриями, нормой надела на одного главу семьи был участок в 
два югера (0,5 га). Главы родов получали больше — до 25 югеров. Ро-
мул учредил царский суд и отряд телохранителей (целеров) в количестве 
300 человек. Это вызвало возмущение, и Ромул был убит родовыми 
старейшинами.

Власть оказалась в руках сената, год продолжалось междуцар-
ствие. Затем царем был избран сабинянин из города Куры Нума Пом-
пилий (717–673 гг. до н. э.). Он распустил отряд целеров, не вел войн, 
создал ремесленные и жреческие коллегии, учредил торговые дни — 
нундины. Коллегия из пяти жрецов-понтификов («строителей мостов» 
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между людьми и богами) ведала календарем, который вначале состоял 
из 200 дней и был равен земледельческому сезону. В их ведении был и 
мост через Тибр. Нума построил на форуме общеримский храм богини 
очага и огня Весты (VII в. до н. э.), при нем был обожествлен Ромул 
под именем сабинского бога Квирина, установлены границы римских 
владений и учреждены празднества в честь бога границ Термина. Воз-
можно, что в это время зарождается и частная собственность на землю.

Другие цари также выбирались по установившемуся обычаю. При 
Тулле Гостилии (673–641 гг. до н. э.), латинском царе, была оформлена 
коллегия жрецов-фециалов. Тулл Гостилий воевал с Альба-Лонгой, в 
итоге Альба-Лонга оказалась под римским господством. Победа Рима 
вытвала сопротивление коалиции этрусских Вей и фиденатов, после по-
беды над ними римляне казнили альбанского вождя Меттия Фуфетия, 
опустошили Альба-Лонгу и переселили вес ее жителей в Рим. Еще одну 
успешную войну царь провел с сабинянами, но в конце концов погиб, по 
преданию, пораженный молнией за жестокость.

Четвертый царь — Анк Марций (641–616 гг. до н. э.), внук 
Нумы, имел физический недостаток (у него был покалечен локоть или 
нога), поэтому он и был прозван Анкус (изогнутый, кривой). Он вел 
ряд войн, в том числе две войны с южнолатинским городом Полито-
рием, подвергшимся разрушению, Фиканой, Медуллией, Фиденами, 
сабинами и вольсками, основал в устье Тибра Остию, овладел соляными 
варницами. Анк укрепил город, в состав Рима вошли холмы Авентин 
и Яникул, на правобережье Тигра, между Целием и Авентином был 
вырыт ров квиритов, на склоне Капитолия построена тюрьма. Он пе-
реселил жителей Политория, Теллен, Фиканы и Медуллии в Рим, 
археологические раскопки подтверждают, что после VII в. эти города 
действительно опустели. Только политоряне были включены в трибы. 
Состав патрициев теперь был ограничен, остальное переселенное насе-
ление стало вливаться в ряды плебеев. Римляне называли себя квири-
тами (возможно, от куриты — члены курий). Анк Марций завершил и 
оформление коллегии фециалов.

В это время усиливаются этруски, часть из них оседает в Риме 
в качестве ремесленников и строителей. Существовала Тускская ули-
ца, ставшая торгово-ремесленной артерией столицы. Начиная с пятого 
царя, в Риме правила этрусская династия, первым представителем кото-
рой стал Луций Тарквиний Древний (Лукумон, полу-этруск, полугрек), 
выходец из города Тарквинии. Он стал опекуном детей Анка Марция, а 
затем избран царем (616–579 гг. до н. э.). В сенат он включил 100 но-
вых «отцов» из числа плебеев, часть из них были этрусками. Общее 
число родов дошло до 300. Он попытался также ввести дополнительные 
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центурии всадников, но получил отпор, по традиции, от авгура Атта На-
вия. Все-таки численность центурий была удвоена. Сенаторам и всадни-
кам он разрешил устраивать ложи во время конных ристаний и кулач-
ных боев. Форум был осушен с помощью каналов, отводящих лишнюю 
воду в Тибр, и замощен булыжниками. Между Палатином и Авентином 
была оборудована площадка, на которой вырос затем Большой цирк, где 
ежегодно проводились Римские, или Великие игры, с состязаниями воз-
ниц и кулачных бойцов. На Капитолии было подготовлено место для по-
стройки храма Юпитера, начали возводить городские укрепления. Вел 
Тарквиний и внешние войны, в ходе двух сабинских войн был захвачен 
город Коллация и вся прилегающая к Риму сабинская округа.

Тарквиний был убит, царством овладел Мастарна, сподвижник 
предводителя этрусского отряда Целия Вабенны, выступившего против 
Тарквиния. Мастарна стал царем под именем Сервия Туллия (579–
535 гг. до н. э.). Имя Сервий (от сервус — раб) свидетельствует, что 
он был сыном рабыни. Сервий Туллий не был избран ни сенатом, ни 
комициями, т.е. был узурпатором. Он продолжал прежнюю внешнюю 
политику, успешно воюя с Вейями и другими этрусскими городами. Ему 
приписывают деление общества на 6 разрядов в зависимости от дохо-
да, явно копирующее чуть более ранние реформы Солона в Афинах. 
Разряды сначала исчислялись в земельном наделе, затем — в денеж-
ных единицах — ассах (вначале бывших медными). К первому разряду 
относились люди, имевшие доход в 100 тыс. ассов, к пятому — 1 100. 
Бедняки, обладавшие лишь потомством (пролес), составили разряд 
пролетариев. Войско также комплектовалось на основе имущественного 
ценза. Первый разряд выставлял 98 центурий (из них 80 тяжелово-
оруженных), число всаднических центурий было удвоено до 12, низ-
шие разряды выставляли меньшее количество более легко вооруженных 
центурий. Пролетарии также были включены в особую центурию. На 
основе центурий выросло новое собрание — центуриатные комиции, в 
которых каждая центурия имела свой голос. Все решал первый разряд, 
имевший 98 центурий из 192. Рим был разделен на 4 городские тер-
риториальные (вместо прежних трех племенных) трибы, внегородская 
территория — на 16, а затем 17 триб. Сам город был окружен камен-
ной оборонительной стеной. На Бычьем форуме был воздвигнут храм 
женского божества Матер Матута, на Авентине — храм Дианы, по-
читавшейся союзом латинских городов. Сервию приписывается раздел 
общественных земель между бедными против воли отцов-сенаторов.  
В результате реформ был подорван старый строй, главную роль теперь 
стало играть имущественное положение, богатые плебеи также входи-
ли в войско, само государство все больше опирается на военную силу. 
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Однако разница между патрициями и плебеями по-прежнему была 
значительной, плебеи имели ограниченные права. Сервий заигрывает с 
народом, ему приписывалось введение в число римлян освобожденных 
рабов и признание празднества Сатурналий, на которых рабы и господа 
веселились на равных.

Последним царем Рима стал Тарквиний Гордый (535–510 гг. 
до н. э.), бывший сыном (или внуком) Тарквиния Древнего. Он был женат 
на старшей дочери Сервия Туллия, а затем на второй его дочери Туллии 
Свирепой. В конце концов, Сервий Туллий был убит, и царем стал Тарк-
виний. Он, как и Ромул, правил, опираясь на телохранителей, изгонял и 
истреблял знатных, затевал против них процессы, а имущество прибирал 
к себе и раздавал приспешникам, обогащался он и за счет общественной 
земли. Римляне вели войны с вольсками, с латинским городом Габии, в 
южном Лациуме овладели городами Сигнией и Цирцеями, куда послали 
колонистов. Этот захват вывел Рим к Тирренскому морю. Царь заключил 
мир с эквами и возобновил договоры с этрусками, выдал дочь за туску-
ланца Мамилия, с позиций силы налаживал отношения с латинскими го-
родами. Были установлены торговые связи с Карфагеном, возможно, был 
заключен договор. На Капитолии был воздвигнут храм Юпитера, при 
этом были разрушены старые святилища. Постройку сооружали этрус-
ские мастера. Тогда же сооружался Величайший цирк, расширялась сеть 
каналов и создана Клоака максима (подземная канализационная труба), 
на строительство которой сгонялись плебеи и рабы. Неимущим выдавался 
хлеб из закромов. Деятельность Тарквиния вызывала недовольство пре-
жде всего патрициев, в 510 г. его изгоняют из Рима, город становится 
республикой во главе с двумя выборными консулами.

Римская религия отличалась большим рационализмом по сравне-
нию с греческой и этрусской, даже абстрактные понятия и явления при-
роды (посев и жатва, страх и т.д.) имели своих божеств, такие божества 
назывались «нумина», их пол мог быть и мужским, и женским. Важную 
роль играли богини-матери — Матер Матута, Добрая богиня, Юно-
на. Постепенно формируется пантеон, под влиянием этрусков главными 
божествами становятся Юпитер, Юнона, Минерва. Не существовало 
в Риме и яркой религиозной мифологии. Письменность появляется в 
Риме около 600 г. (Пренестинская фибула) и восходит к западно-гре-
ческой через этрусское посредство, изначально в алфавите была всего 
21 буква. Древнелатинский язык был близок к другим италийским и 
отдаленно родствен кельтским языкам, сильно отличаясь от позднейшей 
классической латыни.

Развивалось ремесло, при Ромуле создаются ремесленные кол-
легии, ремесленная техника усовершенствуется на протяжении VIII–
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VI вв., в VI в. появляется этрусская керамика «буккеро». Жилища 
были примитивными, стены делались из оплетки ивовыми прутьями, 
покрытой глиняной штукатуркой. Рим становится настоящим городом с 
оборонительными стенами, храмами и домами на каменном фундаменте 
только в VI в. до н. э.

В целом начинающая свое развитие римская цивилизация пока не 
блещет культурой, находясь под значительным этрусским и греческим 
культурным влиянием. Этрусское влияние заметно в религии, у этрусков 
были переняты даже знаки высшей власти — фасции, курульное кресло, 
оформление триумфа. Пока что римское государство совсем незначи-
тельно, оно медленно проводит завоевания, которым препятствуют более 
сильные соседи. Проводятся также внутренние реформы, устанавливает-
ся республика. Но именно Рим станет впоследствии силой, объединив-
шей Средиземноморье, хотя пока что это невозможно предсказать. Рим-
ляне — действительно первые европейцы, они полностью рациональны, 
даже в религии. Если греки, активно противопоставлявшие себя Азии 
(а до них минойцы, и возможно, египтяне) могут быть названы пред- 
или протоевропейцами, то к римлянам действительно восходят традиции 
европейской государственности и образа жизни. Однако Рим в древно-
сти — не великая созидательная цивилизация (за исключением периода 
поздней древности), а цивилизация-могильщик, подобно опухоли посте-
пенно расползающаяся по всему Средиземноморью.

§ 4. Греция в VIII — середине VI в. до н. э. (архаика). 
Греческие колонии

В VIII–VI вв. (в период, часто называемый историками Греции 
«архаикой», что по сути неверно, т.к. ему предшествует почти тысяче-
летие исторического развития) в Греции происходит резкий подъем как 
экономики, так и культуры. Греция входит в число наиболее развитых 
цивилизаций древности. С чем связан этот подъем или т.н. «греческое 
чудо»? Прежде всего отметим, что в это время наблюдается подъем и 
в других древних цивилизациях, «железный век» начинает приносить 
свои плоды, переходная эпоха «безвременья» заканчивается. Греки соз-
дают свою цивилизацию фактически заново, но не на голой почве и не в 
пустыне. Микенские религиозно-культурные традиции не были полно-
стью уничтожены во времена «темных веков», дух народа не был слом-
лен, поэтому период «архаики» можно скорее назвать «возрождением», 
за которым последовало дальнейшее блестящее развитие. С другой сто-
роны, греки учились у соседних цивилизаций, старых и новых. Египтяне 
и вавилоняне оказали на них влияние в области арифметики и геоме-
трии (бывшими на Востоке чисто практическими, а у греков ставшими 
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теоретическими, скульптуры и архитектуры, у лидийцев была перенята 
денежная чеканка, у финикийцев (возможно, через фригийское посред-
ство) — квазиалфавит, на основе которого греками был создан первый 
настоящий алфавит, секрет изготовления стекла из песка и способ добы-
чи пурпурной краски из раковин морских моллюсков. Греки стали пре-
емниками финикийцев в мореплавании и колонизации. Все заимствова-
ния были творчески переработаны греками и теоретически осмыслемны, 
знания приведены в стройную систему. При этом, хотя греки и были 
рациональнее большинства восточных народов, все же большую роль 
в их мышлении играло воображение (даже бульшую, чем у некоторых 
восточных народов, финикийцы и даже аккадцы иногда выглядят бо-
лее рациональными), что привело к созданию богатейшей мифологии и 
литературы. Еще римляне отмечали эту особенность греков («лживая 
Греция»). То, что казалось ложью чересчур рациональным римлянам, на 
деле было просто богатой фантазией. Уникальное в истории сочетание 
«теоретического» склада ума и богатого воображения и было внутрен-
ней причиной расцвета греческой культуры.

Прежде всего отметим сдвиги в экономике. Главком Хиосским 
(VIII в.) был открыт способ спайки железа, самосские мастера открыли 
более совершенные формы литья металлов. Железная и медная руды 
стала добываться в самой Греции, улучшаются ремесленные инстру-
менты. Улучшаются типы кораблей, создаются военные корабли (пен-
теконтеры с 50 гребцами) с одним или двумя рядами гребцов, палубой 
и помещением для воинов, и тараном, обитым медью. Торговые кораб-
ли строились с высокими округлыми носом и кормой и вместительным 
трюмом. В конце VIII в. в Коринфе были построены первые триэры с 
экипажами в 200 гребцов. Строятся дороги, водопроводы, улучшается 
качество керамики, совершенствуются сельскохозяйственные орудия. 
Зерно размельчается на вращающихся жерновах, плуг имеет уже же-
лезный сошник. С VI в. наблюдается переход от зерновых культур к 
винограду и оливе. К концу периода дифференцируются специальности 
кузнеца и литейщика, гончара и мастера-художника, расписывающего 
керамику. В ремесленных мастерских начинает использоваться труд ра-
бов. В Греции «архаического» периода ремесло окончательно отделяется 
от сельского хозяйства. Сельское хозяйство также начинает ориенти-
роваться на рынок. Перевод к товарно-денежному хозяйству приводит 
к началу монетного обращения. Чеканка монет заимствуется в первой 
половине VII в. у лидийцев. Вначале в Греции использовались в каче-
стве меновой единицы небольшие металлические бруски (медные, затем 
железные), называвшиеся оболами («спицы»). 6 оболов составляли 
драхму («горсть»). Теперь так стали называть монеты. Уже в VII в. в 
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Греции было два монетных стандарта — эгинский и эвбейский. Послед-
ний, кроме Эвбеи, был распространен в Коринфе, в Афинах (с начала 
VI в.) и во многих западногреческих колониях. Весовой единицей был 
талант, заимствованный из Передней Азии. Эвбейский талант был ра-
вен финикийскому (киккару) и весил около 26 кг, эгинский — 37 кг. 
Талант делился на 6 000 драхм (драхмы обычно чеканились из серебра, 
оболы — из меди или бронзы).

Деньги ускорили процесс имущественного раслоения общины, 
сделки купли-продажи теперь распространяются и на землю, о чем сви-
детельствует уже Гесиод (VIII в. до н. э.). Развивается ростовщичество, 
процент был высоким (в среднем 18? годовых), но все-таки ниже, чем в 
Передней Азии. Ростовщичество приводило к долговому рабству. Ча-
стыми становятся самозаклад, должник отдает в заклад детей, жену, 
а затем и самого себя. Если ему не удается оплатить долг и проценты, 
он превращается в долгового раба. Другим источником рабства была 
покупка рабов в колониях у местных царьков. Количество рабов стало 
намного больше, чем раньше. Они появляются не только в домах знати, 
но и у зажиточных крестьян и ремесленников. Рабы участвуют в строи-
тельстве и горном деле.

Греки по-прежнему живут в полисах. Полис теперь окружен де-
ревнями-комами и становится городом-государством с прилегающей 
округой. Подобная система городов-государств не является чем-то 
новым и оригинальным, они существуют уже у шумеров и майя (ти-
пологически более древних). Однако греческая политическая система 
начинает отличаться от восточной. Центром города становится агора — 
рыночная площадь, на которой проводятся народные собрания. Рядом 
с агорой расположены учреждения полиса — здание городского совета 
(булевтерий), здание суда (дикастерий) и др. Важную роль в полисе, 
конечно, играет храм, у каждого полиса был особый покровитель среди 
богов, в Афинах — Афина Паллада, в Аргосе — Гера, в Коринфе — 
Афродита, в Дельфах — Аполлон. Однако в целом, по сравнению с 
Востоком, греки этой эпохи были более светскими, боги не играли в их 
жизни такой роли, как на Востоке, политика также решалась не в хра-
ме. У греков появляются регулярные спортивные состязания, некоторые 
из них стали общегреческими. По традиции, в 776 г. до н. э. начали 
проводиться Олимпийские игры, для участия в которых каждые 4 года 
собирались атлеты и «болельщики» со всего греческого мира, а победи-
телей награждали почти царскими почестями. Формируется полисная 
идеология, представление о том, что боги внимательно следят за делами 
людей, Справедливость (Дике) считается дочерью Зевса. Появляют-
ся сборники законов, приписывавшиеся Драконту, Залевку, Харонду 
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и др., по традиции, восходящие к Криту. Постепенно исчезает кровная 
месть, труп убитого врага не подвергается надругательству, а выдается 
родственникам для предания земле. Пленных эллинов не превращают в 
рабов, а возвращают на родину за выкуп. Города заключают между со-
бой договоры, гарантируя безопасность граждани неприкосновенность 
их имущества на чужой территории, принимаются меры для искорене-
ния морского пиратства и разбоя на суше.

Однако греческий полис вовсе не был идиллическим демократиче-
ским государством. В нем большинству населения жилось намного хуже, 
чем в т.н. «восточных деспотиях», а благоденствовали лишь единицы. По 
сравнению с Востоком, здесь было намного больше рабов в процентном 
составе населения, гражданскими правами не пользовались переселен-
цы (метеки). Город раздирали политические распри, крестьяне в округе 
разорялись, пополняя ряды батраков-фетов. Вначале городами правят 
«цари» (басилеи), опиравшиеся на родовую знать. Затем начинается 
борьба между разорящимися аристократами и разбогатевшими «новы-
ми людьми». Власть вначале переходит в руки советов родовой знати, 
затем начинается т.н. «демократическое» движение, под лозунгами «пе-
редел земли» и «отмена долгов», «равенство всех граждан перед зако-
ном» (исономия) и «передача власти народу» (демократия). Крестьяне 
восстают, захватывая имущество богачей и знати, сбрасывая закладные 
столбы, ставившиеся на земле должника, сжигая долговые книги.

В качестве промежуточной политической системы во многих по-
лисах утверждается тирания. Тираны заигрывают с народом, казнят и 
изгоняют аристократов, проводят популистские мероприятия. В отличие 
от басилевсов, тираны не избираются народным собранием, их власть 
не всегда наследственна, это узурпаторы. Тираны часто ведут активную 
внешную политику, украшают города новыми постройками, приглаша-
ют ко дворам выдающихся музыкантов, поэтов, художников. Период 
правления тиранов обычно не был длителен, наиболее значителен он в 
Сикионе — правление Орфагоридов (670–510 гг. до н. э.), на втором 
месте — коринфские Кипселиды (657–583 гг. до н. э.). Кипсел (657–
628 гг. до н. э.), захватив власть, изгнал аристократов, их земли были 
конфискованы и распределены между беднейшими гражданами. Его 
сын и преемник Периандр (627–585 гг. до н. э.) создал большую коло-
ниальную державу, от берегов Ионического моря до берегов Адриатики. 
Он превратил земледельческий культ Диониса в общегосударственный, 
в Коринфе строились новые гавани, общественные здания. При тиране 
Поликрате (вторя половина VI в.) Самос подчинил себе ряд островных 
государств Эгейского моря, самосский флот господствовал в греческих 
водах, были построены туннель-водопровод длиной более 1,3 км, зем-
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ляной мол в море и обширный храм. О деятельности афинского тирана 
Писистрата будет сказано ниже. Тирания была недолговечной, проме-
жуточной формой, в Балканской Греции последние династии тиранов 
были ликвидированы в конце VI в., в Малой Азии и Великой Греции 
они продержались дольше.

В архаическую эпоху соперничало между собой множество поли-
сов. По языку греки делились на 4 основных диалектных группы, до-
вольно сильно отличавшиеся между собой: эолийскую, дорийскую, арка-
до-кипрскую и ионийско-аттическую. В дальнейшем особую роль стали 
играть Афины и Спарта, эти полисы существовали и в VIII–VI вв., 
представляя собой различные пути развития полиса — более консер-
вативный (Спарта) и более радикальный (Афины). Спарта возникает 
в результате завоевания вторгнувшимися дорийцами Лаконики. Спар-
танцы, как и римляне, не блещут культурой, зато стремятся к внешним 
завоеваниям. Сама Спарта возникает в IX в. в результате слияния двух 
общин — дорийской и ахейской, поэтому в ней царствуют одновременно 
цари этих двух династий. Спартанцы завоевывают Кинурию на востоке 
и Мессению на западе. Две мессенских войны проходили в VIII–VII вв. 
и завершились полным подчинением Мессении и порабощением ее на-
селения. Вся земля была разбита на 9 000 наделов (клеров) и роздана 
полноправным гражданам Спарты — спартиатам. Величина наделов 
должна была оставаться неизменной и не могла переходить из рук в 
руки — передаваться, дариться, завещаться. Рабы-илоты из числа по-
коренных жителей Лаконии и Мессении принадлежали всему государ-
ству, но должны были выплачивать оброк владельцу клера, к которому 
были прикреплены, и его семье. Владелец клера не мог требовать поста-
вок сверх нормы, не мог ни продать, ни убить илотов. Время от времени 
само государство организовывало массовые убийства илотов — криптии. 
Вторую группу подвластного населения составляли периэки («живущие 
вокруг»), жители небольших городков возле Спарты, бывшие лично сво-
бодными, но лишенными политических прав. Они занимались ремеслом 
и торговлей, что считалось в Спарте позорящими гражданина занятия-
ми, и были обязаны нести военную службу. Полноправными гражданами 
были спартиаты, однако и их жизнь была не из легких. Установление 
политического порядка Спарты приписывалось легендарному Ликургу, 
скорее всего, этот строй сложился к концу VII — началу VI в. Спартан-
ское воспитание было тяжелым, новорожденные с физическими недо-
статками уничтожались. Цель воспитания состояла в подготовке к войне. 
Спартиатам запрещалось выезжать за пределы территории государства, 
заниматься другим делом, кроме военного, для пресечения возможности 
обогащения и имущественного неравенства были изъяты из обращения 
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золотая и серебряная монета, замененные железными оболами. Ввоз чу-
жеземных изделий был запрещен. Все спартиаты находились под надзо-
ром эфоров, даже цари жили в одинаковых условиях с поддаными, все 
носили простую и грубую одежду, ели одинаковую пищу на обществен-
ных трапезах — сисситиях, регламентировались деторождение и супру-
жеские отношения. Народное собрание — апелла гактическо ничего не 
решало. Власть царей была ограничена советом старейшин — герусией, 
в которую входило 28 избираемых пожизненно спартиатов, достигших 
60-летнего возраста. 5 эфоров играли важную роль, и иногда могли даже 
отменять решения царей. Они ведали внешней политикой и финансами, 
судебнми функциями. В походе каждого царя сопровождали два эфора. 
Полноправные спартиаты составляли около 10? общего числа жителей, 
первоначально их насчитывалось 9 тыс. семей. Подобная спартанской 
«феодальная» система сформировалась и в других полисах, в частности, 
на Крите и в Фессалии. Спартанцы заключают союзы с другими го-
родами, постепенно создается Пелопонесский союз, в который входят 
города Аркадии, Коринф, Мегары, остров Эгина, Элида. Дела Союза 
решались на собраниях представителей союзных государств, но Спарта 
заняла в нем руководящее положение, ей принадлежало право набора 
союзного войска.

Другой путь возможного развития полиса представляли Афины. 
Аттика была гораздо менее плодородна, чем другие области Греции, 
хлеб в нее ввозился начиная с VI в., зато получили развитие садо-
водство и виноградарство. Из полезных ископаемых Аттика обладала 
залежами серебра, мрамором и другими видами строительного камня, 
глиной. Удобные гавани благоприятствовали развитию мореходства. 
Во 2 тыс. в Аттике существовал один из центров микенской культу-
ры, дорийское вторжение Аттику не затронуло, но она также приходит 
в упадок в «темные века». Согласно легендам, в Афинах с середины 
2 тыс. правят цари, еще ко времени царей относили деление афинян на 
четыре родовые филы (племени), фратрии и роды, расчленение жите-
лей на эвпатридов — родовую аристократию, геоморов — земледель-
цев и демиургов — ремесленников. Тесею, жившему перед Троянской 
войной, приписывали т.н. синойкизм — объединение вокруг Афин 
12 общин, на деле этот процесс полностью завершился лишь к VII в., 
когда цари больше не правили, а власть принадлежала коллегии 9 ста-
рейшин архонтов (по традиции, начиная с 683 г. до н. э.), ежегодно 
избиравшихся из эвпатридов. По имени первого архонта обозначался 
год. По истечении срока полномочий архонты становились членами со-
вета старейшин — ареопага, расположенного на холме, посвященном 
Аресу. Аттика делилась на 48 навкрарий — территориальных окру-
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гов, каждый из которых должен был снаряжать одно судно для флота. 
Земля находилась в руках родовой аристократии, арендаторы уплачи-
вали за участки шестую часть урожая. С развитием ремесла и торговли 
увеличивается имущественное расслоение, в том числе и среди самих 
эвпатридов, на сцену выступает народ — «демос». За политические 
права борется и пришлое население — метеки. Во второй половине 
VII в. Килон попытался осуществить переворот, опирясь на поддержку 
своего родственника, мегарского тирана Феагена. Переворот не удался, 
но волнения продолжались. В 621 г. Драконтом была проведена первая 
запись законов. Законы Драконта сурово карали за посягательство на 
частную собственность, в случае непредумышленного убийства отменя-
лась родовая месть. Затем появляется умеренный реформатор Солон, 
попытавшийся в 594 г. примирить аристократию и демос. Солон при-
надлежал к эвпатридам, но разорился и занялся торговлей. Он просла-
вился также своей агитацией за отвоевание острова Саламина. В числе 
реформ Солона была отмена поземельного долга — сейсахтейя (стря-
хивание долгов), долговая кабала была отменена, проданные в рабство 
за долги афиняне были выкуплены и возвращены на родину, была уста-
новлена свобода завещания, проведен ряд мер, поощрявших ремесло и 
способствовавших развитию торговли. Солон провел тимократическую, 
или цензовую реформу. Все граждане были разделены в зависимости 
от их имущественного положения на 4 разряда, исходя из их дохода в 
мерах зерна (медимнах). Первый разряд имел доход в 500 медимнов 
зерна в год, четвертый — менее 200. Граждане первых двух разрядов 
обладали всеми политическими правами, но несли и бульшую часть госу-
дарственных обязанностей. Первый разряд должен был строить суда и 
устраивать общественные праздники, второй служил в коннице, третий 
(зевгиты) составлял тяжеловооруженнущ пехоту, но его представители 
не могли быть избранными в архонты, четвертый (феты) обладал только 
пассивным, но не актибным избирательным правом, его представители 
служили в ополчении легковооруженными воинами. На основе древ-
них 4 фил Солоном был создан новый орган — «совет четырехсот», по 
100 человек от каждой филы. В состав 400 избирались представители 
всех имущественных разрядов, кроме фетов. Ареопаг, в который входи-
ли два первых разряда, сохранял общий контроль над государственны-
ми делами и являлся верховным судом. Совет четырехсот решал госу-
дарственные дела в перерыве между народными собраниями, которые 
вновь стали играть важную роль в политической жизни. Солон утвердил 
в Афинах народный суд — гэлиэю, в которой участвовали даже феты.

Реформы Солона были половинчастыми, не устраивая поэтому 
ни аристократию, ни демос. Они послужили началом революционного 
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процесса в Афинах — первой в мире революции, развивавшейся по 
восходящей и, как всякая другая революция, принесшей неисчислимые 
беды всем слоям населения. После реформ Солона население разде-
лилось на несколько партий: 1) пэдиеи (жители равнины), т.е. круп-
ные землевладельцы, сторонники аристократии, 2) диакрии (жители 
гор) — мелкие земледельцы, сторонники демократии и 3) паралии 
(жители прибрежной полосы) — умеренные торгово ремесленные 
круги. Опираясь на диакриев и «гвардию» в 300 человек, вооружен-
ных дубинами, в 562 г. до н. э. акрополь захватил тиран Писистрат, 
дважды изгоняемый из Афин и лишь в третий раз окончательно ут-
вердившийся у власти. Тирания Писистрата (560–527 гг.) выходит 
за рамки нашего периода, здесь лишь отметим, что она явилась даль-
нейшим развитием революционного процессса в Афинах, развиваше-
гося по линии радикализации и все большего вовлечения в управление 
демоса.

И спартанский «феодально-тоталитарный», и афинский «рево-
люционно-демократический» пути развития греческого общества вели 
к всевозможным бедам и в конечном итоге завершились возвращением 
к «нормальному» для древности способу правления — монархии (при 
Филиппе Македонском и его наследниках). То же случилось и с дру-
гой античной революцией — римской, явившейся переходным этапом 
от власти царей к империи. Демократическая республика, являющаяся 
естественной политической системой для современного общества 4 эта-
па, вовсе не была таковой для трех предыдущих этапов развития ци-
вилизации — архаики, древности и средневековья, для которых есте-
ственной была наследственная монархия. Попытки ее ограничить или 
вообще ликвидировать, заменив республикой, обычно не вели ни к чему 
хорошему и были недолговечны. Стабильное политическое устройство 
давало гарантии «нормального» развития общества и культуры, а в Гре-
ции это развитие было неестественным, и поэтому сопровождалось рез-
ким «культурным взрывом».

Развитие торговли и сложная социально-политическая обстановка 
в греческих городах приводят к началу широкомасштабной «великой ко-
лонизации». Уже на рубеже IX–VIII вв. появляются первые греческие 
торговые базы (эмпории) на побережье Сирии и Палестины и в Кили-
кии (на юго-востоке Малой Азии). Колоний здесь создать не удается, 
благодаря противодействию ближневосточных правителей (в начале 
VII в. греки на киликийском побережье были сброшены в море войска-
ми Синаххериба). Только в Египте при фараонах 26 династии грекам 
удалось создать колонию Навкратис (в Канопском устье Нила). К за-
паду от Египта переселенцы с острова Фера создали колонию Кирена.
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Основной миграционный поток устремляется на запад, к берегам 
Италии и Сицилии. Первой колонизацию начинает о. Эвбея, выход-
цами с него было основано греческое поселение Питекусса (совр. Ис-
хия) у входа в Неаполитанский залив, затем переселенцы отправляются 
дальше и основывают колонию Кумы в Этрурии. Широкое освоение 
греками Западного Средиземноморья приходится на вторую полови-
ну VIII–VII вв. В число колоний, основанных выходцами из Эвбеи, 
в основном халкидонянами, кроме упомянутых выше, входит Наксос, 
основанный около 735 г. в Сицилии, неподалеку от Этны, и два города 
возле Мессинского пролива — Занила (Мессане) на сицилийском бе-
регу и Регий (на италийском). Затем на запад устремляются колонисты 
из Коринфа и Мегары — двух дорийских полисов, расположенных на 
Истме. В 734 г. коринфяне основывают в Сицилиии поселение Сираку-
зы. В конце VIII — начале VII в. основываются греческие колонии на 
побережье Тарентского залива, в южной Италии. В основном они осно-
вывались выходцами из Ахайи (в северо-западной части Пелопоннеса). 
Среди них особенно известны Метапонт, Сибарис и Кротон. Выходцы 
из Спарты основали около 700 г. Тарент в южной Италии, затем сами 
колонии (гр. апойкии) стали создавать новые поселения. Поселившие-
ся в Кумах халкидяне основали Неаполь, сиракузяне — Акру, Касме-
ну и Камарину, колонисты из Гелы, основанной выходцами с Родоса 
и Крита, основали Акрагант. Греческая культура закрепилась в южной 
Италии, этот район стали называть Великой (т.е. окраинной) Грецией. 
Дальнейшее продвижение на Запад вызывало сопротивление карфа-
генян и этрусков, однако грекам удалось основать некоторые колонии 
и к Западу от Италии. Выходцами из малоазийского полиса Фокеи в 
конце VII в. была основана Массалия (совр. Марсель) на побережье 
Галлии, им удалось наладить торговые контакты с Тартессом.

Другим направлением экспансии было северо-восточное — к бе-
регам Черного и Азовского моря. Вначале были освоены северное побе-
режье Эгейского моря (в VIII–VII вв.), полуостров Халкидика, берега 
Геллеспонта и Пропонтида. Большинство колоний в Халкидике было 
основано выходцами из Халкиды, уроженцы Мегары в первой половине 
VII в. основали две важные колонии у южного входа в Боспор-Калхедон 
(Халкедон) на азиатском берегу пролива, а затем Византий на европей-
ском берегу. В колонизации Причерноморья важную роль играл Милет, 
им было основано не менее 75 колоний. Наиболее известны среди них 
Синопа и Трапезунт на южном побережье Черного моря, Аполлония, 
Томы, Истрия на западном побережье, Ольвия (на Днепровско-Буг-
ском лимане), Пантикапей (совр. Керчь), Феодосия на северном побе-
режье, Питиунт (Пицунда), Диоскурия (совр. Сухуми), Фасис (Поти) 
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на восточном побережье. Эти поселения возникают в VII–VI вв. Боль-
ше всего колоний образовалось в восточном Крыму и на Таманском 
полуострове — на берегах Боспора Киммерийского (Керченского про-
лива). Кроме Пантикапея и Феодосии, туда входили Нимфей, Мир-
мекий, Порфмий на крымском берегу и Фанагория, Кепы, Гермонасса, 
Горгиппия (совр. Анапа) на кавказском берегу. Самой северной грече-
ской колонией стало заложенное в устье Дона поселение Танаис. Ряд 
колоний были основаны Мегарами — Гераклея Понтийская на южном 
побережье Черного моря, Месембрия и Каллатис на западном. Выход-
цы из Гераклеи Понтийской основали Херсонес Таврический в районе 
современного Севастополя. Греков привлекали прежде всего обширные 
массивы плодородных земель, не использовавшихся варварами. Ко-
лонии становятся источниками дешевого зерна. Колонисты вступают 
в торговые связи с местным населении, эмпории часто возникают на 
островах — Питекусса в южной Италии, коронфское поселение на о. 
Ортигия — ядро Сиракуз, милетское поселение на о. Березань. Коло-
нии обладали удобными естественными гаванями, часто расположенны-
ми в устьях больших судоходных рек. Колонисты стремились сохранить 
связь с метрополией, совет о закладке колоний давал оракул Аполлона 
в Дельфах, а алтаря главного храма метрополии увозился священный 
огонь, колонисты давали присягу в верности старому отечеству. Однако 
колония с самого начала рассматривалсь как самостоятельное государ-
ство-полис, иной раз бывали даже военные столкновения с метропо-
лией. Экономическую основу колонии составляло сельское хозяйство. 
Колонист получал в свое распоряжение один из земельных наделов, и 
участок под застройку дома. Более поздние колонисты (эпойки) полу-
чали небольшие участки и не считались полноправными гражданами. 
Стычки с местным населением иногда приводили к его порабощению, 
однако чаще взаимоотношения были мирными, начинается эллино-вар-
варское взаимодействие и даже появляются элементы синкретизма в 
культуре. Колонизация имела огромные последствия и для варваров, 
приобщая их к городской жизни и рыночной торговле, и для греков, 
расширив их кругозор и представления о мире и дав возможность 
оттока части населения из охваченных политической борьбой метро-
полий. Но вряд ли можно считать колонизацию причиной греческого 
«рационализма», колонизация была одним из проявлений «греческого 
чуда», а не его причиной. Колонии создавались и финикийцами, но 
это не привело к резкому культурному подъему, сравнимому с грече-
ским. Колонии были окраинами Греции, решающую роль в культурном 
развитии играли процессы, происходившие в материковой Греции и на 
побережье Малой Азии.
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Одной из причин резкого подъема культуры явилось создание 
первой в истории человечества алфавитной письменности (возможно, 
впрочем, что фригийцы создали свой алфавит самостоятельно и одно-
временно с греками). Заимствовав у финикийцев знаки (по преданию, 
письменность была принесена в Грецию Кадмом), греки добавили к ним 
знаки для гласных, при этом некоторые буквы позволяли передавать 
даже различия в долготе (о, ш, е, ч). Общее число знаков письма стало 
24, писались они сначала справа налево, затем бустрофедоном (направ-
ление письма менялось от строки к строке) и, наконец, слева направо. 
В разных греческих городах знаки письма довольно сильно отличались, 
велики были различия между восточно-греческим и западно-греческим 
(Великая Греция) письмом, на основе которого возникли этрусский, ла-
тинский, а позже и рунический алфавиты. Названия знаков и их поря-
док были заимствованы у финикийцев, при этом в греческом они утра-
тили связь со смыслом.

Греки, обладавшие богатым воображением, в отличие от меркан-
тильных финикийцев, использовали алфавит не только для деловых 
нужд, но и для записи литературных произведений. Уже древнейшая 
надпись на «кубке Нестора» из о. Питекусса носит литературный, эпи-
грамматический характер, будучи написана гексаметром (третья чет-
верть VIII в.). В VIII в. создаются, по преданию, Гомером эпические 
поэмы «Илиада» и «Одиссея». Поэмы представляют собой результат 
длительного развития эпической традиции, но уже свидетельствуют об 
авторской, литературной переработке. Если «Илиада» восходит к геро-
ическим песням о походе ахейцев на Трою, то «Одиссея» — своеобраз-
ные «Приключения Мюнхгаузена» на древнегреческий лад, возможно, 
восходящие еще к традициям критских мореходов. Главный герой, «хи-
троумный» Одиссей добивается своих целей не силой, а умом и хитро-
стью, попадая в различные неблагоприятные обстоятельства. Только в 
конце поэмы он расправляется с женихами, как обыкновенный прави-
тель Итаки. Созданные Гомером поэмы (окончательно записанные при 
Писистрате, а затем отредактированные александрийскими граммати-
ками) поразили греков, они приписали ему также ряд других произве-
дений, созданных позднее. В их числе — Киклические поэмы, как бы 
продолжающие повествование Гомера и в основном рассказывается о 
возвращении героев из-под Трои. Поэмы написаны на гораздо более 
слабом художественном уровне и относятся к VII — первой половине 
VI в. «Гомеровские гимны» богам отличаются литературностью, в них 
почти отсутствует живое религиозное чувство, создавались они в более 
позднюю эпоху. Сохранилась и талантливая пародия на Гомера — «Ба-
трахомиомахия» (война мышей и лягушек). Язык Гомера представляет 
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собой особый эпический диалект, в котором были смешаны элементы 
эолийского и ионийского диалектов, он стал образцом для последую-
щих поэтов — эпиков. Восприняли они и размер Гомера — гексаметр, 
возникший, скорее всего, задолго до него в народной эпической поэзии.

Представителем дидактического эпоса стал Гесиод (конец VIII в. 
до н. э.). Его произведения «Теогония» и «Труды и дни», хотя и отра-
жают греческую мифологию, в том числе сказания о начале мира и про-
исхождении богов, но также являются уже литературной переработкой 
мифов. В поэмах есть ближневосточное влияние. В «Теогонии» чувству-
ются вавилонские и хуррито-хеттские элементы (миф о боге Кумарби, 
прообраз мифа о поколениях богов Кроне, Уране и Зевсе, мотив войн 
богов), но все это также литературно перерабатывается и дополняется. 
В «Трудах и днях» есть параллели с египетской литературой мудрости 
и иудейской пророческой традицией, и даже с индийскими сказания-
ми о югах, что может отражать общеиндоевропейские представления. 
Однако и здесь Гесиод — литератор, а не пророк (хотя явление Мусы 
навеяно ближневосточной пророческой традицией, но мыслится оно чи-
сто литературно). Гесиод, как и пророки, придает большое значению 
моральному облику человека, Зевс следит за справедливостью.

Выдающимся явлением стала греческая лирическая поэзия, глав-
ными представителями которой были Сапфо и Алкей с о. Лесбос, пи-
савшие на эолийском диалекте (рубеж VII–VI вв.). Любовная лирика 
Сапфо вырастает из народных свадебных песен (как и «Песнь песней» 
в Библии). Другие поэты — элегики пишут на ионийском диалекте и не 
нуждаются политики. Наиболее заметны среди них Архилох с о. Пароса 
(середина VII в.) и Феогнид Мегарский (вторая половина VI в.), защит-
ники аристократии и противники перемен. Анакреонт из Теоса стал пред-
шественником «анакреонтической поэзии», воспевавшей любовь, вино и 
радости жизни. Центром литературы становится Иония, в Спарте появ-
ляется лишь один выдающийся поэт — Тиртей (вторая половина VII в.), 
да и тот неспартанского происхождения. Выполняя «социальный заказ», 
он зовет спартанцев сражаться, восхваляя мужество и славную гибель в 
битве. В VI в. появляется элегическая поэзия и в Афинах, ею занимается 
прежде всего сам Солон, также придавая ей гражданское звучание и вос-
хваляя собственные заслуги перед народом и государством. В VI в. жил, 
по преданию, и баснописец раб Эсоп. В Малой Азии появляются и пер-
вые прозаики — логографы, пишущие на ионийском диалекте и расска-
зывающие различные занятные истории. Одним из первых, по традиции, 
считался Кадм из Милета, писавший в середине VI в.

Традиционная греческая религия, как свидетельствуют уже поэмы 
Гесиода, не устраивает образованных людей. Сама поэзия и культура 
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вообще носит все более светский характер, особенно в городах. На этом 
фоне развиваются научные знания, прежде всего в Ионии. Появляется 
новая сфера человеческой культуры — философия («любовь к мудро-
сти»). Изначально греки, как и вавилоняне, почитали мудрецов (софой), 
получавших знание интуитивно. Подобно списку семи вавилонских му-
дрецов (апкаллу), в Греции также существовал список 7 мудрецов, в 
число которых входили и некоторые тираны, одним из мудрецов считали 
и Солона. Затем появляются попытки рационально объяснить проис-
хождение мира и его бытие. Первой философской школой была милет-
ская, в которую входили т.н. натурфилософы: Фалес, Анаксимандр и 
Анаксимен. Фалес был математиком и астрономом, по преданию, он 
предсказал солнечное затмение 585 г. до н. э. Ему приписывалось и 
создание первой географической карты и «небесной сферы». В фило-
софии он признавал элемент воды в качестве первоначала, его последо-
ватель Анаксимандр видел в начале апейрон (беспредельное), разно-
видностями которого являются четыре элемента (земля, вода, огонь и 
воздух). Третий представитель этого течения — Анаксимен — видел 
в начале всего элемент воздуха. Элементы (стихии) могут переходить 
друг в друга, уплотняясь и разрежаясь. Анаксимандру принадлежит и 
идея происхождения человека от животного мира, отдаленными пред-
ками людей были рыбы, что напоминает вавилонские представления об 
Оаннесе (Эа), боге океана в виде рыбы, обучившего людей. Различны 
были представления этих философов о форме земли: по Фалесу и Анак-
симену, земля плоская, по Анаксимандру — цилиндр. Эти философы 
не были «материалистами», они скорее оккультисты (представления о 
первоэлементах, душах вещей и т.д.), рационализирующие религиозные 
представления (например, о первоначальном океане), некоторые их до-
гадки (в частности, об эволюции) весьма интересны. Эта философия — 
философия еще очень раннего этапа, возникающая из критического 
осмысления религии и мифологии, скорее предфилософия, не опираю-
щаяся на строгие логические доказательства, но уже и не традиционная 
«мудрость». Впрочем, от натурфилософов сохранились лишь отдельные 
фрагменты (см. Лебедев А. В. (Изд.). Фрагменты ранних греческих 
философов. Ч. 1. От этических теокосмогоний до возникновения атоми-
стики. М., 1989.), что затрудняет рассуждения о них.

В середине и второй половине VI в. происходит поворот к ми-
стицизму, появляются мистические религиозно-философские секты 
орфиков и пифагорейцев, вводящие новые мистерии (посвящения для 
избранных), учение о переселении душ и др. (подробнее см. ниже § 17).  
В народе продолжают существовать старые культы, существуют и 
Элевсинские мистерии в честь Деметры и Персефоны, большим уваже-
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нием пользуется Дельфийский оракул и вообще гадания, но распростра-
няются и новые культы (в частности, культ Диониса).

Как уже упоминалось выше, в Греции происходит подъем ремес-
ленного производства. В VII — первой половине VI в. даже в Спарте 
был один из центров художественного ремесла. В VII–VI вв. греческие 
зодчие после длительного перерыва вновь начинают возводитьмонумен-
тальные храмы из камня, известняка и мрамора. К концу VII в. сложи-
лось два типа колонн — дорический и ионический архитектурный ордер. 
Более суровый и тяжеловесный дорический распространился в Пело-
поннесе и Великой Греции, его представителями были храм Аполлона в 
Коринфе, храмы Посейдонии (Пестум) на юге Италии и храмы Сели-
нунта в Сицилии. Ионический, более изящный, стройный и вычурный 
в своей декоративности, распространился в Малой Азии и европейской 
Греции (храм Геры на о. Самосе, Артемиды в Эфесе — одно из «семи 
чудес света», Аполлона в Дидимах недалеко от Милета). В VI в. вы-
работался и единый общегреческий тип храма в форме прямоугольной, 
вытянутой в длини постройки, со всех сторон обнесенной колоннадой, 
иногда одинарной (периптер), иногда двойной (диптер). Первые скуль-
птурные изображения появляются в середине VII в. Существовало два 
главных типа — обнаженный юноша (курос) и девушка, одетая в длин-
ный хитон (кора). Статуи обладают т.н. «архаической улыбкой», еще не 
совсем выдерживают пропорции и далеки от позднейшего классического 
искусства, в них чувствуется и египетское влияние. К VI в. пропорции 
становятся правильнее, статуи утрачивают статичность. Одно из выда-
ющихся произведений этого периода — делосская Артемида (VII в.).

В вазовой живописи сначала господствует геометрический стиль, 
затем появляются схематические изображения птиц, оленей, лошадей. 
В середине VII в. усиливаются восточные влияния, особенно заметные 
в Коринфе. В начале VI в. в Афинах возникает чернофигурный стиль, 
с 530 г. сменяющийся краснофигурным. Росписи на вазах богаты тема-
тикой, изображая и мофологические сюжеты, и жизнь аристократии, и 
полевые работы, и труд ремесленников и рабов. На вазах содержатся 
надписи над рисунками.

В Греции возникает ряд общеэллинских спортивных состязаний, 
в том числе олимпийские игры (традиционная дата 776 г. до н. э., что 
оспаривается некоторыми учеными, см. S. К. Heidrich, Olympia‘s Uhren 
gingen falsch. 1987), развиваются школы, в которых проводится и об-
учение наукам (прежде всего литературе), и физическое воспитание. 
Распространяется дух состязания (агона), сыгравший важную роль в 
греческой культуре (о нем см. А. И. Зайцев, Культурный переворот в 
древней Греции, Л. 1987).
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Греция в VIII–VI вв. делает резкий рывок вперед во всех обла-
стях. Очевидно, греки (как и римляне) страдали некоторым «комплек-
сом неполноценности» по сравнению с более древними восточными 
народами, что привело их к стремлению превзойти эти народы, пред-
варительно взяв у них все лучшее. Это, наряду с другими факторами, 
упомянутыми выше, привело к резкому подъему во всех сферах мате-
риальной и духовной культуры. Преемником какой цивилизации можно 
считать Грецию? в социально-экономической сфере Греция напоминает 
поздний Вавилон (развитие частной собственности, товарно-денежных 
отношений, долговое рабство, развитие законодательства). Греки вы-
ступают преемниками Вавилона и в области мифологии и литературы, 
перерабатывая и превосходя по литературной значимости вавилонские 
тексты (ср. «Энума Элиш» и «Теогонию» Гесиода, «Эпос о Гильга-
меше» и поэмы Гомера), и в области математики и естественных наук.  
В политическом плане греки скорее напоминают финикийцев, также 
живших в городах-государствах с выборными органами власти, у них 
греки учатся мореплаванию, колонизации, заимствуют и преобразовы-
вают квазиалфавит. В искусстве греки выступают преемниками Егип-
та, усовершенствовав канон прекрасного, и вместе с тем его рациона-
лизовав. В религии также заметно малоазийское (хуррито-хеттское) 
влияние. Поэтому греков по праву можно считать преемниками всех 
ближневосточных цивилизаций. Они — не совсем европейцы, скорее, 
промежуточная ступень между Европой и Ближним Востоком. Огром-
ное значение имело появление в эту эпоху в Греции философии, пока еще 
весьма несовершенной, что сделало ее предшественницекй европейской 
философской традиции. В политике греки производят нечто новое, вне-
дряя «демократию», что также выделило их из числа ближневосточных 
цивилизаций. Греческая литература отличается с самого начала светским 
характером, в отличие от в основном культовой ближневосточной. Но гре-
ки вовсе не помышляют пока о создании нового, европейского или даже 
специфически «греческого» пути развития. Они просто реализуют твор-
ческие потенции, заложенные в их народе. Происходит у них и своеобраз-
ный «пассионарный» взрыв, приводящий к массовому основанию коло-
ний. Греческая цивилизация в это время находится на подъеме, оно теперь 
прочно занимает свое место среди пяти великих цивилизаций древности.

§ 5. Египет в период правления 23–26 династии  
(828–525 гг. до н. э.)

Согласно современной хронологии (J. Е. Мorby. Dynastien der 
Welt. Ein chronologisches und genealogisches Handbuch. 1991), правление 
23 династии приходится на 828–720 гг. до н. э., 24 — на 740–712 гг., 
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25 — 767–656 гг. и 26 — 664–525 гг. до н. э. Согласно Манефону, 
все эти династии правили последовательно, однако теперь выяснено, 
что 23 династия правила одновременно с последними царями 22, а цари 
24 династии правили вместе с первыми царями 25.

В 23 (танисскую) династию входят фиванские цари Петубаст 
(828–803 гг. до н. э.), Шешонк Четвертый (803–797 гг. до н. э.), 
Осоркон Третий (797–769 гг. до н. э.), Такелот Третий (774–767 гг. 
до н. э.) и Аменруд (767–765 гг. до н. э.). В Леонтополисе в это вре-
мя правили Иупет Первый (814–790 гг. до н. э.), затем различные 
цари и, наконец, Иупет Второй (745–720 гг. до н. э.). Картуши Пе-
тубастиса находятся в Восточной Дельте, в Мемфисе, Гераклеополе 
и в Фивах. Петубастис стал прототипом героя демотических литера-
турных произведений Петубастиса, царя Таниса. Во «Взятии кирасы» 
рассказывается о войне с «полководцем Ама», во «Взятии трона» — с 
жрецом в Буто. Эти романы отражают воинственные нравы ливий-
ской аристократии и дают пеструю картину этого периода, когда фа-
раону все время приходится сталкиваться со своеволием подчиненных. 
Около 800 г. Египет распался на два царства, старый жрец Осоркон 
(Третий) владел короной в Фивах, ему наследовали Такелот Второй и 
Аменруд — «сыновья Исиды». В Нижнем Египте правили «сыновья 
Убастиса» (22 династия) Пами и Шешонк Пятый. Гераклеополь, бу-
дучи на границе двух государст, оставался объектом споров. К 740 г. 
в Гераклеополе тоже была своя династия, и две династии Нижнего 
Египта претендовали на его корону.

Страна приходит в упадок, и ее объединяют чужеземцы — куши-
ты, первая династия из Напаты, ставшая 25 египетской династией. При 
царе Алари (около 800 г. до н. э.) владения суданских правителей про-
стирались на север до 3 порога. Царь Кашта из Напаты (767–753 гг. 
до н. э.) стал уже властителем Фив, таким образом, утратило независи-
мость государство жрецов в Фивах. Около 730 г. Пианхи (753–713 гг. 
до н. э.), сын Кашты, правил в Фиваиде и при помощи своих сил рас-
пространял протекторат над династиями Гермополя и Гераклеополя.

В Дельте в это время правит 24 династия (740–712 гг. до н. э.), в 
которую Манефон включал лишь Бокхориса, а современная хронология 
помещает двух царей — Тефнахта (740–718 гг. до н. э.) и Бакенранефа 
(Бокхориса) (718–712 гг. до н. э.). Сохранились две надписи Тефнах-
та, одна из которых сообщает о дарах храму в Саисе. Диодор утвержда-
ет, что «Тнефахт» воевал с арабами, возможно, что Тефнахт правил 
вместе с последними царями 23 династии. Бокхорис владел Мемфисом, 
греческая традиция представляет его мудрым правителем, защитником 
земледельцев и законодателем. Затем его владения были захвачены ку-
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шитским правителем Шабакой (713–698 гг. до н. э.), братом Пианхи. 
Египет снова был объединен. Преемниками Шабаки стали Шебитку 
(701–690 гг. до н. э.), Тахарка (690–664 гг. до н. э.) и Танветамани 
(664–656 гг. до н. э.). Их резиденцией была Напата в Судане, а пи-
рамиды возводились вблизи Святой горы (Куру). Со времен Пианхи 
появляются исторические стелы, написанные на несколько неправиль-
ном среднеегипетском языке, при Тахарке язык текстов улучшается. 
Кушиты были ревностными почитателями Амона, в Напате возводятся 
храмы. Пианхи перенес из Солеба в Напату скульптуры Аменхотепа 
Третьего. Шабака заставил переписать старый «Мемфисский богослов-
ский трактат». Во внешней политике Египет сталкивается со все возрас-
тающей ассирийской угрозой, которой пытается противостоять. В 671 г. 
Асархаддон напал на Египет, Тахарка удалился в Напату, и Асархаддон 
объявил себя царем Нижнего и Верхнего Египта и Куша. Фивы дваж-
ды захватывались Ашшурбанипалом.

Освободить Египет и от кушитов, и от ассирийцев удалось основа-
телю новой, 26 саисской династии Псамметиху Первому (664–610 гг. 
до н. э.), вначале бывшему ассирийским вассалом. Его преемниками 
стали Нехао (610–595 гг. до н. э.), Псамметих Второй (595–589 гг. 
до н. э.), Уахибре (Априй) (589–570 гг. до н. э.), Ахмос (Амасис Тре-
тий) (570–526 гг. до н. э.) и Псамметих Третий (526–525 гг. до н. э.). 
Египет участвует в это время в сложной внешнеполитической игре, по-
сле гибели Ассирии Нехао борется с Вавилоном и его вассалом, царем 
Иуды Иосией. В это время в Дельте создаются финикийские и гре-
ческие поселения. История 26 династии неплохо известна из Геродо-
та. При Псамметихе начинается «Саисский ренессанс», возрождаются 
классические формы в искусстве и иероглифике. Вместе с тем египтяне 
изобретают третий вид письма — демотику, возникшую из усложнен-
ной иератики и сохраняющую еще некоторое соответствие иероглифике. 
Язык вступает в демотическую фазу, характеризующуюся дальнейшим 
усилением аналитизма. Неверно представление, что египтяне не подвер-
глись влиянию «осевого времени»: для них изобретение новой, третьей 
системы письма было таким же событием, как для греков — появление 
литературы и философии. и в Египте в эту пору появляется немало ли-
тературных произведений, в особенности сказок и повестей. В религии 
усиливается почитание саисской богини Нейт, которую греки отождест-
вляли с Афиной, ширится культ священных животных.

В VII–VI вв. Египет вступает в железный век, с VII в. наблюдает-
ся небывалый ранее рост товарно-денежных отношений, объектом куп-
ли-продажи все чаще становится земля. Появляются рабы-должники, 
которых закабаляют на срок до 5 лет. Свободные (немху) в документах 
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четко противопоставляются рабам (баку). Египет стремится удержаться 
на высоте, однако он имеет слишком сильные традиции, мешающие ему 
совершить революционный переворот в культуре.

Саисская династия создает флот, при Нехао финикийские моря-
ки совершили трехлетное плавание вокруг Африки. План соединения 
каналами пелусийского рукава Нила и Красного моря Нехао не уда-
лось выполнить, и его совершил лишь Дарий Первый. При Псамметихе 
Втором был основан город Навкратис, греческая колония на западном, 
канобском устье Нила. Египет начинает оказывает воздействие на гре-
ческую культуру.

Амасис вступил на трон как узурпатор в борьба против Априя, 
он заслужил добрую память у греков, совершал жертвоприношения на 
Дельфы и другие греческие города и храмы, дружил с тираном Самоса 
Поликратом. После смерти Амасиса персидский царь Камбис вторга-
ется в Египет, Псамметих Третий был убит в северо-восточной Дельте, 
а Камбис захватил Египет до первого порога (525 г. до н. э.). Египет 
вошел в состав мировой персидской державы Ахеменидов, и более чем 
на столетие потерял независимость, однако египетская культура про-
должала существование и в условиях иноземного владычества, оказы-
вая влияние на соседние, особенно на греческую культуру, о чем ярко 
свидетельствует Геродот, посетивший Египет в V в.

§ 6. Израиль и Иудея в VIII–VI вв. 

В VIII–VI вв. продолжается развитие Израиля и Иудеи, которые 
в это время уже значительно отличаются от других западносемитских 
государств благодаря происходящим в них религиозным переменам.

В VIII в. в Израиле и Иудее появляется ряд пророков, в отличие от 
более ранних, оставивших свои произведения. Это т.н. малые пророки — 
Осия (Узияху), Амос, Михей и первых из великих пророков Исайя, к 
которому восходят 1–39 главы книги Исайи (т.н. Первоисайя). Проро-
ки борются прежде всего за утверждение культа Яхве, против поклоне-
ния Ваалу, Астарте, Ашере и другим языческим ханаанейско-сирийским 
божествам. Вместе с тем они осуждают и социальную несправедливость 
(притеснения богатыми бедных, сирот, вдов), в частности пастух Амос 
и Исайя. Они выдвигают на первый план моральные требования к чело-
веку. Уже Исайя рассматривает Яхве не только как бога Израиля, но и 
как бога всех народов, распоряжающегося их судьбой и карающего греш-
ников. У него же появляется идея спасителя-мессии, происходящего от 
корня Иессеева (Гл. 11) и устанавливающего на земле «золотой век». 
Все народы обратятся к богу Израиля, согласно пророчеству Исайи, а 
его врагов ожидают всевозможные беды. Произведения пророков отли-
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чаются высокой художественностью и страстностью, многие мотивы из 
них (в частности, явление серафима Исайе, Гл. 6) затем многократно 
вдохновляли поэтов и отражались в литературе.

Под влиянием Исайи царь Иудеи Езекия проводит религиозную 
реформу, он отменяет поклонение идолам, разрушает ашеры (места по-
клонения в рощах), запрещает поклонение на высотах (бомот) и ликви-
дирует поклонение медному змию (Нехуштану), якобы восходящее ко 
времени самого Моисея. Очевидно, тогда же был изменен и текст в кни-
ге Бытия (Гл. 3), создана легенда о грехопадении, и змий, бывший до 
того времени символом посвящений и мудрости, как и других народов, 
стал главным виновником бед человечества. При Езекии окончательно 
записывается и редактируется текст «Притчей Соломона», что свиде-
тельствует о существовании и в его времена эзотерической протокабба-
листической традиции.

В Израиле продолжается поклонение, наряду с Яхве, языческим 
божествам, религиознопй реформы там не произошло. Само израиль-
ское государство было завоевано в 722–721 гг. царями Ассирии Салма-
насаром Пятым и Саргоном Вторым. Последним царями Израиля были 
Пеках (Фокей) и Осия. Жители были угнаны в Ассирию и ассимили-
ровались там с местным населением (возможно, что к этому времени, а 
не к VI в., восходит диаспора в Вавилонии). 10 колен израилевых пре-
кратили свое существование. На их место ассирийцы заселили другие 
племена, т.н. самаритян, которые также стали поклоняться Яхве. Са-
маритяне создали впоследствии свой вариант Пятикнижия, несколько 
отличающийся от иудейского.

По-другому сложилась историческая судьба Иудеи. При правле-
нии Езекии Иудее удалось выстоять. Если верить Библии, войска ас-
сирийского царя Синаххериба были истреблены ангелом (около 701 г.). 
Скорее всего, Иудее удалось откупиться от ассирийцев, или в их лаге-
ре случилась эпидемия. Езекия вступает в отношения и с вавилонским 
царем Беродах — Баладаном. При Езекии в Иерусалиме был сделан 
водопровод и проведена в город вода, а также устроен пруд.

Последующие цари Иудеи частенько продолжали поклонение 
языческим божествам, что вызывало негодование пророков. В это вре-
мя создается еще несколько пророческих книг, в том числе книга Наума, 
повествующая о гибели Ассирии, Софонии (при царе Иосии), Иоиля с 
ее мистическими эсхатологическими пророчествами. Из великих про-
роков в конце VII — начале VI в. действует Иеремия, находящийся 
в оппозиции к правящим царям и призывающий сдаться на милость 
вавилонян, за что он всячески преследуется. Однако при одном из по-
следних царей Иудеи — Иосии в 621 г. была проведена еще одна и 
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самая значительная религиозная реформа, окончательно покончившая 
с язычеством. Тогда была «найдена» первосвященником Хелкией книга 
Закона, которая легла в основу Второзакония. Религиозные отношения 
в Иудее исправлялись согласно нормам книги Закона, культы супруги 
Яхве Ашеры, Ваала и Астарты были ликвидированы, их изображения 
разрушены. Иосия поддержал вавилонян против египетского фараона 
Нехао и был им убит. Вместо Иосии стал править египетский ставлен-
ник Элиаким (Иоаким), однако дни Иудеи были уже сочтены. Вави-
лонский царь Навуходоносор (Набу-кудурру-уцур) Второй дважды 
осаждал Иерусалим. В 597 г. в плен были взяты царь Иехония, сын 
Иоакима, множество людей, особенно ремесленников, и были выселены 
в Вавилон, а из храма были взяты священные сосуды, однако Наву-
ходоносор оставил царем в Иерусалиме Седекию, дядю Иехонии, ко-
торый решил отложиться от вавилонян. В 586 г. до н. э. вавилоняне 
под руководством Навузардана, полководца Навуходоносора, вторично 
осадили город. При взятии были сожжены храм Яхве, были разруше-
ны стены и дома. Было переселено еще некоторое количество народа и 
взяты остальные священные вещи из храма. Седекию ослепили и отвели 
в Вавилон. Он стал последним царем Иудеи, после него в ней прави-
ли вавилонские наместники. Иеремия мог бы торжествовать, однако он 
оплакивает судьбу города в «Плаче Иеремии», по жанру восходящему 
еще к шумерским «плачам».

Период пленения оказался плодотворным для иудейской религи-
озной мысли. В это время действует пророк Иезекииль, описывающий 
свои мистические видения — четырех животных на колесах, на которых 
расположен трон Яхве (Гл. 1), воскрешение костей (Гл. 37), что нужно 
понимать символически — как возвращение иудеев из плена и появ-
ление у них нового царя-мессии, он разрабатывает планы построения 
нового храма и новой страны. В это же время создается и «реческий 
кодекс, легший в основу книг Исход (частично), Левит и Чисел, иудеи 
знакомятся с вавилонской мистикой чисел, впоследствии отраженной в 
самой Библии и каббале, возникает знаменитый список народов в книге 
Бытия, отражающий познания иудеев того времени и делящий народы 
скорее по признаку дружелюбия к иудеям на семитов, хамитов и яфети-
дов (впрочем, генеалогия семитов и хамитов изложена довольно близко 
к их реальным родственным связям). Тогда же создается легенда о ва-
вилонской башне (под влиянием реальных зиккуратов, в особенности 
вавилонского Этеменанки). По традиции, именно тогда существовал 
пророк Даниил, хотя текст книги Даниила относится ко II в. до н. э. 
Нам кажется, что пророк Даниил реально жил в это время и был, вместе 
со своими сподвижниками, носителем эзотерической традиции. Дани-
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ил мог реально делать предсказания вавилонским и первым персидским 
царям. Затем предсказания передавались в устной традиции, обрастали 
легендами и были обработаны в эпоху Маккавеев. В 538 г. персидский 
царь Кир, завоевав Вавилон, отпускает иудеев на родину, период пле-
нения заканчивается.

VIII–VI вв. до н. э. были очень важными для израильтян и иуде-
ев. В это время создаются многие пророческие книги, перерабатываются 
и дополняются книги, затем вошедшие в Пятикнижие. В политическом 
плане государственность терпит поражение, что затем длительное время 
вызывает попытки создания государства сначала, нового возрождения 
Израиля. В социально-экономическом плане растет имущественное не-
равенство, противоречия между богатыми и бедными достигают сильной 
остроты, что отражается и в книгах пророков, и в сохранившихся над-
писях. В VII–VI вв. изменяется и сам этнос. Первый еврейский этнос, 
напоминавший другие ближневосточные, сменяется другим — этносом 
теоцентрическим, мистическим, все надежды возлагающим на Бога, по 
сути, первым средневековым этносом. При этом народ остается генетиче-
ски тем же, однако радикально изменяется его мировоззрение и культура. 
В это время евреи становятся одной из пяти великих цивилизаций древ-
ности, благодаря тому религиозному перевороту, который они произво-
дят. Особенно важна в этом смысле деятельность Исайи. В последующие 
3,5 тысячелетия человечество все больше развивается под знаком того, 
что было сделано еврейской цивилизацией в этот период.

§ 7. Северо-западные и юго-западные семиты (Сирия, 
Финикия, Южная Аравия) в VIII–VI вв. до н. э.

В VIII–VI вв. продолжается развитие финикийских городов, с 
конца IX в. снова возвышается Сидон. Однако период полной незави-
симости городов подходит к концу. Со второй половины VIII в. асси-
рийские войска все чаще доходят до Средиземного моря, и финикийцы 
вынуждены им покориться (кроме Тира). С конца VII в. финикийские 
города-государства попадают в зависимость от Египта и Вавилонии.  
С возникновением Персидской державы во второй половине VI в. Фи-
никия вошла в ее состав, хотя города продолжали сохранять самоуправ-
ление и быть богатыми центрами торговли. Финикийский флот состав-
лял опору персидского могущества на море. Финикийцы продолжают 
создавать колонии, в том числе и в Западном Средиземноморье (об 
истории Карфагена см. § 15).

Финикийцы совершают дальние путешествия, наиболее извест-
ным из них была финикийская экспедиция, совершенная по поручению 
египетского фараона Нехао в конце VII в. до н. э. В течение трех лет 
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они обогнули Африку, выйдя в плавание через Красное море и вернув-
шись через Столпы Мелькарта (Гибралтар). Финикийцам были извест-
ны Азорские и Канарские острова, около 500 г. карфагеняне запретили 
кораблям других стран заплывать за пределы Гибралтарского пролива. 
Возможно, что финикийцам была известна и Америка, в частности Бра-
зилия (финик. и-барзил, «железный остров»), которую они тайно посе-
щали, вывозя оттуда железо. Об этом свидетельствует надпись VI в. из 
Параибы (восток Бразилии), в которой рассказывается о двухлетнем 
путешествии «через земли, разделенные рукой Баала», и более позд-
ние короткие надписи. (См. L. Delekat. Phönizier in Amerika. 1960.  
C. Gordon. L’Amérique avant Colomb. 1973).

В искусстве чувствуется подражание египетским и ближневосточ-
ным образцам, однако финикийские бронзовые, золотые и серебряные 
чаши с чеканными изображениями пользовались большим спросом, а 
при посредничестве финикийцев искусство Ближнего востока оказало 
влияние на Грецию и Италию. В это время у финикийцев греками заим-
ствуются знаки алфавита.

В Сирии продолжается развитие арамейских государств, сохра-
нился ряд староарамейских (или двуязычных арамейско-ассирийских) 
надписей того времени, однако разрозненные арамейские государства 
в IX–VIII вв. завоевываются Ассирией, что приводит к ее арамеиза-
ции. Арамейский все шире распространяется на территории Ассирий-
ской, а затем Нововавилонской и Ахаменидской держав. О языке см.  
К. Церетели. Арамейский язык. Тбилиси. 1982. St. Segert. Altaramäische 
Grammatik. 3. Aufl. 1986. Последним вошел в состав Ассирии Карке-
миш (717 г. до н. э.), здесь в 605 г. ассирийцы сражались в последний 
раз против мидян и вавилонян.

Вдали от центров культуры и политики развивались юго-западные 
семиты, по языку и религии родственные северо-западным и арабским 
бедуинам. Их центром была Южная Аравия (территория современно-
го Йемена). Государственность возникла здесь в конце 2 тыс. до н. э. 
Письменность сложилась на основе финикийской в нескольких разно-
видностях, древнейшие надписи относятся к VII в. до н. э. О языке 
см. Г. М. Бауэр. Язык южноаравийской письменности. М. 1966.

Древнейшим из южноаравийских государств было Минейское 
(1200–650 гг. до н. э.), по надписям известно около 25 минейских ца-
рей. В 950–115 гг. до н. э. существовало Сабейское царство, согласно 
Библии, царица Савская приносила дары Соломону. В древней Сабе 
руководили правители-жрецы, около 650 г. их сменяют цари Сабы, со 
столицей в городе Марибе. Здесь располагалась большая плотина, была 
высоко развита обработка камня, была известна стрельчатая арка. Со-
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хранились изделия из металла, керамика, ювелирные изделия, а многие 
древние цистерны используются до сих пор. Двумя другими государ-
ствами Южной Аравии были Хадрамаут и Катабан. Государства внача-
ле были организованы по племенному признаку, в Сабе господствовало 
племя сабеев, обычное выражение надписей — «Саба и племена», затем 
остальные племена были уравнены с сабеями, все были обязаны нести 
военную службу. «Катабан» означало и царство, и составляющие его 
племена. В социальной структуре различались племенная знать, зави-
симые от нее люди, чужеземцы и рабы. Земля находилась в руках царя, 
племенной знати и больших храмов. Многочисленными были храмовые 
прислужницы (гр. гиеродулы), им принадлежат «покаянные таблицы», 
в которых они раскаиваются в нарушении ритуальных предписаний и 
обетов. Царская власть вначале была ограничена советом старейшин, 
важнейшие вопросы решало собрание племен. Затем власть царя уси-
ливается, царь сам раздает землю. Власть царя была наследственной, 
его соправителем часто был сын. Взимались три поземельных налога. 
Налоги, в том числе десятина, уплачивались и храмам. Южная Аравия 
активно участвовала в торговле, из нее вывозились благовония, купцы 
занимались и посреднической торговлей, через их руки проходили това-
ры из Индии и Сомали. В конце VI в. на южном берегу Персидского 
залива возник г. Герры, основанный бежавшими из Вавилонии халдеями. 
Герры выступали посредниками между Южной Аравией и Двуречьем.

Религия южных аравийцев напоминала древнеханаанейскую и уга-
ритскую, почитанием пользовались Илаху (Аллаху), его жена ал-Лату, 
богиня Солнца аль-Узза, бог Луны Алмаках, богиня судьбы Манату 
и др. Культура Южной Аравии оказала влияние на эфиопскую, эфи-
опская письменность восходит к южноаравийскому алфавиту, сами эфи-
опы были выходцами из Южной Аравии. Остатки воспоминаний о ней 
сохранились в арабском фольклоре. Интересна она и для реконструкций 
прасемитской религии.

§ 8. Урарту в конце IX–VII вв. до н. э.  
Фригия и Лидия в VIII–VI вв. до н. э.

Территории, на которых впоследствии возникло государство Урар-
ту, находились на периферии ближневосточного культурного мира. Об-
ласть озера Ван ассирийцы около 1250 г. называют Уруатру, из чего 
впоследствии возникает Урарту и название библейской горы Арарат.  
В IX в. у жителей Урарту появляется клинописная письменность, заим-
ствованная из Ассирии. Язык урартов родствен хурритскому, и возмож-
но, некоторым восточнокавказским языкам (I. М. Diakonoff, Hurrisch 
und Urartäisch. 1971. I. М. Diakonoff, S. А. Starostin. Hurro-Urartian as 
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an Eastern Caucasian Language. 1986). Кроме клинописи, существовало 
и до сих пор не дешифрованное иероглифическое письмо. Сохранились 
клинописные царские надписи, письма и другие источники, к сожале-
нию, нат литературных произведений.

Ядром государства стала область между озерами Ваном и Сева-
ном, называемая обитателями Биа. Столицей была Тушпа (совр. Ван). 
Раскопки Урарту проводились в Кармир-Блуре, старом Тейшебаини 
близ Еревана с 1934 г. под руководством Пиотровского.

Уже первый известный царь Урарту Сардури Первый (835–
825 гг. до н. э.) называет себя «царем вселенной и стран Наири». Его 
сын Ишпуини (825–805 гг. до н. э.) около 10 лет правил один, а затем 
вместе с сыном Менуа (815–790 гг. до н. э.), оставившим особенно 
большое количество надписей. Цари совершали походы с 17 000 чел., 
в том числе 1 500 всадниками, против Этиу, и привели оттуда 20 тыс. 
пленных. С 23 тыс. они совершили поход на юго-восток на Парсуа и 
оттуда привели чуть ли не вдвое больше военнопленных. Сам Менуа ча-
сто совершал завоевательные походы в богатые лошадьми страны Этиу 
и в расположенную к югу от них страну Альзи. Царь позднехеттского 
государства Малатии и царь Тильгаримму (библ. Тогарма) вынужде-
ны были платить ему дань. Мирная деятельность Менуа и его предше-
ственников сводилась к строительству храмов, укреплений и каналов в 
области озера Ван, царь рассказывает также о закладке садов и вино-
градников.

Аргишти Первый (790–760 гг. до н. э.) еще дальше совершает 
свои походы. На северо-западе он дошел до долины Ардагана и около 
100 тыс. людей частично поработил, частично переселил в другие обла-
сти. Им был построен (или отстроен) нынешний Ереван (тогда Эри-
буни) и Армавир (Аргиштихинили). Стычки с ассирийскими войсками 
776 и 774 гг. были, по его словам, удачны для Урарту. Аргишти сжег 
страну Ман с городом Бушту.

Наибольший расцвет Урарту приходится на правление сына Ар-
гишти Сардури Второго (760–734 гг. до н. э.), однако тогда же на-
чинается и его постепенный упадок. Хотя царь и принудил к обороне 
слабого ассирийского правителя Ашшурнерари Пятого, подчинив себе 
страну Куммух к юго-западу от Малатии, однако снова был вынужден 
совершать походы против стран на северо-западе и северо-востоке. На 
юго-западе Урарту по-прежнему подчинялся Ман, но Парсуа больше не 
упоминается. К концу правления Сардури стычки с ассирийцами при 
Тиглатпаласаре Третьем привели к тяжелым поражениям и опустоше-
нию области озера Ван, а при его наследнике Русе Первом (734–714 гг. 
до н. э.) многие города были разрушены ассирийцами. В области Муца-
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цира и других областях Руса одержал успехи, но на севере ему нанесли 
тяжелое поражение киммерийцы, следовавшие во Фригию.

Последующие урартские цари занимались в основном строитель-
ной деятельностью, область их владений сильно уменьшилась. Аргишти 
Второй (714–680 гг. до н. э.) избежал нового столкновения с ассирий-
ским царем Саргоном Вторым и был оставлен в покое Синаххерибом. 
Руса Второй (680–655 гг. до н. э.) даже заключил с Асархаддоном 
союз, направленный против киммерийцев, на основании которого ему 
были выданы в 673 г. беженцы из Шубрии. Руса Третий (655–640 гг. 
до н. э.), бывший скорее всего узурпатором, направил Ашшурбанипалу 
посольство. Его сын Сардури Третий (640–620 гг. до н. э.), скорее 
всего признал себя вассалом ассирийцев. Около 620 г. Урарту под-
верглось набегу скифов и исчезло из истории. В 616–606 гг. мидяне 
подчинили себе страну маннев, а затем и Урарту. В 609 г. вавилоняне 
совершили первый поход на Урарту, а в 606 г. — на область в Урарту, 
называвшуюся «Дом Ханунии», вероятно, ныне Хнус, или Хыныс, по 
дороге на Эрзурум. Однако вплоть до 593 г. Урарту, страна маннеев и 
скифское царство (на территории нынешнего иранского Азербайджа-
на) все еще продолжали существовать как вассальные царства Мидии. 
Между 593 и 591 гг. все три вассальных царства были уничтожены ми-
дянами, погибли урартские крепости. Остатки урартов еще долго жили 
в этой области и грекам были известны как алародии.

Урарту было наследственной монархией, царь действовал по воле 
бога Халди. Государство было централизованным по образцу ассирий-
ского, областями управляли наместники. Кроме скотоводства, в Урарту 
развивалось цветущее земледелие. Урарту славилось также экспортом 
лошадей. Еще одним источником богатства была добыча и обработка 
металлов. Кузнецы изготовляли золотые, серебряные, медные и желез-
ные изделия на тогда нигде не превзойденном уровне.

Мотивы урартской пластики взяты из Малой Азии и Ассирии, 
портрет человека представлен бронзовой статуэткой чиновника из 
Тушпы с неполностью сохранившейся головой. Сохранились фигурки 
богов, для Урарту характерны маленькие сфинксы и другие смешанные 
фигуры из бронзы. Большую ценность представляют щиты и шлемы 
из бронзы с изображением львов, быков и других животных (бронзо-
вый шлем Сардури Второго из Кармир-Блура и др.). В Кармир-Блуре 
найдены следы и настенной живописи. Сохранилось ассирийское изо-
бражениее храма в Муцацире, его крыша напоминала греческие храмы. 
В храмах было несколько комнат. Бронзовые щиты располагались в ка-
честве посвятительных даров на внешних и внутренних стенах храма. 
Дворцы сооружались из кирпича, часто были трехэтажными.
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О религии урартов известно мало. Судя по надписям, кроме хур-
рито-урартских божеств почитались и аккадские. Наиболее почитае-
мыми были Халди, стоявший во главе пантеона, бог бури Тейшеба (ра-
нее Тешшуб) и Швини, божество солнца. Хутуини, возможно, была 
женой Халди. Жертвы были, скорее всего, кровавыми, о жречестве 
ничего не известно.

В целом цивилизация Урарту была продолжением хурритской, ее 
поздней фазой, однако эта цивилизация существовала в других услови-
ях, в раннем железном веке, что наложило отпечаток на ее культуру и 
на условия существования. В постоянной борьбе с внешними врагами 
ей не удалось создать выдающуюся литературу, однако замечательным 
было искусство. Культура Урарту стала предшественницей армянской 
и грузинской культур, ряд урартских слов сохранились в армянском и 
грузинском языках.

Фригийское государство существовало в центре Малой Азии, его 
столицей был Гордион в долине реки Сангария (Сакарья), по преда-
нию, основанный царем Гордием Первым. От него сохранилась надпись 
середины VIII в. лувийской иероглификой, в которой он именует себя 
«царем востока и запада». На востоке территория государства заходила 
за р. Галис (Кызыл-Ирмак), на севере выходила к Мраморному морю 
(Малая Фригия). Сын Гордия Мидас первый господствовал и над Ли-
дией (долиной реки Гедис). Об этих царях повествует Геродот. На вос-
токе влияние Фригии доходило до гор Тавра, на западе — до греческих 
ионийских и эолийских городов. Мидас был женат на гречанке и принес 
в Дельфийское святилище в дар золотой трон. При Мидасе расцвела 
фригийская металлургическая, ткацкая, деревообделочная промышлен-
ность. Фригийские изделия экспортировались в Грецию, посредничала 
Фригия и в работорговле. Фригийцы разрабатывали золотые место-
рождения на реке Пактол. По преданию, греки, а затем римляне за-
имствовали у фригийцев цветные фризы (лат. phrygium) под двускат-
ной крышей зданий, настенные ковры, искусство вышивки золотыми 
нитками, фригийский музыкальный лад, двойную свирель и кифару, 
разведение «ангорских» коз, декоративных роз и др. С VIII в. фригий-
цы пользуются алфавитом, близким к финикийскому, но уже переда-
ющему гласные. Возможно, что они явились посредниками в передаче 
грекам финикийского алфавита. Язык фригийцев был индоевропейским, 
был близок к древнегреческому и древнеармянскому, сами фригийцы, 
возможно, были выходцами с Балкан. (О языке см. I. М. Diakonoff,  
V. P. Neroznak, Phrygian. 1985). Сохранилось немного кратких надпи-
сей по-фригийски. В надписи на культовой нише («вратах бога») в скале 
из «Города Мидаса» царь носит греческие (ахейские) титулы «ванака» 
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и «лавагет», что свидетельствует о греческом влиянии, Фригия являлась 
связующим звеном между греками и Передней Азией, тесными были 
ее контакты с Урарту. Главную роль во фригийской религии играл культ 
Кибелы (шум. Кубабы или Кубау) и умирающего и воскресающего бога 
Аттиса. В этом культе были распространены оргиастические обряды и 
самооскопления жрецов.

В политическом плане Фригия поддерживала Урарту и государ-
ства Тавра против Ассирии. Приходилось ей бороться и с киммерийца-
ми, ударившими в VIII в. по Малой Азии. Уже Саргон Второй присое-
динил к Ассирии все таврские государства, создав широкий клин между 
Фригией и Урарту (713–708 гг. до н. э.). Союз Мидаса с государства-
ми Тавра непривел к желаемым результатам, фригийское наступление 
сорвалось. Около 680 г. фригийцы заключили союз с киммерийцами, 
совершив набег на Мелитену, а затем в союзе с Мелитеной и халдами 
начали войну с Урарту и переметнувшимися к нему киммерийцами. Вой-
на явилась роковой ошибкой фригийцев: около 675 г. царь Руса Второй 
разгромил союзников, а Фригия была отдана на разграбление кимме-
рийцев, Мидас погиб. Формально Фригия стала ассирийской провин-
цией, но реально в ней господствовали киммерийцы и треры, опусто-
шавшие ее около 20 лет. Затем Фригия стала зависимой от Лидии.

Царь Лидии Гигес, основавший новую династию, вел активную 
внешнюю политику. То он боролся с киммерийцами, вступая в союз с 
Ассирией, то вместе с Псамметихом объединялся против ассирийцев. 
Он погиб в борьбе с кочевниками, взявшими столицу Лидии Сарды. 
Его сын ардис (около 651–613 гг. до н. э.) воспользовался победой 
скифов под руководством царя Мадия над киммерийцами и занял боль-
шую часть Малой Азии. Он изгнал остатки киммерийцев и завоевал 
ионийские города-государства на побережье, кроме Милета, борьба с 
которым продолжалась еще долго. Лидяне поддерживали аристократов 
и не смогли завоевать города, где установилось демократическое прав-
ление (Клазомены, Милет).

После разгрома мидянами Урарту и скифов неминуемо назревала 
война между Мидией и Лидией, начавшаяся в 590 г. В союзе с Лиди-
ей выступали Фригия, Табал (Киликия), Азиатская Фракия (треры) и 
Понт, а также остатки киммерийцев и Тогарма. О событиях того вре-
мени повествуют пророк Иезекииль (Гл. 38–39) и Геродот. Союзники 
перешли верхний Евфрат и угрожали сирийским и бывшим урартским 
территориям. Однако мидийцам удалось оттеснить их до р. Галис, кото-
рая согласно мирному договору между царем Лидии Алиаттом и царем 
Мидии Киаксаром, заключенным после затмения солнца 28 мая 585 г. 
и стала границей между Лидией и Мидией. Лидия сохранила свою не-
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зависимость до 546 г., когда она была завоевана персидским царем Ки-
ром Вторым. Имя ее последнего царя Креза стало символом богатства. 
Именно в Лидии начали чеканить первые в мире монеты (из золота), 
затем чеканка монет появляется в Греции и Персии. Лидийский язык 
относится к хетто-лувийским, лидийцы (как и фригийцы) явились про-
должателями традиций Хеттского царства 2 тыс. до н. э. Отдельные 
хетто-лувийские народы (ликийцы, карийцы) продолжали свое суще-
ствование вплоть до римской эпохи. Фригийцы и царство Мелитены 
(дом Тогармы), вероятно, сыграли большую роль в генезисе армянско-
го этноса (наряду с царством Урарту), первые упоминания о котором 
относятся к VI в. до н. э. Территории бывшего царства Урарту стали 
персидской сатрапией Армения, в отдельные сатрапии были выделена 
Лидия, Фригия и Киликия. Начатая еще при Мидасе «царская дорога» 
соединила страны Эгейского моря с Востоком.

§ 9. Ассирия в VIII–VII вв. до н. э.

Шамшиадад Пятый (824–810 гг. до н. э.) умер в молодости, и его 
сын и наследник престола Ададнерари Третий (806–782 гг. до н. э.) 
был еще очень мал, поэтому в стране правила его мать Саммурамат, 
вавилонская принцесса, организовавшая походы против мидян и манне-
ев и подчинившая восставшую Гузану (Телль-Халаф). Греки называли 
ее Семирамидой, повествуя о ее завоевательных походах до Индии и 
Эфиопии, они приписывали ей также устройство «висячих садов» в Ва-
вилоне, в действительности созданных Навуходоносором Вторым (см. 
например Диодор, кн. 2). Время правления Семирамиды греки относи-
ли в даликое прошлое — XXIII–XXII вв. до н. э., считая ее мужем 
Нина, основателя Ниневии, а сыном — Ниния.

В 806 г. Ададнерари взял бразды правления в свои руки и провел 
многочисленные походы, прежде всего против мидян. В Сирии он также 
был несколько раз, а в 804 г. дошел до Газы в Палестине. Однако Да-
маск ему завоевать не удалось, а на другие города он наложил большую 
дань. С вавилонским царем Эрибамардуком (795–764  гг. до н. э.) 
Ададнерари заключил договор о дружбе и помог ему в борьбе с итуре-
ями, одним из многочисленных арамейских племен. От Ададнерари со-
хранилось немного надписей, от его преемников — совсем никаких нет.

Салманассар Четвертый (782–772  гг. до н. э.) 6 раз проводил 
походы против Урарту и в 773 г. — против Дамаска. Его наместник 
Шамшиилу приписывает себе победу над Урарту, не упоминая о царе. 
Ашшурдан Третий (772–754  гг. до н. э.) изредка совершал походы в 
Сирию. В стране в это время бушевали эпидемии (в 765 и 759 гг.) и 
восстания (в 762–759 гг. до н. э.). Ашшурнерари Пятый (754–746  гг. 
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до н. э.) в 754 г. вторгся в североассирийский город Арпад, навязав ему 
вассальный договор, частично сохранившийся. В случае нарушения до-
говора Арпаду грозили страшные кары богов.

В 746 г. в Ассирии произошел переворот, и на престол взошел 
Тиглатпаласар Третий (746–727  гг. до н. э.), возможно, младший сын 
Ададнерари Третьего. В том же году он совершил поход к границам 
Вавилона. Царь отменил привилегии городов, в том числе Ашшура и 
Харрана, что, конечно же, вызвало их недовольство. Количество про-
винций было увеличено, маленькие зависимые владения превращены в 
провинции. Царь проводил политику переселений, при этом в стране 
все более распространялся арамейский язык. Даже в придворной кор-
респоденции из Калаха и Ниневии все чаще встречаются арамеизмы.  
В 745 г. Тиглатпаласар вторгается в Вавилонию для борьбы с арамейски-
ми племенами, в 744 г. сражается с мидянами, в 743 г. совершает поход 
против Арпада, а затем сражается с царем Урарту Сардури, впослед-
ствии снова возвращается в Арпад и захватывает его в 741 г. В 740 г. 
ему подчинились и другие арамейские города, в 735 г. царь вторгается в 
Урарту. В Сирии в 738 г. еще раз создается антиассирийская коалиция, 
разгромленная Тиглатпаласаром. Рецин дамасский и Менахем израиль-
ский должны были платить ему дань. В 734 г. он снова вторгается в Си-
рию, проходит через Израиль до Газы, впервые оказавшись на границе 
Египта. В 733 г. Дамаск и Израиль еще раз создают антиассирийскую 
коалицию. В 732 г. Тиглатпаласар берет штурмом Дамаск, Рецин был 
убит. В антиассирийской коалиции участвуют и арабы, арабская царица 
Забибия в 738 г. должна была платить дань, ее преемница Самсия от-
казалась от уплаты дани и была оттеснена Тиглатпаласаром в пустыню. 
В 731 г. Тиглатпаласар вторгается в Вавилонию, свергает арамейского 
царька Укинзера и в 729 г. объединяет Ассирию и Вавилонию. Его ва-
вилонское имя было Пулу, он руководил отправлением обычных вави-
лонских культов. Резиденцией Тиглатпаласара был Калах, в котором он 
построил «дом Хилани» по сирийскому образцу и перестроил для себя 
дворец Салманассара Третьего, наполнив его сокровищами, рельефы на 
стенах дворца запечатлевали победы Тиглатпаласара. Наряду с изобра-
жениями войны и охоты во дворце есть и культовые изображения.

Сын Тиглатпаласара Салманассар Пятый (727–722  гг. до н. э.) 
сохранил под именем Улулая персональную унию с Вавилоном и продол-
жал политику отца, надписи Салманассара были уничтожены его пре-
емником, поэтому о его деятельности нам известно немного. В 724 г. он 
совершил поход против Самарии, трехлетную осаду которой ему завер-
шить не удалось, т.к. он был свергнут Саргоном Вторым (722–705  гг. 
до н. э.), возможно, своим младшим братом. Саргон снова восстановил 



280 Том II

старые привилегии. Во внешней политике он был чрезвычайно активен, 
хотя и не всегда добивался успеха. В 721 г. пала Самария, Израиль стал 
провинцией Ассирии. Зато Вавилония в 722 г. освобождается от асси-
рийцев в союзе с эламским царем Хумбанигашем Первым (742–717  гг. 
до н. э.). В 721 г. Саргон и Хумбанигаш сражаются при Дере, и, скорее 
всего, побеждает Хумбанигаш. В 720 г. Саргон вторгается в Сирию, 
подавляя восстание Илубади из Хаша, затем проводит еще несколько 
походов, в том числе в 719 г. в царство Ман, в 718 и 717 гг. снова в Си-
рию, в 714 г. в Урарту. Этому походу посвящена самая длинная надпись 
Саргона. В 711 г. проводится поход в Палестину для наказания Ашдода 
и других городов. В 709 г. Мидас фригийский был вынужден платить 
дань, в 710 г. произошел поход на Вавилонию, Мардукапалиддин был 
вынужден бежать на юг, а вавилоняне приняли Саргона как освобо-
дителя. Он стремился выполнить желания жрецов Вавилона, Урука и 
других городов. Саргон называл себя «правителем Вавилона», оставил 
строительные надписи и восстановил старое право. В Ашшуре Саргон 
обновил храм Ашшура и украсил его, в Калахе провел работы во дворце 
Ашшурбанипала. К северу от Ниневии он решил построить новую сто-
лицу — Дур-Шаррукин. Вначале он построил лишь небольшой храм 
для семи главных богов, на террасе высотой в 14 м на северо-востоке 
города была заложена цитадель с дворцом. Вход во дворец охраняли 
статуи быков, а 5-тиметровый Гильгамеш на рельефах убивал быка. На 
стенах дворца по-прежнему находились военные изображения, часто 
встречаются и мифологически-символические сцены. Рельефы изобра-
жают ряд придворных, воинов и слуг, приносящих жертвы. Мотивы 
глиптики соответствуют рельефам, часты мифологические изображения. 
Мотив животных у дерева жизни и другие часто созданы с тончайшим 
чувством гармонии. Дур-Шаррукин остался незавершенным. В 705 г. 
Саргон отправился в поход в горы Западного Ирана и был там убит и 
оставлен на съедение птицам.

Его сын Синаххериб (705–681  гг. до н. э.) был в то время прави-
телем южной Армении и Вавилонии. Он оставил Дур-Шаррукин, сна-
чала возвратившись в Ашшур, а затем (с 701 г. до н. э.) — в Ниневию. 
Затем Синаххериб разгромил армию вавилонян, арамеев и эламитян, а 
в 702 г. совершил поход в западный Иран против касситов, стран Эл-
липи и наложил дань на мидян. В 701 г. до н. э.Синаххериб предпринял 
знаменитый поход против коалиции финикийских и палестинских кня-
зей с Египтом. Об этих событиях сообщают сам Синаххериб, Ветхий 
Завет и Геродот. Иерусалим чудом спасся от ассирийцев, возможно, в 
их лагере произошла эпидемия. В 698 г. до н. э.царь совершил поход 
на южную Армению, оставив надпись в Джуди-даге. В 696 и 695 гг. 
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его полководцы воевали в Киликии и Тильгаримму, подавляя восстания. 
При Синаххерибе греки и финикийцы построили в Ниневии и Борсиппе 
флот боевых и транспортных судов. Этот флот затем был использован 
в сражении с Эламом. В 690 г. царь совершил поход против арабов, а в 
689 г. — против Вавилона, город был захвачен и полностью уничтожен, 
храмы разграблены, 8 лет город оставался необитаемым. В эпосе о тво-
рении и новогоднем культе Мардук был заменен Ашшуром, был создан 
даже рассказ о том, что Мардук согрешил перед богами и был поставлен 
перед судом. Синаххериб занимался также строительством ороситель-
ных сооружений, а возле нового дворца в Ниневии были поставлены 
30-тонные колоссы быков, во дворце находилось множество рельефов, 
наиболее многочисленны изображения битв, также часты изображения 
животных и растений. Последние восемь лет правления Синаххериба 
протекали без больших войн, но были омрачены борьбой за трон.

В конце 681 г. произошло восстание, Синаххериб был убит в храме 
Нинурты. Его преемник Асархаддон (681–669  гг. до н. э.) был вавило-
нофилом и вначале боролся за власть с братьями, которые впоследствии 
сбежали в Урарту. При нем Вавилон начинает отстраиваться, однако 
храм Мардука оставался недостроенным. Асархаддону пришлось вое-
вать с арамеями и эламитами. В 679 г. Асархаддон установил гарнизон 
на египетской границе, в Арце, в 677 г. — подавил восстание в Сидоне, 
а в 674–673 гг. до н. э.отправился в поход на Египет. Первый натиск 
был отражен, но в 671 г. полководец Шанабушу победил царя Тахар-
ку, Асархаддон вторгся в Египет и захватил Мемфис. После изгнания 
Тахарки Асархаддон посадил в Египте 21 правителя с ассирийскими 
«советниками». Асархаддон сражался с арабами на юге и скифами на 
севере, в 679 г. ассирийцы помешали продвижению вождя киммерийцев 
Чишписа на юг. В то же время Асархаддон заключил договор с вождем 
скифом Партатуа и отдал ему в жены дочь. Воевал Асархаддон и в 
Иране, с царством Ман, в 674 г. ставшем независимым. Вождь мидян 
Кшатрита нанес ассирийцам тяжелые поражения. В 672 г. наследником 
престола был назначен младший сын Ашшурбанипал. В 669 г. двое из 
назначенных Асархаддоном египетских правителей перешли к Тахарке. 
Асархаддон послал Шанабушу в поход и сам отправился вслед за ним, 
однако в дороге умер (в Сирии или Палестине).

Ашшурбанипал (669–627 гг. до н. э.), которого вначале предна-
значали на должность жреца, был образованным человеком. Его внеш-
няя политика вначале была успешной. В 668 г. было подавлено восстание 
в Египте. Однако в 664 г. снова восстал Танутамун, и Ашшурбанипал 
преследовал его на юг. Наконец, в 656 г. Псамметих, назначенный Аш-
шурбанипалом наместником Саиса, изгоняет ассирийцев с помощью 
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карийских и ионийских наемников. Ашшурбанипал решил оставить 
Египет в покое, однако в 652 г. начинается восстание в Вавилоне под 
руководством брата Ашшурбанипала Шамашшумукина. Ашшурбани-
пал осадил Вавилон, и в 648 г. предпринял штурм. Шамашшумукин 
бросился в пламя горящего дворца, однако сам Вавилон не был разру-
шен. Около 30 лет продолжались сражения с эламитянами, наконец в 
640 г. Сузы были взяты и разрушены, а после подавленного в 639 г. 
восстания история независимого Элама закончилась. Самым большим 
достижением в культуре того времени была созданная Ашшурбанипа-
лом библиотека в Ниневии, имеющая предшественницу в лице собра-
ния хеттских царей в Хаттусе. Множество текстов были переписаны 
заново, т.н. новоассирийской клинописью. Возле дворца Синаххериба 
был построен новый. На рельефах особенно часты изображения охоты и 
сцены из воен с эламитянами. В религии в это время господствовал тра-
диционализм, в литературе переписывались старые произведения. Язык 
вступает в новоассирийскую стадию, уже довольно сильно отличаясь от 
нововавилонского, все чаще используется арамейский.

Новоассирийская империя была первой мировой державой, однако 
она была внутренне непрочна и окружена внешними врагами, поэтому 
после смерти Ашшурбанипала она вскоре приходит в упадок. Около 
632 г. в Ассирии произошла гражданская война, Ашшурбанипал правил 
в Харране с 629 по 627 гг. В Ниппуре в 632–624 гг. до н. э. датиров-
ки осуществлялись по его старшему сыну и преемнику Ассуретелилани. 
Его полководец Синшумлишар также объявил себя царем. Младший 
сын Ашшурбанипала Синшаришкун (629–612 гг. до н. э.) правил в 
западной части страны. В 626 г. в Вавилоне власть захватил Набопала-
сар, основавший халдейскую династию. В то же время произошло втор-
жение скифов. В 625 и 623 гг. ассирийцы и вавилоняне сражались, и 
в конце концов ассирийцы были вынуждены уйти из Вавилонии. Еще 
одним противником Ассирии стала Мидия. В 616 г. натиск мидян был 
отражен, но в 615 г.они захватили Аррапху, а в 614 г — Ашшур, полно-
стью разграбленный и уничтоженный. Мидяне и вавилоняне вступили в 
союз для окончательного разрушения Ассирии, в 612 г. Калах и Нине-
вия были захвачены, все города были уничтожены, собственно Ассирия 
с северными провинциями присоединена к Мидии. Синшаришкун погиб 
в пылающем дворце. В Харране один из военных предводителей принял 
имя Ашшурубаллита Второго (612–609  гг. до н. э.), однако это не 
принесло успеха, в 610 г. Харран пал, хотя и не был разрушен.

Ассирия была прежде всего военным государством, хотя у нее и 
были достижения в культуре. Она также могла выступать посредником 
в передаче знаний народов Двуречья более западным народам, в част-
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ности грекам. Великая империя, первая в мировой истории, была раз-
рушена, к радости библейского пророка Наума, на юге, в Вавилонии, 
продолжалось развитие аккадской культуры. Нынешние ассирийцы го-
ворят на языке, представляющем собой позднюю стадию арамейского, и 
расселены в различных частях Кавказа и в Турции. Вряд ли в их жилах 
течет много процентов крови великих завоевателей, создавших ассирий-
скую державу.

§ 10. Вавилония в VIII–VI вв. до н. э.

В начале VIII в. в Вавилонии происходила борьба за трон, затем 
на престол вступает Эрибамардук (795–764  гг. до н. э.), заключивший 
договор с Ададнерари против итуреев. В 748–734 гг. правил Набо-
нассар, который, согласно грекам, ввел новую эру, с него начинается 
птолемеев канон вавилонских царей. В это время в Вавилонии все более 
поселяются арамеи, в 745 г. Тиглатпаласар прошел Вавилонию до моря 
и наказал непокорные племена. После смерти Набонассара в Вавилонии 
началась частая смена правителей, на короткое время правителем стал 
арамей Укинзер. В 731 г. он был осажден Тиглатпаласаром, и с 729 по 
722 г. Вавилонией управляли ассирийские цари Тиглатпаласар Третий 
(Пул) и Салманассар Пятый (Улулай). В 722 г. царем Вавилона стал 
халдей Мардукапалиддин Второй, сын Эрибамардука, заключивший 
союз с Хумбанигашем Эламским. В битве Саргон Второй потерпел по-
ражение, однако в 710 г. он взял реванш, Мардукапалиддин убежал на 
юг, а затем в Элам. Правителем Вавилона стал Саргон. Однако после 
его смерти в 703 г. на престол вернулся Мардукапалиддин, который, 
впрочем, через 9 месяцев снова был вынужден бежать, после того как 
Синаххериб разгромил коалицию Вавилона, арамеев и эламитов. Си-
наххериб назначил царем Вавилона Белибни (703–700  гг. до н. э.), 
воспитанного в Ассирии. Затем наместником в Вавилоне стал старший 
сын Синаххериба Ашшурнадиншум (700–694  гг. до н. э.), при этом 
снова не обошлось без стычки с Мардукапалиддином. Впоследствии 
в Вавилонию вторгся эламит Халлутуш и изгнал Ашшурнадиншума, 
поставив наместником Нергаль-ушереба. Его преемником стал Муше-
реб-Мардук (693–689  гг. до н. э.), а Халлутуш был убит. В 689 г. 
Вавилон был уничтожен и разграблен Синаххерибом, и 8 лет оставался 
необитаемым. При Асархаддоне Вавилон, в том числе храм Мардука, 
снова отстраивается. При Ашшурбанипале в Вавилоне правил его брат 
Шамашшумукин (669–648  гг. до н. э.), который в 652 г. восстал. Аш-
шурбанипал разгромил коалицию, созданную братом, осадил Вавилон и 
взял его в 648 г. штурмом, Шамашшумукин погиб в пламени дворца. 
Наместником Вавилона стал Кандалану (648–627  гг. до н. э.).
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После его смерти и междуцарствия в Вавилоне стала править 
новая, халдейская династия, основателем которой стал Набопаласар 
(626–605  гг. до н. э.), отразивший нападения ассирийцев. При нем 
восстанавливаются храмы и каналы Вавилона. Его сын Навуходоносор 
Второй (Набу-кудурри-уццур, 605–562  гг. до н. э.) стал последним 
выдающимся правителем Вавилонии. Уже в 607 г. он предводитель-
ствовал вавилонской армоей, а в 605 г. был послан в Сирию для борь-
бы с фараоном Нехао. У Каркемиша он одержал победу и преследовал 
египтян до Хамы. В это время умирает Набопаласар, и Навуходоносор 
возвращается домой. Почти каждый год он проводил походы в Сирию, 
в 603 г. был разграблен Аскалон, в 601 и 567 гг. он пытался вторгнуться 
в Египет, но успеха не добился. Два похода Навуходоносора в Иудею 
598–597 и 589–587 гг. до н. э. привели к уничтожению Иерусалима 
и «вавилонскому пленению» иудеев. Благодаря упоминаниям в Библии, 
Навуходоносор стал одним из самых известных древних царей, в том 
числе на Руси. При его дворе, по преданию, жил пророк Даниил, верно 
раздадывавший сны царя. Библия приписывает Навуходоносору поме-
шательство и уход от людей, однако в кумранских фрагментах («молит-
ва Набонида») уход от людей приписывается его преемнику Набониду, 
что, возможно, более верно. С 586 по 573 гг. до н. э. Навуходоносор 
осаждал Тир. Администрацию страны он построил по образцу ассирий-
ской, создав вторую на Ближнем Востоке «мировую державу». Наву-
ходоносор укрепил Вавилон, построив двойную стену вокруг старого 
города и тройную внешнюю, храм Мардука Эсагила с зиккуратом Эте-
менанки превзошел все ранние строения, а достраивание зиккурата на-
вело авторов Библии на мысль о «вавилонской башне». В 60 км к северу 
от Вавилона он построил «мидийскую стену», по греческим источникам, 
достигавшую 30 м высоты. На северо-западе города им были построены 
два дворца на берегу Евфрата с сотнями комнат и внутренними дворами. 
На восточной стороне храмового комплекса находилась улица новогод-
них процессий Мардука. Великолепны рельефы на стенах, изображаю-
щие мифических и реальных животных. Был возобновлен и храм Набу 
Эзида в Борсиппе.

Сын Навуходоносора Авилмардук (562–560  гг. до н. э.) пра-
вил недолго, и, возможно, был устранен в качестве конфликта со жре-
цами Мардука. Его наследником стал Нергальшаруцур (560–556  гг. 
до н. э.), полководец Навуходоносора, в 557 г. совершивший поход в 
Киликию. Его сын Лабашимардук (556) ребенком взошел на трон и 
через несколько месяцев пал жертвой жрецов.

Ему наследовал Набонид (556–539  гг. до н. э.), происходив-
ший из Харрана, его отцом был Набубаласаракба. Мать Набонида 
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Ададгуппи, жрица бога Сина в Харране, переселившаяся в Вавилон, 
достигла возраста 103 лет и умерла в 547 г., в честь нее сын соору-
дил две стелы. В 555 г. Набонид совершил поход в Киликию, а за-
тем в Сирию. Он, согласно надписям, строил в вавилонских городах 
и интересовался старыми памятниками архитектуры, поэтому его ино-
гда называют «археологом на троне». В дальнейшем у него наметился 
конфликт с вавилонянами (на почве поклонения харранскому Сину и 
пренебрежения Мардуком), и он был вынужден переселиться на 10 лет 
в северную Аравию, его представителем в Вавилоне в это время был 
Белшаруцур (Балтасар книги Даниила). Для борьбы с Киром Вторым 
персидским он заключил союз с Астиагом мидийским, который в 550 г. 
был свергнут Киром, затем с Крезом лидийским, также побежденным в 
546 г. Набонид остался в одиночестве, и в 542 г. возвратился в Вавилон.  
В Уре он построил новый дворец и храм, и стремился обновить стены 
Вавилона. Однако правирь ему осталось недолго, в 539 г. Кир разгро-
мил войско Набонида и вошел без боя в Вавилон. Жрецы приветствова-
ли его как восстановителя почитания Мардука. Набонид сдался и полу-
чил во владение удел в Восточном Иране.

Нововавилонское государство прекратило свое существование, 
Вавилония стала провинцией Персии, а затем государства Селевкидов и 
Парфии. Еще полтысячелетия продолжалась традиция обучения клино-
писи в школах и развивалась вавилонская культура. Язык этого време-
ни относится к нововавилонской фазе, шрифт несколько отличается от 
новоассирийского, пытаясь приблизиться к старовавилонскому, но это 
было уже невозможно. Сохранились некоторые литературные произве-
дения (гимны богам, «Сказание о Набониде» и др.) и немало математи-
ческих и астрономических текстов. Взятие Киром Вавилона стало кон-
цом политической истории Месопотамии, завершением ее 2,5 тыс. лет 
истории. Вавилония, бывшая ее самой культурной областью и наследни-
ком Шумера, повлияла, конечно же, на последующую персидскую куль-
туру. Это был и конец аккадской цивилизации, преемниками которой, в 
известном смысле, можно считать Персию, северо-западных семитов и 
Грецию, и даже Этрурию.

§ 11. Элам в VIII–VI вв. до н. э.

В IX–VII вв. восточные долины прежнего Элама, включая древ-
ний Аншан, заняли персы. Об Эламе долго не было никаких упоми-
наний, вплоть до 821 г. до н. э., когда анналы Шамши-Адада Пятого 
сообщают о гражданской войне в Эламе, имевшем границы от Бит-Бу-
наша до Парсуаша. Начиная со второй половины VIII в., об Эламе по-
вествует «Вавилонская хроника», кроме того, существуют новоэламские 
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надписи VIII–VII вв., документы и архивы. Элам также упоминается в 
анналах ассирийских царей.

Предком-основателем династии эламских царей был Хумпан-
тахрах, под 742 г. Вавилонская хроника сообщает, что Имбанигаш 
(Хумпаникаш) взошел на трон в Эламе. Этот царь был союзником Ме-
родаха-баладана (Мардукапалиддина) Второго в его борьбе с Ассири-
ей. В 720 г. Хумпаникаш (Хумбанигаш) нанес серьезное поражение 
Саргону Второму при Дере по пути от Элама к Тигру. В самом Иране в 
начале VII в. на северо-восточных и восточных границах Элама суще-
ствовали независимые (или полунезависимые) маленькие государства: 
Эллипи (Элимаида), Паширу, Аншан, Парсуаш, Худимери и др.

Первый новоэламский царь, от которого дошли надписи — Шу-
тур-Наххунте (Шутрук-Наххунте Второй), сын сестры (и возможно, 
жены) Хумбанигаша от Интатту (возможно, брата Хумбанигаша). 
Он правил с 717 по 699 г., вначале под традиционным титулом «царь 
Аншана и Суз», однако затем Аншан стал автономным (или независи-
мым). Царь заявляет, что он расширил страну при помощи своих пред-
ков-покровителей: Хутелутуш-Иншушинака, Шилхина-Хамру-Лака-
мара и Хумпан-Ниммены (II?). Возможно, что он завоевал территории 
на северо-западе Элама (Каринташ и Арман).

В 699 г. Шутрук-Наххунте был свергнут своим младшим братом 
Халлушу-Иншушинаком. Меродах-баладан в это время переселился на 
эламскую территорию, в Нагиту. Синаххериб разорил эламский берег 
при помощи флота из финикийцев и греков-киприотов (694 г. до н. э.), 
однако оставил незащищенным тыл, и Халлушу-Иншушинак напал на 
Вавилонию и взял сына Синаххериба Ашшурнадиншуми заложником в 
Элам. Однако в следующем году войска эламитян и вавилонян потерпе-
ли поражение в центре Вавилонии. Халлушу-Иншушинак возвратился 
в Сузы, но жители города убили его и возвели на трон его сына Кутер-
наххунте (Четвертого), погибшего в 692 г. в результате восстания.

Его преемником стал Хумпан-ниммена (Третий), младший брат 
царя. В 691 г. он вторгся в Вавилонию в союзе с арамеями и вассаль-
ными государствами. Армия встретилась с ассирийцами у Халуле, на 
Тигре, битва закончилась вничью. В 689 г. Хумпан-ниммену разбил па-
ралич. Следующим царем был Хумпан-хальташ Первый (688–681 гг. 
до н. э.). Затем в стране снова обострилась борьба за власть, и царем 
стал Хумпан-хальташ Второй, в 675 г. совершивший набег на Сиппар. 
После 675 г. в Эламе снова было два царя. Уртаки, сын Хумпан-халь-
таша, в 665 г. вторгся в Вавилонию, а затем был убит своим соперником 
Хумпан-иншушинаком Вторым. Родственники Уртаки и Хумпан-халь-
таша Второго убежали к Ашшурбанипалу.
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Середина VII в. стала для Элама разрушительной, он снова принял 
участие в войне с Ассирией, которую вел Шамаш-шумукин, брат Аш-
шурбанипала. В Эламе в это время правил Темти-Хумпан-Иншушинак 
(663–653  гг. до н. э.), по-аккадски Теумнан. В 653 г. Ашшурбанипал 
вторгся в Элам и взял Сузы. Теумнан был обезглавлен. Царем Элама 
был назначен Хумпан-никаш Второй, сын Уртаки, его брат Аттахаме-
ти-Иншушинак (Аттамет) — царем Суз, а второй брат Таммарит — в 
Хетали. Как только ассирийские войска вышли, Хумпан-Никаш, а за-
тем Таммарит возглавили провавилонский альянс. Таммарит попытался 
объединить страну, что привело к новой гражданской войне, и в 648 г. 
в Эламе появилось еще два царя: Хумпан-хальташ Третий, сын Атта-
хамети-Иншушинака правил в Дур-Унташе и Мадакту, а Хумпан-Ахпи 
в Тупиле. В том же году снова вторгся Ашшурбанипал. Следующие 
вторжения последовали в 646–645, 642 и 639 гг. В 646–645 гг. во 
время самой тяжелой в истории Суз осады Хумпан-Хальташ попытался 
спрятаться в горах, но был выдан ассирийцам вместе с другими пред-
ставителями эламской знати обитателями Эллипи вблизи современного 
Керманшаха (644 г. до н. э.). В это время Кир Первый, дед Кира Ве-
ликого, бывший царем Аншана, признал главенство ассирийцев и дал им 
в заложники своего сына Арукку.

От Элама остались лишь отдельные мелкие княжества, однако в 
нововавилонский период вначале произошло некоторое улучшение. Набо-
паласар вернул в Сузы статуи эламских богов, захваченных Ашшурбани-
палом, и похоже, что эламитянам снова удалось объединить страну, но в 
596–595 гг. Навуходоносор Второй захватил Сузы, однако вскоре ушел 
оттуда, и Элам снова обрел независимость. Социально-экономические ус-
ловия новоэламского периода неизвестны, кроме информации из архивов 
царских мастерских в Сузах (VI в. до н. э.). Язык в это время вступает в 
новоэламский этап, исчезает ч, не произносятся конечные гласные, а глу-
хие между гласными и согласными переходят в звонкие: Хумпан-Хумбан.

Затем Элам признает верховенство царя Мидии Киаксара и ста-
новится одной из полунезависимых провинций Мидии. В 538 г. Элам 
переходит под власть Персии, но еще в 522–519 гг. в Эламе было три 
претендента на трон. Эламское государство прекратило свое существо-
вание, но надписи на эламском языке, хотя и с персидскими словами, 
продолжали создаваться и во времена Ахеменидов, сам язык, возмож-
но, сохранялся до X в. н. э. Эламская культура оказала влияние на древ-
неперсидскую, эламские рельефы повлияли на скульптуру времен Дария 
Первого. Эламская цивилизация, ровесница шумерской, надолго пере-
жившая свою дравидскую сестру — протоиндийскую цивилизацию, 
уступила место великой персидской.
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§ 12. Мидия и Персия в IX–VI вв. до н. э.

Иранские племена появляются на территории современного Ирана 
в начале 1 тыс. до н. э. (Некрополь в из Сиалка). На северо-востоке 
располагаются позднейшие согдийцы между Яксартом и Оксом (совре-
менными Сырдарьей и Амударьей), к югу от Окса (Амударьи) — бак-
трийцы. В 836 г. мидяне впервые упоминаются в ассирийских источни-
ках. В 715 г. в ассирийских анналах упоминается мидийский правитель 
Даякку (гр. Дейокес). Геродот сообщает о нем, что он основал Экбата-
ны (совр. Хамадан) и создал отряд телохранителей. Около 700 г. впер-
вые упоминаются персы, возможно, что тогда там началось правление 
династии Ахеменидов. Однако затем происходит новое вторжение ира-
ноязычных варварских племен на Ближний Восток. Киммерийцы (библ. 
Гомер) около 680 г. опустошают Урарту и соседние территории. Вместе 
со скифами, обосновавшимися в районе современного иранского Азер-
байджана, они частично находятся в подчинении второго мидийского 
царя Фраорта (Кшатриты), в 675 г. наследовавшего Дейоку. Фраорт, 
однако, вскоре попал в подчинение ассирийскому царю Ашшурбани-
палу, был низложен и умер (в 653 г.). Около трех десятилетий скифы 
(вторгнувшиеся около 650 г.) грабят окрестные области. Только Киак-
сару (Увахшатре), правившему с 625 по 585 г., удалось восстановить 
порядок в стране. Окрепшее новое мидийское государство втягивается 
в борьбу против Ассирии. Киаксар в союзе с вавилонским Набопала-
саром (626–605 гг. до н. э.) вторгаются в Ассирию. В 614 г. был за-
хвачен Ашшур, а в 612 г. — Ниневия, о чем с восторгом возвестил 
библейский пророк Наум. Последний поход Киаксара против лидийцев 
(при Алиатте) закончился миром при посредничестве Навуходоносора 
(585 г. до н. э.), граница Мидии и Лидии была установлена по р. Галис 
(Кызыл-Ирмак). Мидия стала считаться одной из великих «мировых 
держав», в этом качестве она известна и автору книги Даниила. После 
смерти Киаксара царство досталось его сыну Астиагу (585–550  гг. 
до н. э.). Царствование Астиага было эпохой мира и процветания, к 
этому времени относятся клад из Зивийе с множеством изделий из зо-
лота и мидийские скальные погребения.

Однако у мидян находятся опасные соперники — персы. Начало 
правления династии Ахеменидов (от легендарного основателя Хаха-
маниша) приходится на 700 г. Царь Кураш (Кир Первый) из Пар-
сумаша, согласно надписи его внука, Кира Великого, был царем Ан-
шана. Персия, очевидно, находилась под верховной властью Мидии 
и под мидийским влиянием. Персидские слова со значением «великий 
царь», «великий бог», «маг» и другая религиозная лексика имеют ми-
дийское происхождение. Возможно, что «маги» вначале были мидий-
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ским племенем, под их влиянием Ахемениды погребали своих умерших, 
что запрещалось зороастризмом. Сохранился ряд надписей, сделанных 
персидской алфавитной клинописью, приписываемых царям до Кира.  
В 550 г. персидский царь Кир Второй Великий (559–530  гг. до н. э.) 
побеждает Астиага и объявляет себя царем персов, мидян и эламитян. 
Начинается блестящая эпоха древнеперсидской империи Ахеменидов, 
вскоре покоривший весь Ближний и Средний Восток.

Однако наибольшее значение для мировой религиозной истории в 
этот период имели не страны Иранского нагорья, а восточно-иранские 
территории (современные Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан 
и Афганистан), т.к., вероятно, именно здесь возникла религия зороа-
стризма. Согласно позднему, сасанидскому преданию, отраженному в 
«Бундахишне» (гл. 34), Заратуштра действовал за 258 лет до Алек-
сандра Македонского, т.е. около 600 г. Его отцом был Порушасп, из 
рода Манушчихра, а матерью — Дугдав. У Заратуштры было три сына 
и три дочери, старший из которых (Исадвастар) стал главой жрецов 
(верховным мобедом). Однако реалии «Авесты» указывают на гораз-
до более раннее время, да и в самой традиции не упоминается боль-
шинство ахеменидских царей (кроме нескольких Дариев). И. М. Дья-
конов помещал Заратуштру между IX и VI вв. до н. э. Этимология 
имени «Заратуштра» вызывает споры, его деятельность связывают с 
царем Виштаспом (якобы правившим 120 лет и на 30 году правления 
ставшем зориастрийцем), однако вряд ли имеется в виду отец Дария 
Гистасп. Не следует безоговорочно отождествлять Заратуштру «Аве-
сты» и Зороастра греческих апокрифических магических произведений, 
который считался прежде всего магом. Возможно, что прототип гре-
ческого Зороастра жил в другое время (в VII–VI вв.), в другом ме-
сте (Вавилоне?) и не имеет ничего общего с Заратуштрой «Авесты», 
а кажущееся сходство имен может быть случайностью (имя «Зоро-
астр» может просходит от аккадского сочетания, обозначащего «семя 
Иштар», а имя «Заратуштра», возможно, означает « (имеющий) мно-
го (или: золотых) верблюдов»). Слишком уж противоположно по духу 
учение Заратуштры магизму, чтобы допустить, что легенды о магах мог-
ли связываться с историческим Заратуштрой. (см. J. Bidez, F. Cumont. 
Les mages hellénisés. Zoroastre, Ostanès еt Hystaspe d’après la tradition 
grecque. Т. 1–2. 1938).

Из «Авесты», от которой сохранились всего 5 книг, окончательно 
отредактированных в сасанидскую эпоху (III–VII вв. н. э.), привезен-
ной в Европу в конце XVIII в. Анкетилем дю Перроном, Заратуштре 
принадлежат лишь «Гаты» — древнейшая часть, содержащая гимны, 
написанные на архаическом языке. Другие части «Авесты» написаны 
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на «авестийском» языке, близко стоящем к санскриту и особенно к ве-
дическому языку. (Издание «Гат» с немецким переводом и комментари-
ем см. H. Humbach, Die Gatas des Zaratustra. Bd. 1–2. 1959. Русский 
перевод отдельных гимнов Авесты см. И. Стеблин-Каменский, Авеста. 
Избранные гимны. Из Видевдата. М. 1993. О зороастрийцах вообще 
см. М. Бойс. Зороастрийцы. Верования и обычаи. СПб. 1994).

Мир представлялся Заратуштре местом борьбы доброй и злой 
сил — Ахура-Мазды и Ангро-Майнью. Возможно (хотя это и не за-
свидетельствовано в «Авесте»), что ко времени Заратуштры восходит 
идея рождения двух братьев из вечного Абсолюта, беспредельного вре-
мени — Зурвана (гр. Айон), бытовавшая долгое время лишь в устной 
традиции. В нынешнем мире борются добро и зло, у Ахура-Мазды и 
Ангро-Майнью существуют многочисленные помощники, в том числе 
6 Амеша-Спента («бессмертных святых»), вместе с Ахура-Маздой 
составляющие священную семерку. Идея семи верховных существ, ско-
рее всего, взята из Вавилона, и затем проникла в иудейство и раннее 
христианство (ср. Апокалипсис Иоанна с 7 семью духами). Арийское 
деление божеств на дэвов и асуров здесь сохраняется, но изменяется 
его знак: асуры (представленные Ахурой) хорошие, дэвы — плохие, 
что, конечно, отражает и реальные противоречия между иранцами и ин-
доариями, и теологическое отвержение Заратуштрой политеизма. Аху-
ра-Мазда и Ангро-Майнью выступают и как два равнозначных творца, 
первый создает все хорошее, в том числе Иран и окрестные арийские 
страны, другой — все плохое. Имя бога «Мазда» некоторые понима-
ют как «премудрый», нам кажется, что оно родственно славянскому 
«мзда» и греческому мисяов» и означает «воздаяние». Скорее всего, 
уже Заратуштра развивал идеи «конца света» с воскресением мертвых 
и страшным судом, на котором праведным и грешникам будет воздано 
по заслугам. Суд наступит через 3000 лет после Заратуштры, в это 
время появится и третий спаситель — Саошьянт, который родится от 
семени Заратуштры (спасители появляются через 1000 лет, в качестве 
первого из них — Хушидара зороастрийские маги могли рассматривать 
Иисуса, ср. Мф. 2). У души, по учению Заратуштры, существовал фра-
ваши («ангел-хранитель»), побуждавший ее к добрым делам, эта идея 
явно происходит из Междуречья (ср. представления о ламассу, шеду и 
других духах-покровителях). Гимны, написанные Заратуштрой, отлича-
ются поэтической силой и глубиной религиозного чувства.

Однако в дальнейшем к этому изначальному дуализму (особенно в 
народе) прибавилось почитание и других божеств, что нашло отражение 
в позднейших частях «Авесты» (например, Митры, Тиштрьи, т.е. Сири-
уса и др.). Религиозные законы и установления, записанные в Видевда-
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те, отличаются архаичностью. Нет никаких следов империи Ахеменидов, 
общество еще довольно примитивно, земледелие считается «наилучшим 
благом» для ариев, высоко ценится собака, наказание за ее убийство 
выше, чем за убийство беременной женщины. Предписываются отдание 
трупов на съедение животным и птицам, поощряются кровнородственные 
браки. Создается канон гимнов, впоследствии ставших официальными, 
и мифологическая история: «золотой век» Йимыъинд. Яме, затем нака-
зание, Йима прячет семя животных и людей в сооруженном им «варе» 
(очевидно, оригинальная переработка идеи потопа). Религия Ирана ахе-
менидской и более поздней эпохи не была чисто зороастрийской, пред-
ставляя собой соединение зороастризма с народными, политеистическими 
верованиями, однако эта религия сильно повлияла на окрестные народы, 
прежде всего на иудеев, вероятно, заимствовавших из зороатризма ряд 
идей (высокая роль ритуальной чистоты, страшный суд, ангелы, воз-
можно, идею мессии, ср. Саошьянта, приходящего в конце времени), 
хотя здесь приходится быть весьма осторожным, т.к. эти идеи очень дол-
го существовали в устной традиции. Оказал зороастризм влияние и на 
греческую философию и религиозные течения античности, из иудаизма 
зороастрийское влияние перешло в христианство, особенно в различные 
секты (богомилы, альбигойцы и др.). Подвергся зороастрийским влияни-
ям и ислам, особенно шиитский, и даже тибетский буддизм, и возможно, 
религия древних славян. (см. об этом Б. И. Кузнецов, Древний Иран и 
Тибет. История религии бон. СПб. 1998).

Таким образом, благодаря появлению новой религии, Персия ста-
новится одной из пяти великих цивилизаций древности. Зороастризм 
представлял собой развитие арийского политеизма, религии, зафиксиро-
ванной в «Ригведе», но вместе с тем и его отрицание. Зороастризм — 
не политеизм, но еще и не монотеизм, т.к. в нем прежде всего сильны 
дуалистические представления. В религиозном развитии человечества 
зороастризм представляет собой отдельную ступень, более высокую, 
чем государственный политеизм предшествовавшей эпохи архаики и со-
временной ему древности, но более низкую, чем монотеизм. Он оставал-
ся национальной религией Ирана, но его значение для идейной истории 
человечества намного больше, чем любой другой этноцентричной рели-
гии (кроме, конечно, иудейской).

§ 13. Индия в VIII–VI вв. до н. э.

Если предыдущий период индийской истории можно назвать «ве-
дическим», то рассматриваемый нами заслуживает название «перио-
да упанишад». Политическая история этого времени известна плохо 
(вероятно, в Индии существовали небольшие государства, борющиеся 
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между собой, арии осваивали долину Ганга), надписей по-прежнему 
нет, однако в это время создаются комментарии к Ведам — брахманы, 
араньяки и упанишады, в которых учение Вед коренным образом пе-
реосмысливается. Как и Веды, комментарии к ним существуют в уст-
ной традиции. Происходит переход от политеизма Вед к пантеисти-
ческой системе, в которой главную роль играет Абсолют — Брахман, 
тождественный с человеческой душой — Атманом (тат твам аси-ты 
есть То). Утверждение идеи всеобъемлющего Абсолюта и составляет 
главную цель Упанишад. Абсолют и есть истинное бытие (сат), все 
остальное бытие рассматривается как небытие (асат). Особую роль 
приобретает понятие кармы — судьбы как ответственности за поступ-
ки человека. Теперь считается, что душа претерпевает различные пе-
рерождения, в каждом из которых терпит наказание за совершенные 
проступки. Вырваться из цепи перерождений можно, постигнув в себе 
Абсолют. Появление в Индии примерно в VIII в. идеи переселения 
душ, затем распространившейся по всему культурному миру и уже в 
VI в. достигшей Греции (пифагорейцы, орфики), нуждается в объяс-
нении. Она не была присуща древним ариям и не засвидетельствована 
в Ведах. Возможно, что здесь сказалось влияние покоренных местных 
народов, которые, как и многие другие первобытные племена, верили 
в переселение души деда во внука, а также в возможность переселения 
душ выдающихся колдунов (шаманов) в иное тело. Это представление 
было философски обработано ариями и соединено с идеей кармы, пре-
вратившись в общий для всех живых существ (а не только для челове-
ка) космический закон. Понятно, что подобные идеи были протестом 
философов против ритуализма Вед, однако в целом Упанишады не 
борются против Вед, а наоборот, опираются на их авторитет, трактуя 
различные места символически. Упанишады написаны на санскрите, 
существуют поэтические и прозаические упанишады. Важнейшие из 
них — Брихадараньяка Упанишада и Чхандогья Упанишада. (Новое 
издание санскритского текста 12 древнейших упанишад с англий-
ским переводом и комментарием см. P. Olivelle. The Early Upanisads. 
Annotated Text and Translation. 1998). Занимают авторов упанишад 
и космогонические проблемы, Чхандогья решает их таким образом, 
что в начале было бытие (сат). Затем возникают различные элемен-
ты (земля, вода, огонь, воздух и эфир) и существа. Представление 
об элементах появляется в Индии раньше, чем в Греции, но позднее, 
чем в Китае Большую роль в Упанишадах играют магические слоги 
и мистическо-филологические изыскания, напоминающие каббали-
стические. Упанишады отличаются высоким поэтизмом, в частности, 
различными эпитетами наделяется Атман.
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По сути, в это время происходит явление огромного значения, соз-
дается учение об Абсолюте, переселении душ, карме, которое в последу-
ющие три тысячелетия будет определять лицо Индии. Очевидно, в этот 
период действуют и различные аскеты, пытающиеся достичь Абсолюта 
посредством «умерщвления плоти» и представляющие собой начальную 
ступень индийской йоги, также, скорее всего, восходящей к традициям 
местного доарийского населения. Мы видим, что индоарийская религия, 
поначалу единая, разделяется на две ветви — дуалистическую иран-
скую, повлиявшую на позднейшие монотеистические религии, и пан-
теистическую индийскую, повлиявшую на религии Дальнего Востока 
(справедливости ради отметим, что похожие пантеистические концеп-
ции существовали в эпоху Нового царства и в Египте, но их влияние на 
Индию маловероятно). Отметим и разницу: иранская религия представ-
ляет собой новый этап в религиозном развитии, индийская — является 
высшей формой политеизма. Все прежние божества органично вписыва-
ются в концепцию Абсолюта как его проявления. Индийская религия — 
это политеизм, но политеизм философско-этический. Созерцательный его 
характер, безусловно, часто играл негативную роль в исторических судь-
бах Индии, однако с философской точки зрения он представляет собой 
одно из величайших достижений древнего мира, по достоинству оценен-
ное в Европе лишь в XIX–XX вв. (в частности, высоко оценивал Упа-
нишады Шопенгауэр). Продуманность и философская глубина сделала 
индийскую религию живучей и привлекает к ней внимание и сейчас, когда 
она остается почти единственной (наряду с конфуцианством, даосизмом и 
синтоизмом) живой политеистической религией.

§ 14. Китай в VIII–VI вв. до н. э.

Традиционная китайская историография называет период VIII — 
середина V в. Чуньцю (период «весны и осени»), согласно хронике го-
сударства Лу, охватывающей 722–450 гг. Этот период и последующий 
период Чжань го («борющихся государств») входят в эпоху Восточного 
Чжоу (771–221 гг. до н. э.). На наш 10 период приходится, таким об-
разом, бульшая чась периода Чуньцю.

В 771 г. правитель Чжоу был убит своими приближенными. Одна 
из восставших клик, при поддержке кочевников, избрала своего пред-
ставителя на трон в Ло-и (позже Лоян). Этот город находился на 
востоке от старой столицы, поэтому и период был назван «Восточное 
Чжоу». Власть царя ослабла, но царские владения в Чжоу превратились 
в маленькое государство.

В VIII веке начинается рост государства Чень. Чень возрастает 
благодаря аннексии территории соседних государств, однако наталкива-
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ется на сопротивление Вэй и Сун. Вначале Чень, Вэй и Сун поддержи-
вают равновесие, однако затем и они приходят в упадок. На передний 
план выходят Ци на севере великой равнины, Чин — также на севере 
(Шаньси), Цинь в Шэньси и Чу на юге. Китайцы считали жителей Чу 
варварами, однако в VIII в. начинается расширение этого государства 
не северо-восток, вместе с тем Чу подчиняет себе племена на западе, 
обитавшие в восточной части нынешней провинции Сычуань. Угроза со 
стороны Чу заставила древние китайские государства объединиться в 
лигу. К началу VII в. самым сильным из них было Ци, и в 681 г. пра-
витель Ци возглавил первую встречу лиги, задачей которой было про-
тивостоять экспансии Чу и регулировать споры между государствами. 
В 685 г. правитель Ци назначил своим канцлером реформатора Гуань 
Чжуна (Гуань Цзы, умер в 645 г. до н. э.), введшего монополию на соль 
и железо. Гуань Чжун был, пожалуй, первым засвидетельствованным 
китайским философом, он развивал теорию о разделении обязанностей 
в государстве между четырьмя категориями населения: земледельцами, 
служилыми людьми, ремесленниками и торговцами (ср. индийское уче-
ние о кастах), «чтобы каждый выполнял свое дело как можно лучше и 
таланты людей могли проявляться полностью». По мнению Гуань Чжу-
на, все эти категории в равной мере важны в социальной структуре об-
щества. Идеи Гуань Чжуна впоследствии (V–IV вв. до н. э.) развивал 
Моцзы из царства Сун, полемизируя с Конфуцием. После смерти пра-
вителя (643 г. до н. э.) в Ци началась борьба за трон, приведшая к осла-
блению страны и распаду лиги. Чу активизировалось, и к 636 г. до н. э. 
подчинило себе все страны к югу от гор Тайшань. Теперь маленькие 
государства обращаются за помощью к правителям Чин. Поворот к луч-
шеми начался в 634 г., и уже в 632 г. до н. э. Чу было побеждено.

Государство Чин было не столь старо, как Ци, оно возникло бла-
годаря захвату нескольких маленьких государств. Страна была разд-
роблена внутри, и ее отношения с западным соседом Цинь оставляли 
желать лучшего. Победа Чин объяснялась внутренней борьбой в Чу и 
давлением со стороны нового варварского государства Ву. Уже в 583 г. 
до н. э. Ву удалось отобрать у государства Чу всю область нынешней 
провинции Цянсу и северной половину нынешней провинции Аньхой. 
В VI в. влияние Чин все более падает благодаря междоусобной борьбе, 
однако и Ву не долго удерживалось на вершине успеха, в связи с усиле-
нием нового варварского государства Юэ.

В целом этот период был тяжелым для Китая, раздробленность 
мешала развитию материальной и духовной культуры. Однако культура 
продолжает развиваться, в особенности лирика и историография (позже 
вошедшие в «Ши цзин» и «Шу цзин»), появляется философия (Гуань 
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Чжун). Все это подготовило почву для появления в Китае в следующем 
периоде выдающихся философов и общественных деятелей, изменив-
ших облик страны.

Заключение к 10 периоду

10 период (800–550 гг. до. н. э.), т.н. «архаика», был, пожалуй, 
самым интересным и переломным периодом в истории древности. В эко-
номике начинается железный век, приводя к резким социальным изме-
нениям. В это время сосуществуют бурно развивающиеся и проводящие 
колонизационную политику (сопоставимую с открытием Нового Света 
европейцами в эпоху нового времени) финикийская и греческая цивили-
зации, древнееврейская, древнеперсидская, индийская и китайская ци-
вилизации (в это время зарождается и «могильщик древнего мира» — 
Рим, пока что не достигающий значительных политических успехов и 
управляемый царями) со старыми ближневосточными цивилизациями, 
вершиной развития которых становится Новоассирийская империя, а 
после ее падения — Нововавилонское государство, но в культурном 
и экономическом смысле старые цивилизации все более отстают. Тем 
не менее, в них происходит своего рода «Возрождение», проявляется 
интерес к собственной «древности», сопоставимый с европейским гу-
манизмом соответствующего периода новой истории (1450–1700 гг.) 
и классицизмом. (в Ассирии переписываются старые таблички и воз-
никает библиотека Ашшурбанипала, в Египте происходит «Саисский 
ренессанс» с открытым подражанием Старому царству). Однако исто-
рию не вернуть вспять, на дворе — новая, более динамичная, деловая и 
космополитическая эпоха, о попытках приспособиться к которых свиде-
тельствует появление демотической письменности в Египте и использо-
вание арамейского алфавита в Ассирии. Греция, хотя и не без влияния 
ближневосточных цивилизаций, совершает тем не менее решительный 
прорыв в культуре, создается великая литература, происходит «грече-
ское чудо». В полисах проходит борьба между старой родовой «фео-
дальной» знатью (аристократами) и новыми «капиталистами», стоя-
щими во главе народа (демоса). В Иудее при Иосии (621 г до. н. э) 
побеждает монотеизм, создаются книги пророков, однако страна, как 
ранее Израиль, теряет политическую независимость. В Индии возника-
ют Упанишады, на территории, заселенной иранскими племенами, про-
поведует Заратуштра. Китай в эпохе раздробленности, однако страна 
находится на грани создания новой философии и религии. «Железный 
век» несет новые возможности для человечества и приносит не только 
экономические, но и культурные плоды, создается греческая и китай-
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ская лирика, возникают новые религиозные и философские учения. При 
этом они вовсе не являются апологией «железного века», скорее наобот, 
отрицают его, противопоставляя ему «золотой век» в древности (Гесиод, 
Индия) или счастливую изначальную эпоху Йимы (Иран). Древность, 
тем не менее, приобретает свое лицо, она становится той замечательной 
эпохой, культура которой привлекает внимание всех последующих эпох, 
вплоть до современности.

ХI период. II период древности —  
зрелая древность или классика (550–300 гг. до н. э.)

§ 15. Карфаген в VI–IV вв. до н. э.

По сообщениям античных источников, Карфаген был основан в 
814–813 гг. до н. э. выходцами из Тира. Затем сообщения о нем прак-
тически исчезают. В 654–653 гг. до н. э. карфагеняне основывают посе-
ление на Ивисе (Балеарские острова), о чем сообщает Диодор (V, 16). 
Благодаря этому Карфаген закрепил за собой гавань на пути между Сар-
динией и Испанией. В VII в. карфагеняне распространяют свое влияние в 
западном Средиземноморье. Согласно Фукидиду (I, 13, 6), около 600 г. 
карфагеняне попытались помешать фокейцам основать Марсель и были 
побеждены в морской битве. В это время возникает союз между карфа-
генянами и этрусками для предотвращения греческой экспансии.

Около 550 г. до н. э. карфагенский полководец Малькон (Малх) 
борется с эллинами в Сицилии и подчиняет Карфагену часть острова 
(Юстин, ХVIII, 7). Затем он отправился в Сардинию, где потерпел 
тяжелое поражение от местного населения. Изгнанный из Карфаге-
на, Малькон возвратился, осадил и захватил город. Впоследствии его 
обвинили в стремлении к тирании и казнили. Ему наследовал Магон, 
основавший династию Магонидов, три поколения правившую Карфа-
геном. Самыми выдающимися представителями этой семьи были его 
сыновья Газдрубал и Гамилькар. В 535 г. до н. э. карфагеняне и этру-
ски в морском сражении при Алалии на Корсике наносят поражение 
фокейцам. По договору были разделены сферы влияния между кар-
фагенянами и этрусками. Отношения между двумя народами развива-
лись и в культурном плане, о чем свидетельствует надпись из Пирги 
около 500 г. до н. э. — этрусско-финикийская билингва, посвященная 
Астарте. Началом кризиса этрусско-карфагенского союза был 510 г. 
до н. э., когда в Риме установилась республика. Уже в 509 г. до н. э. 
Рим заключает договор с Карфагеном о разграничении сфер влияния, 
о чем сообщает Полибий (III, 22).
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Карфагеняне выступают на стороне персов в греко-персидской 
вой не. В это время Гелон, тиран Сиракуз, создал сильное государство в 
Восточной Сицилии и заключил союз с Фероном, тираном Акраганта, 
захватившим часть Гимеры и изгнавшим оттуда союзника карфагенян 
Терилла. Гамилькар, сын Магона, отправился в морской поход, выса-
дился в Палермо, и дошел до Гимеры, но в битве был побежден Феро-
ном и Гелоном, и пал на поле боя, флот был сожжен (480 г. до н. э.). 
Однако, согласно условиям мира за Карфагеном оставались некоторые 
владения на Сицилии. Из Карфагена были изгнаны представители 
семейства Магонидов Ганнон и Гиекен, и был создан олигархический 
совет ста. Политические изменения сопровождались и религиозными: 
в древнейших надписях упоминается Ваал, после реформы на первом 
плане оказывается Танит, а на втором — Ваал Хаммон. В это время 
сокращается торговля с Грецией, город беднеет, стремясь к изоляции. 
Проводится экспансионистская политика на африканской территории и 
форсированное развитие сел, ского хозяйства. К V в. до н. э. относятся и 
путешествия за Столпы Мелькарта (Гибралтар), право на которые карфа-
геняне монополизовали около 500 г. до н. э. Сохранившиеся на греческом 
языке периплы (описания плаваний) повествуют о плавании Гимилькона 
до Корнуолла в Британии (около 450 г. до н. э.) и Ганнона до Гвинейского 
залива (около 425  г. до н. э.). Ганнон плыл вдоль побережья Западной 
Африки, добравшись примерно до современного Сенегала (или даже до 
Нигерии) и основав ряд колоний на побережье современного Марокко и 
близ устья реки Сенегал (форпост Керна). Гимилькон плыл в обход Пи-
ренейского полуострова к Британским островам за оловом.

Тем временем назревал новый конфликт с греками. В 409 г. до н. э. 
Сегеста попросила помощи у Карфагена против Селинунта, и войско под 
командованием внука Гамилькара Ганнибала отправилось в Сицилию. 
Селинунт и Гимера были разрушены, а 3 000 пленных были казнены.  
В 406 г. до н. э. новый карфагенский экспедиционный корпус отправил-
ся против Агригента, долго осаждал его и разрушил. Ганнибал умер от 
чумы, сын Ганнона Гимилькон продолжил поход и разрушил Гелу. Греки 
вступили в союз под руководством тирана Сиракуз Дионисия. В 405 г. 
до н. э. он заключил невыгодный мир с Карфагеном, но затем одержал 
ряд побед, захватил и опустошил Мотию. В 398 г. до н. э. на море при 
Катане и при Сиракузах Дионисий был разгромлен флотом Гимилькона, 
но в 396 г. до н. э. карфагенское войско поразила чума. Новые столкно-
вения 393 и 392 гг. до н. э. закончились миром, восстанавливается со-
стояние 405 г. до н. э. (Диодор ХIV, 95f.). В результате сражений 382 
и 367 гг. до н. э. (смерть Дионисия) граница была установлена по реке 
Галикос, что обеспечило Карфагену господство над третью Сицилии.  
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В 348 г. до н. э. был заключен второй договор с Римом, согласно кото-
рому влияние Карфагена в Северной Африке и Испании расширилось 
(Полибий III, 24). Во время Тимолеона, восстановившего в Сиракузах 
демократию, снова произошло столкновение с карфагенянами. В 340 г. 
до н. э. Тимолеон одержал победу у реки Кримисса, в 339 г. до н. э. 
был заключен мир, установивший границу по рекам Гимере и Галике. 
В 332 г. до н. э. Александр захватил Тир, затем он планировал захват 
Карфагена и африканского побережья, но не успел. Карфагеняне посла-
ли к Александру Гамилькара, чтобы разведать его планы, но по возвра-
щении он был обвинен в измене и казнен (Юстин, ХХI, 6).

Однако неожиданно угроза над Карфагеном нависла с другой сто-
роны: Агафокл, тиран Сиракуз, вначале поддерживаемый карфагеня-
нами, выступил против них и был осажден в городе. С 14 тыс. человек 
на 60 судах он прорвался и совершил вторжение в Африку, сжег суда 
и отправился на Карфаген. Разграбив Мегалополис и Тунис, Агафокл 
разбил лагерь в окрестностях Карфагена. Таким образом, в то время как 
Гамилькар пытался захватить Сиракузы, Агафокл захватывал области 
на восток от Карфагена и заключил союз с наместником Птолемея Пер-
вого в Киренаике Офелласом. Офеллас с 10 тыс. человек поддержал 
Агафокла, но вскоре между союзниками произошел конфликт, и Ага-
фокл предательски убил Офелласа, присоединив его войско к своему. 
В это время в Карфагене назрел внутренний кризис. Власть пытался 
захватить Бомилькар, но был убит (распят на рыночной площади). 
Агафокл объявил себя правителем Утики и Гиппоакры, построил флот и 
отплыл на Сицилию, чтобы освободить Сиракузы, однако в это время 
карфагеняне изрядно потрепали его войска в Африке. Агафокл вернулся 
назад, но это уже не спасло его войска в Карфагене. В 305 г. до н. э. был 
заключен договор, согласно которому Карфаген сохранял все владения 
в Африке и завоевания на Сицилии до Галика, а Агафокл получал де-
нежную сумму в качестве компенсации. В 306 г. до н. э. был заключен 
еще один договор с Римом, сохранявший предыдущие позиции Карфа-
гена. Таким образом, Карфагену удалось сохранить свою независимость 
и владения в Западном Средиземноморье.

В политическом плане Карфаген продолжал оставаться горо-
дом-государством, а не метрополией, союзные финикийские колонии 
чеканили собственные монеты, их управление оставалось автономным. 
После изгнания Магонидов, судя по всему, титулом правителя стал 
«суффет» (судья). Аристотель (Политика, II, 8, 2–9 III, 1, 7) сооб-
щает, что власть в городе находилась в руках двух судей (скорее всего, 
избиравшихся на год), сената из 300 человек, суда из 104 и общего 
народного собрания. В сенате главенствовали представители торговой 
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аристократии, что привело и к сильному развитию флота. Но в целом 
политическая система Карфагена не очень сильно отличалась от фини-
кийской, греческой и римской.

О религии свидетельствуют личные теофорные имена и надписи, 
мифология не сохранилась. В Карфагене почитались финикийские боже-
ства, отождествлявшиеся с греко-римскими: Ваал-Хаммон с Ураном-Са-
турном, Танит с Герой-Юноной, Мелькарт с Гераклом и т.д. Главными 
божествами были Танит-Пене Баал («лицо Ваала»), появляющаяся в 
надписях лишь в начале V в. до н. э. и соответствующая Астарте и Ваал 
Хаммон («господин алтаря»), которого, возможно, следует отожде-
ствить с финикийским Элом и египетским (вернее, ливийским) Амоном. 
Почитались Мелькарт, бог Тира, и Эшмун, которого греки отождест-
вляли с Асклепием. Богам приносились жертвы (мольк) в святилищах 
(тофет), распространены были жертвы детей, реже взрослых.

В искусстве сохранились финикийские элементы, чувствуется 
и египетское влияние, греческое влияние к началу V в. сходит на нет.  
В городе был построен акрополь и храмы, самым большим из которых 
был храм Эшмуна. Сохранились каменные саркофаги с рельефами VI — 
начала III в. до н. э., терракотовые фигурки, в том числе маски, множе-
ство амулетов, ножи для бритья, изделия из слоновой кости, украшения, 
скарабеи. В керамике древнейшие формы соответствуют финикийским 
образцам, с IV в. начинается влияние греческой культуры. В экономике 
важную роль играет земледелие, в том числе выращивание винограда, 
маслины и граната, а также финиковой пальмы, и торговля. Надписи 
свидетельствуют, что карфагенских язык явился продолжением фини-
кийского, в текстах часты смешения гортанных гласных, слабой была 
артикуляция а и е. Отличается от финикийской и графика, хотя вначале 
используется архаический финикийский алфавит. На письме отмечается 
удвоение согласных, часты matres lectionis (особые знаки) для гласных.

В целом карфагенская цивилизация была дочерью и сестрой фини-
кийской, развиваясь при этом в совершенно других условиях Западного 
Средиземноморья и Северной Африки. Ее главными противниками в 
описываемую эпоху были греки-колонисты, с Римом ей пока удавалось 
заключать выгодные договоры. «Классическая» эпоха была временем 
расцвета Карфагена, однако вскоре он падет жертвой набирающего 
силы Рима. Карфагену (как и вообще финикийцам) не удалось создать 
великую литературу. Это, прежде всего, торговая и земледельческая ре-
спублика. Не удалось Карфагену создать и империю, он оставался го-
родом-государством, в котором не утихала борьба за власть (в основном 
между олигархами из семейства Магонидов и их противниками), что 
со временем привело к разгрому и полному уничтожению Карфагена 
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римлянами. Важна роль Карфагена в истории Африки, т.к. он был зна-
чительным центром культуры на северо-африканском побережье.

§ 16. Рим в конце VI–IV вв. до н. э.

В 510–509 гг. до н. э. в Риме устанавливается республика, одно-
временно он освобождается от этрусского владычества. Рим в это время 
борется с бывшим царем Тарквинием Гордым, попытавшимся при помо-
щи этрусков и союзных городов возвратиться к власти. Затем на равни-
ну вторгаются горные племена (эквы и вольски), против которых рим-
ляне и латины заключают союз. В конце V в. опасность была отражена. 
Еще одним противником Рима были Вейи, расположенные за 20 км 
к северо-востоку от него. После десятилетней войны (406–396  гг. 
до н. э.) Вейи были разрушены. Незадолго до этого были заняты Фи-
дены, расположенные к северу от Рима.

Казалось, что Рим находился на вершине могущества, однако 
вскоре последовало разрушительное вторжение кельтов (галлов). В на-
чале жертвами кельтов оказались этруски, лишь венетам и лигурийцам 
удалось спастись от уничтожения. Одни кельтские племена поселились 
в Верхней Италии, к северу от реки По, другие устремились на юг. Воз-
ле реки Аллии 16 июля 387 г. до н. э. римское войско было разбито, 
Рим захвачен и сожжен. С грабежами и разрушениями кельты прошли 
всю Италию. Римляне отмечали день поражения как dies ater («черный 
день»). После поражения распался и латинский союз.

Римлянам пришлось извлекать уроки из поражения: город был 
обнесен стеной, затем был создан новый союз при деятельном участии 
Спурия Кассия (foedus Cassianum), однако Рим в нем выступал уже не 
как главенствующая сила, а скорее как равноправный партнер латинских 
городов. В 358 г. до н. э. вольски вынуждены были вернуть южные 
равнины Лациума. В 346 г. до н. э. у них был отобран порт Анций, и 
таким образом, освобожден путь на юг, сами вольски были оттеснены в 
горы. В 358 г. до н. э. или позже герники были вынуждены вступить в 
союз с Римом. Рим победил в долгой войне с Церами, Тарквиниями и 
Фалериями, на севере были основаны две колонии (совместно римские 
и латинские) — Сутрий и Непет (351 г. до н. э.). Таким образом, в се-
редине IV в. до н. э. Риму удалось укрепить свое положение в Италии.

В это время усиливаются племена осков, устремившиеся в Кам-
панию, в V в. до н. э. их крупнейшим городом стала Капуя, греческие 
колонисты с трудом смогли защитить от них Неаполь, а Дикайархейя, 
основанная Кумами, стала оскским городом Путеолами, сами Кумы 
также попадают под влияние Капуи. В середине IV в. до н. э. оски за-
ключают союз. От осков дошли некоторые надписи, их язык относится 
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к италийским и интересен для исследования исторической грамматики 
латинского языка.

Еще один союз создают самниты, объединившиеся с гирпинами 
и каудинами. Территория союза простиралась от Адриатики до границ 
Лациума и Кампании. Во главе союза стоял meddiх tuticus (главный 
магистрат), существовало и собрание союза. В 343 г. до н. э. самни-
ты нападают на сидикинов, Капуя приходит на помощь сидикинам, но 
оказывается в тяжелом положении и сама просит о помощи латинский 
союз и Рим. В 341 г. до н. э. конфликт был улажен, самниты ушли из 
Кампании, на этом закончилась «первая самнитская война». Вскоре по-
сле этой войны начинается война между римлянами и латинами (340–
338 гг. до н. э.), латинам вначале удалось привлечь на свою сторону 
Капую, сидикинов и аврунков, но при Везувии союзники были разгром-
лены. Часть латинских земель вошла в состав ager Romanus, кампанцы 
получили гражданство без права голоса. Теперь главным противником 
римлян в Италии стали самниты. Вторая самнитская война, продолжав-
шаяся с 326 по 304 г. до н. э., с шестилетним перерывом в 321–315 гг. 
до н. э., имела в качестве предлога союз римлян с Неаполем. После 
нескольких безуспешных лет сражений римляне решили вторгнуться в 
глубь Самниума, что закончилось фиаско: римляне оказались зажаты-
ми в каудинских теснинах (furculae Caudinae). Все войско должно было 
сложить оружие и пройти под ярмом. После шестилетней передышки в 
315 г. города Апулии обратились к Риму за помощью против самнитов. 
Была захвачена Луцерия, город в Апулии, связанный с самнитами. Лу-
церия была превращена в мощную крепость и заселена римскими граж-
данами, хотя официально она считалась независимым городом, «веч-
ным» союзником римлян. Самниты в это время вторглись в Лациум, 
при лаутулах они разгромили римское войско под руководством Квинта 
Фабия Руллиана, однако в дальнейшем Риму удалось исправить по-
ложение. У отпавших союзников была аннексирована часть террито-
рии, на которой был основан ряд латинских колоний. В 312 г. до н. э. 
при цензоре Аппии Клавдии Слепом была построена дорога от Рима в 
Кампанию (via Appia), по которой можно было перебрасывать войска 
на границы Самниума. Римляне позаимствовали у самнитов короткие 
копья (pilum) и тактические единицы (манипулы). Герники полностью 
лишились независимости. Затем римляне предприняли еще одно втор-
жение во внутрь Самниума, что привело к заключению мира на основе 
статус яуо (304  г. до н. э.). Римляне приобрели ряд новых союзников, 
в том же 304 г. до н. э. ими были побеждены Эквы, часть их территории 
была присоединена к ager Romanus, на другой были основаны римские 
колонии (Альба и Карсиолы).
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Во внутренней политике в это время происходила борьба меж-
ду патрициями и плебеями (клиентами), не имевшими гражданских и 
экономических прав. Плебеи требовали прежде всего права влиять на 
заключение войны и мира выборы высшего чиновничества. После де-
монстративного ухода из Рима в 494 г. до н. э. плебеи создали соб-
ственное народное собрание (concilium plebis) и институт народных три-
бунов (tribunI plebis), плебейское собрание собиралось не по куриям, а 
по округам (трибам), которых к концу V в. до н. э. насчитывалось 20, 
4 в Риме и 16 в окрестностях. Плебейским организациям был придан 
религиозный статус, трибуны пользовались неприкосновенностью. К 
середине V в. до н. э. плебеи получили некоторые права, было создано 
новое народное собрание согласно центуриям (comitia centuriata). Как и 
в Греции, население было разделено на имущественне разряды: всадни-
ки (equites), имеющие доход более 400 тыс. ассов, classis (тяжеловоору-
женные) — более 100 тыс. ассов, и легковооруженные. В 451–450 гг. 
до н. э. было кодифицировано и римское право, для чего была создана 
коллегия из десяти членов (децемвиров). Результатом их деятельности 
стали 12 таблиц, на которых были записаны правовые нормы. Децем-
виры, во главе с Аппием Клавдием, после завершения своей деятельно-
сти, отказались уйти от власти, и лишь демонстративный уход плебеев 
из Рима вынудил их выйти в отставку. Вскоре (в 445 г. до н. э.) был 
отменен запрет на браки между патрициями и плебеями (lex Canulea). 
Плебеи были сравнены с патрициями и в праве собственности.

В начале IV в. до н. э., после победы над Вейями, борьба между 
патрициями и плебеями снова обострилась. Теперь плебеи боролись за 
высшие посты в государстве, прежде всего посты военных трибунов. 
После поражения в борьбе с галлами борьба плебеев и патрициев обо-
стрилась еще больше. Плебеям разрешили принимать участие в засе-
даниях сената как «приписанным» (conscripti). В 367 г. до н. э. было 
решено, что из трех руководителей войска один должен быть из числа 
плебеев. Римское войско (6 тысяч пехотинцев и 600 всадников) было 
разделено на два легиона во главе с консулами. Третий предводитель 
(претор) имел равные права с консулами, но не имел собственного ле-
гиона, и оставался в Риме. Однако со временем консулы получили го-
раздо большую власть, чем претор. Закон 367 г. до н. э. в римской 
традиции носит имена народных трибунов Секстия и Лициния (leges 
Liciniae Sextiae). Уже в 337 г. до н. э. претором стал плебей (Квинт Пу-
блилий Филон), еще раньше плебеям стала доступна цензорская власть 
(351  г. до н. э.). Плебеи получали право занимать и низшие должности: 
финансовых чиновников (квесторов), эдилов (контролировавших ры-
нок и нравы), в противовес «плебейским» эдилам патриции избирали 
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«курульных эдилов», но в конце IV в. и плебеи получили возможность 
занять этот пост. Плебеи получили и жреческиуе функции, используя 
при этом пророчества Сивиллы кумской. В 300 г. до н. э., согласно lex 
Ogulnia (при трибунах Гае и Квинтие Огульние) плебеи получили до-
ступ в коллегии авгуров (гадателей) и понтификов (жрецов). С конца 
IV в. до н. э. понтифики вели и городскую хронику. Таким образом, 
плебеи получили право занимать все важнейшие посты. В 304 г. до н. э. 
эдил Флавий ввел jus Flavianum, кодифицировав нормы жалоб в суде. 
Кроме того, в 326 г. до н. э. было отменено долговое рабство.

В это время в Риме по-прежнему не существовало литературы, со-
хранился ряд надписей на старолатинском языке. В культуре по-преж-
нему господствовало этрусское и греческое влияние. В 364 г. до н. э. 
этруски показали первое театральное представление, к этому времени 
относится и бронзовый ларец из Факорони со сценами из мифа об ар-
гонавтах. Кодификация права римлянами имела огромное значение, за-
ложив основы римской правоведческой традиции, интересны «Законы 
двенадцати таблиц» и как памятник языка. В Риме, как и в Греции ра-
нее, установилась республика. Внешнеполитические приобретения так-
же продолжались, вскоре Рим станет властелином Италии, а затем и 
всего Средиземноморья.

§ 17. Греция в середине VI–IV вв. до н. э.

В 561–560 гг. до н. э. в Афинах приходит к власти Писистрат, 
опираясь на партию беднейшего населения (диакриев или гиперакриев). 
Через 6 лет он был изгнан, но смог вернуться и продолжить правление 
до смерти (528 г. до н. э.). Писистрат в греческой традиции считал-
ся другом крестьян, он боролся с крупным землевладением, продолжая 
реформы Солона. В это время успешно развивается и торговля: аттиче-
ская керамика распространяется в средиземноморском бассейне, Афины 
торгуют с востоком, с Кикладами и с севером. В городе был сооружен 
водопровод. Не обижал Писистрат и греческих богов, отличаясь бла-
гочестием. Он учредил два новых праздника — Великие Панафинеи 
и городские Дионисии. В программу последних входили театральные 
представления, первая постановка трагедии была осуществлена в 536 г. 
до н. э. После смерти (528 или 527 г. до н. э.) он оставил двух сыно-
вей — Гиппия и Гиппарха. Гиппий, по словам Аристотеля, был «мудрым 
и государственным человеком», его брат Гиппарх покровительствовал 
искусствам, пригласив в Афины Анакреонта, Симонида и других по-
этов. Во время Писистрата (или Гиппарха) был отредактирован текст 
поэм Гомера. Опасаясь соперника, братья приказали убить Кимона, 
сына Стесагора, трижды победившего на Олимпийских играх.
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В это время персы усиливают влияние в Малой Азии, в 552–
521 гг. до н. э. они захватывают Сигей и Фракию. Тиран Самоса По-
ликрат, имевший флот в 140 кораблей, попал в руки персов и был убит 
(522 г.). Лигдам из Наксоса был свергнут в 525 г. Время тиранов 
близилось к концу. В 514 г. до н. э. Гармодием и Аристогитоном был 
убит Гиппарх. Гиппий жестоко расправился с ними, однако Алкмеонид 
Клисфен возглавил оппозицию изгнанных афинян, обратившись за под-
держкой к Спарте (Спарте во второй половине VI в. удается создать 
пелопоннесский союз, состоявший из спартанцев и их союзников).  
В 510–509 гг. до н. э. Гиппий был свергнут и сбежал в Сигей. Был 
свергнут и спартанский царь Клеомен, пытавшийся вести более актив-
ную внешнюю политику.

В Афинах противником Клисфена выступал Исагор, обративший-
ся за помощью к Клеомену, Клисфен был изгнан, но вернулся, осадив 
Исагора и Клеомена в акрополе. Во время своего правления Клисфен 
провел важные реформы: прежде всего было реформировано админи-
стративное деление. Демы были объединены в 30 групп (триттий), ка-
ждое племя получило по 3 триттии, расположенных в разных частях 
Аттики-Месогее, Паралии и Астю. Граждане продолжали быть в со-
ставе фратрии, но по достижении 18 лет вписывались в демы. Совет 
(буле) был увеличен до 500 человек и занимался всеми административ-
ными вопросами, он был разделен на 10 секций (пританий), состоявших 
из членов одного рода. Очевидно, при Клисфене был принят закон об 
остракизме, позволявший изгнать возможного претендента на тиранию. 
В конце VI в. правление Клисфена подошло к концу, он был свергнут 
в ходе вторжения спартанцев, фиванцев и халкидонян (506 г. до н. э.), 
которое в итоге было отражено афинянами.

В это время важные события происходят в Малой Азии, захва-
ченной персами и разделенной Дарием на две сатрапии. В 499 г. Ио-
ния восстает во главе с правителем Милета Аристагором. Аристагор 
попросил помощи у Спарты и Афин, Афины откликнулись на призыв, 
прислав 20 кораблей. Причиной поддержки служило, в частности, и 
то, что спартанцы стояли на стороне Гиппия. В 498 г. до н. э. Сарды 
были взяты и сожжены, в том же году ионяне потерпели поражение 
при Эфесе. Затем афиняне и эретрийцы отозвали свои контингенты, и 
ионяне остались один на один с персами, отвоевавшими Кипр (497 г.) 
и Карию (497–494 гг. до н. э.). Аристагор оставил Милет, убежав во 
Фракию, где покончил с собой в 496 г. В 494 г. ионяне были разгром-
лены в морской битве при Ладе, Милет был окружен с моря и суши 
и взят персами, затем разграблен, а жители были проданы в рабство. 
Поставленная Фринихом трагедия «Взятие Милета» вызвала рыдания 
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у афинских зрителей, за что автор был оштрафован на 1000 драхм! Тем 
не менее, многим грекам стало понятно, что война с персами неизбежна.

Персы готовились к походу для наказания афинян и эретрийцев за 
поддержку ионийцев, которым должны были руководить Датис и Арта-
ферн, сын сатрапа Сард. В 493–492 гг. до н. э. архонтом в Афинах был 
избран Фемистокл, в 493 г. в Афины вернулся и Мильтиад, также на-
строенный на борьбу с персами. В 492 г. Дарий отправляет своего зятя 
Мардония с флотом для восстановления порядка в Ионии и Фракии. 
Флот был разметан бурей при Афоне, но цель похода была достигну-
та — Фракия и македония стали персидскими. Т.н. «первая мидийская 
война» произошла в 490 г., при Марафоне войска персов были разбиты. 
Решающую роль в битве сыграл стратег Мильтиад.

Вскоре за неудачную попытку подчинить о. Парос Мильтиад был 
подвергнут денежному штрафу в 50 талантов и умер от ран (489 г.), а 
во главе Афин встал Фемистокл. Он добился единоначалия в армии и 
изгонял сторонников тирании. В 483 г. Фемистокл начинает строитель-
ство флота, а его противник Аристид был изгнан в следующем году. За 
1,5 года был построен флот в 180 судов — триер. Спарта также была 
готова к отражению агрессии, в 481 г. был основан Эллинский союз, 
направленный против персов, при этом командование передавалось в 
руки Спарты.

Ксеркс, пришедший к власти Персии после смерти Дария (486 г.), 
стал энергично готовиться к новому походу против Греции. Его целью 
был захват Греции и превращение ее в персидскую сатрапию. В 480 г. 
до н. э. Ксеркс выступил в поход из Сард с огромной армией. После 
поражения под Фермопилами, где геройски сражались спартанцы и 
их союзники во главе с царем Леонидом, вся средняя Греция до Ист-
ма оказалась в руках персов. Аттика была также оставлена населени-
ем, переселившимся на Саламин и Эгину. Однако при Саламине греки 
одержали блестящую морскую победу. Яркое описание морского боя 
оставил Эсхил в трагедии «Персы», в качестве победителя греки че-
ствовали не главнокомандующего спартанца Эврибиада, а афинского 
стратега Фемистокла. Персы отошли на зимние квартиры в Фессалию. 
В 479 г. главнокомандующий персов Мардоний снова отправляется на 
юг, но терпит поражение под Платеями (греческим войском руководил 
спартанец Павсаний), а персидский флот был разбит при Микале. За 
пособничество персам были наказаны Фивы. Павсаний завоевал затем 
большую часть Кипра и Византий (478 г.).

Афиняне и ионийцы заключили аттическо-делосский морской 
союз (477 г.), целью которого было освобождение малоазийских гре-
ков. Вернувшийся в 480 г. из изгнания Аристид создал союз на прин-
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ципах свободы и автономии членов, в Делосе должны были проходить 
общие собрания, там же находилась союзная касса. В самих Афинах 
проходила борьба за власть между Фемистоклом, стремившимся к 
усилению Афин и вяло ведшим борьбу со Спартой, и Кимоном, сыном 
Мильтиада, ориентировавшимся на дружбу со Спартой и энергичную 
борьбу с персами. После похода Кимона, в результате которого персы 
были изгнаны из Фракии, в войне наступила длительная передышка. 
После остракизма Фемистокла в 470 г. по обвинению в пособничестве 
персам, Кимон предпринял новый поход и победил персидский флот 
при устье Эвримедона (на памфилийском берегу). В ходе похода была 
захвачена большая добыча, к союзу были присоединены города карий-
ского и ликийского побережья. Но Спарта все более опасалась мощи 
Афин. В 465 г. она собиралась помочь фасосцам, отпавшим от Афин, 
но последовало землетрясение и восстание илотов и мессенцев в самой 
Спарте. После того, как спартанцы выразили недоверие четырем тыся-
чам гоплитов, присланных им в поддержку против мессенцев Кимоном, 
в 461 г. Афины разорвали союз со Спартой, заключив союз с ее врага-
ми — Аргосом, Фессалией и Мегарами. Так война с персами в резуль-
тате усиления Афин перешла в соперничество двух союзов греческих 
держав — Афинского и Спартанского.

Увеличение флота в Афинах привело к усилению нижних сло-
ев — фетов, требовавших расширения демократии. Вождем демо-
кратов был Эфиальт, который расправился с ареопагом, лишив его 
политических прав, переданных частично совету пятисот, частично 
народному собранию и суду присяжных. После остракизма Кимона 
и убийства Эфиальта (461 г.) вождем демократов стал Перикл. В это 
время развернулась война на два фронта — против персов и спар-
танцев. В 460–459 гг. против Персии на Кипр был послан флот в 
200 кораблей, затем выступивший в поддержку египетского правителя 
Инара, греки осадили Мемфис. В это время в самой Греции происхо-
дит «первая пелопоннесская война». В 457 г. афиняне были разгром-
лены спартанцами при Танагре, но через два месяца одержали победу 
над беотийцами при Ойнофите, что дало им господство в Средней 
Греции. В 456 г. капитулировала Эгина, ее стены были срыты, флот 
уничтожен, а город должен был, уплатив контрибуцию в 30 талантов, 
вступить в морской союз. Однако в 454 г. афинское войско потерпело 
поражение под Мемфисом, и было разгромлено в Дельте персидским 
полководцем Мегабазом. В Афинах боялись нового персидского втор-
жения и перенесли даже кассу союза из Делоса в Афины, но на этот 
раз обошлось. Афинам удалось построить новый флот, а вернувшийся 
в 451 г. Кимон заключил пятилетнее перемирие со Спартой. В 450 г. 
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он отправился с флотом на Кипр, но умер при осаде Китиона. К власти 
снова пришел Перикл, решивший прекратить войну с персами. По-
следняя победа была одержана греческим флотом при Саламине (на 
Кипре). Заключенный в 449–448 гг. до н. э. Каллиев мир не был 
блестящим (афиняне не достигли признания свободы малоазийских 
греков). В 446 г., после поражения под Коронеей (447 г.) и восстания 
на Эвбее Афины также заключили Тридцатилетний мир со Спартой.

Реально мирная эпоха продлилась около 15 лет. В это время Пе-
рикл стал (после остракизма вождя аристократов Фукидида) чуть ли 
не единовластным правителем, он ежегодно избирался верховным стра-
тегом и как демагог (вождь народа) манипулировал народным собра-
нием. Демократическая революция, начатая еще Солоном, в это время 
продолжала развиваться по восходящей линии, зевгитам был разрешен 
доступ к должности архонта (457 г.), для присяжных, советников и 
избиравшихся по жребию чиновников было введено жалованье (дие-
та). Афиняне основывали колонии. Но всяческих прав были лишены 
переселенцы в Афины — метеки, сам Перикл провел в 451 г. закон, 
согласно которому гражданином мог быть только тот, чьи отец и мать 
были гражданами.

Кроме того, афинская демократия существовала за счет союзни-
ков, союзники лишались автономии, морской союз превращался в дер-
жаву. Союзники потеряли право чеканить монеты, государственными 
монетами стали афинские, города союзников контролировались афин-
скими надзирателями (епископами). Союзники были вынуждены об-
ращаться в афинский суд. В 447 г. до н. э. в Афинах был проведен 
панэллинский съезд, на котором обсуждались вопросы восстановления 
разрушенных храмов и возобновления жертв. Афины стали культурным 
центром греческого мира, в том же 447 г. в Афинах начинается строи-
тельство Парфенона.

Однако передышка была недолгой, вскоре разразилась новая Пе-
лопоннесская война. В 435 г. до н. э. Керкира стала вести войну со своей 
метроплией Коринфом, а в 433 г. попросила Афин о приеме в союз, что 
вызвало негодование Коринфа, спровоцировавшего вместе с македоня-
нами отпадение от Афин Потидеи (432 г.). Перикл ответил запретом 
Мегарам, входившим в Пелопоннесский союз, пользоваться афинскими 
гаванями и рынком («мегарская псефизма»). В ответ на это спартанцы 
решили начать войну, предъявив афинянам зимой 432–431 гг. ультима-
тум, требовавший изгнания Алкмеонидов (т.е. Перикла), . прекращения 
осады Потидеи, отмены мегарской псефизмы, а также предоставления 
автономии союзникам. Афиняне отклонили требования, и спартанцы 
объявили войну за освобождение греков от аттического господства.
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В 431 г, после нападения фиванцев на Платею, царь спартанцев 
Архидам вторгся в Аттику, опустошил ее небольшую часть и отошел на-
зад. Согласно плану Перикла, аттический флот опустошил берега Лако-
ниды и Элиды и изгнал эгинцев с их острова. На втором году (430 г.), 
после нового вторжения Архидама, в Афинах разразилась чума, сви-
репствовавшая два года и еще раз возвратившаяся зимой 427–426 гг. 
Погибло около трети населения Аттики, Перикл был лишен власти 
и был вынужден заплатить штраф в 50 талантов, но вскоре, в 429 г. 
был вновь выбран стратегом, после известия о капитуляции Потидеи, 
но умер от чумы. Эпоха Перикла не была «золотым веком» (каким ее 
часто рисовали историки XIX–XX вв.), хотя много дала для развития 
греческой культуры. Сам Перикл был фигурой переходного периода, 
выдвинувшейся на волне революции, идущей по восходящей. Его ге-
гемонистские устремления и стремление навязать другим государствам 
афинскую политическую систему привели к войне со Спартой, ставшей 
подлинным итогом его правления и приведшей Афины на грань гибели. 
Не удивительно, что древние рассматривали чуму как кару богов за пре-
грешения Перикла.

Но афинская революция продолжала развиваться по восходящей. 
У власти находились радикальные демократы, вождями которых были 
Клеон и Гипербол. Война продолжалась по старому сценарию, в 428 г. 
от союза отпал Лесбос, но в 427 г. афинянам удалось добиться его капи-
туляции. В 425 г. афинский полководец Демосфен занял Пилос, окру-
жил спартанское войско, высадившееся на берегу Сфактерии, и при-
нудил его к сдаче. Клеон стоял за продолжение войны, к тому же он 
еще больше усилил свои позиции в народе, увеличив диету судей с 2 до 
3 оболов. Однако в 424 г. афинское войско потерпело поражение при 
Делионе (Беотия), закончилась неудачей и попытка отправить 40 ко-
раблей в Сицилию, натолкнувшись на противодействие сицилийских 
греков. Спартанец Брасид одержал важную победу во Фракии, взяв 
Амфиполис. Афины потеряли бульшую часть Фракии, при этом вина 
была возложена на Фукидида, будущего историка, описавшего ход во-
йны, якобы не оказавшего вовремя надлежащую помощь осажденному 
Амфиполю. Теперь афиняне уже сожалели о том, что в 425 г. они от-
клонили мирные предложения Спарты. В 423 г. было заключено пере-
мирие на год, однако отпадение Менды и Скионы в Халкидике привело 
к усилению партии войны. Клеон был избран стратегом на 422–421 гг., 
ему было поручено командование фракийским походом. Однако осенью 
422 г. Брасид нанес ему тяжелое поражение, при этом оба полковод-
ца погибли. В Афинах под руководством Никия, и в Спарте благода-
ря царю Плейстоанаксу, удалось добиться заключения мира на 50 лет 
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(Никиев мир 421 г. до н. э.), по условиям которого стороны отдавали 
назад завоеванные территории. Мир был радостно встрече аттическим 
крестьянством, о чем свидетельствует комедия Аристофана «Мир». Он 
положил конец десятилетней Архидамовой войне, итогом которой стало 
признание Спартой Афинской державы. Однако противоречия между 
Афинским и Пелопоннесским союзом по-прежнему оставались, как и 
гегемонистские устремления обеих сторон, что делало мир непродолжи-
тельным.

В Афинах в 420 г. до н. э. стратегом становится Алкивиад, род-
ственник Перикла и ученик Сократа, вступивший в союз с радикаль-
ными демократами. Афиняне заключают союзы с Аргосом, Элидой, 
Мантинеей. В 418 г. войска аргосцев и афинян потерпели поражение 
при Мантинее. Спарта снова овладела Пелопоннесом, насадив там ари-
стократические конституции. Вина за поражение была возлоена на Ги-
пербола, изгнанного остракизмом (417 г.). Стратегами на 417–416 гг. 
были выбраны Никий и Алкивиад. Никий попытался отобрать Амфи-
полис, так и не отданный Спартой, но морская экспедиция во Фракию 
закончилась поражением.

Афиняне решили вмешаться и в сицилийские дела, в связи с тем, 
что сегестинцы попросили у них помощи против Селинунта. Алкивиад 
стремился к захвату Сицилии и объединению всех греков, хотя у Афин в 
то время для этого не было возможностей. Командование флотом было 
доверено Алкивиаду, Никию (противнику войны) и Ламаху. Перед от-
правлением флота в Афинах были повалены гермы (статуи Гермеса), что 
привело к волнению народа, обвинявшего во всем Алкивиада, однако 
флот в 134 триеры отплыл летом 415 г. Алкивиад надеялся на присо-
единение сицилийских городов и захват Сиракуз, однако сицилийские 
города неохотно присоединялись к афинянам, а в это время Алкивиа-
да вызвали в Афины для суда. По дороге Алкивиад сбежал и перешел 
на сторону спартанцев. Народом он был заочно присужден к смертной 
казни. Война в Сицилии шла нещадная, сицилийцы защищались под 
руководством Гермократа, попросив о помощи Спарту. В 414 г. чаша ве-
сов, казалось, склонилась на сторону афинян, но в это время прибывает 
подкрепление из Спарты под руководством Гилиппа. Ламах к тому вре-
мени умер, а Никий осенью 414 г. попросил послать новую экспедицию.

Вожди радикальной демократии Андрокл и Писандр в это время 
осложнили отношения не только со Спартой, но и с Персией, поддержи-
вая восставшего персидского сатрапа Аморга. Для защиты Аргоса они 
опустошили берега Лаконики, и в 413 г. царь Агис, по совету Алкивиа-
да, занял Декелею, удаленную от Афин на 20 км, вскоре прекратилась 
эксплуатация Лаврионских рудников, пришла в упадок торговля. Од-
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нако радикальные демократы в 413 г. посылают на Сицилию еще одну 
экспедицию под командованием Демосфена. В июле 413 г. его войска 
были разгромлены, Никий и Демосфен с армией и флотом собирались 
уже домой, но 27 августа 413 г. произошло лунное затмение, и отплытие 
было решено отложить на месяц, что привело к катастрофе — флот и 
войско были уничтожены, Никий и Демосфен казнены.

Катастрофа привела к ослаблению Афин и вмешательству Персии 
в греческие дела, Спарта заключила союз с персидским сатрапом Тис-
саферном, союзники Афин отходили от них. Афиняне вынуждены были 
использовать резервный фонд в 1000 талантов, оставшийся от времен 
Перикла. Изменения были проведены и в конституции, был создан со-
вет из 10 пробулов, занимавшийся предварительным обсуждением за-
конов (413 г.), что знаменовало усиление позиций олигархии. Алкивиад 
вступил в переговоры с персами и с афинскими олигархами, на сторо-
ну которых в это время перешел Писандр. В мае 411 г. он вступил в 
Афины с войском, «для спасения отечества» была создана комиссия из 
30 человек. 8 июня было собрано народное собрание в Колоне, где под 
давлением олигархов было решено отменить диеты, и был утвержден 
совет 400 с неограниченными полномочиями. 6 июля был распущен 
совет пятисот. Новая власть управляла террористическими методами, 
расправляясь с противниками. Однако войска оказались приверженца-
ми демократии, избрав стратегами Фрасибула и Фрасилла, и пригласив 
Алкивиада, который потребовал отставки четырехсот. Правители наде-
ялись на помощь Спарты, пытаясь впустить в Афины спартанский флот, 
но в это время Афины потерпели еще одно поражение на море, между 
Эвбеей и Аттикой, и народ сместил совет 400, передав правление более 
умеренному совету 5000 под руководством Ферамена, Алкивиад был 
избран стратегом. Под его руководством афиняне одержали ряд побед 
на море и суше (при Абидосе и Кизике), однако теперь снова усились 
радикальные демократы, и вновь собрался совет 500 (летом 410 г.). Во-
ждем демократов был теперь Клеофон, введший еще и дневную пенсию 
в 2 обола (диоболию).

Алкивиаду удалось завоевать Халкедон и Византий (409 г.).  
В 408 г. он вернулся в Афины, встреченный ликованием народа. Од-
нако спартанцы в это время заключают новый союз с персами. Навар-
хом (флотоводцем) в Спарте становится Лисандр, а персы отправляют 
в Малую Азию Кира. Алкивиад тоже отправился с флотом в Малую 
Азию, но совершил ошибку, разделив его на две части, с одной отплыв 
на север, а другую оставив под руководством Антиоха. Флот был раз-
громлен Лисандром (407 г.), Алкивиад лишен командования и отпра-
вился жить во Фракию, сбежал оттуда к сатрапу Фарнабазу и в 404 г. 
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был им убит по требованию Спарты. Калликратид окружил афинский 
флот под руководством Конона в Митилене (лето 406 г.). Афиняне 
спешно собрали флот в 110 кораблей (с союзниками 150) и разгромили 
под Аргинусами 120 триер противника. Однако убитых похоронить не 
удалось, и 6 флотоводцев были присуждены народом к смертной каз-
ни! Афинская «радикальная демократия» в очередной раз показала свое 
звериное лицо.

Лисандр, поддержанный Киром, осенью 405 г. разгромил афин-
ский флот (из 180 кораблей 160 попали в руки победителя), Византий 
и Халкедон сдались, Афины были отрезаны от источников продоволь-
ствия. Союз распался, верными оставались лишь самосцы. В городе 
начался голод, он был окружен: Агис шел из Декелеи, Павсаний из 
Пелопоннеса, Лисандр со 150 судами стоял возле Пирея. Вожди ра-
дикальной демократии, тем не менее, призывали сопротивляться до по-
следнего. В 404 г. Ферамен был послан к Лисандру на переговоры, а 
Клеофон осужден на смерть. Спарта, однако, не желала полного унич-
тожения Афин, опасаясь усиления коринфян и фиванцев. По условиям 
мирного договора Афины утратили все приобретения, срыли Пирей и 
Длинные стены, ограничили флот до 12 кораблей. Под властью Афин 
остались лишь Аттика и Саламин, ссыльные должны были вернуться. 
27-летняя война за гегемонию в Элладе, ведшаяся под лозунгами борь-
бы аристократии и демократии, закончилась поражением Афин. В во-
йне погибло около 15 тыс. афинян, численность населения Афин после 
войны (20–25 тыс.) была ниже или примерно равна количеству населе-
ния до греко-персидских войн (25–30 тыс.).

Возвращение изгнанников привело к усилению антидемокра-
тического движения. Поддержанные Лисандром, олигархи навязали 
народному собранию решение об отмене существующей конституции 
и возвращении к идеальному «строю отцов». Для проведения рефор-
мы в жизнь была избрана комиссия из 30 человек, куда вошли софист 
Критий и Ферамен. Политические права сохранились за 3000 наибо-
лее состоятельных граждан, а «30 тиранов», опираясь на спартанский 
гарнизон, терроризировали афинян, в особенности демократов и состо-
ятельных людей. Группа изгнанников-демократов во главе с Фрасибу-
лом отправилась из Беотии в Аттику, закрепилась в крепости Филе, а 
затем двинулась к Афинам. В сражении у Мунихия (в районе Пирея) 
демократы разбили войска олигархов. Критий пал в битве, и власть в 
Афинах перешла к новому олигархическому правительству, назначен-
ному собранием 3000. Власть нового правительства распространялась 
только на Афины, в Пирее закрепились демократы. При посредниче-
стве спартанцев, опасавшихся чрезмерного возвышения Лисандра, про-
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изошло примирение олигархов и демократов. Осенью 403 г. демократия 
была восстановлена, вскоре (в 399 г.) она расправилась с Сократом. 
Почти двухсотлетняя афинская революция (594–403 гг.) закончилась 
установлением умеренной демократии.

В 401 г. до н. э. греческие наемники участвовали в борьбе Кира с 
его братом Артаксексом Вторым за персидский престол, отступление 
греков было описано участником похода Ксенофонтом в «Анабасисе». 
В IV в. до н. э. в Греции происходит борьба за первенство, делящаяся 
обычно на три периода: спартанской, фиванской и македонской гегемо-
нии. Персы усилили свое влияние на греков. В 387 г. до н. э. был при 
посредстве персов заключен «царский мир», казалось, навеки закрепив-
ший позиции Спарты. Однако в 379 г. в Фивах побеждает демократия 
под руководством Эпаминонда, и с этого времени начинается упадок 
влияния Спарты. Афины создают второй морской союз. В 371 г. был 
заключен всеобщий мир, но в том же году спартанцы были разгромлены 
фиванцами при Левитре (в Беотии). Казалось, что борьба за гегемонию 
будет разворачиваться между Афинами и Фивами, однако в 362 г. Эпа-
минонд был убит в битве при Мантинее в Аркадии, сражаясь против 
афинян и спартанцев.

В это время усиливается Македония под руководством Филиппа 
Второго (пришедшего к власти в 359 г.). В 353 г. до н. э. в битве с 
Филиппом пал Ономарх фокейский, и Филипп стал протектором Фес-
салии. Противником Филиппа в Афинах выступал Демосфен, однако 
время работало на объединение Греции под македонским господством. 
В 340–339 гг. до н. э. началась т.н. «четвертая священная» война, и в 
338 г. афиняне потерпели поражение под Херонеей в Беотии. В 337 г. 
в Коринфе был проведен съезд, на котором был провозглашен «общий 
мир», создан общегреческий союз, совет которого (синедрион) должен 
был заседать в Коринфе, и объявлена симмахия (военный союз) Фи-
липпа и греков против персов. История независимых греческих полисов 
завершилась.

Небезынтересным было развитие и на периферии греческого мира, 
в Великой Греции и причерноморских колониях. Здесь также проис-
ходила борьба аристократов с демократами и устанавливалась тирания.  
В Сиракузах близкий к олигархам Гермократ вступил в конфликт с ра-
дикальными демократами Афинагором и Диоклом, последний провел 
радикальные реформы в 412 г. Гермократ был изгнан, но в 408–407 гг. 
до н. э. попытался вернуться, заручившись поддержкой наемников. Его 
путч завершился провалом, однако соратнику Гермократа Дионисию 
удалось установить тиранию, опираясь на отряд в 1000 человек. В 405 г. 
он захватил власть и правил до 367 г., после его смерти власть перешла к 
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его сыну Дионисию Младшему, которому удалось удержать ее до 356 г. 
Затем он был вынужден бежать, тираны сменялись один за другим, ив 
347 г. ему удалось вернуться к власти. В 344 г. присланный из Корин-
фа Тимолеон с отрядом наемников восстановил демократию. В Север-
ном Причерноморье создаются новые греческие колонии, в том числе 
Херсонес (в конце V в. до н. э.), основанный выходцами из Гераклеи 
Понтийской. Во второй половине IV в. до н. э. он подчиняет себе ряд 
городов в Крыму, Херсонес был демократическим городом. Керченский 
полуостров, включая Феодосию, входил в состав Боспорского царства, 
центром которого был Пантикапей.

В период классики произошло удивительное развитие греческой 
культуры. Пифагор (VI в. до н. э.) создал эзотерическую общину, це-
лью которой было мистическое спасение. Он проповедовал переселение 
душ и мистику чисел. Еще одной эзотерической общиной стали орфики, 
названные по имени их легендарного основателя Орфея. Учения орфи-
ков были близки к пифагорейским.

Происходило дальнейшее развитие философии, в V в. до н. э. по-
являются софисты и Сократ (470–399 гг.), у которого учились Платон 
и Ксенофонт. Платон (427–347 гг.) развил учение об идеях, в его фило-
софии немало пифагорейских идей. Он также развил политическое уче-
ние об идеальном государстве. Его ученик Аристотель (384–322 гг.) 
отверг учение об идеях, его философия была более материалистической, 
хотя он и постулировал наличие Перводвигателя (божества). Он зани-
мался натурфилософией, этикой, эстетикой и политикой. и Платон, и 
Аристотель были врагами демократии, идеалом правителя для Платона 
был тиран Сиракуз Дионисий Старший. В IV в. до н. э. было немало и 
выдающихся ораторов, в том числе Лисий и Демосфен.

Демокрит (около 400 г. до н. э.) создал учение об атомах. В об-
ласти медицины Гиппократ (460–377 гг.) и его школа отвергли ма-
гические методы и стали ставить диагнозы, точно фиксируя признаки 
болезни.

Скульптура развивалась от несовершенных фигур египетского 
стиля (около 600 г. до н. э.) к близким к естественным, живым фор-
мам (около 400 г. до н. э.). Выдающимися скульпторами V в. до н. э. 
были Мирон, Поликлет и Фидий. В IV в. до н. э. работали Пракситель, 
Скопас и Лисипп. В области архитектуры создавались большие хра-
мы, в том числе Парфенон в Афинах. В конце V в. до н. э. появляется 
коринфский архитектурный ордер, выросший из ионийского, но более 
изящный и нарядный. Мало что сохранилось от живописи того време-
ни, известными афинскими художниками V в. до н. э. были Полигнот 
и Аполлодор.
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Продолжалось развитие лирики, формируется и историография.  
В V в. до н. э. Геродот описал историю персидских войн, Фукидид — 
войну между Афинами и Спартой. Развивается трагедия и комедия, три 
великих драматурга Эсхил (525–426 гг.), Софокл (496–406 гг.) и 
Эврипид (480–406 гг.) создали трагедии, в которых участвовало не-
сколько актеров и хор. Известным комедиографом был Аристофан.

В экономике ведущую роль стал играть труд рабов, развивалась ра-
боторговля. Рабы часто восставали, например в 464 г. до н. э. в Спарте.

В целом Греция завершила свое революционное преобразование. 
Демократии не удалось победить, но она ввергла Грецию в братоубий-
ственную войну, за которой последовали другие войны за гегемонию в 
Греции, закончившиеся победой Македонии. В классическую эпоху Гре-
ция окончательно стала одной из пяти великих культур древности. При 
этом греки опередили свою эпоху, демократия не была типичной формой 
правления для древности. и в области культуры греки опередили совре-
менников, о чем свидетельствует теория атомов и даже театр. Поэтому 
многие достижения греков не получили дальнейшего развития. Лишь в 
новое время (19–20 периоды) Европа вновь открыла для себя класси-
ческую Грецию и стала ее преемственницей. С другой стороны, некото-
рые достижения греков (идеалистическая философия Платона, поэмы 
Гомера, архитектура и скульптура) были оценены и получили дальней-
шее развитие еще в древности, а затем в средневековье. Классическую 
Грецию, тем не менее, нельзя считать Европой, греки не были рациона-
листами (так, в V в. до н. э. распространяется мистический культ Ди-
ониса), но позже при посредничестве римлян Европа воспользовалась 
плодами греческой культуры.

§ 18. Египет в 525–332 гг. до н. э. (27–31 династии)

В 525 г. до н. э. Египет был захвачен персидским царем Камбисом. 
Согласно Геродоту (II, 29–30, 37, 64) Камбис смертельно поранил свя-
щенного быка Аписа, осквернял могилы и осмеивал египетские культо-
вые статуи. Геродот поэтому уверен, что Камбиса настигла справедливая 
кара богов. Сообщению Геродота противоречит надпись Унджехарреса, 
согласно которой Kамбис восстановил и очистил египетские храмы, а 
также приносил жертвы, как и предыдущие фараоны. Манефон считает 
правление персов 27 египетской династией. Во времена правления пер-
сидских царей надписи составляются иероглифическим, демотическим 
и арамейским письмом. Сохранилась и надпись Дария энигматическим 
письмом, представлявшего собой особую разновидность иероглифики. По 
требованию персов были впервые записаны египетские законы (в 503 г. 
до н. э., в основном земельное право), а Ахурамазда был отождествлен с 
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Амоном-Ра. Дарий был объявлен «сыном богини Нейт». В Египте пра-
вил персидский сатрап, резиденцией которого был Мемфис.

Персидское владычество было египтянам ненавистно, слово «ми-
дянин» стало эпитетом бога Сета. В начале правления Ксеркса (484 г.) 
произошло восстание, в ходе следующего восстания (460–449 гг.) 
Инар и Амиртей с помощью афинского флота смогли на время занять 
Дельту, а после поражения афинян Амиртей скрывался в ее болотах 
. После восстания, примерно в 449–444 гг., в Египет приехал «отец 
истории» Геродот, посвятивший описанию страны первую книгу своей 
истории. Геродот, наряду с различными мифами, дает бесценную ин-
формацию о жизни и обычаях египтян того времени, их религии. Его 
сведения об истории менее верны, он путает порядок царей, хотя их 
общее количество до времен персов (341 царь) соответствует спискам, 
использованным Манефоном. Очевидно, Геродот имел доступ к некото-
рым «мистериям», он сознательно не упоминает имени Осириса, что мо-
жет свидетельствовать о его посвящении. Со времен Геродота начинает 
создаваться миф о Египте — стране мудрецов, из которой происходят 
все древние науки и религиозные верования. Надо думать, что к этому 
приложили руку и сами египетские жрецы, к тому же в V в. греки были 
политическими и военными союзниками египтян в борьбе с персами, что 
давало возможность тесных контактов.

В Элефантине существовала большая еврейская военная колония, 
целью которой была защита южной границы Египта (т.е. державы Ахе-
менидов) от кушитов. Возможно, что колония возникла еще в середине 
VII в. при Псамметихе Первом, однако сохранившиеся документы на 
арамейском языке относятся к V в. до н. э. В колонии находился храм 
Яхве (Яху), похоже, впрочем, что живущие там евреи поклонялись и 
другим божествам. Рядом находился храм египетского божества Хну-
ма, что вызывало трения между евреями и египтянами. Евреи служили 
под руководством персидских командиров (фратарака и рав-хайла). и 
в качестве пособников угнетателей вызывали ненависть египтян. По-
сле смерти Артаксеркса Первого (425 г.) египтяне подняли восстание, 
персидский сатрап Арсам был вынужден оставить Египет, но восста-
ние было подавлено, в частности, при помощи еврейских колонистов. 
В 410 г. до н. э. Арсам вновь оставил Египет, воспользовавшись этим, 
египтяне уничтожили еврейский храм, при этом их поддержала часть 
персидских командиров (фратарака). Однако персидская администра-
ция выступила на стороне евреев, наказала виновных и распорядилась в 
407 г. восстановить храм.

В конце V в. до н. э. ливийским князьям Дельты удалось на вре-
мя освободиться от персидского владычества. В 28 династию Манефон 
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включает Амиртея, возможно, внука вождя восстания 460–449 гг. пра-
вившего в 404–399 гг., во время борьбы за трон Артаксеркса и Кира 
Младшего. К его времени относятся последние арамейские документы 
из Элефантины, в одном из них упоминается его смерть (или бегство) 
и восшествие на престол основателя 29 династии Неферитеса Первого. 
Храм был восстановлен, о чем свидетельствует папирус 402 г., но оче-
видно, вскоре снова разрушен, а еврейская военная колония с освобо-
ждением Египта прекратила свое существование.

В 29 династию Манефон включает 4 царя, правивших 20лет и 
4 месяца (согласно другому списку, 21 год и 4 месяца). К ним отно-
сятся Неферитес Первый (399–393 гг.), Псаммутис (393 г.), Ахорис 
(Хагор) — 393–380 гг. и Неферитес Второй (380 г.). Они правили в 
Дельте с помощью Афин или Спарты.

В следующую, 30 династию, Манефон включает Нектанеба Пер-
вого (380–362 или 378–360 гг.), Теоса или Тахоса (365–360 гг.) и 
Нектанеба Второго (360–343 гг.). Нектанеб Первый смог отстоять 
свои владения в борьбе с персами и передать власть сыну Тахосу. Тахос 
(Джедхор) участвовал в общем восстании династов и сатрапов Запа-
да против персидского ига и даже ввел войско в Сирию, но преданный 
племянником, Нектанебом Вторым, был вынужден сбежать в Сузы. 
Тахос был первым египетским царем, чеканившим серебряные монеты 
для платы греческим наемникам. Нектанеб Второй смог удержаться у 
власти при помощи царя спартанцев Агесилая. Персидский царь Артак-
серкс Третий Ох не раз пытался отвоевать Египет и передать его Тахосу, 
но это удалось лишь в 343 г., когда Тахос уже умер. Нектанеб остался в 
памяти египтян как великий волшебник, о нем слагались сказки, соглас-
но легенде, его сыном был Александр Македонский.

Последующих персидских правителей Манефон выделяет в 31 ди-
настию, включая туда Оха, Арсеса и Дария Третьего. Ох якобы также 
убил быка Аписа, предназначив его для банкета. В 7 или 8 документах 
упоминается загадочный фараон Хабабаш (Хаббаш), возможно, нубо-
йского происхождения, правивший в 338–336 гг. В Верхнем Египте  
(W. Huß. Der rätselhafte Pharao Hababasch, in: SEL ХI (1994), S. 97–
112). В 332 г. в Египет вступает Александр Македонский, встреченный 
как освободитель и сын Амона, начинается эллинистическая эпоха.

В условиях внешнего владычества продолжает развиваться еги-
петская культура. Иероглифическое письмо все больше превращается 
в энигмтическое (загадочное), число знаков увеличивается до несколь-
ких тысяч, а их формы становятся все более вычурными. Продолжает 
развиваться и демотическое письмо, вытесняя из употребления и иеро-
глифику, и иератику. В архитектуре и скульптуре продолжается следо-
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вание старым образцам. В экономике усиливаются товарно-денежные 
отношения, появляются монеты. Время персидского владычества не 
было культурным регрессом, Египет продолжает развивать экономику 
и культуру, но он, ввиду уже почти трех тысячелетней истории своей 
культуры, не смог встать на один уровень с новыми цивилизациями, 
создать философию и теоретическую науку.

§ 19. Нубия в 650–300 гг. до н. э.

После изгнания кушитского царя Танветамани (664–653 гг.) из 
Египта в 654 г. (см. §5) кушитское царство продолжало свое существо-
вание в Нубии (совр. Судане). Его столицей оставалась Напата, в рай-
оне 4 нильского порога (ее точное местонахождение неизвестно до сих 
пор). В Курру и Нури сохранились гробницы-пирамиды царей, начиная 
с Кашты (760–751 гг.). Уже Тахарка (690–664 гг.) построил первую 
пирамиду в Нури. Пирамида Тахарки возводилась в два этапа — пер-
вая, поменьше, была заменена второй, гораздо большей. Кушитская 
культура развивалась под мощным египетским влиянием (что не уди-
вительно для бывшей колонии, в эпоху Нового царства входившей в 
состав Египта), главным божеством был Амон, сохранились надписи 
египетскими иероглифами (собственное письмо было создано лишь во 
II в. до н. э.). Язык древних нубийцев не был родствен египетскому и 
другим афразийским языкам, непонятно, родствен ли он средневеково-
му т.н. «древненубийскому» языку христианских текстов и современ-
ным нубийским диалектам, в литературе за ним закрепилось название 
мероитского (о языке см. Завадовский Ю. Н., Кацнельсон И. С. Ме-
роитский язык. М. 1980).

Известны имена царей этой эпохи, от которых сохранились пи-
рамиды и надписи. В отличие от Египта, в Нубии престол передавался 
не от отца к сыну, а от брата к брату, а родство считалось по материн-
ской линии. Об Атланерсе, преемнике Танветамани, известно немного, 
правил он в 653–643 гг. Его преемник Сенкаманискен (643–623 гг.) 
построил храм в Напате. От Анламани (623–593 гг.) дошла стела из 
Кавы, повествующая о его сестрах-жрицах и матери царя. Аспелта 
(593–568 гг.) повествует в стеле о порядке своего избрания. В другой 
стеле повествуется о подавлении восстания, в третьей — об обеспечении 
жены царя Мадикен храмом в Санаме.

В 593 г. в Нубию вторгся египетский фараон Псамметих Второй, 
в войске которого служили греческие и карийские наемники, оставив-
шие граффити в Абу-Симбеле. Напата, скорее всего, была захвачена и 
разграблена. После этого столица была перенесена южнее, в Мероэ (не 
совпадавший с нынешним городом того же названия). Сам город суще-
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ствовал еще во времена Кашты, но лишь теперь он становится резиден-
цией царей, которых тем не менее продолжают хоронить в Нури. На-
пата продолжает оставаться важнейшим религиозным центром. Мероэ 
был расположен в плодородном районе, на перекрестке торговых путей 
в Египет и к Красному морю. В Египет поставляли слоновую кость, 
шкуры леопардов, перья страусов, эбеновое дерево и золото.

Затем правят цари, известные лишь по именам и захоронениям: 
Амталка (568–555 гг.), Маленакен (555–542 гг.), Аналмайе (542–
538 гг.), Аманинатаки-лебте (538–519 гг.), Каркамани (519–510 гг.), 
Аманиастабарка (510–487 гг.), Сиаспика (487–467 гг.), Насахма 
(468–463 гг.) и Малевиебами (463–435 гг.). Побывавший в это вре-
мя в Египте Геродот оставил ряд упоминаний о Мероэ, в частности, о 
разведчиках, посланных туда царем Камбисом, принесших дары царю 
Мероэ, который в ответ подарил им огромный лук. В храмах и дворцах 
Мероэ, действительно, немало изображений царей и богов с луками, а 
Нубию египтяне называли «девять луков». Упоминает Геродот и некий 
чудодейственный стол для жертвоприношений, напоминающий столы в 
мероитских храмах.

Затем правил Талахамани (435–431 гг.), а после него Амани-не-
те-йерике (431–405 гг.). От этого царя дошли четыре надписи. В них 
чувствуется влияние местного языка и ухудшения знания египетского.  
В надписи из Кавы впервые упоминается Мероэ. После смерти Тала-
хамани царь, которому исполнился 41 год, подавил восстание народа 
Рехрех, а затем отправился в Напату и прошел ряд церемоний во дворце 
и храме Амона-Ра в Джебел Баркал. Затем он боролся с народом Ме-
дед при Кртне. Кроме того, он посетил храм Тахарки в Каве, очищен-
ный им от песка, и храм в Арго (Пнубсе), которому он подарил землю. 
В Каве он также встретился с матерью-царицей.

От Баскакурена (405–404 гг.) надписей не сохранилось. Харси-
отеф (404–369 гг.) оставил надпись, весьма напоминающую надпись 
Амани-нете-йерике, в ней также упоминаются дары царя храмам и 
приходящая в упадок Напата. В пирамиде Харсиотефа впервые появ-
ляется большое количество железных изделий (впервые железо встре-
чается уже в пирамиде Тахарки), там были найдены также фрагменты 
человеческого черепа. Имя преемника Харсиотефа неизвестно, правил 
он с 369 по 350 г., затем правил Ахратан (350–335 гг.), их надписи 
не сохранились. Зато от Настасена (335–310 гг.) дошла интересная 
надпись. Он также описывает путешествие из Мероэ в Напату, в храм 
Амона-Ра, подробно описывает церемониал, включавший жертвопри-
ношения и танцы. Затем царь посетил другие храмы (в Каве, Арго и 
Торе), богу он подарил четыре сада с 36 людьми для их содержания, 
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серебряные и медные сосуды, золотые статуи и скот. Описываются так-
же его походы против племен, разграбивших храмы в Каве и Торе и 
похитивших золотые сосуды, подаренные Аспелтой и замещенные На-
стасеном. Еще один враг, Камбасутен, возможно, тождествен Хаббашу, 
правившему в 338–336 гг. к северу от второго порога и боровшемуся с 
персами.

Последний из династии Нури Аманибахи правил около 310–
295 гг., от него дошла стела и стол для жертвоприношений. Затем за-
хоронения в Нури прекращаются, очевидно, к власти приходит новая 
династия, от которой сохранились пирамиды в Джебел Баркал. Первым 
ее царем был Арьямани (315–290 гг.).

Нубийская (мероитская) цивилизация представляет собой дочер-
нюю цивилизацию египетской. В отличие от египетской, она сохрани-
ла политическую независимость на всем протяжении древности. Это-
му, скорее всего, способствовала ее удаленность и труднодоступность.  
В культуре и религии вначале сильно египетское влияние, но затем все 
больше проступают местные черты. Консервативные нубийцы, видимо, 
даже продолжают традиции египетского Старого царства, возводя пи-
рамиды, а их верховным божеством остается Амон. Эта цивилизация 
была первой, созданной коренным африканским населением, в чем со-
стоит ее большая важность для африканской истории.

§ 20. Персидская империя Ахеменидов  
(550–330 гг. до н. э.)

В 559 г. правителем Персии стал Кир Второй. В 550 г. он восстает 
против мидийского царя Астиага и побеждает его, мидяне перешли под 
власть Персии. После этого Кир строит резиденцию Пасаргады, содер-
жавшую зал для аудиенций и гигантский парк («парадайза»). В 547 г. 
Кир взял столицу Лидии Сарды, в 539 г. был побежден вавилонский 
царь Набонид. Кир пощадил город и страну, сохранил культы богов. 
Он отпустил еврейских пленных на родину, и они под руководством Зо-
ровавеля отправились отстраивать храм. При этом они натолкнулись на 
противодействие самаритян, все же второй храм был построен в начале 
правления Дария. К этому времени относятся последние пророческие 
книги (Аггей, Захария, Малахия) и т.н. Второисайя, называющий Кира 
«помазанником» (Гл. 45). В отличие от допленных, эти пророки боль-
шое влияние уделяли ритуалу (эта тенденция чувствуется уже у Иезеки-
иля, составившего подробное описание будущего храма). Пророческая 
традиция явно угасает, на ее место приходит следование Закону. Во 
времена вавилонского пленения и в персидскую эпоху создается Жре-
ческий кодекс, легший затем в основу книги Левит. В иудейство прони-
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кают вавилонская демонология и мистика чисел, персидский дуализм и 
представления о ритуальной чистоте. Сохранившийся в 1 книге Ездры 
арамейский декрет Кира говорит о воле Бога небесного, под которым 
имелся в виду Ахурамазда, но его можно было при желании легко отож-
дествить с Яхве. Религиозная терпимость была характерна для Кира, и 
в других местностях (например, в Вавилоне) продолжалось поклонение 
старым божествам, часто отождествляемым с Ахурамаздой. Но царство 
Давидидов не было восстановлено, к этому Кир отнюдь не стремился. 
Империя делилась на сатрапии, сатрапии — на более мелкие провин-
ции, во главе с областеначальниками — пеха. Так, в состав сатрапии 
Заречье входили Аммон, Самария и Йехуд (Иудея), в последней фак-
тически установилась теократия (т.н. гражданско-храмовая община).

В последние годы жизни Кир боролся на востоке (в районе нынеш-
ней Средней Азии) с кочевниками (массагетами) и погиб в 530 г. Его 
труп нбыл забальзамирован и помещен в Пасаргадах. Великий завоева-
тель Кир стал символом идеального правителя, о чем свидетельствует не 
только Библия, но и роман Ксенофонта «Киропедия» (т.е. Воспитание 
Кира). Преемник Кира Камбис (530–522 гг.) продолжил дело отца, 
завоевав Египет (525 г.), однако ин не отличался снисходительностью 
к чужим богам. Не удалось ему и прорваться в Нубию и Ливию. По 
дороге домой, в Сирию, Камбис умер (522 г.). В это время царем, под 
именем его брата Бардии, провозгласил себя некий маг Гаумата. Со-
блазнительно было бы видеть в этом конфликт между старыми магами и 
почитателями Ахурамазды (ср. §12), однако этому мало доказательств, 
кроме того, некоторые исследователи считают, что к власти пришел на-
стоящий Бардия. Через год Дарий, сын Гистаспа, в союзе с шестью 
аристократами, устранил мага и захватил трон. Затем ему пришлось 
подавлять восстания на местах, в особенности в Персии (под руковод-
ством Вахьяздаты), Эламе, Мидии (Фравартиша), Вавилоне, Арме-
нии, Парфии и Гиркании и даже в Египте (сатрапа Арианда). К 519 г. 
единство страны было восстановлено. Дарий оставил в память о своей 
победе Бехистунскую надпись на трех языках — эламском, вавилон-
ском и древнеперсидском (изобретенной незадолго до этого персидской 
алфавитной клинописью, которой написаны надписи и других ахеменид-
ских царей, см. Kent, Old Persian, 1951). Персидская часть надписи 
была дешифрована Гротефендом в 1802 г., что послужило началом де-
шифровки клинописи. Древнеперсидский язык несколько отличался от 
авестийского, представлявшего более восточный вариант (возможно, 
древнебактийский).

Дарию досталась гигантская страна, объединявшая весь Ближний 
и Средний Восток, от Ливии до Индии, восточная граница которой 
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проходила примерно по реке Инд (Синд). Страна нуждалась в зако-
не, административном и военном устройстве. Дарий разделил страну на 
23 сатрапии, разделив функции сатрапов и военных властей. Однако в 
дальнейшем эти функции часто совмещались, кроме того, один сатрап 
мог руководить несколькими сатрапиями (так, отец Дария Гистасп воз-
главлял несколько сатрапий в Средней Азии). Дарий собрал мудрецов 
для записи законов, записывались и законы местных народов (как уже 
упоминалось, в 503 г. до н. э. было записано египетское земельное пра-
во). На этом фоне понятна и происшедшая несколько позже кодифи-
кация Торы. Кроме персидской алфавитной клинописи, для письма все 
чаще используется арамейский, ставший официальным языком империи 
(т.н. «имперский арамейский»). В 519–512 гг. персы захватили в Евро-
пе Фракию и Македонию, тогда же была занята северо-западная часть 
Индии. В 512 г. Дарий совершает и поход на скифов, не увенчавшийся 
успехом, расширении империи прекратилось. В Египте Дарием был вос-
становлен канал, построенный фараоном Нехао. В экономике все шире 
развивалась торговля и частная собственность. В 518 г. Дарий устано-
вил единую налоговую систему, затем ввел золотые монеты (дарики), 
чеканка которой была царской прерогативой, 1 золотой дарик соответ-
ствовал 20 серебряным сиклям, которые могли чеканить и сатрапы, свои 
монеты чеканили и финикийские города. Средства, собранные в виде 
налогов, оседали в царской казне, что приводило к недостатку монет 
и мешало торговле. Эламские архивы свидетельствуют, например, что 
рабочие получали оплату частично в серебре, однако впоследствии снова 
пришлось перейти к натуральной оплате. Резиденцией царя и его преем-
ников стал Персеполис, в котором сохранились рельефы с изображени-
ем данников. В это время интенсивно развивалась персидская культура, 
опираясь на вавилонские и эламские традиции, о чем свидетельствуют 
рельефы в Бехистуне и в Накш-и-Рустаме. Административной столи-
цей были Сузы, крупные канцелярии находились и в столицах сатрапий. 
Империю часто сотрясали восстания, особенно в Египте. Пришлось 
Дарию бороться и с восстанием ионийских греков (см. §17), в конце 
концов, ионийский флот был уничтожен при Ладе (495), а Милет был 
разрушен. Неудачным оказался и поход в Грецию, в 492 г. был потерян 
флот Мардония, а в 490 г. персы потерпели поражение под Марафоном.

Преемником Дария стал Ксеркс Первый (486–465 гг.), пода-
вивший восстания в Египте и Вавилонии (482 г.), однако потерпевший 
сокрушительное поражение в Греции (480–479 гг.). В религии про-
должается поддержка культа Ахурамазды (в надписях персидских ца-
рей часто упоминается Ахурамазда, но, как ни странно, нет ни одного 
упоминания Заратуштры). Сохранилась т.н. «антидэвовская» надпись 
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Ксеркса, в которой повествуется об уничтожении храмов дэвов (злых, 
т.е. дозороастрийских, божеств). С пятого года правления Ксеркс уже 
не пользовался вавилонским царским титулом, вместо этого он имено-
вал себя «великим царем, царем царей». Сохранился дворец Ксеркса в 
Персеполе.

В 465 г. Артабан убил Ксеркса и старшего сына Дария, и пре-
стол перешел к Артаксерксу Первому (465–423 гг.), также поддер-
живавшему культ Ахурамазды. Согласно библейской традиции (книги 
Ездры и Неемии), Артаксеркс послал в Иудею вначале Ездру (Эзру) 
в 458–457 гг., а затем Неемию (в 445 г.). Их задачей было укрепле-
ние гражданско-храмовой общины в Иудее, против которой в 455 г. 
образовалась враждебная коалиция из пеха Самарии Санваллата, пеха 
Аммона Тобии и царя Кедара Гешема. Общинники освобождались от 
налога и получали право собственной юрисдикции. Неемия был назна-
чен пеха провинции Йехуд и занялся строительством оборонительной 
стены в Иерусалиме и организацией отрядов ополченцев. В Иеруса-
лиме в это время было около 15 тыс. жителей, что составляло десятую 
часть населения провинции. Ездра из рода первосвященников занял-
ся религиозными реформами, он боролся со смешанными браками, а в 
444 г. ввел годичный круг чтения Торы. Очевидно, он ее окончательно 
и отредактировал, соединив Яхвист, Элохист, книгу Закона и Жрече-
ский кодекс в одно произведение, впоследствии разделенное на 5 книг 
и приписанное Моисею. Ездре приписывали и множество апокрифов, 
а также создание устной традиции, позже зафиксированной в Талмуде. 
Впоследствии во главе общины встали иерусалимские первосвященники, 
которым в IV в. до н. э. были переданы и права пеха провинции Йехуд. 
Менее достоверны исторически события, описанные в книге Эсфирь, 
действие которой тоже относится к эпохе Артаксекса. Маловероятно, 
чтобы в это время планировалось гонение на иудеев, а имена Мардохея 
и Эсфирь — не более чем переработка имен богов Мардук и Иштар. 
Впрочем, под Мардохеем мог иметься в виду «виночерпий» Неемия, 
позже посланный в Иудею. Некоторые ученые (напр. Б. И. Кузнецов. 
Древной Иран и Тибет. СПб. 1998. С. 218–222) верят в реальность 
описываемых событий, но помещают их в эпоху Ксеркса.

Артаксерксу также пришлось подавить ряд восстаний, в том числе 
в Бактрии, и Египте под руководством Инара, поддержанного греками. 
В 456 г. восстание было подавлено, афинский корпус погиб в Дельте. В 
449 г. был заключен Каллиев мир, по которому была признана автоно-
мия малоазийских греков.

После короткого правления Ксеркса Второго и его убийцы Сог-
диана на престол взошел Дарий Второй Нот (423–404 гг.). В это вре-
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мя растут царские земельные владения и владения сатрапов, а также 
отдельных богатых семей торговцев и арендаторов (например, дома 
Мурашу), о чем свидетельствуют документы из Вавилонии и Элама. 
Земельные наделы давались также военным колонистам. На землях и 
на строительстве дворцов трудились работники (перс. гарда, элам. кур-
таш) в основном из числа военнопленных. В конце правления Дария 
Второго Египту удалось освободиться, новую 28 династию основал 
Амиртей. Персия вмешивалась и в греческие дела, заключив союз со 
Спартой, поражение Афин совпало со смертью Дария Второго (404 г.).

Его преемником стал Артаксеркс Второй Мнемон (404–359 гг.). 
Его брат Кир попытался с попытался поднять восстание с помощью 
греческого экспедиционного корпуса, но погиб в битве при Кунаксе, к 
северу от Вавилона (401 г.). Отступление греческих наемников на север 
описано в «Анабасисе» Ксенофонта, греки смогли воочию убедиться во 
внутренней слабости Персидской державы. Сатрапы Малой Азии часто 
вели войны между собой и с греками. Война между Спартой и персид-
ским сатрапом Тиссаферном закончилась т.н. царским, или Анталки-
довым миром 386 г., согласно которому греческие города Малой Азии 
и Кипр возвратились под власть персов. Однако попытка подчинить 
Египет провалилась в 374 г.

Преемником Артаксеркса Второго стал Артаксекс Третий Ох 
(359 г. или 358–338 гг. или 337 г.). Ему удалось подавить восстания в 
Малой Азии и Финикии, а в 341 г. был подчинен Египет. Произошли 
изменения и в религиозной политике, вновь стали почитаться старые 
боги (в особенности Митра и Анахита), Артаксеркс Третий посвятил 
Анахите статуи и алтари в столицах империи. При последних Ахеме-
нидах была потеряна Индия, а Хорезм, Согдиана и сакские области в 
Средней Азии превратились из подданных в союзников персов.

В 336 г. Артаксеркс Третий был отравлен евнухом Багоем. На трон 
взошел правнук Дария Второго Дарий Третий Кодоманн (336–330 гг.), 
однако дни империи были сочтены. Гигантская страна стала жертвой 
завоевателя-авантюриста. После ряда побед — под Граником (334 г.), 
под Иссом (333 г.), под Гавгамелами (Арбеле) в 331 г. — Александру 
удалось завоевать все столицы империи — Вавилон, Сузы, Персеполь, 
Пасаргады и Экбатаны, Дарий убежал к сатрапу Бактрии Бессу и был 
убит в 330 г. Ахеменидская держава ушла в прошлое, началась эллини-
стическая эпоха. Персидская империя оказалась «колоссом на глиняных 
ногах» (книга Даниила), однако религия и культура персов сохранилась, 
и вскоре им удастся создать новое государство — Парфянское.

Персия впервые объединила ближневосточные государства в еди-
ную империю, благоприятствующую развитию торговли и экономики, 
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она соединила в себе ближневосточную и арийскую (иранскую) религи-
озные и культурные традиции. Персидские цари, бывшие противника-
ми Греции, вызывали, тем не менее, восхищение многих греков своими 
высокими моральными принципами. Религия персов, дававшая четкое 
понятие о добре и зле, знаменовала собой более высокий этап развития 
религиозной мысли, чем язычество, и повлияла на иудейство. Персия 
стала посредником между Западом и Востоком, Грецией и Индией. 
Держава Ахеменидов представляет собой одну из наиболее блестящих 
эпох в истории иранского этноса.

§ 21. Индия в середине VI–IV вв. до н. э.

Северо-западная Индия (современные Пакистан и Афганистан) 
подверглась в 11 период вторжениям персов. Кир захватил Бактрию и 
часть Индии, разрушив город Капису (Капиши, совр. Беграм к северу 
от Кабула). Дарий Первый в Бехистунской надписи упоминает о под-
чинении Харахувати (Арахозии) и Гадары (Гандхары). В надписи из 
Персеполя (около 513 г.) и последующих надписях упоминается еще и 
Хиду (Хинду), т.е. Синдху, сатрапия на реке Инд. Геродот перечисляет 
в списке персидских сатрапий и покоренных народов гандарян, вместе 
с саттагидами, дадикеями и апаритами входящих в седьмую сатрапию, 
и индов — 20 сатрапию, платившую 360 талантов налога. Индусы и 
гандхарцы участвовали в греческом походе Ксеркса в 480 г. и в битве 
под Гавгамелами в 331 г., но в составе войска других провинций. Возмож-
но, что персидское господство в долине Инда завершилось уже в V в. 
до н. э., не найдены в Индии и персидские золотые монеты (дарики). 
Персы принесли в Индию ближневосточные влияния, на основе арамей-
ского алфавита была создана индийская письменность кхароштхи. Влия-
ние ахеменидской культуры чувствуется и в позднейшем царстве Маурья, 
архитектура дворцов которого напоминает персидскую Ападану.

К середине 1 тыс. Индия была полностью освоена арийскими пле-
менами, центр тяжести арийского мира смещается на восток, в долину 
Ганга. Около 500 г. образуется ряд государств, позднейшая буддийская 
традиция называет 16, в том числе Магадху, Каши (Бенарес), Коша-
лу, Ангу, Вридджи, союз племен, возникший на развалинах царства 
Видеха, Ватса со столицей Каушамби, Аванти, Гандхару и Камбоджу. 
Буддийские источники уделяют особое внимание Магадхе, в которой 
родился Будда. В 546 г. трон в княжестве Магадха перешел в руки 
Шреники Бимбисары, основавшего династию Харьянка (546–414 гг.). 
Он оставил старую столицу Гиривраджу и построил новую — Раджа-
гриху, окруженную стенами на расстоянии 40 км. Бимбисара заключил 
брачные союзы с династиями Мадры, Кошалы и Вайшали. Обезопасив 
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себя на севере и западе, он вел захватническую политику на востоке, 
победил царя Анги и аннексировал его территорию. В 494 г. он был 
свернут собственным сыном Аджаташатру, брошен в тюрьму и умер го-
лодной смертью.

Аджаташатру выдержал борьбу с Прасенаджитом из Кошалы, а 
затем аннексировал ее. Война с Вридджи сконцентрировалась в основ-
ном возле города Вайшали, столицы Личчхави, войска Магадхи впер-
вые использовали в битве катапульты и тяжелые колесницы. В итоге об-
ласть Вридджи была присоединена к Магадхе. В начале Аджаташатру 
выступил против нарождающегося буддизма, затем перешел в буддизм 
и провел первый буддийский собор (через два месяца после смерти Буд-
ды) в Раджагрихе.

Однако Аджаташатру постигла месть: в 462 г. он был свергнут 
своим сыном Удайином и, скорее всего, был убит (согласно буддийским 
источникам). В 458 г. Удайин построил новую столицу Паталипутру 
(совр. Патну). При нем разразилась достигшая большого напряжения 
война с царями Аванти, захватившими область Каушамби, продолжав-
шаяся почти столетие. Удайин покровительствовал джайнизму и буд-
дизму. В 446 г. он погиб насильственной смертью. После него правили 
еще три царя, а затем в ходе восстания на трон был возведен министр 
Шишунага (414 г.). Династия Харьянка закончилась.

Магадха стала самым сильным государством в Восточной Ин-
дии, в ней широко распространились железные орудия труда благода-
ря месторождениям железа в Раджагрихе (Барабар). Цари династии 
Харьянка создали постоянное войско, непосредственно подчинявшееся 
царю. В политической сфере утверждается абсолютная монархия, боль-
ше не ограниченная советом, аристократия отошла на задний план.

Династия Шишунага (414–346 гг.) продолжила дело Харьянки. 
Сам Шишунага (414–396 гг.) завершил войну с Аванти и завоевал 
часть Центральной Индии, столицей снова стала Гиривраджа, а на-
следный принц был правителем в Бенаресе. Калашока (396–368 гг.) 
переместил резиденцию правительства в Паталипутру, хотя сам долгое 
время находился в Вайшали. Во время его правления произошел вто-
рой буддийский собор. Его наследники, 10 сыновей, по очереди были 
устранены в результате переворотов, власть перешла к предводителю 
разбойников низкого происхождения, основавшего династию Нанда 
(346–313 гг.).

Его имя источники называют по-разному (Махападма, Уграсена 
или Нанда), нет единства и в сообщениях о числе преемников. Династия 
состояла из 9 царей, т.е. царя и его 8 братьев или сыновей. Основатель 
династии проводил захватническую политику, распространив свои вла-
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дения на всю область Ганга, Центральную Индию, Ориссу и, возмож-
но, даже часть Декана.

Последний из царей династии Нанда Аграсайньи (по греческим 
источникам Ксандраш или Аграми) правил к моменту прихода Алек-
сандра Македонского. Войско Магадхи (согласно Диодору и Квинту 
Курцию) состояло из 200 тыс. пеших, 20 тыс. всадников, 2 тыс. колес-
ниц и 3 или 4 тысяч слонов. Магадха выстояла в борьбе с Александром, 
но династия Нанда была свергнута Чандрагуптой, основавшим дина-
стию Маурья.

В VI–IV вв. арийские племена распространяются на юг. Катьяуа-
не, грамматику IV в. до н. э., известны царства Пандья, Чола и Керала 
на дравидском юге. Позже освоение юга приписывали мифологическо-
му мудрецу Агастье. В середине IV в. до н. э. произошла колонизация 
Цейлона. Санскрит в это время становится языком литературы, зафик-
сированным в грамматике Панини (V–IV вв. до н. э.). Народ говорил 
на младших диалектах (пракритах). Происходит кодификация правил 
брахманского общества, призванная увековечить кастовую систему. 
Возникает литература Дхармасутр, связанных с ритуалом, первые из 
них написаны еще на архаической прозе и восходят к VI–V вв., юри-
дической тематике посвящены и смрити. Подобная литература создава-
лась до II в. до н. э., она трактует об обязанностях царя и отца семейства, 
ритуальных вопросах, административном праве, праве собственности и 
т.д. Старейшая Дхармасутра, судя по всему, — сутра Гаутамы (около 
500 г.), намного моложе сутра Баудхайаны, лучше всего сохранилась 
сутра Апастамбхи. Кастовая система еще более законсервировалась, 
брахманов нельзя было приговаривать к смертной казни, они занимали 
высшие государственные и жреческие посты. Положение шудр ухуд-
шилось, они не могли изучать священные тексты, за убийство шудры 
брахман нес такое же наказание, как за убийство кота или собаки. Был 
разрешен брак между мужчинами высшей и женщинами низшей касты, 
но не наоборот. Ухудшилось и положение женщин, для них было не-
возможно получить хорошее образование, они находились под властью 
отца, а затем мужа. Рабство оставалос, патриархальным, число рабов 
незначительным. Развилось учение о четырех стадиях (ашрама) жизни 
человека: брахмачарин (учащийся), грихастха (глава семьи и домохо-
зяин), ванапрастха или бхикшу (живущий в нищете вблизи деревни) и 
саньясин (аскет, оставивший мир и живущий в лесу).

Развивалась торговля, в VI в. появляются первые архаические мо-
неты из серебра. Золотая монета суварна состояла из 80 рати (1 рати — 
0,118 г), серебряная пурана или дхарана — из 32 рати, медная карсапа-
на также из 80 рати. В Северной Индии в VI–IV вв. распространяется 
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черная полированная керамика, изготовлявшаяся на гончарном круге. 
Снова появляются большие города — Раджагриха, Каушамби и др., на 
юге также распространяется черная полированная керамика и использо-
вание железа. Город Уджаин в это время окружается стенами из глины, 
однако, в общем юг остается довольно отсталым.

Большие изменения происходят в религиозной жизни. Появля-
ются поздние Упанишады (традиционно относимые к Атхарваведе), 
развивающие брахманистическую традицию и одновременно во мно-
гом отрицающие ее. Возникают шесть классических философских школ 
(даршана), опирающихся на авторитет Вед. Ньяя, восходящая к Гаута-
ме, занимается средствами познания, логикой и риторикой. Вайшешика, 
основателем которой считался Канада, изучает качества и субстанции 
(вишеша). Выделяются девять субстанций, к которым относятся, кро-
ме традиционных 5 элементов (земли, воды, огня, воздуха и эфира), 
еще и время, направление в пространстве, душа (атман) и разум (ма-
нас). Субстанции состоят из атомов (параману) и обладают четырьмя 
качествами (запах, вкус, осязание и форма). Система вайшешики вы-
глядит довольно материалистической, еще дальше в этом направлении 
идет санкхья, основанная Капилой. В ней выделяется 25 категорий. 
Кроме уже известных из вайшешики 5 элементов (махабхута) и 5 ка-
честв (танматр, к четырем указанным вайшешикой добавлен звук) в 
них входят пять органов чувств и пять органов действия, а также бо-
лее тонкие элементы — разум (манас), эго (ахамкара), первоначальное 
состояние материи (махат), сама материя (пракрити), в которой дей-
ствуют три силы — саттва (истина), раджас (страсть) и тамас (тьма, 
инерция) и космический дух (пуруша). Ее практическим приложением 
стала йога, в области теории заменившая безличного Пурушу на личное 
божество Ишвару, а в области практики стремившаяся к освобождению 
души (кайвалья). Карма (или Пурва) Миманса (Джаймини) занимает-
ся грамматическим и смысловым исследованием Вед. Уттара Миманса 
(позже названная Ведантой), рассматривает Веды в аспекте аскетизма 
и мистической практики, цель которой — воссоединение с божеством, 
являющимся единственной абсолютной реальностью, по сравнению с 
которой все остальное является иллюзией (майя). Основателем Уттара 
Мимансы считался Вьяса.

Возникают и неортодоксальные (отрицавшие авторитет Вед, но 
сохраявшие веру в карму и перевоплощения) религиозно-философские 
системы — джайнизм и буддизм. Учение Вардхаманы (Джины Маха-
виры), родившегося в середине VI в. в Магадхе, опиралось уже на не-
которую традицию. Он считался последним из 24 тиртханкаров (учите-
лей), из которых предыдущий, Паршва, жил в конце VII в. Вардхамана 
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в 28 лет оставил семью и собственность и стал аскетом. Через 12 лет он 
пережил просветление, и остальные 30 лет проповедовал свое учение 
в Магдхе и Анге, умер в 72 года в 477 или 468 г. до н. э. Согласно 
учению джайнизма, материя (пудгала) состоит из атомов (параману), 
группирующихся в тела (кая) при помощи соединений (скандха). Души 
(джива) являются совершенными монадами, однако связаны с мате-
рией, не дающей им развить их божественные свойства. Задача аске-
та — изолировать душу от материи, подавляя последнюю. Просветлен-
ный (кевалин) добивается восстановления изначального блеска души, 
прекращения накопления кармы. Этого может достичь лишь человек, 
а богам для спасения необходимо возродиться в человеческом облике. 
Джайны разделялись на два класса — аскеты, порвавшие связь с ми-
ром, и миряне (шравака). В джайнизме проповедуется полная ахимса 
(отказ от убийства любого живого существа), растительная пища раз-
решается, но животная полностью запрещена. Важную роль играет пост 
вплоть до добровольной голодной смерти (самлекхана), проповедуется 
контроль духа, слова и тела. Джайны отказались от земледелия, так как 
при нем погибают живые существа, и от торговли продуктами живот-
ного происхождения. Поэтому джайнизм распространился в основном 
среди отдельных групп торговцев — ювелиров и банкиров и не вышел 
за пределы Индии.

По-другому сложилась судьба другого неортодоксального уче-
ния — буддизма, ставшего первой мировой религией. Основатель уче-
ния Сиддхартха Гаутама родился в середине VI в. до н. э. в Капилавасту 
(ныне Тераи на территории современного Непала), в семье аристокра-
тов Шакья. В 29 лет он испытал тяжелый моральный кризис, оставил 
мир и стал отшельником. После 6 лет отшельничества и аскезы его по-
сетило просветление (бодхи). Он создает общину и умирает в восьми-
десятилетнем возрасте. Традиционная дата смерти Будды — 543 г. до 
н. э., в науке часто принимают 480 г. до н. э. в качестве примерной 
даты. Начальное учение Будды с трудом поддается реконструкции, т.к. 
буддизм прошел длительный путь развития, а письменные памятники 
относятся к позднейшему периоду. Буддизм унаследовал веру в пересе-
ление душ (выступающее в нем в форме учения о перерождении, т.к. су-
ществование отдельной души им отрицается) и закон кармы. Конечной 
целью существования является нирвана, противостоящая всем видам 
существования (сансаре). В Бенаресской проповеди Будда сформули-
ровал четыре священных истины, согласно которым жизнь есть страда-
ние, причиной которого служит желание и жажда жизни. Для спасения 
необходимо подавить эту жажду жизни, для чего служит восьмеричный 
путь, находящийся посредине между мирской жизнью и полным аске-
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тизмом. Страдание в материальном мире происходит благодаря 12 при-
чинам (ниданам). Вместо индивидуальной души буддизм признает со-
единение 5 скандх, после смерти карма создает новую группу скандх, 
таким образом и существует их поток (сантана). Сансара представляет 
собой лишь иллюзию, истинное бытие — в нирване, которая никак не 
описывается и не конкретизируется Буддой. Буддизм опирается на пять 
моральных запретов (шила), монахи (бхикшу) обязаны соблюдать еще 
пять. Буддизм создал и первый в истории монашеский орден (сангху), 
связанный множеством правил, однако иерархия пока еще отсутствова-
ла, каждый монастырь был независимым. Тремя столпами учения слу-
жили Будда, его учение (дхарма) и сангха. В Раджагрихе вскоре после 
смерти Будды и в Вайшали через 100 лет были проведены два первых 
буддийских собора. По традиции, уже тогда был записан канон, одна-
ко древнейшая версия канона сохранилась на языке пали и относится к 
I в. до н. э., родным же языком Будды был, вероятно, магадхи. Скорее 
всего, канон длительное время оставался незаписанным, что не мешало 
победному шествию буддизма, выступавшего против системы каст и ав-
торитета брахманов, и благодаря этому получившего широкую поддерж-
ку низших каст, в том числе и правящих кшатриев.

Развиваются и еще более радикальные философские школы, на-
пример, адживика, вовсе отрицавшая карму, проповедовавшая фатализм 
и всеобщее спасение (нияти) в конце космического периода. Во времена 
Будды главой адживиков был Гаиспа Маскарипутра. Школы настика, 
локаята, чарвака отрицали и переселение душ. Важнейшим представи-
телем этих материалистов, основателем которых считался Брихаспати, 
был во времена Будды Аджита Кесекамбали. По их учению, тело че-
ловека после смерти распадается на 4 элемента, а сознание уходиит в 
пространство (акашу).

В целом в 11 период Индия сделала значительный шаг вперед. 
Распространяется железные орудия труда, усиливается государство 
Магадха, в стране под персидским влиянием появляются монеты и пись-
менность. Продолжают развиваться религиозные учения и философские 
школы брахманизма, возникают джайнизм и буддизм, ставший первой 
мировой религией. Индия в это время сделала важнейший вклад в миро-
вую культуру, но политически оставалась раздробленность.

§ 22. Китай в середине VI–IV вв. до н. э.

В середине VI — начале V вв. до н. э. продолжается борьба меж-
ду китайскими государствами. В 6 веке еще более ослабело Чин, но и 
Ву не долго удерживалось на вершине успеха, так как другое варварское 
государство Юэ, расположенное к югу от Янцзы, в 494 г. покоренное 
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Ву, в 473 г. восстало и уничтожило Ву. Это послужило концом лиги и 
гегемонии отдельных государств.

Традиционной датой конца периода «весны и осени» считается 
450 г. до н. э., два столетия после этого, до объединения Китая под 
властью династии Цинь (221 г.), называются временем «борющихся го-
сударств» (Чжань го), важнейшими из которых были Чжао на севере 
нынешней провинции Шаньси, Вэй на западе и Хань на юго-восто-
ке. В начале IV в. снова усиливается Ци, а Юэ продвигается в север-
ном направлении, в 379 г. столица страны была перенесена из южного 
Шаньдуна в Цзянсу. Ослабленное постоянными войнами с Чу и Ци, в 
333 г. Юэ было разгромлено и аннексировано Чу. Чу, распространяясь 
в западном направлении, встретилось с Цинь. Цинь постоянно сража-
лось с пограничными варварами, Чин на востоке и Чу на юге. В ходе 
земельных и военных реформ Шан Яна (356–338 гг.) страна усили-
лась и предприняла новые завоевания, в 316 г. она захватила западную 
часть нынешнего Сычуаня, в 312 г. область Хо-си, в 311 г. — среднее 
течение реки Хань.

В экономике в это время формируется т.н. «китайский феода-
лизм», в котором важную роль играли кланы, связанные кровным род-
ством. Члены клана могли получить землю во владение или за службу, 
клан объединяло и религиозное почитание общих предков. Знати при-
писывалось особое качество «дэ» (добродетель). Большинство обита-
телей страны были крестьянами, небольшая часть — ремесленниками. 
Существовали и рабы — пленные из других китайских государств или 
варваров, должники, преступники. К концу III в. земля, обрабатывае-
мая крестьянином, перешла в его собственность. Животные использо-
вались как тягловая сила. Появились железные орудия труда, в 513 г. в 
царстве Цзинь был отлит железный треножник с записью уголовных 
законов. Начиная с V в. до н. э., в ряде царств развернулись крупные 
дренажные и оросительные работы. В V–III вв. создаются отдельные 
линии укреплений, ограждающие царства от набегов кочевников и друг 
от друга. Аристократические колесничные войска сменяют стрелковые 
отряды, вооруженные арбалетами, а затем конница (с конца IV в.). 
Происходит быстрое развитие товарно-денежных отношений, страна 
покрывается сетью торгово-ремесленных городов, наиболее известным 
из них был Линьцзы — столица царства Ци, по преданию, насчиты-
вавший более 300 тыс. населения. Формируется наследственный слой 
«торгового люда» (шан жэнь), около 500 г. появляются первые литые 
металлические деньги.

В Китае в это время появляются великие философы. Около 600 г. 
до н. э. традиция помещает учения Лаоцзы из царства Чу, сохра-



331Часть 1. Древность

нившиеся в книге «Дао дэ цзин», однако, судя по всему, текст книги 
был написан около 300 г. до н. э., т.к. в нем чувствуется полемика с 
конфуцианством и легизмом. Идеи даосизма развивали также Лецзы 
(V–IV вв.) и Чжуанцзы (369–286 гг до н. э.). Основным понятием 
даосизма было «дао» (путь), т.е. мистическая основа бытия, постоян-
ное движение. Цель человека — достичь соединения с дао, развивая 
в себе «дэ» — магическую силу, не занимаясь при этом внешней ак-
тивной деятельностью. При этом происходит возврат к естественному 
состоянию. Даосизм отрицает цивилизацию, проповедуя возвращение к 
природе. Использовались в нем и элементы шаманизма, народные веро-
вания, целью даосов было здоровье и долголетие, фактически отождест-
влявшееся с бессмертием. В связи с этим начинаются поиски эликсира, 
вначале, очевидно, растительного характера, затем получаемого хими-
ческим путем, что приводит к развитию алхимии. Первым известным 
алхимиком был Цу Йен (IV в.). Алхимия в Китае возникает несколько 
раньше, чем на западе, ее целью является не производство золота, а до-
стижение бессмертия. (О даосизме см. Е. А. Торчинов, Даосизм. СПб. 
1998. О китайской алхимии см. U. Heusser. Die frühe Alchemie. 1976. 
А. Жеребцов. Тайны алхимиков и секретных обществ. М. 1999. гл. 3, 
С. 148–167). Развивается и астрономия, в VI в. в Китае стал известен 
(на столетие раньше, чем в Греции) 19-летний цикл Луны (т.н. Мето-
нов цикл), тогда же появляется и 12-летний цикл китайского календаря 
(возможно, связанный с циклом Юпитера). Еще раньше (в 613 г.) на-
чались записи появления комет.

Огромную роль в истории Китая сыграло учение Конфуция (Кун-
цзы) из царства Лу, по традиции, жившего с 551 по 479 г. Конфуцию 
приписывалась книга Лунь юй («Беседы и суждения»), относящаяся к 
более позднему времени. Основой его учения было понятие «ли» (обы-
чая), т.е. соблюдения старых обычаев и ритуалов. Конфуций придал 
«ли» новое значение, вместо соответствия человека космическому по-
рядку слово стало обозначать некое этическое поведение в обществе. 
Человек должен стремиться к добродетели и быть правдивым. Кон-
фуций выступал за возврат к «старым добрым временам» первых ди-
настий, когда князья и народ выполняли свои обязанности. Одним из 
главных постулатов его учения были «сяо» (почитание предков) и «и» 
(выполнение обязанностей).

Моцзы (480–405 гг.) из царства Сун проповедовал всеобщую 
любовь, осуждая захватнические войны. От него сохранился ряд пропо-
ведей, в том числе «Воля Неба» и «Ясность о духах». Занимался Моц-
зы и вопросами диалектики. Он не был настроен столь аристократично, 
как Конфуций, видя в качестве правящего слоя чиновничество. Целью 
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Моцзы в политике было неограниченное господство правителя во главе 
чиновничества, состоявшего из «добродетельных людей».

Продолжателем учения Конфуция был Мэнцзы (372–289 гг. 
до н. э.) из Лу. В 40 лет он оставил обязанности учителя, и переходя от 
двора к двору, увещевал правителей различных государств. В 60 лет он 
возвратился и снова стал учителем. Мэнцзы считал себя продолжателем 
Конфуция, однако его учение менее консервативно, народ он считал вы-
разителем воли Неба, правитель, согласно Мэнцзы, должен заботиться 
о подданных. Он предлагал экономическую реформу, согласно которой 
каждая сем, я должна была получить участок в 100 му, а восемь семей 
обрабатывали девятый участок того же размера, доход от которого шел 
рабовладельцу. «Дэ» для Мэнцзы перестало быть добродетелью ари-
стократии и стало чисто моральным качеством.

Возникает в это время и школа легистов (фацзя), идеи которой 
были проведены в жизнь Шан Яном. Легисты стремились к созданию 
сильного и богатого государства, в котором должен господствовать пи-
саный закон (фа). В экономике легисты призвали к поддержке зем-
леделия и скотоводства, отрицая нужду в торговле. В качестве идеала 
легисты рассматривали общество, в котором из-за тяжести наказаний 
больше не существует преступлений.

Таким образом, Китай в 11 периоде также сделал огромный шаг 
вперед. Его развитие протекает независимо от более западных циви-
лизаций, но примерно в том же русле. Вводятся в обращение железные 
орудия труда, развивается земледелие и торговля, . появляются моне-
ты. В политическом плане сохраняется вражда отдельных государств, в 
культурном — появляются великие философы, в том числе Конфуций 
и Лаоцзы, идеи которых 2,5 тысячелетия, вплоть до современности, 
пользовались популярностью в Китае, а в Европе стали известны лишь 
в 20–21 периоде. Китай встал наравне с индийской и греческой циви-
лизацией в качестве страны, в которой возникла философия. Философы 
готовили, в частности, политическое объединение страны, произошед-
шее в следующем, 12 периоде.

Заключение к 11 периоду

11 период, или второй период древности, «классика», резко от-
личается от предыдущего. В Греции и Риме происходят «революции», 
устанавливающие республиканскую форму правления, выгодную новой 
«буржуазии», перерастающую часто в диктатуру (тиранию). Форми-
руется классическая культура, возникают наука и философия. Ближний 
Восток объединяет Персидская империя Ахеменидов, вступающая в 
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роковую борьбу с Грецией, завершающуюся ее гибелью и созданием им-
перии Александра Македонского, а затем эллинистических государств. 
В Индии и Китае, наоборот, эпоха раздробленности. Время великих 
духовных учителей человечества — Будды, Конфуция, Лаоцзы, Пифа-
гора, Платона, в Иудее создается в окончательном варианте Пятикни-
жие. Шире распространяются товарно-денежные отношения, в Греции, 
Персии и Китае начинается чеканка монет (согласно традиции, первыми 
начали чеканить монеты лидийцы). В экономике важную роль начинают 
играть рабы, хотя на Востоке рабство по-прежнему остается патриар-
хальным. Облик цивилизованного мира изменяется, в религии — от-
ход от старых шаманистических культов в пользу новых, проникнутых 
моральными принципами. В Греции возникают эзотерические общины 
(пифагорейцы, орфики), представляющие собой нечто среднее между 
сектой и философской школой, что ранее было бы совершенно невоз-
можно. Мир стал другим, личность выделяется из социума, ее роль воз-
растает, наступает эпоха гениев. Старые цивилизации (Египет, Вавило-
ния) терпят политическое поражение, но продолжают упорно развивать 
собственные культурные традиции. Период сопоставим со 2 периодом 
новой истории (1700–1950 гг.), эпохой Просвещения и революцион-
ного преобразования мира. Поразительны соответствия в философии 
(натурфилософы — Бэкон, Декарт, Пифагор — Лейбниц, Платон — 
Кант, Аристотель — Гегель, софисты — Ницше), кризис старой ре-
лигии и скепсис с верой в науку заметен и в классической древности, 
и в новое время. К сожалению, соответствуют друг другу и войны за 
передел мира, в новое время куда более кровавые, чем в античности, но 
и там, и здесь затрагивающие почти весь цивилизованный мир.

Поздняя древность (300 г. до н. э. — 200 г. н. э.)

ХII период. Третий период древности, или первый 
период поздней древности (300–50 гг. до н. э.)

§ 23. Римская республика в 300–50 гг. до н. э.

В первой половине III в. до н. э. продолжалась борьба Рима за 
подчинение Италии. В Третьей самнитской войне (298–291 гг.) Рим 
победил италийцев и основал колонию Венуцию, обеспечивавшую сво-
бодный проход между Кампанией и Апулией. В это время произошло 
и подчинение Этрурии, Вольцы капитулировали в 280 г. до н. э., Церы 
в 273 г., Вольсинии в 265 г. Война между Римом и Тарентом привела 
к вмешательству царя Эпира Пирра. Он высадился в Италии в 280 г., 
рассчитывая на успех благодаря боевым слонам, но, несмотря на победы 
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в нескольких битвах, достигнутые с большими потерями, ему не удалось 
использовать свой успех, и после экспедиции на Сицилию он возвра-
тился в Грецию в 275 г. Рим продолжал захваты: в 273 г. был основан 
Пестум в Лукании, в 271 г. захвачен Тарент. К этому времени плебеи 
добились удовлетворения своих прав, так, в 296 г. плебсу стал доступен 
понтификат. В начале III в. до н. э. в Риме появляется монета, медные 
монеты (ассы) большого веса начали чеканить в Капуе, а серебряная 
монета появляется в 268 г.

В 279 г. был заключен очередной, четвертый договор с Карфа-
геном. Однако Риму, при его экспансионистских устремлениях, неиз-
бежно предстояло столкновение с Карфагеном в борьбе за Сицилию. 
Первая пуническая война началась в 264 г. Консулу Аппию Клавдию 
удалось захватить Мессину, изгнав финикийский гарнизон. Карфагеня-
не вступили в союз с греками, однако вскоре правитель Сиракуз Гие-
рон заключил с римлянами мирный договор (263 г.), а в следующем 
году после долгой осады пал Агригент, 25 тыс. человек были проданы 
в рабство. Карфаген продолжал господствовать на море, но римляне за 
60 дней построили боевой флот (150 квинкверем и 20 трирем), при со-
действии сиракузян. В 260 г. при Милах была одержана первая морская 
победа римлян, затем они появились на Корсике, Сардинии, на Мальте. 
В 256 г. была организована экспедиция в Африку, но карфагенянам по-
могла наемная армия во главе со спартанцем Ксантиппом, разгромившая 
римлян в Тунисе весной 255 г., консул Регул попал в плен. На сле-
дующий год была разгромлена новая экспедиция, шедшая на выручку 
первой. В 254 г. римляне взяли Панормы, но Лилибеи долго сопротив-
лялись, осажденные с моря и суши. Наконец, 10 марта 241 г. проконсул 
Лутаций Катулл одержал решающую победу возле Эгатских островов. 
По договору Карфаген отказывался от Сицилии и был вынужден запла-
тить огромную дань — 1000 талантов сразу и 2200 талантов в течение 
10 лет. Однако война оказалась разрушительной для обоих государств: 
римляне потеряли 700 кораблей, карфагеняне — 500.

В Риме в 241 г. до н. э. была проведена реформа комиций, был 
поднят ценз для каждой группы граждан. Рим готовился к новой войне 
с Карфагеном, столкнувшимся с внутренними проблемами — восста-
нием в Ливии. В 239 г. Карфаген был вынужден признать отделение 
Сардинии и Корсики. В период между войнами Рим проводил захват-
ническую политику в Эпире, в 228 г. римское посольство появилось в 
Греции, получив приглашение на Истмийские игры. В 230–228 году 
произошла Первая иллирийская война. В 226 г. в Рим вновь вторгают-
ся галлы, 70 тыс. варваров высадились на равнине По и двинулись на 
юг. В Риме была объявлена всеобщая мобилизация (tumultus gallicus).  
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В 225 г. две армии во главе с консулами окружили галлов у мыса Те-
ламона и разгромили их. Затем римляне предприняли завоевание Ци-
зальпийской Галлии, а в 220–219 гг. разразилась вторая Иллирийская 
война. В результате двух войн римляне захватили полосу восточного 
побережья Адриатического моря (ныне относящуюся к Хорватии) и 
очистили ее от пиратов. Это были первые завоевания Рима на Балканах.

Карфагенянам в это время удалось захватить бульшую часть 
Испании, под руководством Гамилькара Барки (240–229 гг.), а 
затем Гасдрубала (229–221 гг.) и Ганнибала, сыновей Гамилькара.  
В 226 г. был заключен договор с Римом, согласно которому карфа-
геняне не должны были переходить за пределы реки Эбро. В 219 г. 
римляне обвинили карфагенян в нарушении договора, т.к. они появи-
лись в Сагунте, хотя Сагунт находился в карфагенской зоне. Началась 
Вторая пуническая война. Карфагенским войском (около 100 тыс. 
человек) руководил Ганнибал, которому вначале удалось добиться 
больших успехов. Перейдя через Альпы, он вошел в Цизальпий-
скую Галлию. При Тразименском озере войска консула Фламиния 
были разгромлены (23 июня 217 г.). Диктатором и главнокоманду-
ющим стал Фабий Максимус Кунктатор («Медлитель»), избегав-
ший крупных сражений. Но Ганнибал одержал еще одну блестящую 
победу при Каннах (2 августа 216 г.), 45 тыс. римлян были убиты 
и 20 тыс. взяты в плен. Казалось, что над Римом нависла гибель, 
но римляне срочно создают новые легионы (до 23 в 213 г.) и пы-
таются примириться с богами (на Сатурналиях почитали даже фи-
никийского Ваала). Ганнибал, по непонятным причинам, не осме-
лился пойти на Рим, захватив вместо этого города Великой Греции 
(213–212 гг.), однако потеряв свою штаб-квартиру в Капуе (в 211 г.).  
В это время он совершил и демостративный поход к Риму, но не стал 
пытаться его взять. Через два года Римляне овладели Тарентом, под-
чинив себе, таким образом, города Великой Греции. В Сицилии перед 
римлянами капитулировали и Сиракузы, при этом погиб великий мате-
матик и механик Архимед (211 г.), а карфагенской эскадре не удалось 
оказать им помощь. В Греции римляне дипломатическими усилиями 
парализовали активность царя Македонии Филиппа Пятого, союзни-
ка карфагенян, и в 205 г. был заключен мир при Фойнике. В Испа-
нии войсками римлян в 219–213 гг. руководили Публий Корнелий и 
Гней Корнелий Сципионы, карфагенян — Гасдрубал и Магон. Рим-
лянам удалось взять Сагунт, но в 211 г. Сципионы были разгромлены 
и погибли. В следующем году появляется с войском молодой Публий 
Сципион, победивший в 208 г. Гасдрубала при Бекуле. Гасдрубал пы-
тался прорваться на помощь своему брату в Италию, но в 207 г. был 
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остановлен при р. Метавре в Романии. Сципиону удалось тем време-
нем завоевать Испанию, основав в Бетике Италику, а оттуда он про-
шел в Африку. В 205 г. им была подготовлена решающая экспедиция. 
В 203 г. на помощь родному городу вернулся из Италии Ганнибал с 
50-тысячной армией, но он уже не мог спасти положение. В 202 г. 
карфагеняне потерпели решающее поражение при Заме. Мир 201 г. 
предусматривал морское и сухопутное разоружение Карфагена, дань 
в 2000 талантов в течение 50 лет, отказ от внешних владений и неза-
висимой политики. Война привела к большим человеческим потерям 
в Риме, согласно переписи 234 г., его население составляло 270 тыс. 
человек, а в 204 г. — лишь 115 тыс. Только в битве под Каннами по-
гибли 24 сенатора.

В это время усилилась социальная дифференциация, власть нахо-
дилас, в руках нобилитета (знати): с 218 по 167 гг. до н. э. более поло-
вины преторов были нобилями, с 200 по 146 гг. — почти все консулы. 
Увеличилось количество торгово-кредитных операций. Создавались 
первые провинции: в 227 г. до н. э. в Сицилии и Сардинии (с Корси-
кой), в 197 г. до н. э. — Внешняя и Внутрення Испания. Возрастала 
роль отдельных удачливых полководцев, в том числе самого Публия 
Корнелия Сципиона Африканского. В Риме в это время усиливается 
влияние эллинистической культуры, во второй половине III в. появляет-
ся латинская литература (на полтысячелетия позднее греческой). Ливий 
Андроник из Тарента перевел на латынь «Одиссею» и трагедии, Не-
вий (ум в 194 г. до н. э.) писал трагедии и комедии — «претексты» и 
даже создал эпопею о Первой пунической войне. Энний (умер в 169 г. 
до н. э.) изложил в стихах римскую историю, Плавт (умер в 184 г. 
до н. э.) написал несколько комедий, подражая, прежде всего, Менан-
дру. В III в. до н. э. в Риме проводятся и первые бои гладиаторов. В ре-
лигии происходит синкретизм римских и греческих культов, появляются 
и новые религии эпохи эллинизма. В 204 г. в Риме был введен культ 
малоазийской Кибелы, в 191 г. у нее был уже храм на Палатине. Затем 
в Рим проникли мистерии Диониса, в 186 г. запрещенные указом сената 
«О вакханалиях». После продажи в рабство 30 тыс. жителей Тарента в 
209 г. в Италии распространяется пифагорейство.

В ходе Второй Пунической войны Рим овладел Западным Среди-
земноморьем, в дальнейшем направление его экспансии переносится на 
восток. В 200 г. римляне объявляют войну Македонии, в 191 г. сража-
ются с Селевкидами, в 171 г. вновь воюют с Македонией. В 197 г. в бит-
ве под Киноскефалами римский легион победил македонскую фалангу, 
консул Тит Квинкций Фламинин объявил в Коринфе «свободу Греции», 
т.е. ее независимость от Македонии. Греки вновь объединились в альян-
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сы, в том числе Этолийский и Ахейский союзы, а Рим вначале принял 
сторону царя Македонии Набиса, в поддержку которого в 195 и 194 гг. 
до н. э. отправил две экспедиции.

Следующим противником Рима стал селевкидский правитель Ан-
тиох Третий. Римляне, при поддержке греков и македонян, заставили 
Антиоха уйти из Эллады. В 188 г. до н. э. по условиям Апамейского 
мира Антиох был вынужден отказаться от флота, от слонов и всей Ма-
лой Азии, разделенной между Родосом и Пергамом.

В 179 г. до н. э. на македонский трон вступил сын Филиппа Пер-
сей, стремившийся к реваншу, а главой Ахейского союза стал Ликорт, 
недружелюбно относившийся к Риму. В результате дело дошло до Тре-
тьей македонской войны (172–168 гг.). 22 июня 168 г. консул Луций 
Эмилий Павел одержал решающую победу при Пидне. Македонский 
царь был взят в плен и лишен власти, так же, как и его союзник, царь 
Иллирии. Рим установил свою фактическую гегемонию на востоке. Ма-
кедония была разроблена на четыре части, Иллирия — на три, но Рим 
не получил никаких территориальных приобретений.

В самом Риме в первой половине II в. до н. э. все больше рас-
пространяется азиатская роскошь и греческое влияние, в 186 г. в Риме 
введены спортивные состязания. Подобные новшества вызывали про-
тесты защитников старины, наиболее активно выступил Марк Порций 
Катон, бывший квестором в 205 г., претором в 197 г., консулом в 195 г., 
цензором в 184 г. От Катона старшего сохранился трактат о сельском 
хозяйстве, изобилующий практическими советами. Он допустил осу-
ждения своего противника Луция Сципиона и его брата, вынужденных 
покинуть Рим. Были запрещены «вакханалии» (мистерии Диониса), а 
в 181 г. сенат постановить сжечь Сивиллины книги, якобы созданные 
при Нуме Помпилии. Но эллинистическое влияние было уже не оста-
новить. В 179 г. цензоры Эмилий Лепид и Фульвий Нобилиор прика-
зали построить первый театр из камня. Строится ряд других архитек-
турных сооружений — каменный мост через Тибр (pons Fabricius) в 
192 г., т.н. «базилики» (Porcia 184 г., Aemilia 179 г., Sempronia 169 г.).

В 154 г. римляне впервые вторгаются в Галлию, вскоре Рим вме-
шивается в войну между Карфагеном и нумидийским царем Масинис-
сой. Карфаген под руководством Гасдрубала отчаянно сопротивлялся, 
но тщетно: Третья пуническая война (149–146 гг.), которой руководил 
Сципион Эмилиан, консул 147 г., закончилась победой римлян, город 
был уничтожен, жители проданы в рабство, территория Карфагена была 
превращена в провинцию с резиденцией претора в Утике. В том же 
146 г. было подавлено восстание в Македонии и Греции, взят Коринф 
и уничтожена «свобода греков», Греция была превращена в римскую 
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провинцию Ахайю. В 139 г. было подавлено и восстание в Лузитании 
(Португалии) под руководством Вириата.

Одной из главных угроз для Рима, кроме восстаний и войн с кель-
тиберами в Испании, стала война рабов на Сицилии, в которой участво-
вали 70 тыс. рабов. Два консула 134 г. были отправлены на Сицилию и 
в Испанию, восстание было подавлено в 132 г., сотни рабов были рас-
пяты на крестах. В 133–129 гг. было присоединено Пергамское цар-
ство (по завещанию царя Аттала Третьего), ставшее провинцией Ази-
ей, управляемой проконсулом в Эфесе. Римской политикой в это время 
руководил Сципион Эмилиан, создавший вокруг себя кружок писателей 
и мыслителей, в который входили греки историк Полибий и философ 
Панетий, римляне поэт Теренций, введший в Риме «новую комедию» 
Менандра и сатирик Луцилий.

Римская республика, значительно расширив внешние границы, тем 
не менее вступает в столетнюю эпоху внутреннего кризиса (133–30 гг. 
до н. э.), причиной которого явилось увеличение роли рабского труда, 
захват богачами агер публицус и разорение бедняков. Этот кризис при-
вел, в конце концов, к гибели республики и установлению империи.

Впервые кризис проявился в 133 г., во время правления трибуна 
Тиберия Гракха. Борьба проходила между оптиматами, заправлявшими 
в сенате и популярами, апеллировавшими к народу. Она осложнялась 
восстаниями рабов и покоренных народов и стремлением отдельных 
личностей к авторитарной власти. Тиберий Гракх предложил проект 
реформы, ограничивавший размеры земельного участка 500 югерами 
(125 га) земли. Излишки земли должны были распределиться сре-
ди неимущих. На закон было наложено вето трибуном Октавием, но 
при поддержке населения он был принят в апреле 133 г. В июле 133 г. 
Тиберий Гракх, пытавшийся выставить свою кандидатуру на второй 
срок, был растерзан на Капитолии, его сторонники были изгнаны, но 
закон продолжал действовать. Общественная земля (ager publicus) 
распределялась тридцатью судьями, была создана также комиссия 
триумвиров. В 123–122 гг. трибуном был брат Тиберия Гай Гракх, 
действовавший в интересах всадников. Было решено основать коло-
нию в Карфагене, но противники Гракха и триумвиров заявили, что это 
нарушает проклятие Сципиона Эмилиана в адрес земли Карфагена. 
Ливий Друз, консул 122 г. своей демагогией (он, в частности, предла-
гал 12 колоний в Италии) оттолкнул часть населения от триумвиров, и 
в 121 г. консулы были избраны из оптиматов, а Фульвий Флакк и Гай 
Гракх были убиты на Авентине. Три тысячи их сторонников погибли, 
а консул Олимпий провел жестокие репрессии против защитников по-
пуляров. Аграрный закон 119 г. положил конец распределению земли. 
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В 111–109 гг. был принят новый аграрный закон, подтверждавший 
предыдущее законодательство.

В 107 г., в возрасте 53 лет, консулом становится Марий, под-
держанный популярами. Рим вмешался в войну нумидийского царя 
Югурты и его противников Адгербала и Гиемпсала. Война вначале шла 
неудачно для римлян, но Марию в 106–105 гг. удалось разгромить 
Югурту. Нумидия была разделена между царем Мавретании Бокхом 
и наследником Масиниссы Гаудой. Марий сражался также с кимврами 
и тевтонами в Галлии, вторгавшимися, начиная со 113 г., и в 105 г. раз-
громившими две консульских армии. Однако в том же году их победил 
вновь избранный консулом Марий. Марий реорганизовал армию, став-
шую профессиональной, что открывало дорогу к выдвижению во власть 
удачливых полководцев. В 100 г. Марий в шестой раз был избран кон-
сулом, однако 10 декабря, во время беспорядков, он выступил против 
своих сторонников демократов, утратил авторитет и удалился на восток.

В 91–89 гг. Рим сотрясала война с италийскими «союзниками».  
В 90 г. права гражданства были даны всем жителям Италии, в 89 г. 
римляне одержали ряд важных побед, но самниты сопротивлялись до 
82 г. В борьбе с жителями Италии отличился патриций Сулла, опи-
равшийся на оптиматов. Трибун Сульпиций отрешил Суллу от коман-
дования войсками, заменив его Марием. В ответ на это армия Суллы, 
находившаяся в Кампании, отправилась в поход на Рим, захватила его 
и передала власть в руки проконсула Помпея Руфа, а Марий убежал 
в Африку. Сам Сулла отправился на восток, против понтийского царя 
Митридата Шестого Эвпатора. В 86–87 гг. он подавил восстание гре-
ков и заключил без борьбы мир с Митридатом, соблюдая статус яуо.  
В это время противники Суллы подняли голову, Помпей Руф был убит 
солдатами, а консулами 86 г. были избраны Марий и Цинна. Марий 
вскоре умер, и вместо него был избран Валерий Флакк, отправившийся 
воевать с Митридатом. Сулла вернулся в Италию в августе 83 г., вес-
ной 82 г. он вошел в Рим и установил свою диктатуру, введя при этом 
систему проскрипций (списков врагов), погубившую много тысяч его 
противников. Сулла построил новый храм Юпитера, перестроил форум, 
реставрировал курию и базилику Эмилия. В это время в Рим прибы-
вают гости из Греции — ректор Молон, стоик Посидоний и историк 
Александр Полигистор из Милета. Режим продержался сравнительно 
недолго, уже в 79 г. диктатор оставил власть и удалился в Кумы, воз-
можно, будучи тяжело больным, в следующем году он умер.

Новое потрясение в Италии вызвала война рабов под руковод-
ством Спартака (73–71 гг. до н. э.). В Средиземном море свирепство-
вали пираты, на востоке вновь активизировался Митридат. Однако в 
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Риме появился новый великий полководец — Гней Помпей. В 71 г. 
Красс и Помпей подавили восстание Спартака, затем Помпей отпра-
вился на восток, где еще в 74 г. Никомед Четвертый, царь Вифинии, 
завещал свою страну римлянам. В войне с Митридатом в 66 г. Помпеем 
была одержана победа, победил он и царя Армении Тиграна. В 64 г. в 
Амисосе был проведен съезд «друзей римского народа», в котором уча-
ствовали 14 восточных правителей. Затем Помпей отправился в Сирию, 
свергнув последнего представителя династии Селевкидов, в Иудею, где 
он разгромил Хасмонея Гиркана и взял Иерусалим (63 г. до н. э.) и в 
Аравию, напав на царя Арета. В это время умер Митридат, и Помпей 
возвращается в Амисос, чтобы председательствовать на его похоронах. 
Рим овладел почти всем Восточным Средиземноморьем (кроме Егип-
та), поэтому триумф Помпея в 61 г. был грандиозен.

Незадолго до этого, в 63–62 гг. в Риме под руководством консула 
Цицерона был подавлен заговор Катилины, выступавшего на стороне 
демократов. Но на политической сцене Рима в это время появляется 
новая личность — Юлий Цезарь. В 60 г. был заключен первый триум-
вират (Красс, Помпей, Цезарь), затем Цезарь отправился на завоева-
ние Галлии, о котором он повествовал и в своих «Записках о Галльской 
войне». В 53 г. Красс погиб в войне с парфянами, и Цезарь решил вер-
нуться в Рим. 12 января 49 г. был перейден Рубикон, началась новая 
гражданская война, слабая республика подходила к своему концу.

В последнее столетие республики в Риме происходит расцвет 
культуры, открываются грамматические школы, в риторике распро-
страняется «азианский стиль» (Гортензий). I в. до н. э. ознаменовал-
ся важными достижениями в римской культуре, благодаря рецепции 
греческого образования создается римская литература, первые произ-
ведения и авторы которой (Ливий Андроник, Энний, Плавт, Луци-
лий) относятся еще к предыдущему периоду. В I в. до н. э. создается 
классическая латынь, довольно сильно отличающаяся от архаической, 
которую можно встретить еще у Плавта. Марк Теренций Варрон 
(116–27 гг.), библиотекарь Цезаря, великий римский ученый, соз-
дает историю культуры, пишет о латинском языке и земледелии. От 
Цицерона (100–43 гг.) дошли речи, риторические и философские 
произведения (О республике, О законах и т.д.) и множество писем. 
В философии он эклектик (интересен «Сон Сципиона» с описанием 
подъема души заслуженнного политика до Млечного пути), но речи 
Цицерона явились образцом для позднейших ораторов и гуманистов. 
Корнелий Непот (100–27 гг.) пишет биографии, Гай Саллюстий Кри-
сп (86–35 гг.) — исторические произведения («Заговор Катилины» 
и «Югуртинская война»). Тит Лукреций Кар (98–55 гг.) излагает 
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философию Эпикура в поэме «О природе вещей». «Неотерики», в 
том числе г. Валерий Катулл (87–54 гг.) вводят в Риме александрий-
скую поэзию, хотя и на латинском языке. Катулл пишет эпиграммы 
и любовные стихи, используя множество сложных размеров. Цезарь 
(100–44 гг.) оставил записки о Галльской и гражданской войнах, про-
пагандистского плана, но отличающиеся хорошим стилем. Как нередко 
бывает в истории, переходная эпоха дала немало выдающихся произ-
ведений. В Риме распространяется культ сирийской богини Атаргатис. 
В римской культуре все более чувствуется эллинистическое влияние, 
римские боги отождествляются с греческими.

Итак, в 12 периоде Рим победил Карфаген, а затем и весь элли-
нистический мир. Рим стал великой державой, что привело к экономи-
ческим и социальным изменениям: увеличение числа рабов вело к вос-
станиям, бунтовали и покоренные территории, реформа армии, ставшей 
наемной, вела к усилению удачливых полководцев — цезаризму. Ре-
спублика «дышала на ладан», наступило время диктаторов-демагогов. 
В культуре Рим впитал эллинистическое влияние, став продолжателем 
традиций покоренной Греции.

§ 24. Эллинистические государства в конце VI —  
конце I в. до н. э.

а) Александр Македонский и его преемники
Царь Македонии Филипп Второй скончался в 336 г. Его преем-

ником стал сын Александр (356–323 гг.), воспитывавшийся ритором 
Анаксименом и философом Аристотелем. В 16 лет Александр уже уча-
ствовал в походе на Византий и основал Александрополь во Фракии. 
После убийства отца в ходе заговора Александр был провозглашен 
царем и расправился со своими многочисленными противниками. За-
бунтовала и Греция, в Афинах взяли верх антимакедонски настроенные 
Демосфен и Ликург. Однако вскоре Александру удалось навести по-
рядок, его поддержали Фессалия и Дельфы. Пoбедил он и северных 
варваров — фракийцев, трибаллов, гетов.

Давно ожидавшийся поход Александра против персов начался в 
334 г. Войска Александра насчитывали 30 тыс. пеших и 5 тыс. всад-
ников, казна была почти пуста, однако юный авантюрист, воодушев-
ленный идеей панэллинской мести персам, бесстрашно переправился в 
Малую Азию. Поход описывал придворный историограф Каллисфен 
(которому затем приписывались и различные версии «Романа об Алек-
сандре»), пострадавший по обвинению в поддержке заговора в конце 
похода. Персия находилась в это время не в лучшем состоянии, огром-
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ное государство сотрясал сепаратизм стремившихся к независимости са-
трапов, а царь Дарий Третий Кодоманн не отличался полководческими 
способностями, поэтому он поручил бороться с Александром малоазий-
ским сатрапам. В битве при Гранике (май–июнь 334 г.) войска персов 
были разбиты. Александр захватил базы персидского флота — Сарды, 
столицу Лидии, Эфес, Милет был взят штурмом. Все малоазийское 
побережье теперь принадлежало Македонии. Александр выступал в 
качестве освободителя Малой Азии от персов, зимой 334–333 гг. он 
захватил Ликию и Памфилию, а затем Киликию. Новая большая битва 
произошла при Иссе (ноябрь 333 г.). Войском персов теперь руководил 
сам царь, но это не спасло их от поражения.

Одержав победу, Александр отправляется на юг, финикийские 
города Арад, Библ и Сидон перешли на сторону победителя, однако 
Тир пришлось осаждать и брать штурмом (август 332 г.). На сторону 
Александра перешел и Иерусалим, в то время как самаритяне восстали 
и были покорены силой. После битвы под Иссом и взятия Тира Дарий 
предлагал Александру заключить мирный договор, но оба предложения 
Александр отклонил, претендуя на завоевание всей Персии.

Затем Александр совершил поход в Египет, где его приветство-
вали как освободителя и короновали в качестве фараона в Мемфисе. 
В начале 331 г. Александр основал новую столицу эллинистического 
Египта — Александрию в западном рукаве Нила. Город был заложен 
в хорошем месте и вскоре стал идеальной морской и речной гаванью и 
торговым центром. Александр совершил экспедицию в оазис Сива, где 
находилось святилище Амона, и был провозглашен его сыном, при этом 
была захвачена Кирена.

Затем Александр оставляет Египет и через Сирию приходит в Ар-
белы. При Гавгамелах (1 октября 331 г.) произошла решающая битва, в 
которой персы были разгромлены, а Дарий пустился в бегство. После 
битвы Александр принял титул «царя Азии», Вавилон, Сузы и Пер-
сеполис без боя сдались победителю. В Вавилоне Александр приказал 
отстроить храм Мардука, разрушенный персами, зато в Персеполе он 
сжег дворец Ахеменидов, таким образом, завершив поход, целью кото-
рого являлась месть персам, Дарий убежал в Экбатаны, где его убили. 
Затем Александр отправился на восток, где вел войну в 330–327 г., 
и дошел до Инда, победив индийского царя Пора. Однако войско от-
казывалось идти дальше, и в 324 г. Александр возвратился на берега 
Евфрата, основав, по преданию, около 70 городов. Он ввел единую се-
ребряную монету — драхму и мечтал об объединении греков и персов 
в единый народ. Теперь он замышлял и планы завоевания запада, но 
вскоре умер в Вавилоне от горячки (13 июня 323 г.).



343Часть 1. Древность

После смерти Александра начинаются столкновения в борь-
бе за трон между его преемниками — диадохами (323–280 гг.).  
В 323 г. устанавливается регентство мкедонских аристократов над не-
совершеннолетним сыном и сводным братом Александра. Страна все 
же мыслится как единое целое, с Пердиккой в качестве правителя. 
Антипатр был наместником в Македонии и Греции, Антигон — во 
Фригии и Ликии, Птолемей — в Египте, Лисимах — во Фракии. 
После убийства Пердикки при нападении на Египет в Трипарадейсосе 
в 321 г. происходит перераспределение должностей: Антипатр — пра-
витель, Антигон и Кассандр — главнокомандующие. В 316 г. Кас-
сандр убивает Олимпию, мать Александра, и становится правителем 
Македонии. Несколько позже, в 310 г. были убиты жена Александра 
Роксана (дочь согдийского правителя Оксиарта) и ее сын. В том же 
316 г. в борьбе против Антигона Одноглазого погибает Эвмен, полко-
водец, назначенный главнокомандующим Полиперхоном, преемником 
Антипатра. Кассандр, Птолемей, Лисимах и Селевк, правитель Вави-
лона, объединяются против Антигона, стремящегося к единовластию. 
Начинается третья война диадохов (315–301 гг.). После нападения 
Птолемея на Грецию Деметрий Полиоркет, сын Антигона, захваты-
вает Афины. В 306 г. он побеждает Птолемея в морской битве при 
Саламине. В итоге Антигон и Деметрий, а затем Птолемей, Селевк, 
Лисимах и Кассандр принимают царские титулы, а формального един-
ства империи больше не существует. В 301 г. происходит решающая 
битва при Ипсе. Селевк и Лисимах побеждают 81-летнего Антиго-
на, последнего представителя центральной власти. Возникают четыре 
государства — Фракия и Малая Азия под руководством Лисимаха, 
Македония — Кассандра, Египет — Птолемея и персидские области 
под Селевком. В 295–285 гг. усиливается Деметрий, сын Антигона, 
он захватывает Афины и Македонию после смерти Кассандра. Лиси-
мах, Селевк и Птолемей заключают союз против Деметрия, изгнан-
ного из Македонии. Он был взят в плен Селевком и умер в 283 г.  
В 281 г. происходит битва при Курупедионе, 75-летний Лисимах был 
побежден Селевком и погиб.

На этом битвы диадохов, составляющие «пролог» эллинистиче-
ской истории, закончены. Создаются три основных эллинистических 
монархии — Македония под руководством Антигонидов, Передняя 
Азия — Селевкидов и Египет — Птолемеев. Затем возникает еще ряд 
государств (в ходе распада империи Селевкидов). Эллинистическую 
историю можно разделить на два этапа:

1) 304–220 гг. Равновесие держав. Распространение греческой 
культуры.
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2) 220–30 гг. Упадок эллинистических государств. «Реакция» — 
наступление восточных государств и культур. Вторжение римлян завер-
шается подчинением эллинистических государств Риму.

Историю эллинистических государств мы рассмотрим с запада на 
восток, начиная с Македонии.

б) Македония и Греция в IV–II вв. до н. э.
В Македонии в 279–168 гг. господствуют Антигониды, потом-

ки Антигона Гоната, сына Деметрия, после победы при Лисимахии над 
галатами (277 г.). Перечислим вкратце важнейшие политические со-
бытия. В 215 г. Македония при Филиппе Пятом (221–179 гг.) всту-
пает в союз с Карфагеном, чем была вызвана Первая македонская 
война (215–205 гг.) с Римом, завершившаяся миром при Фойнике с 
восстановлением статус яуо. В 202 г. Македония блокируется с Антио-
хом против Египта. По просьбе Пергама, Афин и Родоса Рим вступает 
во Вторую македонскую войну (200–197 гг.). После поражения при 
Киноскефалах (197 г.) Филипп Пятый отказывается от гегемонии над 
Грецией, выплачивает контрибуцию в 1000 талантов и лишается флота. 
В 196 г. Фламиний на Истмийских играх объявляет «автономию» гре-
ческих городов, в 194 г. римляне покидают Грецию.

Преемником Филиппа Пятого становится Персей (179–168 гг.). 
Он вступает в конфликт с Эвменом Вторым, правителем Пергама, что 
стало предлогом для новой войны Рима с Македонией. В 171–168 гг. 
состоялась Третья македонская война. 22 июня 168 г. в битве при Пид-
не Луций Эмилий Павел наносит Персею поражение. Македония была 
разделена на четыре самостоятельных области. 1000 заложников (в том 
числе историк Полибий) были угнаны в Рим. Делос становится сво-
бодной гаванью и вступает в конкуренцию с Родосом, который в 166 г. 
переходит под власть Афин. После подавления восстания 148 г. Маке-
дония становится римской провинцией. Македония стала первой элли-
нистической страной, завоеванной Римом.

После смерти Александра Греция попыталась освободиться (323–
322 г. Ламийская война). Эта попытка была подавлена Антипатром, 
Демосфен покончил с собой, а в политике была введена т.н. «тимокра-
тия». Греция была занята македонскими гарнизонами. В результате 
Хремонидовой войны (266–261 гг.) удается снять оккупацию, Афины 
становятся свободным городом, признанным центром греческой духов-
ной культуры. Вместо стары полисов образуются новые союзы:

1. Этолийский союз после поражения галлов при Фермопилах и 
Дельфах (279 г.) достигает наибольшего протяжения, но ослабевает в 
результате «войны союзников» (220–217 гг.).
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2. Ахейский союз образуется около 280 г., в него входят Сикион, 
Коринф, Аргос и Эгина. Он был направлен против Этолийского союза 
и Спарты, цари которой Агис (245–241 гг.), а затем Клеомен Тре-
тий (235–222 гг.) предприняли попытки социальных реформ (отмена 
эфората, принятие периэков в число граждан, освобождение илотов).  
В 222 г. Спарта потерела поражение при Селласии от Ахейского союза 
и Македонии, реформы и сама царская власть были отменены. Во главе 
Спарты встали тираны Махонид, а затем Набис (207–192 гг.).

Борьба союзом между собой и искусная римская дипломатия при-
водят к политическому упадку Греции. После восстания Ахейского со-
юза против римлян и поражения при Истме в 146 г. происходит роспуск 
Ахейского союза и разрушение Коринфа. Спарта, Афины и Дельфы 
получают автономию. В 145 г. побежденные греческие города включа-
ются в римскую провинцию Македонию. Культурный центр эллинизма 
перемещается в Александрию, однако включение Греции в состав Рима 
производит огромное влияние на римскую культуру.

Дольше удалось сохранить независимость греческим городам Се-
верного Причерноморья. К концу IV в. укрепляется власть боспорских 
царей, но города, входящие в состав Боспорского царства, имеют ав-
тономию и чеканят собственную монету, наряду с царской. Боспорское 
царство напоминает другие эллинистические монархии. В 331 г. пол-
ководец Александра Зопирион безуспешно попытался взять Ольвию.  
В ней были проведены демократические реформы и даже появился 
культ «Демоса». Демократическим полисом был и Херсонес. Однако 
со второй половины III в. начинается наступление скифов и сарматов. 
В Крыму образуется Скифское царство, центром которого становит-
ся Неаполь Скифский. Во II в. до н. э. Ольвия подчиняется скифским 
царям, в I в. ее захватило и разрушило фракийское племя гетов. Хер-
сонес и Боспор прибегают в конце II в. к помощи Понтийского царства 
в борьбе со скифами и оказываются под его властью. Митридат послал 
им на помощь полководца Диофанта. В 107 г. скифы под руководством 
Савмака захватили столицу царства и убили царя Перисада. Понтий-
ские войска вновь пришли на помощь боспорцам, однако после разгрома 
римлянами Понтийского царства в 47 г. до н. э. и Северное Причерно-
морье перешло под власть римлян.

в) Государство Птолемеев (304–30 гг. до н. э.)
После смерти Александра Македонского, похороненного в Алек-

сандрии, Египет достается македонскому полководцу Птолемею Пер-
вому Сотеру, сыну Лага (360–283 гг.). В 304 г. Птолемей принимает 
царский титул и основывает династию Птолемеев (Лагидов), правив-
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шую Египтом почти 300 лет. Основанные им Мусейон и Александрий-
ская библиотека делают город духовным центром эллинистического 
мира. Вместо культа Амона, поддержанного персами и Александром 
Македонским, но утратившего популярность у самих египтян, в каче-
стве государственной религии вводится культ Сераписа, призванный 
объединить греческие и египетские религиозные представления. Те же 
попытки компромисса прослеживаются в искусстве (гроб Петосириса в 
Гермополе). Около 280 г. египетский жрец Манефон на греческом язы-
ке излагает египетскую историю, вводя ее разделение на 31 династию, 
сохраняющееся и сейчас. Его данные за предшествующее тысячелетие 
являются довольно достоверными и подтверждаются современной нау-
кой. Он, очевидно, пользовался более ранними царскими списками на 
египетском языке (вроде Туринского папируса и др.). Труды Манефона 
дошли в изложении раннехристианских авторов (Африкан, Евсевий), 
которые внесли в них некоторые изменения. Приписываемая ему «книга 
Сотис» сильно расходится с реальной историей Египта до 18 династия 
и, очевидно, является апокрифической.

Птолемей Первый сразу же взял во внешней политике курс на 
независимость Египта от других эллинистических государств, в осо-
беннности Сирии. Филэллинская политика Птолемея Первого была 
продолжена его преемниками — Птолемеем Вторым Филадельфом 
(285–246 гг.) и Птолемеем Третьим Эвергетом (246–221 гг.). Птоле-
меи выступали за «свободу греков», поддерживая в Греции враждебные 
македонянам государства. Греческие святилища наполняются дарами 
Птолемеев. Гекатей Абдерский в написанной в это время истории изо-
бражает Египет в качестве удивительно близкой духовно грекам стра-
ны. Птолемей Второй в 278 г. женится на собственной сестре Арсиное, 
введя, таким образом, обычай кровнородственных браков среди членов 
династии. После смерти (270 г.) Арсиноя почитается как божество-за-
щитник Фаюма. Александрия становится местом собрания греческих 
поэтов, Феокрит воспевает брак Птолемея и Арсинои, сравнивая их с 
Зевсом и Герой. Не были забыты и египетские культы, в 236 г. при 
Птолемее Третьем начинается строительство храма Хора в Эдфу. А по 
заказу Птолемея Второго на греческий язык была переведена еврейская 
Библия (скорее всего, вначале лишь Тора), создается т.н. Септуагинта 
(перевод семидесяти).

Внешняя политика ознаменовалась тремя войнами с Селевкида-
ми (около 275–271, 259–253, 246–241 гг.). После битвы при Косе 
(до 261 или до 255 г.) Антигон Гонат отобрал у Птолемеев Киклады. 
Птолемеям удалось создать централизованное бюрократическое госу-
дарство, во главе которого стоял диойкет, сравнимый с великим везиром 
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фараона. Его резиденция и «министерства» находились в Александрии. 
Номами управляли стратеги, в распоряжении которых были военные 
поселенцы (клерухи), «полиция» и судьи. Высшие посты находились в 
руках греков и македонян, впрочем, и представители старой знати могли 
претендовать на высшие должности. Чужеземцы, в том числе евреи, 
могли служить чиновниками и солдатами. Царю принадлежала монопо-
лия взимания налогов, в горнорудном деле, в экспорте и т.д. Деметрий 
Фалеронский создал свод законов. Часть городов Сирии и Палестины 
сохраняла полную автономию, в другой стояли гарнизоны. В погранич-
ных районов власть находилась в руках местных племенных вождей, на-
пример Тобиадов у аммонитян. На Кипре были устранены старые цари, 
города Кипра считались союзниками, но на острове находились египет-
ские войска и стратег. При Птолемее Третьем Египет вновь захватил 
Киренаику, под его властью находились Кипр, Сирия-Палестина и 
побережья Ликии и Карии. Процветала внешняя торговля с Грецией, 
Причерноморьем и Западным Средиземноморьем.

Со времен Птолемея Четвертого Филопатора (221–205 гг.) начи-
нается упадок царства Птолемеев, часто спасаемого лишь римской ин-
тервенцией. Птолемей Четвертый был слабым правителем, но хорошим 
строителем, он построил Серапейон и Сему с гробницами царей. Он 
реорганизовал царский культ, приказав поклоняться Птолемею Перво-
му и Беренике, сам же он был почитателем Диониса. В его правление 
происходят волнения в Верхнем Египте в связи с резким ростом цен. 
Птолемею Четвертому традиция (3 книга Маккавеев) приписывает го-
нение на евреев, скорее всего, произошедшее при одном из позднейших 
Птолемеев. В египетской армии впервые начинают применяться слоны. 
В это время Антиох Третий и Филипп Пятый объединяются в войне 
против Египта. В 201 г. Антиох захватывает Газу и одерживает победу 
при Панейоне (Баниас) в Северной Палестине. Регенты правящего ма-
лолетнего Птолемея Пятого Эпифана (204–180 гг.) хлопочут о мире. 
В 199 г. капитулирует Сидон, Палестина достается Антиоху. Птолемей 
Пятый в 196 г. женится на дочери Антиоха Клеопатре, и Египет стано-
вится чем-то в роде селевкидского протектората. Несмотря на поддерж-
ку Птолемеев римлянами, Сирия и Палестина остаются в руках Се-
левкидов. В честь Птолемея Пятого в 196 г. был вырезан знаменитый 
декрет на Розеттском камне (иероглификой, демотикой и по-гречески), 
который был через 2000 лет дешифрован Шампольйоном, что послу-
жило началом дешифровки египетского письма. В 184–183 гг. было по-
давлено еще одно восстание, и единство страны было сохранено.

Птолемей Пятый умер в 180 г., и до 176 г. страной управляла его 
жена Клеопатра, дочь Антиоха Третьего, после смерти Клеопатры мо-



348 Том II

лодой царь Птолемей Шестой Филометор (180–145 гг.) попадает под 
влияние враждебной Селевкидам партии. Регенты Эвлай и Леней не 
были греками, Леней был сирийцем, возможно, что они были беженца-
ми из царства Селевкидов. Потеря малоазийских городов лишила Египет 
источников пополнения войска, в казне чувствовался недостаток денег. 
При малолетних Птолемее Шестом и его сестре Клеопатре Второй было 
отправлено войско в Палестину, разгромленное Антиохом Четвертым, 
более того, Антиох вторгся на территорию Египта, дойдя до Мемфиса.  
В 169 г. он возвращается в Сирию, оставив в Мемфисе под охраной Пто-
лемея Шестого. Однако сбежавший Птолемей поднял восстание, и Ан-
тиох вновь появился в Египте, разбив лагерь под Александрией. Римский 
сенат в это время выступил в поддержку Египта, пригрозив Антиоху во-
йной, и ему пришлось уйти из Кипра и Египта, сохранив за собой Сирию 
и Палестину. Дочь Птолемея Шестого, Клеопатра Теа, вышла замуж за 
царя Сирии Деметрия Первого. Птолемей вмешался в борьбу сына Де-
метрия с Александром Баласом, оккупировав при этом Сирию, но в сра-
жении был смертельно ранен, в возрасте около 45 лет. Его сын Птолемей 
Седьмой правил совсем недолго в 145 г. Зато его младший брат Птоле-
мей Восьмой Фискон, признанный как Эвергет Второй (170–116 гг. или 
113 г.), причинил Птолемею Шестому немало неудобств. В 154 г. Эвергет 
совершил поездку в Рим, пытаясь составить заговор против Птолемея 
Шестого, в своем завещании он предусматривает в случае бездетности 
передачу царства римлянам. В 163 г. Филометор произвел амнистию 
(филантропа), позже ставшую регулярной. Усиливается смешение наци-
ональностей, эллинизация и египтизация одновременно. В это время в 
Леонтополисе, где находилась еврейская военная колония, появляется иу-
дейский храм, основанный между 170 и 160 гг. первосвященником Онией 
Четвертым и просуществовавший до 73–74 гг. н. э.

Птолемей Восьмой, придя к власти, вначале женился на вдове 
брата Клеопатре Второй, затем развелся с ней, женившись на ее дочери 
Клеопатре Третьей. Он был писателем и оставил мемуары, развивалась 
при нем и торговля с Востоком и Западом. После конфликта с Клеопа-
трой Второй в 131 г. он пребывал два года на Кипре, затем 10 лет Египет 
был разделен между братом и сестрой. В 118 г. Птолемей и Клеопатра 
примирились, о чем свидетельствует общий декрет об амнистии. В 142 г. 
был освящен храм Хора в Эдфу, однако строительные работы продол-
жались до времени Птолемея Двенадцатодо Авлета. В 131–130 гг. в 
Фиванской области правил Харсиесе, последний «фараон» Египта из 
числа коренного населения.

Птолемей Восьмой оставил страну старшему сыну Птолемею Де-
вятому Сотеру (116 г. или 115–80 гг.), с которым соперничал другой 
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сын Птолемей Десятый Александр (110–88 гг.). Кирена была выде-
лена третьему (незаконнорожденному) сыну Птолемея Восьмого Пто-
лемею Апиону, после его смерти в 96 г. Кирена становится провинцией 
Рима. Кипр стал местом ссылки изгнанных царей и фактически отде-
лился от Египта. В области Фив в 88–85 гг. произошло восстание, 
жестоко подавленное Птолемеем Девятым.

После смерти Сотера Кипр под властью его младшего сына Птоле-
мея стал фактически независимым, а в 58 г. перешел под власть римлян. 
В самом Египте правил старший сын Сотера Птолемей Двенадцатый 
Авлет (80–51 гг.), а Птолемей Одиннадцатый Александр проправил 
лишь 19 дней в 80 г. Птолемей Двенадцатый закончил строительство 
храма Хора в Эдфу и начал постройку храма Хатхор в Дендере.

В 57–30 гг. правит последняя царица Египта Клеопатра Седьмая, 
наполовину гречанка, на три восьмых — македонянка и на одну вось-
мую — иранка. Впрочем, она была первым представителем династии 
Птолемеев, говорившим по-египетски. Ее соправителями были брат 
Птолемей Тринадцатый Дионис (52–47 гг.), а затем Птолемей Четы-
рнадцатый Филопатор (47–44 гг.). Последним соправителем стал ее 
сын от Цезаря Птолемей Пятнадцатый Цезарь (Цезарион, 47–30 гг.). 
После поражения при Акции в 31 г. Клеопатра покончила самоубий-
ством. Египет стал римской провинцией, правление которой лежало в 
руках назначенного императорами префекта.

Египетское государство Птолемеев просуществовало дольше дру-
гих эллинистических государств, внеся вклад в греческую культуру эпо-
хи эллинизма и вместе с тем продолжив традиции египетской культуры. 
При Птолемее Двенадцатом Египет посетил Диодор Сицилийский, от-
ведший ему почетное место в мировой истории. Согласно Диодору, все 
достижения культуры и науки его времени имеют свои корни в Егип-
те. Птолемеи были последними в древности правителями независимого 
Египта, страна превратилась в римскую, а затем в византийскую про-
винцию, и наконец, в провинцию Арабского халифата. С распадом по-
следнего в IX в. Египет вновь обретает независимость (868 г., династия 
Тулунидов), однако страна стала уже арабской. Завоевания Александра 
Македонского и династия Птолемеев открывают почти тысячелетний 
период истории Египта (332 г. до н. э. — 642 г. н. э.), который может 
быть назван греко-египетским. Египтяне, находившиеся под чужезем-
ным правлением, более активно стали оказывать влияние на культуру 
Восточного Средиземноморья, и наоборот, сами подвергаются все боль-
шему эллинистическому влиянию. С некоторыми оговорками можно 
даже сказать, что Египет стал частью Европы, и лишь арабское завое-
вание прервало этот процесс, вернув Египет в лоно Ближнего Востока.
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г) Государство Селевкидов и другие эллинистические и  
пограничные государства в III–I вв. до н. э.

Селевкидское государство просуществовало чуть меньше птолеме-
евского (с 304 по 64 г. до н. э.), оно было основано Селевком Первым 
Никатором, правившим с 312 г. (начало эры Селевкидов) до 281 г. Се-
левк был женат на иранке, а его потомки породнились с иранскими цар-
скими домами Понта и Каппадокии. В войске, чиновничестве и среди 
приближенных Селевкидов было больше иранцев, чем македонцев или 
греков. Правление строилось по федеральному принципу, сохранялась 
персидская система сатрапий, которыми руководили греко-македонские 
стратеги. Столицей стала Селевкия на Тигре, был также основан ряд 
новых городов (по преданию, 33) в Малой Азии и Сирии. В государстве 
причудливо сочетались различные элементы: аттические монеты и маке-
донские военные колонисты, с одной стороны, и доставшийся в наслед-
ство от персов арамейский государственный язык (наряду с греческим), с 
другой. В Вавилонии продолжали создаваться и клинописные документы. 
Государство, таким образом, выглядело наиболее «восточным» по срав-
нению с другими эллинистическими государствами и наименее прочным. 
Селевкидам досталась бульшая часть империи Александра Македонско-
го, однако, вскоре от государства начинают отделяться территории.

Уже Селевк Первый отдал индийские провинции Чандрагупте в 
обмен на 500 боевых слонов, использованных Селевком для борьбы с 
Антигоном и Деметрием. Селевк был убит во время военного похода, 
предприятого для овладения Фракией и Македонией.

При его наследнике Антиохе Первом Сотере (280–261 гг.) были 
потеряны малоазийские области. Около 280 г. бывшим персидским са-
трапом Митридатом Первым (300–266 гг.) было основано Понтий-
ское царство, на южном берегу Черного моря, включавшее в себя также 
Колхиду с греческим городом Питиунтом (Пицундой), а в современ-
ной Восточной Грузии возникло Иверийское царство, основанное Азо 
и Фарнабазом. Понтийское царство просуществовало до 47 г. до н. э. 
(победа Цезаря над царем Фарнаком) и включило в себя и Северное 
Причерноморье (см. выше). В 279 г. в Малую Азию вторгаются кельты 
(галаты), призванные Никомедом, который, опираясь на них, основал 
царство Вифинию со столицей в Никомедии. Государство просущество-
вало 200 лет, лишь в 74 г. до н. э. Вифиния по завещанию стала римской 
провинцией. Антиоху Первому в 275 г. удалось оттеснить галатов в Ма-
лую Азию, в т.н. «Галатию».

В 263 г. образуется Пергамское царство, основанное Эвменом 
Первым (263–241 гг.). Его преемник и племянник Аттал Первый Со-
тер (241–197 гг.) в 230 г. побеждает галатов. Пергам получает извест-
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ность благодаря своей библиотеке. При Эвмене Втором (197–159 гг.) 
и Аттале Втором Филадельфе (159–138 гг.) возводится монументаль-
ный алтарь Зевса. Последний правитель Пергама Аттал Третий Фило-
метор (138–133 гг.) по завещанию оставил царство римлянам. Однако 
в стране вспыхнуло восстание во главе с побочным братом Аттала Ари-
стоником. Лишь в 129 г. Пергам стал римской провинцией.

Независимой оставалась и Армения (бывшие 13 и 18 персидские 
сатрапии), в которой образовался ряд государств — Малая Армения, 
позже отошедшая к Понту, Софена и царство Айрарат. Софена присое-
динила к себе Коммагену, около 240 г. софенский царь Аршам построил 
город Аршамашат и два города Арсамеи. В царстве Айрарат правили 
потомки ахеменидских сатрапов Ервандиды, они построили новую сто-
лицу Ервандашат.

Таким образом, уже в первой половине III в. до н. э. Селевки-
ды потеряли почти всю Малую Азию. Однако это было еще не самое 
худшее. При Антиохе Втором Теосе (261–247 гг.) и Селевке Втором 
Каллинике (246–226 гг.) был утрачен Восток, где в 247 г. образуется 
Парфянское царство (см. §27). Селевкиды погрязли в династических 
распрях. Антиох Первый около 269 г. казнил своего старшего сына и 
соправителя Селевка. В 246 г. Антиох Второй был отравлен своей пер-
вой женой Лаодикой, не простившей ему брака с дочерью Птолемея 
Второго Береникой. После того, как Селевк Второй в 241 г. восстановил 
единство империи и изгнал оккупационную армию Птолемеев, Лаодика 
выдвинула в Малой Азии своего брата Антиоха Гиеракса в качестве 
претендента на престол и «война братьев» привела к разделу царства.

На востоке в это время образуется еще одно эллинистическое цар-
ство — Греко-бактрийское, просуществовавшее около 110 лет (239–
130 гг.). Его основатель сатрап Диодот выступал с Селевкидами против 
парфян, но уже его сын Диодот Второй после смерти отца в 228 г. на-
чал чеканить золотые монеты со своим изображением и претендовал на 
полную независимость. Он объединился с парфянами против Селевка 
Второго. Столица Бактрии находилась около современного афганского 
города Балха. Вскоре Диодот был устранен Эвтидемом, и Антиох Тре-
тий отвоевал восток Ирана до Гиндукуша (208 г.). Эвтидем сохранил 
власть над Согдианой, а затем и над Дрангианой и Арахозией. Осо-
бенностью правления было создание института «вице-королей», имена 
которых известны по монетам. В Бактрии процветала торговля, здесь 
развивалась зороастрийская религия, продолжалось слияние греков и 
персов. Здесь были отчеканены самые крупные в истории античности 
золотые (весом около 160 г) и серебряные (весом более 80 г) монеты. 
Деметрий Первый (около 201–182 гг.) захватил северо-запад Индии 
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до нижней долины Инда. Затем Бактрией управляли Эвтидем Вто-
рой (182–175 гг.), Эвкратид (171–157 гг.), Темокл (157–135 гг.) и 
Антимах Второй (135–130 гг.). В связи с Индией упоминаются также 
Менандр и Аполлодот. Менадр (Милинда) управлял частью Индии и 
остался в памяти южных буддистов в качестве мудрого правителя, пере-
шедшего в буддизм (см. «Вопросы Милинды»). Царство было вынуж-
дено бороться с племенами юэ-чжи (согдийцами или тохарами) на севе-
ре и, в конце концов, распалось под ударами парфян, саков и тохаров.

В царстве Селевкидов после непродолжительного правления Се-
левка Третьего Керавна (226–223 гг.) к власти приходит самый вы-
дающийся представитель династии — Антиох Третий Великий (223–
187 гг.). В 212 г. он начал свой знаменитый восточный поход с осады 
столицы Софены Аршамашата. Софенский царь Ксеркс выплатил часть 
задержанной дани, добился мира и женился на сестре Антиоха Анти-
охиде. Однако в 201 г., после завершения похода и удачной войны с 
Египтом, Антиох устранил Ксеркса, обратив Софену в селевкидскую 
провинцию. Та же судьба постигла и царство Айрарат во главе с Ерван-
дом. Однако после начальных успехов в Сирии, Палестине и на Вос-
токе Антиох вступает в военное столкновение с Римом (192–188 гг.). 
В битве под Магнезией (190 г.) Антиох терпит поражение. Согласно 
Апамейскому миру была потеряна Малая Азия, а Антиох Третий стал 
«другом римского народа». В Армении создал новое государство быв-
ший селевкидский стратег Арташес Первый, в Софене правил Зариатр. 
Арташес построил столицу Арташат и несколько городов, названных в 
честь отца Зареваханами или Зарешатами. В Иверии был убит потомок 
Фарнабаза Фарнаджом и возведен на престол армянский царевич. Ар-
мения враждовала с Селевкидами и Парфией, царь Тигран Первый был 
вынужден отдать своего сына Тиграна в заложники парфянам.

Преемником Антиоха Третьего стал Селевк Четвертый Филопа-
тор (187–175 гг.). Благодаря Библии широко известен Антиох Чет-
вертый Эпифан (175–163 гг.), совершивший поход в Египет и Иудею. 
После смерти Антиоха Четвертого усиливаются династические рас-
при — сын Антиоха и его сестры Лаодики Антиох Пятый Эвпатор 
был убит в 162 г., царем стал Деметрий Первый Сотер (162–150 гг.), 
вступивший в конфликт с царями Пергама, Каппадокии и Египта. Они 
поддержали претендента на престол самозванного младшего сына Ан-
тиоха Четвертого Александра Баласа, ставшего в 150 г. царем и женив-
шегося на дочери Птолемея Шестого Клеопатре Тее. Процарствовал 
он недолго (150–147 гг.), его противником становится сын Деметрия 
Деметрий Второй Никатор (146–140 гг.), опиравшийся на критских 
солдат. С ним соперничал сын Александра Баласа Антиох Шестой 
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Эпифам Дионис (145–142 гг.), а фактически — временщик последнего 
Трифон, в конце концов убивший Антиоха Шестого и объявивший себя 
царем. Царь Парфии Митридат Первый (171–138 гг.) к этому времени 
захватил всю Вавилонию. Деметрий был взят в плен в 139 г., женился 
на дочери парфянского царя и отрастил бороду. Иудея стала фактически 
независимой (см. § 26). Преемник Деметрия Антиох Седьмой Сидет 
(139–129 гг.) женился на Клеопатре Тее, успевшей побывать женой 
и Баласа, и Деметрия Второго. За 10 лет правления Антиоху удалось 
ограничить независимость Иудеи и воссоздать военную мощь селевкид-
ского государства. В 129 г. он погиб в походе против персов. Деметрий 
Второй вернулся в Сирию, которой ныне и ограничивалась империя (со 
столицей в Антиохии) и проправил еще три года (129–126 гг.). Его 
преемницей стала Клеопатра Теа, чеканившая монеты в свою честь, 
официально правил Селевк Пятый (126–125 гг.). Отравив одного из 
своих сыновей, Клеопатра была отравлена другим — Антиохом Вось-
мым Грипом Филометором (125–96 гг.) Соперником последнего вы-
ступал сын Антиоха Седьмого Антиох Девятый Филопатор (Кизикен, 
115–95 гг.). Оба царя были женаты на дочерях Птолемея Восьмого. 
Даже в Сирии становился независим один город за другим, а в степи 
образовалось Набатейское государство Арета Второго.

После гибели обоих соперничавших монархов количество претен-
дентов на престол сильно возросло. Сын Антиоха Девятого Антиох 
Десятый Эвсебес Филопатор правил в 95–83 гг. Ему противостояли 
братья, потомки Антиоха Восьмого: Селевк Шестой Эпифан Ника-
тор (96–95 гг.), Антиох Одиннадцатый Эпифан Филадельф (95–
94 гг.), Филипп Первый Эпифан Филадельф (95–83 гг.), Деметрий 
Третий Филопатер Сотер (Эвкайрос, 95–88 гг.) и Антиох Двенад-
цатый Дионис (86–83 гг.). Между 83 и 69 гг. селевкидский престол 
был в руках выдающегося царя армян Тиграна Второго, создавшего 
великое армянское государство, захватив Киликию, Сирию и Каппа-
докию. В 95 г. он стал царем Армении, в следующем году заключил 
союз с царем Понта Митридатом Шестым Эвпатором, женившись на 
его дочери. В 77 г. он заложил новую столицу Тигранакерт, куда он 
насильственно переселил сотни тысяч ремесленников и торговцев из 
Малой Азии и Сирии. Тиграна Второго часто называют последним 
великим эллинистическим монархом.

Однако в события вмешались римляне. Митридат Понтийский в 
70 г. был разбит Лукуллом и бежал в Армению. Лукулл разбил Ти-
грана вблизи его столицы и захватил казну. Тем не менее, в 68 г. ему 
не удалось захватить Арташат, армяне оттеснили римлян, а Митридат 
возвратился в Понт. В 66 г. Митридат был разбит Помпеем, а Тигран 
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по миру в Арташате сохранил лишь собственно армянские земли и чать 
бывших парфянских, став «другом и союзником римского народа» и 
уплатив огромную контрибуцию. Помпей нанес также поражение царям 
Иверии и Алвании Артоку и Оройсу, также вынужденным признать 
свою зависимость от Рима. Колхиду он отделил от Понта и отдал ее 
Аристарху, а Малую Армению и основную часть Понта отдал галатско-
му вождю Дейотару.

Во время правления Тиграна селевкидские цари удерживали власть 
в отдельных городах или прозябали в изгнании. Теперь Сирия ненадолго 
получила «свободу». Последними правителями Сирии стали Филипп 
Второй Филоромей (66–63 гг.), внук Антиоха Восьмого, и Антиох 
Тринадцатый Азиатик, внук Антиоха Девятого (69–64 гг.). Вступив-
ший в Сирию в 64 г. Помпей отказался признать права Антиоха Три-
надцатого, и Сирия стала римской провинцией.

Государство Селевкидов представляет собой яркий пример «ко-
лосса на глиняных ногах», империи, ослабляемой стремлением местных 
правителей к независимости и борьбой за власть между двумя дина-
стиями, продолжающейся в течение ста лет. Тем не менее, оно сыграло 
свою роль в культуре, явившись преемницей Ахеменидской империи и 
сочетая в себе восточные и греческие культурные достижения.

д) Экономика и культура эллинистических государств
В области культуры в эллинистический период продолжалось раз-

витие как греческой культуры, отошедшей от стройности классическо-
го периода и подвергшейся восточным влияниям, так и традиционных 
культур покоренных народов, испытавших греческое влияние и сопро-
тивлявшихся ему. Поэтому следует говорить о двух культурах, развитие 
которых можно рассматривать в отдельности.

Носителями греческой культуры являлись греческие купцы, ремес-
ленники и солдаты, пришедшие во вновь основанные города. Вместо по-
лисной или национальной культуры возникает единая эллинистическая 
культура, чему способствует и новая форма греческого языка — «кой-
не» (общий диалект), возникший на основе аттического, но впитавший 
в себя и ионийские влияния. Образованные люди говорят и пишут и на 
других диалектах. Койне стала мировым языком, способствовавшим об-
щению людей различных национальностей, но и арамейский продолжал 
сохранять эту финкцию.

Культурным средоточием в III в. до н. э. являлся Мусейон в Алек-
сандрии с библиотекой, в которой находились сотни тысяч папирусных 
свитков, а также Пергамская библиотека. Эллинистическая наука начи-
нает характеризоваться все увеличивающейся специализацией. Дости-
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жения ученых этой эпохи не получили дальнейшего развития в после-
дующую эпоху, лишь в XVI–XVII вв. европейская наука вернулась 
к ним и смогла их превзойти. Эратосфен Киренский (280–200 гг.) с 
небольшой ошибкой определил диаметр земного шара, он занимался ге-
ографией и хронографией (так, начало Троянской войны он датировал 
1184 г. до н. э., правление Ликурга — 844 г. до н. э., первую олим-
пиаду — 776 г. до н. э.). Кратес Маллосский (около 170 г.), создал 
первый глобус, на котором были обозначены шесть континентов (!). 
Выдающимся математиком был Эвклид (около 300 г.), создавший 
классический учебник геометрии («Элементы»). Архимед Сиракуз-
ский (280–212 гг.) был в глазах современников скорее «механиком», 
он подошел к интегральному исчислению (вновь открытому в XVII в. 
Ньютоном и Лейбницем), вычислял объем Вселенной, открыл знаме-
нитый «Закон Архимеда» (теоретическим путем, исходя из постулата 
о шарообразности земли). Архимед был и практическим инженером, 
создавал метательные машины для защиты Сиракуз от римлян. Ему 
приписывали и знаменитый «архимедов винт». Изобретения механиков 
той эпохи впечатляют, хотя они и не использовались в массовом произ-
водстве, оставаясь в единичных экземплярах. Так, в эллинистическом 
Вавилоне была найден гальванический элемент, способный производить 
ток в 1,5 вольта. Возле острова Антикитера на затонувшем корабле был 
обнаружен механизм, состоящий из множества зубчатых колес (вроде 
часового или счетного механизма). Для различных эффектов в храмах 
использовались магниты. Герон Александрийский (I в. н. э.) изобрел 
паровой двигатель.

В медицине прославились Герофил, открывший нервы и мозг в ка-
честве центрального органа нервной системы, и Эрасистрат Кеосский, 
занимавшийся кровообращением и создавший учение о пневме. В III в. 
до н. э. они уже проводили рассечения человеческого тела. Лишь в 
XVI в. их идеи и практика были развиты Гарвеем.

Появляется ряд выдающихся астрономов. Аристарх Самосский 
(320–250 гг.) задолго до Коперника (XVI в.) создал гелиоцентриче-
скую систему мира, учил о вращении земли вокруг своей оси и вокруг 
солнца. Гиппарх Никейский (190–120 гг.) создал звездный каталог 
и перечень затмений, открыл и описал явление прецессии. Планеты, 
с его точки зрения, двигались по эксцентричным окружностям вокруг 
земли. Эта простая теория, предвосхищавшая некоторые идеи Кеплера 
(XVII в.), была впоследствии заменена запутанной теорией эпициклов, 
возникшей также в эллинистическую эпоху. В это же время оконча-
тельно оформляется астрология, из вавилонского гадания по звездам 
под греческим влиянием превратившаяся в систематическую «науку». 
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Центром астрологии становится Египет, где начинают создаваться «гер-
метические» астрологические сочинения (Нехепсо-Петосирис и др.), 
рассчитываются первые гороскопы, в Египет проникает идея Зодиака, 
о чем свидетельствует т.н. Дендерский зодиак (I в. до н. э.), сосуществу-
ющая с исконно египетским представлении о 36 деканах, засвидетель-
ствованным еще в эпоху Нового царства. Появляются и алхимия — наука 
о превращении металлов в золото, тесно связанная с астрологией, первые 
алхимические сочинения приписываются Демокриту («Физика и мисти-
ка», скорее всего, создано Болосом из Мендеса во II в. до н. э.), Клеопа-
тре, Изиде, Гермесу, некой Марии иудейке (сестре Моисея?) и т.д.

В философии «всемирным университетом» остаются Афины. 
Наряду со старыми школами — Академией и перипатетиками — 
создаются новые. Эпикур из Самоса (342–271 гг.) проповедует не-
участие в политической жизни («живи скрытно»), бесстрашие перед 
смертью и богами, победу разума над страстями (эвтараксию). Эпи-
кур не был материалистом, он признавал существование богов, состо-
ящих из более тонких атомов, но отрицал активное влияние божеств 
в человеческую жизнь. Зенон из Китиона (336–263 гг.) явился ос-
новоположником стоицизма, средоточием философии которого стала 
этика. Мир (ойкумена) — отечество человека, появляется понятие 
космополитизма, тем не менее, стоики не отвергали политическую де-
ятельность, выступали за равенство людей. Мир мыслился ими за-
полненным пантеистическим божеством — Логосом. Не чужды они 
были и логике и грамматике, занимаясь, в частности, теорией падежей 
и происхождения значений слов. Школа возникла, вероятно, не без 
восточного влияния. Посейдоний Апамейский (130–50 гг.) основал 
школу на Родосе (средняя Стоя), стоицизм он связывал с мистикой 
и мантикой. Следует упомянуть еще и киников (Антисфен, Диоген), 
отвергавших нормы цивилизации и призывавших к возврату к природе 
(напрашивается параллель с даосами в Китае).

В это время зарождается и филология как наука. Окончательно 
устанавливается канонический текст Гомера, «Илиада» и «Одиссея» 
разделяются на 24 книги. Аристофан из Византии (257–180 гг.) под-
готавливает критические издания классиков, упоминавшийся выше изо-
бретатель глобуса Кратес из Маллоса (Пергам) аллегорически трактует 
Гомера, Аристарх Самофракийский (217–145 гг.) создает комментарии, 
Дионисий Фракс (170–90 гг.) пишет грамматику греческого языка.

В религии широко распространяются египетские и другие восточ-
ные культы, расцветает магия, греческие божества отождествляются с 
восточными (синкретизм). В Египте и Селевкидском царстве вводят-
ся культы правителей и новых божеств (например, Сераписа). Однако 
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среди образованных людей чувствуется скепсис и пантеизм. Эвгемер 
(IV–III вв. до н. э.) рассматривает богов как реально существовавших в 
древности исторических личностей, его идеи позже использовались хри-
стианами в их полемике против язычников. Эллинистический человек 
чувствует себя одиноко в непонятном и стремительно изменяющемся 
мире, старые полисные боги теряют популярность, развивается пред-
ставление о судьбе, стоящей выше богов, которые к тому же в астро-
логии отождествляются с соответствующими небесными светилами и 
становятся орудиями судьбы.

Расцветает «ученая» поэзия для знатоков и ценителей (напоми-
нающая символизм начала XX в.). Каллимах Киренский, заведующий 
Александрийской библиотекой (310–240 гг.) создает элегии, эпиграм-
мы, льстивые придворные стихи («Волосы Береники»), историю богов 
и обычаев («Айтиа»). Феокрит Сиракузский (около 270 г.) — пасту-
шеские элегии (буколики) и идиллии, Аполлоний Родосский (295–
215 гг.) — ученый эпос «Аргонавтика». Менандр создает новую коме-
дию, в отличие от древней, посвященную бытовым сюжетам.

Центрами развития искусства становятся Родос, Александрия, 
Пергам. Развивается и «реалистическое» искусство (статуя Демосфе-
на), и «новый идеализм» пергамского искусства (алтарь из Пергама). 
Строятся большие города с улицами, пересекающимися под прямым 
углом и укреплениями против осадных машин. В центре города — аго-
ра, рядом — гимнасий и театр. Возводятся пышные сооружения, свиде-
тельствуются об утрате чувства меры, появляется еще несколько «чудес 
света» (не сохранившихся до нашего времени), в том числе маяк на о. 
Фарос близ Александрии. В пластике создается ряд выдающихся про-
изведений, например Самофракийская Ника, изображение «кулачных 
борцов», портреты Александра и других правителей. Чеканятся монеты 
с греческими надписями и изящными изображениями царей и богов.

В хозяйстве развивается единое торговое пространство, Алексан-
дрия и Селевкия становятся центрами мировой торговли с Индией, Ки-
таем, Аравией и Африкой. Денежные средства теперь не лежат в казне, 
как было в Ахеменидскую эпоху, а пускаются в оборот. Однако вместе 
с тем растет доля государственной (царской) монополии и государствен-
ного заказа, с которыми связано и дальнейшее развитие и усилении бю-
рократии. Развиваются старые и создаются новые города, сохраняющие 
некоторую полисную автономию. Широко применяется рабский труд, 
что нередко вызывает восстания, резко возрастает объем работорговли.

Развиваются и национальные культуры, а со II в. до н. э. начи-
нается духовная реакция местного населения против эллинизации.  
В Египте продолжает использоваться иероглифическое письмо, иерог-
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лифы становятся все более вычурными, их число возрастает, развива-
ется энигматическое письмо, а для деловых и литературных целей все 
шире используется демотика, которой пишутся теперь даже «Книги 
мертвых». Создаются новые литературные произведения (сказки), в 
которые проникают греческие мотивы, а образованные египтяне (напри-
мер, Манефон) пишут по-гречески. Освящаются новые храмы, Птоле-
меев изображают в виде египетских фараонов, но иконография божеств 
также несколько изменяется. Центром духовной оппозиции космопо-
литической Александрии становится традиционалистский Мемфис.  
В «пророчестве горшечника» предсказывается гибель захватчиков-гре-
ков и новый расцвет египетской культуры.

В Месопотамии все еще сохраняется знание клинописи и даже шу-
мерского языка, создаются новые таблички, в особенности математиче-
ского и астрономического содержания, однако уже Берос (III в. до н. э.) 
пишет историю Вавилонии по-гречески. Филон Библский (I–II вв. 
н. э.) записывает по-гречески финикийскую мифологию, приписывая 
ее мудрецу Санхуниатону, жившему до Троянской войны, но в труде 
немало эллинистических добавлений, свидетельствующих о рецепции 
идей Эвгемера. О нем см. работы Б. А. Тураева и И. Ш. Шифмана в 
сб. «Финикийская мифология» (сост.н. К. Герасимова, общая редакция  
Ю. С. Довженко), СПб 1999.

Трудно переоценить значение эллинистической эпохи для разви-
тия человечества. Соединение Востока и Запада в единый культурный 
ареал, подобного которому не было ни до, ни после, распространение 
греческой культуры вплоть до Индии привело к резким изменениям в 
мышлении людей. Узкая ограниченность как греков, так и местного на-
селения ушла в прошлое. Синтез во всех областях послужил основой но-
вых религиозных и философских учений. Греки стали более «восточны-
ми», Восток — более эллинизированным. Однако подобное положение 
просуществовало сравнительно недолго. Политическая нестабильность 
и хозяйственный кризис привели к упадку эллинистических государств. 
Восточное Средиземноморье вошло в Римскую империю, Ближний и 
Средний Восток — в Парфянское государство. Рим, а затем Византия, 
таким образом, явились преемниками эллинизма, и об окончательном 
преодолении эпохи эллинизма можно говорить лишь с падением Кон-
стантинополя в 1453 г. Европа и Азия вновь оказались разделены, как 
и до эпохи Александра Македонского.

§ 25. Нубия в 300–50 гг. до н. э.

Нубия не была завоевана Александром Македонским и не вошла 
в состав эллинистического мира. После смерти Настасена (см. §19) 
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захоронения царей в Нури прекратились, несколько царей (очевид-
но, альтернативной напатской династии) были захоронены в Баркал, в 
том числе Арьямани (315–290 гг.), Пианх-Йерике-ка (298–280 гг.) 
и Сабракамани (280–270 гг.). Начинаются захоронения царей в Ме-
роэ, современниками первых Птолемеев были Аракакамани (295–
275 гг.), Аманисло (275–260 гг.), царица Бартаре (260–250 гг.), 
Амани. Теха (250–235 гг.), Арнехамани (235–218 гг.), Аркамани 
(218–200 гг.) и Табирка (200–185 гг.). В это время в искусстве Ме-
роэ появляются черты своеобразного, отличного от египетского, стиля 
(например, изображения слонов, скота, бога Апедемака). Аманисло 
высек свое имя на двух гранитных львах, сделанных еще при Аменхо-
тепе Третьем, и перемещенных в Баркал. Арнехаманани оставил над-
пись в построенном им в египетском стиле «львином храме» в Мусаф-
фарат эс-Софра. Диодор Сицилийский сообщает, что существовавший 
ранее в Нубии обычай самоубийства царя по приказанию жрецов был 
отменен эллинистически образованным и изучавшим философию ца-
рем Эргаменом (Аркамани), введшим в храм войска и уничтожившим 
жрецов. С 207 по 186 г. в Верхнем Египте произошло восстание про-
тив Птолемеев, и он, возможно, был захвачен нубийцами. Об этом 
свидетельствуют надписи Аркамани в храмах Филе и Дакки и надпись 
неизвестного по захоронениям царя Адихаламани в Дабоде, отвоеван-
ном после 180 г. Птолемеем Шестым.

После Табирки правило еще несколько царей, имена кото-
рых не очень понятны: Ивал? (185–170 гг.), царица Шанакдахете 
(170–160 гг.), неизвестный по имени царь (160–145 гг.), Накринсан 
(145–120 гг.), Таньидамани (120–100 гг.), Хале (100–80 гг.), Амани 
(80–65 гг.) и Аманихабале (65–41 гг.). Не только политический, но и 
религиозный центр в это время перемещается из Напаты в Мероэ. При 
раскопках Мероэ был обнаружен большой храм Амона I в. до н. э., храм 
Солнца, соединенный с храмом Амона церемониальным путем, неболь-
шие храмы и жилые дома, в том числе царская резиденция. Поблизо-
сти от города находились захоронения частных лиц, появившиеся в I в. 
до н. э., и три группы царских пирамид. Рельефы на пирамидальных 
храмах показывают отход от эллинистически — египетского стиля и 
нарастание оригинальных мерoитских элементов (например, процессия 
жрецов с пальмовыми ветвями, изображения царицы и т.д.). Ориги-
нальной была и крашеная керамика стиля «яичной скорлупы».

От царицы Шанакдахете дошла первая надпись, сделанная меро-
итскими алфавитными иероглифами, возникшими на основе египетских, 
появляется и особое курсивное письмо. Из небольшого количества ие-
роглифов (23) Диодор сделал ложный вывод, что изобретателями иеро-
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глифов были нубийцы (эфиопы), а египтяне заимствовали у них пись-
менность и усложнили ее, увеличив число знаков и создав различные 
системы письма. Нубийская письменность была дешифрована Гриффит-
сом в начале века.

В I в. до н. э. в Баркал снова появляются пирамиды, что, возмож-
но, свидетельствует о существовании в Напате независимого государ-
ства, в котором правили цари Акинидад, Теритекас и царица Аманире-
нас. Столицей Нубии называет Напату и Страбон в 7 г. до н. э.

Мероэ торговало с Александрией и со странами Средиземномо-
рья, о чем свидетельствует найденный здесь аттический ритон (сосуд 
для возлияний) с подписью афинского горшечника Сотада (около 400 г. 
до н. э.). В Мероэ были найдены птолемеевские монеты, своей чеканки 
здесь не было. Торговля шла как каравани по пустыне, так и по Красно-
му морю. В поисках боевых слонов для войн с Селевкидами Птолемеи 
посылали экспедиции на восточный берег Африки, где Эвмедом при 
Птолемее Втором была основана гавань и торговый пункт Птолемаи-
да Ферон (возможно, в районе совр. Акика), использовавшаяся до I в. 
н. э. и описанная в «Перипле Эритрейского моря». Затем было при-
знано, что индийские слоны обладают лучшими боевыми качествами, и 
военное использование африканских слонов прекратилось, но слоновая 
кость продолжала ввозиться.

Нубийская цивилизация, центр которой перемещается теперь еще 
дальше на юг, в Мероэ, из-за удаленности и труднодоступности не во-
шла в состав эллинистического мира, хотя и не могла не подвергнуть-
ся его культурному влиянию. Однако вскоре начинается национальная 
реакция, выразившаяся во введении собственных иероглифов, усилении 
мероитских элементов в изобразительном искусстве и керамике. Наци-
ональная реакция на эллинизм объединяет Мероэ с рядом других стран 
той эпохи, к рассмотрению которых мы и перейдем.

§ 26. Иудея в III–I вв. до н. э.

Иудея со своей столицей Иерусалимом перешла под власть Алек-
сандра Македонского, о его походе сообщает и 1 глава 1 книги Макка-
веев. В 312 г. Птолемей занял Южную Палестину и побережье Запад-
ной Сирии, Северная и Средняя Сирия достались Селевку. Палестина 
оставалась под властью Птолемеев на протяжении всего III в. Анти-
ох Третий (223–187 гг.) захватил Финикию и Палестину, затем был 
вынужден ее оставить, и вновь завоевал ее. Палестина вошла в состав 
Селевкидского государства. Кроме иудеев, в Палестине обитали и сама-
ритяне, в эту эпоху или ранее у них появился собственный храм на горе 
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Гаризим близ Сихема, они пользовались собственной редакцией Пятик-
нижия, отрицая другие книги Ветхого Завета.

В это время продолжается написание книг, вошедших впослед-
ствии в Ветхий Завет. Около 300 г. создаются две книги Хроник (Па-
ралипоменон), возможно, созданные в ходе полемики с самаритянами. 
В III в. создаются и книги Иова и Экклезиаст (в котором заметно влия-
ние эпикурейства и полемика с ним), а также первые второканонические 
книги и апокрифы — Товит, книга Юбилеев и Завещания двенадцати 
патриархов. В III в. александрийскими иудеями был совершен греческий 
перевод Ветхого Завета — Септуагинта (лат. 70, по преданию, перевод 
совершали 70 или 72 переводчика для библиотеки Птолемея Второго). 
Септуагинта значительно отличается от отредактированного позже ев-
рейского т.н. масоретского текста, в ней немало более древних чтений, 
подтверждающихся кумранскими находками. С другой стороны, в ней 
сделаны ряд добавлений и содержатся неканонические книги.

Иудейская диаспора образуется в Египте, Сирии, Малой Азии. 
Рассеяние евреев нарушило их храмовое единство, появляются первые 
синагоги, иудеи в диаспоре эллинизируются, иерусалимская община вы-
ступает в качестве оплота духовных традиций, Арамейский язык вы-
тесняет в разговорной речи древнееврейский, что заметно в последних 
книгах Библии (книга Даниила написана наполовину по-арамейски, в 
книге Ездры большие арамейские отрывки). Все больше евреев овладе-
вает греческим языком, а древнееврейский превращается в священный 
литургический язык. Происходит борьба между эллинизаторской и тра-
диционалистской партиями. О ней свидетельствует и Книга премудро-
сти Иисуса, сына Сирахова, написанная около 170 г. и переведенная на 
греческий внуком автора. Эта борьба вскоре переросла в борьбу между 
иудеями и Селевкидами, развернувшуюся в правление Антиоха Четвер-
того Эпифана.

О событиях того времени повествует книга Даниила (в аллегори-
ческой форме, под видом пророчеств), окончательно отредактированая 
около 164 г. до н. э., 1, 2 и 4 книги Маккавейские, сохранившиеся уже 
по-гречески (вторая, очевидно, была и написана на этом языке), бо-
лее напоминающие реальную историю, хотя и изобилующие чудесами, 
а также «Иудейские древности» Иосифа Флавия. Первосвященники 
Иасон открыл в городе гимнасий. Через некоторое время Иасона сме-
нил Менелай. Когда прошел слух о гибели Антиоха Четвертого, Иасон 
изгнал Менелая. Антиох приходит ему на помощь и при этом грабит 
Иерусалимский храм (в казне Селевкидов чувствовалась нехватка де-
нег). Город был разграблен, дома сожжены, женщины и дети уведены 
в рабство. Антиох соорудил укрепление (Акру) для верных ему элли-



362 Том II

низированных иудеев, иудейские ритуалы, обрезание, жертвы, празд-
нование субботы были запрещены и карались смертью. В храме была 
установлена статуя Зевса Олимпийского, при этом, очевидно, имелся в 
виду не просто греческий культ, а некий синкретический культ Яхве-Ба-
ал-Шамема-Зевса, долженствующий придти на смену традиционному. 
Храм на горе Гаризим был преобразован в храм Зевса Ксения (декабрь 
167 г.). Традиционалисты основали храм в Мицпе и начали вооружен-
ную борьбу против «эллинизаторов».

Восстание началось в 166 г. Его руководителями стали Матта-
фия и его сыновья из рода Хасмонеев, прозванных Маккавеями (мо-
лотобойцами). Языческие алтари разрушались, отступники от веры 
уничтожались. После гибели Маттафии восстанием руководил его сын 
Иуда, разгромивший селевкидские войска под руководством Аполло-
ния, а затем Серона. Сам Антиох в это время был занят войной с 
парфянами, а его везир Лисий был также разгромлен восставшими.  
В декабре 164 г. культ в иерусалимском храме был восстановлен, храм 
был вновь освящен. После смерти Антиоха Четвертого в 163 г. Иуда 
и его брат Симон совершили ряд походов (в Галилею и Заиорданье, 
Иуда напал на Идумею, осадил и разрушил Хеврон), а Лисий был 
вынужден уйти из Палестины. По просьбе первосвященника Алкима, 
враждовавшего с Иудой, в Иудею вступают войска Никанора, при 
Адасе они были разгромлены, а Никанор пал. Но в 160 г. Иуда по-
гибает в битве, силы Маккавеев собираются в пустыне под руковод-
ством его младшего брата Ионафана.

Иоанафан осадил Акру, объединившись с Александром Баласом, 
в 152 г. назначившим его первосвященником. Теперь в дела Иудеи вме-
шался Птолемей Шестой, в свою очередь осадивший Акру. В 145 г. 
Александр Балас потерпел поражение, а Птолемей Шестой погиб. Ио-
анафан тотчас перешел на сторону Деметрия Второго Никатора, полу-
чив от него ряд привилегий, а южная часть Самарии перешла к Иудее. 
Воспользовавшись борьбой между Деметрием и Трифоном, Иоанафан 
прибрал к рукам всю Палестину, построил там ряд крепостей и укрепил 
стены Иерусалима. Он также поддерживал отношения с Римом и Спар-
той. Все это не понравилось Трифону, он заманил Иоанафана к себе, 
взял в плен и в 143 г. убил.

На место Иоанафана встал его старший брат Симон, выступивший 
на стороне Деметрия Второго против Трифона. Симону удалось создать 
независимое хасмонейское царство. В 141 г. он осадил и захватил Акру. 
Погруженная в кризис империя Селевкидов более не могла осущест-
влять контроль над Палестиной. В 134 г. Симон стал жертвой заговора 
своего зятя Птолемея.
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Сын Симона Иоанн стал царем и священником под именем Ио-
анна Гиркана Первого. Антиох Седьмой Сидет осадил Иерусалим, но 
в это время с востока вторглись парфяне, в битве с которыми Антиох 
погиб в 128 г., и Иудея продолжала оставаться независимой.

Во II в. до н. э. были написаны последние книги, включенные 
в Ветхий Завет, создаются неканонические книги и апокрифы эс-
хатологического содержания, в числе которых — знаменитая книга 
Еноха (1 Енох). Иудейство разделяется на секты. Саддукеи, поддер-
живавшие режим Хасмонеев, придерживались буквальной трактовки 
Торы и не верили в воскресение мертвых, фарисеи признавали и уст-
ную традицию, бессмертие души и учение об ангелах, они находились 
в оппозиции к Хасмонеям. Ессеи ушли от мира в пустыню, им (или 
родственной им секте) принедлежала библиотека в Кумране, дающая 
представление о религиозной жизни Иудеи II–I вв. до н. э. и имеющая 
неоценимое значение для истории и библеистики. Основатель этой 
секты «учитель праведности» Антигон был, возможно, казнен Иудой 
Маккавеем. В учении секты содержались ряд элементов, впоследствии 
принятых христианством, — эсхатология, трактовка библейских про-
рочеств как относящихся к деятельности секты, ритуальное омовение 
и др., однако, секта выступала за строгое соблюдение иудейского за-
кона (о ней см. И. Р. Тантлевский, История и идеология Кумранской 
общины, СПб. 1994).

Иоанн Гиркан разрушил храм в Гаризиме, напав на Самарию. Он, 
как и его отец Симон, чеканил монеты с собственным именем и титулом. 
В 104 г. Иоанн Гиркан Первый умер, завещав правление своей жене. 
Его сын Аристовул захватил власть, бросил братьев в тюрьму, а мать 
уморил голодом. Уже в следующем году он умер. Трон перешел к его 
жене Саломее Александре, освободившей заключенных из тюрьмы и 
вышедшей замуж за Александра Янная, который и стал царем (103 г.). 
Александр попытался расширить владения на востоке, вступив в кон-
фликт с набатеями. После его смерти (76 г.) власть снова перешла в 
руки Саломеи. Первосвященником стал ее сын Иоанн Гиркан Второй. 
При жизни матери все было в порядке, но после ее смерти появился но-
вый претендент на престол — брат Иоанна Аристовул Второй, осадив-
ший его в Иерусалиме. Иоанн Гиркан Второй отказался от власти, но 
был поддержан Антипой из Идумеи, призвавшим на помощь набатеев. 
Царь набатеев осадил Иерусалим.

Теперь (в 65 г.) в борьбу вмешались римляне: полководец Эми-
лий Скавр выступил на стороне Аристовула, Помпей, разгромивший в 
64 г. Сирию, наоборот, поддержал Антипу и Гиркана Второго. Иеруса-
лимляне отказались открыть римлянам ворота города. В 63 г. Помпей 
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осадил город и вторгся в ней, подавив сопротивление защитников храма. 
Намеки на эти события содержатся в апокрифических «Псалмах Соло-
мона», сохранившихся по-гречески и вошедших в Септуагинту. Жре-
ческие функции были переданы Гиркану, утратившему царский титул. 
Аристовул был увезен в Рим. Сирия и Палестина вошли в состав рим-
ской провинции Сирии, разделенной на отдельные округа. Иудея была 
подчинена наместнику, был восстановлен округ Самария, и тем самым 
ликвидированы последствия хасмонейских завоеваний. О независимо-
сти больше не могло быть и речи.

Государство Хасмонеев в Иудее, сумевшее добиться независимо-
сти благодаря ослаблению царства Селевкидов, было еще одним прояв-
лением реакции покоренных народов против эллинизма. Однако элли-
нистическое влияние заметно и в иудейской литературе того времени, и 
в самом построении государства, мало напоминавшего Израиль эпохи 
Давида и Соломона. Преодолеть эллинизм полностью Иудее не уда-
лось. Велико значение этого периода для религиозной истории, как иу-
дейской, так и христианской, т.к. идеи, развитые в иудейской литературе 
того времени, в частности, идея всеобщего или частичного воскресения 
мертвых, конца света, загробного суда и т.д. потом вошли в христиан-
ство и в ислам, а некоторые произведения Нового Завета (в частности, 
Откровение Иоанна) продолжали развитие идей и даже подражали ху-
дожественной форме книг Даниила, Еноха и др. В иудейской истории 
эпохи древности это было последнее независимое государство, хотя и 
просуществовавшее относительно недолго. Лишь через два тысячелетия 
независимость Израиля будет восстановлена.

§ 27. Персия под властью Селевкидов и Парфянское 
государство в III–I вв. до н. э.

Александр Македонский, завоевав Ахеменидское царство, мыс-
лил себя продолжателем его традиций. Он пытался соединить в новом 
государстве греческое и персидское. В 328 или 327 гг. он потребовал 
для себя новый обычай почитания — проскинесис (преклонение ниц), 
принятый ранее при дворе Ахеменидов. Он уважал религию персов, 
почитал основателя династии Кира, восстановил святилища и могилу 
Кира. В Сузах Александр переженил 90 своих соратников и 10 тыс. 
воинов на дочерях иранских аристократов (324 г.), а сам он женился на 
дочерях Дария Третьего и Артаксеркса Третьего. Персы стали «род-
ственниками царя», вновь появились персидские пешие и конные отря-
ды, греки изучали персидский и наоборот.

Селевкиды отошли от политики греко-иранского сближения, в их 
правление большее значение приобретают Сирия и Месопотамия. Все же 
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в качестве государственного существует не только греческий, но и ара-
мейский язык. Иран оказался провинцией, он относился к т.н. «верхним 
сатрапиям». Местом нахождения правителя была Мидия, но вскоре, при 
Селевке Первом, верхними сатрапиями стали управлять из Селевкии на 
Тигре. Уже после 321 г. в Северной Мидии возникло независимое госу-
дарство, основанное бывшим персидским сатрапом Мидии Атропатом. 
Оно называлось Мад-и Атурпаткан или Атропатена (отсюда произошло 
впоследствии слово «Азербайджан», относившееся первоначально лишь 
к иранской его части). Селевк принял титул царя Вавилонии, в этом ка-
честве ему наследовал Антиох Первый. Интерес Селевкидов к Ирану 
ограничивался защитой цантральной дороги от Экбатан до Гиндукуша. 
На крайнем востоке, где находилось большинство основанных Алексан-
дром городов, образуется Греко-бактрийское царство (о котором уже шла 
речь выше), просуществовавшее с 239 по 130 гг. В 222–220 гг. царь 
Атропатены Артабазан вместе с сатрапом Мидии вел войну с Антиохом 
Третьим. Столицей Атропатены была в это время Ганзака, владения цар-
ства на севере простирались, согласно Полибию, до верховьев Фасиса 
(Риони). Война закончилась миром, Атропатена осталась независимой.

Во II в. в Персиде и Эламе прошел ряд восстаний. Камнаскир 
Первый, современник Антиоха Четвертого Эпифана, чеканил собствен-
ные монеты. Иудейская колония в Эламе поддерживала Маккавеев. 
Возможно, что именно в Сузах были созданы последние по времени 
написания книги Библии — Даниил (167–163 гг.) и Эсфирь (в 40-е гг. 
II в.). В 139 г. Персида попадает в руки парфян.

Считавшиеся скифским племенем парны около 250 г. под пред-
водительством Аршака захватили сатрапию Парфию, а затем Нисею. 
Коронование Аршака в Асааке знаменовало начало новой иранской 
династии — Аршакидов. В его руки попадают вся Парфия и Гирка-
ния. Селевк Второй в союзе с правителем Бактрии Диодотом Первым 
(228 г.) заставили парфян отойти на север, но уже Диодот Второй под-
держал парфян, что позволило им добиться успехов и укрепить города, в 
том числе Сиринкс и столицу Дару. Антиоху Третьему в 209 г. удалось 
продвинуться на восток, но после Апамейского мира (188 г.) весь Вос-
ток вновь был потерян.

При Митридате Первом (171–138 гг.) Парфия добивается огром-
ных военных успехов Она захватывает весь Иран и Месопотамию, а 
также Бактрию до Гиндукуша и часть северо-западной Индии. Деме-
трий Второй попадает к Митридату в плен. В Систане, на восточной 
границе царства Селевкидов, Митридат побеждает саков. В 140 г. он 
принимает титул «царя царей». К 139 г. была завоевана и Атропатена, в 
которой теперь правил парфянский царевич.
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Преемником Митридата стал Фраат Второй (138–128 гг.). Ан-
тиох Седьмой вторгается в Вавилонию и отвоевывает назад Мидию, но 
погибает в битве при нападении Фраата на зимнюю квартиру его войска 
(129 г.). Однако сам Фраат пал в битве с вызванными им же против 
Антиоха кочевниками юэчжи (тохарами) в 128 г. В борьбе с ним погиб 
и его преемник Артабан Первый (128–123 гг.), а Греко-бактрийское 
царство прекратило свое существование.

Парфянское государство значительно ослабело, но Митридату 
Второму (123–87 гг.) удалось восстановить империю. Он отразил ко-
чевников на востоке и восстановил порядок на западе, вассалом Парфии 
стала Армения. Государство простиралось теперь до Мерва и Окса на 
востоке, ему подчинялись Герат и Систан, были завязаны отношения 
с Ханьским Китаем и Римом (в 92 г. до н. э.). Однако после смер-
ти Митридата в 87 г. в Парфии почти три десятилетия продолжались 
внутренние смуты. А в это время на западе появился будущий главный 
соперник Парфии-Рим, в 64–63 гг. овладевший Сирией, а чуть рань-
ше — Закавказьем. Время ожесточенной борьбы было не за горами.

Парфяне были кочевниками, и в их искусстве отразились сюже-
ты охоты, «скифский звериный стиль», часты изображения всадников. 
Говорили они вначале на североиранском диалекте, затем они перени-
мают мидийский диалект. На монетах парфяне используют греческий 
шрифт, они чувствуют себя связанными с греческой культурой, считая 
себя филэллинами. Парфянские правители проводили дружественную 
грекам-колонистам политику, особенно в Селевкии. Здесь написал 
свою историю Аполлодор (135–50 гг.). Парфяне выступали на стороне 
греков против македонян. Находилась в стране и многочисленная ев-
рейская диаспора, а Селевкия-Ктесифон стала центром еврейской тор-
говли. Но и иранская культура продолжала свое развитие в Парфии, 
греческие боги ориентализовались, происходил процесс религиозного 
синкретизма. Похожие процессы наблюдаются в искусстве, в котором 
переплетаются греческие и ближневосточные влияния. Развивается пла-
стика, в ней применяется гипс и украшения.

Таким образом, Персия, побыв некоторое время (около 200 лет) 
под властью македонян, вновь обрела независимость. Парфянское го-
сударство было децентрализованным, в политическом плане оно также 
представляло реакцию на эллинизм, но в культурном продолжало его, 
сочетая греческие мотивы с традиционными иранскими и культурой 
кочевников. Парфия не достигла пределов империи Ахеменидов, од-
нако объединила ираноязычное население и Месопотамию, сделала 
своим вассалом Армению и впоследствии многие столетия успешно 
боролась с Римом.
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§ 28. Индия в IV–I вв. до н. э.

Вторжение Александра в Индию сопроводилось разгромом не-
скольких государств (например, пенджабского царя Пора), но при 
встрече с войском царства Нанда воины Александра, уставшие от по-
хода, отказались идти дальше. Александр был вынужден оставить Ин-
дию в сентябре 325 г. Завоеванные территории Индии были разделены 
им между наместниками, но вскоре чать территорий была освобождена. 
Оставшиеся — Паропамисады и Арахозия в 311 г. были включены Се-
левком в свое государство.

В самой Индии в это время возникает первое большое государ-
ство — Маурья. Его основатель Чандрагупта сражался с македонски-
ми наместниками, Пором и царством Нанда. В первом походе против 
Нанда он потерпел поражение, во втором добился успеха, взял столицу 
Паталипутру и взошел на трон. Начало царства Чандрагупты в Магад-
хе относится к 325–322 гг. или 313 г. Возможно, в 322 г. Чандрагупта 
захватил власть в Пенджабе, а в 313 г. стал царем Магадхи. В 305–
304 гг. империя Чандрагупты была атакована Селевком, перешедшим 
Инд, о чем сообщает Аппиан. Селевк отказался от спорных территорий, 
променяв их на 500 слонов (Страбон) эти слоны обеспечили ему позже 
победу над Антигоном при Ипсе. Уступленные Селевком области вклю-
чали в себя Паропамисады, Арахозию, Гедрозию и часть Арки, т.е. со-
временные Афганистан и Белуджистан. Чандрагупта, вероятно, захва-
тил Декан и часть южной Индии. Его внутренняя политика находилась 
в руках советника Чанакьи, а в конце жизни Чандрагупта, вероятно, 
перешел в джайнизм. Чанакье (Каутилье) приписывают политический 
трактат (Каутилья Артхашастра), скорее всего, созданный позднее.

Динатия Маурья состояла из шести кшатриев и брахманов, в от-
личие от предыдущей династии Нанда (346–313 гг.), состоявшей из 
шудр. Преемник Чандрагупты Биндусара (300–272 гг.) также под-
держивал отношения с греками. Деимах Платейский представлял при 
его дворе Селевкидов, а Птолемей Филадельф прислал в Паталипутру 
посла Дионисия. Чанакья продолжал оставаться министром, молодой 
принц Ашока подавил два восстания — в Таксиле и Хаше. Биндусара 
назначил своим преемником старшего сына Сусими, но Ашока занял 
Паталипутру и провозгласил себя царем.

С Ашоки (272–236 гг.) начинается индийская эпиграфика. От 
него сохранилось 14 больших наскальных эдиктов, 2 малых наскаль-
ных эдикта, 7 эдиктов на колоннах, а также греко-арамейский эдикт 
из Кандагара и др. Язык эдиктов — пракрит. Сделаны они алфавита-
ми брахми и кхароштхи, восходящими к арамейскому. Надписи Ашоки 
дают представление о его правлении. В 9 году после коронования (око-
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ло 260 г.) он подчинил себе Калингу. Жестокий военный поход потряс 
Ашоку, он отказался от дальнейших войн и объявил себя сторонником 
ахимсы (ненасилия). Ашока обратился в буддизм, произвел паломниче-
ство к священным буддийским местам, оставив по дороге ряд надписей. 
Но учение (дхамма), излагаемое Ашокой в декретах — скорее народ-
ный (вульгарный) буддизм, главное для него — ценности практической 
морали. Ашока стремится не к нирване, а к сварге (раю), о чем сви-
детельствует 9 наскальный эдикт. Двумя эдиктами он разрешает дея-
тельность секты адживика, в одном эдикте советует читать буддийские 
тексты, в другом — осуждает раскольников в сангхе (общине). В одном 
из эдиктов Ашока сообщает, что прожил в сангхе год. Царство Ашоки 
включало в себя бульшую часть современной Индии (кроме крайнего 
юга, где оставались независимыми Чола, Пандья, Кералапутра и Са-
тияпутра (14 наскальный эдикт). Дипломатические отношения были 
установлены с Цейлоном, где к тому времени утвердился буддизм, и с 
эллинистическими государствами — царствами Селевкидов и Птоле-
меев, Македонией, Киреной и Эпиром. Планировалась и пропаганда 
буддизма на греческом западе (возможно, даже в Александрии). Од-
нако около 250 г. вторжение парфян и создание Греко-бактрийского го-
сударства сделали контакт с Западом почти невозможным. При Ашоке 
произошел третий собор буддистов. Под конец жизни Ашока впал в 
слабоумие и делами заведовал его внук.

Преемником Ашоки стал Дашаратха, сын Куналы, ослепленного 
Ашокой. От него стались три коротких настенных надписи, посвящен-
ных адживика. Затем правили Сампрати (?) и Шалишука (возможно, 
идентичный Джалауке). Антиох Третий в это время совершил поход 
в Индию и «возобновил» дружбу с царем Софагасеном (Саубхагасе-
ной). Царство, очевидно, разделилось на части, и в 185 г. последний 
правитель Маурья Брихадратха, владевший лишь Магадхой, был убит 
военачальником Пушьямитрой (185–149 гг.), основавшим династию 
Шунга, не оставившую надписей и известную лишь из Пуран и дру-
гих литературных произведений. Пушьямитра правил еще над большей 
частью долины Ганга и центральной Индией, где был вице-королем его 
сын Агнимитра. Царь победил греков, принеся после победы жертвы 
по брахманскому обряду. Он возвратился к брахманизму, преследовал 
буддистов, закрывал монастыри, обещая 100 золотых монет за голову 
каждого монаха. Однако именно при династии Шунга был сооружен 
первый большой буддийский архитектурный комплекс (ступа из Бхар-
хута). Десять преемников Пушьямитры (изображения одного из них 
сохранились на монетах, а имена двоих — на наскальных надписях) 
правили до 73 г., последний был убит по приказу министра Васудевы, 
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основавшего новую династию Канва (73–28 гг.), ограниченную Ма-
гадхой, также бывшую брахманистской.

В это время происходят изменения в социальной структуре, ка-
сты дробятся, Мегасфен упоминает уже семь каст, рабство было патри-
архальным, Мегасфен утверждает даже, что «все индусы свободны, и 
никто из них не раб». Большинство населения составляли земледельцы, 
ремесленники объединялись в в цехи (шрени), торговля осуществлялась 
при помощи караванов и по морю. На монетах вначале отсутствуют име-
на, затем под греческим влиянием они появляются. При Ашоке произо-
шло обесцение бронзы, ее медное содержание увеличилось до более чем 
50 процентов. Важное значение имели города, особенно Паталипутра, 
по словам Мегасфена, достигавшая 80 стадий в длину и 15 в шири-
ну. В войске состояло около 600 тыс. человек, управляемых шестью 
полководцами. Ашока при своем правлении опирался на брата Тиссу в 
качестве вице-короля и принцов, управлявших отдельными округами, 
им подчинялись «губернаторы» (прадешика), часть из которых даже не 
была индусами. Чиновники делились на три группы.

Продолжали свое существование старые и новые религии. В буд-
дизме выделялись два направления — более аскетическое (стхавира) 
и более соответствующее нуждам мирян (махасангхика), что впослед-
ствии привело к созданию двух «колесниц» закона (хинаяна и махая-
на). При Ашоке буддизм распространился по всей Индии, а затем и на 
Цейлоне. Старая ведическая религия значительно изменилась, ритуалы 
пришли в упадок. Между 400 и 200 г. создаются сутры, составляющие 
Ведангу и содержащие в себе сведения по ритуалу (кальпа), фонетике, 
грамматике, этимологии и астрономии. Во II в. создает свою граммати-
ку Патанджали. В народной вере на первый план выступают Вишну и 
Шива, большое распространение, особенно на западе, на границе с Ира-
ном, получил культ Солнца (Сурья). В это время начинают создаваться 
эпические поэмы — «Махабрата», частью которой стала философская 
«Бхагавадгита», повествующая о различных видах йоги и проповедую-
щая поклонение Кришне, и «Рамаяна». Продолжается развитие фило-
софских школ, во II в. до н. э. Патанджали написал «Йога-сутру», в ко-
торой систематизировал учение йоги, разделив ее на 8 ступеней (анга). 
В произведении чувствуется и некоторое влияние буддизма. В это вре-
мя формируется буддийский канон (Трипитака), разделяющийся на три 
корзины — Сутра (поучения Будды), Винайя (монашеский устав) и 
Абхидхарма (повторение сутр). Канон был записан гораздо позже, на 
пали. Создается канон и у джайнов, вначале написанный на пракрите.

Искусство эпохи Маурья — элитарное дворцовое искусство, воз-
никшее под влиянием ахеменидского. Пластика ограничивается колон-
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нами, на части из которых сохранились надписи Ашоки. На колоннах 
часты изображения животных (львов, слонов, лошадей). После паде-
ния династии в искусстве усиливаются индийские элементы, во времена 
династии Шунга строится ряд буддийских памятников-ступ, например, 
в Бхархуте в Центральной Индии, в Санчи в Мадхья-Прадеше, сер. 
II в., в которых содержатся реликвии двух учеников Будды и 10 мона-
хов. Другой тип постройки — вихара (монастырь), древнейший (около 
150 г.) сохранился в Бхадже к югу от Бомбея. В I в. до н. э. сооружают-
ся древнейшие пещерные храмы. Возможно, что именно в это время под 
эллинистическим влиянием возникает театр.

В 3 период древности Индия впервые объединяется в едином го-
сударстве, правители которого считают подданнных своими детьми. По 
всей Индии распространяется государственная идеология — буддизм. 
Культура получает дальнейший импульс для своего развития. Однако 
объединение столь разнообразных по языку и культуре народов, насе-
лявших Индостан, могло быть лишь временным. Не удивительно, что 
государство Маурья приходит в упадок и утрачивает контроль над боль-
шей частью Индии, а наряду с буддизмом продолжают существовать 
брахманизм и джайнизм. В искусстве наряду с персидскими и эллини-
стическими влияниями развиваются местные черты. Индия в эту эпо-
ху является самостоятельной цивилизацией, но она находится в тесном 
контакте с эллинистическим миром, испытывая его влияние и сама вли-
яя на него. Этими контактами, возможно, объясняются часть сходных 
идей, которые можно отметить в индийской и в греческой философии. 
Развиваются и торговые связи. Индия — не часть эллинистического 
мира, но она и не оторвана от него.

§ 29. Китай в IV–I вв. до н. э.

Во второй половине IV в. в Китае усиливаются государства Ци и 
Чу. С ними соперничает Цинь, в III в. подчинившее себе мелкие госу-
дарства. Мелкие государства пали одно за другим: в 230 г. — Хань, 
в 228 г. — Чжао, в 226 г. — Йен, в 225 г. Вэй, в 222 г. — Чу, 
и, наконец, в 221 г. — Ци. Были завоеваны и «царства Юэ» на юге 
(до Северного Вьетнама). Последний царь династии Чжоу был лишен 
власти в 256 г. В Цинь в 247 г. (или в 238 г.) стал править Ин Чжэн 
(Цинь Ши хуанди), принявший последний титул («первый циньский 
император») лишь в 221 г., став императором объединенного Китая. 
Империя была разделена на 36 или 40 провинций. Она стала известна 
далеко за пределами Китая — в Индии и у греков. Столицей импе-
рии стал Сяньян (ныне — Сиань в провинции Шэньси), куда была 
переселена аристократия, для которой была введена табель о рангах, 
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они стали объектом купли-продажи. Были построены магистрали, пе-
ресекавшие страну с севера на юг и с востока на запад, игравшие важ-
ную военную роль. Были унифицированы законы, меры веса, длины, 
емкости, письменные знаки. Была введена подушная подать, а затем 
поземельный налог (достигавший две третьих дохода). В результате 
унификации письма развилось т.н. «канцелярское письмо», близкое к 
современному. Со временем возникло «курсивное письмо» (стеногра-
фия), в котором знаки представлены в упрощенном виде. Все оружие 
(как правило, бронзовое) было сдано государству, железо стало цар-
ской монополией. Из бронзы, кроме больших часов, было выплавлено 
12 гигантских статуй, поставленных царем перед дворцом. Была введена 
единообразная медная монета. В 213 г. по приказанию канцлера Ли Сы 
были изъяты все книги, описывающие древность. История стала моно-
полией придворных ученых, частное обучение было запрещено. Крити-
ка современности каралась смертью, древние бамбуковые книги (кроме 
трактатов по астрономии, математике, гаданию и др.) были сожжены. 
В 212 г. было казнено около 460 «учителей», большинство из которых 
составляли алхимики и чудотворцы. Опиравшийся на легистов режим 
боролся с находившимися в оппозиции конфуцианцами. По всей им-
перии сооружались дворцы и храмы Цинь Ши хуанди. На севере для 
защиты от кочевников в 215–209 гг. была построена Великая китайская 
стена протяжением почти в 4 тыс. км на основе прежних крепостных 
сооружений царств Цинь Чжао и Янь.

Первый император скончался в 210 г. во время одной из инспекци-
онных поездок. Его преемник был слабым правителем, он следовал со-
ветам своего канцлера Чао Као и осенью 207 г. был убит по его приказу. 
Племянник второго императора процарствовал всего 46 дней, вторг-
шийся в столицу империи Лю Бан принудил его к капитуляции и через 
несколько лет основал новую династию (Старшую Хань). Восстание 
против правления Цинь началось еще осенью 209 г. на востоке стра-
ны (в современной провинции Аньхой) под руководством Чэн Шэна, 
осужденного на каторжные работы. Восставшим удалось захватить ряд 
городов, но вскоре их вожди погибли. Затем руководство восстанием 
перешло в руки Сян Юя, выходца из аристократов Чу, а в мае 208 г. 
к восстанию присоединился сын крестьянина Л¢ю Бан, захвативший 
власть в своей префектуре. Сянь Юй сражался с войском Цинь, в то 
время как Лю Бан захватил ядро империи, приказав опечатать дворцы 
и сокровища. В 207 г. Сян Юй разграбил и сжег столицу, обидев Лю 
Бана при дележе империи (разделенной им на 19 наделов), оставив ему 
лишь долину верхнего течения реки Хань. Борьба между двумя «ре-
волюционерами» за власть (ср. борьбу Мао Цзэдуна и Чан Кайши в 
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середине XX в.) закончилась в 202 г. смертью Сян Юя, Лю Бан стал 
императором (28 февраля 202 г.). До своей смерти в 195 г. ему удалось 
заменить удельных правителей собственными родственниками. Лю Бан 
по-прежнему относился с недоверием к конфуцианцам, а купцов обло-
жил повышенным налогом, поощряя земледелие. Во внешней политике 
его задачей явилось отражение сюнну (протогуннов), вновь занявших 
северные области, из которых их изгнал Цинь Ши хуанди. После смер-
ти Лю Бан получил титул Као (блаженный).

Правление его преемников — Хуэй (196–191), его матери Лю, 
вдовы Као (191–180 гг.) и Вэнь (180–157 гг.) — было менее успеш-
ным. Удельные правители (ваны) чеканили свои монеты, заключили в 
177 г. союз с сюнну, вторгшимися в Китай, вступали в союзы с юж-
ными (номинально вассальными) государствами Миньюэ и Наньюэ. 
Вскоре после вступления на престол следующего императора Цзин 
(157–141 гг.) не менее семи удельных правителей, не согласных с на-
чавшемся при Вэне ограничением их власти, подняло восстание (вес-
ной 154 г.).

Сила ванов была окончательно сломлена лишь при следующем им-
ператоре У-ди (141–87 гг.), ставшим самым выдающимся правителем 
Старшей династии Хань. Ему удалось ликвидировать всевластие удель-
ных правителей, создать сословие чиновников, сдававших со 136 г. обя-
зательные экзамены по 5 книгам конфуцианского канона, и расширить 
центральное руководство. Однако со 123 г. было объявлено о свободной 
купле-продаже должностей, которые могли, следовательно, занимать 
и купцы. Аппарат царя состоял из канцлера, «главного секретаря» и 
(с 139 г.) — «великого полководца», втроем называвшихся «три госпо-
дина» (сан-кунь). Им подчинялись 9 министров. Страна была разде-
лена на провинции, состоявшие из «префектур». В 106 г. империя была 
разделена также на 13 инспекционных округов во главе с окружными 
инспекторами. В конце года инспекторы доставляли отчет императору. 
Конфуцианство стало государственной идеологией, однако другие на-
правления не преследовались. Были введены некоторые конфуцианские 
обычаи, в частности трехлетний траур по усопшим родителям, Конфу-
ций был обожествлен, его культ соединился с культом предков. Были 
улучшены и расширены ирригационные системы, в земледелии были 
изобретены новые модели плугов (с воронкой для сеяния и двухлемеш-
ный), была введена система «переменных полей». У-ди ввел государ-
ственную монополию на соль, железо, вино и отливку монеты (в 112 г.). 
Население Китая, по сведениям источников (вероятно, преувеличен-
ным) возросло с начала династии Хань в 3–4 раза. Стихийные бед-
ствия приводили к большим потокам беженцев (в 107 г. 2 млн.).
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Активной была и внешняя политика У-ди. Его походы против 
сюнну привели к завоеванию Северо-западного Китая (совр. Ганьсу) в 
129–120 гг. и вассальному подчинению Центральной Азии (до Ферга-
ны) в 120–100 гг. Это способствовало созданию Великого шелкового 
пути, начинавшегося в столице империи Чанане (бывшем Сяньяне) и 
шедшем через Ганьсу, Центральную и Среднюю Азию на запад. Сред-
нюю Азию в 138–125 гг. посетил китайский путешественник Чжан 
Цянь. В 112–109 гг. в империю вошла большая часть Южного Китая и 
Северный Индокитай. В 109–108 гг. в вассальную зависимость попали 
южная Манчжурия и северо-западная Корея (Чосон).

Завоевания потребовали возрастания налогов, повинностей и сро-
ков воинской службы. Подушный налог возрос в 1,5 раза, им теперь 
облагались все жители империи в возрасте от 3 до 80 лет (ранее лишь 
от 15 до 56 лет). С 15 лет налог составлял 120 медных монет в год, с 
7 до 15 лет — 20. Десятая часть дохода крестьянина уходила на нало-
ги. Налог на капитал был в 119 г. повышен с 1,2% до 6% для купцов 
и 3% для ремесленников. Существовала воинская повинность сроком 
в 2 года для мужчин от 23 до 56 лет и трудовая повинность (месяц в 
год), от последней можно было откупиться, наняв кого-нибудь вместо 
себя. В 99–98 гг. вспыхнули серьезные восстания. После подавления 
восстаний и самоубийства наследника престола Лю Чу, обвиненного в 
черной магии (осень 91 г.), в 87 г. к власти пришел несовершеннолет-
ний преемник, вместо которого управлял регент Хуо Куань (87–52 гг.). 
Номинально правил император Хуань-ди (73–49 гг.).

В социальном плане выделяются, знать, чиновники, крестьяне, сре-
ди которых все более усиливается имущественная дифференциация, и 
рабы. Во времена династии Хань распространилась купля-продажа зем-
ли, крупные землевладельцы приобрели значительное влияние, попытки 
ограничить размеры их владений не увенчались успехом. Рабы состав-
ляли около 1% населения. Рабы — чужеземцы и проданные за долги 
использовались и в промышленности (в частных мастерских и на государ-
ственных рудниках), и в домашнем хозяйстве. Для землевладельца было 
выгоднее сдать землю в аренду, чем покупать рабов. Владение рабами 
считалось роскошью, раба нельзя было безнаказанно убить.

Продолжала развиваться китайская философия различных на-
правлений. Поразительное сходство с теориями Эпикура проявляют 
учения китайского материалиста IV в. Ян Чжу (человек и вся природа 
состоят из пяти элементов, отрицание сверхестественного, страха перед 
богами и смертью, смысл жизни — невозмутимый покой). Выдающим-
ся представителем легизма был Хань Фэйцзы (отравленный в Цинь в 
233 г.). Дун Чжуншу (около 179–104 гг.), бывший советником импе-
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ратора У-ди, привел конфуцианство в стройную систему. В «Трактате о 
божественной сущности императора» он настаивает на признание кон-
фуцианства государственной идеологией и запрещении всех других уче-
ний. Не чужд он был и натурфилософии, он излагает систему мирозда-
ния с противоположностями Инь и Янь, пятью элементами, четырьмя 
временами года и странами света. Человек находится в соответствии с 
космосом, его 360 костей отвечают дням года, органы чувств — 5 эле-
ментам, конечности — четырем временам года. Небо действует целе-
направленно, стихийные явления природы предупреждают, карают или 
вознаграждают людей.

Больших успехов достигли естественные науки, велись наблюде-
ния появления комет, в 370–270 гг. до н. э. был составлен звездный ка-
талог, 1464 звезды были объединены в 284 созвездия, астрономы умели 
вычислять наступление лунных и солнечных затмений. Был изобретен 
первый в мире магнитный компас, указывавший на юг. Около 104 г. 
Лося Хун изобрел инструмент «небесная сфера» (хун йи), использо-
вавшийся для измерения позиций небесных сфер. В связи с этим он раз-
работал теорию, сравнивавшую небо с яйцом, а землю — с желтком 
яйца. В нижней части небесной сферы находились воды, на которых и 
плавала земля, а верхняя часть сферы была заполнена паром. Согласно 
другой теории, расстояние от земли до неба составляло 46 тыс. км. Цзя 
и разработал учение о действии и противодействии. Вместе с тем была 
распространена вера в небесные предзнаменования, процветали магия и 
алхимия, обещавшая создать «эликсир бессмертия». Даже императоры 
Цинь Ши хуанди и У Ди доверчиво относились к алхимикам, но быва-
ли и запреты алхимии (в 144 г. при императоре Чине). Выдающимися 
алхимиками были Ли Шао-цзюнь, около 134 г. до н. э. экспериментиро-
вавший с производством золота, Луан Тай при У Ди и Лю Сянь (80–
60 гг.). В ходе одной из экспедиций на восток в поисках трех островов 
бессмертных при Цин Ши Хуанди, возглавлямой придворным магом 
Сю Ши (Сюй Фу), возможно, была открыта Япония. Алхимия была 
тесно связана с даосизмом, продолжавшим в эту эпоху свое развитие. 
Появляются комментарии к «Дао-дэ цзину», синтезирующие идеи дао-
сизма с верованиями южных царств, в том числе «Хуайнань-цзы», на-
писанный царем Хуайнани Лю Анем (казнен в 122 г. как мятежник), в 
котором повествуется и о превращении минералов в металлы, и коммен-
тарий Хэшангуна. Кроме Чжан Цяня, посетившего во II в. Среднюю 
Азию, выдающимся географом был даос Дунфан Шо, живший в эпоху 
У-ди. Ему приписывают «Записку о десяти континентах», в которой 
в мифологизированном виде, возможно, содержатся описания Мада-
гаскара («острова фениксов и единорогов» Фэнлиньчжоу) и Америки 
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(Фусан). Контакты китайцев с Америкой в эту и даже более раннюю 
эпоху и их влияние на формирование письменности и культуры ольме-
ков и майя вполне возможны (см. P. Аrnold, Das Тоtenbuch der Maya, 
1993. W. Ziehr, Zauber vergangener Reiche, 1975, S. 199, опирающийся 
на целый ряд исследователей). О контактах китайцев с Африкой см.  
J. J. L. Dujvendak, Chnese Discovery of Africa, 1949.

Выдающимся историком был Сыма Цянь (около 145–86 гг. 
до н. э.), приговоренный У Ди к кастрированию, в 91 г. он завершил 
свои «Исторические записки» («Ши цзи») — важнейший источник по 
истории древнего Китая.

Сохранился ряд стихотворений той эпохи, поэзия процветала в 
IV–III вв. в царстве Чу, где творили два выдающихся поэта — Цюй 
Юань (340–278 гг.) и Сун Юй (290–223 гг.). При У-Ди была созда-
на «музыкальная палата» (Юэфу), где, вероятно, собирались и обраба-
тывались народные песни и создавались новые произведения.

Подъем переживали архитектура и изобразительное искусство. 
Строились двух- и трехэтажные здания и башни с многоярусными кров-
лями, от которых сохранились модели и изображения. Сенсационной 
находкой стало открытые в 1974 г. 7 000 терракотовых статуй воинов, 
лошадей и колесниц в гробнице Цинь Ши хуанди.

Таким образом, в эпоху, соответствующую эллинизму на западе, 
Китай был объединен в единое сильное государство, в котором утвер-
дилась конфуцианская идеология. Государство обладало образованным 
и четко действующим аппаратом, доступ в ряды чиновников формально 
был открыт каждому. Китай впервые вступил в контакты с западом, 
возник Великий шелковый путь. Все это не могло не отразиться благо-
творно на развитии философии, науки и культуры. Во внутренней жизни 
главную проблему составляло тяжелое положение обременных налогами 
крестьян, во внешней — натиск кочевников. Тем не менее, государство 
Цинь-Хань просуществовало около 450 лет, составляя аналогию Рим-
ской империи. Китай опередил запад в историческом развитии, на два 
века ранее придя к империи, которая, соответственно, на два века ранее 
была разрушена. После «классической» эпохи VI–IV вв. (Конфуций, 
Лаоцзы и др.), Китай, минуя «эллинизм» (постклассику), сразу всту-
пает в раннеимперскую фазу.

Итоги 3 периода древности

12 период древности (300–50 гг. до н. э.) по праву можно на-
звать «эллинизмом». В результате походов Александра Македонского 
возникает единая эллинистическая культура, объединяющая Восток и 
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Запад (ее влиянием остался не затронут лишь Китай, а Нубия, сохра-
нив независимость, тем не менее, подверглась культурному влиянию эл-
линистического Египта). Она оказала влияние и на набирающий силу 
Рим, становящийся ее наследником. Республиканская форма правления 
сохраняется лишь в последнем, эллинистический мир возвращается к 
монархии. В этом периоде существуют всего 2 основных культурных 
ареала цивилизации — эллинистический (к которому близки Рим и 
Карфаген и от которого зависит Индия) и китайский, ни до, ни после 
такой унификации не происходило в Индии и Китае формируются им-
перии (Маурья, Цинь-Хань). Эллинистические государства постепен-
но приходят в упадок, в Иране создается Парфянское государство, на 
Западе их владения прибирает к рукам Рим. Возникающие на востоке 
империи различны по типу. Государство Маурья в Индии соответству-
ет эллинистическим монархиям, и вскоре распадается, как и они, объе-
диняя множество различных народов. Парфянская империя и империя 
Цинь-Хань, хотя и возникают почти одновременно с эллинистическими 
государствами (Парфянская империя и Маккавейское государство в 
Израиле являются реакцией покоренных народов на эллинизм, «контр-
эллинизмом», а Парфянская — и «постэллинизмом»), соответствуют 
скорее Римской империи и существуют поэтому гораздо дольше. Пар-
фянская империя, впрочем, продолжая традиции Ахеменидов и Селев-
кидского государства, строится по федеральному принципу. Усиливает-
ся роль торговли, в том числе рабами Формирование наемной армии в 
Риме приводит к кризису республики. В философии создаются различ-
ные школы в Греции (киники, стоики, эпикурейцы, перипатетики), в 
Индии и в Китае. В Индии государственной религией становится буд-
дизм, близкий к хинаяне. Развитию философии способствуют усилива-
ющиеся связи между различными частями цивилизации. Сохраняющий-
ся в народной вере политеизм уступает место среди образованных людей 
пантеизму. Распространяется эзотерика («мистерии»), окончательно 
формируется как синтез вавилонского и греческого наследия астроло-
гия, возникает (почти одновременно в Китае и Египте) алхимия. Ста-
рые мифы трактуются рационалистически (эвгемеризм). Высочачшего 
в античности уровня достигают науки, в том числе и точные (Эвклид, 
Архимед и др.). Расцвет искусства, литературы и.  т.д. Старые циви-
лизации древнейшей эпохи (египетская и вавилонская), давно утратив 
политическую независимость, тем не менее, продолжают накапливать 
культурные достижения, влияя на греков, но и сами подвергаются все 
большему влиянию передовой греческой цивилизации (при Птолемеях 
в Египте и Селевкидах в Вавилонии). В конце периода культура усту-
пает место «цивилизации» (по Шпенглеру), пользующейся традициями 
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предшественников, не внося чего-либо принципиально нового. Эллини-
стический человек был последним цельным человеком эпохи древности, 
не отягощенным еще средневековыми представлениями. Период удиви-
тельно хорошо соответствует современной (XX в.) эпохе, эллинистиче-
ским государствам подобны бывшие колонии и доминионы, получившие 
независимость, Греции эпохи Ахейского союза — современная Европа, 
Риму — Соединенные Штаты Америки, заклятому врагу Рима Кар-
фагену — исламский мир, Израилю эпохи Маккавеев — современный 
Израиль, Индия эпохи Маурья соответствует современной Индии, а 
государство Хань в Китае, образовавшееся в результате борьбы рево-
люционных лидеров — современному Китаю (Индия и Китай при этом 
находятся даже в близких к древним границах). Нынешней России со-
ответствует Парфия, эллинизированная и утратившая территории, от-
носившиеся к империи Ахеменидов, но все же сохранившая собствен-
ную культуру и не вошедшая полностью в состав западного мира.

ХIII. IV период древности (50 г. до н. э. —  
200 г. н. э.), 2 период поздней древности

§ 30. Кризис Римской республики и ранняя Римская 
империя во второй половине I в. до н. э. — II в. н. э.

а) Эпоха гражданских воен
В 49 г. до н. э. римский сенат потребовал от Цезаря распустить ар-

мию и уйти с занимаемых постов, Цезарь не согласился, и 7 января 49 г. 
сенат уполномочил Помпея защищать республику от Цезаря. Началась 
гражданская война (49–46 гг.). Цезарь перешел р. Рубикон и вскоре 
захватил Рим и Италию. Помпей с частью сената убежал в Грецию. 
Затем Цезарь захватил Испанию (битва при Илерде) и переправился 
в Эпир. 9 августа 48 г. Помпею было нанесено поражение при Фар-
сале, 20 000 помпеянцев сдались. Помпей сбежал в Египет и был там 
убит. Цезарь отправился на восток (48–47 гг., т.н. Александрийская 
война), в Египте Цезарь попал в кружение (при этом сгорела знаме-
нитая александрийская библиотека), но все же ему удалось одержать 
победу, а Клеопатра утвердилась на царстве. В 47 г. при Зеле Цезарь 
победил Фарнака Понтийского, о чем лаконично сообщил домой: veni, 
vidi, vici (я пришел, увидел, победил). Он возвращается в Италию, но 
затем отправляется в Африку. В 46 г. Цезарь побеждает помпеянцев 
при Тапсе, Катон Младший покончил с собой в Утике.

Цезарь отпраздновал в Риме триумф, был назначен диктатором 
на 10 лет и цензором нравов (praefectus moribus). Им было произведе-
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но уменьшение числа получателей зерна до 150 тыс. и урегулирование 
права для Италии (lex Iulia municipalis). В 45 г. Цезарь при Мунде 
в Испании побеждает сыновей Помпея. Цезарь становится пожиз-
ненным диктатором (dictator perpetuus) и императором, консулом на 
10 лет, верховным главнокомандующим, верховным жрецом (pontifex 
maximus) и носителем власти трибуна. Ему принадлежит право зако-
нодательной инициативы и назначения чиновников. Сенат был расши-
рен Цезарем до 900 человек, солдаты получили землю. Важнейшим 
делом Цезаря явилась календарная реформа, введенный им «юлиан-
ский календарь» (за 150 лет до него введенный в эллинистическом 
Египте астрономом Созигеном) был намного лучше традиционного 
римского и продержался в Европе до конца XVI в., а в России — до 
1918 г. Цезарь строит Базилику Юлию, расширяет Форум Юлиум. 
15 февраля 44 г. Марк Антоний предложил Цезарю царскую диаде-
му, которую он отклонил. Однако в сенате созрел заговор Кассия и  
М. Юния Брута и 15 марта 44 г. (мартовский иды) Цезарь был убит, 
чему предшествовал ряд ппредзнаменований, если верить римским 
историкам.

В истории нередко побеждают подлецы, но их господство обычно 
бывает кратковременным. Если сравнить Цезаря и Помпея, сравнение 
будет явно не в пользу победителя. Заслуги Помпея перед Римским 
государством неоспоримы: он подавил (вместе с Крассом) восстание 
Спартака, ликвидировал пиратство, присоединил к Риму восточные 
провинции. Цезарь же тысячами истреблял мирное население в Галлии, 
вмешиваясь в споры местных правителей, а затем обелял себя в «За-
писках о Галльской войне» (его «Записки» о Галльской и гражданской 
войнах — ранний образец лживой политической пропаганды). Гомосек-
суальные наклонности Цезаря вызывали насмешки солдат. Он был ис-
кусным демагогом и беспринципным человеком.

После смерти Цезаря государством руководит сенат. Он отменя-
ет указы Цезаря и амнистирует его убийц. Хотя внучатый племянник 
Цезаря Гай Октавий (Октавиан, 63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) был усы-
новлен Цезарем и объявлен наследником, преемником Цезаря объявил 
себя Антоний. После похорон Цезаря и обнародования его завещания 
убийцы Цезаря были вынуждены оставить Рим. Диктатура была отме-
нена. В 44–43 гг. происходит Мутиненская война. Марк Брут убегает 
в Македонию, Кассий — в Сирию, а Децим Брут — в Цизальпинскую 
Галлию, где его осаждает Антоний в Мутине. Октавиан с личной армией 
получает пропреторские полномочия, побеждает Антония в битве при 
Мутине (при этом пали консулы Гиртий и Панса) и становится консу-
лом на 43 г. Были установлены особые суды для убийц Цезаря.
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11 февраля 43 г. создается второй триумвират (Антоний, Лепид 
и Октавиан), утвержденный законом Тития (lex Titia) и ограниченный 
пятью годами. Его целью является официальное преобразование госу-
дарства. Сицилия и Африка достаются Октавиану, Цизальпинская Гал-
лия — Антонию, Нарбоннская Галлия и Испания — Лепиду. В Риме 
устанавливается проскрипционный террор, жертвами которого стали 
более 200 сенаторов и 2 000 всадников, в том числе великий оратор 
Цицерон. В 42 г. происходит битва при Филиппах. Кассий и (через 
20 дней) Брут были побеждены Антонием, и он отправляется на Восток 
(в Малую Азию, Сирию, Египет).

После Перусинской войны (41–40 гг.), причиной которой яви-
лись беззастенчивое поведение Октавиана при поселении ветеранов и 
борьба с консулом Л. Антонием, братом триумвира, при последничестве 
Мецената в 40 г. заключается соглашение при Брундизие. Государство 
разделяется: Антоний получает Восток, Октавиан — Запад, Лепид — 
Африку. Италия остается нейтральной. В 39 г. по Мисенскому догово-
ру С. Помпей получает Сицилию, Сардинию, Корсику и Ахайю взамен 
на поставки зерна в Рим, в следующем году триумвират был продлен 
еще на 5 лет. В 37 г. заключается Тарентский договор, Антоний переда-
ет Октавиану свой флот для борьбы против С. Помпея. В следующем 
году Випсаний Агриппа побеждает С. Помпея при Милах и Навлохе. 
Лепид уходит от дел, становясь верховным жрецом.

После развода с сестрой Октавиана Октавией в 36 г. Антоний об-
ручается с Клеопатрой Седьмой. Он ведет безуспешную войну с парфя-
нами, однако оккупирует Армению (34 г.). Антоний пытается создать 
эллинистическо-восточное государство, дарит римские области Клеопа-
тре, делит их между сыновьями от Клеопатры и объявляет соправите-
лем Цезариона. Обнародование этого завещания Октавианом вызыва-
ет негодование в Риме и приводит к Птолемеевой войне (32–30 гг.).  
В битве при Акции (2 сентября 31 г.) Агриппа одерживает на море 
победу над флотом Клеопатры, 19 легионов сдаются. 8 марта 30 г. была 
взята Александрия, Антоний и Клеопатра покончили с собой, Египет 
стал римской провинцией.

После переустройства Востока, триумфа в Риме и поселении 12 тыс. 
ветеранов в шестое консульство Октавиана были постепенно ограничены 
его чрезвычайные полномочия. 13 января 27 г. была официально восста-
новлена республика, 16 января Октавиан получил от сената почетный 
титул «Август». Началась новая эпоха — принципат, продливаяся бо-
лее 300 лет (до 284 г.). Весь I в. до н. э. был насыщен гражданскими 
войнами (вожди враждующих сторон вели себя при этом, как вороны на 
трупе Римской республики), стало очевидно, что республика изжила себя. 
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Греки возвратились к монархии еще в предыдущем периоде, римляне про-
держались дольше — их республика функционировала почти 500 лет. 
Окончание Римской «революции» (510–27 гг.) привело к установлению 
стабильного режима, позволившего Римской империи еще несколько сто-
летий оставаться великой державой. Убийцы Цезаря были утопистами, 
они не видели, что республика доживала последние годы.

б) Правление Августа
Принципат (от лат. princeps — первый среди равных) опирал-

ся на consensus universorum (всеобщее согласие) и представлял собой 
равновесие монархических и республиканских элементов. Признаки 
принципата — авторитарная власть (auctoritas) и почтение древних 
форм и обычаев (mores maiorum). Властными полномочиями фор-
мально были наделены сенат и народ. В городе Риме Август получает 
консульство (27–23 гг.), в империи imperium (правление): верхов-
ное главнокомандование в армии, ведение внешней политики, пра-
во заключать договора. В дополнение к этому он получает imperium 
proconsulare для императорских провинций, управлявшихся назначен-
ными им легатами (legati Augusti pro praetore provinciae). 1 июля 23 г. 
Августу передаются полномочия трибуна (tribunicia potestas) на по-
жизненный срок, поэтому выступление трибуна против законов Ав-
густа становится невозможным. В 22 г. Август отклоняет принятие 
консулата и связанных с ним обязательств, вместо этого он принимает 
на себя обязанности обеспечения зерном (cura annonae) и заботы о 
дорогах (cura viarum). В 19 г. Август получает консульскую власть 
(imperium consulare) на пожизненный срок и надзор за нравами (cura 
morum) на 5 лет: при этом он получает все полномочия, не занимая 
соответствующих постов. С 12 г. до н. э. Август — верховный жрец 
(pontifex maximus), во 2 г. ему присваивается титул pater patriae (отец 
отечества). Сенат руководит сенатскими провинциями и ведает казной 
(aerarium populi Romani), при этом принцепс берет на себя финансовое 
руководство (fiscus). Всадникам передается командование над импе-
раторской гвардией преторианцев, префектами и чиновниками, друзья 
(amici Caesaris) дают императору советы.

Режим, созданный Августом, при котором официально все пра-
ва имеют представительные органы власти, а фактически руководит 
принцепс, не будучи, тем не менее, официально царем, поразитель-
но напоминает Сталинскую конституцию. Сам Август в таком случае 
(естественно, cum grano salis) соответствует Сталину, а Цезарь — Ле-
нину, и весь режим принципата — советской эпохе. К чести Августа, 
следует отметить, что он не допускал массовых репрессий, как Сталин. 
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Его моральные качества были гораздо выше, а полководческие способ-
ности — явно слабее, чем у побежденного им Антония. Объективно 
созданный Августом режим был благоприятен для самодуров на троне 
(первым из которых явился уже его преемник Тиберий), но он создавал 
возможности и для развития культуры, в особенности официозной (как 
и советский режим).

В 27–25 гг. Август переформирует провинции Галлия и Испания. 
Галатия, завещенная царем Аминтом Риму, становится провинцией.  
В 20 г. заключается перемирие с парфянским царем Фраатом Четвер-
тым, Рим отказывается от дальнейшей экспансии. В 18 г. выходит закон 
о нравах: запрещаются браки между сенаторами и вольноотпущенника-
ми, предусматривается наказание за разрыв брака. Агриппа становится 
на 5 лет соправителем, ему вручается власть трибуна. В 17 г. праздну-
ется «секулярный праздник города Рима», Гораций создает посвящен-
ную этому оду (carmen saeculare), провозглашается мир (pax Augusta).  
В 16–13 гг. Август пребывает в Галлии. Провинция разделяется на Ак-
витанию, Галлию Лугдуненсис и Бельгику.

В 15 г. Тиберий и Друз вторгаются на верхний Дунай: создаются 
провинции Реция и Норикум. В 13–9 гг. Агриппа (умер в 12 г.) и Ти-
берий подчиняют Паннонию, достигая среднего течения Дуная. После 
обеспечения границ по Евфрату и Дунаю проводятся четыре похода в 
сторону Эльбы (12–9 гг., войны с германцами Друза), в результате 
которых были подчинены батывы, фризы и хауки. После боев с квадами 
и маркоманнами Друз достигает Эльбы и там умирает. 30 января 9 г. на 
Марсовом поле освящается алтарь мира (ara pacis Augustae).

В 8–6 гг. Тиберий принимает командование в Германии, продви-
гаясь до Эльбы. В 6 г. до н. э. Тиберий, после передачи трибунских 
полномочий, вместо отправки в Армению, порвав с Августом, отправля-
ется в качестве частного лица на Родос (5 г.) в добровольное изгнание, 
но во 2 г. н. э. возвращается назад. Поскольку избранные Августом 
наследники один за другим уходят из жизни, Август усыновляет Ти-
берия (26 июня 4 г. н. э.) как Тиберия Юлия Цезаря. В 4–6 гг. Тибе-
рий во второй раз принимает командование в Германии: заключает до-
говор с херусками, подчиняет лангобардов, устанавливает руководство 
провинцией, строит дороги и обеспечивает охрану вновь завоеванных 
областей при помощи лагерей легионеров. Война против маркоманнов 
(6–9 гг.) прерывается из-за восстания паннонцев (6–9 гг.). Восстание 
заканчивается победой над далматами, Паннония становится римской 
провинцией (в 10 г.), граница по Дунаю защищена. В 9 г. в битве в 
Тевтобургском лесу три легиона под руководством Вара были разгром-
лены херусками во главе с вождем Арминием. провинция Германия пре-
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кращает свое существование, однако граница по Дунаю по-прежнему 
удерживается.

19 августа 14 г. Август умирает в Ноле в возрасте 76 лет. Умер-
ший принцепс обожествляеся (Divus Augustus). Повествование о де-
лах Августа (res gestae), составленное им самим, устанавливается перед 
мавзолеем Августа на Марсовом поле на 2-х столбах с бронзовыми пла-
стинами (ср. также надпись по-гречески и по-латыни в римском храме в 
Анкире, т.н. Monumentum Ancyranum).

Это время наивысшего рацвета римской поэзии. Август, его друг 
Меценат, Азиний Поллион и Мессалла курируют литературу. П. Вер-
гилий Марон (70–19 гг.) создает «Буколики», «Георгики» и эпическую 
поэму «Энеиду», в которой воспевает и самого Августа. Квинт Гораций 
Флакк (85–8 гг.) пишет эподы, сатиры, оды (Carmina) и письма, в том 
числе об искусстве. А. Тибулл (55–19 гг.) и С. Проперций (50–15 гг.), 
наряду с Публием Овидием Назоном (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), явля-
ются творцами элегии (автобиографического характера). Овидий пишет 
«Amores», «Метаморфозы» — компендиум по античной мифологии, и 
«Ars amatoria» («Искусство любви»), за которое попадает в ссылку в 
Томы (на побережье Черного моря). Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. 
н. э.), великий историк, гордящийся единством Италии и исполненный 
любви к родине, в 142 книгах своего труда «ab urbe condita» («От ос-
нования города») описывает историю Рима, протекающую благодаря 
римской доблести (virtus Romana) и божественному провидению (со-
хранились лишь отдельные книги, в основном о борьбе с Ганнибалом). 
Вся августовская эпоха вообще пронизана идеей возвращения к нравам 
предков, но историческое развитие идет совсем в другую сторону.

в) Рим в I в. н. э.
1. Династия Юлиев-Клавдиев (до 68 г.)

Преемником Августа стал Тиберий (14–37 гг.). Мятеж легионов 
в Паннонии и на Рейне был подавлен Германиком. Предпринимает-
ся новый поход против германцев (14–16 гг.), продолжение которо-
го срывается из-за высоких расходов. В 17 г. учреждаются провинции 
Каппадокия и Коммагена. В 22–31 гг. при дворе усиливается влияние 
префекта претория Сеяна, разместившего гвардию в постоянном лаге-
ре на окраине Риме. Его обвинения приводят к процессам по поводу 
оскорбления величества, казням и самоибийствам. В 27 г. раздражен-
ный Тиберий удаляется на о. Капри. В 31 г. Сеян был свергнут и казнен 
по обвинению в заговоре, при этом происходят дальнейшие процессы. 
Сам Тиберий умирает в 37 г. в Мисенуме.
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Его преемником становится Гай Цезарь Германик (по прозвищу 
Калигула «Сапожок»). Он отменяет процессы по оскорблению вели-
чества и вновь предоставляет народу право выбирать магистраты, ото-
бранное при Тиберии и переданное сенату. Августовский принципат 
превращается в эллинистически-восточную монархию: вводятся вос-
точный придворный церемониал и божественное почитание императора 
(Калигула ощущает себя в качестве Александра, Цезаря и бога). Про-
водятся показательные походы против Германии и Британии. В 41 г. 
Калигулу убивает префект претория Кассий Херея.

Клавдий (41–54 гг.) возвращается к традициям Августа (закон-
ное управление), но придворные должности занимают императорские 
вольноотпущенники (Нарцисс). Сам Клавдий писал грамматические 
труды (в том числе не дошедшую до нас этрусскую грамматику) и ввел в 
латинский алфавит несколько новых букв (реформа не пережила самого 
Клавдия). При Клавдии в 43 г. была захвачена южная часть Британии, 
а в 46 — учреждена провинция Фракия. При дворе усиливается вли-
яние женщин — первой жены Клавдия Мессалины и второй жены — 
Агриппины, в 54 г. отравившей Клавдия и передавшей престол сыну от 
первого брака Нерону.

Клавдий Цезарь Нерон (54–68 гг.) был противоречивой лично-
стью. Первые годы его правления, прошедшие под влиянием философа 
Сенеки и префекта претория Бурра, были удачными для Рима. В 58–
63 гг. Корбулон отвоевывает Армению и заключает мир с парфянами.  
В 60–61 гг. Гаем Светонием Пауллином было подавлено восстание в 
Британии. Второй период правления характеризовался репрессиями, 
часть из которых (по обвинению в попытке переворота) была, пожалуй, 
обоснованной: были убиты Британник, мать Нерона Агриппина, его 
первая жена Октавия и Бурр. В 62 г. были возобновлены процессы по 
оскорблению величества. В 64 г. произошел знаменитый пожар Рима, 
давший Нерону повод для репрессий против христиан. Нерон был 
тщеславным юношей — филэллином, мнившим себя великим артистом. 
Это — не сознательный тиран, как Тиберий, а скорее бесящийся юный 
самодур. После неудачного заговора Пизона (65 г.), после которого 
Сенека был вынужден покончить с собой, восстает наместник Галлии г. 
Юлий Виндекс, к которому присоединяются С. Сульпиций Гальба в 
Испании и М. Сальвий Отон в Лузитании. В 68 г. Нерон покончил с 
собой. В 68–69 гг. на престоле находилось четыре императора: Гальба, 
Вителлий (главнокомандующий армией на Рейне), Отон и Веспасиан.

2. Династия Флавиев (69–96 гг.)

Тит Флавий Веспасиан (69–79 гг.) подавляет восстание батавов 
на Рейне и иудеев в Палестине (66–70 гг.). В 70 г. Тит захватывает Ие-
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русалим, в честь этого события сооружается арка Тита в Риме. Границы 
империи надежно укрепляются, в 74 г. захватывается область Некара 
(Южная Германия). Число сенаторов увеличивается до 1000 человек, 
благодаря принятию в их среду плебейской муниципальной знати Ита-
лии, к которой относился и сам Веспасиан. Испания получает латинское 
право. В бюджете проводятся меры крайней экономии, несмотря на это, 
строится Амфитеатрум Флавиум (Колизей).

Краткое правление сына Веспасиана Тита (79–81 гг.) отмечено 
природной катастрофой — извержением Везувия: Помпеи, Стабеи и 
Геркуланум были засыпаны пеплом, при извержении погиб римский 
естествоиспытатель Плиний Секунд (Старший). Найденные в Помпе-
ях впоследствии граффити и изображения дают яркое представление о 
жизни этого римского города перед катастрофой. Гибель Помпей вдох-
новляла и художников Нового времени, в том числе Брюллова («По-
следний день Помпеи»).

При Домициане (81–96 гг.) в 84 г. заканчивается предпринятое 
в 78 г. завоевание провинции Британия сооружением пограничного вала 
в Шотландии, в 83 г. производится поход против германско племени 
хаттов. Начинается строительство Лимеса (пограничных стен и рвов) в 
Германии. В 85–89 гг. происходят тяжелые бои против даков во главе 
с царем Децебалом на нижнем Дунае. Возобновляется преследование 
христиан. Переход умеренного в начале правления в деспотизм (Доми-
циан претендует на титулы Доминус (Господь) и Деус (Бог) ) привоит 
к дворцовому перевороту и убийству Домициана (96 г.).

Первый век оказался столь же плодотворным для римской (или вер-
нее латиноязычной) литературы, как и предыдущий. Луций Анней Сене-
ка (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.), воспитатель Нерона, пишет диалоги, письма 
и трагедии в духе позднего стоицизма. Петроний, также, по всей види-
мости, пострадавший от Нерона, создает «Сатирикон» — живое опи-
сание римской жизни и быта вольноотпущенников того времени. В речи 
его героев заметен отход от классической латыни. При Домициане вы-
ступают сатирик Д. Юний Ювенал (58–140? гг.) и классик эпиграммы 
М. Валерий Марциал. Крупнейшим историком эпохи является Корнелий 
Тацит (55–117? гг.), создавший «Историю», «Анналы» и «Германию», в 
последней содержатся первые упоминания о народах Прибалтики. г. Све-
тоний Транквилл (70–146 гг.) пишет биографии (Де вирис иллустрибус), 
ему же принадлежат и жизнеописания первых 12 цезарей.

г) Рим во II в. н. э.
После убийства Домициана начинается период «адоптивных им-

ператоров» (96–192 гг.), попадавших на трон благодаря усыновлению. 
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Династический принцип перешел в адоптивный (выбор лучшего). Пер-
вым императором в этом ряду стал М. Кокцей Нерва, назначенный се-
натом (96–98 гг.). После мятежа преторианцев (97 г.) он усыновил 
«испанца» Траяна (98–117 гг.), первого императора провинциального 
происхождения. После нескольких походов (101–102 гг., 105 г.) он под-
чинил даков, создав провинцию Дакию, и Набатейское царство в Север-
ной Аравии (106 г.), создав провинцию Аравию. В 114 г. сенат присвоил 
ему титул «Оптимус» (наилучший), при Траяне просходят и новые пре-
следования христиан (в особенности в Малой Азии). После победонос-
ной войны с парфянами (114–117 гг.), захватив Армению и Месопота-
мию, Траян учреждает провинции Армения, Ассирия и Месопотамия: 
Римская империя достигает наибольшего внешнего расширения.

Однако уже Адриан (117–138 гг.), со 116 г. наместник в Сирии, 
был вынужден отказаться от захваченных областей и заключить мир с 
парфянами. Была восстановлена граница по Евфрату, для охраны гра-
ниц в Британии, на Рейне, Дунае и Евфрате строятся укрепления (ли-
мес). Адриан совершает ряд путешествий по стране для обеспечения 
руководства (121–125 гг., 126–129 гг.). Иерусалим отстраивается в 
качестве колонии Элиа Капитолина, что вызывает в 132–135 гг. вос-
стание иудеев под руководством Бар-Кохбы, подавленное Адрианом. 
В 138 г. Адриан умирает в Байях, его хоронят в Мавзолее Адриана 
(Энгельсбург).

Его преемник Антонин Пий (138–161 гг.) продолжает мирную 
политику предшественника. Строятся пограничные укрепления, войска 
усиливаются местными частями. В Британии граница продвигается до 
Ферт-оф-Форта (вал Антонина).

Марк Аврелий (161–180 гг.), «философ на троне», правил вначале 
вместе с адоптивным братом Л. Вером (до 169 г.), создав, т. о., двойной 
принципат. При Аврелии ведется несколько войн: в начале царствования 
(162–165 гг.) — война с парфянами, занявшими Армению, Каппадо-
кию и Сирию, закончиваяся победой римлян (Дура Эвропос, 163 г.) и 
новым захватом Месопотамии. Однако из-за чумы, распространившейся 
с востока на запад по всей империи, римляне были вынуждены заклю-
чить мир. После перехода границы по Дунаю маркоманнами, квадами 
и сарматами начинается 1-ая маркоманнская война (167–175 гг.). На-
ступление под руководством Марка Аврелия, предпринятое для защи-
ты границ (171 г.), приводит к заключению мира: квады и маркоманны 
были вынуждены очистить территорию на левом берегу Дуная. Во вре-
мя похода Марк Аврелий пишет по-гречески свое главное произведение 
«К самому себе» — философские заметки в духе позднего стоицизма. 
В 176 г. сооружается почетная колонна (колонна Марка) с сюжетами 
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из маркоманнской войны. Соправителем становится Коммод, при этом 
происходит отказ от адоптивного принципа в пользу династического.  
В 178–180 гг. происходит 2-я маркоманнская война. Римляне соору-
жают лагерь для легионов Кастра Регина (Регенсбург, 179 г.). После 
смерти Марка Аврелия в Виндобоне (Вена) римляне вынуждены были 
заключить мир и отказаться от наступательной политики.

Преемником Марка Аврелия становится Коммод (180–192 гг.), 
считающий себя воплощением Геркулеса и Митры. Усиливается кор-
рупции, должности покупаются. После неудавшегося заговора (182 г.), 
войны с бандами в Италии (186 г.) и восстаний в Африке и Британии 
Коммод становится жертвой дворцового переворота.

В 193 г., как и в 68–69 гг., правят четыре императора: Дидий Юли-
ан (Рим), П. Нигер (Сирия), Клодий Альбин (Британия) и Септимий 
Север (Паннония). Последнему удается победить остальных и основать 
новую династию — Северов, проправившую¢ до 235 г. Септимий Север 
(193–211 гг.) объявил себя сыном Марка Аврелия (фиктивная адапта-
ция). После успешной войны с парфянами (197–199 гг.) он пребывал 
в восточных провинциях, предпочитая Сирию и Африку, при нем зна-
чительно возросла роль Пальмиры и Карфагена. Преимущества Рима и 
Италии устраняются, роль сената сводится к нулю. Со 198 г. соправи-
телем Севера становится Каракалла, с 209 г. Гета. В 208–211 гг. про-
исходит Британская война, Север умирает в Эбуракуме (Йорке). Его 
преемником становится Каракалла (211–217 гг.), убивший соправителя 
Гету. Принятая при нем в 212 г. Constitutio Annoniana, предоставля-
ющая римское гражданство всем свободным провинциалам, знаменует 
начало нового периода в римской истории — перехода к средневеко-
вью, продолжавшегося на протяжении всего 3 века и завершившего-
ся реформами Диоклетиана (284–305 гг.). Преемниками Каракаллы 
были Макрин (217 г.), Элагабал (218–222 гг.), введший в Риме культ 
сирийского Ваала, и Север Александр (222–235 гг.), боровшийся с 
персами и маркоманнами. После него начинается эпоха «солдатских им-
ператоров», избранных войском, империя вступает в глубокий кризис.

Таким образом, во II в. империя все еще держится и даже достига-
ет максимального внешнего расширения, но фактически это уже начало 
ее конца, внешнее продвижение захлебывается, империя вынуждена от-
ражать натиск варваров, в особенности германцев. В области культуры 
это все еще плодотворное время, лучший латиноязычный писатель эпо-
хи — Л. Апулей создает (в середине II в.) «Метаморфозы» («Золо-
той осел») — мистический роман о духовном пути человека в форме 
авантюрного романа, «Апологию» по обвинению в магии и «Флори-
ды». (О нем см. H. Мьnstermann, Аpuleius: Metamorphosen literarischer 
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Vorlagen. 1995, см. также рецензию автора в Hyperboreus, Vol. 5 Fasc. 
2 (1999), P. 354–364). В эпистолярном жанре следует отметить пись-
ма Плиния Младшего (в частности, его переписку с Траяном по поводу 
христиан). Уже с I в. почти все писатели — провинциалы, императорами 
также все чаще становятся провинциалы.

д) Экономика и культура провинций Римской империи
Со времен Цезаря наряду со старыми серебряными монетами в об-

ращение поступают золотые (1 ауреусъ15 серебряным денариям). Ауре-
ус стал, особенно в неиталийских провинциях, главным денежным сред-
ством. В империи в I в. возникают хозяйственные области (включавшие 
в себя и пограничные территории): Италия с Сардинией, Корсикой и 
районом Южных Альпь Галлия, Британия, Ирландия, Шотландия и 
Западная Германия, Африка (от Марокко до Триполи), районы Альп 
и Балкан, Греция, Малая Азия, Крит, Киренаика и Причерноморье, 
Палестина, Сирия и Месопотамия, Египет и Нубия. Эти хозяйствен-
ные регионы, еще в I в. подчиненные Италии, во II в. становятся более 
самостоятельными. Последствием этого явилось падение цен на землю 
и разорение крестьян в Италии благодаря конкуренции провинций.

Предпосылкой для торговли явился установленный Августом им-
перский мир (Pax Augusta) для всего культурного мира (ойкумены). 
Столица империи Рим становится центром отличной сети дорог. Госу-
дарство сооружает пути сообщения на воде и суше, чтобы обеспечить 
политическое и стратегическое сохранение империи. При этом возника-
ют маяки, гавани и доки. На суше каналы дополняют систему естествен-
ных речных бассейнов. Таким образом, государство гарантирует хозяй-
ственное единство Средиземноморья. С начала существования империи 
наблюдается расширение дальней торговли, охватывающей Ирландию, 
Шотландию, Германию, Северную и Юго-восточную Европу. Из Рим-
ской Африки осуществляется сообщение с Центральной и Западной 
Африкой, из Египта — с Восточной Африкой и Абиссинией. Караван-
ные связи включают в торговлю Восток — Южную Индию, Цейлон, 
Китай и Индокитай. Эта торговля находится уже не в руках специали-
стов по отдельным видам ремесла, а в руках торговцев-неспециалистов 
(прегматеутес), в распоряжении которых находится контора, бухгалтер 
и агенты. Одним из важнейшим эмпориев дальней торговли на Востоке 
становится Пальмира. Предпосылкой для функционирования дальней 
торговли служит защита и покровительство государства. Продолжается 
и ближняя торговля.

Мастерские одного человека постепенно заменяются больши-
ми предприятиями, находящимися в руках частных и государственных 
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владельцев. Государство учреждает для потребностей армии, флота и 
бюрократии государственные мастерские-фабрики, а ремесленники в го-
родах во II в. все более приходят в упадок. Ремесленники объединяются 
в корпорации.

Аграрная технология, возникающая в эпоху империи (механизмы, 
удобрения), заимствуется неиталийскими провинциями. С конца II в. 
возникает опасная конкуренция для италийского земледелия. Хотя во 
II в. возрастают большие города (Карфаген, Милан, Рим), но уровень 
различия в цивилизации между городом и деревней все более уменьша-
ется. Вилла крупного землевладельца становится важным культурным 
центром. Рабство все более исчезает, но вместе с ним — и свободное 
крестьянство, не могущее защититься самостоятельно от вооруженных 
банд. Крестьяне передают свои участки земли крупным землевладель-
цам, за что те обеспечивают защиту селений, окружают их стенами и 
оберегают крестьян от сборщиков налогов. Свободные крестьяне пре-
вращаются, т. о., в колонов, в отличие от рабов, остающихся лично сво-
бодными, и напоминающих средневековых крепостных. В III в. римская 
экономика, как и политическое устройство, вступает в эпоху кризиса.

Продолжается развитие и городов Северного Причерноморья, но-
минально вошедших в состав Римской империи. Им все чаще угрожают 
кочевые ираноязычные племена сарматов, аланов, роксоланов, аорсов, 
сираков и др. Боспорское царство сарматизируется. Во II в. на терри-
тории нынешней Украины возникает государство готов, пришедших с 
балтийского побережья. В союзе с аланами и другими племенами они 
разрушают Ольвию и Танаис, а Пантикапей становится готско-сармат-
ским городом.

Во многих провинциях успешно продолжается развитие местной 
культуры. Это прежде всего относится к Греции и Египту. В Греции 
продолжается развитие различных философских школ, риторики и ли-
тературы. Лукиан (120–180 гг.) пишет сатирические диалоги, Плутарх 
Херонейский (около 46–120 гг. или 130 г.) — сравнительные жизне-
описания и нравственные сочинения, среди последних наиболее инте-
ресен трактат «Об Исиде и Осирисе». Среди философов можно отме-
тить стоика Эпиктета (55–135 гг.) и скептика Секста Эмпирика (около 
150–250 гг.), а также Диогена Лаэртского (II–III вв.), написавшего 
первую историю греческой философии. Среди риторов т.н. второй софи-
стики выделяются Дион Хризостом (умер около 120 г.) и Аристид (умер 
около 189 г.). Развивается и новая прозаическая форма — т.н. эллини-
стический роман. Аполлодор собирает мифы в «Мифологической би-
блиотеке», Артемидор пишет знаменитый сонник («Онейрокритика»), 
немало появляется и астрологических сочинений. Выдающимся медиком 
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был Гален (129–199 гг.), идеи которого были основой европейской ме-
дицины до XVI в.

В Египте, ставшем «житницей Римской империи», происходит 
сложное взаимодействие культур. Древнеегипетская культура отнюдь 
не торопится умирать, императоров почитают в качестве египетских фа-
раонов, им посвящают (до конца III в.) иероглифические надписи. Про-
должается развитие демотической литературы, переписываются старые 
и создаются новые сказки. С другой стороны, многие египтяне элли-
низируются и пишут по-гречески (Херемон, Апион). Культы Исиды 
и Осириса распространяются далеко за пределами Египта, все больше 
эллинизируясь. То же происходит и с другими восточными божествами, 
в частности, с иранским Митрой. Во II в. возникают синкретические 
греко-египетские (с влиянием иудейства) философские т.н. «герметиче-
ские» тексты, приписываемые Гермесу Трисмегисту (Тоту). Продол-
жают создаваться алхимические и астрологические тексты, в том числе 
знаменитый «Тетрабиблос» Птолемея, ставший основой европейской 
астрономии до эпохи Коперника. II в., в особенности эпоха Адриана, 
проходит под знаком «египтомании», сам Адриан посещает Египет.

Центром развития и взаимодействия различных культур продол-
жает оставаться Александрия (несмотря на пожар знаменитой библи-
отеки при Цезаре, возмещенной впоследствии за счет Пергамской). 
Александрия стала важным центром иудейской культуры, здесь рабо-
тал иудейский философ Филон (около 20 г. до н. э. — 54 г. н. э.), 
предлагавший алллегорические трактовки Библии в духе платонизма. 
Однако отношения между различными национальностями, населяв-
шими Александрию (греками, иудеями, составлявшими около 40%, и 
египтянами), были далеко не идиллическими, о чем свидетельствует ев-
рейские погромы 37–41 гг и 115–117 гг., после чего еврейская диаспора 
в Александрии фактически сошла на нет. Отношения между греками и 
египтянами, оказавшимися под властью римлян, наоборот, улучшились, 
что способствовало синкретизму в религии и искусстве. Появляются 
первые т.н. «фаюмские портреты», выполненные в новой, близкой к 
реалистической, манере, но служащие традиционным целям египетской 
религии. (сохранение «ка» усопшего). Во II в. в Египте все шире начи-
нает использоваться греческий шрифт для передачи египетских слов (о 
чем свидетельствуют записи заклинаний), а с распространением христи-
анства возникает гибридный коптский шрифт (на основе греческого, но 
с некоторыми знаками, заимствованными из демотики).

В то время как Египет грецизируется, северная Африка отчетли-
во латинизируется. Об этом свидетельствуют и написанные по-латыни 
труды отцов церкви Тертуллиана (вторая половина II в.) и Киприана 
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(III в.), и личные имена. Однако продолжает использоваться и ли-
вийский алфавит, и финикийское письмо. Латинитируются и западные 
провинции Римской империи, при этом латынь все более удаляется от 
классической, возникают различные диалекты «вульгарной» латыни, 
положившие впоследствии начало романским языкам. Более сложными 
были процессы культурного взаимодействия на востоке, в частности в 
Сирии, где, несмотря на эллинизацию, продолжает использоваться ара-
мейский язык и шрифт, возникают его новые разновидности (пальмир-
ский, набатейский, т.н. сирийский алфавиты).

Римской империи впервые удалось объединить все Средиземно-
морье в единый политический, хозяйственный и культурный комплекс. 
Сама империя осталась в памяти европейских народов как некий обра-
зец для подражания. История Европы свидетельствует о неоднократ-
ных попытках возрождения Римской империи (последняя из которых 
происходит на наших глазах), на преемственность которой претендова-
ли разные народы, в том числе и Россия («Москва — третий Рим»). 
Более сдержанными по отношению к империи оказались ее восточные 
народы, в конце концов, вернувшиеся в лоно ближневосточной циви-
лизации. Римская империя служит ярким образцом «цивилизации» в 
шпенглеровском смысле, с ее хорошими и плохими сторонами. Во II в. 
стало очевидным, что расширение Римской империи натолкнулось на 
непреодолимые препятствия, империя переходит к обороне под натиском 
варварских народов, который пока еще удается сдерживать. Но поли-
тический, экономический и идеологический кризис уже не за горами.

§ 31. Мероэ и Аксум в середине I в. до н. э. — IV в. н. э.

По захоронениям из Бегаравия (Мероэ) известны имена меро-
итских царей, правивших до 320 г.: царица Аманишахете (41–12 гг. 
до н. э.), Нетекамани и царица Аманитаре (12 г. до н. э. — 12 г. 
н. э.), Шеркарер (12–17 гг.), Писакар (17–35 гг.), Аманитаракиде 
(35–45 гг.), Аманитенмемиде (45–62 гг.), царица Аманихаташан 
(62–85 гг.), Тарекенивал (85–103 гг.), Аманихалика (103–108 гг.), 
Аритеньесбехе (108–132 гг.), Акракамани (132–137 гг.), Адекетали 
(137–146 гг.), Такидеамани (146–165 гг.), рекереш? (165–184 гг.), не-
известный царь (187–194 гг.), Теритедахатей (194–209 гг.), Арьесбе-
хе (209–228 гг.), Теритниде (228–246 гг.), Аретниде (246 г.), 
Текеридеамани (246–266 гг.), Тамелердеамани (266–283 гг.), Йесбе-
хеамани (283–300 гг.), Лахидеамани (300–308 гг.) и Малекеребар 
(308–320 гг.).

Первый римский префект Египта Гай Корнелий Галл в 29 г. до н. э. 
встретился с мероитскими послами и принял Мероэ под римскую защи-
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ту, о чем свидетельствует его надпись на о. Филе. Граница проходила к 
югу от Сиены (Асуана). Реальная степень зависимости Мероэ от Рима 
была, очевидно, невелика, о чем свидетельствует набег мероитов на Си-
ену, Филе и Элефантину при следующем римском наместнике Египта 
Публии Петронии, правившем с 28 г. О набеге повествуют Страбон, 
Плиний и Дион Кассий. Мероиты воспользовались отводом римских 
войск для борьбы с арабами и напали на оставшиеся три когорты, пора-
ботив местных жителей и увезя бронзовые статуи императора. Но в 23 г. 
Петроний произвел контрудар и отбросил мероитов до Пселхис (Дак-
ки), находившейся уже на нубийской территории. Затем он захватил 
Пселхис, Премнис и Напату, сравняв ее с землей, и возвратился назад 
с пленными и добычей. В Премнисе (Каср Ибрим) был поставлен рим-
ский гарнизон. Царицей Мероэ в это время, по римским данным, была 
Кандаке (ср. также Деяния апостолов, 8, 27), отправившая послов к 
Августу, встретившихся с ним на Самосе. В действительности в то вре-
мя правила царица Аманишахете, «кандаке» было титулом мероитских 
цариц, начиная с Бартаре (250 г. до н. э.), обозначавшим «царицу» или 
«царскую мать». Другим распространенным титулом в надписях было 
яере («правитель»). Однако точное определение имен противников 
Рима осложняется найденными стелами (из Дакки, Мероэ, Хамдаба, 
Кавы и Каср Ибрим) с именами царей Акинадада и Теритекаса и цари-
цы Аманиренас, захоронения которых не сохранились. Возможно, что в 
Напате в это время правила отдельная династия, с которой и сражались 
римляне. Сообщения историков подтверждаются и другими фактами: 
упоминанием победы над Мероэ в Monymentum Ancyranum и находкой 
бронзовой головы Августа в небольшом храме в Мероэ, возможно, по-
священном этому событию. Но реально в Мероэ продолжала править 
местная династия, зависимость от Рима была номинальной.

От эпохи Нетекамани и его жены (или матери) Аманитаре (12 г. 
до н. э. — 12 г. н. э.) дошло немало строений и рельефов, на которых 
изображена царская чета. На ее фоне изображены дети Ариканхарер, 
Шеркарер и Арикатахани. От Шеркарера (12–17 гг.), ставшего на-
следником престола, дошел рельеф из Джебел Кейли, где царь изобра-
жен перед группой пленных. Солнечное божество вручает царю сорго и 
связанных пленных. Соправителем Шеркарера (или Нетекамани) был 
Ариканхарер, в гробнице которого найдены бронзовая фигурка верблю-
да, стоящего на коленях, и две бронзовых человеческих головы эллини-
стического стиля.

В I–III вв. в Наке были построены три знаменитых храма. Первый 
из них — Львиный храм в мероитском стиле, посвященный богу — льву 
Апедемаку, на рельефах храма изображены Нетекамани и Аманитаре, 
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поражающие врагов или (вместе с Ариканхарером) почитающие египет-
ских богов. Присутствует в храме и изображение Юпитера Сераписа в 
римском стиле, а также скульптурные изображения трехголового и че-
тырехрукого Апедемака вместе с царской семьей. Другой храм, т.н. «ки-
оск», построен в александрийском стиле, очевидно, под влиянием «ки-
оска», построенного в Филе в эпоху Траяна. Филе был в это время 
важным центром почитания Исиды, на ежегодном празднестве появляло 
немало нубийских паломников. Третий храм — храм Амона построен в 
египетском стиле, но с мероитскими элементами, на рельефах изобра-
жены Нетекамани, Аманитаре и Арикахатани. Имена царей написаны 
мероитскими иероглифами. Еще один храм в Наке относится к более 
ранней эпохи царицы Шанакдахете (170–160 гг. до н. э.).

После эпохи Нетекамани о Мероэ мало данных. Плиний и Сенека 
описывают римскую экспедицию в Мероэ в эпоху Нерона (около 61 г.), 
целью которой было нахождение истоков Нила. В Деяниях апостолов 
(8, 26–39) упоминается крещение апостолом Филиппом евнуха и заве-
дующего казной «Кандакии, царицы Эфиопской», возвращавшегося из 
Иерусалима. Судя по рассказу Деяний, евнух имел греческое (или даже 
еврейское) образование (читал пророка Исайю) и был иудеем. В I в. 
н. э. появляется новый стиль керамики с оригинальными антропомор-
фными и зооморфными изображениями (жирафы, местные птицы), со-
седствующими с египетскими (крест «анх», лотос и урей). С I в. до н. э. 
мероитяне колонизируют Нижнюю Нубию. Вводится сакиа (водяное 
колесо, движимое быками), к колесу привязывались сосуда (кадус). 
Додекасхенос — территория, находившаяся на расстоянии 12 схенов 
(1 схен≈10,5 км) к югу от первого порога — была, очевидно, зоной со-
вместного правления римлян и мероитов, о чем свидетельствует упоми-
нание местных «царей» в надписях из Филе и Дендура (10 г. до н. э.). 
Остальная территория управлялась мероитскими царями при помощи 
местных правителей, от которых сохранились имена и титулы. На юге 
территория Мероэ доходила до Сеннара (на Голубом Ниле). Рельефы 
в Солнечном храме в Мероэ, изображающие мероитских воинов, уби-
вающих пленных, а также взятие в плен женщин, детей и скота, свиде-
тельствуют о военных сражениях. О торговле с Римом свидетельствуют 
находки в Мероэ римских монет, объектов и terra sigillata.

К III в. относится роман Гелиодора «Эфиопика», свидетельствую-
щий об интересе к Мероэ в античном мире. Из Мусавварат-эс-Софра 
дошла латинская надпись, из Филе — демотическая надпись, свиде-
тельствующая о посольстве Абратой, посланника царя Мероэ Текери-
деамани (246–266 гг.), датированная третьим годом правления им-
ператора Требониана Галла (253 г.). От правившего впоследствии 
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Йебехеамани (283–300 гг.) дошло несколько надписей, в том числе из 
Филе, на каменном льве из Каср Ибрим и в Львином храме. В III в. в 
Атейе (Седенге) строятся пирамиды.

Около 350 г. Мероэ, очевидно, было завоевано аксумским царем 
Эзаной. В своей надписи на геэзе (древнеэфиопском) он называет себя 
властителем Химьяра и Сабы в Аравии, а также Беги и Касы (очевид-
но, Куша) и повествует о победах над восставшими ноба (нубийцами). 
Эзана атаковал нубийцев на месте впадения Атбары в Нил и соорудил 
там «трон». Эзана уже был христианином, от его времени сохранилась 
медная монета с изображением креста, и вместе с тем языческая грече-
ская надпись в честь Ареса. На одной из пирамид в Мероэ сохранилась 
надпись на геэзе.

Государство Аксум было основано около V в. до н. э. выходцами из 
Южной Аравии, сохранились храмы этой эпохи из Йехи и Грат-эль-Гу-
эбри, созданные в южноаравийском стиле из дерева и камня. С III в. 
до н. э. формируется местный, эфиопский стиль, реформируется алфа-
вит. С I в. н. э. начинается Аксумский период. Аксум становится зна-
чительным городом с многочисленными храмами, дворцами и знамени-
тыми монолитными стоячими стелами без надписей. Портовым городом 
был Адулис на побережье Красного моря, существовавший, возможно, 
еще при Птолемее Третьем. Рост Адулиса, очевидно, негативно повлиял 
на мероитскую торговлю, у которой появился опасный конкурент. Кро-
ме того, с III в. н. э. в Аксуме появляются первые местные монеты (в 
отличие от Мероэ, где использовались римские). В написанном около 
100 г. н. э. «Перипле Эритрейского моря» упоминается Аксум, нахо-
дящийся в 8 днях пути от берега, царем назван Зоскалес, имевший гре-
ческое образование. Ряд аксумских надписей, действительно, написаны 
по-гречески. Правивший в III в. в Аравии и Аксуме Афилас, имя кото-
рого, известно из монет, возможно, оставил греческую надпись, скопи-
рованную в VI в. Козьмой Индикопловом, также посетившим Аксум. 
По сообщению Руфина, в первой половине IV в. Фруменций, взятый в 
плен агентами царя Аксума, стал регентом при Эзане, сына царя Эллы 
Амиды, склонил его к переходу в христианство и стал первым эфи-
опским епископом.

Надписи на мероитском языке прекращаются в IV в. Курганные 
захоронения с «пивными сосудами», сделанными вручную, свидетель-
ствуют о поселении в Мероэ нового народа — нубийцев, упомянутых 
и в надписях Эзаны. Возможно, что именно эти племена, а не Аксум, 
были причиной гибели мероитского государства. Во второй половине 
III в. усиливаются атаки блеммиев (предков современных беджа) на 
римские гарнизоны, что заставило Диоклетиана в 297 г. вывести войска 
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из Нижней Нубии и ограничиться защитой первого порога. Прокопий 
(VI в.) сообщает, что именно Диоклетиан пригласил нобатов с западных 
оазисов для защиты египетской границы от блеммиев. С 400 по 600 г. 
в Нижней Нубии господствует культура Балилана («группа Х»), затем 
появляются надписи на нубийском языке греческими буквами. Нубия 
становится христианской.

Мероитское государство, номинально признав свою зависимость 
от Рима, было фактически независимым и управлялось местной ди-
настией. Именно от этой эпохи сохранилось наибольшее количество 
оригинальных памятников мероитской архитектуры и искусства, хотя 
влияние эллинистическо-египетской культуры было велико. Положение 
Мероэ на краю римской «ойкумены» не давало римлянам (как ранее 
персам и Птолемеям) возможности его реального подчинения, однако 
оно подвергало Мероэ угрозам со стороны кочевников и соседних наро-
дов, в борьбе с которыми оно и пало в IV в. Мероитская цивилизация, 
наследница древнегипетской, прекратила свое существование.

По другому сложилась судьба Аксума, возникшего в качестве от-
ветвления южноаравийской цивилизации (см. о ней § 7). Он оказался 
более жизнеспособным (очевидно, в результате более выгодного при-
морского положения и активных контактов с Аравией) и положил нача-
ло эфиопской цивилизации, существующей до сих пор.

§ 32. Палестина в 63 г. до н. э. — 200 г. н. э. 
Возникновение и распространение христианства

Завоевание Помпеем в 63 г. включило Иудею в состав Римского 
государства. Палестина управлялась римлянами (а затем византийца-
ми) 7 веков, до арабского завоевания (636–641 гг.). Этот период мож-
но разделить на три стадии, во время которых римляне использовали 
различные методы управления, все более сокращая автономию Иудеи.

На первой стадии римляне еще не стремились аннексировать Иу-
дею, присоединив ее к провинции Сирия, но предпочитали иметь дело 
с автономным иудейским государством, управляемым потомками Ха-
смонеев и ограниченным территориями, обитаемыми иудеями (террито-
рии, завоеванные последними Хасмонеями, в особенности Александром 
Яннаем, туда не включались). Сын Александра Янная Гиркан Второй 
был признан римлянами в качестве этнарха и первосвященника. Но пра-
вителем Иудеи Юлий Цезарь назначил идумейца Антипатра, два сына 
которого, Фазаил и Ирод, были назначены тетрархами Иерусалима и 
Галилеи. В это время отстраиваются стены Иерусалимаь Яффа, терри-
тории долины Езреель и Галилея возвращаются иудейскому государству.
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Эта стадия заканчивается в 40 г. до н. э., когда парфяне вторгают-
ся в Иудею. Они берут в плен Гиркана Второго и уводят его в Вавило-
нию. Царем становится сын Аристобула Второго Маттафия Антигон, 
которому удается проправить три года под покровительством парфян. 
В то же время римский сенат провозглашает иудейским царем Ирода, 
сбежавшего в Рим. Лишь в 37 г. ему удается подчинить себе всю Иу-
дею. Правление Ирода продолжалось до 4 г. до н. э. Затем страна была 
разделена между его тремя сыновьями — Архелаем, Иродом Антипой 
и Филиппом, проправившими до 6 г. н. э. (при этом наместник Сирии 
Вар подавил восстание в Иудее, вспыхнувшее после смерти Ирода).

Правление Ирода и его сыновей представляет собой вторую ста-
дию, переходную от эпохи автономии к прамой римской администрации. 
Правящий класс становится все менее иудейским и все более римским. 
Предки Антипатра и Ирода перешли в иудейство в эпоху Хасмонеев, 
однако правление Ирода никогда не признавалось народом в качестве 
истинно иудейской монархии, восходящей к потомкам Давида. Ирод 
правил благодаря своей полной лояльности к Риму и близким личным 
отношениям с Августом. Ирод пытался заменить хасмонейскую ари-
стоктию собственной, призвав из диаспоры несколько выдающихся 
жреческих семей (Фаби, Катроса, Боэтуса и др.). В эту эпоху среди 
иерусалимских фарисеев стал известен Гиллель Старший, родом из 
Вавилонии. К нему восходит одна из двух талмудических школ. Ирод 
жестоко подавлял недовольство и все признаки оппозиции, он казнил 
несколько собственных сыновей, заподозрив их в заговоре, а также 
любимую жену Мариамне (Мириам). Августу приписывали слова: 
«Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном». Вместе с тем Ирод был 
выдающимся строителем. Он основал два новых города — Цезарею 
(в 22 г. до н. э.) на побережье моря, оснащенную всеми общественны-
ми зданиями римского города (театр, амфитеатр, ипподром), которая 
затем стала резиденцией прокуратора и главным портом провинции, и 
Севасте (27 г. до н. э.) возле древней Самарии. В стране было соору-
жено несколько цитаделей. Наиболее известны из них Масада, на краю 
Иудейской пустыни, и Геродиум, на холме вблизи Вифлеема, которая 
предназначалась Иродом для места своего погребения. Иерусалим был 
украшен в римском стиле, в 19 г. был перестроен храм.

В последние годы правления Ирода (6–5 гг. до н. э.) родились 
Иоанн Креститель и Иисус. О детстве Иисуса достоверных данных не-
много, возможно, что он провел в Египте (вероятно, в Александрии) 
больше времени, чем указано в евангелии от Матфея, и получил там 
некоторое образование (что объясняет традицию о его обучении магии 
в Египте, зафиксированную в Талмуде и у Цельса, об использовании 
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Иисусом именно эллинистически-египетских, а не иудейских магиче-
ских приемов см. М. Smith. Jesus as Magician, 1974; R. К. Ritner. Тhe 
Mechanic of Ancient Egyptian Magical Practice, 1993.). С другой сто-
роны, он получил и традиционное иудейское образование в Палестине, 
состоявшее в изучении Торы и пророков. Связь Иисуса с Кумраном 
(оставленным в 31 г. до н. э., вероятно в связи с землетрясением, но 
вновь заселенным с 4 г. до н. э.) спорна. Более вероятна связь с Кумра-
ном Иоанна Крестителя, чьим последователем на некоторое время стал 
Иисус, прежде чем он стал проповедовать собственное учение (около 
29–30 гг.).

В 6 г. н. э. сын Ирода Архелай был сослан в Галлию, и начался 
третий этап — прямого римского управления. Страна была превращена 
в римскую провинцию Иудея (в связи с чем была проведена перепись 
населения), ее наместников официально называли префектами. Одним 
из наиболее суровых был Понтий Пилат (26–36 гг.), который был, в 
конце концов, отозван по жалобам иудеев. К этой эпохе относится дея-
тельность Иоанна Крестителя и Иисуса. Упоминание Флавия о нем — 
не фальшивка (что подтверждается арабской версией «Иудейских древ-
ностей»), Флавий упоминает также и о его брате Иакове, казненном 
в 42 г. Последователи Иисуса довольно скоро разошлись с учениками 
Иоанна Крестителя, считающие себя таковыми «мандеи» до сих пор 
обитают в Ираке и не признают Иисуса мессией. Проповедь Иисуса 
продолжалась около 3 лет (30–33 гг.), по преданию, он был оклеветан 
иудеями и распят по приговору Понтия Пилата по обвинению в подго-
ровке восстания («Царь Иудейский»). Первосвященником был в это 
время (18–37 гг.) Каиафа.

После отзыва Пилата в 37 г. Калигула назначил внука Ирода 
Агриппу Первого правителем ряда территорий, управлявшихся ранее 
Филиппом и Иродом Антипой, в 41 г. под властью Агриппы были объ-
единены все территории Палестины. Однако Агриппе удалось пропра-
вить всего три года. Затем Иудеей снова управляют римские наместни-
ки, которых теперь именуют прокураторами.

В 64 г. была завершена реконструкция храма, однако вскоре раз-
разилось Великое иудейское восстание (66–73 гг.), вызванное дей-
ствиями прокуратора Флора. Восстание началось в Цезарее и вскоре 
перекинулось в Иерусалим, Масаду и Галилею. Ирод Агриппа Второй 
безуспешно пытался предотвратить восстание. Во главе восстания вста-
ли «зелоты», в том числе Иоанн из Гискалы и Симеон бар Гиера. Веспа-
сиан бросил на подавление восстания 60 тыс. человек из 5 и 6 легионов, 
а его сын Тит прибыл из Египта с 15 легионом (67 г.). В 70 г. Тит осадил 
и захватил Иерусалим и сжег храм. В 71–72 гг. были взяты Геродиум 
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и Михвар, бои в Масаде продолжались до 73 г., пока 960 защитников 
крепости не покончили с собой. В Иерусалиме был установлен 10 леги-
он, Иудеей стал управлять претор. Были ликвидированы пост перво-
священника и синедрион. На иудеев был наложен специальный налог 
(вместо платы на храм), он был смягчен Нервой (96–98 гг.).

События Иудейской войны описаны Иосифом Флавием (Иоси-
фом бен Маттафия), перешедшим на сторону римлян. Его труды, на-
писанные по-гречески («Иудейские древности» и «Иудейская война»), 
являются ценнейшим источником по истории Иудеи I в. до н. э. — I в. 
н. э. В своем произведении «Против Апиона» он цитирует труды Ма-
нефона, Бероса, финикийских историков и др. ценные источники в по-
лемике с антииудейскими тезисами Апиона.

Разрушение Храма привело к изменениям в иудействе, на первое 
место выходит интерпретация Закона в синагогах (храм Онии в Леон-
тополисе был также закрыт в 73–74 гг.). В 68–70 г. Иоаханан бен 
Заккай, чудом спасшись из Иерусалима, перебирается в Ябне, где он 
создает центр по интепретации Закона. Его последователями были, в 
основном, бывшие фарисеи (кумранская община перестала существо-
вать в годы восстания, исчезли и саддукеи). Преемником бен Заккая 
стал Гамлиел, создаются раввинистические «школы» в разных городах. 
В конце 90-хх гг. на синоде в Ябне был кодифицирован иудейский ка-
нон священных книг (позже названный «масоретским»). Известными 
раввинами были также Элиезер бен Гиркан и его преемник Тарфон (в 
Лидде), рабби Акива, Иошуа бен Хананиа и др. Продолжают созда-
ваться и апокрифические произведения, в том числе одна из последних 
второканонических книг, вошедших в христианскую Библию — 3 (4) 
книга Ездры (около 100 г.) с эсхатологическими пророчествами и раз-
мышлениями.

Вслед за восстаниями в диаспоре (115 г. Киренаика, 116–117 гг. 
Месопотамия) происходит новое восстание в Иудее (132–135 гг.). Не-
довольство иудеев вызвали, в частности, недавние действия Адриана. 
Император Адриан, в 129 г. посетивший Иудею, запретил иудеям об-
резание, провинция была переименована в Палестину, а на руинах Ие-
русалима было решено построить языческий город Элиа Капитолина. 
Руководство восстанием возглавил Симеон Бар Кохба, объявивший 
себя мессией, его идейным вдохновителем явился рабби Акива. Вос-
стание продолжалось три года, Бар Кохба даже чеканил собственные 
монеты, сохранились также его письма. Однако «искупление Израиля» 
и «освобождение Иерусалима» не состоялось. Контратака римлян под 
началом Юлия Севера (133–135 гг.) увенчалась успехом, в 135 г. пал 
Бетхар — последний оплот восставших, но потери римлян тоже были 
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велики. Многие раввины примкнули к восстанию и поплатились жизнью 
(Ханания бен Терадион, «10 мудрецов» и др.).

Несмотря на неблагоприятные условия, раввинистическая экзегеза 
продолжалась: 1–2 века — эпоха деятельности танаимов, создавших 
Галаху и Агаду (корпус законов, служащих разъяснением Торы) и ин-
терпретации (мидрашим) различных мест Библии. К 200 г. в Пале-
стине была создана Мишна (легшая впоследствии в основу Талмуда), 
ее редакцию завершил Иуда га-Наси. Несмотря на понесенные поте-
ри, иудейская религия не прекратила своего существования, наоборот, 
усилилась тенденция к регламентации и суровому соблюдению Закона. 
Однако мистическая тенденция в иудействе по-прежнему присутствует: 
эсхатологические произведения сходят на нет, но зато появляется одно 
из первых каббалистических произведений — «Сефер Йецира» (Книга 
творения), повествующая о мистических свойствах букв и чисел. Попу-
лярными становятся представления о вознесении праведника на небеса, 
что приводит впоследствии к созданию ряда произведений (2 и 3 книга 
Еноха, Хекалот и др.).

Происходит окончательный разрыв между иудейством и хри-
стианством, вначале бывшим иудейской сектой. Последователи Ии-
суса все еще выполняли иудейские обряды, считая при этом Иисуса 
мессией. Положение изменилось с переходом в христианство Савла 
(Павла), бывшего учеником Гамалиила. Он создает новую теологию, 
согласно которой выполнение ветхозаветного закона более не нужно, 
и начинает проповедь среди язычников (очевидно, в первую очередь 
среди т.н. «почитателей Бога», частично принявших иудейские обычаи) 
и эллинизированных иудеев. Христианство распространяется по всей 
Римской империи, создаются (на основе устной традиции) евангелия 
о жизни и проповеди Иисуса, и послания апостолов, немало посланий 
восходит к Павлу или его ученикам. В 69 (или 96) г. создается «От-
кровение Иоанна Богослова», проповедующее скорую гибель Вавилона 
(т.е. Рима) и наступление 1000-летнего царства Христа. Новозаветный 
канон в основном оформляется к 200 г., однако создается и немало еван-
гелий, не вошедших в канон (самое интересное из них — евангелие от 
Фомы, претендующее на запись подлинных слов Иисуса).

Римские власти с подозрением смотрят на христианство, являюще-
еся, в отличие от иудейства, новой, не связанной с конкретным народом 
и неразрешенной религией (religio illicita), и устраивают гонения, вначале 
местного характера (в 64 г. в Риме, в начале 2 в. — в Малой Азии и др.). 
Появляются первые мученики и апологеты, пишущие трактаты с опровер-
жениями обвинений против христиан (Игнатий, Юстин Мученик, Ме-
литон, Тертуллиан и др.). В своих «апологиях» авторы четко отмежову-
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ются и от иудейства (что понятно в эпоху после подавления иудейского 
восстания), не исключая, тем не менее, возможности перехода иудеев в 
христианство (уже Павел). Создается христианская церковь, возглавля-
емая епископамиь экстатические движения, пророчества, ксеноглоссия 
(говорение на иных языках) и другие элементы раннего христианства по-
степенно оказываются на грани ереси (как монтанисты).

В христианстве вскоре начинаются внутренние распри — не толь-
ко с иудео-христианами, но и с гностиками (маркионитами, валентини-
анами, сторонниками Василида и др.), выдвигавшими сложную теорию 
эманаций и утверждавшими, что необходимо полностью отказаться от 
Ветхого завета, считая Яхве злым богом. Церковь занимает срединную 
позицию — признавая авторитет Ветхого завета, она предлагает его 
новую, христианскую трактовку, при которой его многие места пони-
маются аллегорически и становятся прообразом новозаветных событий. 
Перешедшие в христианство язычники, выросшие на идеях Платона, 
приносят их в христианство (впрочем, их предшественником в этом 
смысле был уже Филон Александрийский). Сам Ветхий завет продол-
жает использоваться христианами в переводе Септуагинты, а не в ев-
рейском оригинале, что углубляет раскол с иудеями.

К концу II в. христианство, хотя и распространяется по всей Рим-
ской империи, еще далеко от окончательной победы. Интеллектуалы 
(Лукиан, Цельс) относятся к нему скептически, предпочитая филосо-
фию. Эпоха грандиозных гонений и победы над язычеством еще впере-
ди. Однако разрыв с иудейством уже очевиден.

Продолжают свое существование в эту эпоху и самаритяне, о ко-
торых сохранилось немного сведений. С территорией Самарии связы-
вают деятельность легендарного основателя гносиса — Симона Мага, 
однако, очевидно, имеется в виду Самария как географическое понятие, 
а не как религиозная общность. Родом из Самарии был и один из пер-
вых христианских апологетов — Юстин Мученик (сер. II в.).

В последний период древности Иудея претерпевает немало бед-
ствий, ее автономия ликвидируется, разрушается второй храм и сам Ие-
русалим. Однако в духовном плане развитие не прекращается, иудей-
ская религия не умирает, деятельность раввинов приводит к созданию 
Мишны, еврейский этнос не исчезает (можно говорить о переходе от 
второго к третьему еврейскому этносу), хотя его культура претерпевает 
большие изменения. Более того, «побежденные дали законы победите-
лям» (Сенека), возникшее как иудейская секта христианство распро-
страняется по всей Римской империи, а затем побеждает язычество, 
знаменуя переход европейско-средиземноморской цивилизации в новую 
эпоху — средневековье.
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§ 33. Парфянское государство в 50 г. до н. э. — 227 г. н. э.

После Фраата Третьего (70–57 гг. до н. э.), который был убит сво-
ими сыновьями, правил Ород Второй, изгнавший своего брата Митрида-
та из Мидии. Митридат сбежал к римскому проконсулу Сирии Габинию, 
который вначале оказал ему поддержку, но затем оставил на произвол 
судьбы. Тем не менее, в 55 г. Митридату удалось захватить Вавилонию, в 
том числе Селевкию, которая уже в 54 г. была освобождена полководцам 
Орода Второго Суреном. Монеты, выпущенные Митридатом, не были 
пущены в обращение, сам он сдался в плен и был казнен.

В следующем году Сурену удалось разгромить войска Красса при 
Каррах (Харране). Эта победа надолго осталась в памяти и римлян, 
и персов, о ней повествует Плутарх («Красс», 21. 6), возможно, что 
к Сурену восходит образ Рустама в «Шах-намэ». Победа была круп-
нейшей во всей истории Аршакидов. Евфрат был признан границей 
двух государств, продвижение Рима на восток остановлено. Парфия 
получила признание в качестве мировой державы, равной Риму. Ороду 
удалось также заключить союз с армянским царем Артаваздом, вышед-
шим из проримской коалиции, а сын Орода Пакор женился на сестре 
Артавазда, что положило начало тесным связям между Арменией и Ар-
шакидами. В то время, как оба царя смотрели «Вакханки» Эврипида, 
была получена весть о победе, и голова Красса была положена к ногам 
Орода. Затем ее вынесли на сцену и продемонстрировали вместо голо-
вы Пенфея, растерзанного вакханками.

Влияние парфян усилилось в Сирии и Палестине, но восстание 
Аристобула было подавлено Кассием. В 51 г. войска парфян под руко-
водством Пакора и Осака приблизились к Антиохии. Кассию удалось 
победить их под Антигонеей, Осак был смертельно ранен. Затем пар-
фяне отошли в Северную Сирию и на время прекратили атаки.

В гражданской войне между Цезарем и Помпеем парфяне под-
держивали Помпея, войска Пакора пытались помочь полководцу Пом-
пея Цецилию Бассу, попавшему в осаду под Апамеей в долине Оронта, 
которую им удалось прорвать. Цезарь готовился к походу в Парфию, 
но его убийство предотвратило войну. Затем парфяне поддерживали ре-
спубликанцев, в частности, в битве под Филиппами (42 г.).

В 40 г. парфяне снова вторглись в Сирию. Все города на побере-
жье, за исключением Тира, радостно встретили парфян. В Иудее они 
поставили царем Антигона, племянника первосвященника Гиркана. 
Связи между иудеями в Палестине и в Вавилонии стали важным поли-
тическим фактором (персидские маги в Евангелии от Матфея (2 гл.) не 
случайно приходят приветствовать рождение нового «Царя Иудейско-
го» Иисуса, проримский Ирод не случайно полон недоверия к ним). Ка-
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залось, что вскоре весь восток Римской империи окажется под властью 
парфян. Однако в 37 г. ставленнику римлян Ироду удалось захватить 
власть в Иудее.

Пришедшие к власти в Риме Октавиан Август, а в Парфии — 
Фраат Четвертый (38–2 гг. до н. э.) предпочли установить мирные 
отношения. Границей двух государств был признан Евфрат. Парфяне 
вернули римлянам захваченные знамена и пленных, а Август отказался 
поддерживать претендента на престол Тиридата. Пальмира стала бу-
ферным государством и центром парфянско-римской торговли. Боль-
шую проблему в отношениях Парфии и Рима представляла Армения. 
Август и Тиберий считали, что она должна быть римским вассалом под 
руководством эллинизированного царя-клиента. Согласившись на этот 
вариант, Фраат ослабил свои позиции в Парфии, вызвав недовольство 
ведущих аристократических родов. Сын Фраата Фраатак (Фраат Пя-
тый) проправил недолго (3 гг. до н. э. — 4 г. н. э.) и был свергнут. 
После короткого правления Орода Третьего и еще одного сына Фраата 
Четвертого — Вонона Первого (8–11 гг.) линия потомков Митридата 
была отстранена от власти.

На престол вступил Артабан Третий (10–40 гг.), относившийся 
к Атропатенской ветви Аршакидов. Римляне поддерживали Вонона, а 
затем Фраата и Тиридата в качестве армянских царей и претендентов 
на персидский трон. Вонон пытался также заручиться поддержкой сар-
матов. В результате встречи между Артабаном и римским представите-
лем Вителлием (при императоре Тиберии) Армения оказалась в руках 
Иберийской династии, вассалов Рима. На востоке страны Артабану 
пришлось сражаться с саками. Неспокойно было и на северо-западе. 
Сын Артабана Ород и Митридат Иберийский использовали в борьбе 
за Армению помощь сарматских вождей.

Преемником Артабана стал Вардан (40–41 гг.), свегнутый Готар-
зом (41–51 гг.). Клавдий всячески поддерживал оспаривавшего престол 
Мехердата (49 г.). После короткого правления Вонона Второго (51 г.) 
наступила стабилизация при Вологезе Первом (51–77 гг.). Был решен 
и «армянский вопрос», стороны пошли на своеобразный компромисс: 
царем Армении стал брат Вологеза Тиридат, однако он получил корону 
из рук Нерона в Риме. Армения осталась, таким образом, в руках дина-
стии Аршакидов, но при этом номинально считалась римским вассалом. 
В 75 г. аланы вторглись в Мидию и Армению. Вологез обратился за 
помощью к Веспасиану, в которой ему было отказано.

После Вологеза Первого правили Вологез (77–79 гг.) и Пакор 
Второй (77–96 гг.), на престол претендовал также Артабан Четвертый 
(79–81 гг.). После смерти Пакора начинается период анархии, продол-
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жавшийся около 10 лет. В 106 г. на престол вступил Осрой, правивший 
до 130 г. Со 121 г. его соправителем был Вологез Второй, правивший 
затем самостоятельно до 147 г.

В это время Траян решил сделать Армению римской провинци-
ей, захватить Месопотамию и Адиабену, а на парфянский трон поса-
дить зависимого от римлян царя-клиента. Поход Траяна в Парфию в 
115–117 гг. был успешным, была взята столица Ктесифон. В Дуре (Эв-
ропос) была возведена триумфальная арка в честь Траяна, в Парфии 
появились статуи Траяна. Однако в это время в тылу у Траяна восстали 
Месопотамия и Адиабена. Адриану пришлось вернуть Месопотамию 
парфянам, а в Армении по-прежнему правили римские вассалы. В 123 г. 
было заключено новое соглашение. Царю Осрою была возвращена его 
дочь, взятая в плен Траяном, однако царский трон не был возвращен 
в Ктесифон. Царем Эдессы стал римский ставленник Партхамаспат.  
В эпоху Адриана и Антонина процветала римско-парфянская торговля, 
центрами которой были Пальмира, Вологезия, Дура и Анат. В 134 г. 
Парфия выдержала вторжение аланов, дошедших до Мидии и Каппа-
докии, где с ними вел борьбу римский наместник Каппадокии историк 
Арриан совместно с Вологезом Вторым. Сатрапом Адиабены в это вре-
мя был Ракбакт, перешедший в христианство.

Вологез Третий (148–191 гг.) решил вновь подчинить парфян-
скому контролю Армению, он нанес римлянам поражения в Сирии и 
Каппадокии. Ответом был поход Люция Вера в 163–164 гг., римлянам 
удалось отвоевать Армению, а затем захватить Месопотамию и дойти 
до Ктесифона, как и в эпоху Траяна. Однако война закончилась ком-
промиссом. Армения осталась вассальным государством, в которой рас-
полагались римские гарнизоны. Римляне удержали также важнейшие 
месопотамские города, а лимес по Евфрату простирался от Сура до Ду-
ры-Эвропос, ставшей мощной римской крепостью. Однако Ктесифон 
остался за парфянами, и новой войны было не избежать.

Война началась после смерти Коммода. В Осроене и Адиабене 
произошло восстание, Септимий Север начал войну с Парфией и вновь 
занял Ктесифон, скорее в качестве военной демонстрации. Персида и 
Мидия восстали против Аршакидов, и на престол был возведен Вологез 
Четвертый (190–209 гг.). Его преемником стал Вологез Пятый (208–
221 гг.). При нем произошла последняя война между римлянами и пар-
фянами. В 215 г. Каракалла взял в плен армянского царя Тиридата и до-
бился его выдачи у Вологеза Пятого. Однако затем на престол вступил 
последний царь династии Аршакидов Артабан Пятый (221–227 гг.). 
Римский полководец Феокрит потерпел поражение в Армении. Сам 
Каракалла вторгся в Адиабену и Мидию, но был убит (217 г.). Артабан 
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нанес два поражения его преемнику Макрину. Тиридат остался царем 
Армении, хотя и получил корону из рук римского императора.

В 227 г. Артабан Пятый был свергнут Ардаширом, возглавившим 
восстание в Персиде и основавшим новую династию Сасанидов, мыс-
лившую себя восстановительницей древнеперсидских традиций. Время 
Парфянской империи подошло к концу.

В политическом плане империя была децентрализованной, раздро-
бленной, «феодальной». Она включала в себя большие вассальные цар-
ства Армению, Мидию, Атропатену, Гирканию, Сакастену и Персиду. 
Армения и Мидия управлялись династией Аршакидов, прочие царства 
сохраняли собственные династии. Персида и Сакастена даже чеканили 
собственные монеты. Центральная власть часто воевала с непокорными 
вассалами. Вассальные царства различались по рангу, царь Адиабены, 
относившийся к первому классу, был переведен во второй Вологезом 
Первым. Вторыми по рангу были меньшие царства (Адиабена, Осрое-
на, Элимаида и Спасину Харакс (Месена) ). Месена и Элимаида также 
чеканили собственные монеты. Царя окружали мегистаны (главы кла-
нов), сатрапы и руководители вооруженных сил. Кроме царств, в со-
став империи входили сатрапии, их правители носили звание стратегов. 
Известными семьями сатрапов были Сурены в Месопотамии и Сака-
стене, Карены и Михраны в Мидии, Гевпатраны в Гиркании. Внутри 
отдельных сатрапий было немало самоуправляющихся единиц, этниче-
ских или городских (арабские филархи в Месопотамии, например Абгар 
Эдесский во время Пакора Второго, Хадад-надин-ах в Телло, правите-
ли Ниппура и Форатаь тираны греческих городов, иудейские филархи 
Асинай и Анилай в Вавилонии в последние годы Артабана Третьего). 
Греческие города селевкидской эпохи сохраняли самоуправление, как и 
Вавилон, Урук и Ниневия. Македонские военные колонисты остались 
владельцами земли. Греческие города ставились собственными силами, 
в них не ставились парфянские гарнизоны. Наиболее известными из го-
родов были Селевкия на Тигре, Селевкия на Эвлае (Суза) и Эвропос 
(Дура). Городами руководили стратеги и эпистаты, существовало так-
же народное собрание (буле), избиравшее должностных лиц (булевтов, 
агораномов, хреофилаков, кериков). Города также иногда чеканили соб-
ственные монеты.

Армия состояла из личных войск царя и телохранителей, армий 
вассальных царей и сатрапов, и гарнизонов греческих городов. Армия 
в основном была конной, всадники (клибанарии, катафракты и сагитта-
рии) были знатного происхождения. Пехотинцев в основном поставляли 
вассалы. В армии использовались и верблюды, а также военная техника, 
которой заведовали пленные римские и греческие солдаты.
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В экономике было также немало феодальных черт, многие кре-
стьяне трудились на полях крупных и малых землевладельцев (в том 
числе магов) в качестве крепостных, существовали и рабы. Сохрани-
лись деловые документы, в основном из Дуры и Вавилонии, написанные 
по-гречески, сирийски, пальмирски и на пехлеви, и даже вавилонской 
клинописью (последние клинописные таблички относятся к 75 г. н. э.). 
Однако государственным языком империи оставался арамейский. Глав-
ным источником дохода Аршакидов была караванная торговля с Ин-
дией и Китаем, а также с Римской империей. Торговля велась как по 
суше через Среднюю Азию, так и морским путем, ведущим из Аравии 
в Индию.

Официальной религией был маздаизм (зороастризм). При Во-
логезе Первом было подготовлено новое издание Авесты, снабженной 
комментарием на пехлеви. В этом проявилась реакция на эллинизи-
рующую политику его предшественников. На монетах, тем не менее, 
присутствовали греческие титулы — Эпифан, реже Теопатер, Теос. 
Маздаизм не был ортодоксальным, сохранялось поклонение многим 
локальным божествам, в Сирии и Месопотамии продолжали существо-
вать семитские культы, важное значение приобрел Митра. Вавилонские 
и персидские «маги» стали известны на западе, их религия, очевидно, 
существенно отличалась от ортодоксального зороастризма и носила 
синкретический характер (о них см. Й. Бидез, Ф. Цумонт, Лес магес 
челлйнисйс. Парис 1938). Это показывают и знаменитые впоследствии 
«Халдейские оракулы» (II в.), написанные по-гречески. Упомянутые в 
евангелии от Матфея маги (гл. 2) также, очевидно, пришли из Вавило-
нии или Персии, их приход в Иудею мог быть связан с зороастрийским 
представлением о первом спасителе (Саошьянте), приходящем через 
1000 лет после Заратуштры, и одновременно иметь политический ха-
рактер (поддержка возможного претендента на иудейский трон). Ме-
сопотамия стала центром деятельности переселившихся из Палестины 
мандеев, считавших себя последователями Иоанна Крестителя, в ней 
также было немало иудеев и христиан.

В греческих городах продолжала развиваться эллинистическая 
культура, в Сузах было найдено несколько греческих стихотворений. 
Аполлодор из Артемиты написал историю Парфии, Дионисий из Ха-
ракса составил по просьбе Августа монографию о Парфии и Аравии и 
описание мира. Исидор из Харакса описал караванный путь от Евфрата 
через Парфию до Индии, а также составил списки царей Парфии и 
вассальных государств, использованные Плинием Старшим. Очевидно, 
существовали и хроники на арамейском языке, позже использованные 
сирийскими хронистами.
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Парфянское искусство находилось под большим греческим влия-
нием, однако в нем было немало и исконно иранских черт, унаследован-
ных от Ахеменидов. Столичное искусство следует отличать от искусства 
провинций, в котором сохранялось больше локальных черт. К парфян-
ской эпохе восходит тип дворца «ливан». Процветала также скульптура 
и живопись, как религиозная (Дура, храм Бела в Пальмире), так и свет-
ская (портреты царей). Часто встречаются сцены охоты, единоборства 
и пира. В отличие от родственных парфянам сарматов, в Иране не был 
популярен «звериный стиль». Превосходны серебряные блюда и чаши, 
полихромные ювелирные изделия и керамика с глазурью.

Парфянское государство, бывшее наследницей империи Ахемени-
дов, и возникшее в результате реакции покоренных народов на эллинизм, 
имело противоположную ему структуру: вместо централизованной мо-
нархии — децентрализованная «феодальная» монархия с множеством 
вассальных царств и провинций. Подобное государство может или раз-
валиться на составные части, или превратиться в более централизован-
ное. В Персии произошло второе, но уже в последующую, сасанидскую 
эпоху. В Парфии было, конечно же, сильно эллинистическое культурное 
влияние, однако она продолжала оставаться в основе своей иранским го-
сударством (с неиранской периферией), в ней продолжала развиваться 
иранская культура и исповедовался зороастризм (приобретший немало 
синкретических элементов, в особенности на окраинах). В политическом 
и военном плане Парфия оставалась крупнейшим соперником Римской 
империи, не давая ей расширяться на восток. В экономической — в 
ней усиливаются феодальные отношения. По уровню развития феода-
лизма Парфянское государство опережало Римскую империю на 100–
200 лет, а следующее за ним Сасанидское аналогично не современному 
ему позднему Риму, а скорее ранней Византии. Недовольство правящей 
династией, казавшейся слишком «прозападной», и стремление возро-
дить иранские национальные традиции привело к свержению Аршаки-
дов и приходу к власти Сасанидов, приведших Иран к новым успехам 
уже на раннефеодальной, тоталитарной основе. При этом они претендо-
вали на возрождение традиций эпохи Ахеменидов и стремились полно-
стью вычеркнуть из истории парфянскую эпоху.

§ 34. Индия в 58 г. до н. э. — 220 г. н. э.

В истории Индии этого периода очень много неясного, хроноло-
гия событий спорна. Бульшая часть Индии была в это время разде-
лена между тремя государствами — Кушанским царством на севере, 
государствами Кшатрапа и Шатавахана в Центральной Индии. На юге 
существовало несколько дравидских государств.



406 Том II

После разгрома Греко-бактрийского царства юэ-чжи (около 
130 г. до н. э.) отдельные индо-греческие цари продолжали править в 
Бактрии. Около 95 г. до н. э. в Арахозии и Пенджабе правит Мауэс.  
В 58–57 гг. до н. э. начинается традиционная индийская эра, назван-
ная в честь царя Викрамы, правившего, очевидно, гораздо позже. В это 
время правили Азес Первый, а затем Азес Второй. Его преемником 
стал Гондоферн (Гондофар), правивший в Арахозии (совр. Кандагар), 
области совр. Кабула и Таксиле около 20–48 гг. н. э. В его эпоху, со-
гласно легендам, в Индии проповедовал и принял мученическую смерть 
ап. Фома. Однако, согласно другой версии, Фома погиб в Майлапуре 
возле Мадраса, не относившегося к царству Гондофара. Возможно, что 
Фома посетил царство Гондофара, а затем отправился на юг. Последним 
из греко-индийских царей был Гермайос (I в. н. э.).

Около 40 г. (или ранее, но не ранее 25 г.) в Бактрии начинается 
царствование кушанского царя по имени Куджула (Кудзула) — Ка-
ра-Кадфиз (Кадфиз Первый). Кушане были одним из пяти племен юэ-
чжи (согдийцев или тохаров), пришедших в Бактрию в середине II в. 
до н. э. Куджула-Кадфиз проник на территорию к югу от Гиндукуша, 
около 48 г. захватил Гандхару и Таксилу, став преемником Гондофара. 
Он также воевал с парфянами, дожил до 80 лет и умер в 78 гг.

Затем на престол вступил его сын Вима Кадфиз (Кадфиз Вто-
рой), чеканивший многочисленные монеты с греческими надписями. С 
его правления (78 г. н. э.) начинается другая распространенная в Индии 
эра-Сака (Шака), «саками» индусы часто называли всех иностранцев 
вообще. При Кадфизе Втором государство включало в себя долину Ган-
га до Бенареса и бассейн Инда. Ему пришлось столкнуться с армией 
китайского полководца Пан-Чао, между 73 и 102 гг. прошедшего че-
рез Хотан к Парфии до берегов Каспийского моря. Вначале (в 87 г.) 
Кадфиз Второй, считая себя равным китайскому императору, попросил 
руки его дочери. Пан-Чао арестовал кушанского посланника, а затем 
отправил его обратно, восприняв предложение как оскорбление. Тогда 
Кадфиз Второй подготовил конную армию в 70 000 воинов во главе с 
вице-королем Си и расположил ее вдоль гряды Цунь-Линь (в районе 
Памира). Переправа через перевал Ташкурган оказалась столь тяжелой, 
что остатки кушанского воинства были легко разгромлены китайцами в 
долине Кашгара или Яркенда. Кадфиз Второй был вынужден платить 
дань Китаю, китайские хроники сообщают об индийских посольствах с 
подарками в эпоху императора Хо-ди (89–105 гг.).

Кадфиз Второй умер около 110 г., назначив военных губернато-
ров для управления провинциями. Его преемником стал некий царь, имя 
которого неизвестно, обозначавший себя на монетах как Сотер Мегас 
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(великий спаситель), правивший между 110–120 гг. Возможно, что ре-
альная власть находилась в руках наместников провинций.

Затем к власти приходит новая династия «малых юэ-чжи» из Хо-
тана (Кадфизы относились к «великим юэ-чжи» из Бактрии). Ее ос-
нователем был Канишка, сын Ваджхешки. Он ввел собственную эру, 
использовавшуюся и его наследниками, сохранились частные надписи 
вплоть до 99 г. этой эры. Канишка правил в Гандхаре, его столицей 
была Пурушапура (Пешавар), где он построил замечательные буддий-
ские здания. В ранние годы правления он захватил долину Кашмира, 
консолидировал свою власть в долинах Инда и Ганга и воевал с парфя-
нами. В более позднюю эпоху он взял реванш за поражение Кадфиза 
Второго — переправил армию через Памир и захватил царства царьков 
Хотана, Яркенда и Кашгара, подвластных китайскому императору. При 
этом он взял заложников, разместив их в Пенджабе и районе Кабула. 
Китайские источники сообщают, что в 124 г. умер сын Пан-Чао историк 
Пан-Янь, также правивший в Китайском Туркестане, а в 152 г. был по-
терян Хотан в результане восстания и убийства губернатора Ван-киня. 
Очевидно, в эту эпоху Канишка и провел свои походы на восток.

Во время одного из северных походов Канишка был убит офице-
рами, уставшими сражаться. Последняя надпись эпохи Канишки отно-
сится к 41 г. его правления (161 г.). Во время отсутствия отца в Индии 
правили его сыновья — старший, Васишка (144–150 гг.) и младший, 
Хувишка (150–162 гг.), ставший затем преемником отца на троне Ку-
шанской империи (162–182 гг.). От Хувишки дошло немало портеров 
на монетах, на которых изображены также греческие, иранские и ин-
дийские божества, а также статуя из Матхуры (без головы). После его 
смерти правил Васудева Первый (182–220 гг.), при котором империя 
начала распадаться. На монетах этой эпохи изображены Шива и его 
бык, сам царь, судя по имени, был поклонником Вишну. Вскоре по-
сле смерти Васудевы кушане попадают под власть Сасанидов (около 
240 г.), монеты становятся все более персидскими по внешнему виду.

Южнее Кушанского царства, в Мальве и Западной Индии нахо-
дилось сакское государство сатрапов (Кшатрапа), номинально призна-
вавших себя парфянскими вассалами. Возникло оно, вероятно, к концу 
правления Митридата Первого (около 138 г.) в результате его завоева-
ний. В I в. н. э. сатрапы признали себя вассалами Кадфиза Второго, к 
концу IV в. их завоевала империя Гупта.

Еще южнее находилось государство Шатавахана (Андхра). Пу-
раны упоминают 30 царей, правивших около 450 лет (вероятно, дата 
завышена лет на сто). Вначале они правили в северо-западном Дека-
не, столицей царства была Пратиштхана (Пайтхан) в верховьях Го-
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давари. Первый царь Симука стал править около 50 г. до н. э., около 
28 г. до н. э. он сверг последнего царя династии Канва (73–28 гг.). 
Его преемниками были Кришна и Шатакарни. В это время на тер-
ритории современной Ориссы и Северной Андхры правил царь Кха-
равела, бывший джайнистом. О нем свидетельствует плохо понятная 
надпись. Кхаравела временно захватил Магадху, и, возможно, дошел 
даже до царства Пандья на юге. Он также воевал с греческим царем 
Матхуры (которого, возможно, звали Деметриос) и с Шатакарни. 
Затем данные о династии исчазают более чем на столетие. Около 80 г. 
н. э. сатрап Нахапана захватил западный Декан, в 126 г. Гаутамипу-
тра Шатакарни отвоевал его и переделал монеты Нахапаны. Около 
130 г. к власти пришел Васиштхипутра Шатакарни, которому удалось 
завоевать район Андхры (низовья рек Годавари и Кришны), от кото-
рого династия получила свое название в Пуранах. Наиболее могуще-
ственным из преемников царя был Гаутамипутра Яджна Шри (около 
170–200 гг.). Конец династии наступил около 225 г., хотя ее боковая 
ветвь — Чуту правила в Ванаваси (в верховьях Тунгавхадры к югу от 
Бомбея) до конца III в.

На самом юге полуострова находились дравидские государства, о 
которых известно немного. Главными из них оставались Пандья, Чола и 
Керала (Чера), а Сатияпутра была завоевана Пандьей. Около 100 г. в 
Чоле правил Кариккал (Карикала), современник Кадфиза Второго, ос-
новавший Пухар (Пукар) и построивший набережную в 100 миль возле 
реки Кавери (Човери), используя труд пленных с Цейлона. На Цейло-
не в последней четверти II в. правил Гаджабаху, его современником были 
внук Кариккала, цари Чолы и Пандьи. В IV в. на юге приходит к власти 
династия Паллавов.

Несмотря на политическую раздробленность, этот период был 
плодотворным в области культуры, особенно религиозного искусства. 
На севере процветает религиозный синкретизм. На монетах Гондофара, 
Кадфиза Второго и Канишки изображен двух- и четырехрукий Шива, 
а также Будда в греческом одеянии, сидящий в индийской позе. На мо-
нетах Канишки изображены зороастрийские, митраистские, индийские 
и греческие (Гелиос, Селена, Геракл) божества. Буддийская традиция 
считает Канишку покровителем буддизма, сравнимым с Ашокой, при 
нем произошел и очередной буддийский собор (школы сарвастивади-
нов) в Кашмире, составивший комментарии к канону (сам канон был 
записан на пали на Цейлоне в I в. до н. э.). Однако наряду со старым 
течением — хинаяной (малой колесницей) в это время развивается «ма-
хаяна» (великая колесница), для которой характерно представление о 
множестве будд и их спасительной функции, поэтому поощряются мо-
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литвы буддам, появляется культ и ритуал (похожее представление о спа-
сительной функции божества, могущего спасти от сансары, появляется 
чуть раньше и в индуизме, о чем свидетельствует уже «Бхагавад-Ги-
та»). Высшим идеалом становится не архат, ушедший в нирвану, а бод-
хисаттва, достигший нирваны, но отказавшийся от нее, чтобы помочь в 
ее достижении другим живым существам. Создается немало новых про-
изведений (сутр), приписывающийся тому или иному будде. Именно в 
этой форме буддизм начинает распространяться на восток (около 65 г. 
н. э. он уже достигает Китая). В эпоху Канишки жили крупные буд-
дийские философы и писатели Нагарджуна, Ашвагхоша и Васумитра. 
Главные стихотворные произведения Ашвагхоши — «Буддхачарита» 
(жизнь Будды), а также «Саундарананда-Кавья» (ожизни сводного 
брата Будды Нанды), писал он и буддийские драмы, от которых сохра-
нились отрывки. Нагарджуна, южноиндийский брахман, перешедший в 
буддизм, создал философскую школу «мадхьямика» (срединного уче-
ния), оказавшую значительное влияние на дальнейшее развитие буддиз-
ма махаяны. Его главная идея — пустотность (шуньята) всего сущего, 
что сводит на нет различие между сансарой и нирваной («Мадхьями-
ка-карика»). Перемены происходят и в буддийском искусстве. Ранее 
буддисты не осмеливались изображать Будду, символом вероучения 
была ступа с реликвиями. Теперь появляется множество будд и бодхи-
саттв в эллинистическом стиле. При Канишке было построено немало 
городов и архитектурных сооружений, в том числе башня в Пешаваре, 
постройки и скульптуры в Таксиле и Матхуре. В Пешаваре и Таксиле 
(около современной Равалпинди) развивается особый «гандхарский» 
(греко-буддийский стиль), затем распространившийся на восток — в 
Китай, а позже в Японию. В несколько другом стиле сделаны скульпту-
ры и барельефе из Сарнатха (около Бенареса), Матхуры (на Джумне) 
и Амаравати (на Кришне).

В эту эпоху развиваются и естественные науки. Теоретик медицины 
Чарака был придворным врачем Канишки. Продолжает свое существо-
вание «обсерватория» в Удджаине (бывшем чем-то вроде индийского 
Гринвича), астрономические наблюдения осуществляются и в Варанаси. 
В Удджаине, относившемся к царству Кшатрапа, в эпоху великого са-
трапа Рудрадамана Первого (от которого дошли надписи с календарем, 
использующим деление лунного месяца на 30 частей — титхи) жил не-
кий Яванешвара («Правитель греков»), составивший (или переведший 
с греческого) астрологический трактат. Этот трактат (в котором чув-
ствуется влияние идей Гиппарха) был изложен в стихотворной форме 
его преемником Спхуджидхваджей в 191 г. эры Сака (269–270 гг.), 
что положило начало индийской астрологии.
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Кушане поддерживали активные торговые отношения с Римской 
империей. На монетах Кадфиза Первого можно встретить копию го-
ловы одного из римских императоров. Кадфиз Второй чеканил золотые 
монеты, подобные римскому ауреусу. В Пенджабе и на территориях, 
прилегающих к Кабулу, было найдено немало римских монет, кушане 
переплавляли их для чеканки собственных, южнее римские монеты ис-
пользовались в качестве валюты. Торговля по суше с западом шла че-
рез Персию, Месопотамию и Малую Азию, с Китаем — по Великому 
шелковому пути. Морская торговля проходила между портами западной 
Индии (Барбарикон в устье Инда и Баригаза в Гуджарате), Персид-
ским заливом и Красным морем, о ней сообщает и «Перипл Эритрей-
ского моря». В 20 г. до н. э. Августа посетили послы царя Пандиона 
(Пандья). В I–II в. проходила торговля между аравийскими портами 
и Музирисом (Кранганор) на малабарском берегу, длительность пути 
составляла около 40 дней. В Музирисе, возможно, жили римские под-
данные (в основном греко-египтяне). Торговля была временно прервана 
в 215 г. после разгрома Каракаллой Александрии. За индийские това-
ры платили римскими ауреусами и денариями, возле Арикамеду (Пон-
дишерри, античный Подуке) было найдено немало обломков римской 
посуды. Кроме Мизириса, важным портом был Вакарай (Вашикарай) 
в Коттайяле, Траванкор. Центром торговли жемчугом был Каркаи на  
р. Тамрапарне. Важным портом был и Пухар на Кавери. Царство Чола 
торговало одеждами из хлопка и имело хороший флот, доплывавший 
даже до Малайского архипелага. В это время происходит индийская ко-
лониальная экспансия на восток, доходящая до Явы, Суматры и Кам-
боджи, на юго-востоке распространяется индуизм и буддизм (школы 
хинаяна). На территории современной Мьянмы (возле Янгона) возни-
кают торговые поселения Такола и Сабана, на севере Вьетнама-Катти-
гара. В 50–100 гг. н. э. в Камбодже образуется государство Фу-Нан, 
торгующее с Индией и Китаем. В I в. н. э. индонезийцы добираются 
до Мадагаскара и заселяют его. Индийская морская торговля состав-
ляет конкуренцию римской и фактически вытесняет ее на территориях 
к востоку от Индии, однако в III в. н. э. С ней начинает конкурировать 
китайская.

На крайнем юге Индии развивается оригинальная дравидская 
культура на тамильском языке. Ее центром стала Мадура. К этому пе-
риоду, вероятно, относятся «Восемь антологий» светской поэзии. Более 
поздними являются «Курал», «Эпос об Анклете» и «Манимекалаи», 
где уже чувствуется северное влияние.

Итак, в 13 период индийская цивилизация добивается больших 
успехов, несмотря на политическую раздробленность. Север объединен 
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Кушанским царством, поддерживающим отношения с Китаем, Парфией 
и Римом. Здесь происходит дальнейшее развитие буддизма, возникает 
его новое направление — махаяна, начинающее распространяться на 
восток. С ним связан новый, гандхарский стиль, в котором чувствует-
ся эллинистическое влияние, оказавший, в свою очередь, впоследствии 
влияние на искусство Китая и Японии. На юге развивается оригиналь-
ная дравидоязычная (тамильская) литература. Несмотря на успехи 
буддизма, индуизм далеко не сломлен и даже иногда берет реванш, на 
севере чувствуется религиозный синкретизм (эллинистические и иран-
ские элементы). Продолжает сохраняться кастовая система, которую 
освящают сложившиеся к этому времени «Законы Ману». Индия ак-
тивно торгует с западом и востоком и ведет колониальную экспансию, 
доходящую до Индокитая и Индонезии и способствующую развитию 
там цивилизаций.

Как и в других частях древнего мира, период, начинающийся около 
220 г., знаменует в Индии переход в новую эпоху, Кушанская империя 
утрачивает влияние и распадается, в кризис впадают и другие индийские 
государства, сокращается морская торговля. Новое возрождение куль-
туры, уже на раннефеодальной основе, наступит лишь около 320 г., с 
созданием империи Гупта.

§ 35. Китай в 50 г. до н. э. — 220 г. н. э.

В эпоху правления императора Юан-ди (49–33 гг.) и Чень-ди 
(33–7 гг. до н. э.) Китай столкнулся с проблемами на западе. Отно-
шения с Бактрией, управляемой греческими царями, а затем (с 30 г. 
до н. э.) — саками, оставляли желать лучшего, китайских посланни-
ков часто убивали. Правитель Гермайос, очевидно, опирался на китай-
скую поддержку. Несколько бактрийских посольств посетили Китай. 
По-прежнему угрозу представляли сюн-ну, но в 36 г. до н. э. их вождя 
Шанью удалось разгромить при реке Талас (Киргизия). При этом были 
взяты в плен. 145 римских солдат, сражавшихся на стороне гуннов. Во-
ины, очевидно, были взяты в плен парфянами после битвы при Каррах 
(54 г. до н. э) и переселены на восток империи. Китайцы, переселили их, 
в свою очередь, в крепость Ли-кан (пров. Ганьсу), заставив охранять 
Великий Шелковый путь.

В политике все большую роль играют евнухи, при несовершенно-
летних императорах правят регенты. При Ай-ди (7–1 гг. до н. э) была 
сделана попытка ограничить величину земельных наделов (до 140 га) и 
число рабов у одного владельца (от 30 до 200), а рабов старше 50 лет 
предполагалось отпустить на свободу. Затем «правил» ребенок Пин-ди 
(1 г. до н. э. — 6 г. н. э.), регентом при котором был Ван Ман. В это 
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время население Китая (согласно переписи 2 г. н. э.) составило 60 млн. 
чел., а площадь обрабатываемой земли 56 млн. га. Империя делилась 
на 13 краев (чжоу), разделявшихся на 83 области (цзюнь), состоявшие 
из сяней. В каждом чжоу находился подчиненный лично императору 
инспектор (циши). Общее количество чиновников превысило 130 тыс.

Амбиции Ван Мана росли, и в 9 г. н. э. он провозгласил себя им-
ператором новой династии Синь. Он пообещал восстановить «счастли-
вые времена древности», опираясь на конфуцианский «Свод обрядов 
Чжоу». Земля и рабы были объявлены государственной (царской) соб-
ственностью, работорговля, продажа и покупка земли были запрещены. 
Государственной привилегией стали ссуды, земельный налог возрос до 
1/10 урожая, увеличились и налоги на ремесленников. Впрочем, через 
несколько лет продажу земель и рабов пришлось разрешить. Ван Ман 
поощрял науку, собирая ученых в столице, вероятно, при нем был изо-
бретен компас, стрелка которого указывала на юг. Во внешней полити-
ке возобновилась борьба с сюн-ну, захватившими Великий Шелковый 
путь. Для борьбы с ними пришлось призвать каждого тридцатого жите-
ля империи, однако война оказалась неудачной, а казна была истощена. 
К тому же произошло природное бедствие — резкое изменение русла 
Хуанхэ в 11 г. Все это, согласно конфуцианским представлениям, сви-
детельствовало о несоответствии императора «мандату Неба». В 18 г. 
в Шаньдуне началось восстание «Красных бровей» во главе с Фань 
Чуном, в стране появилось немало отрядов повстанцев, началась граж-
данская война. В 23 г. Чанань был захвачен отрядом «Зеленого леса» во 
главе с Лю Сюанем, представителем династии Хань, объявившим себя 
императором Гэн-ши, Ван Ман был схвачен и обезглавлен. Однако Лю 
Сюань продержался всего 2 года, его свергли все те же «Красные бро-
ви». В конце концов другому представителю дома Хань Лю Сю (Гуан 
У Ди) удалось навести в стране порядок. Он перенес столицу в Лоян, 
основав в 25 г. Младшую (Восточную) Хань.

Лю Сю правил с 25 по 57 гг., его преемник Минь-ди с 57 по 75 гг. 
Империя гуннов разделяется на две части, южная платит дань Китаю.  
С Минь-ди связывается начало распространения в Китае буддизма 
(около 65 г.), возле современного Цзюйчжоу (в провинции Цзянсу) 
создается буддийская община, которой покровительствует принц Лю 
Инь. Однако буддизм пока что не играет в Китае большой роли. Тот же 
Минь-ди в 59 г. приказал совершать официальные жертвы Конфуцию 
во всех школах страны.

В годы правления Чань-ди (75–88 гг.) и Хо-ди (85–106 гг.) про-
должается китайская экспансия в Средней Азии. Талантливый полково-
дец Пан-Чао доходит до Каспийского моря. Китай вступает при этом 
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в конфликт с Кушанским царством, войска Кадфиза Второго удается 
разгромить, под власть Китая вновь переходят Хотан и Кашгар. Акти-
визируется как торговля по Великому Шелковому пути, так и морская 
торговля с Индией, Аравией и Римской империей. Около 97 г. Пан 
Чао посылает Кан Иня в качестве посла в Римскую империю, Кан Инь 
добрался до Месопотамии и возвратился. Китай импортировал с запада 
кораллы, янтарь, драгоценные камни, виссон, стекло. В целом торговый 
баланс для Рима был отрицателен, а в китайскую казну поступало нема-
ло средств, так что Тиберий даже запретил ношение китайского шелка. 
При Хо-ди или Ан-ди (106–125 гг.) произошло важное событие: Цхай 
Лун изобрел бумагу.

При Шун-ди (125–144 гг.) на западе снова начинают сгущаться 
тучи: в 124 г. умирает сын Пан-Чао губернатор Туркестана и историк Пан-
Янь, а в Кушанском царстве приходит к власти Канишка (около 120 г.), 
стремящийся взять реванш за поражения Кадфиза Второго. Положение 
еще более ухудшается при императоре Хуань-ди (146–168 гг.). Около 
152 г. был убит губернатор Ван-Кинь и потерян Хотан, часть террито-
рий была отвоевана Канишкой. С запада прибывают новые буддийские 
миссионеры, в том числе Ан-Цинь (около 148 г.). В самом Китае усили-
вается влияние даосизма, превратившегося в это время из философской 
школы в организованную религию. Лао Цзы обожествляется под видом 
небесного божества Лао-Цзюня, «Дао-дэ цзин» и «Чжуан-цзы» стано-
вятся чем то в роде Ветхого завета, а в качестве Нового выступает «Тай-
пин цзин» (Книга великого равенства), идеи которой послужили почвой 
для восстаний вплоть до XIX в. (восстание тайпинов 1850–1864 гг.). 
Образуется и даосская «церковь», которую создает маг Чжан Даолин. 
Около 145 г. ему явился Лао Цзы, сделав его своим наместником на зем-
ле. Его преемниками стали его сын и внук, создавшие школу «небесных 
наставников», существующую до сих пор (в основном на Тайване). Они 
создали фактически независимое теократическое государство на террито-
рии современной провинции Сычуань. Школа «небесных наставников» 
была довольно умеренной и не призывала к свержению династии Хань, 
другие даосские течения шли гораздо дальше. В 147–167 гг. происхо-
дит ряд восстаний, возглавляемых императорами-самозванцами. Затем 
наступает некоторое «затишье» в начале правления императора Линь-ди 
(168–189 гг.). Однако в 184 г., в начале нового 60-летнего календарного 
цикла, разразилось мощное восстание «елтых повязок» во главе с лиде-
ром секты «Тайпин дао» Чжан Цзюэ. Восстание удалось подавить уже в 
185 г., однако вскоре в стране начался хаос.

Кроме восстаний, важную роль в гибели династии Хань сыграло 
усиление крупного землевладения, «сильные дома» брали под опеку зем-
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ледельцев, становившихся, по сути, крепостными. В этом проявлялся 
переход к феодализму, по степени развития которого Китай значительно 
опережал Рим. Укрепление «сильных домов» имело некоторые поло-
жительные стороны (в частности, ими был колонизирован крайний юг 
Китая), но в целом оно неизбежно приводило к раздробленности и упад-
ку денежного хозяйства. Кроме того, происходят катастрофические на-
воднения Хуанхэ, а на севере, кроме сюн-ну, появляются сяньби и тоба.

Последний император, Сянь-ди (189–220 гг.) правил чисто но-
минально, страна была разделена между «магнатами», воевавшими друг 
с другом, регенство вместо императора осуществлял Цао-Цао (196–
220 гг.). После смерти Цао-Цао император отрекся от престола, страна 
перестала быть единой даже формально, наступил период трех царств 
(221–265 гг.), сменившийся периодом шести династий, правивших на 
юге, в то время как на севере утвердились государства, созданные ко-
чевниками. Лишь в 581 г. страну удалось объединить династии Суй.

В области науки и культуры эпоха Младшей Хань была весьма 
плодотворной. Китай становится страной трех религий — конфуциан-
ства, даосизма и буддизма, вступивших во взаимодействие друг с дру-
гом: буддизм китаизируется, даосизм приобретает буддийские черты, 
изменяется и конфуцианство, взаимодействуя с даосизмом. Все три 
религии стремятся к созданию собственных канонов: при Линь-ди в 
171 г. были высечены на камнях конфуцианские классические тексты, в 
III–IV вв. начинает создаваться даосский канон (Дао цзан), буддисты 
переводят на китайский индийские тексты и совершают паломничества в 
Индию. Среди конфуцианских комментаторов этого времени прослави-
лись Чя Хуэй (30–101 гг.), Ма Юнь (79–166 гг.) и Чень Сюан (127–
200 гг.). Существуют и скептики, не верящие в бессмертие, в том числе 
Ян Сюн (53 г. до н. э. — 18 г. н. э.), Хуан Тань и Ван Чун (27–97 гг.), 
призывавший к опытному доказательству истины. Ци Мень (I–II вв.) 
создает теорию бесконечного пустого пространства, в котором плавают 
(или переносятся «ветром»), небесные светила, состояшие из конден-
сированного пара. Жань Хень создал около 132 г. вращаемую механи-
чески (водяным колесом) армиллярию для наблюдения звездного неба. 
Подобные системы, ориентированные на небесный экватор, появились 
в Западной Европе лишь в XIX в. Китайские астрономы наблюдали 
даже солнечные пятна, «открытые» Галилеем в XVII в. Выдающимся 
медиком был Хуа То (130–220 гг.), математиком — Чао Чунь-Цинь 
(II в.), доказавший теорему Пифагора, а картографом — Чань Хень, 
современник Птолемея. Уже упоминалось изобретение бумаги и компа-
са. Выдающимися алхимиками, тесно связанными с даосизмом, были 
Хуан Тян (40 г. до н. э. – 29 г. н. э.), Вэй Боян (около 100–170 гг.) 
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и Гэ Хун (284–343 или 363 г.), последний выдвинул идею создания 
«летающих колесниц», напоминающих вертолет. Влияние китайской 
культуры распространяется в это время во Вьетнаме и Корее, частично 
входивших в состав империи Хань.

В целом в 13 период Китай достигает больших успехов в эконо-
мике, науке и культуре. Китайская империя была самим большим по 
численности населения государством древнего мира. В ней развивают-
ся феодальные отношения, по степени развития которых она опережа-
ет Римскую империю. Империя ведет активную торговлю на суше (по 
Великому Шелковому пути) и на море. В ней начинается распростра-
няться буддизм, а даосизм превращается в организованную религию, 
изобретается бумага и компас. Однако внешнее и внутреннее положение 
империи не безоблачно, ей приходится отражать нападения северных 
кочевников, в особенности сюн-ну, а внутри страны происходят мощные 
крестьянские восстания, реагирующие на усиление гнета бюрократиче-
ского государства, но способные лишь заменить одну династию другой. 
Опасным является и усиление власти «магнатов», регентов и удачливых 
полководцев, усиливается сепаратизм. Как и другие страны древнего 
мира, около 220 г. Китай вступает в кризис, страна распадается на три 
царства, а затем подвергается нашествию кочевников. Древняя эпоха 
подходит к концу.

Итоги 13 периода

50 г. до. н. э. — 200 г. н. э. являются завершением древности. 
Кризис республики в Риме приводит к ее гибели. На смену ей прихо-
дит империя, в которой соединены различные культуры. Мир разделен 
между 4 государствами, (Ромской империей, Парфянским царством, 
Кушанским царством и империей Хань) пребывающими на вершине 
своего развития. Наивысшее развитие рабовладельческого строя, но в 
Парфии и Китае, опережающих Рим почти на период, заметны призна-
ки формирующегося феодализма, появляются они и в Римской импе-
рии (колонат). Расцвет культуры, но время великих творцов уже ушло 
(кроме римской литературы). Культура распространяется вширь, пре-
вращаясь в цивилизацию (в шпенглеровском значении слова). Теряет 
независимость Иудея, начинается почти двухтысячелетняя эпоха диас-
поры. Формируется христианство, явившееся итогом религиозного раз-
вития на Западе, на Востоке набирает силу буддизм, также явившийся 
итогом всего предшествующего развития восточной религиозной мысли. 
Человек разочаровывается в собственных силах, что усиливает веру в 
небесных спасителей. Кульминация древней истории. и ее завершение.
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Итоги древности

Второй цикл истории охватывает древность и средневековье и раз-
деляется также на девять периодов (10–18 гг.), из которых четыре при-
ходятся на древность и пять — на средневековье. Пользуясь сравнени-
ем с жизнью отдельного человека, древность можно сравнить с юностью 
от 22,5 до 32,5 лет, первая половина жизни прожита. Средневековье 
соответствует зрелым годам от 32,5 до 45 лет.

2 Цикл.
Древняя история (рабовладельческий строй, «высший астрал»)
10. 800–550 гг. до н. э. — «архаика»   
11. 550–300 гг. до н. э. — «классика».    
12. 300–50 гг. до н. э. — «эллинизм»   
13. 50г. до н. э. — 200 г. н. э. — эпоха ранней Римской империи.
Средневековье (феодальный строй, «низший ментал»)
14. . 200–450 гг. — эпоха поздней Римской империи.
15. 450–700 гг. — ранневизантийская эпоха.   
16. 700–950 гг. раннее средневековье.
17. 950–1200 гг. — зрелое средневековье.
18. 1200–1450 гг. — позднее средневековье.

Древность
С усложнением средств производства изменяется и весь уклад 

жизни — развивается торговля, возникает монетная система, создается 
класс «капиталистов» — купцов, «предпринимателей» и «помещиков», 
использующих рабский труд на производстве и в сельском хозяйстве 
(Греция, Рим). Ближневосточные цивилизации также изменяются не 
без влияния греческой (особенно после завоеваний Александра Маке-
донского). В Иране и в Индии формируются новые цивилизации, соз-
данные пришельцами-ариями, Китай также вступает в «железный век», 
что приводит, в конце концов, к обьединению страны династиями Цинь 
и Хань. К концу древности цивилизованный мир разделен на 4 госу-
дарства — Римскую империю, Парфянское царство (затем Сасаниды), 
Кушанское царство (затем Гупта) и империю Хань.

В это время уже уместно говорить о «рабовладельческом строе», 
т.к. труд рабов широко используется. Часты восстания рабов. Эту эпо-
ху можно (с известной натяжкой) назвать «древним капитализмом». 
В духовном плане она соответствует «верхнему астралу», иначе гово-
ря, «раю» — миру прекрасных образов. Человечество постигает более 
высший мир, поэтому формируются великие религиозные учения — иу-
действо, зороастризм, буддизм, конфуцианство, наконец, христианство 
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и ислам. Их основатели проповедуют человечеству моральные законы, 
обещая в качестве награды «рай», «нирвану», «Царство Небесное». 
Вместе с тем возникают и учения другого рода — учение Упанишад, 
йога, даосизм, в Греции — кинизм, призывающие вернуться назад, в 
первобытную эпоху, слить свою личность с Абсолютом. Возникают 
теоретическая наука и философия. Философы еще не полностью ос-
вободились от мифологического мышления, но в их построениях уже 
чувствуется логика, свидетельствующая о постижении низшего мен-
тального плана — рационального. Таким образом, философы опережа-
ют свое время, недаром самые значительные из них будут оценены по 
достоинству лишь в следующие эпохи — средневековье. и новое вре-
мя. Под влиянием постижения «высшего астрала» — мира прекрасных 
образов формируются классическое искусство, литература, театр и др.  
В социальном плане уже можно говорить о классах рабов, крестьян и 
рабовладельцев (ранее можно было скорее говорить о социальных сло-
ях, т.к. частная собственность была относительно слабо развита). Кроме 
монархий, формируются и первые республики, намного (на 2000 лет) 
опережающие свое время и поэтому в конце концов вновь переходящие 
в привычные монархии. Религия уже не играет столь важную роль, как в 
древнейшую эпоху, среди образованных людей распространяются фило-
софские представления. Ширится стремление к объединению всей ой-
кумены, что приводит к завоевательным походам и разделу мира между 
четырьмя державами.

10. 800–550гг. до. н. э. — «архаика». В экономике начинается 
железный век, приводя к резким социальным изменениям. В это время 
сосуществуют бурно развивающиеся и проводящие колонизационную 
политику (сопоставимую с открытием Нового Света европейцами в 
эпоху нового времени) финикийская и греческая цивилизации,

древнееврейская, индийская и китайская цивилизации (в это время 
зарождается и «могильщик древнего мира» — Рим, пока что не дости-
гающий значительных политических успехов и управляемый царями) со 
старыми ближневосточными цивилизациями, вершиной развития кото-
рых становится Новоассирийская империя, а после ее падения — Но-
вовавилонское государство, но в культурном и экономическом смысле 
старые цивилизации все более отстают. Тем не менее, в них происходит 
своего рода «Возрождение», проявляется интерес к собственной «древ-
ности», сопоставимый с европейским гуманизмом соответствующего 
периода новой истории (1450–1700 гг.) и классицизмом. (в Ассирии 
переписываются старые таблички и возникает библиотека Ашшурба-
нипала, в Египте происходит Саисский ренессанс с открытым подра-
жанием Старому царству. Однако историю не вернуть вспять, на дво-
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ре — новая, более динамичная, деловая и космополитическая эпоха, о 
попытках приспособиться к которых свидетельствует появление демо-
тической письменности в Египте и использование арамейского алфавита 
в Ассирии. Греция, хотя и не без влияния ближневосточных цивилиза-
ций, совершает тем не менее решительный прорыв в культуре, создается 
великая литература, происходит «греческое чудо». В полисах проходит 
борьба между старой родовой «феодальной» знатью (аристократами) и 
новыми «капиталистами», стоящими во главе народа (демоса). В Иудее 
при Иосии (621 г до. н. э) побеждает монотеизм, создаются книги про-
роков, однако страна, как ранее Израиль, теряет политическую незави-
симость. В Индии возникают Упанишады, на территории, заселенной 
иранскими племенами, проповедует Заратуштра. Китай в эпохе разд-
робленности, однако страна находится на грани создания новой фило-
софии и религии.

11. 550–300 гг. до. н. э. «классика». В Греции и Риме происходят 
«революции», устанавливающие республиканскую форму правления, 
выгодную новой «буржуазии», перерастающую часто в диктатуру (ти-
ранию). Формируется классическая культура, возникают наука и фило-
софия. Ближний Восток объединяет Персидская империя Ахеменидов, 
вступающая в роковую борьбу с Грецией, завершающуюся ее гибелью 
и созданием империи Александра Македонского, а затем эллинистиче-
ских государств. В Индии и Китае, наоборот, эпоха раздробленности. 
Время великих духовных учителей человечества — Будды, Конфуция, 
Лао-Цзы, Пифагора, Платона, в Иудее создается в окончательном 
варианте Пятикнижие. Шире распространяются товарно-денежные 
отношения, в Греции и Персии начинается чеканка монет (согласно тра-
диции, первыми начали чеканить монеты лидийцы). В экономике важ-
ную роль начинают играть рабы, хотя на Востоке рабство по-прежнему 
остается патриархальным. Облик цивилизованного мира изменяется, в 
религии — отход от старых шаманистических культов в пользу новых, 
проникнутых моральными принципами. В Греции возникают эзотери-
ческие общины (пифагорейцы, орфики), представляющие собой нечто 
среднее между сектой и философской школой, что ранее было бы совер-
шенно невозможно. Мир стал другим, личность выделяется из социума, 
ее роль возрастает, эпоха гениев. Старые цивилизации (Египет, Вавило-
ния) терпят политическое поражение, но продолжают упорно развивать 
собственные культурные традиции. Период сопоставим со 2 периодом 
новой истории (1700–1950 гг.), эпохой Просвещения и революцион-
ного преобразования мира. Поразительны соответствия в философии 
(натурфилософы — Бэкон, Декарт, Пифагор — Лейбниц, Платон — 
Кант, Аристотель — Гегель, софисты — Ницше), кризис старой ре-
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лигии и скепсис с верой в науку заметен и в классической древности, 
и в новое время. К сожалению, соответствуют друг другу и войны за 
передел мира, в новое время куда более кровавые, чем в античности, но 
и там, и здесь затрагивающие весь цивилизованный мир.

12. 300–50 гг. до н. э. — «эллинизм». В результате походов 
Александра Македонского возникает единая эллинистическая культура, 
обьединяющая Восток и Запад, оказывающая влияние и на набираю-
щий силу Рим, становящийся ее наследником.

Республиканская форма правления сохраняется лишь в последнем, 
эллинистический мир возвращается к монархии. В этом периоде суще-
ствуют всего 2 культурных ареала цивилизации — эллинистический (к 
которому близки Рим и Карфаген и от которого зависит Индия) и ки-
тайский, ни до, ни после такой унификации не происходило. В Индии и 
Китае формируются империи (Маурья, Цинь-Хань). Эллинистические 
государства постепенно приходят в упадок, в Иране создается Парфян-
ское государство, на Западе их владения прибирает к рукам Рим. Воз-
никающие на востоке империи различны по типу. Государство Маурья 
в Индии соответствует эллинистическим монархиям, и вскоре распада-
ется, как и они, объединяя множество различных народов. Парфянская 
империя и империя Цинь-Хань, хотя и возникают почти одновременно 
с эллинистическими государствами (Парфянская империя и Макка-
вейское государство в Израиле являются реакцией покоренных наро-
дов на эллинизм, «контрэллинизмом»), соответствуют скорее Римской 
империи и существуют поэтому гораздо дольше. Парфянская империя, 
впрочем, продолжая традиции Ахеменидов и Селевкидского государ-
ства, строится по федеральному принципу. Усиливается роль торговли, 
в том числе рабами. Формирование наемной армии в Риме приводит к 
кризису республики. В философии создаются различные школы в Гре-
ции (киники, стоики, эпикурейцы, перипатетики), в Индии и в Китае.  
В Индии государственной религией становится буддизм, близкий к хи-
наяне. Развитию философии способствуют усиливающиеся связи меж-
ду различными частями цивилизации. Сохраняющийся в народной вере 
политеизм уступает место среди образованных людей пантеизму. Рас-
пространяется эзотерика («мистерии»), окончательно формируется как 
синтез вавилонского и греческого наследия астрология. Старые мифы 
трактуются рационалистически (эвгемеризм). Развиваются науки, в 
том числе и точные (Эвклид, Архимед). Расцвет искусства, литерату-
ры и.  т.д. Старые цивилизации древнейшей эпохи (египетская и ва-
вилонская), давно утратив политическую независимость, тем не менее, 
продолжают накапливать культурные достижения, влияя на греков, 
но и сами подвергаются все большему влиянию передовой греческой 



420 Том II

цивилизации (при Птолемеях в Египте и Селевкидах в Вавилонии).  
В конце периода культура уступает место «цивилизации» (по Шпенгле-
ру), пользующейся традициями предшественников, не внося чего-либо 
принципиально нового. Эллинистический человек был последним цель-
ным человеком эпохи древности, не отягощенным еще средневековыми 
представлениями. Период соответствует современной (20в) эпохе, эл-
линистическим государствам подобны колонии и доминионы, получив-
шие независимость, Риму — Соединенные Штаты Америки.

13. 50 г. до. н. э. — 200 г. н. э. — эпоха ранней Римской империи. 
Кризис республики в Риме приводит к ее гибели. На смену ей прихо-
дит империя, в которой соединены различные культуры. Мир разделен 
между 4 государствами, (Римской империей, Парфянским царством, 
Кушанским царством и империей Хань) пребывающими на вершине 
своего развития. Наивысшее развитие рабовладельческого строя, но в 
Парфии и Китае, опережающих Рим почти на период, заметны призна-
ки формирующегося феодализма, появляются они и в Римской импе-
рии (колонат). Расцвет культуры, но время великих творцов уже ушло 
(кроме римской литературы). Культура распространяется вширь, пре-
вращаясь в цивилизацию (в шпенглеровском значении слова). Теряет 
независимость Иудея, начинается почти двухтысячелетняя эпоха диас-
поры. Формируется христианство, явившееся итогом религиозного раз-
вития на Западе, на Востоке набирает силу буддизм, также явившийся 
итогом всего предшествующего развития восточной религиозной мысли. 
Человек разочаровывается в собственных силах, что усиливает веру в 
небесных спасителей. Кульминация древней истории. и ее завершение.

Послесловие.

Краткий очерк средневековой и новой истории, 
прогнозы на будущее.

Средневековье.
В эпоху средних веков (200–1450 гг.) в орбиту цивилизации втя-

гивается гораздо большее количество народов, чем в эпохи древнейшей 
и древней истории, — большинство народов Старого Света, а в кон-
це эпохи — и народы Нового Света. Господствует феодальный строй, 
признаки которого, вслед за марксистской историографией, мы видим 
во внеэкономическом принуждении и эксплуатации землевладельца-
ми-феодалами труда зависимых крепостных крестьян, а не в феодаль-
ной раздробленности и ленной системе, являющихся сопутствующими 
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признаками. Основные классы — феодалы и крепостные крестьяне, со-
храняются и рабы (например, в Арабском халифате, в Киевской Руси), 
но их роль незначительна. В конце эпохи появляется значительная про-
слойка горожан, в том числе «интеллигенции», купцов и ремесленников, 
из которых впоследствии развиваются классы буржуазии и наемных 
рабочих. В духовном плане эту эпоху можно назвать эпохой «низше-
го ментала», эпохой логического мышления, хотя и на основе древних 
священных преданий, обрастающих логическими комментариями. Ти-
пичным проявлением средневекового мышления является европейская 
схоластика, но и в мусульманском мире, в Индии и Китае средневе-
ковые философы и ученые не разрабатывают чего-либо принципиаль-
но нового, ограничиваясь комментаторством и углублением древнего 
наследства. Средневековье — эпоха «тысячелетнего Царства божьего 
на земле» (450–1450 гг.), эпоха, когда религиозные различия, в отли-
чие от древности, начинают играть первостепенную роль. Мир делит-
ся на группы единоверцев, часто ведущих между собой ожесточенную 
борьбу. Религия определяет мировоззрение людей, государство снова 
становится тоталитарным, диссиденты-иноверцы подвергаются пресле-
дованиям, философия — удел одиночек. Время торжества трех мировых 
религий — христианства, ислама и буддизма, но в народной среде со-
храняются языческие представления, что вызывает т.н. «двоеверие». Го-
сподствующая политическая система — монархия. В местностях с рано 
развитыми предкапиталистическими отношениями (Италия, Северная 
Русь) вновь возникают республики, выражающие интересы торговых 
слоев. В культуре это время приложения прежде всего господствующих 
религиозных ценностей, время символической живописи и искусства. 
Древнее наследие или отметается, или переосмысливается на новый лад: 
«философия — служанка теологии». В конце эпохи в Европе возникает 
интерес к античности (т.н. Возрождение) и проходит религиозная борь-
ба — Реформация, отражающая недовольство средневековыми инсти-
тутами и поиски новой идеологии. Средневековье как бы повторяет на 
новом уровне вторую часть древнейшей истории, схожи тоталитарный 
дух и полунатуральное хозяйство (в отличие от древности). В области 
культуры часто заметен упадок, но средневековье в целом — это про-
гресс, мышление людей выходит на более высокий уровень, улучшаются 
средства производства, мировые религии, проповедующие моральные 
ценности, изменяют внутренний облик человека. В сравнении с челове-
ческой жизнью — это период от 32,5 до 45 лет. Феодальные отноше-
ния в Азии продолжаются гораздо дольше — до 19 в. (в России кре-
постное право отменено лишь в 1861 г.), но мы относим XVI–XIX вв. 
уже к новой истории.
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14. 200–450 гг. — период поздней Римской Империи. Старые 
цивилизации вступают в эпоху кризиса, усиливается натиск варваров, 
важную роль играют германцы, в том числе готы, создающие во II–
IV вв. собственное государство на территории Украины, но вынужден-
ные уйти под натиском гуннов, происходит «великое переселение наро-
дов. Погибает империя Хань, в Китае наступает эпоха раздробленности 
(однако около 300 г. возникает государство Ямато в Японии, в 369 г. 
захватывающее Корею), в Индии на смену Кушанскому царству при-
ходит империя Гупта. В Иране приходят к власти Сасаниды, делающее 
зороастризм государственной религией, в качестве идеологической оп-
позиции выступает манихейство. Римская империя внутренне трансфор-
мируется из принципата в доминат, христианство одерживает победу 
над язычеством, утверждая свои догматы (первые 2 вселенских собора) 
в борьбе с арианством, вместе с тем продолжает развиваться филосо-
фия, пытающаяся найти идейный противовес христианству, возникают 
новые синкретические мистические учения — герметизм, гностицизм, 
и, наконец, неоплатонизм. Старые мифы трактуются аллегорически. 
Эти учения остаются уделом узкого круга образованных людей, поэтому 
обречены на поражение. В это же время развивается и алхимия, разде-
ляющаяся на 2 направления — прагматическое и духовное («внешняя» 
и «внутренняя» алхимия). Изменяются отношения собственности, раб-
ство переходит в колонат. Наконец, возникает новая столица — Кон-
стантинополь, империя разделена (395 г.), Рим взят варварами (410 г.). 
«Конец света», о котором пророчествовала Библия, наступил. Начался 
«новый эон», «царство небесное».

Следующий, 15 период — 450–700 гг., мы условно называем 
«ранневизантийским». На Западе побеждают варвары, формируя свои 
государства, но христианизируясь, они приобщаются к наследию Рима. 
В Византии (и вменьшей мере на Западе) все еще теплится античная 
культура и ученость, страна включает в себя по-прежнему большин-
ство ближневосточных территорий, являясь, таким образом, продолжа-
тельницей эллинизма. Юстиниан почти что восстанавливает Римскую 
империю в старых границах, отвоевывая Италию и Северную Африку, 
кодицифирует римское право, но вместе с тем закрывает Академию, 
демонстрируя христианский характер новой империи. Христианство 
борется с ересями, главные из которых — монофизитство и нестори-
анство. Главным соперником Византии выступает империя Сасанидов, 
продолжающая исповедовать зороастризм, кодифицируется Авеста.  
В роли идеологической оппозиции выступают манихейство и маздакизм, 
распространяется и эзотерическое течение — зурванизм. В Индии раз-
вивается цивилизация эпохи Гупта, индийская культура достигает вер-
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шины, но и это государство погибает под ударами варваров. В Китае 
по прежнему раздробленность, заканчивающаяся с приходом к власти 
династии Суй (590 г.). В Японии с середины VI в. распространяется 
буддизм, принц Сетоку (593–622 гг.) создает централизованное госу-
дарство, в 646 г. ставшее абсолютной монархией под руководством им-
ператора, однако около 662 г. японцы вынуждены уйти из Кореи. Воз-
никают «варварские» государства в Азии (империя гуннов, Тюркское 
государство), на исторической сцене появляются славяне. Эпоха ранне-
феодальных отношений, рабство играет все менее значительную роль.  
С появлением на исторической сцене арабов происходит резкое изме-
нение политической карты и духовной культуры. В конце периода воз-
никает новая мировая религия — ислам и создается Арабский халифат, 
подчинивший себе народы от Испании до границ Китая. Византия, 
утрачивая ближневосточные провинции, изменяет облик, не соответ-
ствуя уже собственным притязаниям на роль Восточной Римской им-
перии, становясь греческо-малоазийским государством. Официальным 
языком становится греческий (при Ираклии (610–641 гг.), но и сам 
язык народа значительно изменяется, делая древнегреческую образо-
ванность уделом лишь небольшой группы людей.

16 период (700–950 гг.) начинается с иконоборчества в Визан-
тии, которое приводит к еще большему падению культуры, и вместе с 
тем, к окончательному утверждению догматов православия. Возника-
ют славянские государства: болгарское, становящееся опасным сопер-
ником Византии, в IX в. — древнерусское, отстающее стадиально от 
Западной Европы (Русь Х в. сопоставима с Галлией V в.), созданное, 
возможно, балтоязычными «варягами», поклонниками Перкун (а) са, 
быстро ассимилировавшимися в славянской среде (подобно литовским 
князьям в ХIV в.) в Евразии велика роль Хазарского каганата, от-
разившего натиск арабов. Ослабление Византии приводит к потере ее 
авторитета у западных европейцев, возникает империя франков, кото-
рая, распавшись, дает начало европейским национальным государствам.  
В Европе все еще используется латынь. Для стран Ближнего Восто-
ка — это окончание эпохи эллинизма, однако, культура Арабского ха-
лифата впитывает в себя достижения покоренных народов и развивает 
далее греческое наследие. Ислам распространяется до границ цивили-
зованного мира, разделяясь на суннизм и шиизм, страна приходит в со-
стояние раздробленности. Из Индии изгоняется буддизм, возрождает-
ся индуизм. Буддизм распространяется в Тибете, Китае и Японии, при 
этом смешиваясь со старыми народными религиями.

Развиваются Тибетское и Японское государства, в Китае прихо-
дит к власти династия Тан (618–906 гг.), также отражающая натиск 
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арабов, попытавшаяся в 845 г. запретить буддизм. Тибет в эту эпоху 
становится опасным соперником Китая. В Японии около 708 г. вводятся 
монеты, в 794 г. императорский двор перемещается в Хейан (Киото), 
с середины IX в. власть переходит к семье Фудзивара. В это время 
создается та расстановка мировых религий, которая характерна и для 
современности — исчезает зороастризм, христианство все более разде-
ляется на западное (с центром в Риме) и восточное (в Константинопо-
ле, после потери Александрии, Иерусалима и Антиохии, ставших лишь 
номинальными центрами), утверждаются ислам, индуизм и буддизм.

17 период (950–1200 гг.) может быть назван «периодом раздро-
бленности», или «зрелым средневековьем». В Европе на смену империи 
франков приходит Священная Римская империя, объединяющая мно-
жество феодальных владений. Велика роль норманнов, основывающих 
государства и империи и совершающих путешествия вплоть до амери-
канских берегов. Европа окончательно христианизируется, возникают 
новые государства — Польша, Венгрия, с возникновением последней 
завершается «великое переселение народов». Христианской становится 
Русь — великое государство Восточной Европы, с которым считается 
Византия и Запад, в конце периода и оно вступает в эпоху раздроблен-
ности, которая на Западе к тому времени уже начинает преодолеваться. 
Владимир сопоставим с Хлодвигом, но между ними 500 лет — Русь 
конца XII в. напоминает Западную Европу IX–X вв., отставание в 
фазовом развитии сокращается до 200 лет, или примерно 1 перио-
да. Вместе с тем культурные достижения Древнерусского государства 
неоспоримы. Окончательно разделяются католичество и православие.  
В Европе развиваются местные языки, использующиеся в деловой до-
кументации. Арабский халифат распадается на отдельные государства, 
что не препятствует расцвету культуры, возрождается, уже на ислам-
ской основе, Иран, шиизм становится его идеологией, на Ближнем Вос-
токе появляется новая сила — турки, начинаются крестовые походы. 
Византии удается держаться на довольно высоком уровне, сражаясь на 
2 фронта — со славянами и турками. В Индии создается мусульман-
ское государство Газневидов, завязывается узел противоречий между 
мусульманами и индусами, не разрешенных и по сей день. В Китае по-
сле периода смуты утверждается династия Сунь (960–1279 гг.), подъ-
ем неоконфуцианства, распространяется книгопечатание, изобретается 
порох. В Японии подъем культуры, однако феодализм усиливается, в 
середине XII в. при дворе главенствует клан Тайра, однако в 1185 г. 
сегуном становится Минамото Ёритомо.

18 период (1200–1450 гг.), «позднее средневековье». Время ве-
ликих перемен. В Европе бурно растут города, развивается ремесло, 
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возникают первые университеты, где господствует схоластика, созда-
ются литературные произведения на национальных языках. Подходит к 
концу эпоха крепостничества и феодальной раздробленности, возника-
ют парламенты как совещательные органы при монархах. Раздроблен-
ная на отдельные княжества Русь подвергается нашествию монголов, 
затем следует эпоха монголо-татарского ига и начинающегося усиления 
Москвы, западнорусские (украинские и белорусские) земли входят в 
состав возникшего в этот период Литовского государства, заключаю-
щего в 1386 г. унию с Польшей. Деятельность крестоносцев приводит 
к распространению христианства в Прибалтике, взятие ими Константи-
нополя (в 1204 г) — к распаду Византийского государства, сумевше-
го затем восстановить свои силы, расцвет мистики в поздней Византии 
(«исихасты»). Усиливаются турки, на смену сельджукам приходят ос-
маны. На востоке господствуют монгольские ханы, подчинившие себе 
почти всю Азию от Ближнего Востока до Китая. Их империя создает 
новые возможности для торговых связей между Европой и Азией, но 
распадается и приходит в упадок. Ввиду островного положения незави-
симой остается Япония, в которой после попытки императора Го-дайго в 
1338–38 гг. править самостоятельно к власти приходит династия сегу-
нов Асикага, в Японии возникает театр. В конце эпохи — появление еще 
одного завоевателя — Тамерлана. Русские наносят в 1380 г. монголам 
поражение на Куликовом поле, Китай в 1368 г. также освобождается от 
монголов (династия Минь — 1380–1644 гг.). В Индии утверждается 
власть Делийского султаната. Период готики, в Италии — республики 
(Венеция, Генуя), раннее Возрождение (Данте, Петрарка). Ширятся 
международные контакты, поездки Марко Поло и других путешествен-
ников обогащают знания европейцев о восточных народах.

г) 3 цикл (1450–1700 гг.)
Новое время («новая древность»), капитализм («новое рабовла-

дение»), высший ментальный (каузальный) план.
19. 1450–1700 гг. — «неоархаика».
20. 1700–1950 гг. — «неоклассика».
21. 1950–2200 гг. — «неоэллинизм».
22. 2200–2450 гг.
«Новое средневековье» («неофеодализм», интуитивный план)
23. 2450–2700 гг.
24. 2700–2950 гг.
25. 2950–3200 гг.
26. 3200–3450 гг.
27. 3450–3700 гг.



426 Том II

Новая история
Новую историю мы, как и представители марксистской историо-

графии, понимаем как историю утверждения нового социально-эконо-
мического строя — капитализма, в отличие от предшествующих фор-
маций, использующего экономическое принуждение и опирающегося на 
крупное машинное производство. Основными классами становятся бур-
жуазия и наемные рабочие, в последнее время увеличивается количество 
занятых в сфере обслуживания. Крестьянство значительно уменьшается 
в численности, происходит отток населения в города, оставшиеся кре-
стьяне становятся независимыми фермерами, втянутыми в товарно-де-
нежное хозяйство. В политическом плане это эпоха становления респу-
бликанского строя, выгодного, прежде всего, буржуазии, со временем 
политические права и свободы распространяются на все население.  
В духовном — это эпоха «высшего ментального, или каузального (при-
чинного) « плана, человечество открывает для себя законы развития 
мира и человека, уже не удовлетворяясь традиционными обьяснениями 
религии. Время бурного развития техники («дьявол вырвался», согласно 
Апокалипсису), приводящего, в конце концов, к глобальным экологиче-
ским проблемам. Новая история соответствует древности, являясь как 
бы ее повторением на более высоком уровне. По сравнению с человече-
ской жизнью, это период с 45 до 55 лет. Новую историю мы делим на 
4 этапа, из которых мы сейчас находимся лишь в начале третьего.

19 период (1450–1700 гг.) «неоархаика». В Европе — период 
Ренессанса и Реформации (первым проявлением которой были факти-
чески уже гуситские войны), в итоге которой появляется третья конфес-
сия в христианстве — протестантизм. В XIV–XV вв. главное событие 
в Европе — Столетняя война между Англией и Францией, затем госу-
дарства Европы сотрясают религиозные войны, кульминацией которых 
явилась Тридцатилетняя война в Германии (1618–1648 гг.). Открыт 
Новый Свет, XVI в. представляет собой эпоху наивысшего могущества 
Испании (дом Габсбургов), завершившей к концу XV в. Реконкисту и 
Португалии, им на смену вскоре приходят освободившаяся от испанско-
го владычества раннебуржуазная Голландия и Англия. Расцвет куль-
туры в Англии и Франции. Колонизируется Новый Свет, возникают 
первые колониальные владения европейцев в Азии и Африке. В XVI–
XVII вв. появляются и первые французские и английские колонии в Но-
вом Свете, из которых впоследствии разовьются новые государства — 
Канада и Соединенные Штаты Америки. Абсолютизм находит еще 
взаимопонимание с нарождающейся буржузией. Признаками эпохи яв-
ляются первоначальное накопление капитала, возникновение мануфак-
турного производства, разорение крестьян, эмиграция в Новый Свет, 
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колониальная работорговля. Польша находится на вершине могущества, 
в 1569 г. окончательно объединяется с Литвой и захватывает украинские 
земли, но в стране господствует феодальная анархия. В начале XVII в. 
усиливается Швеция, присоединив к себе значительную часть побере-
жья Балтики. Русское государство объединяется в конце XV в. вокруг 
Москвы, претендуя на роль «третьего Рима», окончательно освобожда-
ется от татарского владычества, в XVI в. присоединяет Казанское и 
Астраханское ханства, но в результате проигранной Ливонской войны, 
опричнины, смутного времени остается замкнутым восточным госу-
дарством с незначительными связями с Западом. В первой половине 
XVII в. осваивается Сибирь, что соответствует открытию европейцами 
Нового Света, происходя на столетие позже. Россия становится самым 
большим по площади государством мира, объединяет множество наро-
дов и соответствует Древнеперсидской империи Ахеменидов, в роли 
Заратуштры — реформатора религии магов выступает Никон, русское 
православие с его идеей «Москвы — третьего Рима», противостоящей 
католическому Западу, соответствует персидскому зороастризму, также 
исповедующему дуалистическое деление мира на силы добра и силы зла. 
Россия по-прежнему стадиально отстает от Западной Европы, находясь 
еще в последнем периоде средневековья, новое время начинается здесь 
лишь в середине XVII в., с религиозной реформой Никона («Рефор-
мацией») и последовавшим за ней «расколом» («контрреформацией»). 
Если в Западной Европе во главу угла были поставлены догматические 
проблемы, то в России — литургические проблемы культа, что не ме-
няет радикальности переворота, вызвавшего противодействие многих 
современников («старообрядцев») и преследования за веру, как и в 
Европе XVI в. Важным для России событием стала и война Украины 
за независимость, завершившаяся присоединением к России Восточной 
Украины. Под ударами османов рушится Византия (1453 г.), преемни-
ком ее и Арабского халифата становится Османская Империя, почти 
воссоздающая по своим очертаниям через 1000 лет империю Юстини-
ана. Османская империя и вообще ислам воспринимается европейскими 
государствами в качестве первостепенной угрозы, вторым соперником 
турок становится шиитский Иран.

В Индии утверждается еще одна исламская династия — великих 
Моголов (1526–1707 гг.), обьединившая почти всю страну. В Китае 
продолжает править династия

Минь (до 1644 г.), в XV в. совершаются большие морские пу-
тешествия. В Японии в 1467–1477 г. происходит гражданская война, 
в 1573 г. сегунат Асикага прекращает свое существование, однако в 
1603 г. власть переходит к сегунату Токугавы, столицей становится Эдо 
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(Токио). Япония изолируется от внешнего мира, христианство пресле-
дуется. Таким образом, продолжают развиваться как европейская, так 
и традиционные восточные культуры. Время Ренессанса и Реформации 
придает огромный импульс развитию европейской культуры. Несмотря 
на это, мышление европейцев той эпохи все-таки остается еще средне-
вековым, о чем свидетельствуют расцвет мистики и магии, Контрре-
формация, инквизиция, «охота на ведьм». Происходят великие научные 
открытия, эпоха гениев. Период соответствует первому периоду древ-
ности (800–550 гг.), уже сами деятели Ренессанса понимали его как 
возрождение древности. Период заканчивается английской буржуазной 
революцией, продемонстрировавшей общую модель развития револю-
ций — ход революции по восходящей, кульминация (казнь монарха — 
1649 г.), приход к власти диктатора (Кромвеля), спад революции (ре-
ставрация Стюартов), новая «славная революция» (1689 г.), явившая 
завершением цикла. Политическая борьба продолжается и дальше, в 
основном за расширение круга избирателей, формируются буржуазные 
политические партии — тори и виги. Становится понятным политиче-
ский механизм нового строя — парламентская демократия, при которой 
король является чисто символической фигурой. Революция проходит 
все еще под религиозными лозунгами (пуританство), но плоды ее чи-
сто материальные — Англия становится доминирующей на протяжении 
всего периода державой, приступив к колониальным захватам. В конце 
периода создается Британская колониальная империя. Формируется 
рационалистическое мировоззрение (Бэкон, Декарт), Ньютон откры-
вает законы механики, мировоззрение конца периода начинает страдать 
механицизмом. Алхимия превращается в химию, но ее мистическое на-
правление представляют розенкрейцеры.

20 период (1700–1950 гг.), «неоклассика», представляет собой 
период борьбы капитализма и феодализма. . Время второго перио-
да новой истории можно уподобить классическому периоду в истории 
древности (600–350 гг. до н. э) — периоду революций. Развивается 
техника, в первой части периода происходит промышленный переворот, 
переход к крупному фабричному производству, наступает век пара, а 
затем электричества.

а) в первой части периода (1700–1825 гг.) происходит бурная ко-
лонизация. Колонизируется Северная Америка, при этом ведется борь-
ба колонизаторов между собой и с индейскими племенами. В начале 
периода в Европе по-прежнему играет большую роль абсолютистская 
Франция, в которой пока еще сохраняется равновесие между королев-
ской властью, феодалами и буржуазией. Война за испанское наслед-
ство (1701–1713 гг.) заканчивается поражением Франции и усилени-
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ем Англии. Борьба за колонии с Англией завершается для Франции 
поражением как в Америке, так и в Индии. Швеция, сохранявшая в 
XVII в. гегемонию на Балтике, утрачивает ее после Северной войны 
(1700–1721 гг.). Приходит в упадок Польша, в конце XVIII в. она 
разделена между новыми европейскими сверхдержавами — Россией, 
Пруссией и Австрией. В XVIII веке происходит подъем России, она 
снова входит в число европейских держав после реформ Петра Перво-
го и побед в Северной войне. Россия теперь ориентируется на Европу. 
Дальнейший территориальный рост России происходит при Екатерине 
Второй, объединившей под своей властью почти все исторические зем-
ли Киевской Руси. В отличие от британской и испанской колониальной 
империй, российская была «территориальной», объединяя близлежащие 
соседние земли (в этом смысле ее можно сравнить с Персидской вре-
мен Ахеменидов или Римской, а из современных ей — с австрийской).  
В России происходит процесс вторичного закрепощения крестьян, де-
лающего русский социально-экономический строй архаичным по срав-
нению даже с отсталыми европейскими странами. Россия по-прежнему 
отстает от Европы, находясь все еще в 1 периоде нового времени. В 
XVIII в. происходит подъем Пруссии и Австрии, становящихся наслед-
никами существующей лишь формально Священной Римской империи. 
Приходит в упадок Испания. В европейской культуре господствует 
классицизм, сознательное подражание древнему Риму. Во Франции — 
эпоха «просвещения». Возникают тайные мистические общества — ро-
зенкрейцеры, а затем масоны, сыгравшие впоследствии видную роль 
в буржуазных революциях. Идеалистическую философию развивают 
Спиноза и Лейбниц, последнего можно сопоставить с Пифагором. Все 
еще сохраняет свое значение Османская империя, все более расчленяю-
щаяся на отдельные феодальные владения. Персия подвергается разгро-
му афганским Набир Шахом (1736–1747 гг.) и приходит в упадок, она 
сохраняет независимость, но сталкивается с различными внутренними и 
внешними проблемами. В Индии происходит упадок Империи великих 
моголов, раздробленная страна становится колонией Англии. В Китае 
приходит к власти (1644 г.) Манчжурская династия (Цинь), продол-
жающая править на протяжении почти всего периода (до 1911 г.). При 
ней Китай достигает наибольшего в своей истории территориального 
расширения. В Китае в XVII в. появляются иезуиты, манчжурский Ки-
тай вызывает восхищения Лейбница, Вольтера и других европейских 
философов, но сами китайцы воспринимают манчжурское господство 
как чужеземное. Япония существует в изоляции от европейского мира. 
В конце периода происходит американская буржуазная революция, в 
результате которой создается новое демократическое государство в 
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Северной Америке — США, соответствующее Римской республике 
(1775–2250 гг. = 475 г. до н. э, что всего на 35 лет расходится с да-
той провозглашения республики в Риме), в XIX в. расширяющее свою 
территорию, но пока что не могущее состязаться с Англией и не претен-
дующее на статус сверхдержавы. Его интересы ограничиваются прежде 
всего Новым Светом, где в начале XIX в. происходит крах испанской 
колониальной империи. Возникающие государства оказываются сла-
быми, в них идет борьба между правящей верхушкой и коренным ин-
дейским населением. (В самих США эта проблема была решена таким 
образом, что индейцев загнали в резервации.). В Европе развивается 
французская революция, вначале по стопам английской до казни короля 
(1792 г.), однако революция уже не носит религиозного характера и вы-
зывает интервенцию соседних стран, в том числе и «демократической» 
Англии, боящейся усиления соперника. Террористический режим яко-
бинцев, являющийся прообразом большевистского в России, держится 
недолго. После господства термидорианцев устанавливается власть На-
полеона, завоевавшего почти всю Европу, но потерпевшего поражение 
в России. Затем восстанавливается династия Бурбонов, в Европе и в 
России торжество реакции, создается «Священный Союз», однако весь 
XIX в. находится под влиянием французской революции.

б) второй подпериод (1825–1950 гг.) начинается с восстания де-
кабристов в России, соответствующего «фронде» середины XVII в. во 
Франции, и воцарения Николая I, абсолютистского правителя типа Лю-
довика XIV. В самой же Франции в 1830 г. происходит июльская рево-
люция, свергающая Бурбонов, а затем еще одна революция 1848 г., про-
катившаяся и по всей Европе, но нигде не удавшаяся. После революции 
1848–1852 гг. к власти во Франции приходит «император» Наполеон 
Третий — новый популистский диктатор, а после его смерти и собы-
тий Парижской коммуны страна превращается, наконец, в нормальную 
парламентскую, т.н. Третью республику. Создается французская коло-
ниальная империя. Таким образом, революция во Франции продолжа-
ется, в общей сложности, почти 90 лет (от 1789 до 1875 г. — принятие 
конституции Третьей республики), ее плоды пожинает лишь четвертое 
поколение. Обьединение Германии (под эгидой Пруссии) создает очаг 
противоречий в Европе. Объединяется и Италия, спустя более чем ты-
сячелетие создается единое итальянское государство, далеко не тожде-
ственное Древнему Риму. Сохраняет свое значение Австро-Венгрия, 
включающая в себя множество народов и, очевидно, обреченная на ги-
бель. Османская империя утрачивает одно владение за другим. В евро-
пейской культуре под влиянием успехов науки — век материализма и 
всеобщей веры в прогресс, в искусстве вначале господствует романтизм, 
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а затем реализм. Продолжает развиваться идеалистическая филосо-
фия, центром которой становится Германия. Канта можно сопоставить 
с Платоном, Гегеля — с Аристотелем. Наследие Гегеля используется 
Марксом и Энгельсом, создавшими систему диалектического и истори-
ческого материализма. Последняя страдает непониманием особенностей 
духовной культуры, но дает неплохое объяснение исторического про-
цесса и экономических законов капитализма. В своих революционных 
идеях Маркс и Энгельс явились преемниками социалистов-утопистов, 
принимая желаемое за действительное — верно выделив стадию капи-
тализма, они возвестили скорое пришествие новой эпохи социализма и 
коммунизма, в то время как сам капитализм еще не полностью победил, 
не создал адекватную себе политическую систему. В этом состоял уто-
пизм основоположников марксизма, понятый уже деятелями Второго 
интернационала («ревизионистами»). Капитализм не мог так быстро 
смениться социализмом, на порядке дня во времена Маркса везде (кро-
ме Голландии, Англии и США) все еще стояли буржуазные революции. 
США в войне 1861–1865 гг. отменяют рабовладение и в 80-ее гг. ста-
новятся передовой индустриальной страной. Россия переживает период 
наивысшего подъема, русская культура становится известной во всем 
мире, в 1861 г. отменяется крепостничество, проводятся необходимые 
реформы, ставящие страну на капиталистический путь развития (Рос-
сия наконец-то вступает во второй период нового времени, с опозданием 
на 160 лет), но русская интеллигенция начинает революционную борь-
бу против царизма, пытаясь найти свой особый русский путь, внача-
ле ориентируясь на народничество, а затем — на марксизм. На самом 
деле России была необходима обыкновенная буржуазная революция, 
для построения социализма в стране не было никаких условий. Россий-
ская империя достигает наибольшей территориальной протяженности, 
включая в себя как европейские — Финляндия, Польша, Прибалтика, 
так и азиатские территории. Персия становится яблоком раздора меж-
ду Англией и Россией, Индия подпадает под английский колониальный 
гнет, в Китай проникают европейские державы, в особенности после 
«опиумной войны» (1839–1842 гг.) и неудачного восстания тайпинов 
(1850–1864 гг.). В Японии происходит незавершенная буржуазная ре-
волюция, формально восстанавливающая императорскую власть, фак-
тически дающая Японии возможность модернизироваться и бороться за 
передел мира. Европейцы открывают для себя мир восточных культур, 
происходят открытия и в области археологии — перед лицом изумлен-
ной Европы встают древние забытые культуры — Троя, Египет, Вави-
лон. Исторический кругозор расширяется, Библия перестает быть ав-
торитетом в области истории. Огромную роль играет появление теории 
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эволюции Дарвина, также подрывающей авторитет Библии. Возникает 
конфликт между интеллигенцией и традиционными церквями. Идут по-
иски новых духовных учений, распространяется спиритизм. Противо-
речие между наукой и религией пытается разрешить Е. П. Блаватская, 
создавая теософию — синтез всевозможных религиозных учений, в 
основном восточных, западной мистической традиции, научных дости-
жений и веры в прогресс, понимаемый и как духовное совершенствова-
ние. Учение теософии, проникнутое духом незаурядной личности самой 
Е. П. Блаватской, поэтому не нашедшее достойных последователей и 
вскоре устаревшее в связи с новыми научными открытиями, тем не ме-
нее, оказало влияние на последующие эзотерические учения XX в. и 
развитие парапсихологии. Блаватская не ошибалась, считая, что время 
для оценки ее трудов еще не пришло, подобные произведения, родствен-
ные неоплатонизму, могут быть поняты (и то очень узким кругом) лишь 
в соответствующий поздней античности период (2450–2700 гг.). По 
другому пути пошли русские философы (Соловьев, Лосский, Бердяев и 
др.), пытавшиеся по-новому трактовать христианское наследие. В конце 
XIX — начале XX в. в европейской культуре господствует символизм, 
затем появляется футуризм и другие авангардные направления.

20 век начался с первыми войнами за передел мира (захват в 
1898 г. Филиппин США, англо-бурская война и др.). Идеологи это-
го века, хотя и жившие в предыдущем — Ницше и Шопенгауэр. Две 
мировых войны с неисчислимым количеством жертв (которых можно 
было бы избежать, будь у политиков больше желания договориться), 
диктаторские режимы, огромные экологические проблемы, угроза ис-
требления человечества — лишь некоторые из многих отрицательных 
явлений этого века. Переворот в науке в начале XX в., заменивший 
систему Ньютона теорией относительности Эйнштейна, открытие стро-
ения атома, успехи ядерной физики, являясь прогрессом в науке, вместе 
с тем приводят к созданию ядерного оружия, способного уничтожить 
человечество. В экономическом плане заметна концентрация собствен-
ности в руках монополий и ТНК, что дало возможность еще Ленину 
говорить о «монополистическом капитализме». После первой мировой 
войны на первый план в политике выдвигаются США, европейские 
страны сталкиваются со все большими трудностями в экономике, что 
приводит к победе в некоторых из них (Германия, Италия, Испания, 
Португалия и др.) диктаторских и фашистских режимов. В колониях 
ширится борьба за независимость. Распались Австро-Венгрия и Тур-
ция, создав ряд проблем на Балканах и Ближнем Востоке (распад пре-
емницы Австро-Венгрии — Югославии приводит к конфликтам и в 
настоящее время).
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20 век проходил под знаком русской революции, которой ныне 
можно подвести итоги. Русско-японская война (как ранее крымская) 
показала необходимость переустройства России Первая русская рево-
люция 1905–1907 гг., будучи незавершенной буржуазной, и соответ-
ствуя революции 1789 г. во Франции (все то же стадиальное отставание 
более чем на 100 лет) завершилась созданием совещательного парла-
мента и столыпинскими реформами. Первая мировая война еще более 
подтвердила необходимость буржуазных преобразований, происходит 
февральская (1917 г.) революция, однако в условиях военного положе-
ния демократия продолжалась недолго. К власти пришли крайне левые 
революционеры-большевики (как отмечалось выше, аналог якобинцев 
во Франции), проведшие вначале необходимые буржуазно-демокра-
тические преобразования, но затем, руководствуясь неверно понятым 
марксизмом, принявшиеся за заведомо невозможное дело построения 
социализма в отдельно взятой отсталой аграрной России. Разумным 
ходом был Нэп (аналог термидора во Франции), затем взяла верх ре-
волюционная инерция, устанавливается диктатура Сталина (аналог На-
полеона во Франции), относительной заслугой которого является инду-
стриализация, восстановление страны почти в прежних размерах (без 
Польши и Финляндии), и в особенности победа во 2 мировой войне, 
возведшая СССР на уровень сверхдержавы, а преступлением — но-
вое закрепощение крестьян (коллективизация), новое рабство (лагеря) 
и массовый террор. Система и держалась на принудительном труде и 
терроре, будучи не социалистической, а государственно-монополистиче-
ской или «социмпериалистической». После второй мировой войны соз-
дается «мировая система социализма», СССР — на вершине внешнего 
могущества, но это могущество обманчиво. Похожий характер носит 
китайская революция, начавшаяся в 1911 г. как буржуазная с отрешени-
ем императора. После периода правления революционно-демократиче-
ского гоминьдана, усугубившегося внутренним сепаратизмом и войной 
с Японией, к власти приходят коммунисты. В этот период происходят 
буржуазные революции и в других странах, в том числе в Турции, встав-
шей на путь европеизации, Египте, Иране, где в наше время произошел 
ренессанс исламского фундаментализма, обреченный в итоге на провал, 
Индии, ставшей независимой, но разделенной по религиозному призна-
ку республикой.

21 период, в котором мы живем (1950–2200 гг.), можно срав-
нить с эллинистическим периодом (300–50 гг. до н. э), также ха-
рактеризующимся взаимопроникновением различных культур. Как и 
в эпоху эллинизма, цивилизованный мир отходит от чрезмерного ра-
ционализма, происходит подъем эзотерики, вместе с тем продолжает-
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ся совершенствование техники, развитие науки. Научно-техническая 
революция, освоение космоса, исследования парапсихологии, новые 
космологические теории делают старый материализм непригодным для 
обьяснения мира. Если экзистенциализм был вызван тяжелым опытом 
двух мировых войн, то бытовой материализм держится лишь на силе 
инерции, не соответствуя уже новым научным данным. Наука родила 
материализм, она его и похоронит. Распространение в XX в. по всему 
миру индийских, тибетских и китайских учений представляется нам 
той почвой, на которой вырастут религии и мировоззрения будущего 
(пример — Сознание Кришны), которые сменят как традиционные 
религии (монотеизм, несмотря на его более раннее возникновение, во-
обще является идеологией феодализма, для эпохи капитализма, как и 
для древней эпохи, более приемлемой идеологией является пантеизм), 
так и материализм.

Колониальные империи Англии и Франции распались, как ранее 
испанская, сами метрополии, впрочем, сохранили свое значение в миро-
вой политике, как и побежденные во Второй мировой войне Германия и 
Япония, но отошли на задний план по сравнению с новой сверхдержа-
вой — США, являющихся в нашу эпоху аналогом Римской республики 
эллинистического периода. Огромное значение имело создание еврей-
ского государства Израиль, выполнившее библейские пророчества, но 
вызвавшее не разрешенный до сих пор конфликт на Ближнем Востоке. 
Противоречие между новыми независимыми странами «третьего мира» 
и богатыми странами «Севера» может стать тем основным противоречи-
ем, которое со временем разрушит капитализм и приведет к переходу в 
новую фазу истории (как противоречие между «цивилизацией» и «вар-
варами» в древности).

Япония сохранила свое значение после Второй мировой войны и 
стала крупным конкурентом США и Европы. В Европе социал-демо-
кратам удалось добиться социальных гарантий для трудящихся, тяга ев-
ропейских стран к объединению может в XXI в. привести к созданию 
аналога «Священной Римской империи» или Ахейского союза (280–
198 гг. до н. э), но вряд ли к реальной федерации. Больших успехов 
достигла эмансипация женщин, ныне они выходят на первые государ-
ственные посты (Индира Ганди, Маргарет Тетчер и др.).

После смерти Сталина в России не произошла, как во Франции, 
реставрация монархии, но фактически шло возрождение капитализма 
(«черный рынок», «теневая экономика»), а «мировая социалистическая 
система», к которой прибавилось еще несколько стран, в том числе Куба, 
сталкивалась со все большими экономическими трудностями. Тяжелым 
бременем на экономику ложилась и гонка вооружений, мир не раз ока-



435Часть 1. Древность

зывался на грани ядерной войны. Вместе с тем социалистическая эконо-
мика демонстрировала и некоторые успехи, началось освоение космоса, 
шло развитие культуры. Попытки Горбачева «перестроить социализм» 
привели к новой революции (1989–1993 гг.), соответствующей фран-
цузской 1848–1852 гг., началом которой явился созыв Всесоюзного 
съезда депутатов в 1989 г., кульминацией — приход к власти в России 
Ельцына и распад СССР (1991). Принятие в конце 1993 г. конститу-
ции положило революции конец, на повестку дня встали экономические 
вопросы. Т. о. революционные процессы в России продолжались почти 
90 лет (1905–1993 гг.). Во всяком случае, Россия окончательно всту-
пила на буржуазный путь развития (что не исключает новый приход к 
власти коммунистов или создание авторитарного режима фашистского 
толка), а восстановление империи в прежних пределах представляется 
невозможным (некий союз близких по духу и истории славянских на-
родов и некоторых других народов бывшего СССР (Грузия, Армения, 
Молдавия, Казахстан) кажется нам возможным в будущем.) Система 
социализма была отражением результатов Второй мировой войны и за-
кономерно распалась.

В Китае период правления Мао тождествен нашей эпохе Ленина 
и Сталина, вместе взятым, а «культурная революция»  — репрессиям 
1937–1938 гг. и более поздней эпохи (20 лет после начала револю-
ции). После смерти Мао идет откат революции, нет сомнения, что все 
завершится реставрацией капитализма и отделением окраинных обла-
стей (в частности, Тибета). Китай, тем не менее, модернизируется, его 
коммунистические правители избежали ошибок Горбачева и вступили в 
XXI в. С мощным потенциалом.

Прогнозы на будущее — всегда вещь рискованная, однако, ис-
ходя из нашего параллелизма древней и новой истории, попробуем не-
что предсказать (в форме футурологического прогноза). В оставшееся 
200 лет 21 периода (2000–2200 гг.), соответствующего эпохе элли-
низма (250–50 гг. до н. э), возможно дальнейшее сплочение Европы 
и Северной Америки. США при этом соответствует Римской респу-
блике, и уже в 2100 г. демократия там может столкнуться с серьезным 
кризисом, а в XXII в. возможно появление авторитарных диктаторов 
типа Мария и Суллы. Европа представляет собой параллель Греции 
эллинистического периода, понемногу приходящей в упадок и утра-
чивающей также и культурное первенство в пользу эллинистических 
Александрии, Антиохии, Пергама (которым соответствуют в эту эпо-
ху Латинская Америка, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.), но 
все еще пытающейся сохранить свою независимость. Около 2100 года 
возможно объединение США и Европы в единое государственное об-
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разование. Россия вряд ли войдет в подобный союз, проводя особую 
политику на Евразийском континенте. Россия соответствует при этом 
по-прежнему Персии. Советская эпоха сопоставима с эпохой Селев-
кидов, ставших наследниками большей части государства Ахеменидов, 
но при этом не бывших продолжателями в области культуры, а пытав-
шихся эллинизировать Персию (так и коммунисты пытались насадить 
в России западную марксистскую теорию и боролись с русским пра-
вославием, при этом несколько генсеков не были русскими по нацио-
нальности). Россия же после перестройки сопоставима с Парфянской 
империей, тоже достаточно эллинизированной, утратившей часть тер-
риторий Селевкидов, но тем не менее продолжающей национальную 
историю. В России в это время будет укрепляться православие, расти 
национальное самосознание. Возможно радикальное изменение в язы-
ке (как и в парфянскую эпоху) под влиянием западных языков, будут 
усиливаться аналитические тенденции, сократиться число падежей или 
оно вообще заменятся аналитическими конструкциями (русский язык 
XXII в., вероятно, будет напоминать современный болгарский), воз-
растет число заимствований из других языков, которые войдут (и уже 
сейчас входят) в повседневную лексику, нельзя исключить перехода на 
латинскую или какую-либо иную графику.

Возможны новые открытия в науке и дальнейший подъем техни-
ки, усугубляемый экологическими проблемами. Освоение космическо-
го пространства может привести к неприятным неожиданностям (на-
пример, проникновению на Землю инопланетных микроорганизмов) 
или вовсе прекратиться, не в последнюю очередь, и из-за удорожания 
стоимости космических полетов. В политическом плане возможен пе-
реход к авторитаризму, первые предвестники которого появились в 
20 веке. Будет увеличиваться численность населения «третьего мира», 
а количество европейцев падать, Европа будет все больше заселяться 
выходцами из более отсталых экономически стран. В массах возмож-
но распространение эзотерических представлений. Исламские страны, 
Индия, Китай и Япония сохранят свою самобытность, хотя и будут все 
более европеизироваться (или американизироваться). Исламский мир 
(аналог Карфагена) будет выступать важным противником США, но 
потерпит поражение около 2050–2100 гг. Исламские страны Ближне-
го Востока, как и государство Израиль (соответствующее государству 
Хасмонеев) к 2200 г. присоединятся к Североамериканско-европей-
скому союзу. Китай должен утратить ряд окраин, в том числе Тибет, 
который получит независимость, но затем последует (уже в XXI в.) 
новый расцвет Китая, соответствующий империи Цинь-Хань, Китай 
станет второй сверхдержавой, преемницей СССР.
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Дальнейшие прогнозы весьма схематичны и гипотетичны и, веро-
ятно, напомнят читателю Нострадамуса, но для полноты картины мы 
все же считаем необходимым их привести.

В 22 периоде (2200–2450 гг.), соответствующем эпохе ранней 
Римской империи, Соединенные Штаты Америки, управляемые авто-
ритарными диктаторами, достигнут наивысшего могущества. Под их 
властью будет находиться Европа и Латинская Америка, Россия тем 
не менее сохранит независимость, хотя сама страна будет представлять 
федерацию полунезависимых областей со слабым центром (эти явле-
ния заметны уже сейчас и представляют полную параллель структуре 
Парфянской империи). Около 2300 г. деятельность основателей новой 
религии где-либо в Азии, Африке или Латинской Америке приведет к 
ее распространению и в Европе (религия будет новым вариантом моно-
теизма, мы условно назовем ее «неохристианством»). Материалистиче-
ское мировоззрение будет все менее распространено, все большая часть 
населения Земли (которое к тому времени будет состоять в основной из 
черной и желтой рас) будет исповедовать различные новые религии, в то 
время как христианство в Европе и Латинской Америке (но не в России, 
которая останется верной православию) придет в окончательный упадок. 
В науке будут по-прежнему заметны большие достижения, но культура 
почти полностью сменится «цивилизацией» («массовой культурой»).

Следующая историческая эпоха — «новое Царство Божие на 
земле», «новое средневековье», будет носить тоталитарный характер, 
напоминая и феодализм, и социализм (2450–3700 гг.). Эта эпоха со-
ответствует периоду человеческой жизни от 55 до 67,5 лет. В духовном 
плане наступит «низший интуитивный период», на смену логическим 
рассуждениям придет не всегда верная интуиция. Темпы технического 
развития замедлятся.

В 23 периоде (2450–2700 гг.), являющемся аналогом эпохи позд-
ней Римской империи (200–450 гг.), технический прогресс остановит-
ся, европейская и североамериканская цивилизации рухнут под натиском 
«третьего мира», образованное население уйдет в мистицизм, в массах 
победит новая религия. Россия будет находится на вершине своего мо-
гущества, соответствуя империи Сасанидов. В ней по-прежнему будет 
господствовать православие, на почве которого будут возникать новые 
религии (или ереси). Индия останется великой державой, Китай придет 
в упадок и разделится на ряд независимых областей. «Мировая деревня 
победит мировой город» (Линь Бяо).

В 24 периоде (2700–2950 гг.), соответствующем ранневизантий-
ской эпохе (450–700 гг.), в Европе и Америке будут появляться новые 
государственные образования взамен старых. Россия сохранит свое зна-
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чение и православие. Около 2900 года возникнет новая монотеистиче-
ская религия («неомусульманство»), которая распространится в Азии и 
Африке, Россия подвергнется иноземному завоеванию и также примет 
эту религию.

В 25 периоде (2950–3200 гг.), соответствующем раннему сред-
невековью (700–950 гг.), произойдет возрождение России, хотя уже 
на совершенно новой основе. Китай оправится от упадка и снова станет 
великой державой.

В 26 периоде (3200–3450 гг.), соответствующем зрелому сред-
невековью (950–1200 гг.), продолжится расцвет России и Китая. 
Возможны столкновения между Европой и Америкой, с одной сторо-
ны («неохристианами»), и Азией и Африкой («неомусульманами»), с 
другой, соответствующее «крестовым походам». Россия не будет уча-
ствовать в этих конфликтах. Индия все больше будет подпадать под 
власть «неомусульман».

27 период (3450–3700 гг.), соответствующий позднему средне-
вековью (1200–1450 гг.), может начаться с войны между дальнево-
сточными государствами и остальным миром. Россия будет захвачена и 
попадет в зависимость от новых «монголов», в конце периода и Европа 
будет оккупирована и станет «неомусульманской». Независимой оста-
нется лишь Америка. В конце периода религия придет в упадок, вновь 
распространится материализм, а затем эзотерика. Новое развитие тех-
ники может привести к возобновлению космических полетов и встрече 
с иными цивилизациями. В духовной сфере это будет эпоха «высшего 
интуитивного плана», познания всех космических, в том числе духовных 
законов. В экономической сфере вновь начнет развиваться капитализм, 
в политической начнется переход к демократии. Возможен переход в 
новый 4 цикл. Не исключено, впрочем, что цивилизация все более бу-
дет разочаровываться в собственных достижениях, будет усиливаться 
мистицизм и тяга к временам «счастливой первобытности». Наконец, 
в результате то ли кризиса, то ли сознательного решения цивилизация 
прекратит свое существование, вернувшись в состояние первобытности 
и выполнив свою духовную миссию — возведение человечества к со-
стоянию Абсолюта. Цикл замкнется, человечество вернется в состояние 
единства с природой — «новую первобытность», «коммунизм».
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Таблица исторических периодов

Первобытность (первобытно-общинный строй)

«Допотопная» история (неолит), физический и эфирный планы

1 цикл. Древнейшая история (раннеклассовый строй, бронзовый век,  
«низший астрал»)

«Древность»

Период Старый Свет Новый Свет

1 3050–2800 до н. э. 50 г. до н. э. –200 г. н. э.

2 2800–2550 200–450

3 2550–2300 450–700

4 2300–2150 700–950

«Средневековье»

5 2050–1800 950–1200

6 1800–1550 1200–1450

7 1550–1300 1450–1550

8 1300–1050

9 1050–800

2 цикл. Древняя история (рабовладельческий строй, «высший астрал»)

10 800–550 гг. до н. э. — «архаика»

11 550–300 гг. до н. э. — «классика»

12 300–50 гг. до н. э. — «эллинизм»

13 50 г. до н. э. — 200 г. н. э. — эпоха ранней Римской 
империи

Средневековье (феодальный строй, «низший ментал»)

14 200–450 гг. — эпоха поздней Римской империи

15 450–700 гг. — ранневизантийская эпоха
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16 700–950 гг. раннее средневековье

17 950–1200 гг. — зрелое средневековье

18 1200–1450 гг. — позднее средневековье

3 цикл. Новое время («новая древность»), капитализм («новое  
рабовладение»), высший ментальный (каузальный) план

19 1450–1700 гг. — неоархаика»

20 1700–1950 гг. — «неоклассика»

21 1950–2200 гг. — «неоэллинизм»

22 2200–2450 гг.

«Новое средневековье» («неофеодализм», низший интуитивный план)

23 2450–2700 гг.

24 2700–2950 гг.

25 2950–3200 гг.

26 3200–3450 гг.

27 3450–3700 гг.

«Неопервобытность», высший интуитивный, атмический,  
монадический и паранирванический планы

100 лет цивилизации — 1 год человеческой жизни.
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Введение

Понятие «средние века» было введено уже гуманистами XV в., 
называвшие так период от конца Западной Римской империи (476 г.) 
до эпохи Возрождения, в которую они жили. Средние века понимались 
ими как период упадка. Точка зрения гуманистов была принята в запад-
ной историографии, впрочем, уже начиная с XIX в., в средневековье 
начали находить и нечто положительное, в частности, подчеркивалась 
выдающая роль церкви (католической на западе и православной на вос-
токе) и рыцарства, появление в эту эпоху городов, университетов, свет-
ской культуры и т.д. Хронографические границы средневековья опреде-
лялись по-разному. Его началом считали не только дату, предложенную 
гуманистами, но и более ранние даты (взятие Рима в 455 г. или гуннами в 
410 г., разделение Римской империи на Восточную и Западную в 395 г. 
или даже перенос столицы в Константинополь в 330 г.). Расходились и 
мнения о дате завершения средневековья (падение Константинополя в 
1453 г., открытие Колумбом Америки в 1492 г. или начало Реформации 
в 1517 г.). При этом совершенно не учитывалась история стран Азии 
и Африки, достигших именно в это время большого уровня развития, 
сравнимого с европейским, а часто и опережавшего его, но в основу пе-
риодизации клались важные события лишь европейской истории.

Марксистская историография рассматривала средневековье как 
фремя господства феодального строя, распространявшегося на все стра-
ны мира (впрочем, были и другие мнения, сам Маркс допускал, что 
на Востоке был отдельный азиатский способ производства, эту теорию, 
осужденную при Сталине, недавно возродил Семенов). Таким образом, 
в основу периодизации средневековья был положен критерий возникно-
вения, развития и упадка феодального строя, которому соответствовали 
периоды V–X, XI–XV и XVI–XVII вв. Концом эры средневековья 
стали считать английскую буржуазную революцию, начало же по-преж-
нему помещалось в 476 г. (для Востока — раньше, в III–IV вв.). и 
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западная, и марксистская трактовки не являются полностью убедитель-
ными. В самом деле, средневековье весьма различно даже в пределах 
Европы, не говоря уже об Азии и Африке (в Америке были в эту эпоху 
раннеклассовые цивилизации, рассмотренные нами в 1 томе, в Автралии 
господствовала первобытность.). Раннее средневековье с его «военной 
демократией», перерастающей в варварские королевства и даже импе-
рии (наподобие империи Карла Великого или Киевской Руси) сменяется 
эпохой феодальной раздробленности, затем «зрелым средневековьем» с 
развитыми городами, университетами, светской культурой и средневеко-
вьем «поздним» — эпохой Ренессанса, Реформации и географических 
открытий, а в политике — сословно-представительного, а затем абсо-
лютистского государства. Культурные различия определяют и различия 
в системах «феодальной» государственности от Британии до Японии. 
Однако насколько они велики? Уже для древности мы выделили пять 
главных цивилизаций (греческую, еврейскую, персидскую, индийскую 
и китайскую), их продолжателями являются и цивилизации средневе-
ковья, выделяемые теперь уже по религиозному признаку. «Потомком» 
греческой цивилизации является христианская, разделяющаяся на за-
падную (католическую) и восточную (православно-монофизитскую), 
продолжает существовать еврейская цивилизация, несмотря на отсут-
ствие государственности (невнимание к этому факту делает большин-
ство историй средневековья неполными), некоторое время существует 
еще среднеперсидская зороастрийская цивилизация, которую сменяет 
исламская цивилизация, распространившаяся на обширной территории 
от Испании до Индии, отвоеванной у других цивилизаций. Продолжа-
ют существование индийская и китайская цивилизация, в сферу влияния 
которых попадает все больше стран, так что теперь следует говорить 
об индуистско-хинаянской (Индия, Шри Ланка, Индокитай и др.) и 
конфуцианско-махаянской (Китай, Корея, Япония и др.) цивилизаци-
ях. Таким образом, в средние века выделяется 6 главных типов цивили-
зации, сохранившихся и до наших дней.

Учитывая нашу предыдущую периодизацию, можно выделить 
5 условных периодов, с 14 по 18 (200–1450 гг.), типологически соот-
ветствующих 2 части 1 цикла (2050–800 гг.). Сходства были подмече-
ны уже давно, некоторые историки начала XX в. (Мейер и др.) даже 
объявили общества той эпохи (Египет, Вавилонию, Ассирию, Микены) 
феодальными, однако на самом деле имеет место спиральное, а не кру-
говое развитие. Раннеклассовый строй вполне можно назвать «прото-
феодализмом», о чем мы подробно говорили в 1 томе. Если прибавить 
к нему 6 (19) условный период, который можно отнести и к Новому 
времени (1450–1700 гг.), мы получаем стройную периодизацию сред-
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невековья, внешне напоминающую марксистскую, но исходящую при 
этом из культурных и цивилизационных предпосылок.

Раннее средневековье (200–700 гг.)
14 период — 200–450 гг.
15 период — 450–700 гг.
Развитое средневековье (700–1200 гг.)
16 период — 700–950 гг.
17 период — 950–1200 гг.
Позднее средневековье (1200–1700 гг.)
18 период — 1200–1450гг.
19 период — 1450–1700гг. (одновременно 1 период 3 цикла — 

новой истории).
Как уже отмечалось в 1 части 2 тома, началом средневековья мы 

считаем первую четверть III в., период падения или упадка четырех ми-
ровых империй (Римской, Парфянской, Кушанской и младшей Хань), 
сменяющийся раздробленностью и становлением новых государствен-
ных образований. Развитое средневековье характеризуется укреплени-
ем феодальных государств, превращающихся в преуспевающие империи 
нового типа, основанные на новой идеологии (Империя Каролингов, а 
затем Германская, Киевская Русь, Средневизантийское государство, 
Арабский Халифат, Империи Тан и Сунь в Китае, Тибетское государ-
ство японское государство эпохи Нара). В позднее средневековье, на-
чинающее с походов Чингиз-хана, эти государства приходят в упадок, 
вместо них формируются новые национальные государства (в Европе) 
или новые империи (Московская Русь, Великих моголов, Мин, япон-
ская эпохи сегуната Токугава), представляющие собой последний этап 
феодальной государственности. Именно в поздний период развиваются 
города, торговля, университеты, появляются раннекапиталистические 
предприятия, что приводит к упадку, а затем гибели феодализма в ре-
зультате революций, начинающейся с Запада (Нидерланды, Англия) и 
со временем продвигающейся все дальше на восток.

В эпоху средних веков (200–1700 гг.) в орбиту цивилизации втя-
гивается гораздо большее количество народов, чем в эпохи древнейшей 
и древней истории, — большинство народов Старого Света, а в кон-
це эпохи — и народы Нового Света. Господствует феодальный строй, 
признаки которого, вслед за марксистской историографией, мы видим 
во внеэкономическом принуждении и эксплуатации землевладельца-
ми-феодалами труда зависимых крепостных крестьян, а не в феодаль-
ной раздробленности и ленной системе, являющихся сопутствующими 
признаками. Основные классы — феодалы и крепостные крестьяне, со-
храняются и рабы (например, в Арабском халифате, в Киевской Руси), 
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но их роль незначительна. В конце эпохи появляется значительная про-
слойка горожан, в том числе «интеллигенции», купцов и ремесленников, 
из которых впоследствии развиваются классы буржуазии и наемных 
рабочих. В духовном плане эту эпоху можно назвать эпохой «низше-
го ментала», эпохой логического мышления, хотя и на основе древних 
священных преданий, обрастающих логическими комментариями. Ти-
пичным проявлением средневекового мышления является европейская 
схоластика, но и в мусульманском мире, в Индии и Китае средневе-
ковые философы и ученые не разрабатывают чего-либо принципиаль-
но нового, ограничиваясь комментаторством и углублением древнего 
наследства. Средневековье — эпоха «тысячелетнего Царства божьего 
на земле» (450–1450 гг.), эпоха, когда религиозные различия, в отли-
чие от древности, начинают играть первостепенную роль. Мир делит-
ся на группы единоверцев, часто ведущих между собой ожесточенную 
борьбу. Религия определяет мировоззрение людей, государство снова 
становится тоталитарным, диссиденты-иноверцы подвергаются пресле-
дованиям, философия — удел одиночек. Время торжества трех мировых 
религий — христианства, ислама и буддизма, но в народной среде со-
храняются языческие представления, что вызывает т.н. «двоеверие». Го-
сподствующая политическая система — монархия. В местностях с рано 
развитыми предкапиталистическими отношениями (Италия, Северная 
Русь) вновь возникают республики, выражающие интересы торговых 
слоев. В культуре это время приложения прежде всего господствующих 
религиозных ценностей, время символической живописи и искусства. 
Древнее наследие или отметается, или переосмысливается на новый лад: 
«философия — служанка теологии». В конце эпохи в Европе возникает 
интерес к античности (т.н. Возрождение) и проходит религиозная борь-
ба — Реформация, отражающая недовольство средневековыми инсти-
тутами и поиски новой идеологии. Средневековье как бы повторяет на 
новом уровне вторую часть древнейшей истории, схожи тоталитарный 
дух и полунатуральное хозяйство (в отличие от древности). В области 
культуры часто заметен упадок, но средневековье в целом — это про-
гресс, мышление людей выходит на более высокий уровень, улучшаются 
средства производства, мировые религии, проповедующие моральные 
ценности, изменяют внутренний облик человека. В сравнении с челове-
ческой жизнью — это период от 32,5 до 45 (или 47,5) лет. Феодаль-
ные отношения в Азии продолжаются гораздо дольше — до XIX в. 
(в России крепостное право отменено лишь в 1861 г.), но мы относим 
XVIII–XIX вв. уже ко второму периоду новой истории
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Раннее средневековье — 200–700 гг.

14 (1) период — 200–450 гг. — период поздней 
Римской Империи

§ 1. Римская империя в 193–455 гг.

Этот период на Западе можно для удобства рассмотрения разде-
лить на два равных подпериода: 200–325 и 325–450 гг. В 325 г. дей-
ствительно состоялось важное событие в церковной жизни, произошел 
1 (Никейский) собор, на которм был принят символ веры. Историю 
Римской империи этой эпохи можно разделить также на несколько бо-
лее мелких этапов.

1 подпериод (200–325 гг.)

а) Династия Северов (193–235 гг., см. также первую часть  
второго тома)
В 193 г., как и в 68–69 гг., правят четыре императора: Дидий 

Юлиан (Рим), П. Нигер (Сирия), Клодий Альбин (Британия) и 
Септимий Север (Паннония). Последнему удается победить остальных 
и основать новую династию — Северов, правившую до 235 г. Септи-
мий Север (193–211 гг.) объявил себя сыном Марка Аврелия (фик-
тивная адаптация). После успешной войны с парфянами (197–199 гг.) 
он пребывал в восточных провинциях, предпочитая Сирию и Африку, 
при нем значительно возросла роль Пальмиры и Карфагена. Преи-
мущества Рима и Италии устраняются, роль сената сводится к нулю. 
Со 198 г. соправителем Севера становится Каракалла, с 209 г. Гета.  
В 208–211 гг. происходит Британская война, Север умирает в Эбураку-
ме (Йорке). Его преемником становится Каракалла (211–217 гг.), убив-
ший соправителя Гету. Принятая при нем в 212 г. Constitutio Annoniana, 
предоставляющая римское гражданство всем свободным провинциалам, 
знаменует начало нового периода в римской истории — перехода к сред-
невековью, продолжавшегося на протяжении всего 3 века и завершивше-
гося реформами Диоклетиана (284–305 гг.). Преемниками Каракаллы 
были Макрин (217 г.), Элагабал (218–222 гг.), введший в Риме культ 
сирийского Ваала, и Север Александр (222–235 гг.), боровшийся с пер-
сами и маркоманнами. После него начинается эпоха «солдатских импера-
торов», избранных войском, империя вступает в глубокий кризис.

Выдающимися христианскими богословами этой эпохи были Тер-
туллиан и Ириней на западе и Ориген на востоке. Римский епископ 
Каликст Первый (217–222 гг.) защищает главенствующее положение 
Рима в церкви и считается основателем «папизма».
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б) «Солдатские» императоры (235–284 гг.)
Большинство из них являются успешными полководцами-провин-

циалами (некоторые даже семитами или иллирийцами), пришедшими к 
власти при помощи войск без утверждения сенатом, что свидетельствует 
о «демократизации» императорской власти (большинство императоров 
I–II вв. были из патрицианских или других знатных родов), но одно-
временно и о глубоком кризисе империи. Основной их задачей является 
борьбв на два фронта — с наступающими на северо-западе германски-
ми племенами и с пришедшей к власти в Иранев 227 г. династией Сас-
санидов, стремящейся отвоевать у римлян территории, ранее входившие 
в империю Ахеменидов. Императоры правили недолго (за 50 лет сме-
нилось 26 императоров) и, как правило, погибали в борьбе с внешними 
или внутренними врагами.

Максимин Фракийский (235–238 гг.) побеждает алеманнов. 
Персы вторгаются в Месопотамию (237 г.).

Гордиан Третий (238–244 гг.) побеждает вторгнувшихся в Ме-
сопотамию персов при помощи готских вспомогательных войск в битве 
при Ресаине (242 г.) и заставляет их покинуть Месопотамию.

Филипп Араб (244–249 гг.), сын арабского шейха, по данным не-
которых христианских источников, был христианином. Тем не менее, он 
помпезно отпраздновал 1000-летие Рима (248 г.). Его преемник Деций, 
иллирийского происхождения (249–251 гг.), вероятно, в качестве реак-
ции на толерантную политику своего предшественника, начинает первое 
всеобщее гонение против христиан, в результате которого появидлось 
немало отступников (lapsi), и стремится к возрождению традиционной 
римской религии. Он погибает в борьбе с готами. С 250 г. из Эфиопии 
распространяется чума. Требоний Галл (251–253 гг.) заключает мир 
с готами. Его преемник Валериан, правивший довольно долго (253–
260 гг.), берет на себя защиту восточных рубежей империи, назначая 
своего сына Галлиена соправителем на западе. Границам империи угро-
жают готы, квады и сарматы (254 г.), а также персы (256 г.). Франки и 
алеманны переходят верхненемецко-ретский рубеж, мавританские пле-
мена угрожают рубежам в Северной Африке. Валериан проводит второе 
всеобщее преследование христиан (257–258 гг.), в результате которого 
погибает выдающийся богослов Киприан Карфагенский. Сам Валериан 
попадает в персидский плен в результате битвы при Эдессе (260 г.) и 
умирает в заключении. Его преемник Галлиен (260–268 гг.) проводит 
реформу армии, создается резервная армия и армия всадников для бы-
строго развертывания в подвергающихся нападению пограничных об-
ластях. Он также прекращает преследования христиан эдиктом о тер-
пимости 260 г. Военная реформа дает положительные плоды. Клавдий 
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Второй (268–270 гг.) побеждает алеманнов (268 г.) и готов в битве 
при Наиссе (269 г.). Однако в 270 г. римляне вынуждены уйти из Да-
кии. Аврелиан (270–275 гг.) побеждает алеманнов при Павии (271 г.), 
подчиняет пальмирское государство царицы Зенобии (272 г.) и галль-
ское государство, образовавшееся в 260 году («тридцать тираннов») и 
просуществовавшее до 274 г. Таким образом, восстанавливается един-
ство империи. В 274 г. он принимает титул «Господь и Бог» (Dominus 
et Deus), а солнечный культ Эмесы (Sol invictus) в сочетании с культом 
императора становится государственным. За Тацитом (275–276 гг.) 
следует Проб (276–282 гг.), успешно защищающий границу по Рейну 
и Дунаю. Последний из солдатских императоров Кар (283–284 гг.) 
успешно сражается с персами, однако погибает от удара молнии перед 
стенами Ктесифона. Погибает и его младший сын Нумериан. Убившего 
последнего Апер погибает от руки Диоклетиана прямо на собрании ар-
мии, посвященном избранию нового императора. Иллириец Диоклетиан 
(284–305 гг.) открывает новую эпоху — домината, сменившую уста-
новленный Октавианом Августом принципат.

В экономическом плане это тяжелая эпоха, в III в. цены возраста-
ют втрое. Многие городские «пролетарии» бегут в деревню, чтобы обе-
спечить себе существование в качестве прикрепленных к земле колонов. 
В связи с этим возникает конфликт между «передовыми» ранними фе-
одалами — владельцами колонов и «реакционными» рабовладельцами, 
эксплуатирующими рабов по старинке. Международной торговле меша-
ют вооруженные банды и вторжения «варваров», поэтому все шире рас-
пространяется натуральное хозяйство (обмен товаров, плата натурой).

в) Эпоха Диоклетиана (284–305 гг.)
Вначале Диоклетиан стремится укрепить свою власть. Его глав-

ным противником является сын Кара Карин, правящий в качества цеза-
ря Галлии. В битве при Маргусе (Мезия) в июле 285 г. Карин побеж-
дает Диоклетиана, однако вскоре погибает от руки собственных воинов. 
В декабре того же года Диоклетиан назначает цезарем своего соратника 
Максимиана, а после победы над галльскими повстанцами багаудами в 
апреле 286 г. он становится равноправным соправителем — августом. 
Однако сложная внешняя ситуация требовала увеличения количества 
ответственных правителей. Поэтому в марте 293 г. Диоклетиан возво-
дит в ранг цезарей Галерия и Констанция (Хлора), также иллирийских 
воинов. Таким образом, создается система тетрархии из двух старших и 
двух младших правителей, делящих между собой провинции. При этом 
государство мыслится по-прежнему единым. Уменьшается роль Рима, 
так как каждый из правителей имеет теперь одну или даже две сто-
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лицы. Резиденцией самого Диоклетиана стала Никомедия, которую он 
решал сделать равной Риму позначению и сооружениям, он управляет 
Востоком. Получивший Балканы Галерий делает своими резиденциями 
Сирмиум (Белград) и Фессалоники, в которых он развивает большую 
строительную деятельность. Резиденциями Максимиана, получившего 
Западное Средиземноморье, в том числе и саму Италию, становятся 
Милан и Аквилея. Констанций, получивший Галлию и Британию, де-
лает столицами Трир и Йорк. Тем не менее Рим остается центром про-
ведения государственных праздников, на которых встречались и сами 
тетрархи для решения важных государственных проблем.

Внешняя ситуация остается напряженной. Банды дезертиров и ра-
зорившихся крестьян, называвших себя багаудами («бойцы» или «раз-
бойники»), на некоторое время захватывают в свои руки Галлию. Их 
предводитель Амандус даже чеканит собственные монеты. Максимиану 
удается подавить движение, однако оно вновь вспыхивает в V в. Про-
должают свои нападения германцы. Франки и саксы нападают на Бри-
танию. В борьбе с ними отличается флотоводец Каравсий, в 286 году 
объявивший себя Августом. Британия остается независимой до 296 г., 
когда Констанций побеждает Аллекта, свергнувшего в 293 г. Каравсия. 
Однако вскоре начинаются нападения пиктов и скотов. Констанцию и 
Максимиану приходится бороться также с фризами, франками и але-
маннами. В 298 г. Констанций чудом избежал гибели от руки алеманнов 
в Лингоне (Галлия). На Верхнем Рейне сооружается ряд новых крепо-
стей, в том числе Констанц. На Среднем Дунае Диоклетиан и Галерий 
воюют с сарматами, языгами, готами, маркоманнами и другими племе-
нами, получившими в итоге территории в Паннонии и Мезии.

Положение на восточном фронте вначале несколько разрядилось 
в связи с борьбой между членами персидской царской семьи. Поэто-
му в 288 г. был заключен мирный договор, подтвердивший границу по 
Евфрату. В следующем году Диоклетиану пришлось отражать напа-
дение сарацинов. Уже в 293 г. ситуация осложняется. Вступивший на 
персидский трон Нарсес захватывает Армению, Галерий терпит в 296 г. 
поражение при Каррах. Однако его ответный поход в следующем году 
оканчивается удачно, он захватывает даже царский гарем. В 298 г. за-
ключается мир, выгодный для римлян, согласно которому они вновь по-
лучают важный торговый центр Нисибис, а граница передвигается до 
Верхнего Тигра. Это мир соблюдается почти 40 лет.

Яблоком раздора между Римом и Персией является Армения, 
по-прежнему управляемая династией Аршакидов, считающих пер-
сидских Сассанидов узурпаторами и поэтому опирающихся на Рим. 
На армянском престоле правит Тиридат Третий, дважды изгоняемый 
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персами и восстановленный римлянами (в 290 и 298 гг.). При нем в 
285 г. Армения становится первой в мире христианской страной. В ней 
утверждается 12 епископств, главой церкви является католикос, первым 
из которых был Грегор.

Немало проблем доставляют римлянам Египет и Африка. В Егип-
те регулярно происходят восстания, Диоклетиану приходится в 298 г. 
захватывать Александрию. На южной границе Египте он селит нобатов 
в качетстве союзников, позже вторгающихся в Судан. В 302 г. он вновь 
посещает Александрию приказывает сжечь книги по алхимии, весьма 
распространившейся в Египте в эту пору (но, вероятно, зародившейся 
в Китае). Приказ был, очевидно, выполнен не полностью, и алхимия 
начинает свое победное шествие по Средиземноморью, выдающимся 
алхимиком этой эпохи был Зосим. В Африке, относившейся к обла-
сти Максимиана, последнему приходится бороться как с наступающими 
местными племенами, так и с узурпаторами. Одержав победу, Макси-
миан укрепляет лимес, отстраивает Карфаген и другие города.

Диоклетиан проводит немало внутренних реформ. Вводится новый 
придворный церемониал, по образцу персидского, перед императором 
теперь следует падать ниц, называя его господином и богом. Было ре-
формировано как центральное, так и региональное управление. Было 
создано некое подобие министерств (scrinia). Вместо прежних 50 про-
винций было создано 12 диоцезов во главе с викариями и 95 провинций, 
позже их количество возросло до 120. Италия потеряла свои особые 
привилегии и была разделена на 2 части — южную и северную. Потерял 
свой особый статус и Египет. Была разделена гражданская и военная 
служба, армия увеличилась примерно до 500 000 человек, что составля-
ло около 1 процента населения империи. Полководцами все чаще стано-
вятся германцы. В связи с ростом инфляции была проведена денежная 
реформа, вместо привычных сестерциев, денариев и александрийских 
тетрадрахи был введен медный фоллис. Отношение золота и серебра к 
бронзе колебалось, в 301 г. оно составляло 1: 12: 720. Была реформиро-
вана и налоговая система, в основу которой лег годовой налог продук-
тами (annona), который платили землевладельцы. Крестьяне преврати-
лись в подданных (субъектов), в случае задержки с уплатой налога они 
прикреплялись к земле. Ремесленники объединялись в корпорации для 
снабжения армии. Возросло количество государственных предприятий, 
к которым относились, в частности, текстильные и оружейные мастер-
ские. В 301 г. в качестве меры по борьбе с дороговизной император ввел 
максимальный тариф, его превышение каралось смертью.

Диоклетиан боролся с различными культами, казавшимися ему 
подозрительными, прежде всего христианством. Именно при нем на-
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чинается самое крупное преследование христиан (303–311 гг.), надолго 
запечатлевшееся в памяти восточных христиан, прежде всего коптов, 
которые даже начали отсчет времени от эпохи Диоклетиана. Впрочем, 
преследовал он и манихеев (в качестве подозрительной персидской ре-
лигии, и египетских алхимиков. Сам он был убежденным поклонником 
Юпитера и других древних античных богов, но и Митры, ставшего лю-
бимым божество римской армии. В это время расцветает неоплатонизм, 
основными представителями были относящийся к более ранней эпохе 
египтянин Плотин (204–278 гг.), сирийцы Порфирий (умер в 304 г.) и 
Ямвлих. Учение неоплатоником было непонятно большинству населения, 
увлекавшегося астрологией и магией. В это же время, вероятно, оформ-
ляется и Герметический корпус, в философском плане менее глубокий, 
чем труды неоплатоников, зато тесно связанный с магией, астрологией 
и алхимией, что сделало его популярным, в том числе и среди христиан, 
у которых по-прежнему продолжалась борьба «большой церкви» с гно-
стиками (сумбурные учения последних отрицали и неоплатоники). Хри-
стианство все более распространяется, несмотря на гонения, его победа 
кажется лишь делом времени, роль епископов значительно усиливается, 
проводятся поместные соборы, в Египте возникает монашество.

Отпраздновав 20-летний юбилей своего правления в 303 г., Дио-
клетиан заболевает и в 305 г. слагает бразды правления. То же вынуж-
ден сделать и Максимиан. Бывшие цезари — Галерий и Констанций — 
становятся императорами, назначая новых цезарей — Флавия Валерия 
Севера и Максимина Дайю, однако диоклетиановская система тетрар-
хии без ее основателя держится недолго. Он вовращается в свой дворец 
в Спалато, где живет в качестве частного лица еще около 10 лет. Год 
смерти Диоклетиана спорен, датировки колеблются между 311и 316 гг. 
После смерти Диоклетиан обожествляется. Диоклетиан был без сомне-
ния выдающимся императором, новым Августом (Гиббон). Фактически 
это первый средневековый император. Основанная им система тетрар-
хии вскоре разрушилась, однако, многие его другие реформы выдержа-
ли испытание времени и легли в основу позднеримской и византийской 
государственной системы.

г) Эпоха борьбы между новыми тетрархами и соправления Кон-
стантина и Лициния (305–325 гг.)

Один из новых тетрархов — Констанций проправил недолго и 
уже в 306 г. его сменил сын Константин, что совершенно не было пред-
усмотрено изначально. Его резиденцией был Йорк, в то время как в 
Риме утвердился сын Максимиана Максентий, также официально не 
бывший тетрархом. Стали появляться и другие претенденты на роль це-
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заря и августа. Это вызвало вмешательство отошедшего было от дел 
Диоклетиана, и в 308 году было проведена «конференция» цезарей в 
Карнунте. Сам Диоклетиан отказался вернуться к власти, зато цезарей 
прибавилось, так как Лициний был назначен августом запада. В 310 г. 
было уже семь цезарей! К 311 г. преследования христиан прекращаются, 
Галерий и Лициний издают эдикт о веротерпимости. Стало понятно, что 
церковь является важной силой, все больше христиан появляется и в 
армии. Основная борьба на Западе развернулась между Максентием, 
контролировавшим прежде всего Италию, и Константином. Перед бит-
вой на Мильвийском мосту в 312 г. Константин увидел видение христо-
граммы, которую он приказал начертать на щитах. В битве он одержал 
победу, что укрепило и позиции христианства. Вместе с тем Константин 
не порывал полностью с язычеством, поддерживая контакты и с преем-
ником Ямвлиха неоплатоником Сопатром. В 313 г. Лициний побеждает 
своего соперника Максимина Дайю при Адрианополе. В империи, та-
ким образом, остаются всего два правителя — Константин на западе 
и Лициний на востоке, пока что уживающиеся между собой. В том же 
году издается Миланский эдикт, согласно которому христианство по-
лучает полное равноправие наряду с другими религиями, христианам 
возвращаются конфискованная собственность и храмы, а государствен-
ный языческий культ отменяется. Соправления Константина и Лициния 
проходит в борьбе с варварами и сопровождается укреплением позиций 
христианства во всех сферах жизни. Однако в 324 г. между правителя-
ми вознмкает конфликт, в итоге Константин побеждает Лициния при 
Адрианополе и Хрисополе. Константин провозглашается «императором 
всего мира» (totius orbis). Будучи «цезарем милостью божьей», он ак-
тивно вмешивается в церковные проблемы (сам формально не будучи 
христианином). По его решению собирается первый вселенский собор 
в Никее 325 г., на котором присутствуют как епископы Римской импе-
рии, так и некоторых соседних стран, в том числе Армении и Персии. 
Собор осуждает учение александрийского пресвитера Ария о том, что 
Христос сотворен и отличен по природе от Бога-Отца и формулирует 
христианский символ веры. Тем самым начинается согласование (сим-
фония) императорской власти и церкви, позже характерная для Визан-
тии и других стран (в том числе России).

Подведем некоторые итоги первого подпериода. Третий век для 
империи кризисным, усиливаются нападения варваров, на востоке идет 
борьба с персами, но империя теряет лишь отдельные территории (Да-
кию, Южную Германию). На троне — чехарда, императоры сменяют 
друг друга с невиданной ранее скоростью. В экономике — бегство из 
города в деревню, натурализация хозяйства, упадок торговли. В соци-
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альном плане — переход от рабовладения к крепостничеству (колонат). 
Происходит немало восстаний, но их нельзя считать революцией, кото-
рая сменяет рабовладельческий строй, он медленно погибает сам. Ди-
оклетиану (284–305 гг.) удается провести немало полезных реформ, 
преобразующих принципат в доминат и стабилизирующих экономику, 
он закладывает основы средневековой государственности. Однако вве-
денный им принцип тетрархии оказался недолговечным, в борьбе меж-
ду его преемниками побеждает Константин, вновь возвращающийся к 
единовластию. Все более усиливается роль церкви, несмотря на гонения 
III — начала IV вв. Наконец, христианство получает равноправие и 
признание со сторны государства и проходит первый вселенский собор, 
знаменующий окончание раннехристианской эпохи и переход во второй 
подпериод (325–450 гг.) — эпоху катастрофы на западе и становления 
византийской государственности на востоке империи.

Второй подпериод (325–450 гг.)

а) Вторая часть правления Константина и эпоха его преемников 
(325–361 гг.)

«В честь» 20-летия своего правления (326 г.) Константин прика-
зал уничтожить ряд родственников и друзей, в том числе старшего сына 
Криспа, которого он, вероятно, подозревал в стремлении к перевороту. 
Язычники осудили преступления Константина, христианская церковь 
была согласна его простить. 11 мая 330 г. Константин переносит столицу 
на восток, в Византий, переименованный им в Константинополь, и уже 
раньше названный «Новым Римом». Тем самым он продолжил полити-
ку Диоклетиана, резиденцией которого была расположенная неподалеку 
Никомедия. Тем самым был совершен еще один шаг к становлению Вос-
точноримской (Византийской) империи.

Другие реформы Константина также продолжали курс Диоклети-
ана. Еще в 309 г. он ввел золотой солид, остававшийся основной денеж-
ной единицей Византии до XI в. В его время было принято немало за-
конов, отличавшихся повышенной жестокостью. Еще более помпезным 
становится придворный церемониал. Императору подчиняется армия, 
префекты 4 частей империи, консисторий («совет министров») и префек-
ты столиц — Рима и Константинополя. Армия насчитывает в это время 
75 легионов (900 000 чел.), состоит из боевых частей (comitatenses), 
пограничников (limitanei), императорских телохранителей (candidati), 
возглавляемых полководцами (magistrI militum). Жители пограничных 
областей (foederati), среди которых становится все больше германцев, 
также привлекаются к охране границы. Империя разделяется на 4 пре-
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фектуры: Восток (с центром в Константинополе), Иллирик (с центром в 
Сирмии), Италия (Милан) и Галлия (Трир), 14 диоцезов и 118 провин-
ций. Консисторий состоит из 5 министров (comites): magister officiorum 
(«канцлер»), quaestor sacrI palatiI («начальник дворца»), praepositus 
sacrI cubiculI («каммергер»), comes sacrarum largitiorum («министр фи-
нансов») и comes rerum privatarum («казначей»). Консистории подчиня-
ются канцелярия и придворные чиновники, распределенные по рангам. 
Охрана императора является конной и пешей и подчинена двум полко-
водцам. Сенаты Рима и Константинополя превращаются в городскую 
администрацию. Продолжается начатое при Диоклетиане разделение 
военной и гражданской властей. Население прикрепляется к собствен-
ным профессиям, становящимся потомственными. Вводятся два новых 
налога — на сенаторов и городских ремесленников и торговцев. Налоги 
(в том числе на содержание армии) взимаются раз в пять лет. Большие 
сражения не типичны для этой эпохи, Константин предпочитает рассе-
лять тысячи варваров, в том числе готов и сарматов, в качестве поселен-
цев-федератов. В 335 г. Константин помпезно празднует тридцатилетие 
своего правления в Константинополе. Торжественную речь на празд-
нике произносит епископ и церковный историк Евсевий Кесарийский.  
В следующем году персы вновь вторгаются в Месопотамию. Констан-
тин возводит на армянский трон своего племянника и зятя Ганнибалиа-
на, который успешно борется с персами. Во время подготовки к походу 
Константин заболевает и перед смертью принимает крещение от ари-
анского епископа Евсевия Никомедийского. 22 мая 337 г. Константин 
умирает, его хоронят в Константинополе.

Константин также был выдающимся императором, в основном про-
должавшим политику Диоклетиана. Его покровительство христанству 
и перенос столицы в Константинополь, как и социально-политические 
реформы, способствовали станолению средневекового христианского 
Византийского государства, однако язычество еще не было повержено, 
а христанство раздирал спор между сторонниками и противниками уче-
ния Ария.

Согласно завещанию Константина была организована тетрархия 
из его трех сыновей и племянника Флавия Далматия. Далматий был 
вскоре убит, а три сына Константина провозгласили себя цезарями.  
В 340 г. один из них — Константин Второй попал в засаду в Альпах 
и был убит. Теперь в империи было всего два цезаря: Констанс, управ-
лявший западом, и Констанций Второй, правивший на востоке. Кон-
стансу приходилось бороться с германцами (франками и алеманнами) на 
Рейне, он был последним римским императором, посетившим Британию  
(в 343 г.). В отличие от Констанция, покровительствовавшего арианам, 
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Констанс поддерживал их противников, главой которых был Афанасий. 
В 347 г. Констанс запретил радикальное христианско-революционное 
движение «киркумкеллионов», выделившихся из донатистов, он пре-
следовал иудеев и язычников. Внутренняя политика Констанса не была 
разумной, он ввел тяжелые налоги, плохо относился к воинам и способ-
ствовал продаже должностей, кроме того, его обвиняли в гомосексуа-
лизме. В итоге в 350 г. Констанс был свергнут офицером-язычником 
германского происхождения Магнентием. В Иллирии провозгласил себя 
цезарем Ветранион. Констанций Второй был занят в это время войной 
с персами. Прекратив персидский поход, он отправился на запад, дого-
ворился с Ветранионом, отказавшимся от своих претензий, и победил 
Магненция в 351 г. при Мурсе. Магненций сбежал в Аквилею и в 353 г. 
покончил с собой. Цезарем Востока с резиденцией в Антиохии Кон-
станций назначил своего племянника Галла. В то время как Констанций 
воевал с алеманнами на западе, Галл преследовал язычников, еретиков 
и иудеев на востоке. В 354 г. Галл вступил в конфликт с посланниками 
Констанция, был вызван на запад и убит. В 355 г. цезарем запада был 
назначен двоюродный брат Констанция Юлиан, ставший теперь его зя-
тем. В 357 г. Констанций отпраздновал триумф над Магненцием в Риме 
и отправился оттуда в Сирмиум, где ему пришлось бороться с германца-
ми — квадами и сарматами, объединившимися в союз. На востоке про-
должалась борьба с персами, успешно наступавшими, захватывая одну 
месопотамскую крепость за другой. Единственным успехом Констанция 
было возвращение на армянский трон Аршака Третьего, воспитывав-
шегося в Римской империи. В 361 г. он отправился в новый персидский 
поход, однако умер по дороге в Киликии, успев провозгласить своим 
преемником Юлиана, активно боровшегося с германцами на западе.

Констанций Второй не обладал способностями Константина. Он 
продолжал политику отца в административной области, соблюдая раз-
деление военной и гражданской власти, были назначены три региональ-
ных полководца — на Востоке, в Галлии и в Иллирике, задачей кото-
рых была помощь цезарям. Как и Константин, он укреплял дворцовую 
администрацию и поощрял германцев. Констанций жестоко преследо-
вал своих противников и всех, кого подозревал в стремлении к мятежу. 
Преследованию подвергались язычники, а также противники арианства 
во главе с видным богословом Афанасием, неоднократно ссылавшимся, 
называвшим императора тираном и антихристом. Вместе с Афанасием 
были сосланы и его соратники, в том числе Люцифер Калаританский и 
Хиларий. Выдающимся западным богословом этой эпохи был Фирмик 
Матерн, бывший ранее язычником и писавший астрологические тракта-
ты, а ныне разоблачающий ереси. Собранные по требованию императо-
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ра соборы были позже признаны церковью недействительными, а сам 
он осужден как арианский еретик. В эту эпоху христианство арианского 
толка распространяется среди готов, Вульфила переводит Библию с гре-
ческого на готский. Христианство распространяется в Персии, вызывая 
преследования шаха Шапура Второго (см. ниже), в Южной Аравии 
и в Эфиопии (известным миссионером здесь был Феофил, эфиопским 
Константином стал Айзана, от которого сохранились надписи и моне-
ты). Таким образом, формируется христианская цивилизация (которую 
в это время еще рано разделять на западную «католическую» и вос-
точную «православную»), в которую, кроме Римской империи, входят 
готы, государства Армения, арабские царства и Эфиопия (Аксум), все 
больше христиан становится в это время в Персии и в Индии. Хри-
стианство отнюдь не едино, раздираемо в это время христологическими 
противоречиями и другими ересями. В Египте процветает монашество, 
выдающимися представителями которого были Пахомий, Палладий, 
позже Шенуте. Благодаря переводам Библии на Востоке формируются 
христианские литературные языки — коптский, сирийский и армян-
ский, позже эфиопский (геэз). К IV в. относится и библиотека коптских 
гностических и герметических текстов из Наг Хаммади, хотя в целом 
расцвет гносиса позади, он уступает место новым ересям и спорам. Ка-
жется, что язычество почти полностью повержено, однако оно неожи-
данно воскресает при следующем императоре Юлиане Отступнике.

б) 1 этап упадка и гибели Западной Римской империи  
(361–395 гг.)

В то время как в эпоху Константина и его сыновей Римская импе-
рия все еще успешно сопротивляется, в последующую эпоху начинается 
необратимый процесс упадка и гибели империи на Западе и превраще-
ния в феодальную Византийскую империю на Востоке. Этот процесс 
можно разделить на 3 этапа. 1 этап — 361–395 гг., границей этапа 
является разделение империи на Западную и Восточную. 2 этап — 
395–455 гг, этап заканчивается взятием Рима вандалами. И 3 этап — 
455–493 гг., заканчивающийся созданием Вестготского государства в 
Италии. Третий этап относится уже к следующему, 15 периоду, первые 
два этапа будут рассмотрены здесь.

Первый этап начинается с краткого правления императора Юли-
ана (361–363 гг.), последнего из династии Константина. О Юлиане 
сохранилось немало источников, прежде всего это латинские произве-
дения историка Аммиана Марцеллиана, участвовавшего в персидском 
походе. Сам Юлиан охотно писал по-гречески, подражая другому «фи-
лософу на троне» — Марку Аврелию. Сохранились также панегирики 
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его учителя ритора Либания, Клавдия Мамертина и негативные христи-
анские источники.

К моменту вступления на престол Юлиану было 30 лет. Он прика-
зал сенату объявить Констанция богом, хотя сам издевался над подоб-
ными обрядами: «Подобно тому как дети лепят кукол, сенаторы лепят 
богов». Был произведен процесс над группой чиновников Констанция, 
Юлиан сократил придворный аппарат и упрстил церемонии, его идеа-
лом правителя были Траян и Марк Аврелий. Сам он отращивал бороду, 
подражая греческим философам, в то время как предыдущие импера-
торы брились. В армии продолжалась «варваризация», из 5 полковод-
цев, назначенных Юлианом, 2 были германцами, один сарматом и один 
персом. Несмотря на негативное отношение императора к христианству, 
в армии христиане не притеснялись, три новых полкодца относились к 
их числу. Юлиан сократил налоги на 20%, простил долги городам. Он 
вел активное строительство в Константинополе, основав там библиотеку 
и храм Солнца. Юлиан с детства был убежденным язычником, хотя 
внешне оставался христианином. Придя к власти, он вновь разрешил 
поклонение богам и потребовал от христиан возвращение собственно-
сти языческих храмов. Привилегии церкви и епископов были отменены. 
Юлиан не проводил массовых преследований христиан, но стремился 
расколоть церковь, поддерживая различные ереси. В 362 г. в четвертый 
раз был сослан Афанасий. Юлиан даже собирался восстановить Иеру-
салимский храм (см. следующий параграф). Важным мероприятием был 
эдикт о риторах 362 г., в пояснительной записке Юлиан утверждал, что 
учитель должен верить в богов Гомера и Геродота. Впрочем, текст само-
го эдикта не был антихристианским, большое внимание в нем уделялось 
моральному облику учителя, поэтому он вошел в последующие кодек-
сы Феодосия (438 г.) и Юстиниана (534 г.). Юлиан не был «отступ-
ником» (как его назвали христианские авторы, прежде всего Григорий 
Назианзин и Феодорит), так как он вовсе не страмился восстановить 
язычество в старом виде, вернувшись к эпохе Диоклетиана. Его целью 
была религиозная реформа, обновление язычества, прежде всего по-
клонения Солнцу, поэтому его можно считать скорее «неоязычником».  
В этом он похож на другого религиозного реформатора — Эхнатона, о 
котором Юлиан, вероятно, ничего не знал. Как и в случае с Эхнатоном, 
реформа Юлиана оказалась непонятна подавляющей массе населения, в 
том числе язычникам. В некоторых вопросах Юлиан подражает христи-
анам или по сути солидаризируется с ними (необходимость филантро-
пии, морального образа жизни, осуждение театров и культа Диониса). 
Юлиан — дитя новой эпохи, воспитанный уже в христианские времена. 
Его аллегорическая интерпретация языческих мифов напоминает попу-
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лярную тогда аллегорическую интерпретацию Библии. На место хри-
стианской Троицы он ставит языческую триаду (физическое Солнце, 
мистическое имя Солнца — Гелиос или Митра и идея Солнца — Ги-
перион). Главным праздником остается Рождество (праздновавшееся с 
336 г.), понимаемое как день рождения Солнца.

Юлиан продолжает борьбу с персами, он отправляется в поход, 
несмотря на не благоприятные предсказания Сивилл. По мере прибли-
жения к столице Ктесифону сопротивление усиливается, под стенами 
Ктесифона персы были побеждены, но Юлиан не решился в город. Он 
объявил себя преждевременно победителем и отправился вверх по Ти-
гру, приказав сжечь собственный флот. Положение с продовольствием 
становилось все хуже, бои с персами все ожесточеннее. В итоге войска 
Юлиана попали в засаду, сам он был ранен и умер, рассуждая о бес-
смертии души, 26 июня 363 г., на 32 году жизни. Судьба Юлиана и 
его предшественников (Валериана и Кара), погибших в Месопотамии, 
должна служить предупреждением нынешним покорителям Багдада 
(древнего Ктесифона). Даже Траян, во время которого государство Ар-
шакидов находилось в упадке, а Римская империя — на вершине могу-
щества, не смог в итоге покорить Месопотамию, контроль над которой 
Рим сохранил всего на несколько лет. В IV в. ослабленной Римской 
империи противостояла обновленная сильная империя Сассанидов, по-
этому шансов на победу у римлян вовсе не было. Не удивительно, что 
наиболее выдающиеся правители эпохи — Диоклетиан и Константин 
предпочитали сохранять статус кво и не участвовали в военных авантю-
рах на восточном фронте.

Основным источником для последующей эпохи является все тот 
же Аммиан, а также хроника Иеронима. Преемником Юлиана стал его 
ровесник Йовиан, проправивший всего один год (363–364 гг.). Важ-
ным результатом его правления был мир с персами, согласно которому 
Рим уступал Верхнюю Месопотамию с городами Сингара и Нисибис, 
что явилось закономерным следствием авантюры Юлиана. Будучи хри-
стианином, Йовиан восстановил привилегии церкви, однако довольно 
терпимо относился и к язычеству, преследовались лишь колдовство и 
гадание. Преемником Йовиана стали Валентиниан на западе (364–
375 гг.) и его брат Валенс на востоке (364–378). Они были неплохими 
полководцами. Главными врагами империи на западе были в эту эпоху 
германцы (алеманны, франки, сакс), Британия подвергалась нападени-
ям пиктов и скоттов, в Африке шла борьба с кочевыми племенами и 
узурпатором Фирмом, сыном мавританского царя. Валентиниан пресле-
довал манихеев, язычники вновь потеряли храмовое имущество, однако, 
за ними все еще признавалась свобода вероисповедания. В 375 г. Ва-



464 Том II

лентиниан умер от кровоизлияния во время мирных переговоров с ква-
дами в Паннонии. Его фактическим преемником на западе стал его сын 
Гратиан, назначенный им кесарем еще в 367 г. Формально императором 
запада считался его младший брат Валентиниан Второй, бывший еще 
ребенком. Гратиан правил с 375 по 383 г., его резиденцией был Трир. 
Он довольно успешно боролся с германцами и покровительствовал се-
наторской аристократии. По-другому сложилась обстановка на востоке. 
Валенсу приходилось бороться как с узурпатором Прокопием, послед-
ним представителем рода Константина, так и с варварами — арабами 
на востоке и готами на севере. Яблоком раздора между римлянами и 
персами оставалась христианская Армения, традиционно поддерживав-
шая Рим. После отхода римских легионов на борьбу с готами персам 
удалось захватить 80% Армении и Иверию (Грузию), на западе правил 
римский вассал Аршак Четвертый (378–389 гг.). В церковной полити-
ке Валенс, как и Констанций, поддерживал ариан, главными идейными 
противниками которых после смерти выдержавшего пять ссылок Афа-
насия в 373 г. стали три каппадокийских отца, в особенности Василий 
Великий. Был казнен и ряд язычников, в том числе друг Юлиана маг 
Максим. Настоящей катастрофой для империи явилось нашествие го-
тов, являвшееся заключительной фазой великого переселения народов, 
суть которого кратко излагает Амвросий (изл. Лук. 10, 10): «Гунны 
напали на аланов, аланы на готов, готы — на тайфалов и сарматов». 
Пришедшие с Дальнего востока кочевники гунны (кит. Сюн-ну) око-
ло 375 г. достигли Аральского моря, где жили ираноязычные аланы, а 
затем пределов готского «государства», существовавшего в это время 
на современной Украине. Правитель остготов Эрманарих покончил с 
собой, правитель вестготов Атанарих потерпел поражение и отступил 
в Карпаты, в то время как часть вестготов (около 200 тыс.) под ру-
ководством Фритигерна и Алавива очутились на Дунае и попросили 
Валенса принять их в римское подданство. Валенс в принципе привет-
ствовал присоединение готов, бывших к тому времени в основном уже 
арианами. Однако в конкретных отношениях с римскими чиновниками 
во Фракии наметились серьезные проблемы, Фритигерн и Алавив были 
схвачены, но сбежали, и начали борьбу с римлянами, захватив Фракию. 
Готов поддержали тайфалы, гунны и аланы. Сам Валенс был вынуж-
ден вмешаться и лично руководил войсками в битве при Адрианополе 
в 378 г., в то время как вспомогательные силы Гратиана дошди толь-
ко до Сирмиума. Римляне недооценили численность готских войск, на 
их сторону перешли и германцы — союзники римлян. В итоге римляне 
потерпели сокрушительное поражение, которое уже Аммиан сравнил с 
битвой при Каннах, а Руфин назвал «началом бед Римской империи», 
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сам Валенс пал на поле боя. Впрочем, Адрианополь и Константинополь 
удалось защитить при помощи арабских воинов царицы Мавии. В ка-
честве реакции на «предательство» готов полководец Востока Юлий 
приказал перебить всех готских воинов, служивших под его началом. 
На этих событиях Аммиан заканчивает свою историю, а Иероним — 
хронику. В течение последующих 20 лет вторжения варваров не пре-
кращаются, Иероним пишет в 396 г. (посл. 60, 16): «На протяжении 
более чем 20 лет между Константинополем и Юлианскими Альпами 
ежедневно проливается римская кровь».

Преемником Валенса на посту цезаря Востока стал Феодосий, 
назначение которого было произведено Гратианом в Сирмиуме в нача-
ле 379 г. Феодосий происходит из знатного рода, якобы восходившего 
к Траяну. Его отец Феодосий был известным полководцем, отличив-
шимся в борьбе с германцами при Валентиниане, но казненным после 
его смерти в 376 году. В первые годы правления Феодосий продолжал 
бороться с готами на Балканах. В 382 г. он заключил мирный дого-
вор с вестготами (образцом для которого служил договор Юлиана с 
франками), согласно которому они получали автономию, номинально, 
будучи подданными империи, подчинялись собственным князьям и не 
облагались налогом. Они могли привлекаться к военным действиям за 
плату под руководством собственных военачальников. Тем самым он 
положил начало юридическому признанию фактического захвата тер-
ритории империи германцами. Другие готские племена вскоре тоже по-
селились в Фригии и Фракии. С персами в 387 году был заключен 
мир, закрепивший их контроль над большей частью Армении. Западная 
часть, до 389 г. управлявшаяся римским вассалом Аршаком Четвертым, 
после его смерти была разделена на две провинции: Первая Армения 
(на севере) и Вторая Армения (на юге). В Персидской Армении до 
391 году подчинялась Аршакиду Хосрою, затем его сменил представи-
тель правящей династии Сасанидов. Большое внимание Феодосий уде-
лял церковной политике. Он подтвердил запрет манихейства и других 
сект. В 381 г. под его началом был созван Второй Вселенский собор в 
Никее, окончательно утвердивший символ веры и осудивший арианство. 
Утвердилась система четырех патриархатов — Римского, Константино-
польского, Антиохийского и Александрийского. Римским папой в это 
время был Дамас Первый (366–384 гг.). Он впервые используют тер-
мин «апостольский престол» и защищает авторитет папы как преемни-
ка апостола Петра. Феодосий признает Римского епископа в качестве 
хранителя истинного вероучения и высшего авторитета в вопросах веры. 
Преемник Дамаса Сириций (384–399 гг.) утверждает папские посла-
ния (Decretalia constituta), по форме напоминающие императорские ука-
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зы, в которых проповедуется преемственность папы и апостола Петра. 
В 391 г. язычество было окончательно запрещено, христианство стало 
государственной религией империи. Борьба с язычниками и арианами 
не обходилась без жертв и разрушений, в особенности в Александрии, 
где был разрушен знаменитый Серапейон. Прекратились олимпийские 
игры, элевсинские мистерии, дельфийские оракулы, в Риме было от-
менено почитание богини Победы (за чем, действительно, последова-
ли новые военные поражения, что не преминули упомянуть защитники 
язычества). Столицей Запада в это время был Милан, в котором на-
ходилась резиденция Гратиана и Валентиниана Второго, а также ми-
ланского епископа Амвросия, обладавшего большим влиянием. Даже 
цезари были вынуждены с ним считаться. В 383 г. Гратиан был убит, 
его преемником в 383–388 гг. был узурпатор Максим, провозгласив-
ший себя цезарем в Британии, а затем перебравшийся в Трир. Максим 
успешно боролся с германцами на Рейне, в то время как Валентини-
ан Второй оказался втянутым в конфликты с арианами и язычниками, 
недоволен им был и Амвросий. В 387 г. Валентиниан Второй сбежал 
на восток, к Феодосию, и Максим остался единоличным правителем 
на западе. Феодосий в это время был занят подавлением восстания в 
Антиохии, вызванного налоговыми поборами. В следующем году он от-
правляется на запад и побеждает Максима, однако вступает в конфликт 
с поборником ортодоксии Амвросием. В итоге император был вынуж-
ден покаяться и в 391 г. возвратился в Константинополь. В 388–395 гг. 
империя в последний раз в своей истории формально была под единым 
началом, своим соправителем на востоке Феодосий назначил в 383 г. 
малолетнего сына Аркадия, на западе продолжал править Валентини-
ан Второй. В 392 г. он был арестован и убит франкским полководцем 
язычником Арбогастом, отличившимся в борьбе с Максимом и бывшим 
фактическим правителем на западе. В том же году Арбогаст провозгла-
сил августом запада Евгения, подражавшего, как и Юлиан, греческим 
философам, хотя номинально бывшего христианином, и в Риме произо-
шел последний ренессанс языческих культов. Феодосий не признал Ев-
гения, назначив соправителем на западе своего младшего сына Гонория. 
В битве между войсками Феодосия и Евгения, с обеих сторон состо-
явшими в основном из варваров (выдающимся полководцем Феодосия 
был вандал Стилихон), победил Феодосий. Как и в 312 г., эта битва 
была воспринята как победа христианства над язычеством (на знаменах 
Евгения был изображен Геркулес, в лагере сооружена статуя Юпитера). 
В начале 395 г. Феодосий умирает в Милане, на его похоронах читает 
проповедь Амвросий. Империя разделяется между его сыновьями — 
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Аркадием на Западе и Гонорием на Востоке. В отличие от предыдущих, 
это был окончательный раздел империи.

В области внутренней политики Феодосий принял ряд замечатель-
ных законов: подданные были обязаны вскрывать недостатки в управ-
лении (386 г.), оскорбления личности императора не преследовались 
(393 г., этот закон мог бы послужить образцом для президентов неко-
торых современных стран). В армии продолжалась политика германи-
зации, половина назначенных Феодосием полководцев были варвара-
ми, он всячески пооощрял епископа готов Ульфилу (гот. «волчонок») 
и покровительствовавшего христианам короля Атанариха. Основное 
значение Феодосия в том, что он сделал христианство государственной 
религией империи, доведя до конца дело Константина. Уже на Халки-
донском соборе 451 г. он был назван великим. Феодосий действительно 
был великим правителем века, наряду с Диоклетианом и Константином, 
однако распада и гибели империи он остановить не смог.

в) Второй этап гибели Западной Римской империи (395–455 гг.)
В это время на западе формально руководили всего четыре им-

ператора: Гонорий (395–423 гг.), Иоанн (423–425 гг.), Валентини-
ан Третий (425–455 гг.) и Петроний Максим (455 г.). Фактическими 
руководителями страны при малолетних императорах были полковод-
цы Стилихон, Флавий Констанций, Аэций и «императорская жена и 
мать» Галла Плацидия. Столицей империи стал Милан. С 395 по 308 г. 
главную роль играл вандал Флавий Стилихон, тесть Гонория. Ему уда-
валось успешно сдерживать натиск готов, вождем которых был Ала-
рих. При этом он осложнил отношения с Восточной Римской империей, 
возглавляемой Аркадием, фактически поддерживавшей готов. В Кар-
фагене Гильдон попытался установить независимость, однако в 398 г. 
был разгромлен Стилихоном. Готское вторжение в Италию 401–403 гг. 
закончилось поражениями готов при Полленце и Вероне. В 405 г. было 
разгромлено войско готского царя Радагайса. Уже в следующем году 
германцы завоевали область Рейна и часть Галлии. Британия оказалась 
фактически потерянной для империи. Тем временем наметился конфликт 
между Гонорием и Стилихом, обострившийся после смерти Аркадия в 
408 г. В том же году Стилихон был убит в результате мятежа. Смерть 
талантливого полководца не замедлила сказаться на военном положении 
Рима, в 410 г. он был взят и разграблен войсками Алариха, уведшего 
в плен сводную сестру Гонория Галлу Плацидию. Взятие Рима убеди-
тельно показывало деградацию Римской империи, Августин в произве-
дении «О государстве божьем» проповедывал наступление новой эпохи 
господства христианской церкви, в то время как мператор Гонорий был 
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более обеспокоен судьбой своего петуха по кличке «Рим», чем собствен-
но города. Аларих вскоре умер в Южной Италии, однако Галлия и Ис-
пания теперь едва ли контролировались императором, всего в империи 
было уже 6 императоров, в то время как германцы беспрепятственно 
захватывали все новые территории. Преемником Стилихона на посту 
главного полководца империи стал Флавий Констанций, в 419 г. же-
нившийся на успевшей побывать в руках Алариха Плацидии, а в 421 г. 
ставший вторым августом запада. Констанций решал и церковные во-
просы, он вмешался в борьбу за папский престол после смерти папы 
Зосима в 418 г. Однако в том же 421 г. Констанций умирает, а Галла 
Плацидия с двумя детьми в 423 г. бежит в Константинополь. В это вре-
мя вандалы фактически контролируют Северную Африку, свебы, ван-
далы и вестготы — Испанию, вестготы и бургунды — значительную 
часть Галлии, в то время как Британия, из которой уходят римские во-
йска (около 420 г.), становится легкой добычей скотов, пиктов, саксов 
и ютов. В религиозном плане Гонорий продолжал политику своего отца, 
он боролся с язычниками и еретиками (донатистами и пелагианами).

В 423 г. Гонорий умирает, после непродолжительного правления 
Иоанна при поддержке восточноримского императора Феодосия Вто-
рого к власти приходит пятилетний сын Плацидии Валентиниан Третий, 
фактически правят его мать и полководцы Феликс и Аэций. В 429 г. 
вандальский правитель Гейзерих («гусь») окончательно завоевывает се-
верную Африку, в следующем году в осаде погибает епископ Августин. 
В Испании империя контролирует лишь восток, в Галлии потеряна Аре-
морика (Бретань), запад, контролируемый вестготами, и Бургундия.  
В 449 г. юты (происходящие из Ютландии в Дании) под руководством 
своих вождей Хенгиста («Жеребца») и Хорсы («Коня») оккупируют 
Юго-Восточную Англию (Кент). В 432 г. св. Патрик миссионирует в 
Ирландии. Новым опаснейшим соперником империи становится гунн-
ский правитель Аттила (гот. «папочка»), собравший орду из готских и 
германских племен. В решающем сражении при Каталаунских полях в 
Галлии (451 г.) ему противостояли римские войска Аэция и вестготы Те-
одериха Первого. Гунны отступили, однако затем вторглись в Италию, 
разграбив Аквилею, Павию и Милан. Место Аквилеи вскоре заняла 
основанная в 421 г. беженцами Венеция. Аларих умер в 453 г., его побе-
дитель Аэций повторил судьбу Слихона и был убит лично императором 
уже в следующем году. Современники понимали безумие этого поступ-
ка императора, с гибелью Аэция пало Западное царство (Марцеллин 
Комес, Мал. хр. 1, 86). Император потерял всякое уважение в армии и 
был убит в 455 г. зятем Аэция. Его преемником стал сенатор, инициатор 
убийства Аэция. Однако в дело римского престолонаследия конкретно 
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вмешался вандал Гейзерих, сказавший свое веское слово. Флот вандалов 
появился на Тибре, Петроний Максим был убит, вдова бывшего импе-
ратора и сын Аэция похищены вандалом и угнаны в Карфаген, Рим был 
отдан на двухнедельное разграбление. Гейзерих окончательно подчинил 
себе всю Северную Африку и острова в Западном Средиземноморье 
(Сицилию, Сардинию, Корсику и Балеары). Теперь окончательно стало 
понятно, что дни Западной Римской империи сочтены.

На фоне утраты авторитета светской власти укрепляется власть 
церковная. Выдающимся римским папой эпохи был Лев Первый (440–
461 гг.). В 445 г. Валентиниан Третий подтвердил его примат над за-
падом (Италия, Испания, Северная Африка, Южная Галлия). Папы 
стали считать себя «викариями (наместниками) Христа». В 451 г. папа 
протестовал против решения 4 вселенского (Халкидонского) собора 
(28 канон) о равноправии епископов Рима и Константинополя. На за-
паде на смену Римской империи, действительно, приходила теократия 
(«государство Божье»), о которой говорил Августин.

г) Восточная Римская империя в 395–450 гг.
В отличие от Западной Римской империи, на престоле Восточной 

Римской империи в эту эпоху находились всего 2 правителя: Аркадий 
(395–408 гг.) и его сын Феодосий Второй (408–450 гг.). Реальная 
власть в империи находилась в руках женщин из правящего дома (жены 
Аркадия Евдоксии, старшей сестры Феодосия Второго Пульхерии и его 
жены Афинаиды-Евдокии), а также высших придворных чиновников 
(Руфина, Евтропия при Аркадии, Патриция Анфемия и Кира при Фе-
одосии) и евнухов. Значение полководцев здесь было не столь велико, 
как на западе, меньшее влияние имели и патриархи Константинополя, 
Антиохии и Александрии по сравнению с отдельными западными епи-
скопами. Аркадий и его советники не любили германцев и враждовали с 
западной империей, важным мероприятием было подавление восстания 
остготов под руководством Трибигильда и Гайна 399–401 гг., шедше-
го под арианскими лозунгами, в итоге Гайн был разбит (против него 
активно выступил и константинопольский патриарх Иоанн Златоуст), 
однако в результате народного восстания в Константинополе был свер-
гнут Евтропий. Неоплатоник Синесий, перешедший в христианство и 
ставший впоследствии епископом Киренским, вообще требовал исклю-
чения германцев из государственной службы, так как они не способны 
цивилизоваться. Этот план был иллюзией, исключение германцев при-
вело к новым набегам африканцев и сирийцев, готов и гуннов и волнени-
ям исавриев в Малой Азии. В религиозном плане Аркадий продолжал 
политику Феодосия, борясь с язычниками и еретиками. Это вызыва-
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ло ответную реакцию, как восстание язычников в Газе 402 г. Аркадий 
вступил в конфликт и с патриархом Константинополя Иоанном Злато-
устом, обличавшим его жену Евдоксию, поддерживаемую Феофилом 
Александрийским. Иоанн был свергнут, в 404 г. сослан в Армению, где 
умер в 407 г.

Пришедший к власти в 408 г. в семилетнем возрасте Феодосий 
Второй находился вначале под влиянием своей старшей сестры Пуль-
херии, а затем жены Афинаиды (в крещении Евдокии), дочери ритора 
и философа Леонтия, писавшей религиозные и политические стихотвор-
ные произведения. При нем варварские полководцы — ариане вновь 
приобретают вес при дворе, их видными представителями были Плинта, 
Ардабур и Аспар. Важным мероприятием этой эпохи была реконструк-
ция стен Константинополя и другие строительные работы, сделавшие 
город мощнейшей крепостью. Другим важным итогом правления Фе-
одосия был свод законов «Codex Theodosianus» (окончен в 438 г.), 
включавший в себя и указы более ранних императоров и труды извест-
ных юристов. Теоретически он был обязателен и для западной империи. 
Его главное значение в том, что он послужил основой для более поздних 
сводов законов как на востоке (Corpus Juris Civilis Юстиниана 534 г.), 
так и на западе — законов вестготов, остготов и бургундов. Многие 
законы кодекса были посвящены наказаниям для язычников, манихе-
ев, иудеев и еретиков. Патриарх Кирилл Александрийский проводил 
преследования инакомыслящих в Александрии, в результате которых 
в 415 г. погибла философ Ипатия, дочь математика и астронома Фе-
она. Тем не менее, Академия продолжала существовать, известным 
философом-неоплатоником эпохи был Прокл (умер в 485 г.). Затем 
осложнились отношения между Александрией и Константинополем, 
где в 428 году патриархом стал перс Несторий, вскоре успевший 
поссориться, кроме Кирилла, с Пульхерией и римским папой Келе-
стином. Третий вселенский собор в Эфесе 431 г. осудил идеи Нестория 
(считавшего, в частности, Марию не Богородицей, а Христородицей), 
Кирилл вернулся в Александрию и продолжал патриаршествовать, 
свергнутый Несторий возвратился в Антиохию, затем был сослан в 
пустыню, а его труды были сожжены в 438 г. Однако в Сирии и Пер-
сии его учение — несторианство имело немало сторонников, пропове-
довавших позже вплоть до Китая. Второй Эфесский собор 449 г. был 
позже признан «разбойничим», его решения отменены. В центре его 
вновь стоял конфликт между Александрийским патриархатом, воз-
главляемям теперь Диоскором, основателем монофизитизма — учения 
о единой природе Христа, и Константинопольским во главе с Флавиа-
ном, осужденным собором, несмотря на протесты папы Льва.



471Часть 2. Средневековье

Во внешней политике основными врагами империи в этот пери-
од были персы, африканские племена и гунны. Отношения с персами 
вначале были мирными, в Персии крепло христианство, но затем пер-
сидские шахи начали преследовать христиан, и ситуация осложнилась. 
Война 420–422 гг. закончилась безрезультатно для обеих сторон, и 
был заключен «столетний мир», согласно которому Константинополь 
откупался от Персии ежегодными платежами (в то время как армян-
ский князь Вардан Мамигонян безуспешно пытался бороться с персами 
также при финансовой поддержке Византии). Их отсутствие привело 
к новому конфликту в 440–441 гг., завершившемуся возобновлением 
мира. Африканские кочевники, нападавшие на Ливию, не составляли 
для империи столь большой проблемы, как гунны, регулярно вторгавши-
еся в пределы империи в двух направлениях — во Фракии и с Кавказа. 
От Аттилы империя также предпочитала откупаться, залолженности с 
платежами приводили к новым набегам. Последний из договоров о вос-
точноримской контрибуции и ежегодных платежах Аттиле был заклю-
чил в 447 г., сам Феодосий Второй умер в 450 г., ненадолго пережил его 
и Аттила (см. выше).

В целом развитие Восточной империи в этот период было успеш-
нее, чем Запад, ей удалось выжить и сохранить территорию, укрепить 
столицу и государственную власть, а от врагов богатые византийцы 
предпочитали по возможности откупаться, не очень доверяя германским 
полководцам. Важным фактором здесь были церковные проблемы — 
соперничество патриархов Константинополя и Александрии и догмати-
ческие споры. Уже в эту эпоху чувствуется разница между восточной 
и западной церковью в различных сферах, со временем все углубля-
ющася: на западе велика роль римского папы по сравнению со свет-
ской властью, в богослужении используется латынь, Иероним (около 
345–420 гг.), долгое время живший на востоке, создает канонический 
перевод Библии — Вульгату. На востоке важное значение имеют цер-
ковные соборы, которые могут свергнуть и патриарха, при этом велика 
роль императора, вмешивающегося в решение религиозных вопросов, 
богослужение совершается на греческом и местных языках (сирийском, 
коптском, армянском), на которые переводится и Библия. Как на запа-
де, так и на востоке ширится монашество, одним из немногих деятелей 
коптской церкви, писавших по-коптски, а не по-гречески, был Шену-
те. Копты-христиане используют греческую графику. Дополненную 
отдельными демотическими знаками, знание «языческих» иероглифов 
исчезает, греческий трактат жреца Гораполлона (V в.) «Иероглифика» 
полон выдумок и грубых ошибок, однако остатки древнеегипетской ре-
лигии остаются в заклинаниях, народных представлениях и календаре. 
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Похожие процессы происходят в Армении и Сирии, где местные боги 
вытесняются в фольклор, а в основу новых алфавитов кладется арамей-
ская графика. Народы Востока в подавляющем большинстве стано-
вятся христианами, особенно популярен среди них культ Богородицы, 
заменившей старые женские божества. Ширится почитание святых, в 
том числе мощей (особенно в Египте, где существует тысячелетняя тра-
диция мумифицирования). Однако в целом разрыв с предшествующей 
культурой весьма значителен, многие события исторического прошлого 
Древнего Востока, не связанные с Библией, заменяются в народной па-
мяти легендами и забываются образованным населением.

Итоги второго подпериода (325–450 гг.)

Это было сложное время как для запада, так и для востока им-
перии. После успешного правления самого Константина и его сыновей 
начинается эпоха кризиса и гибели. Попытка неоязыческих реформ 
Юлиана Отступника не увенчалась успехом, борьба с персами на вос-
токе, германцами на севере и западе приводит к новым поражениям им-
перии. При Феодосии христианство становится государственной рели-
гией, прекращаются споры с арианами, проходит 2 Вселенский собор, 
окончательно утверждающий символ веры, в 378 г. римляне терпят со-
крушительное поражение при Адрианополе, а в 395 г. империя оконча-
тельно разделяется. «Вторым звонком», знаменующим скорую кончину 
Рима, стало его взятие готами в 410 г., третьим — вандалами в 455 г., 
в то время как от гуннов удалось отбиться на западе (сражение при Ка-
талаунских полях 451 г.) и откупиться на востоке. Большие территории 
западной римской империи оказались к концу периода утрачены, на них 
расселяются германские племена, а германские полководцы играют все 
более важную роль при дворе. Восточная империя сохраняет свою тер-
риторию фактически в прежнем размере, кодифицирует законы, укре-
пляет столицу. К концу периода это уже фактически новое раннесред-
невековое христианское государство, а не продолжение старой римской 
империи. Хотя официальным языком Восточной империи остается ла-
тынь, а жители считают себя римлянами (ромеями), этот период можно 
назвать ранневизантийским, большинство элементов новой культуры 
и миропонимания уже налицо. На западе же этот период можно, ве-
роятно, назвать раннегерманским, германцы теперь не просто соседи и 
враги империи, а ее жители. Час окончательного превращения империи 
в конгломерат германских государств уже недалек. В религиозном же 
плане это эпоха становления христианского богословия как латинского 
(Иероним, Августин), так и на востоке (каппадокийцы, Иоанн Злато-
уст и др.). Усиливается роль римских пап на западе, претендующих на 
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духовное наследие единого Рима. На Востоке таким наследником счи-
тает себя в светском плане император, в духовном — соборная церковь 
во главе с патриархами.

§ 2. Иудейская цивилизация в 200–500 гг.

В этот период основными центрами иудейской цивилизации были 
Палестина, относившаяся к Римской (позже Восточной Римской) им-
перии, и Месопотамия (Вавилония), входившая в состав среднеперсид-
ского государства Сассанидов (см. параграф 3). Поэтому для удобства 
рассмотрения мы разделим параграф на два географических (а не исто-
рических, как в предыдущем) подпункта, начиная с более западной Па-
лестины.

а) Палестина в III–V вв.
Римская (с 395 г. восточноримская) провинция Палестина была 

около 405 г. разделена на три провинции: Palestina prima с центром в 
Цезарее, включавшую в себя Иудею и морское побережье, Palestina 
secunda с центром в Скифополе, включавшую в себя Галилею и боль-
шую часть Декаполиса, и Palestina tertia с центром в Петре (Негев и 
часть современной Иордании). О населении Палестины той эпохи 
свидетельствуют «Ономастикон» Евсевия Кесарийского (IV в.) и его 
переработанный латинский перевод Иеронима V в. Около 324 г. хри-
стианскими были всего три палестинских города, остальное население 
провинции составляли иудеи, самаритяне и языческие греки и сирийцы. 
К началу VI в. большинство населения составляли уже христиане. По-
сле 325 г. в Палестине активно возводятся христианские храмы, а затем 
и монастыри, Иерусалимский патриархат становится одним из 4 вос-
точных патриархатов. Иудее обитают в основном в Галилее и Голане, 
а также в районе Хеброна, на побережье и в долине Иордана их ко-
личество было невелико. Археологические находки прессов свидетель-
ствуют о занятиях виноделием и производством оливкового масла, на 
севере практиковалось рыболовство, на побережье торговали с Ливаном 
и Сирией, ремесла развивались в основном в Иерусалиме. В деревнях 
по-прежнему существовало и земледелие. В городе следовало прожить 
год, чтобы стать полноправным горожанином, облагаемым налогом, или 
купить дом (Бава Батра 1:5). Городскими чиновниками были агораном 
(инспектор рынков), хазан (предстоятель синагоги, позже кантор), го-
родские стражи и учителя начальных религиозных школ для мальчи-
ков. Главой иудеев считался «патриарх» (наси), бывший также пред-
седателем синедриона и главой «правительства», должность которого 
была отменена в 425 г. (или 429 г.) римским законом. Продолжают 
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возводиться синагоги (в частности в Галилее), относящиеся к двум глав-
ным типам — двухэтажных зданий с роскошным фасадом и «базилик» 
по типу христианских, а также к промежуточному «переходному» типу. 
Христианские восточноримские законы все более ограничивают права 
иудеев. В 329 г. иудейским общинам запрещается наказывать перешед-
ших в христианство, в 339 г. — иметь рабов-христиан. В 351–352 гг. 
в Галилее происходит восстание иудеев под руководством Патриция, 
подавленное Урсицинием. В 359 г. патриарх Гиллель Второй принима-
ет постоянный иудейский лунный календарь. Юлиан носится с идея-
ми восстановления Иерусалима как иудейского города и храма, однако 
этому мешает его смерть и землетрясение в Иерусалиме, которые хри-
стиане воспринимают как проявление Божьего гнева. При Феодосии 
положение иудеев еще более ухудшается, в 388 г. запрещаются браки 
между иудеями и не-иудеями, в 399 г. патриарху запрещается посылать 
«апостолов» для сбора даров. В начале V в. запрещается возведение 
новых синагог, последние подвергаются нападениям христиан, это за-
прет подтверждается и кодексом Феодосия Второго (435–438 гг.).  
С 8 антииудейскими проповедями выступает известный богослов Иоанн 
Златоуст (387 г.). Ненадежно чувствуют себя иудеи и в других горо-
дах империи, прежде всего в Александрии, откуда их в 415 г. временно 
изгоняют по приказанию патриарха Кирилла, и в Константинополе, где 
в 442 г. они занимают квартал медников. Несмотря на в целом неблаго-
приятные условия (хотя положение иудеев и было несколько лучше, чем 
у христианских еретиков), продолжается развитие иудейской культуры. 
В III в. продолжается период таннаимов, которых в IV–V вв. сменяют 
амораимы. В результате их ученой и юридической деятельности соз-
даются галаха и агада, вошедшие в состав Иерусалимского Талмуда, 
оконченного к 425 г., а также Тосефта (к концу IV в.) и Мидраши (в 
том числе Левитикус Рабба и Песикта де рав Кахана), представляющие 
собой морально-юридические и историческо-легендарные комментарии 
к Торе и Мишне. Таким образом, Палестина (в особенности Галилея) 
остается важным центром иудейской культуры, однако ее центр в эту 
эпоху из-за неблагоприятных условий фактически перемещается в пер-
сидскую Вавилонию.

б) Иудеи в Вавилонии в III–V вв.
Колонии иудеев в Месопотамии существовали по крайней мере 

с начала вавилонского пленения (586 г. до Р. Х.), если не раньше. 
Однако исторических сведений о них сохранилось немного. Особенно 
скупы источники для парфянской эпохи. Положение иудеев в Парфии 
и их отношения с парфянами были неплохими, поэтому в 116–117 гг. 
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они принимают активное участие в восстании против оккупационных 
римских войск Траяна, что в итоге привело к их выводу из Месопо-
тамии. Источники первых двух веков не упоминают об обучении Торе 
в Вавилонии и не называют имен вавилоеских ученых. Впрочем, раб-
би Акива во время одной из своих поездок посетил Нехардею. После 
подавления восстания Бар Кохбы (132–135 гг.) большое количество 
еврейских «мудрецов» спасается от римских преследований бегством в 
Вавилонию. Уже в 150 г. Анания, племянник Рабби Иошуа, попытался 
в Вавилонии самостоятельно упорядочить еврейский религиозный ка-
лендарь. Это входило в прерогативу палестинских раввинов, которые 
через эмиссаров упрекали реформатора в попытке раскола еврейского 
народа, и Анания был вынужден отказаться от своей попытки. В конце 
II — начале III в. появляется руководитель месопотамской общины, но-
сящий титул Рош ха-гола («глава ссылки»). В Талмуде его прерогативы 
сравниваются с полномочиями наси в Палестине. В 219 в. Вавилонию 
из Палестины возвращается «мудрец» Рав. Эта дата считается началом 
создания Вавилонского Талмуда, в котором сказано: «Когда Рав при-
шел в Вавилон, мы стали здесь такими же, как в Израиле» (Гиттин, 1: 
1). В том же году были основаны две большие вавилонские йешивы — 
Самуил основал академию в Нехардее (в 259 г. после разрушения Не-
хардеи пальмирцами она была перенесена в Пумбедиту), а сам Рав — в 
Суре. Важным этапом в истории иудеев Месопотамии стал приход к 
власти в Персии новой династии Сасанидов в 224 г. (см. ниже). По-
скольку, в отличие от предыдущего, этот режим был централизованным 
и ортодоксально-зороастрийским, некоторые раввины его возможного 
вмешательства в дела общины. В конце III в., действительно, имели ме-
сто притеснения иудейской общины зороастрийцами, ограничение прав 
общины, потерявшую право на собственный суд. Тем не менее, боль-
шинство раввинов выступало за «мирное сосуществование» с властью, 
суть которого была сформулирована Самуилом в такой фразе: «Закон 
страны — закон». В целом отношение зороастрийского государства к 
иудеям было гораздо лучше, чем римского, что привело общину к про-
цветанию и расцвету культуры. Шах Йездыгерд (399–420 гг.) был 
даже женат на дочери иудейского патриарха. Однако в середине V в. 
положение иудеев ухудшается, дело доходило до запретов празднова-
ние субботы и изучения Торы, разрушались синагоги. Лишь в середине 
VI в. были восстановлены отношения конца IV в. Большую роль в деле 
редактирования Вавилонского Талмуда сыграл Рав Аши, глава акаде-
мии в Суре (до 424 г.). В 500 году умирает Равина, глава академии в 
Суре, считающийся последним из Амораимов. Этот год традиционно 
считается датой завершения Вавилонского Талмуда, состоявшего из ев-
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рейской Мишны и ее анализа — Гемары, написанной на смешанном 
еврейско-арамейском языке. Именно арамейский был в это время ос-
новным разговорным языком как евреев, так и других жителей Месопо-
тамии, о чем свидетельствуют надписи.

Создание Талмуда в двух вариантах явилось важнейшим дости-
жением этого периода, как в Палестине, так и в Месопотамии. Оно 
заложило основу иудейской религии и культуры средневековья и но-
вого времени. Талмуд, хотя и восходит к древней устной традиции, но 
представляет собой новый этап еврейской религии, поэтому он и не был 
принят некоторыми группировками (самаритяне, караимы), признаю-
щими Тору. Не признали его и христиане, что привело к окончательному 
расколу между иудейством и христианством. Подробная юридическая и 
религиозная регламентация Талмуда помогла еврейскому народу выжить 
в новых, средневековых условиях, во многом отличающихся от древних, 
и сохранить свою национальную принадлежность и религию при отсут-
ствии государственности, что было весьма нелегким делом. В Вавило-
нии дело амораимов продолжили в VI в. савораимы, с VII в. начинается 
период геонов — глав академий в Вавилоне, однако эта эпоха относится 
уже к следующему периоду.

§ 3. Персидское государство Сасанидов в 224–457 гг.

В начале III в. Парфянское государство переживало внутренний 
кризис, центральная власть была слабой, в стране царила анархия, 
правители отдельных областей сражались между собой, в то время как 
на западе наступали римляне. Среди местных правителей выделяются 
правители Парса (Персиды) из династии, основанной неким Сасаном.  
В 208 г. его преемником стал Пабек (Папак), бывшим жрецов в храме 
богини Анахиты и женившийся на дочери прежнего правителя Перси-
ды. При этом он вступил в конфликт с номинальным верховным пра-
вителем парфян Артабаном Четвертым, не признававшим и права его 
сына Шапура на правление в Персиде. Кроме Шапура, у Пабека был 
еще один сын — Ардашир, также стремившийся к власти. Конфликт 
между двумя братьями был предотвращен лишь внезапной смертью 
Шапура. Ардашир подчинил себе Персиду до Исфахана и Кермана, а 
также соседних правителей. Теперь война с Артабаном была неизбеж-
ной. Артабан был разбит в двух битвах, а третьей убит (224 г.). Однако 
лишь через два года Ардашир вступил в столицу Ктесифон и взошел 
на трон империи, основав новую династию, называемую традиционно в 
исторической литературе Сас (с) анидами. События борьбы Ардашира 
с Артабанами были изложены в идеализированном виде рыцарского ро-
мана в среднеперсидской «Повести об Ардашире, сыне Папака». Уже в 
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этом произведении видна идеология новой династии, проповедовавшая 
возвращение к эпохе древнеперсидской империи Ахеменидов и неиска-
женному позднейшими синкретическими культами зороастризму. Эпоха 
владычества эллинизированных парфянских кочевников осуждается, 
империя претендует теперь на все территории, некогда входившие в со-
став Ахеменидской империи, относящиеся теперь к Римской империи, и 
остается, таким образом, ее главным противником. Ардашир канонизи-
рует Авесту, записанную несколько ранее специально созданным для нее 
шрифтом, в то время как в литературных текстах и надписях используется 
среднеперсидский язык (пехлеви), имеющий арамейскую графику всего 
их 15 букв, многие персидские слова при этом записывались арамейскими 
идеограммами, что делает чтение пехлевийских текстов весьма нелегким 
делом. Сам Ардашир, по образцу ахеменидских царей, читал свою власть 
защищенной божественной силой «хварна» (успех, счастье), а также изо-
бражал себя на монетах принявшим власть от самого Ахурамазды (Ор-
музда). Он заботился о заложении повсюду алтарей со священным ог-
нем Бахрама (Веретрагны), считавшимся сыном Ахурамазды, и о культе 
Анахиты в Истахре. Производя походы на восток — в Мерв, Балх и 
Хорасан, он отсылал головы убитых врагом в храм Анахиты. На западе,  
в 230–232 гг. персы сражались с римскими войсками Александра Севе-
ра, которым удалось отвоевать часть Месопотамии.

В 239–241 гг. соправителем Ардашира становится его сын Ша-
пур, ставший шахом в 241 г. и правивший до 272 г. Его претензии но-
сили уже вселенский характер, он титуловал себя «царь царей (шахин-
шах) Ирана и Не-Ирана» (в отличие от отца, претендовавшего лишь 
на восстановление Ирана в прежних границах), делая таким образом 
открытый вызов римлянам, также претендовавшим на вселенскую мо-
нархию. Еще одним вызовом Риму явилась начатая Шапуром чеканка 
золотых монет, на что Аршакиды никогда не отваживались. На корона-
ции Шапура проповедовал Мани, создавший новое религиозное учение 
и пользовавшийся покровительством шаха. Мани учавствовал в одном 
из римских походов Шапура в свите шаха и получил проповедовать свое 
учение как на западе, так и на востоке, совершая путешествия в Вос-
точный Иран и Индию. Мани родился в Месопотамии в 216 г. Как и 
его отец Патик, он вначале был членом секты элкасаитов (вероятно, 
родственной современным мандеям), сочетавшей гностические идеи с 
крещением в воде. Затем он получил собственное откровение и стал 
считать себя «апостолом света». Основой учения являлось, как и в зо-
роастризме, противоречие между добром и злом, светом и тьмой, однако 
для Мани оно проходило между душой, являющейся частицей света, 
стремящейся подняться ввысь и освободиться, и материальным телом, 
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являющимся абсолютным злом. Своми предшественниками Мани счи-
тал Зороастра, Будду и Христа, при этом отрицательно относился к 
иудейству. Он стремился создать новую мировую религию из всего луч-
шего, что содержалось в известных ему религиях. При этом он уделял 
особое внимание письменной записи своих откровений и литургических 
текстов, манихейские произведения сохранились на различных языках, 
хотя родным языком самого Мани был, вероятно, арамейский, так как 
свои произведения он писал на восточноарамейском и среднеперсидском 
языках. Своих последователей он разделил на две группы — слушателей 
и избранным, последним запрещалось вступление в брак и употребление 
мясной пищи. Манихеи, проповедовавшие свое учение от Атлантики до 
Китая в привычной той или иной религии образах, вскоре столкнулись 
с недовольством представителей всех других религий, а на западе — и 
римской власти, видящих в нем опасное иранское учение. Недоволен был 
ими и зороастрийский верховный жрец (мобедан мобед) Ирана Картир, 
от которого сохранилось несколько наскальных надписей, боровшийся 
за чистоту зороастризма, объявленного государственной религией. Был 
создан специальный суд для решения религиозных вопросов в духе пра-
воверного зороастризма. Однако, пока Мани покровительствовал сам 
шах, о расправе с «апостолом света» не могло быть и речи.

Шапур подтверждал свое вселенские претензии конкретными де-
лами. В 241 г. он совершает поход на восток, завоевав Хорасан и область 
реки Инд. Таким образом, границы государства на востоке достигли 
рубежа империи Дария. На западе Гордиану Третьему удалось отвое-
вать всю Месопотамию, однако, после его убийства в 244 г. Филипп 
Араб заклюсил с персами мирный договор. В 256 г. Шапур переходит 
в контрнаступление, завоевывает Антиохию и важную крепость Дура 
(Европос) на Евфрате. Уже в следующем году императору Валериану 
удалось отвоевать Антиохию, он потерпел сокрушительное поражение и 
умер в персидском плену. Шапур приказал изобразить пленение Вале-
риана на наскальных рельефах в Накш-и-Рустаме, служивших важным 
средством шахской пропаганды. Учитывая горький опыт своего предше-
ственника, сын Валериана Галлиен предпочел «загребать жар чужими 
руками» и натравил на персов правителя Пальмиры Одената, которому 
к 266 г. удалось изгнать их из Месопотамии.

Тем временем (272 г.) умирает Шапур. При его преемнике Ор-
мизде Первом (273–274 гг.) Мани все еще чувствовал себя в безопас-
ности, однако во время царствования Бахрама Первого (274–277 гг.) 
зороастрийские жрецы убедили царя бросить Мани в тюрьму, где он и 
умер (277 г.). Политику укрепления зороастризма в качестве государ-
ственной религии продолжал и Бахрам Второй (276–293 гг.). Нача-
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лись преследования манихеев, а также христиан, о чем свидетельствуют 
акты сирийских мучеников. Поход Аврелиана Кара и его сына Нуме-
риана против персов (282–283 гг.) повторил судьбу похода Гордиана 
Третьего: Селевкия и Ктесифон были разрушены, однако, после убий-
ства Кара война окончилась. После короткого царствования Бахрама 
Третьего к власти приходит шах Нарсес (293–302 гг.), отличавшийся 
веротерпимостью. От него сохранилась наскальная надпись в Пайку-
ли (Ирак), повествующая, в частности, о том, что до своего воцарения 
шах имел титул «Великого царя Армении». Вначале был ознаменован 
неудачами и поход соправителя Диоклетиана Галерия (296 г.), однако 
после того, как к нему подключился лично сам император, дела у римлян 
пошли лучше, шах был побежден, под власть Рима попали Малая Ар-
мения и область восточнее Тигра.

Персидская армия была в основном конной и состояла из двух 
частей: легковооруженных стрелков и закованных в броню вместе с 
лошадьми катафрактов (клибанариев) с длинными копьями и луками 
в шлемах, весьма напоминавших позднейших западных рыцарей. По-
хожей была и идеология, рыцарю-аристократу полагалось изучать раз-
личные искусства, литературу, игру на струнных инструментах и шах-
маты, завезенные в эту эпоху из Индии и несколько реформированные 
на иранской почве, быть галантным по отношению к женщинам и т.д. 
Любимым развлечением аристократов и шаха продолжала оставаться 
охота, в отличие от предыдущих эпох, шаха изображают теперь в основ-
ном на коне. Представители важнейших аристократических парфянских 
родов (Мигран, Карен и др.) сохранили свое влияние и владения и при 
новой династии, опиравшиеся также и на новые роды, родственные ей. 
Они обладали вооруженными свитами и крепостными и занимали важ-
нейшие посты в светской и религиозной сфере. Земля разделялась на 
царскую (дастакерт), на землю мелких царьков (шахр) и на землю горо-
дов, которые вскоре исчезли как таковые, сменившись административ-
ными центрами. Общество делилось на четыре сословия: жрецов (ма-
гов), воинов, чиновников и земледельцев (в эту группу входили также 
ремесленники, купцы и врачи). Сословие воинов состояло из царских 
родственников (васпухров), магнатов (вазургов) и прочих свободных 
(азатов). Сасаниды стремились подавлять местную автономию и кон-
тролировать всю страну, в отличие от предыдущей династии, представи-
тели которой продолжали править в Армении. Таким образом, социаль-
ная структура Сасанидского государства носила уже раннефеодальный 
характер, продолжая в этом плане традиции, сформировавшиеся еще в 
парфянскую эпоху. Тем не менее, большую роль играла международная 
торговля. На севере она велась через государства Средней Азии и далее 
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по «шелковому пути» с Китаем. На юге проходил «путь благовоний» 
в Южную Аравию, а затем в Индию по морю. Торговлей занимались 
в основном христиане, манихеи и согдийцы (неортодоксальные зороа-
стрийцы, жившие в Средней Азии). Иранская знать непосредственно в 
торговле не участвовала.

Преемником Нарсеса стал Ормизд Второй (302–309 гг.), так-
же бывший веротерпимым. Ему удалось завоевать на востоке северную 
часть Кушанской империи, развалившейся на зависимые от Сасанидов 
государства. В начале IV в. Армения принимает христианство (301 г.), 
что усугубляет ее конфликт с Сасанидами. В том же веке принимает 
христианство и Грузия (при царе Мириане Третьем), где династия Ар-
шакидов, родственных армянским, сменяется династией Хосроидов.

Многолетнее правление шаха Шапура Второго (309–379 гг.), 
пришедшего к власти ребенком, в целом было успешным. В отличие от 
предыдущих правителей, он преследует христиан. На востоке появляют-
ся в это время кочевники эфталиты (белые гунны), в 60-ее гг. Шапур 
поселяет их на территории империи (что напоминает римскую политику 
привлечения германских федератов), но вскоре они станут врагами импе-
рии. На западе ведется борьба с Римом. Вначале Шапур отвоевывает ряд 
пограничных крепостей. Ответный персидский поход Юлиана заканчи-
вается катастрофой. Преемник погибшего императора Иовиан заключает 
выгодный для персов мир, по которому они получили области к востоку 
от Тигра, важную крепость Нисибис и Армению. В Армении персы пре-
следуют христиан, поэтому армяне борются с персами на стороне римлян.

За 20 лет после смерти Шапура Второго на персидском троне 
сменилось три шаха: Ардашир Второй (379–383 гг.), свергнутый ари-
стократами, Шапур Третий (383–388 гг.), раздавленный собственным 
шатром, и Бахрам Четвертый (388–399 гг.), также убитый. В 384 г. по 
мирному договору между Римом и Персией Армения была разделена, 
персы получили ее бульшую восточную часть, но до 428 г. В ней про-
должают править цари из местной династии. В 395 г. Армения подвер-
гается сокрушительному набегу гуннов, вероятно, опустошивших затем 
и другие области империи. Около 400 г. создается армянская письмен-
ность, легшая затем в основу древнегрузинской, ее изобретателем счи-
тается Месроп (Маштоц).

При Йездыгерде Первом (399–420 гг.), имевшем у зороастрий-
цеврепутацию «грешника», значительно улучшилось положение иудеев 
(шах был женат на дочери иудейского патриарха) и христиан, которыми 
теперь руководил отдельный католикос и 5 митрополитов. Христиане 
Персии провели поместный собор, одобривший решения Никейского. 
Однако после того как христиане, переоценив свои возможности, стали 
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нападать на зороастрийские храмы, произошла ответная реакция. Тем 
не менее, положение христиан Персии, ставших теперь независимыми 
от Рима и Константинополя, оставалось хорошим и при следующим 
шахе — Бахраме Пятом Горе (т.е. «диком осле», прозванном так за 
свою любовь к охоте и развлечениям, по преданию, именно он пригласил 
в Иран цыган из Индии), правившем с 420 по 438 г. Бахрам пришел к 
власти при помощи арабов из вассального княжества Хира (в эту эпо-
ху Иран контролировал все западное побережье Персидского залива 
вплоть до Омана). Армянская автономия при нем прекратилась, по-
следнего вассального царя Армении в 428 г. сменил иранский наместник 
(марзбан). На востоке шах успешно воевал с эфталитами, ставшими к 
этому времени независимыми, однако война на два фронта становилась 
для империи все сложнее, и следующий шах Йездыгерд Второй (438–
457 гг.) потерпел на востоке поражение. Его попытка насильственного 
насаждения зороастризма в Армении (449 г.) привела к восстанию ар-
мян во главе с Варданом Мамиконяном, погибшим в 451 г. в неравном 
сражении при Армаире. В том же году умирает Несторий (451 г.), а его 
сторонники бегут из Римской империи в Персию, где создают мощную 
церковь, враждебную Византии и поэтому поддерживаемую персид-
ским государством. Барсаумас создает в Нисибисе богословскую акаде-
мию, а несторианский патриарх становится в государственной иерархии 
на второе место после верховного жреца зороастрийцев. Однако здесь 
мы уже перешагнули рамки рассматриваемого периода.

Итак, после прихода к власти новой династии Сасанидов Иран 
становится сильным раннефеодальным государством, вполне способ-
ным соперничать с Римом, а затем Византией. Средневековый харак-
тер этого государства виден не только в социальной (крупное фео-
дальное землевладение), но и в идеологической сфере — зороастризм 
становится государственной религией, еретики наподобие Мани 
преследуются, другие религии (иудейство, христианство) получают 
некоторую автономию, но тоже не застрахованы от преследований. 
Намного раньше, чем на Западе, формируется рыцарская идеология. 
Сасанидам не удалось достичь пределов империи Ахеменидов, однако 
к середине V в. их государство простиралось от Омана до современно-
го Узбекистана, благодаря чему Иран становится важным посредником 
в торговле между Византией и Китаем. Главными врагами Сасанидов 
являются кочевники на востоке и Византия на западе, соперничество 
между Ираном и Византией продолжится и на протяжении почти все-
го последующего периода, пока возникшее внезапно сильное арабское 
государство не положит этому конец, завоевав Иран и значительную 
часть Восточной Римской империи.
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§ 4. Индия в 200–500 гг.

Здесь, как и в истории Римской империи, можно выделить два 
подпериода: первый — 200–около 320 гг., во время которого прихо-
дят в упадок старые государственные образования, прежде всего Ку-
шанская империя и второй 320–495 гг., время новой могущественной 
империи Гупта, в конце периода подвергающейся нападению гуннов и 
распадающейся. Эта периодизация верна для Северной и Центральной 
Индии, в то время как на юге Индии и на Цейлоне продолжают суще-
ствовать старые царства.

Первый подпериод (200–320 гг.)
К концу 2 века северо-западная и центральная часть Индии (Де-

кан) была разделена между тремя государствами, с севера на юг — Ку-
шанским царством, Кшатрапа и Шатавахана.

Кушанское царство в первой половине III в. приходит в упадок, его 
последним царем был Васудева (218–242 гг.), в 230 г. пославший по-
сольство в Китай. В это время были потеряны территории в Центральной 
Азии и Афганистане, надписи Васудевы дошли лишь из Матхуры, на его 
монетах в основном изображен Шива со своим быком Нандином. Затем 
территории на западе царства перешли под контроль персидских Саса-
нидов, чьи наместники титуловали себя Кушан Шах. В других областях 
также правили местные правители, чеканившие монеты с именами Ка-
нишки и Васудевы, становившиеся все более грубыми и варварскими. В 
западном Раджастане вновь обрело независимость государство Малава, 
о чем свидетельствует надпись Нандзы 226 г. Использующаеея в нем ле-
тоисчисление по эре Викрамы (57 г.) вскоре распространилось в большой 
части Северной Индии. В южном Пенджабе существовало государство 
Яудхейя, храбро сражавшееся с кшатрапами. На среднем Ганге появился 
ряд небольших государств (Видиша, Кантипури, Матхура), управляемых 
царями династии Нага. Их история весьма темна, источники ограничива-
юся упоминаниями в Пуранах и отдельными монетами. То же относится к 
царям Панчала на севере, резиденцией которых была Ахиччхатра. Мест-
ные правители меньшего значения управляли в Айодхье и Кушамби.

Государство саков Кшатрапа уступило в конце II в. свои южные 
провинции государству Шатавахана. Наряду с главным сатрапом (Ма-
хакшатрапа), резиденция которого находилась в Уджаине, существо-
вала должность сатрапа (кшатрапа), управлявшего Гуджаратом и Су-
раштрой. Впрочем, в 240–275 гг. не было кшатрапов, а после 295 г. 
более полувека не существовал пост махакшатрапа, вероятно, и это госу-
дарство стало вассалом Сасанидов. От кшатрапов сохранилось немало 
монет с точной датировкой, что облегчает установление их хронологии.
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Завоевание областей саков в долине Нарбады царем Шатаваха-
на Яджнашри Сатакарни (конец II в.) стало последним успехом этого 
государства. После этого царя страна распалась, имена местных царей 
известны лишь из пуран и монет. В Кунтале (север штата Майсор) в 
третьем веке появилась местная ветвь династии Чуту. Другая ветвь ди-
настии, известная по монетам клада в Тархале, владела до конца III в. 
областями Берара и Мадхья-Прадеш, пока их не сменили Вакатака. 
Колыбель династии в области Насика перешли в руки семейства Абхи-
ра, возможно, иранского происхождения, занимавшего важные военные 
должности у Кшатрапов. Основная ветвь династии Шатавахана пересе-
лилась на новые территории на юге, между реками Кришна и Годавари. 
Однако и оттуда их около 230 г. вытескнили Икшкваку. Основатель 
этого царства Шантамула Первый был убежденным брахманистом, од-
нако именно при его преемниках возникли наиболее выдающиеся памят-
ники буддийского культа на юге Индии (Амаравати). Правление этой 
династии, впрочем, было лишь эпизодом, и около 300 г. Андхра пере-
шла в руки династии Паллава.

Вобласти религии продолжалось развитие как буддизма (в формах 
махаяны и хинаяны), так и индуизма (в форме вишнуизма и шиваиз-
ма). В «Опровержении всех ересей» Ипполита (первая четверть III в.) 
описываются учения брахманов-гимнософистов, что свидетельствует о 
контактах Индии с Западом. О брахманах и шраманах (саманах) пишут 
также Климент Александрийский (около 150 г. — между 211 и 216 гг.) 
и Порфирий (около 232 — около 301 гг.), ссылающийся на не дошед-
ший до нас труд об Индии сирийского христианского богослова-еретика 
Бардесана (154 — около 222 гг.). Продолжалась торговля с Римом по 
морю и через Парфию, некоторые индийские названия пряностей прони-
кают в греческий, в том числе peperI (из pippali) «перец» (ср. совр. нем. 
Pfeffer). Выдающимся драматургом этой эпохи был Бхаса, от которого 
сохранилось 13 драм, найденных в 1910 году в Керале, написанных как 
на санскрите, так и на пракрите, в простом стиле без прикрас, их сюжеты 
взяты из эпических произведений, легенд о Кришне и народных расска-
зов. К III или началу IV в. относится и драма «Мриччхакатика», припи-
сываемая царю Шудраке, повествующая о любви разорившегося купца 
к куртизанке. На вершине находится и литературная теория, Бхарата 
написал в III в. Натьяшастру (учебник драматургии и танца). Несколько 
позже Джаядева написал произведение по метрике. К началу IV в. в 
надписях происходит замена санскрита пракритом, однако большинство 
литературных произведений на пракрите было впоследствии утеряно, 
сохранилась лишь «Саттасаи» Халы. Развивается литература и на дра-
видских языках, прежде всего на тамильском. Продолжается развитие 
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живописи и скульптуры, основными школами которой были матхурская 
и гандхарская, в последней было сильно греко-римское влияние. После 
распада Кушанской империи ему на смену приходит влияние сасанидско-
го иранского искусства, в результате чего формируется т.н. ирано-буд-
дийское искусство. В III–IV вв. создается одно из двух наскальных 
изображений Будды в Дамиане (т.н. Малый Будда), варварски разру-
шенных афганскими талибами в конце XX в. в Декане процветает стиль 
искусства Амаравати, ярким примером которой является большая ступа 
из Амаравати, от которой сохранились часть украшавших ее фигур, а 
также рельефы Нагарджуныконды (около 300 г.).

Таким образом, первая часть 14 периода являлась для Индии пе-
реходной. Старые государства, прежде всего Кушанское царство, рас-
падаются на мелькие царства и подпадают под влияние Ирана, новые 
империи пока не формируются. Для литературы (в особенности драмы) 
это благоприятная эпоха, продолжается развитие индийского искусства 
(в котором также все больше чувствуется иранское влияние) и религи-
озной мысли, пока что буддизи и индуизм мирно сосуществуют в своих 
различных школах. Торговые контакты с Западом несколько ослабе-
вают (ввиду контроля сухопутных торговых путей Сасанидами), но не 
прекращаются. Развиваются и контакты с Китаем, китайские буддий-
ские монахи совершают паломничества в Индию, которую они почитают 
в качестве родины буддизма.

Второй подпериод (320–500 гг.)
Около 300 г. в долине Ганга существовало немало карликовых 

государств. Одной из местных правящих династий были Гупта, укре-
пишиеся во второй половине III в. в пограничной зоне между Бихаром 
и Бенгалией. Чандрагупта Первый (310–335 гг.) женился на принцес-
се Кумарадеви из рода Личчхави, представители которого еще в эпоху 
Будды Шакьямуни правили в Вайшали, а в V в. занимали трон Непала. 
Чандрагупта сделал своей резиденцией древнюю метрополию Патали-
путру, возможно, входившую в приданое его жены, и в 320 г. основал 
новую эру Гуптов в память о своей свадьбе и коронации. На его золо-
тых монетах содержатся изображения его и супруги и имя Личчхави. 
Впрочем, о его деятельности нам более ничего не известно, вероятно, 
основанное им царство включало лишь Бихар и части Бенгалии.

Его сын и преемник Самудрагупта (около 335–375 гг.) превратил 
это региональное государство в империю, простиравшуюся на значи-
тельной части Северной Индии. В честь него поэтом Харишеной была 
составлена одна из самых красивых индийских надписей, сохранивша-
яся на колонне в Аллахабаде. После того, как отец торжественно на-
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значил его преемником, он устранил своего соперника по имени Кача. 
После укрепления своего положения он предпринял ряд завоевательных 
походов, завоевав несколько правителей, в том числе царей династии 
Нага на западе. Другие государства — Саматата (Восточный Паки-
стан), Камарупа (Ассам), Непал и Картрипура (Джаланхар в Восточ-
ном Пенджабе) были пощажены под условием признания верховной 
власти завоевателя. Его признали и последние республики — Мала-
ва в Восточном Раджастане, Яудхейя на нижнем Сатледже, Мадрака 
в Пенджабе, Абхира в Центральной Индии и более незначительные. 
Они так и не смогли больше обрести независимость, и республиканская 
форма правления в Индии исчезла окончательно. Таким образом, сфе-
ра прямого или косвенного влияния Самудрагупты простиралась на всю 
долину Ганга от Пенджаба на севере до Ассама на востоке.

Его наибольшим военным предприятием был завоевательный по-
ход в Декан, где он победил 12 правителей, в том числе царя династии 
Паллава из Канчи. Однако по сути это был большой грабительский 
поход без долгосрочных политических последствий, так как восточный 
берег Индии никогда в дальнейшем не находился, хотя бы номинально 
или временно. Самудрагупта поддерживал дипломатические отношения 
с Кшатрапами в Мальве и эпигонами Кушан в Гандхаре, упомянутыми в 
его надписи под прежним гордым императорским титулом: «Дайвапутра 
Шахи Шаханушахи». Даже Цейлон вступил с ним в отношения, и царь 
острова Мегхаварна построил с разрешения Самудрагупты большую 
вихару (буддийский монастырь, в котором монахи жили в сезон до-
ждей) в Бодх Гайе. Тем не менее, наши источники об этом великом царе 
ограничены прекрасными монетами и восхваляющими его источниками, 
что затрудняет оценку его действительного влияния в Индии той эпо-
хи. Несомненно, впрочем, что Самудрагупта был одним из величайших 
завоевателей и организаторов в индийской истории. Его мужественный 
и воинствующий индуизм (он, например, принес традиционную жертву 
лошади — Ашвамедху) помог ему и его преемникам создать великую 
империю. В этом его различие с другим великим правителем Индии бо-
лее ранней эпохи, буддистом Ашокой (около 272–236 гг. до н. э., о нем 
смотри §28 первой части 2 тома).

За Самудрагуптой следовал Чандрагупта Второй (около 375–
414 гг.). Он продолжил завоевания своего отца, захватил в начале V в. 
царство Кшатрапов в Центральной Индии и продвинулся до западного 
берега. Как и его отец, он был покровителем литературы, и его почет-
ное имя Викрамадитья связывается с деятельностью великих индийских 
поэтов. Время его правления представляет собой не только вершину 
династии, но и всей классической индийской культуры. Родственник 
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династий Нага и Вакатака, он правил большой империи, о процветании 
которой сообщает китайский паломник Фа Сянь, путешествовавший по 
ней в 399 г. (или 400 г.) — 411 г. (или 414 г.), впрочем, он ничего не 
говорит о ее политическом устройстве.

Кумарагупта Первый (414–455 гг.) сохранял империю, создан-
ную его предками, в мире и целостностности. Лишь в конце своей про-
должительной жизни он оказался в кризисе из-за неизвестных нам вра-
гов, но благодаря наследному принцу Скандагупте смог его преодолеть. 
После своего вступления на престол (455 г.) последнему пришлось вое-
вать прежде всего с гун (н) ами, под которыми могут иметься в виду ки-
дариты или хиониты на иранской границе. Война значительно истощила 
силы империи, о чем свидетельствует и упадок монет в цене и стиле. 
Тем не менее, кризис был преодолен, и Скандагупта правил до 467 г. 
страной, простиравшейся до Аравийского моря. Его наместник Иран 
Парнадатта восстановил искусственное озеро Сударшана, чем ранее 
уже занимались чиновники Ашоки и Рудрадамана.

После этого начинается упадок империи Гуптов. За пост преем-
ника Скандагупты велась борьба, за несколько лет на троне сменилось 
множество неизвестных правителей (ср. Рим второй половины III в.). 
В западных приморских областях правители Сураштры с резиденцией 
в Валлабхи сделались если не формально, то фактически независимыми. 
В эпоху последнего правителя династии Гупта Будхагупты (около 477–
495 гг.) в пограничной зоне с государством Вакатака в Бундельканде 
образовались новые государства (Паривраджаки, царя Уччхакальпы, 
Пандувамши и др.). Монеты и надписи указывают, что после смерти 
Будхагупты империя была разделена между ветвями династии, находив-
шимися соотвественно в Мальве и Магадхе (ср. раздел Римской импе-
рии в 395 г.), в то время как Паталипутра навсегда потеряла свое значе-
ние, а затем империя распалась на части. После конца Гуптов Магадха 
более чем на тысячетелетие становится ведущим государством в Индии.

Государства на юге Индии теряют в это время свое значение, при-
ходит в упадок и торговля с Римом, Чола и Пандья были завоеваны 
династией Калабхра.

В эту эпоху продолжается эмиграция индусов в Юго-Восточную 
Азию и Индонезию, ставшую «Великой Индией». В середине III в. в 
Камбодже появляются первые индийские надписи. Статуэтка III или 
IV в. в стиле Амаравати была найдена в Таиланде. В области Хюэ 
(Вьетнам) в конце II в. возникло царство Чампа, просуществовавшее 
до 1471 г. в непрерывной борьбе с Китаем и китаизированным Вьетна-
мом, и здесь одной из первых находок является статуя Будды в стиле 
Амаравати. На Малайском полуострове уже Птолемей (II в.) приводит 
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индийские топонимы, в то же время индийские государства Ланкасука 
и Тамбралинга упоминают и китайские источники. Первые надписи на 
санскрите из этой местности относятся к IV в. В Индонезии они появ-
ляются в начале V в. в Кутее (Восточный Борнео) и на западе Явы.

В начале индийское влияние было, прежде всего, экономическим, 
как следствие оживленной торговли, существовавшей в I–II вв. Она по-
ощрялась буддистами, не видевшими принципиальной разницы между 
цивилизованными народами и «дикарями», морской купец — важная 
фигура в буддийских Джатаках. Большинство этих купцов происходило 
из Южной Индии, затем они создавали колонии в Индокитае и Ин-
донезии, заключали браки с дочерьми местных правителей, переходив-
ших соответственно в индуизм или буддизм. Таким образом, правящий 
класс постепенно индизировался и в Юго-Восточной Азии возникло 
большое количество государств, чьи цари носили индийские имена, го-
сударственной религией являлся индуизм или буддизм, а священноым 
языком — санскрит. В первой половине V в. этот процесс значительно 
ускорился, так как часть господствующего класса государств Виндхья, 
прежде всего князья, брахманы и ученые, сбежали за море, спасаясь от 
наступления Гуптов.

Похожий процесс происходил и в долине Тарыма (Синьцзян), с 
тем отличием, что здесь, кроме индийского, было сильно иранское и 
китайское влияние, а возникшие государства подвергались нападени-
ям степных народов. Тем не менее, буддизм почти на тысячелетие стал 
здесь господствующей религией. От индийских торговых колоний в 
Центральной Азии сохранилось немало документов на пракрите, в том 
числе писем и счетов, найденных европейскими экспедициями в песках 
пустыни в первой четверти XX в.

Естественно, что империя Гуптов может служить образцом 
структуры большого государства в эпоху расцвета индийской культу-
ры. Титул правителя был весьма удален от простоты эпохи Маурья, 
когда Ашока называл себя просто раджей. Теперь нормальной форму-
лой является «Верховный Бог, верховный император, верховный царь 
царей». Абсолютный правитель поддерживается, как и ранее, выс-
шей бюрократией, во главе которой стоит главный министр, которо-
му подчиняются верховный главнокомандующий, главныйм генерал и 
главный камердинер. Верховному главнокомандующему подчиняются 
предводители трех родов войск: пехоты, конницы и слонов (ср. игру в 
шахматы, возникшую примерно в это время). в эпоху Гуптов появился 
также минист внешних сношений, буквально: «министр мира и вой-
ны». Чиновники центрального правительства назывались «Аматья», 
их высший слой — «Кумараматья».
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В управлении провинциями также происходили новшества. Ими 
управляли принцы царской крови (махараджапутра) или губернаторы 
(упарика). В основном они разделялись на районы, управляемые пре-
фектами, но иногда туда направляли кумараматья или аюктака (тайных 
советников).

На вершине своего развития государство Гуптов, как показывает 
описание китайского паломника Фа-сяня, было богатым и хорошо орга-
низованным, его население спокойным и удовлетворенным, а экономика 
процветала. Теи не менее, признаком этой эпохи является упадок горо-
дов и городской жизни. Согласно Фа-сяню, Паталипутра превратилась 
в деревню, Уджаин и Канаудж имели немного жителей. В области юри-
спруденции наиболее выдающимся была утерянная работа Катьяваны 
(примерно 400–600 гг.), опиравшаяся в основном на «Дхармашастру»,

Хозяйственная деятельность во многом определялась «цехами» 
(почти на тысячу лет раньше, чем в Европе!). Их члены делились на 
четыре категории: ученики, подмастерья, эксперты и мастера.

В IV и V вв. торговля происходила на основе монет, вскоре начал-
ся ее упадок. Первые золотые монеты отвечали римскому аврею весом 
в 7,8 граммов и назывались динарами. Скандагупта вернулся к индий-
ской системе суварны из 80 ратти (примерно 9,3 грамма). Серебряные 
монеты Гуптов имели локальный характер, бронзовые — небольшое 
значение, на юге Индии они были вовсе неизвестны, вероятно, здесь 
возродился чистый обмен товаров.

В индийском буддизме в это время углубляется раскол между бо-
лее древней тхеравадой (хинаяной «малой колесницей») и более новой 
махаяной («большой колесницей»). Тхеравада существует теперь толь-
ко на Цейлоне, а также в колонизуемом Индокитае. В V в. ее учения 
были приведены в систему Буддхагошей, написавшим трактат «Вишуд-
дхимагга» («Путь чистоты»). В том же веке Васубандху младший (око-
ло 400–480 гг.) написал трактат «Абхидхармакоша», сохранившийся 
частично на санскрите, а также в китайском и тибетском перевода.  
В трактате излагается учение школы сарвастивадинов, согласно которо-
му мировые процессы представляют собой взаимодействие, отдельных 
дхарм (элементов мышления), возникающих в функциональной зависи-
мости друг от друга.

Основной философской школой Махаяны является в это время Йо-
гачара. Ее тремя главными учителями являются полумифический Маи-
треянатха (около 270–350 гг.) и братья Асанга (около 310–390 гг.) 
и Васубандху Старший (около 320–380 гг.). Эта школа определяет 
абсолютную реальность не негативно (как в раннем буддизме), а пози-
тивно, как свет и космическое сознание (отметим параллели с процвета-
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ющими в это время манихейством и зороастризмом). Ее оригинальной 
концепцией является «хранилище сознания» (алаявиджняна), несто 
вроде коллективного бессознательного Юнга, из которого благодаря его 
спонтанному загрязнению и возникают мысли, воспринимающие себя 
ошибочно как явления объективной реальности и обладающие иллюзией 
личности. Если же мысление останавливается, то эти явления и мысли 
вновь входят в чистое сознание. Понятие «пустота» (шунья), исполь-
зуемое Асангой, следует понимать метафорически, как отсутствие фори 
проявления и деления на субъект и объект, его нельзя сопоставлять с 
понятием вакуума (как это делают некоторые современные физики и 
буддисты), это понятие соответствует в индийской философии «эфиру» 
(акаша). Процветает в это время и другое направление Махаяны — 
Мадхьямака, его главным центром является в эпоху Гуптов монастыр-
ская школа в Наланде (Бихар), просуществовавшая до конца XII в. и 
ставшая основным центром индийского буддизма в эпоху его упадка, 
начинающегося уже при Гуптах.

Сами Гупты были вишнуитами. В вишнуизме в это время появля-
ется теория 10 воплощений (аватар) Вишну (одним из которых считал-
ся Будда), выступающих в роли спасителей человечества в различные 
эпохи. Наиболее популярной в эпоху Гуптов была инкарнация Вишну 
в виде вепря (вараха), особым почитанием пользовалась и его супру-
га богиня Лакшми, вишнуизм распространяется в это время по всей 
Индии. В вишнуистских представлениях о спасителях, аватарах, как 
и в буддистских о грядущем будде Майтрейе, возникших в это время, 
чувствуется влияние зороастризма с его тремя небесными спасителями, 
приходящими раз в 1000 лет. В Декане и на юге процветает шиваизм. 
Супруга Шивы Кали (Дурга) воспринимается теперь как воплощение 
энергии (шакти). Другие ведические боги отходят на задний план, за 
исключением бога Солнца Сурьи. Таким образом, в Индии фактически 
происходит переход к монолатрии, в качестве бога, выделяемого из всех 
остальных, служит соответственно Будда, Вишну или Шива.

Продолжают создаваться трактаты 6 индийских философских 
школ. Ишваракришна (IV–V вв.) пишет «Санкхьякарику», излагаю-
щую учение санкхьи, близкой в теоретическом плане к йоге, и различа-
ющей отдельные души (пуруша), праматерию (пракрити) и три силы 
(гуны), а также прочие «грубые» и «тонкие» элементы. Продолжают 
создаваться и трактаты по йоге, количество поз (асан) все более увели-
чивается, что позже приведет к возникновению отдельной дисциплины 
хатха-йоги. Учение логической школы ньяя излагается Вацьяяной (IV–
V вв.), она различает четыре средства познания (праманы) и 6 катего-
рий действительности. Тот же (или другой) Вацьяяна пишет в это время 
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весьма известную ныне на Западе «Кама-сутру», целью которой вовсе 
не является описание сексуальных практик (которые, впрочем, занима-
ют в ней видное место). Кама (наслаждение) является одним из трех 
главных положений индуизма, наряду с дхармой и артхой (ср. «Арт-
хашастру» Каутильи). «Камасутра» представляет собой пособие для 
знатного индийского юноши (или женщины) той эпохи, повествующее 
о том, как добиться максимума различных наслаждений, соблюдая при 
этом религиозные, моральные и кастовые обязанности, и дает немало 
интересной информации о жизни аристократов той эпохи (в ней, в част-
ности, упоминаются возникшие, вероятно, в это время шахматы, вскоре 
заимствованные и улучшенные иранцами, в индийском варианте игра 
называлась «чатурраджа» и была соответственно рассчитана на четы-
рех игроков). Учение вайшешики также систематизируется в V в. Пра-
шастападой. Эта школа считала мир реальным и состоящим из атомов 
(ану, параману), а в отношении существования Бога вначале стояла на 
агностических позициях, а затем переняла теистическую систему ньяи. 
Учение ритуальной школы мимансы также систематизируется в V в. в 
«Шабарабхашье» Шабарасвамина. Лишь Веданта находилась в это 
время в упадке, лишь в VIII в. начнется ее расцвет, а затем она станет 
главной из шести школ индуизма.

Период династии Гупта является эпохой расцвета индийской лите-
ратуры, в которой, как и в надписях, активно используется санскрит, но 
уже начинается и использование среднеиндийских пракритов (напри-
мер, в речах действующих лиц низкого происхождения). Брахманы соз-
дают 18 энциклопедий — пуран, повествующих о всевозможных вещах, 
в том числе об индийской истории. Кроме них, в принципе являющи-
мися священными книгами для всех индуистов, создаются упапураны, 
связанные с отдельными течениями и священными местами. Развивает-
ся и «светская» литература, главным представителем которой стал ши-
ваистский брахман из Уджайина Калидаса (около 400 г.). Кроме трех 
превосходных драм, он написал лирические и эпические произведения, 
в том числе «Кумарасамбхава», описывающий рождение сына Шивы и 
Парвати Кумары (Карттикейи), и «Рагхувамша», повествующий о под-
вигах 30 царей солнечной династии. Другим выдающимся поэтом этой 
эпохи был Бхарави, автор стихотворения «Киратарджунья», с которого 
начинается переход к искусственной и вычурной лирике, напоминающей 
александрийскую эпоху на Западе. Примерно в это время (или несколь-
ко позже) создается и санскритская версия «Панчатантры», собрания 
морализирующих рассказов и басен, позже переведенная на различные 
языки мира. Первой представителем новеллистики стал Дандин (около 
500 г.), написавший «Кавьядаршу» и «Дашакумарачариту». Буддист 
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Чандрагомин (конец V в.) был известным филологом и основал грам-
матическую школу, процветавшую на севере Индии, его главным произ-
ведением является «Чандравьякарана».

На юге начинает создаваться литература на тамильском языке, 
расцвет которой, впрочем, произойдет в более позднюю эпоху.

В Индии активно развивается астрономия (к которой относилась 
и математика, в том числе высокоразвитая тригонометрия) и тесно свя-
занная с ней астрология, возникшая на основе рецепции вавилонских и 
греческих (Гаппарх, Птолемей) идей, но имевшая также своеобразные 
черты и бывшая несколько более точной, чем современная ей западная. 
Первым из трактатов была «Яванаджатака» («Греческий гороскоп») 
Спхуджидваджи (III в.), являющаяся стихотворной переработкой утра-
ченного греческого оригинала. В IV в. возникает «Сурья-Сиддханта», 
две других работы — «Паулиша-Сиддханта» и «Ромака-Сиддханта» 
были утрачены. Расцвет индийской математики и астрономии произой-
дет лишь в VI в., но уже в эпоху Гуптов их уровень был весьма высок, 
так в «Сурье-Сиддханте» с большой точностью вычислена продолжи-
тельность года.

Пластика эпохи Гупта представляет собой совершенно новый 
стиль, характеризующийся, в частности, хорошим знанием строения че-
ловеческого тела. Одним из важнейших центров развития буддийского 
искусства остается Матхура. Другим является Сарнатх при Бенаресе. 
Исскуство Сарнатха оказало влияние на искусство Камбоджи и более 
поздние рельефы храма Боробудур на Яве. Важный центр индуистского 
искусства находила на севере нынешнего штата Мадхья Прадеш. От 
живописи этой эпохи дошли, прежде всего, фрески гротов в Аджанте, 
изображающие Будду в виде индийского царя. В это время в архитек-
туре развивается индуистский храм современного типа (например, храм 
Шивы в Деогархе), продолжают строиться и буддийские храмы. К со-
жалению, большинство храмов той эпохи до нас не дошло, так как все 
большие храмы были рразрушены во время вторжения мусульман.

Таким образом, эпоха Гуптов является эпохой максимального рас-
цвета Индии как в политическом, так и в экономическом и культур-
ном отношении. Однако стоит ли ее сравнивать с Римом эпохи Августа 
(как это делает, например, Лучиано Петех в своей статье в Propyläen-
Weltgeschichte, Bd. 2, S. 476)? Типологически это совсем другая, ран-
нефеодальная эпоха, и сравнивать нужно скорее с современным Гуптам 
Константинополем эпохи Константина и Феодосия. Уходит в прошлое 
древняя буддийская Индия (при этом распространяя буддизм в различ-
ные страны, прежде всего Китай и Индокитай), ей на смену прихо-
дит средневековая индуистская Индия с во многом реформированным 
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в духе монолатрии брахманизмом. Пока что обе религии сосуществуют 
вместе (хотя Гупты считают себя индуистами, так же как византийские 
императоры христианами), как и язычество с христианством в IV в. в 
Римской империи, и борьба между ними происходит лишь в идеологи-
ческом плане. Это отличие от Запада объясняется тем, что обе религии 
выросли на индийской почве и отражают различные сотороны индий-
ского мышления, разница между ними гораздо меньше, чем межде хри-
стианством и римским язычеством, поэтому и конфликт между ними 
был бескровным (впрочем, тоже не всегда). В это время формируется 
та Индия, которую мы знаем сейчас.

§ 5. Китай в 221–479 гг.

Китайские историки выделяют в истории Китая после паде-
ния младшей династии Хань два периода: первого разделения (221–
280 гг.), во время которого Китай разделился на три царства: Шу 
(Хань) 221–264 гг., Вэй (220–264 гг.) и Ву (222–280 гг.), и второго 
объединения (265–479 гг.), во время которого Китаем правили дина-
стии Цзинь (Западная — 265–317 гг. и Восточная — 317–420 гг.) и 
Лю (Сун) 420–479 гг.

В итоге восстания «желтых повязок», начавшегося в 184 г. под 
даосскими лозунгами, страна погрузилась в хаос. В Сычуани возник-
ло независимое даосское государство во главе с Чжан Лу, завоеванное 
в 215 г. бывшим придворным чиновником Цао Цао, создавшим дина-
стию Вэй. «Небесный наставник» Чжан Лу был вынужден признать 
династию Вэй легитимной и осуществляющей «чистое даосское правле-
ние». Царство Шу на западе Китая было основано потомком династии 
Хань Лю пэ и существовало в основном благодаря полководческому 
и государственному таланту Чу Куо-ляня, после смерти которого на-
следник Лю пэ сдал царство противникам без боя. Третье царство Ву 
было основано Сун Кюанем. В 265 г. два царства были объединены 
полководцем Сыма и (Йень), Ву продержалось до 280 г. Эта эпоха 
«феодальной раздробленности» с яркими «рыцарскими» характерами 
вдохновляла китайских писателей и драматургов, написавшей о ней не-
мало произведений. Однако в действительности это была мрачная эпо-
ха, населения Китая к концу III в. сократилось в два раза по сравнению 
с 200 г. и составляло теперь около 19 милл. Для китайских поэтов и 
ученых наступили трудные времена. Варварский регент последнего хан-
ського императора Тунь Чо приказал перенести столицу, при этом шелк, 
на котором были написаны книги, использовался в качестве материала 
для мешков. Из семи знаменитых поэтов ханськой эпохи часть была 
уничтожена Цао Цао, часть сбежала или перешла в буддизм. Поэзия 
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эпохи носит мрачный характер. Им на смену пришли семь «достойных 
бамбуковой рощи», проповедовавших учения Лао цзы и Чжуань цзы. 
Распространяется и буддизм.

Для эпохи Троецарствтия характерно укрепление и расширение 
«сильных домов», в составе которых так называемые «кэ» (гости, соот-
вествующие римским колонам) превратились в бесправных держателей 
земли на основе долговой кабалы. Происходит новое деление обще-
ства («людей»  —минь) на «подлый народ» (цзяньминь) и «добрый 
народ» (ляньминь), а с IV в. появляется учение о том, что само Небо 
установило деление людей на «аристократов» (ши) и «простолюдинов» 
(шужэнь). Рабы и домашняя прислуга не относились ни к тем, ни к дру-
гим. Сословные перегородки существовали и внутри самого господству-
ющего класса. Магнаты имели и собственные войска, принадлежность к 
военному сословию стала наследственной.

Эпоха династии Цзинь (265–420 гг.) была немногим лучше. 
Вместо бездарных императоров руководили чиновники, в том числе ев-
нухи из гарема (похожая ситуация чуть позже была в Византии). Се-
вер захватили варвары — гунны и тунгусы, создавшие там собствен-
ные государства. Династам Цзинь пришлось бежать на юг, в центр 
расселения племен мяо-яо, столицей империи стал Нанкин («Южная 
столица») на Янцзы. Продолжается пессимистическое направление в 
литературе, характерным представителем которого является Ван Си Чи 
(321–379 гг.). Наиболее крупным поэтом эпохи был Тао Юань Мин 
(365–427 гг.), воспевавший прелести сельской природы.

На фоне присущего эпохе пессимизма усиливается буддизм обе-
их школ (махаяны и хинаяны). Буддийским становится тунгусское го-
сударство Тоба. Китай посещают индийские буддисты, китайцы (Фа 
Сянь) посещают Индию. Вскоре появляются и чисто китайские буд-
дийские школы (поклонение Амитабхе, Авалокитешваре — Гуаньин). 
В культуре, особенно в наскальной живописи, усиливается индийское 
(т.е. греко-бактрийское) влияние. Выдающимся художником эпохи был 
Ку Кай Чи. Впрочем, конфуцианство и даосизм отнюдь не прекратили 
существовать. Конфуцианцы «находят» древние книги, приписываемые 
Конфуцию, в основном подделки (так, «Домашние беседы» Конфуция 
были написаны Вань Су) или переработки древних текстов. Даосизм 
пытается конкурировать с буддизмом. Синкретист Сунь Чо (IV в.) 
утверждает, что Будда является воплощением Дао и воспевает священ-
ную гору Тяньтайшань. Гэ Хун (284–363 гг.), универсальный ученый, 
напоминающий Леонардо да Винчи (он, в частности, разработал проект 
вертолета), пишет даосский трактат «Баопу-цзы», в котором перечисля-
ет 250 даосских произведений. Создание даосского канона «Дао цзан», 
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состоящего из трех «вместилищ» (дун) или «проникновений (тун) 
связано с именем выдающего даоса V в. Лу Сюцзина (406–477 гг.).  
В даосизме усиливается оккультно-алхимическое направление, алхимия 
в IV в. проникает из Китая на Запад.

В это время развиваются и другие дальневосточные государства. 
После падения династии Хань окончательно становится независимым 
Вьетнам. В Японии в IV в. возникает государство Ямато, в 369 г. за-
хватившее Корею. Реально это было рыхлое объединение отдельных 
кланов во главе с их правителями (китайские хроники V в. насчитывают 
в Японии 5 государств, объединенных некой «царицей»). Полноправ-
ные члены кланов, как родовая знать, так и свободные земледельцы, 
обладали собственностью на землю и средства производства при ус-
ловии членства в общине. Поливные поля, на которых выращивался 
рис, находились при этом в общинной собственности. Нечлены клана 
(общины), «бэмин», также объединялись в особые союзы во главе с 
особыми чиновниками. Они не имели собственности и работали на им-
ператора и знать, впрочем, некоторые из них занимали важные посты 
при дворе. Существовали также рабы и рабыни, но их роль в экономике 
была невелика. От IV в. сохранились большие захоронения, в которых 
немало глиняных сосудов, оружия и драгоценностей. Страна только что 
вступила в бронзовый век. В Японии сохраняется местная религия — 
синтоизм, состоящая в поклонении различным божествам («ками»), 
главной из которых была богиня Солнца Аматерасу, ее потомком счи-
тался император. В эту эпоху влияние буддизма и китайской культуры 
еще невелико.

Таким образом, Китай в 1 периоде средневековья находится в кри-
зисе, подвергаясь распаду и нашествию кочевников. Однако китайская 
культура продолжает развиваться, в стране крепнет буддизм (для Ки-
тая, в отличие от Индии, это средневековая, а не древняя идеология), 
китайская культура оказывает влияние на соседние страны.

Итоги 14 (1) периода

Старые цивилизации вступают в эпоху кризиса, усиливается на-
тиск варваров, важную роль играют германцы, в том числе готы, созда-
ющие во II–IV вв. собственное государство на территории Украины, но 
вынужденные уйти под натиском гуннов, происходит «великое пересе-
ление народов. Погибает империя Хань, в Китае наступает эпоха разд-
робленности (однако около 300 г. возникает государство Ямато в Япо-
нии, в 369 г. захватывающее Корею), в Индии на смену Кушанскому 
царству приходит империя Гупта. В Иране приходят к власти Сасаниды, 
делающее зороастризм государственной религией, в качестве идеологи-
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ческой оппозиции выступает манихейство. Римская империя внутренне 
трансформируется из принципата в доминат, христианство одерживает 
победу над язычеством, утверждая свои догматы (первые 2 вселенских 
собора) в борьбе с арианством, вместе с тем продолжает развивать-
ся философия, пытающаяся найти идейный противовес христианству, 
возникают новые синкретические мистические учения — герметизм, 
гностицизм, и, наконец, неоплатонизм. Старые мифы трактуются ал-
легорически. Эти учения остаются уделом узкого круга образованных 
людей, поэтому обречены на поражение. В это же время развивается 
и алхимия, разделяющаяся на 2 направления — прагматическое и ду-
ховное («внешняя» и «внутренняя» алхимия). Изменяются отношения 
собственности, рабство переходит в колонат. Наконец, возникает новая 
столица — Константинополь, империя разделена (395 г.), Рим взят 
варварами (410 г.). «Конец света» (т.е. конец античной цивилизации), о 
котором пророчествовал Апокалипсис, наступил. Начался «новый эон», 
«царство небесное», средневековое «государство Божье» (Августин).
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	§ 17. Эблa в XXVI–XXIII вв. дo н. э.
	§ 16. Eгипeт вo врeмeнa V–VI динaстий 
(2563–2263 гг. дo н. э.)
	§ 23. Гибeль Дрeвнeгo цaрствa мaйя (VIII–X вв. н. э.)
	§ 22. Рaсцвeт и гибeль шумeрскoй цивилизaции (XXII–XXI вв. дo н. э.). Элaм вo втoрoй пoлoвинe IV пeриoдa
	§ 21. Стaрoaккaдскoe гoсудaрствo (2316–2176 гг. дo н. э.) и Элaм
	§ 20. Eгипeт вo врeмeнa VII–XI динaстий 
(2263–2000 гг. дo н. э.)
	Том  I.
	Часть 2. Пoздняя aрxaикa.
	§ 25. Eгипeт в эпoxу прaвлeния XII динaстии 
(2000–1785 гг. дo н. э.)
	§ 26. Стaрoaссирийскoe гoсудaрствo и eгo oкрeстнoсти в XX–XIX вв. дo н. э.
	§ 27. Нижняя Мeсoпoтaмия в пeриoд прaвлeния 1 динaстии Иссинa (2017–1794 гг. до н. э.) и динaстии Лaрсы (2025–1763 гг. до н. э.)
	§ 28. Мeсoaмeрикa в 950–1200 гг. н. э.

	§ 35. Цивилизaция oстрoвa Пaсxи
	§ 34. Мeсoaмeрикa с 1200 г. дo испaнскoгo зaвoeвaния
	§ 33. Элaм в Стaрoвaвилoнский пeриoд
	§ 32. I динaстия Вaвилoнa oт Xaммурaпи дo кaсситскoгo зaвoeвaния (1792–1595 гг. дo н. э.)
	§ 31. Дрeвнexeттскoe цaрствo и сoсeдниe тeрритoрии в 1800–1500 гг. дo н. э.
	§ 30. Eгипeт в эпoxу Втoрoгo прoмeжутoчнoгo пeриoдa (1785–1550 гг. дo н. э.)
	§ 29. Минoйскaя цивилизaция в 1800–1400 гг. дo н. э.
	§ 41. Вaвилoния пoд влaстью кaсситoв в 1595–1300 гг. дo н. э.
	§ 40. Aссирия в 1550–1300 гг. дo н. э.
	§ 39. Eгипeт вo врeмeнa прaвлeния 18 динaстии (1550–1314 гг. дo н. э.)
	§ 38. Митaнни и Aррaпxэ (xурритскaя цивилизaция) в XVI–XIV вв. дo н. э.
	§ 37. Нoвoxeттскoe цaрствo с 1500 пo 1300 гг. дo н. э.
	§ 36. Минoйскaя цивилизaция в XVI–XIV вв. дo н. э.
	§ 50. Китaйскaя цивилизaция в XIV–XI вв. дo н. э.
	§ 49. Элaм в 1300–1050 гг. дo н. э.
	§ 48. Вaвилoния в 1300–1050 гг. дo н. э.
	§ 47. Aссирия в 1300–1050 гг. дo н. э.
	§ 46. Финикия и Пaлeстинa дo приxoдa eврeeв. 
Пeриoд судeй
	§ 45. Eгипeт в эпoxу прaвлeния 19–20 динaстий (1314–1085 гг. дo н. э.)
	§ 44. Угaрит в XIV–XIII вв. дo н. э.
	§ 43. Гибeль Нoвoxeттскoгo цaрствa
	§ 42. Гибeль микeнскoй цивилизaции
	§ 57. Китaй в пeриoд Зaпaднoгo Чжoу 
(1027–771 гг. дo н. э.)
	§ 56. Индия в XIII–IX вв. дo н. э.
	§ 55. Aккaдскaя цивилизaция в XI–IX вв. дo н. э.
	§ 54. Финикия в XI–IX вв. дo н. э.
	§ 53. Пaлeстинa и Сирия в XI–IX вв. дo н. э.
	§ 52. Eгипeт в эпoxу прaвлeния 21–22 динaстий 
(oколо 1070–712 гг. дo н. э.)
	§ 51. «Тeмныe вeкa» в Грeции (XI–IX вв. дo н. э.)
	Том II.
	Часть 1. ДРЕВНОСТЬ
	Введение.
	§ 14. Китай в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 13. Индия в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 12. Мидия и Персия в IX–VI вв. до н. э.
	§ 11. Элам в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 10. Вавилония в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 9. Ассирия в VIII–VII вв. до н. э.
	§ 8. Урарту в конце IX–VII вв. до н. э. 
Фригия и Лидия в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 7. Северо-западные и юго-западные семиты (Сирия, Финикия, Южная Аравия) в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 6. Израиль и Иудея в VIII–VI вв. 
	§ 5. Египет в период правления 23–26 династии 
(828–525 гг. до н. э.)
	§ 4. Греция в VIII — середине VI в. до н. э. (архаика). Греческие колонии
	§ 3. Рим во времена правления царей 
(753–510 гг. до н. э.)
	§ 2. Этруски в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 1. Тартесская держава в VIII–VI вв. до н. э.
	§ 22. Китай в середине VI–IV вв. до н. э.
	§ 21. Индия в середине VI–IV вв. до н. э.
	§ 20. Персидская империя Ахеменидов 
(550–330 гг. до н. э.)
	§ 19. Нубия в 650–300 гг. до н. э.
	§ 18. Египет в 525–332 гг. до н. э. (27–31 династии)
	§ 17. Греция в середине VI–IV вв. до н. э.
	§ 16. Рим в конце VI–IV вв. до н. э.
	§ 15. Карфаген в VI–IV вв. до н. э.
	§ 29. Китай в IV–I вв. до н. э.
	§ 28. Индия в IV–I вв. до н. э.
	§ 27. Персия под властью Селевкидов и Парфянское государство в III–I вв. до н. э.
	§ 26. Иудея в III–I вв. до н. э.
	§ 25. Нубия в 300–50 гг. до н. э.
	§ 24. Эллинистические государства в конце VI — 
конце I в. до н. э.
	§ 23. Римская республика в 300–50 гг. до н. э.
	§ 35. Китай в 50 г. до н. э. — 220 г. н. э.
	§ 34. Индия в 58 г. до н. э. — 220 г. н. э.
	§ 33. Парфянское государство в 50 г. до н. э. — 227 г. н. э.
	§ 32. Палестина в 63 г. до н. э. — 200 г. н. э. Возникновение и распространение христианства
	§ 31. Мероэ и Аксум в середине I в. до н. э. — IV в. н. э.
	§ 30. Кризис Римской республики и ранняя Римская империя во второй половине I в. до н. э. — II в. н. э.
	Послесловие.
	Том II.
	Часть 2. Средневековье
	§ 5. Китай в 221–479 гг.
	§ 4. Индия в 200–500 гг.
	§ 2. Иудейская цивилизация в 200–500 гг.
	§ 1. Римская империя в 193–455 гг.


