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Месопотамия (Междуречье) - область в сред

нем и нижнем течен ии рек Тигр и Евфрат 

(в Западной Азии). Так называлась одна из сат

рапий Александра Македонского, образованная 

п ри слиянии двух сатрапий времени Ахеменидов 

и впоследствии ставшая провинцией Римской 

империи . 

Ареал, получивший это название, располагал 

ся на территории современного Ирака и части 

Сирии. В древности эта область никогда не име

ла четко обозначенных '"раниц . Итак, Месопота

мия - не точное о п ределение, не все ис'горики 

с ним согласны. Чаще говорят о Ближнем Вос

токе в широком смысле , т. е. ареале площадью 

около 2000 КВ. км, включающем Ирак, Сирию, 

Палестину и Турцию. Недавно появившийся 

термин «Вел и кая Месопотамия» отождествля 

ется с территорией, соответствующей Ираку, 

Сирии, юго-восточной части Турции и, в отдель

ные периоды истории и культуры, иранскому 

плоскогорью. 

Месопотамия не отождествляется с конкрет

ной цивилизацией и еще меньше с определен 

ным этносом. Тысячелетиями здесь соседствовали 

или сменяли друг друга различные цивилизации 

и народности, главным образом семитские: шу

меры, аккадцы, ассирийцы, хурриты, касситы, 

вавилоняне ... Понятие «колыбель человечества» 

отражает сложную историческую и культурную 

реальность. В 10000 - 8000 гг. дО Н. э. на терри
тории «ПЛОДОРОДНОГО полумесяца» (от побережья 

Средиземного моря, через IIредгорья Тавр и За

грос до Хузистана) происходила так называемая 

неолитическая революция, связанная с появлени

ем земледелия (культивация пшеницы и ячменя), 
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скотоводства, керамики, а также с изготовлением 

первых кирпичей из глины. В это время вдоль 

северного течения Евфрата и Тигра возникают 
иервые постоянные поселения в виде сельских 

общин. С VI тысячелетия до н. э. керамические 
кул ьтуры распространились в Месопотамской 

IIиз менности, на Анатолийском плоскогорье 

и Иранском нагор ье. В конце IV тысячелетия до 
н . э . В Южной Месопотамии появились первые 

городские поселения, возникло разделение труда 

и налаженное ремесленное производство. Одно

вре ,енно усовершенствовались способы правле

ния и руководства; кульминацией перемен ста

ло и зобретение письменности. Археолог Гордон 

Чайлд (1950 г.) назвал это явление «городской 
революцией», хотя термин «революция» здесь 

означает скорее кардинальное изменение в орга

низации социально-экономических структур, чем 

какие-либо спонтанные перемены. 

Археология, материальная культура и кли

нописные документы позволяют нам воссоздать 

основные этапы этого пути и подробнее узнать 

о повседневной жизни, оживлении торговли и об

менных связей, о литературе и науке, искусст

ве, архитектуре и технологии, которые демонс

трирует нам эта цивилизация. Таким образом, 

м ы приходим к осознанию того факта, что наша 

культура, через посреДС'I 'ВО классического мира, 

унаследовала опыт городской культуры докласси

ческой эпохи. 

Данное исследование имеет целью рассмот

реть н екоторые этапы и самые яркие аспекты ци

вил изации Месопотамии и ее богатой и сложной 

ИСтории. 

к.д. Б. 
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История археологических 
u 

исследовании 

Воро///а !fOгtlllll 11111111fI/J 

8 Ва8ШIOIIС, о!fЛIII/ОВШlI/ые 

I/З!){/ЗI/t1ЛIII. VJJ в. до 11. Э. 

(БejJJ/lIlI, ПеРf'дшt1З/1{lIIшmif 

л/узnl). 
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Исгория Месопотамии - не

дав нее завоевание науки. ДО 

XVIII в. этот ареал был и звестен 

в основном по упоминаниям в Биб

лии и описаниям в произведениях 

древнеl'реческих и древнеримских 

авторов. Историк Марио Ливера

ни утверждал, что в определенном 

смысле Ближний Восток ассоцииро

вался с образом, противоположным 

классическому греческому и рим

скому миру: средоточие восточного 

деспоти зма, противопоставляемое 

демократии и свободедревнихАфин 

и Рима, иррационаЛЫ'IЫЙ и мисти

ческий Восток, в противоположен

IЮСТЬ рационализму Запада, и т. д. 

В 1625 г. Пьетро делла Валле вер

нулся и з путешествия по Ближне

му Востоку, привезя с собой обож

женные кирпичи с надписями из Ура, Вавилона 

и Борсиппы, а в марте 1766 г. датчанин Карстен 
Нибур приступил к составлению подробной карты 

Ниневии . 

Дешифровка клинописи 
Во второй половине ХVПI в. начались исследова

ния , которые вдаЛЫ-Jейшем привели кдешифров

ке клинописи ; среди них необходимо отметить ра-
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боты аббата Жан-}Кака Бартелеми, который рас

шифровал фини кийское письмо, и аббата Жозефа 

Бошана (1752-1801), глав~IOГО викария Багдада 

в 1786 г. Год 1857-й в некотором смысле может 

считаться датой рождения ассириологии: Азиатское 

королевское общество в Лондоне поручило четы 

рем специал истам - Генри Роул инсону, Эдуарду 

Хинксу, Уильяму Генри Тальботу и Жюл ю Оппе

ру - за няться расшифровкой длинной надписи, 

найденной незадолго до этого в Калъат-Шаргат 

(древнем Ашшуре), около 100 км К югу от Ни

невии (800 строчек ассирийского царя Тиглат

паласара 1,1114-1076 гг. до н. э . ) . Результат был 

поразитеЛ bl-lЫМ: перевод, выполненный четырьмя 

экспертам и , которые работал и независимо друг от 

друга, оказался идентичным. История археоло гии 

и история дешифров

ки письменности не

разры в но связан ы: 

успешное прочтение 

первых клинописных 

текстов подстегнуло 

исследования н а ме

стах, поиски но в ых 

документов , которые 

могл и бы предоста

вить дополнительные 

сведения. 

Вверху. I7rревозка лtO//О

/1Il1Jla, l/аЙОСllllOго 80 иреАIJI 

раскопок 8 ХорсаОаОе. Гра-

8юраХ/Хв. 

В 1-1 изу. ДиОРU1ll08ая 1Ilао

Лlt"tКtl, ltзвле 'feJlIlОЯ из ФУII

О{/АteI/1IШ. Ок. 2/50 г. 00 11. З. 

(l7аРIlЖ, Л)'8р). ПРU lШРОII 

mСЛЬСlIIвс овоРцов и хралt08 

8 их ф)'lIоаА/еl/1llах зал/)'ро-

8Ы8ШllllllаОЛ/t 'lКII, 1I000БJшс 

этой, с ll,;Jtе1fе.лt з(tкоЗ"tltка 

l/. lfеСКОJlh1ШАlU АtолltlllвUАtll, 

оораЩСШIЫАtlt к ООЖСПII(J)', 

KOIIlOPOAt)' 110свящался храд 
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КаДШl1I1) ое U]алМtaРlIlеll 

(1797-/883). Портрет 
ФРaJЩУЗСlCого археолога 

Поля Э.АIlIЛЯ БОlllта (Па

риJIC, Л)'ор). 
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Первые шаги 
Во второй половине XIX в. французы и англичане 
впервые приступили к раскопкам на Ближнем 

Востоке. Началась эпоха «великих открытий»: 

были обнаружены Хорсабад (Поль Эмиль Бот

та, 1843), Нимруд и Ниневия (Генри Лэйярд, 
1849). В Хорсабаде, в 16 км к северу от Мосула, 
были найдены первые ассирийские барельефы. 

Величественные СКУЛ,ьптуры I-Iовоассирийского 

периода из окрестностей Хорсабада, Ниневии, 

Нимруда сегодня украшают Британский музей 

в Лондоне и парижский Лувр. В 1855 г. огром

ные статуи быков, найденные Виктором Пласом 

в Хорсабаде, и 200 ящиков с артефактами древней 
культуры утонули в грязных водах Тигра; только 

один крылатый бык весом около 30 тонн был до
ставлен в Лувр. 

В Южной Месопотамии также начались первые 

разведывательные экспедиции в местах древних 

поселений: Сип паре (Хормузд Рассам, 1882), Уре 
(Вильям Кеннет Лофтус, Джон Джордж Тейлор, 

1854-1855) , Уруке (Лофтус, 1850), Ларсе (Лоф
тус, 1853) и Эреду (Тейлор, 1854-1855). В 1877 г. 
Эрнест де Сарзек, консул в Басре, открыл первые 

свидетельства шумерского искусства в Теллохе 

(древнем городе Гирсу), штат Лагаш. Среди на

ходок - две статуи из диорита, изображающие 

Гудеа, правителя Лагаша, и знаменитая «стела 

коршунов», а также серебряный сосуд Энтамены 

(принца Лагаша, жившего около 24001'. дО Н. э. ), 

посвященный Нингирсу, верховному божеству 

города. В это же время была открыта и шумерская 

письменность. 

С 1887 г. в Месопотамии появляются немецкие 
и американские ученые. В 1898 г. было основано 
Немецкое восточное общество; первая немецкая 

экспедиция под руководством Роберта Колдуэя 
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в 1887 г. исследовала Шургул и Аль-Хибу на юге . 

В 1889-1990 гг. группа ученых из Пенсильван
ского университета Филадельфии направилась 

в Ниппур. 

С 1899 г. до Первой мировой войны Колдуэй 
работал в Вавилонии, изучая руины времен На

вуходоносора II (604- 563 гг. до н. э.) - Дорогу 

процессий, храм богини Иштар и зиккурат, а так

же храмы, дворцы и часть городского комплек

са. Реконструкцию ворот Иштар можно увидеть 

в Переднеазиатском музее в Берлине. С 1901 по 
1903 г. Колдуэй руководил раскопками в Борсип

пе и Шуруппаке (ныне г. Фара). 

Слева . Сцепа tpаЖfllllЯ. Рu

CYIIOK ГI. Боmmа lIЗ его KIIIIZlt 

Памятники Ниневии. 

В" и зу. РШКОllКlI в !-I1I.лф)'iJf. 

Гравюра Г. J1J/lярОtl. 

11 



ВЩ) на раСКО1l1Ш ltелtеЦКOIt 

!JкшеОUlfltlt о ВаОШIOIIlШ. 

Начало ХХ о. 
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Исследования в начале ХХ в. 
С 1912 по 1914 г. немецкий археолог Вальтер 

Андре провел исследования в Калъат-Шар

гат - древнем Ашшуре, столице Ассирии. При 

изучении храма богини Иштар он впеРВblе при

менил принцип стратиграфии, определив пос

ледовател ьность этапов строительства здания. 

В 1913-1914 гг. сразу же увенчалась успехом 
экспедиция Роберта Колдуэя иЮлиуса Йорда-

на в Варке (древнем Уруке). В ходе раскопок, 

прерваННblХ Первой мировой войной и возоб

новившихся в 1928 г., бblЛИ обнаружеНbl РУИНbl 
верхнего храма Эшша, «Храма Неба». Раскопки 

американцев в НИllпуре ОТКРbJЛИ миру многочис

леННbJе предмеТbJ материальной КУЛЬТУрbl и около 

40000 I<JIИНОПИСНbJХ табличек конца III - начала 

II ТbJсячелетия до н. э. Исследования возобнови
лись гораздо позже , только в 1948 г . В этот период 

накоплеННblЙ археологический материал позволил 

начать серьезное изучение технических приемов 

древней архитеКТУрbl. Например, в Хорсабаде 

обсуждались ВОПРОСbl, касавшиеся переКРbJТИЙ 



_---------------- ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИ Й 

гл авн ых зал ов. Подтвердились предположения о 

сводчатых перекрытиях, имевших ;эстетическую 

ценнОСТЬ и выполненных на высоком техническом 

уровне . В хх в. работа археологов часто надолго 

прерывалась из-за военных действий . Между дву

мя мировыми войнами археологические исследо

вания в регионе переживали небывалый подъем. 

В 1927 г. в Иорган-Тепе, в окрестностях Киркука, 

начал а раскопки американская экспедиция под 

руководством Эдварда Кьера. Здесь была открыта 

новая культура, расцвет которой приходился на 

III тысячелетие до н . э . (Л1СУР) И середину II тыся

челетия до н. э. (Нузу). К.Ilинописныедокументы, 

найденные здесь, составлены на аккадском я зыке, 

но их стилю присущи неровность и провинциаль

'-!ОСТЬ. В них встречаются термины , при надлежа

щие неизвестному ранее языку, отличающемуся 

от шумерского и ассирийского. Так были открыты 

хурриты И царство Митанни, чьи следы обнаружи

ваются вдол ь всей северной части Месопотамии, 

доходя до побережья Средиземного моря. Леонард 

Вулли на средства Британско-

го музея и Пенсильванского 

университета проводил рас

копки в Уре с 1922 по 1932 г. 
Им были открыты царские 

гробницы, богатое убранство 

которых хранится в Британ

ском музее . В конце 20-х гг. 

хх в. Восточный ИНСТИТУТ 

Чикаго приступил к иссле

дованиям в бассей не реки 

Диялы, в поселениях Хафадж 

(древний Тутуб) , Тель-Асмар 

(древняя Эшнунна, столица 

небольшого царства), Тел ь

Аграб и Ишхали (дре вний 

РОС"ОII"и zро6mщ fI Уре. 

В 1927-193/ гг. ЛеОIlОjJО 

Вудлlt 011l"jJЫЛ lt OO"YAtet/-
1II0ДbllО 01lЩ"{/Д 60Лl'е 2000 
ЗОХОjJОllеlluii. 
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"ВаОIlЛОIlСКIJI/ лев" . Ф01ll0-

графия на·чала ХХ о. 
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Нерибтум). Благодаря стратиграфическим ис

следованиям начала составляться хронология 

III тысячелетия до н. э. Генри Франкфорт изучил 
собрание печатей и предложил для них хроноло

гическую и стилистическую последовательность, 

которая и сейчас используется в относительной 

хронологии. Кроме того, проводились раскопки 

на территории Сирии: в Тель-Харири (древний 

Мари), на границе с Ираком (1933 г.), и в Угари
те, на побережье Средиземного моря (1929 г. ). 
Работы велись французскими экспедициями, воз

главляемыми Андре Парро и Клодом Шефером. 

Начало систематических раскопок 
Изыскания археологов все более приобретали 

истинно научный характер: были разработаны 

основные методы археологического исследова

ния - стратиграфия 

и изучение керамики. 

В 1948 г. Клод Шефер 
опубликовал первый 

труд по сравнитель

ной стратиграфии. 

После Второй миро

вой войны активное 

участие в археологи

ческих поисках стали 

принимать иракские 

ученые. Начались 

раскопки в Акар

Куфе (древнем Дур-

Куригальзу), столи

це касситского царства, основанной в середине 

II тысячелетия до н. э. В 1946-1949 гг. иракско
английская экспедиция раскопала фундамент зик

курата в Эреду, обнаружив 17 слоев святилища, 
начиная с его основания в IVтысячелетии до н. э . 



_---------------- ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕдОВАНИЙ 

Между 1949 и 1962 г. английский археолог Макс 
Мэллоуэн, муж знаменитой писательницы Агаты 

Кристи, провел раскопки в Нимруде - древнем 

Калахе, ВТОРОЙ столице Ассирии. В 60-70-х гг . 

хх в. археологи стали обращать более присталь

ное внимание на материалы и технические при

емы строительства, применявшиеся в древности; 

соответственно, более совершенной стала и мето

дика самих раскопок. Утвердилась таюке 

иная точка зрения в изучении 

ближневосточных культур . 

Центристская картина Ме

сопотамии сменилась пано

рамой, в которой пограничные 

страны (Сирия, Ливан, Анатолия 

и Иордания) приобрели самостоя

тельное культурное з начение и стали 

объектом отдельных исследований. 

В 60-х гг. продолжалось изучение 

прото- и доисторического периодов: 

в Северной Месопотамии начались ис

следования в Телул-эт-Талатате; англий

ская экспедиция вела раскопки в Умм

Дабаги йя , а советские ученые изучали 

развал ины Телль-Магзал ии, Телль-Со

'ГТо и Ярым-Тепе. Немецкие археологи 

Вверху. Пир {f'!eC1nb побе
оы !{аря АШlllурбанш/{/ла 

(668-631 гг. 0011. э.) "ао 
ЭЛ{{АtltmаАtlt. ФрагАlеJf11l ре

лифа (ЛОIIООII, БриlJlшшшii 

.Аtуш/). 

Вн и зу. СmаmУЭfJlIIа, 80З

AtO.7lC1fO изображающая бога 
Б[{{tл{t. f!Ш/ОС1/а в порту 

/vIZllfem-эль- Бейоа близ 

УгаРlllllа . БРОll3а. Лzщо 

1I гОЛ08110i; убор 1l0ЗОЛО 'lеIfЫ. 

XIII (f. 0011. Э. 
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Хрсlfit II11J в Уруке. Шр/ер

скш, гороJ состоял 113 Joyx 
01llJелыiЫХ чашzеii, ЭШI1iЫ 

lt f{J'Jlлабы, lt был заЩllllfеll 

JBOzl1l0lt ('JJleIlOlt. 
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в 1953 г. начали исследование Исина; американцы 
с 1953 г. работали в Ниппуре, а с 1963 г. - в Абу

Салабихе, на юге месопотамского аллювия. Ита

льянские археологи с 1964 г. по настоящее время 
ведут раскопки на нескольких участках. В Селев

кии исследования возглавлял Антонио Инверниц

ци. С 1971 г. англичане работают в Телль-Римахе , 

в 80 км на северо-запад от Мосула. 

От 70-х гг. хх в. до настоящего 
времени 

С 70-х гг. хх в. строительство плотин послужило 

основанием для проведения экстренных « < спаса

тельных») раскопок. На территории Сирии, на-

пример, сооружение плотины Табка на Евфрате 

подтолкнуло к исследованиям развалин поселений 

в Джебель-Аруда, Хабуба-Кабира, Телл ь-Мунбака, 

Мескене, Телль-ФраЙ. На иракской территории 

широкие разведывательные работы и раскопки 

были предприняты в окрестностях Мосула, в Си н

жаре, в долине Хамрина близ реки Диялы , в райо

не Хадиты на Евфрате. Эти работы внесл и новый 

вклад в изучение сирийской части Евфрата и Се

BepHol'o Ирака и позволили уточнить культурные 

особенности каждого ареала. 



_ --------------- ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧ ЕСКИХ ИССЛЕдОВАНИЙ 

в 80-е гг . ХХ в. наблюдается значительное 

оживление деятельности археологических эк

спедиций в Сирии , в частности в областях на 

гран ице с Турцией (например в районе Хабура, 

с местам и рас копок в Телль-Мозане, Телль-Бра

ке, Телль-Хам идии , Телль-Барри, Телл ь-Лейла 

lI e , Телль-Бейдаре ) или ареале Бал их (раскопки 

в Телл ь Хам мам эт-Туркман , Телль-Саби-Абйад 

и др.). Таюке были возобновлены исследования 

в Месопотамс кой низ-

м енности, в городищах 

К иш, Джемдет-Наср , 

Селевкия, и на севере 
в Хатре, Нимруде, Ни
lI е вии и т. д. 

Бол ьшой в кл ад 

в методологию и зучения 

древ ности внесли фран

цузские ученые, разра

ботав шие стро го науч

IIЫй подход к описанию 

архитектурных деталей 

Слева . Пауль ХеziiJель . дев, 

ltЗоораJ/CС1l11b1ii 110 llС1llОlIал! 

iJревllеваВlIЛОllского иСКУССIll

ва. А~·вареЛh . 1902 г. 

Вн и зу. f{РЫЛ{/lI/ыii iJyx. 

Plii)'IIOK В. 17л{/it:I (1818-1875). 
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Археологu ческие lIаходкIt из 

/-{Щ{1I0IlШIЫlOго .А/узел Багда

да, разб1lтые 11 заБРОlllеll1lые 

80 орел/л грабе:нсеii. 

8-14 АПРЕЛЯ 2003 Г. 

и пониманию важнейших принципов древней 

архитектуры. 

Затем наступил и два периода внезапной при

остановки археологических раскопок: в связи 

с войной в Персидском заливе в 1991 г . и затем 

Разграбление Национального музея в Багдаде 

И звестие о разграбле

нии Музея в Багдаде 

8-12 апреля 2003 г. 

потрясло мировое со

общество. Серьезная 

обеспокоенность миро

вой научной обществен

ности и международных 

организаций - таких как 

ЮНЕСКО, ИКОМОС (Меж

дународный совет по во

просам памятников и до

стопримечател ьностей), 

ИКА (Международный 

совет архивов), ИФЛА 

(Международная феде

рация библиотечных ас

социаций и учреждений), 

ИКОМ (Международный 

совет музеев) и « Голу

бой щит» (организация 
под эгидой ЮНЕСКО, 

занимающаяся защитой 

культурных ценностей 

в зо на х, охваченных во

енными действиями) -
немедленно проявилась 

в требовании за щитить 

одно из богатейших 

культурных наследий 

мира. После более 12 
лет санкций и эмбарго 

современное положение 

в Ираке таково, что под 

угрозу поставлено куль

турное наследие страны, 

которое, по большому 

счету, составляет саму 

суть нации . 

Но разграбление Нацио

нального музея в Багда

де - это лишь самый из-

вестный случай, широко 

описанный в средствах 

массовой информации. 

После грабежей 1991 г . 

региональные музеи 

находятся в таком же 

плачевном состоянии. 

До 2003 г. невозможно 

было представить себе 

такого опустошения, 

которое царило после по

жара в Национальной би

блиотеке и в Государст

венном архиве Багдада, 



_ ---------------- ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕдОВАНИЙ 

в 2003 г . Археологи были вынуждены покинуть 

и ракскую территорию, и это HaHec~o неисчисли

м ый урон археОЛОГИLlескому наследию , разрушен

ному и разграбленному. 

где сгорело множество 

кни г и документов. 

В трехэтаж ном здании, 

построе нном в 1977 г ., 

хра нилось обширней

шее собрание, величину 

которого перед событи

ями апреля 2003 г. даже 

б ыло трудно оценить (по 

словам директора, в биб

лиотеке хра нилос ь около 

1 200000 книг). Здание 
неоднократно подверга

лось грабежам, из него 

было вынесено все обо
рудова ние, включая ком

пьюте ры, видеокамеры, 

и даже электри ческие ро

зетк и . Последовавший за 

Этим и актам и вандализма 

пожар не прекращался 

в тече ние трех дней, от 

жары даже оплавились 

Плитки на полу в холле 

вестибюля ... 
В Музее Багдада в ре
зультате событий 2003 г. 

б ыло утрачено 14 000 

экспонатов - материаль

ных свидетельств древней 

культуры. В настоящее 

время найдено около 

7000 предметов. Среди 
них - около 3000 печа
тей, а также ценнейшие 

произведения искусства. 

Например, мраморная 

женская голова, най

денная в Уруке; сосуд и з 

Урука, украшенный рель

ефными сценами куль

тов ых процессий 8 честь 

ААtfРU1({I1tГКlt1t "'{11t1( РЯООАt 

С НОl{ltО1!ОЛЫ/ЫАt Atузее.лt 

Багоаоа, {Ш фасаое 1(Otll0P020 

8 t101lbt OJсоы разрушеtttlzt 

011/ tJЗРЫ8а 8 {t1l/нле 2003 г. 

богини Инанны ; и, нако

нец, подножие бронзовой 

статуи обнаженного героя 

с надписью-посвящением 

Нарам-Суэну Аккадскому. 

Другие знаменитые ар

хеологические находки , 

например плакетка из 

слоновой кости новоасси

рий с ко го периода с изоб

ражением нубийца, на 

которого напала львица, 

остаются в списке утерян

ных экспонатов. 
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Земля между двумя 
реками 

Вверху. Вид со Ctlупшltка па 

теРРи1ll0РltIо A1ec0110m a.Atltlt 

(COOpf.Atell1lblll Ирак). 

На с. 21 вверху. ТеШ/Ь -ЛIl

дар в 7j'Plf1tli; ЕвфРШ/l вltден 

110 ВIIlОрО.Аl плане. 

Внизу. у,ШСIIIОК Евфрата, 

lШ берегах котоРого раз

вШlась шу.лtерО{{fЯ ljltОШIli

ЗClцltя. 

20 

Длинная и величест

венная горная цепь 

отделяет водный бассейн 

Тигра и Евфрата от Ана

толийского плоскогорья 

и Иранско го нагорья: 

на севере возвышается 

массив Тавр, который 

продолжается в восточ 

ном направлении горами 

Курдистана , массивом 

Загрос и горами Лу

ристана . Высота релье

фа массива Тавр, в Пон

тийских горах и массива 

Загрос достигает 3500 м, а в Армении превышает 
5000 м (гора Арарат) . Сирийская степ ь (аль-Джа

зира, по-арабски «остров » ) на юге постепенно пе

реходит в пустыню Аравийского полуострова, а на 

юго-востоке граничит с аллювиальной равниной 

Нижней Месопотамии . 

В ходе истории воды Персидского залива пос

тепенно отступали . Многие поселения, развалины 

которых постепенно сегодня на много километров 

удалены от моря, были когда-то лроцветающими 

портовыми городами. Тигр и Евфрат берут истоки 

на небольшом расстоянии друг от дру га, в центре 

Восточной Анатолии. Евфрат имеет длину 2800 
км и образуется в результате слияния рек Карасу 

и Мурад. Эта изменчивая река лереносит более 

половины своего объема за три месяца - с алре-



_---------------------- ЗЕМЛЯ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕКАМИ 

ля ПО июнь, при таянии снегов в Турции. Рус

ло Евфрата в течение тысячелетий постепенно 

перемещается к западу. Тигр (его главные при

токи - Большой 3аб, малый Заб и Дияла) имеет 

более бурное и неравномерное течение, которое 

не способствует судоходству. Устья обеих рек со

единяются в болотистой дельте реки Шатт-эл ь

Араб, впадающей в Персидский зал ив. 

Дожди в регионе носят сезонный характер: 

неравномерные и частые сильные наводнения 

(зимой и весной) сменяются долгими периодами 

засухи. С октября по март уровень обеих великих 

рек существенно опускался. Это приходилось на 

сезон роста зерновых, и нехватка воды нередко 

являлась причиной столкновений между разными 

городам и Месопотамии. 

ИСТОЧНИКИ 
Некоторые отрывочные сведения о Месопотамии 

донесл и до нас тексты Ветхого Завета и сочинения 

античных авторов (Геродота, Плиния Старшего, 

Ксенофонта, Диодора Сицилийского иСтрабона, 

IV в . до н . э . - IV в. н. э. ) . История, культура и ис

кусство региона и зучаются в основном по данным 

ЯВЛЕНИЕ 

СТРАТИФИКАЦИИ 

Телли 

Н а арабском языке 
«телль» значит 

«небольшой холм». 

Остатки глинобитных 

строений и культурных 

слоев следовавших 

друг за другом эпох 

покрывали древние по 

селения искусственны

ми «холмами». Такими 

холмами усеян ближ

невосточный пей заж. 

В Ираке Департамент 

иракских древностей 

внес в каталог более 

10000 древних посе
лений. Многие места 

в нем не указаны; одни 

из них систематически 

исследовались в тече

ние длительного вре

мени, другие недавно 

открыты благодаря об

наруженной керамике 

и нескольким случай

ным находкам. 



~ ~~---------------

Спра ва. UJУЛlерскueСlJlа

IIIJU, JltlltOellllbIe (J ЭIllII)'IIJIe. 

Их )'('/IIШШ8Лll(JПЛU (J хралt{/х 

оля того, '11ll0бы Ol/U ве'/IIО 

ЛIOJI/IJ/1I{Ь о ОаРlllllеле. 

Вни зу. Телль- БеiiОар. 00//0 

itз (11)'mреllllllХ склаОСКltх 1l0-

л/еЩСlllut (J IIIIЖllеii 1IIерраа: 

ШфО1lOля. ГЛ1lняные K)'(JlItlt

IlbI - ожары - IlреОllаЗllа"eltы 

оля хршte/ll/Я "РОО)'ЮIIОВ. 

!/I тыс. 00 Н. Э. 

На с. 23 вверху. ТеЛJlь- Беti

Оар. КОЛ//ШI/Ш BII)'lIlp1l ЖllЛО

го КОЛIIlЛСК{{j IШ юго - востоке 

хра" tOв В 11 С. ВlIОllЫ IljJ1ШIO

соблеllllЯ оля сбора 1I разлtOла 

зер//овых IIIIIlЫС. 00 11. !J. 

Н а с. 23 внизу. АlIlllI)'Р. 
ОC/lОВШlltе аЛ1/lаря (J хралtе 

бог1l//lI ИШlllар. На ItеЛI -

IШОllllСЬ аU'ирuйского царя 

Т)'К)'ЛЫllll- l-IltIIJ'РlllЫ 1. I(прь 

uзобраЖfll 08ажоы: во врел/я 

IlОклонеlll/Я СlIл/волаЛI бога 

Нпб)' - lIIабЛll 'lке IIl1ер)' оля 

lIl/CMt{/. 
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археологии и клинописным документам начиная 

с шумерского времени. 

Археологические исследования дают информа

цию о древнем обществе и культуре, о повседнев

ной жизни и организационных структурах поли

тического , религиозного и оборонного характера 

и т. д. Это могут быть целостные свидетел ьства 

истории или лишь какие-то фрагментарные све

дения . Письменные памятники представлены 

царскими надписями, анналами, религиозными 

гимнами , литературными текстами - документами, 

по сути, политического и хвалебного характера. 

Наряду с ними присутствуют административные 

и учетные записи. Литературные источники тре

буют к себе особенно 

внимательного под

хода. Не всегда воз

можно установить их 

достоверность из -за 

фраt-ментарного ха

рактера сохранивших

ся документов, что не 

позволяет в полной 

мере проводить срав

нительный анализ. 
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Народы Месопотамии 
Кочевники и горные народы упоминались в доку

ментах только тогда, когда они вступали в контакт, 

а TOLJHee, в конфликт с миром оседлости и города

ми . Горцы предстают в КЛИНОПИСНЫХ текстах как 

вар вары: « народ , не связанный никаким контро

лем», « они покрывают землю, как саранч а», «они 

не боятся Бога и не умеют правильно исполнять 

религиозные обряды». Такая картина отражала 

скорее чувства страха и тревоги, которые испы

ты вало оседлое население по отношению к кочев

lIикам. В свою очередь, и кочевники, осевшие на 

границах поселений, ощущали постоянную угрозу 

СО стороны города, потому что они жили вне его 

правил и предписанных законов . В течение всей 

истории МеСОГlOтамии народности гор находились 

в противоборстве с оседлыми н ародами. Одно 

из сражений между ними изображено на стеле 

Нарам-Суэна (2254-2218 гг. до н. э .): здесь царь 
побеждает луллубеев. Кочевые племена (амореи 

и затем арамейцы) и горные народности (гутии, 

луллубеи и касситы и др . ) служили фактором 

нестабильности в регионе, часто поднимая вос

Стания против правящей власти, порой доволь

но длительные . Иногда это приводило и К смене 

«ВЕЛИКАЯ ЗЕМЛЯ Ср ~ДИ 
ЗЕМЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ)~ 

Похвала 

Шумеру 

О, Шумер, вел икая « зе мля c peд~ зе-
мель вселенной, 

Залитая вечным св:етом, 

который от BOCTOK;iJ дО 

за пада распростра1 няет 

божестве нные зак.;ОНЫ 

среди всех наРОД()1 В! 
Твои законы - сла LВ ные, 

неруши мые, 

Твое сердце глубо iКО, 

бездонно ... 
О, Шум ер, твои ста\да 

Да будут многоЧИ !1: 

ленны . 

Да м ножатся твои IKO

ровы, 

Твои овчарни да у [8ели

чатся числом, 

Твои бараны да буiдУТ 

бесчисленны! » 

Из мифа о nроuсхо)Жденuи 
Энкu и Шумера ,8 книге 

с.н. Кромера. Шуме р ы .. у исто

ков цивилизации, 1958!· С. 97. 
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династий . Достаточно вспомнить о господстве 

касситов на Юге Месопотамии, которое продол

жалось около ста лет, начиная со второй половины 

II тысячелетия до н. э. 

Проблема хронологии 
В истории Ближнего Востока часто встречаются 

различные датировки одних и тех же событий. 

Даты событий 1 тысячелетия до н. э. считаются 
точными (погрешность составляет 2- 3 года) . Для 

середины II тысячелетия до н. Э. они еще сохра
няют определенную долю точности 

(около 10-15 лет); за этим порогом 
датировка теряет достоверность. 

Некоторые династии определены во 

времени, но их связь с другими ди 

настиями устанавливается с трудом. 

На Древнем Востоке исторические 

периоды отсчитывались от года воз

вышения правителя, восшествия на 

трон одного из царей и т. д., поэтому 

они меняются от царства к царству 

и от одного города к другому. В Ме

сопотамии летосчисление велось 

тремя способами: 

- По имени члена совета ста

рейш ин (лu.м.му); эта система использовалась 

в Ассирии в ходе всей ее истории. Ассирийский 

список - наиболее длинный список следовавших 

друг за другом династий. 

- По названию года (основного события); та

кая система применялась в Южной и Централь

ной Месопотамии до середины II тысячелетия до 
н. э. Например: «Год, когда Хаммурапи захватил 

город Мари». 

- По датам жиз ни царя, начиная с года его 

восшествия на трон. Эта система использовалась 
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И СТОРИЯ ТЫСЯЧИЛЕТИЙ 

Хронология Бл ижнего Востока 

ок . 300000 г. 

до н. Э . 

о к . 10000 г . 

до н. э. 

ок. 5000 г. 

до н. э . 

ок . 4000 г . до н. э. 

ок. 3000 г . до н. Э. 

ок. 2800 г. до н. э. 

о 

о 

о 

о 

к . 2500 г . до н. э 

к . 2300 г . до н. э 

к. 2000 г . до н. э 

к. 1950 г. до н. э 

1500 г. до н . Э. 

1000 г. до н. э. 

Доисторичес-

кий период) 

Протоистори-

ческий период 

История 

Палеолит 

нижний 

средний 

верхний 
Мезолит 

(протонеолит) 

Неолит 

а 

Ь 

Энеолит 

ранний 

средний 

поздний 

Ранний бронзовый 

век 

1 

II 
III 

Средний бронзо-
вый век 

1 

II 

Поздний бронзо-
вый век 

1 
II 

Железный век 

Неандерталец 

Ното Sapiens 

Древняя монохромная 

керамика 

Хассуна - Самарра -
Телль-Халаф 

Убейдская культура 
Урукская культура 

(Урук IVa) 
Изобретение письменности 

Эпоха Джемдет-Насра 

Раннединастический период 

Аккадская династия - III ди-
настия Ура 

Династии Исина и Ларсы 

Период древнего ассирийско-

го царства и древнего вави-

лонского царства 

Хетты, Митанни 

и касситы 

Среднеассирийское царство 

Новое ассирийское царство, 

новое вавилонское царство, 

Урарту, фригийцы, персы, гре-

ки, парфяне, сасаниды 
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Вверху. П1l1llер Бреiiгель 

СlllарuтЙ. ВаВИlIонская 

башня. /563 г. (Веиа, Музей 

llПIlОрUll /tCKJ'COIl8{{j . 

Внизу. HII.Atp)'o. Фигура 

са новника. РекОIlС1llрJ'КЦllЯ 

фраг.Аtеll1ll{{ оеКОjJШlllt8110ii 

облицовки овОРЦО80Й (lIIты. 

2(, 

в Вавилонии начиная с Кассит

ской династии (середина II ты
сячелетия до н. э .). 

Исходя из этих принципов, 

асси рийские писцы составляли 

списки должностных лиц, а шу

мерские и вавилонские писцы -

списки названий годов и списки 

царей как по отдельным династи

ям, так и по нескольким, вплоть до 

общих синхронизированных асси 

ро-вавилонских царских списков. 

Не все эти списки дошли до нас в полном виде; 

кроме того, имена царей в I-IИХ часто перечисле

ны в простой последовательности ди настий, тогда 

как они часто были современниками. Иногда, осо

бенно в раннем периоде, в них включены имена 

мифических царей, которые правили, COlJIaCHO 

спискам, в течение длительного времени - бо

лее 100, 150 лет; иногда имя какого-либо царя 
намеренно вычеркивалось (в Древнем Риме это 

называлось «проклятием памяти » ). Для 1 тыся
челетия до 1-1. Э. мы имеем дополнительные све

дения, взятые из вавилонских 

хроник и ассирийских анналов , 

более подробных, чем списки. 

Была сделана попытка устра

НИТЬ пробелы в хронологии се

редины II тысячелетия до н . Э., 

гюльзуясь упоминаниями астро

номическихявлений,изранних 

вавилонских текстов на таблич

ках времен Амми-цадука, ва

вилонского царя из 1 династии 
(1646-1626 гг. до н. э .). 

Поскольку небесные явле

НИЯ носят цикличный характер , 
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ученые разработали три системы хронологии. 

« Дл инная» хронология периода царствован ия 

Хаммурапи - 1848- 1806 гг.; «сред~lяя» - со вре
ме llИ правления того же царя - 1792-1750 ГГ.; и> 
lIаКО llец, «краткая», В которой эти даты соответс

твуют 1728-1696 гг. В настоящее время предпоч 

те llие отдается средней и краткой хронологиям. 

Они меняются чаще, поскольку имеют больше 

BpeMeHHblx совпадений с хронологиями погра

НИЧНЫХ стран, т. е. Анатолии и Еги пта. 

Параллельно исторической хроно 

логии, которая основана на эпи графи 

ческих текстах, используется археоло

гический метод, КОТОРЫЙ базируется на 

стратиграфической последовател ьности 

(относительная дати ровка) и на лабора

торном анализе (абсолютная датировка). 

ОТ ПЕРВЫХ ЦАРСТВ ДО ПОБЕДЫ ИСЛАМА 

Хро нология Месопотамии 

Ур. ЗОЛО1ll0lt сосу 13 Ш/lIожке 

113 грооницы lfOplt1fu ЛУООll 

(ШJ'О-аt3). /// mыc. 130 11. З. 

ГОД / В ЕК ПЕРИОД НАРОДЫ 
3000 г . до н. э. Ран нешумерский период Шумеры 

~-------------------------Пото п 
2700 г . о н . э. Гильгамеш t 
2500 г. до н . э. 1 династия Ура 
ХХс;:I;=сП,-:-",Х,-,ХI",I-"в",-в,-,. д",О,-,н-,-,-. -=-Э,-. _--,А=к""кеоадское а ство 
XXI-XX вв. до н. э . III династия Ура 
ХХ-ХVПI вв . о н. э. 1 и н астия Исси н а 
ХVПI -XVI вв. до н. Э. Д евневавилонское а ство 

Восточные семиты 

Шумеры 

Запа ные семиты 

ХVIП-ХVП вв. дО Н.Э. Древнеассирийское царство Ассирийцы 
Х~V~I-~Х=II",I-"в",-в ,-,.~о,-,н-,-,-. -=-э,-. __ ~м~и~та~н~н-,-,-и _____________ ~X, РР~И~ТЬ~I ___ _ 
;;-ХVо,:I'-.-,-,-ХI",I-"В",в ,-,. Д~О,-,н-,-,-. -=-Э,-. ___ Ц=а р ство ка сс ито в Ка с с ит ы 
;;-ХI;-;V_-с::.Х1с--в""в,,-..... А"-О -,-,н ,-,. э'-'-. __ --'С::'р"'е"дн"'е'-"а"-сс"-"-и,рийское царство Ассир",и ",йц,,-,Ь,,-I __ _ 
XII-ХIвв . д,,-о ~н,-,. э~. ___ ~II~и-,-,н~ас~т~ия~И~си-,-,н~а __________ А~а~м"-е~и~---
Х-VП вв. до н. э. Новоассирийское царство 
~VI~I~-V~I~в~в~.-"о~н.~э~. __ ---,Н~о~в~о~ва~в~и~л~он~с~к~ое~a,p",-CT~B~O _______ ~~~~~~~ 
V~"-О -,-,н,-,.Э,-,-. ___ ~ц~а~Р~СТ~В,,,-о~А~хе~м~е~н~ид~о~в~ ____ ~---~п~е,~сЬ~I -~-___ 
IV-П вв . до н. э. Царство Александра Македонского и СелеВКИДQВ Македонцы/гре~L 

~П:;--~П,::I :О'В",в .,-,н-,-,-.-=-э,-. ___ ---сЦ~а""р"'ст-'-'в'-"о'-';:'А ,ршакидов П а яне 
IП-VП вв. н. э. Царство Сасанидов Персы 
VП в. н. э. По6е а ислама .A~ ___ _ 



Царства Месопотамии 

"Стела КОРlltУ'1О8». Ок. 
2450 г. 001/. J. (Параж, 

ЛУ8jJ). ФjJаг.Jtnt11I (8Ыо"О11l0Й 

1,8.Jt) llросла8ллеm 1l0беоу 

ЭШIШIlУАШ, царя Лагаша, 

8 воtllle "/JOII1I/8 (оаОllего го

рооа ~tAta. В верхней частll 

стелы царь веоет С801l 8011-

.-ка, 1l0CllljJoellllЫe 1/ЛОllIllOtI 

ФалаЩOlI, 1101lllfJал трупы 

8раг06; 8 It11жнеii -царь

l/обеОll1llель IIjJО~ЗJICае11l ШI 

колеCIIIЩf lIерео CBOIlAIlI 

80ltIlO.Atl/.. 
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ВДолину Тигра и Евфрата стекались миграци

онные потоки и з окраин ных областей. Уже на 

первом этапе это население было неоднородным 

в лингвистическом и этническом отношении. На

РОДНОСТИ, сменявшие друг друга или жившие 

по соседству в Месопотамии, были в основном 

сеМИТСКО t'О происхожден ия - аккадцы, амореи 

эпохи Хаммурапи и затем вавилоняне . Проис

хождение же шумеров до сих пор остается под 

вопросом. 

Приход шумеров в Нижнюю Месопотамию 

не представлял собой единовременного точно 

датируемого явления, и, вероятно, не был связан 

с каким-либо конкретным событием. Шумерские 

племена постепенно осваивали данную терри-



_---------------------- ЦАРСТВА МЕСОПОТАМИИ 

то ри Ю, начиная 

с периода урукской 

кул ьтуры и, возмож-

110, IIредшествую

щей е й убеЙдскоЙ . 

Последняя уже не

сет в себе основные 

черты будущей шу

мерской цивилиза

ции . Период с нача

ла III тысячелетия 
дО Н. э . был назван 

ра ll неди насти ч ес

ки м, и учен ые раз-

дел или его на несколько подпериодов на основе 

ти пов и стилей керамики, а также возвышения 

отдельных политических центров в разные мо

менты истории . О шумерском периоде мы знаем 

из документа, названного «Царским списком», 

llодробного перечня всех царей , по которому 

можно судить о политических отношениях между 

городами. « Царский список» начинается имена

ми легендарн ых владык, таких как Гильгамеш из 

Урука (см . с. 52). В нем же сообщается о важном 

Слева. Голова царя 

(не uОеНIIlUфlilfuровШI1l0го). 

JJj оultаmщл Ур)'ка. Изоес

IIlШ/К (Багоао, Нацuональ

НЫ!! А/)'зеzt). 

Вн и зу. Боевая колсCl/U

ца l!t)'Atrpoo. ФрагАtе/l1ll 

"ut1l/шtОаР1ll{/>' IIЗ Ура 

(Лоноон . БjJIl1llШ/СКlIlt 

Аt)'Зett). 
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Вверху. ХоршбаО. Гiитa

Л/т, (О ЛЫlОД !/tгIlPllllt"KIIII 

барельеф 113 царского оворца 

(Пари.ж; ЛУ(JР). 

Справа. ТI'JUlь-БеltОар. 

ЛеШllllща, веоущая во 

оворщ 111111hIC. 00 11. J . 

ТI'рр(!Гы 110 обеШI ГlllOро-

1/0,1/ t'оеОll1IЯlОtIl1JlРll ~1)(].Ma 

lllljJООО(JОЛЫЩ(JnlllЫI' С/uшОы. 
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событии - Потопе. Перечень царей, правивших 

после Потопа, похоже, основан уже на историчес

ких событиях . Список свидетельствует, что в это 

время существовало много городов-государств , 

соперничавших между собой, и самым важным 

и первым из них был Урук (см. с . 53), затем Киш, 

Ур, Мари, Умма и Лагаш. Во II и III раннеди
настических периодах (2900- 2600 [Т. дО н. э .) 

документы обычно составлялись на шумерском 

языке, что свидетельствует о превалировании 

этой группы над семитской частью населения . 

Однако и з исследований по ономастике стано

вится очевидным, что к этому времени в регионе 

жили и семиты (аккадцы) и преобладание шуме

ров на юге страны уравновешивалось большим 

числом аккадского населения на севере. 

Возвышение Аккада и первое 
централизованное государство 

Саргон Аккадский был первым царем, предпри

нявшим территориалы·[ую экспансию, впервые 

в истории пытаясь создать « империю» на большой 

территории. 
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Саргон (Шаррукен; 2335-2279 гг. дО Н. э.) в на
чале царствования направлял свои войска на IOl' 
Месопотамии , завоевав шумерские города Урук, 

Ур, Умму. В надписях рассказывается о том, как 

он победил 50 энсu (местных властителей) и омыл 
свое окровавленное ору

жие в «Нижнем море » 

(Персидском заливе). 

Саргон предпринял 

походы в такие страны, 

как ДИJII>МУН (Бахрейн), 

Маган (Оман), Мелука 

(долина Инда) и Элам; 

продвигаясь на северо

запад по Евфрату, он 

занял Хабур и дошел до 

границ Анатолии. Его 

СЫНОВЬЯ и преемники, 

Слева . СтОlll)'Я ГOII0811/11<O 

Эбlt~'-lUIЯ, 1I0жеР1ll008{1II

ноя о ХРОлl И1ll1ll0р . Мори. 

О/{. 2400 г. 0011. J . Бо/ЫI! /{п

лlfllЬ (003л/ОЖIIО, алебастр); 

глаза /1/I/{Р)'СlIIllРООСI11Ы бl1 -

lII)'АlОлl , 1l('РдаАl)'lIIРОлl ll д{/-

3Jlp1l1l1OA1. Гороо Мар" был 

Р{/C/lОДОЖСJ/ IIO'I1/l/! О 450/{А! 
сеоернее, оощшо IIAfe/t A/l/OZO 

общих '/еРlll ( III)'AlepC/{OI! 

1{110IlЛIl30Цllеii. 

В н изу. Годооо цоря (003-

лtOЖItО, Соргона) ltЗ Hzt1te
OllU. БроI/ЗCI. 2350-2250 гг. 
00 11 . • ~. (Багоао, Н{I/{110НШ!Ь

J/И! Аl]'зеlt) . 
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Всемирный потоп 

Шумеролог ЖОН Ботте

ро так комментирует 

древнейший рассказ 

о Всемирном потопе 

в известном библейском 

эпизоде (Исход, 6:8). 

// Б иблейская книга 
" о Всемирном по
топе (Исход, 6:8) долгое 
время считалась досто

верным рассказом о ре

альном историческом со

бытии. И, судя по огром

ному интересу, который 

вызвала несколько лет 

назад "научная" экспе

диция, отправившаяся на 

горную вершину в Арме

нии на пои ски предпола -

гаемых следов знамени 

того Ковчега, укрывшего 

Ноя и его зверинец, нам 

приходится верить в то, 

что еще многие так счита

ют. Однако это не первое 

описание. [ ... ] На самом 
деле, 2 декабря 1872 г. 

Джордж Смит, один из 

первых занявшийся де

шифровкой и системати

за цией нескольких тысяч 

табличек с клинописными 

надписями из библиотеки 

Ашшурбанипала в Нине

вии, объявил, что на шел 

в них рассказ, точно 

совпадающий с описа

нием в Библии, и многие 

совпадения нельзя счи-

тать случайностью. Этот 

рассказ, состоящий из 

200 стихов, самый под
робный из всех, сохра

нивши хся в Месопотамии, 

составляет "Песнь xr" 
из знаме нитого Эпоса о 

Гильгамеше: в поисках 

бессмертия Гильгамеш 

добрался до границ мира, 

чтобы расспросить героя 

о Потопе, и тот поведал 

ему, как произошло это 

стихийное бедствие. 

Разумеется,таблички 

с текстом эпоса о Гильга 

ме ше, найденные в биб

лиотеке Ашшурбанипала, 

как и период правления 

этого царя, датируются 

прибли зительно 650 г. до 

н. э . Стало быть, они не 

могли быть созданы ра

нее чем так называемый 

яхвистический документ 

(VIII в.), который и стори
ки имеют все основания 

считать самым древним 

литературным памят

ником прошлого. [ ... ] 
Однако массовые находки 

более древних клинопис

ныхтабличекпозволили 

нам, по крайней мере, 

прояснить ситуацию. 

Сегодня нам известно, 

что Эпос о Гильгамеше 
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имеет долгую литератур

ную историю, которая 

восходит к временам, 

более древним , чем 
библейски е, - не ранее 
2000 г. до н . Э. Расска з 

о Пото пе и з начально не 
входил в Библию ; он б ыл 

ВКлюче н сюда намного 

Позднее и б ыл в зят из 

другого произведе

ния , в котором он 

занимал органичное 

место, - из Поэмы 

превосходящего 

мудростью (Ат

рахаcuсо). Поэма 

превосходящего 

мудростью долгое 

время была почти 

неизвестна (кроме 

нескольких разроз-

ненных фрагментов); 

совсем недавно ряд слу

чайных находок позволил 

воссоздать его на две 

трети: около 800 стихов . 

[ ... ] Наши самые древние 
манускрипты восходят 

приблизительн о к 1700 г. 
до н. Э., а эта поэма, 

вероятно, была со

ставлена в Вавило

нии немного раньше. 

В ней содержится не 

только "самый древ

ний рассказ о Пото-

пе ", который позво

ляет нам составить более 

ясное представлени е об 

этом явлении, так, как его 

"увидели" и осмыслили 

те, кто включил рассказ 

о нем в свои сочинения . 

[ ... ] Это одно из тех ар
хаических литературных 

прои зведени~ которые 

по своему значению, 

широте видения и вдох
новению заслуживают 

того, чтобы о них знали 

больше .. . [ ... ]». 

Ж. Боперо (вступление к к ниге) 

Древний Восток. От шумеров 

до Библии. Ба ри, 1994. 

Н а е. 32. «f!IOР 1IОI'/JгtКСJЯ 

ХjЮI(ШШ» . СШРОlt1lIPJII,пItВО 

f!оевп ковчега. 1493 г. 

Вверху. ФjJаг.лII'1I11( 1(3 .лlllфа 

О ГШIЫ{/.Jlfше. НОВОПСC1lРltii

екая 1IIаОЛII 'lка 113 H lllleBIIlI. 

V// В. 0011 . . 1. (ЛОI(ООI', hjJ/l
I/J{{f-{пшi( .музе/i). 

В центре. Мllф 00 АllljШХП

о/се. ВаОIl//ОIlГКflЯ lJ1f1БЛII '/J({{ 

113 С/IIII/пра. X II JJ в. 001l.э. 

(ЛОI(ООI(, ЬРllшаlll'Юlli "'у -

31'1/). Эша 1II'II(0jJIIJI BOГlljJOIl3-

ВООl/ЛПСЬ ВI/ЛО/l/Ь 00 VJJ в. 00 

1( . . 1. ЭК3e.JIIUlЯjJ I(а I/J/J/IOCIII

jJШllIlIl/f ШОЛЬ/СО ГШlЫli ОРМ

I/Il1i, 110 11 t'00efJ.7II.'allfll1/ m.лlЫli 

I/OJIllbJlI IlаР"{IIIШ .А1l/фа, 



Вн изу. Горы Загро<" 8 Иране. 

На с. 35. Стела HapaAt
СУЗШI. Царь lIзображен 

(" аlllРllБУlllшt1l БОЖI'ПlI(Jа 

(гОЛО8ltоii убор <" рогшm). 
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Римуш, Маништушу и Нарам-Суэн , продолжи

ли завоевательную политику. При Нарам -Суэ

не территория империи расширилась на север 

и северо-запад. Благодаря эффективной систе

ме сторожевых постов (аванпостов), обширная 

держава просуществовала примерно 140 лет. 

Именно в этот период наименование « царя че-

тырех частей света» вошло в официальный титул 

правителя. 

Во время всего царствова ния Нарам-Суэну, 

видимо, часто приходилось подавлять восстания 

внутри обширного царства; после Нарам-Суэ

на начался период упадка, который завершился 

нашествием гутиев, пришедших с гор Загрос. 

Гути и довершили распад страны во время царст

вования Шаркалишарри , сына I-Iарам- Суэна. 

В последующей и сториографической}] итерату

ре образ C apl'oHa остался «эталоном» царского 
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вел ичИЯ , образ же Нарам-Суэ на стал для его 

преемн иков символом властителя , « проклято

го богам и ». 

ОБРАЗ АККАДСКОГО ЦАРЯ-ГЕРОЯ 

(тел а в честь победы Нарам-(уэна 

н а стеле Нарам-Суэна но манера того, местность 

запечатлена победа изображе- имеет явные 

аккадского царя над гор- ния этого черты горного 

ной народностью - лул- события пере вала. Во-

лубеям и. Новый герои- совершен- оружение - лег-

ческий образ аккадского но иная: кое по сравне-

властителя - ее основная действи- нию с оружием 

тема: плита повреждена тельно, воинов на «сте-

в верхней части, но, по- сцена ле коршунов», 

хоже, над фигурой царя лишена и это позволяет 

не было других изобра- симмет- аккадскому 

жений , кроме астральных рии и пос- художнику вы-

СИМВОЛОВ,отождествля- троена по разить все свое 

ем ых с Шамашем (богом принципу мастерство в пе-

солнца), Сином (богом наклон- редаче анато-

луны) и, возможно, боги- ных линий, которые мических подробностей 

ней Иштар. Нарам-Суэн сходятся на фигуре человеческих фигур. 

присвоил себе божес- монарха: царь попирает Стела, которую Нарам-

твенные почести: он ногой побежденного Суэн приказал поста-

изображается в головном врага, второй противник вить в Сиппаре, городе 

уборе с рогами - ат- падает, сраженный его солнца, была увезена 

рибуте богов. За такое стрелой, а третий просит в Сузы в качестве трофея 

ко щунство в литератур- о пощаде. Позади царя эламским царем Шут-

ной традиции за ним наступают его лучники, рук-Наххунте в ХН в. до 

закре пилась «слава» взгляды которых обра- н. э. В Сузах стелу нашл и 

проклятого царя . В руках щены вверх; прекрасно французские археологи, 

у царя лук и стрелы. Эта передан динамизм их в настоящее время она 

тема не является новой, продвижения . Кроме хра нится в Лувре. 



СII/аll/УЯ Гудеа. ГlраОll1l1ель 

ltзооражен с ШlIрuОУIIlО.Аf 

оога - cOCydO.Af, IIЗ КО1ll0рого 

оьсm КЛIO 'tO.А / оода (ГlаfJIIЖ, 

Луор). 
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Шумерское возрождение 
За падением Аккадской империи последовал 

смутный период, во время которого гутии ус

тановили свое господство почти на 125 лет. Во 
время этого периода некоторые шумерские 

I'орода вернули себе частичную самостоятель

ность , например Лагаш, о котором мы распола

гаем многими свидетельствами. Его правители , 

наиболее известный из них - Гудеа, оставили 

большое число вотивных статуй и надписей, 

в которых сообщается о строительстве хра

мов и зиккуратов, восстановлении каналов, 

управлении городом и торговле. Очевидно, 

Гудеа использовал широкие торговые 

связи для приобретения строительных 

и отделочных материалов для культо

вых зданий. Из Элама, земель вокруг 

Персидского залива и Инда постав 

лялись сырье и ценные материалы, 

с юга и юго-востока IlРИВОЗИЛИСЬ чер

ное (эбеновое) дерево, золото, медь, 

диорит и сердолик; из лесов Ливана 

и северо-западной части Сирии - дре

весина кедра и других деревьев , драго

ценные камни. 

Основателем III династии Ура был 
Утухегаль, царь Урука (2120-2112 п. 
до н. э .) , который разгромил послед

него вождя гутиев и установил но

вую вл асть в Уре. EI'O преемник Ур

Намму предпринял монументаЛЫ-IУЮ 

перестройку l'орода Ура - городских 

стен , каналов , главных храмов - и воз 

вел многочисленные з иккураты в раз ных го

родах: Уре, Уруке , Эреду и Ниппуре . Расцве

та могущества династия достигла при Шульги 

(2084-2047 гг. до II. э .) , сыне Ур-Намму, который 
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распространил свои владения до Элама. Третья 

династия Ура пала в 2003 г. под усиливаlOЩИМСЯ 
напором аморейских племен (Мари), народов 
['ор Загрос и эл амитов. Эламиты захватили Ур, 

у везл и в Сузы царя Ибби-Суэ на (2028-2004 гг. 
дО Н. э .), который вскоре умер, и похитили статуи 

богов-покровителей города. 

ПОСТОЯННАЯ УГРОЗА ДЛЯ НАРОДОВ МЕСОПОТАМИИ 

Страна Элам 

Элам, в юго-западной 

части Иранского на

горья, с середи н ы III ты
сячелетия до н. э. имел 

с вязи с шумерской 

и позднее - с вави

лонской культурой. 

Вместе с клино

писью эламиты 

за имствовали также 

аккадский язык, ко

торым пользовались 

при составлении до

кументов. В течение 

всей истории Ближ

него Востока Элам 

являлся одним из 

сам ых опасных вра

гов для городов Ме

со потамии. В сред

неэламский период 

(около 1250 г. до н. э.) 
Унташ-напириша осно
вал город Дур-Унташ 

(сов ременный Чога-

3амб ил), в 25 км к юго-

востоку от Суз, посвятив 

его культу главного 

эламского бога Иншуши

нака . В центре главного 

святилища, квадратного 

в плане (400 х 400 м), 
возвышался зиккурат, 

высота которого ныне 

составляет 25 м. Это со-

РазваЛ/IJIЫ ЗIIккураlll{t 

8 Чога-Зал/аиле. 

оружение, как и зиккурат 

Ура, - наиболее хорошо 

сохранившийся памят

ник этой архитектуры. 

В отличие от зикку

ратов Месопотамии, 

состоявших из 

массивных террас, 

эламские зиккураты 

имели внутренние 

помещения со сво

дами и углубления 

в стенах террасы. 

Ашшурбанипал II 
(668-627 гг. до 
н . э . ) разрушил 

Дур-Унташ и нанес 

поражение эламс

кому царю Теуман

ну : рельефы одного 

из залов дворца 

в Ниневии посвящены 

прославлению этой 

решающей победы асси

рийцев. 



Лео, 6Ы1{ 11 дра1{ОIl, IIз06ра

.1ICel/llbI~ на рельефах вдоль 

Дороги lipоцеаШl lt 'Itl Во· 

jJOlllax Иlll1llар о ВавШlOllе 

(БеРЛ11II, !7epcdlll'a3ltttlll{KIIII 

.Atузеti). 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДА 

Ассирийцы, вавилоняне, хурриты 
и хетты 

В начале II тысячелетия до н. э. обрели самосто
ятельность новые политические центры, хотя 

число их было намного меньше, чем в раннеди

настический период. Этот период знаменуется ге

гемонией городов Исина и Ларсы (2000-1750 гг. 

Вавилон глазами Геродота 

Великий греческий ис - дой рвом, затем 

торик Геродот, живший идет стена 

в V в. до Н.э. , много шириной В 50 
путешествовал по миру, царских локтей 

в частности в Си цил и ю, [1 царский локоть = 
Египет, Калабрию. Он ок. 44,5 см], а высотой между камнями камышо-

также посетил Вавилон, в 200. Царский же ло- вые плетенки . Сначала 

который описал в своей коть на 3 пальца больше таким образом укрепили 

Истории: обыкновенного. края рва, а затем и саму 

Здесь я должен расска- стену. Наверху стены по 

Л ежит он на об- зать, как использовали краям возвели по две « ширной равнине, землю, вынутую из рва одноэтажные башни, 

образуя четы рехугол ь - и как была возведена стоявшие друг против 

ник, каждая сторона ко- стена. Лишь только вы- друга. Между башнями 

торого 120 стадий длины копали ров, то взятую оставалось пространст-

[1 стадия = ОК. 180 см]. оттуда землю стали во, достаточное для про-

Окружность всех че- употреблять для выдел- езда четверки лошадей. 

тырех сторон города ки кирпича. Изготовив В стене находилось 100 
составляет 480 стадий. достаточное количество ворот, изготовленных 

Вавилон был не толь ко сырых кирпи чей, обжи- целиком и з меди (в том 

очень большим городом, гали их в печах. Вместо числе их кося к и и прито-

но И самым красивым из цемента строители локи). [ ... ] 
всех городов, которые пользовались горячим Таким-то образом были 

я знаю. П режде всего асфальтом и через возведены стены Вави-

город окружен глубоким, каждые тридцать рядов лона. Город же состоит 

широким и полным во- кирпича закладывали из двух частей. Через 
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ДО II .Э. ), которые распространили свое господство 

Ila бол ьшую территорию . Исин отчасти унаследо

вал руководящую роль Ура; основателем его ди

lIастии был Ишби-Эрра (20] 7-1985 гг. до н . э. ), 

1I0Jlководец Ибби-Суэна. Урук и Ларса таюке 

сохранил и независимость. К северу от этих 

цеl lТров постеп енно возвышался Вавилон, 

ворот, сколько и самих 

улиц. Ворота эти были 

также медные и вели 

к самой реке . 

Эта (внешняя) стена яв-

ляется как бы панцирем 

него протекает река по города. Вторая же стена 

име ни Евфрат, берущая идет внутри первой, не 

начало в Армении. Это намного ниже, но более 

большая, глубокая и быс- узкая. В середине каж-

трая река . [ ... ] По обеим дой части города воз-

сторо нам реки стена, двигнуто здание. В одной 

изги ба ясь, доходит до части - царский дворец, 

само й реки, а отсюда окруженный огромной 

по обоим берегам идет и крепкой стеной; в дру-

стена из обожженных гой - святилище 3евса 

кирп ичей . Город же Бела с медными вратами, 

сам состо ит сплошь и з сохранившимися еще до 

трех- и четырехэтажны х наши х дней . Храмовый 

домов и пересечен пря- священный участок - че-

м ыми улицами , идущими тырехугольный , каждая 

частью вдол ь, а частью сторона его длиной в 2 
поперек реки. На каж- стадии. В середине этого 

дой поперечной улице храмово го священного 

и сте не вдоль реки было участка воздвигнута гро-

столько же маленьких мадная башня, длиной 

и шириной в 1 стадию. 
На этой башне стоит 

вторая, а на ней - еще 

башня, в общем восемь 

башен - одна на другой. 

Наружная лестница ве-

дет наверх вокруг всех 

эти х башен. [ .. . ] Н а пос-

ледней башне воздвигнут 

большой храм. В этом 

храме стоит большое, 

роскошно убранное ложе 

и рядом с НИМ золотой 

стол . Никакого изоб-

ражения божества там, 

однако, нет. Да и ни один 

человек не проводит 

здесь ночь, за исключе-

нием одной женщины, 

которую, по словам хал-

деев, жрецов этого бога, 

бо г выбирает себе из 

всех местных женщин». 

Геродот. История . 

Т. 1. С. 178-181. 
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(1792-1750 гг . до н . э.) 

поглощая другие города , такие как Киш . В долине 

Диялы одним из главных центров была Эшнунна 

(Телль-Асмар). На границе с Эламом находился 

независимый город Дер. В Северной Месопота

мии важными самостоятельными центрами были 

Ашшур и Мари. 

• Царство 
Н авуходоносора 
(604-562 гг. до н . э.) 

.. Береговая линия 
в древности 
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Пришествие амореев принесло с собой и з 

менения в я з ыковом плане - аккадский я зык 

сменил шумерский . Однако в деМОl'рафическом, 
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технологическом и экономическом ас п ектах 

страна, по сути, сохранила преемственность 

с периодом III династии Ура. Це~тральным со
оружением города становится царский дворец; 

Ilаиболее и звестны дворцы это го периода в Уру

ке (дворец Син-кашида), в Телль-Асмаре, древ

lIей Эшнунне (д ворец Илушуилиа) и в Ларсе 

(дворец Нур-Адада ). В набирающих силу поли

ти ческих центрах все большее значение приоб

ретают новые священные комплексы, например 

Эбаббар в Ларсе, город Сиппар и священный 

храмовый участок в Вавилоне (пока еще не ис

следованный). В конце Х:Х в . до н. э. при царе 

Гунгунуме началось постепенное возвышение 

Ларсы, которая сохра-

няла свою гегемонию до 

ее завоевания вавилон 

ским царем Хаммурапи. 

В Северной Месопота

ми и при Шамши-Ададе 

(1812-1 780 ГГ. дО н . э.) 

расширялось и набира

ло силу сравнительно 

молодое ассирийское 

царство. 

Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.), предста
вител ь аморитской династии, вновь объединил 

Центральную Месопотамию, подчинив Лар

су, Эшнунну и Мари. Вавилон стал столицей, 

а Мардук, покровитель города , - верховным бо

гом всей вавилонской державы. Официальным 

языком в государстве служил классический вави

ло нский я з ык, и семитский этнический элемент 

Ilреобладал над элементом шумерским. С это го 

Момента шумеры постепенно сходят с арены: 

их культура сохранилась лишь в литературных 

произведениях. 

СmароваОUЛО/ICкая lfll//lIIIO

РU'lеская lIе '/{//IIЬ. Ок. 2200 г. 

0011. 3 . ['eAltltlllllll (//0//0011, 

БрumаШКlI1t Аt)'зеii) . На 0/11 -

11l1lCKe lIЗо6РШ/{Д/l oep)I/Ollfllll 

А,ежо)' ОВ)'АIЯ 6o.J/l"eCmBaAtu; 

UljJaoa - 60г JJlщtаlll. 
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САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ СБОРНИК ЗАКОНОВ МЕСОПОТАМИИ 

«Кодекс Хаммурапи» 

в авилонско-ассирий- тать всеобщую норму; ме- В этой сцене угадывается 

ское право основано сопотамские «кодексы» первая попытка передачи 

на собрании законов являются, скорее, свода- перспективного изоб-

и подтверждается мно- ми законов . Стела Хам- ражения обеих фигур 

гочисленными мурапи (высотой (изображение бороды 

при мерами их 2,25 м, из дио- и рогов на голове бога) . 

применения. рита, хранится 

Нормативные в Лувре), Вот некоторые из 282 
требования была найдена законов, составляющих 

были одним француза- «кодекс»: 

из основ- ми В Сузах 

ных пунктов в 1903 г . 14-й закон. Если человек 

в органи- В верхней украл малолетне го сына 

зационной части стелы другого человека, то он 

политике Хаммурапи должен быть убит. 

правите- изображен 

лей. Хамму- перед 218-й закон. Если лекарь 

рапи извес- Шамашем, сделал человеку тяжелую 

тен своими богом пра- операцию бронзовым 

админист- восудия; ножом и убил этого че-

ративными бог про- ловека ... то ему должны 
реформами тягивает отрубить кисть рук и. 

и сводом правителю 

эаконов, символы 229-й закон . Если стро-

неточно власти, итель построил человеку 

названным скипетр дом и свою работу сделал 

«коде к- и кольцо, непрочно, а дом, кото-

сом», а царь рый он построил, рухнул 

потому что предстает и убил хозяина, то этот 

в нем от- здесь строитель должен быть 

сутствует в образе казнен. 

фунда- справед-

менталь- ливого 230-й закон. Если он убил 

ное на- и пра- сына хозяина, то должны 

мерение ведного убить сына этого строи-

вырабо- владыки. теля. 



_-----------------------цАРстВА МЕСОПОТАМИИ 

Старовавилонское царство просуществовало 

lI едолго: Вавилон ия была завоевана касситами, 

пришедшими с гор Загрос и захватившими власть 

в Южной Месопотамии; этому немало способство

вал набег хеттского царя Мурсилиса 1, разграбив

шего Вавилон (15951'1'. до н. э.). 
Касситская династия сохранила господство 

IIрибли з ителы-ю с 1600 до 1200 гг. до н. э ., правя 

умеренно и относителы-ю мирно, пытаясь сдер

живать натиск ассирийцев на севере и эламитов 

на востоке. Между xv и XIV в . на севера-западе 

Месопотамии укрепилось хурритское царство Ми

танни, захватившее при царе Шаушатаре терри

торию Сирии до города Кадеш . Цари Артатама 1, 
Шугтарна II и Тушратта поддерживали хорошие 
отношения с египетскими фараонами Тутмосом rv, 
Аменхотегюм III и Аменхотепом IV и были связа
ны с Египтом через междинастические браки. Ми

таннийским Ilравителям платила дань Ассирия . 

Йелх и~ • 
• • .0 3у6еиди 

ИмлеИНИИЯ~~Ме_ Турм ат 

• 
Мукдадийя 

Баладруз . 

.~ .. ~-. 
,~ ТеЛЛЬ-~ЛЬ:КИRбаши .... ~~ 

Н а с . 42. Кодекс ХО.АlЛtУРо-

1111. ДllОРU1ll (f70РIlЖ; J/yop). 

Голова из чер"ого ZpOl1ll1l10. 
ВОЗ.АtО.7ICIIО, изо6рожC7i ас 

Хадшурmт (f70jJlIJiI; J/YBjJ). 

• Территория Кассит
ского царства 

Касситское поселение 

Место, где были найдены 
таблички с надписями 

........ Береговая линия 
в древности 
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СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 

МегиАдО 

11 

Приблизительные границы 

территорий государств 

около 1500 г. до н . Э. 

Хеттское царство 

Митанни 

Египет 

• Вавилония 
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[]Кумманне 
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~. УР.UЯ 
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Но в 1370 г. до н. э. Тушратта был побежден 

хеттским царем суппилулиумой. С этого момен

та государство Митанни потеряло свое значение, 

а через некоторое время и независимость. Асси

рия, освободившись от влияния бывшего союзни

ка, начала устанавливать в регионе свое господст

во: Салманассар 1 около 1270 г. до н. э. разрушил 
Митанни; Адад-нерари 1 (1305-1274 гг. до н. э .) 

построил большой царский дворец вАшшуре; Ту

культи-Нинурта 1 около 1230 г. до н. э. захватил 

Вавилон, разрушил его стены и храмы, захватил 

в плен и увез в Ашшур касситского царя Касти

лиаша IV и правил в Вавилоне в течение 7 лет. 
Кроме того, он основал новую столицу, Кар-Ту

КУЛliги-Нинурта, на противоположном берегу Тиг

ра, напротив Ашшура, и произвел реорганизацию 

сирийских провинций с новыми центрами, такими 

как Дур-Катлимму в среднем течении Хабура. 
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d:BaH 
'. 

о 

длеппо 

" . . , ... 

Около 1100 1' . до н. э . Тиглатпаласар 1 (1112-
1074 до 1-1. э .) первым из ассирийских царей про

дв инулся до Средиземного моря , получая дань 

с городов Арвада, Тира и Сидона. 

Около 1200 г. до 1-1. э . государства Ближнего 

Востока испытали на себе тяжелые удары от на

бегов « народов моря » - народностей, пришедших 

из эгейско-балкаl-lСКИХ областей, которые обру

шились на Ближний Восток и Египет в конце 

брон зового века. 

В 1 тысячелетии до 1-1. э. начался переход от 

позднего бронзового века к железному: была ос

воена массовая выплавка нового металла. В хо

Зяйстве стал широко использоваться дромадер 

(одомашненный одногорбый верблюд). 

Набеги « народов моря » привели к кризису су

ществовавшей системы государственных центров. 

На сирийской территории, к западу от Евфрата, 

D 

• 

,. 

о Турн.т 

= - ~ 

Ассирия ОК. 1500 Г . 
ДО Н. э. 

Расширение провин
ций в ХIII и ХН ВВ. 
ДО Н . Э. 

Территория, подчиненная 
провинциальномуправи

тельству при 

Тиглатпаласаре 1 
(1112-1074 гг. ДО Н. э . ) 
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начал развиваться новый вид по

литических объединений с более 

выраженным этническим и пле

менным укладом и большим 

политическим весом кочевого 

элемента. Так, кочевники-ара

мейцы, лрисутствие которых 

здесь отмечалось уже в поздний 

бронзовый век, основали ряд по

литических центров, таких как 

Бит-Адини со столицей Тиль

Барсиб в дол ине Евфрата, Яуди 

с центром Самаал (3енджерли) 

на склонах Тавра и Бит-Бахиани с центром в Гу

зане (Телль-Халаф). 

Расцвет и гибель Ассирии. 
Мидия и Нововавилонское 
царство 

к востоку от Евфрата Ассирия присоеди

няет к себе земл и арамейских княжеств. 

Новоассирийское государство начинает 

превращаться в «м ировую империю» . 
Салманасар III боролся против Да
маска, Тира и Сидона, а также против 

израильского царя Йеху. Тиглатпала-
сар 111 поддерживал царя Ахаза в Иудее 
против Пекаха в Израиле и, наконец, 

при царе lошии подчинил своей власти 

Израильское царство. Саргон 11 победил 
могущественное государство Урарту на 

севере, а на юге, в Палестине, завоевал 

Самарию, уведя с собой десять племен 

Израиля. Синахериб сделал Ниневию 

столицей и безуспешно осаждал Иеру

салим; Асархаддон на короткое время 

завоевал даже Египет, максимально 
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увел ичив территорию ассирийской « империи » . 

Ашшурнасир пал II разрушил Элам (646 1" . до 

н. э.) И нанес поражение арабам (645? г. до н . э .); 

этот царь известен также своей богатой библио

теко й в Ниневии. В III тысячелетии до н. э. сто 

ли цей Ассирии был Ашшур. 

В течение 1 тысячелетия до н. э . столица пос

тепенно смещалась ближе к северу : Ашшурнаси

рапал П перевел рез иденцию в Нимруд, древний 

Кал ах, расположенный в 50 км на юго-восток от 
Ниневии; Саргон II основал Хорсабад (древний 

Дур-Шаррукин так и не был достроен ); п реем н и

ки его выбрали Ниневию. Дворцы ассирийского 

времени известны в С ирии, в Тиль-Барсибе (сов

ременный Телл ь-Ахмар) и Хадату (Арслан -Таш); 

он и были построены , вероятно , при Тиглатпал а

саре п. 

Ассирийская империя (1) 
При Ашшур-дане II 
(934-912 гг . до н . э.) 

• 

D 

Расширен ие 

п ри Салма насаре III 

П оход Тукульти

Нинурты 

(885 г. до н . э.) 

Максимальные тер

риториальн ыеграни 

цы в результате 

п оходов 
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Ассирийская империя (2) 
В на ч але царствован ия 
Тиглатпаласара III 

Максимальное расши
рение территории 

при (аргоне II 

Направление VIII 
военного похода 

(аргона II 

Сорго" 11. Фраг",еmll рель
ефа 113 dBop1la 8 Хорсабоде 

(TYPUI/, F.гШIСlllгкшt .А/узеlt). 

48 

Шадиканни 

" 

.. , . \ 

, .. 
. ~ 

МИДИЯ 

Наджафе~бад 

Годин-Те"", 

Дльма~ Хархаро Тепе-Гиян D 

ЗАНГ И БУТУ "Баба-

эллипи 
Джар 

ЭЛАМ 
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В 614 г . до н . э. мидийцы Киаксара предали 

ОГНЮ и мечу ассирийские города Тарбис и Аш

шур . Вавилонский царь Набопалассар заключил 

союз с Мидией, и два года с пус

ТЯ, в 612 г., были разрушены 

Нимруд и Ниневия. Это стало 

концом ассирийской державы. 

Последний ассирийский царь 

Ашшур-убаллит II поселил
ся в Харране , 1-10 позже был 

разбит войскам и м идя 1-1 

И халдеев и вынужден был 

отступить I-Iа земли к запа

ду от Евфрата (61 О г. до 

н. э .). Мидийцы за няли 

CebePI-lУЮ МеСО ГlOтамию 
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ОРУЖИЕ И СТРАТЕГИЯ МЕСОПОТАМСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Искусство ведения войны 

П ервые документы 

о методах веден ия 

во йны относятся к кон

цу IV тысячелетия до 
н . Э. На описках печатей, 

н а йденных в Уруке (пе

р иод IV) и [узах, мы на

ходим изображения сцен 

войны и захвата пленни 

к ов; в то время для охоты 

и сражений при менялись 

в основном одни и те же 

виды оружия: лук, стрелы 

и длинные копья. Первое 

упоминание о каменной 

палице относится ко 

времени царя Меселима 

и з Киша (ок . 2600 г. до 

н . Э ., хранится в Лувре). 

Он а, вероятно, имела два 

назначения - военное 

и с имволическое, как 

з н а к власти. В III тыся
челетии до н . Э. шумеры 

стали применять брон

зовое оружие - мечи, 

то поры и копья . Войско 

состояло главным обра

зо м и з пехоты и боевы х 

колесниц . Повоз ки на 

четырех сплошных ко

леса х, применявшиеся 

для п е ревозки оружия 

и материалов, тянули 

о на гры (дикие ослы), 

управляемые возницами . 

Солдаты были 

одеты в шлемы 

и шерстяную 

одежду с на

шитыми на 

нее медными 

пластинами, 

иногда в пла

щи. Образцы 

экипировки 

воинов можно 

видеть на 

«стеле коршу

нов», «штан

дарте» из Ура 

и на предметах, найден

ных в царских гробницах 

Ура. Уже в середине III 
тысячелетия до н . Э . 

существовали несколько 

видов топоров и услож

ненные луки. В середине 

II тысячелетия до н. Э., 
С появлением лошадей на 

Бл ижнем Востоке, а затем 

и в Египте, искусство 

ведения войны в корне 

и з менилось. Лошади 

тянули легкие повозки 

со спицевыми колесами, 

и рядом с возничим за

нял место лучник: основ

ной ра счет в сражении 

делался на внезапность, 

быстроту атаки. Еще 

одним новшеством во 

II тысячелетии 
до н. Э. стало 

применение 

панциря и з 

металличес

ких плас

тин . В ново

ассирийский 

период ка

валерия иг

рала реша 

ющую роль 

в военной 

стратеги и, 

как доказы

вают многочисленные 

рельефы, найденные 

в Ниневии. На этих рель

ефах, кроме того, можно 

видеть сцены осады, на 

пример при взятии Лах и

са войском Синахериба, 

изображенной на стене 

юго-западного дворца 

в Ниневии: длинные 

лестниць~ приставлен

ные к бастионам города, 

осадные машины и ком 

пактный корпус лучников 

в действии . 

ШУАtеРСКltll 80llН С неtfОЛЫIIOlI 

l "C/atPOtt. Первая tlOЛОQtltш 

I/I tпы(. ,)011. Э. (ПаР1tж, 

//увр). 
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МОРЕ 
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Нуш·и·Джан мидия 

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 

тир ~ о Дамаск 
~ егиддо 

мария 

Мертвое 
море 

ЭЛАМ 

(]Сузы 

Ассирийская империя (3) 

• 
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Максимальное расши
рениетерритории при 

Асархаддоне 
и Ашшурбанипале 

Береговая линия 
в древности 

" 

.... ; ... 
" . 

" 

' .. 

до среднего течен ия Евфрата и до Харрана, а ва

вилоняне - земли к западу от Евфрата (включая 

ряд княжеств Сирии и Палестины) и Юг Дву

речья. Здесь Набопалассар, халдей по п роисхож

дению, провозгласил себя царем Вавилона и ос

новал халдейскую (нововавилонскую) династию, 

которая просуществовала почти 90 
лет. В период правления Навухо

доносора II (605- 562 гг . до н. э.) 

Вавилония достигла своего расцве

та. В 587 г. дО Н. э. царь разгромил 
Иерусалим, взяв евреев в рабство: 

город был полностыо разрушен, 

Храм сожжен, а население угнано 

в Вавилон (<<вавилонское плене

ние» еврейского народа). Налоги 

и подати, а также большое количес-
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тво рабов позвол или Навуходоносору II предпри
нять широкую программу по перес:гройке города, 

провести большие реставрацион ные работы и воз

вести новые сооружения, среди которых - новый 

царский дворец. В 555 г. до н. э . Набонид, сын 

жрицы лунного бога Сина из Харрана, узурпиро

вал вавилонский трон . Он оставался у власти до 

539 г . до н. Э . , когда персидский царl, Кир Вел и

КИЙ (559- 530 П' . дО н. э. ) из династии Ахеменидов 

разбил вавилонское войско и с триумфом вошел 

в стол ицу, где был принят как законный правитель. 

С этого момента Месопотамия стала персидской 

сатрапией , которая впоследствии была завоевана 

Александром Македонским в 331 г. до н. э. 

н а с. 50. Под'ш/te/llIе Йех)" 
царя ИзраlUlJI, atuljJlILlaO.AI)' 

царю СаJlAtП/!tlCmр)' f fI. 
Барельеф. Ок. 827 г. до 11. Э. 

(Лондо/!, БjJ/I/!/С/I/(К/tl/.А/)'.mi). 

Слева . J/)''1111./КlIltЗ oxjJallbl 

lIершдt'Кого царя. С)'ЗЫ. V 8. 

до ". э. ИзраЗ/IО8Ыf KlljJlIlI'lIt 

(Парuж, Л)'ор). 

D Им перия Александра 
Македонского около 
323 г. до н . Э • 

• Области, плативш и е 
дань Алекса ндру 
Македонскому 

х Места важн ей ш их 
сражений 

-=- Путь армии Александра 
Македонско го 
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Появление города 

Вверху. Ур. РеОllаврuрован

Itые р)'/шы ЗllкК)'раlllа. Ирак. 

В н изу. Г1tЛЬZClAlnll, сража

ЮЩllltСЯ с фаmпаС1llll'lесюlЛl 

'l)'dОВllще.Аl. Рельеф ареонева

вuлощкоzо 'lejJuoda (1800-
J 600 гг. ао 11. э.) (БеРШI1l, 

ПеjJеdнеазuаmСКlIlt .А1)'зеli). 
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Широко обсуждая вопросы развития диффе

ренцированных обществ, выделяя этапы 

развития поселений и превращения их в горо

да, историки сходятся во мнении, что IV слой 
древнего Урука (начало III тыс. до н. э. ) свиде

тельствует о завершившемся процессе форми

рования города. Урук (современный город Вар

ка), каменная крепостная сте н а которого имеет 

дли ну 9 км, связан с именем мифического царя 
Гилы'амеша, воспетого в шумерской поэме. Царь, 

символ справедливости, могущества 

и силы, проникает в священный лес 

и з ливанских кедров, где побеждает 

хозяина этого леса демона Хумбабу, 

а затем углубляется в подземный мир 

в поисках веLШОЙ жизни. Основная 

роль легендарного царя и его при

ключений - это, по сути, мифоло-
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гическое осмысление реальности, и в частности 

все более расширяющейся власти города, что 

подтверждается резул ьтатами археологических 

раскопок. 

Первые городские поселения 
В IV слое ,'ород Урук занимает территорию око

ло 100 гектаров. Священный комплекс (Эанна) 

с несколькими храмами, связанными колоннада

ми и дворами, и расположенной рядом террасой 

храма бога Ану, является отражением в монумен

тальной архитектуре сложной системы иерархии 

и расслоения общества. Применение бутового 

камня и з начитель-

нога количества 

". 

Дворец 
(и н-кашида 

Урук 

• До 2500 г . дО Н. Э. 

• 2500-500 ГГ. дО Н. Э. 

• После 500 г. дО Н . э . 

Участок телля 

3uннураm 
Инанны 

древесины для пото

лоч н ых перекрытий 

залов - свидетельст

во интенсивного то

варообмена, не всег

да мирного . Чтобы 

lIолучать сырье и по

лезные ископаемые, 

которыми была бедна 

Месопотамия, но бо

,'аты горы Тавр и За

грос, развя зывались 

вой ны за господс

тво над основными 

торгов ыми путями . 

Поход Гильгамеша 

и его друга Энкиду 

в Кедровый лес (гора 

Аман в Сирии) или 

поход посланников 

Энмеркара к царю 
Ара'ГТЫ (на Иранском 

) , __ Храм '""" ~ _.' <.t ·; Караиндаша 
КУЛЛАБА ." /" "'<>~~'3AHHA 
Белый храм ~~ зда:ия ~ 

3uккураm '1 ~X~"';J) УРУка IV 

100 200 м , , 

дну ~Иригаль 
«Красный 

ДОМ» 

Храм 

гape~ 
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CГl paBa. УРУК. Общltll8UО 

ЭШIIJU. 

Вн изу. ООUIIUЗ овух СОСУОО8 

llЗСОКР0811Щllltljы хРшtCf 111 
слоя Урука (ок. 3000 г. 00 
11. э.) . На сосуое изображена 

О/О/{! иРtтеС/шuя оаров богu

не ИltCfll11Р. 
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нагорье) 39 материалами для строительства хра
ма - в мифологической форме повествуют о по

ходах в Сирию, Иран и к Персидскому заливу 

и являются косвенным свидетельством борьбы 

между городами. 

Наряду с архитектурой есть и другие свиде

тельства экономического и социального развития 

Урука: например, использование гончарного кру,'а 

в ПРОИЗ ВОДС'l'Ве керамики, появление цилиндри 

ческих печатей вместо печатей-штампов и приме

нение «счетных досок» для составления учетн ых 

записей. Широкое производство сосудов (мисок) 

« со скошенным краем » - посуды, изготовленной 

методом штамповки в больших количествах, - оче

видно, не только предназначалось для использова

ния в быту, но и для религиозных культов. Эконо-
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мические сделки и административное управление, 

основанные на прочной социалы;Iйй структуре, 

отражены в клинописных табличках этого пе

риода. Кроме того, наблюдается более широкое 

применение металлов, особенно меди. К концу 

Il ериода п оявилась бронза - материал, который 

стал широко использоваться начиная с 1 II тыс. до 
11. э. Немецкий археолог Ханс Ниссен высказал 

мнение, что, скромное поселение периода Убейда 

(4500- 3300 гг. до н. э .) В эпоху Урука расширилось 

до 250 гектаров (при населении около 20 000-
50 000 человек 
в конце IV тыс. 
ДО н. э .) и дО БОО 

гектаров к 2900 г. 
до н. э . 

Предпосыл

кой этих пере

мен, очевидно , 

послужило уве 

личение сельско

х о зя йственного 

прои з водства, 

которое в алл 10-

виальной доли не tvlесопотамии стало возможным 

благодаря развитию ирригации, появлению плуга 

с использованием тягловых животных, специали

зации труда и прогрессивному расслоению ВНУI'РИ 

общины . Археологическая разведка, проведенная 

в Уруке на площади около 480 гектаров немецкой 
экспедицией в 1982-1984 ГГ., ясно показала, что 
в городе были небольшие кварталы ремесленни

ков и обособленные металлургические мастер

ские, и это подтверждает факт высокого уровня 

специализации ремесла. 

Те же особенности были отмечены в цент

рах, удаленных от Урука, например в Сузах, на 

8m) аЛЛIOВlIШlЫlOl1 ООЛllllЫ 

Южного Ирака. Уровеm 

800Ы в ПерmОско.At заливе 

8 OjJCBIlOCIIlIlIIO'llIlli Ilа З АI 

Il/JсвЫIIIШI Coop CAln l1lbI". 
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территории современного Ирана. Характер мо

нументаЛЫ-IЫХ комплексов и административных 

документов, обнаруженных здесь археологами, 

указывает на глубокую КУЛЬТУРНУЮ связь Суз 

с IОжной МесопотамиеЙ. 

Процесс первоначальной урбанизации со

провождался постепенным укреплением городов 

в Месопотамии и Сирии. В Северной Месопо

тамии воз никают новые центры, культура и об

щественная жизнь 

которых имела об

щие черты с куль

турой Урука. В их 

числе Шейх-Хасан, 

вероятно, один и з 

древнейших город

ских центров на Ев

фрате; Телль-Грай, 

расположенный 

к югу от впадения 

Хабура; кроме того, 

в верховьях Хабура 

находились Хабуба

Кабира, Джебель 

Аруда, Хассек-Гуюк 

на Евфрате и Телль

Хамукар, служив

шие торговыми 

факториями или 

военными крепос

тями. Кроме того, 

существовали мест-

ные поселения, ис

пытывавшие значительное влияние со стороны 

культуры позднего Урука (IlI тыс. до н . э .), на

пример Телль-Брак на Хабуре, Ниневия на Тиг

ре. В Анатолии существовали цен 'I'РЫ , в которых 
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обе составля

ющие - мест

lIая и заимст

вова нная и з 

Урука - п ро

слеживаются 

Ilараллелы-1O 

(Хач и неби, 

Те печик). 

Отдел ьн ые 

lIоселения со

хра нили пре

емствеННОС1Ъ 

с мест н ой 

кул ьтурой 

и органичес

ки раз вива

лись в период 

позднего эне

олита (3750-
3400 п. до 

н. э .) : Тепе-Гавра (VIII слой), Граи-Реш в Дже

бель-Синжаре, Телль-Мухаммед-Араб и Харран 

в верхнем течении Тигра, Телль-Лейлан IV в Се
вер ной Сирии . 

Слева. TeppaK01ll06Uli i"OсуО. 

Суш. Ок. 4000 г. 0011. J . 

(Г/аjJIIЖ, Лувр). Украшеll 

1I.1О0ражеШiЯ.АtlI CIIllIЛllЗО-

8{/IIJ/UX JН'II901llIlUX: Jlllllll/bl 

с OJIllllllЫ.A1U IItfЯ.АtII, (ооа/{/! 

с 8ЫlllJtll)'IIlU'лШ 1ll0lа.лtlt 

11 гарти, IСО3РЛ /' OZjJO.AlIIbI.A1lI 

jJ02I'I.A1II, которые О/lll/Ы(Ш/ОII/ 

по<1I1111!!J){/611лы!ыlt мал. 

Вн и зу. BIIO 1{{1 Ile1IlIlралш'уlО 

<!{!Сть Тещ-Гавра. 
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Ниппур 

Топографическая карта 
поселения с главными 

зонами раскопок, начиная 

с 1948 г. В наложении 
указаны фундаментальные 
элементы, обозначенные на 
табличке из Н иппура 
(1300 г. до н. э.), найденной 
на месте раскопок. 

-
.... ... 

• 

Городские стен ы, 
обозначенные 
на табличке 

Ворота, обозначен
ные на табличке 

Зоны раскопок 

Ворота Обозначение 
НаннЬ! клинописью 

на табличке 

Изображение города H1IJ1-

llура. ГЛШlJlllШllllаБЛU'!1{а. 

Ок. 1500 г. до 11.:;. (Йmа, 
1{одле1{/fllЯ ХuдыфеХlllа). 
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Возникновениегородов 

,. . 
Хра'. 
ТеМПИQ 

01 раннединастическом периоде (2900-2750 гг. 
до н. э. ) мы знаем очень немного. Далее, во II 
(2750-2600 гг. дО Н. э .), Ш-а (2600- 2450 гг. до 

н. э.) И Ш-Ь (2450-2350 гг. до н. э. ) раннединас

тических периодах, благодаря клинописным до

кументам, уже можно проследить поступательное 

разв итие городов. В отличие от эпохи Урука, ког

да немногочисленные крупные поселения господ

ствовали на довольно 

обширных районах, 

раннединастический 

период характеризо

вался установлением 

пол и центризма со 

множеством неболь

ших городов-госу

дарств, под властью 

которых находилась 

территория радиусом 

около 30 км, И которые 
соперничали между 
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собой: на юге - Урук, Ур , Эреду, Лагаш и Умма; 

в центральной части - Адаб, Шурупак и Ниппур; 

ближе к северу - Киш и Эшнунна. ДОМИНИРУ

ющая роль в городской структуре отводилась 

храму. 

Возросшая роль храма была обусловлена но

выми формами рел игиоз ности и обрядов. Кроме 

того, наличие нескольких храмов в одном городе 

свидетел ьствовало о расширении месопотамско

го пантеона. На печатях, рельефах и каменной 

посуде часто встречаются изображения богини 

Инанны и бога неба Ану. Кроме того, каждый 

один из ПЕРВЫХ ДВОРЦОВ 

Дворец А в I{и ше 

ЭТО пример сложной 

организации дворцо

во го здания II раннеди
настического периода. 

Найдена только часть 

дворца, но она позволяет 

судить об особенностях 

все го комплекса. Ниж-

н и й ярус дворца состоял 

из двух раздел ьн ых 

строен и й (северного 

и южно го корпусов) , над 

которыми возвышало сь 

еди ное сооружение 

верх него яруса. Харак

тер ными чертами зда ния 

были : мо нументальный 

вход; длинный проход 

в массивной стене п о 

периметру северного 

здания; нали чие порти

ков и колонн, которые 

делили пространство. 

Периферический кори

дор окружал северное 

здание и служил для ос

вещения и вентиляции. 

Такая особенность часто 

ПЛClII ДВОРl!{{ 11 В КШIlC. 
Середll1Ш 111 tIlblC. до 11. J . 

встречается в монумен

тальной архитектуре, 

например во дворце 

в Мари (середина 

ПI тыс. до н. э.). 
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Священный дворец 
Ур·Намму 

... 
Выход 

Двойной храм 
времени 

Амар·Су,на 

город, очевидно, имел своего бога-покровителя: 

так, Эреду был городом Эа, бога воды. 

В каждом городе правила одна из местных 

династий, имевшая собственную титулатуру; не-

Храм Нанны и Нингал 

которые термины под

черкивал и близость 

к храмовому окруже

нию и связь с богом. 

Например, в Уруке 

использовалось слово 

3}{ (великий жрец), 

в Лагаше - з}{{и (созда

тель). В Уре и Кише 

слово Jlугаль (царь, ве

ликий человек) слу

жило для выделения 

заслуг определенного 

человека. В пол ити -

Дворец Ур·Намму m 
ишульги~ 

ческом и идеологичес

ком смыслах особое 

значение имело при

з нание божественнос

ти, т. е . высшеj;'1 зако н

ности царской власти. 

Титул царя Киша стал 

составной частью ти-

-- Крепостная 
стена 

тулатуры шумерских 

царей. 

царское кладбищеС\ \з се 

~ :ri"f )21::'. 
Во II раннеди

настически й период 

воз никают первые 

дворцы в шумерских 

2600·2400 ДО Н. э. 

2112·2004 ДО Н. э. 

604·562 ДО Н. э . 

о 50 м , , 

городах Кише и Эреду 

(к югу от Ура). Появ

ляются и первые царские надписи: Энмебарагези, 

царь Киша - первый царь, имя которого известно 

из текстов. 



_ ________ ________ _ _______ ПОЯВЛЕНИЕ ГОРОДА 

Согласно одной из шумерских легенд, сохра

нившийся вариант которой относится к древне

вавилонской эпохе , царский сын Ага (Акка) сра

жался против знаменитого Гильгамеша. В надпи

сях, посвященных царю Лугальзаггиси из Урука, 

рассказывается о военных победах и завоеваниях 

городов Ура, Ларсы, Уммы , Ниппура иЛагаша 

и об установлении господства над всей Южной 

МесопотамиеЙ. Вопреки тому, что прославляла 

царская пропаганда, реформа, проведенная прави

телем (э нси) Лагаша Урукагиной, свидетельствует 

об автономии города; указ о снижении налогов 

и прекращении злоупот

реблений бросает свет на 

социальные проблемы того 

времени. 

В раннединастическую 

::нlOХУ вокруг городов воз 130-
дились крепостные стены; 

главные храмы , построен

lIые на террасах, обычно 

занимали возвышенные 

участки, огражденные сте

нами от жилой части горо-

Слева. Ворота Ншmар 

6 Ва6I1Л01lf'. /mbIc. 00 11. Э. 

Рf/{О/ЮIФУIЩIlЯ. 

В,., н зу. ВаВlIЛОII. НЛЛIOПI/ 

рация Х/Х (1. 
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Вверху. преоllо/шшfAlы1� 

811еlшtlUI 8UO оваЛЬ/lOго хра

Дltl8 Хафао}/(:е (110 реЗУЛЫllа

lIlаДJ раГКО1/0К). 

Справа.ООиаUЗДJеОllЫХ 

фигурок, lIatIOemIU;\: 8 ф)'lIоа

"le/Jllle (ПаРll:ilС, дУ8р). 
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да. Строительству культового здания предшест

вовали новые ритуалы при закладке фундамента 

храма - например, обычай помещать медные 

или бронзовые I'ВОЗДИ с антропоморфной 

шляпкой по углам или всему периметру 

фундамента. 

ИСПОЛЬЗУЯ особый метод , назы

ваемый в источниках kiшm, изо

лировали слоем « ЧИСТО l'О» песка 

фундамент здания от окружающей 

почвы. 

Показателе н при мер 

овального храма в Хафад

же; его фундамент стоит 

на песке, слой которо

го достигает 8 м (около 
64 кв. м). Пространство 

между стенами фундамен-

та, глубиной около 1,5 м, 
заполнено спрессованной 



__ ------------------------------------____________ ПОя ВлЕН иЕгОРОдА 

гли ной и СЫРЦОВЫМИ кирпичами, образующими 

искусственную платформу. 

Во II раннединастический пери·од в Северной 

Месопотамии начался новый этап строительства 

ГОРОДОВ « < вторая урбанизация»). Новые городские 

llOселения создавались на севере Сирии, в доли

IIax рек Балих и Хабур, и вАссирии. Телль-Хуэра, 

расположенный на западной окраине бассейна 

Хабура, - один из круп нейших центров так назы

ваемой КУЛЬТУРЫ Кrаnzhйgеl, т. е. круговых поселе

ний. В Синджарской долине одним и з крупнейших 

центров был Телль-Тайя, занимавший площадь 

около ] 00 гектаров. Ярким примером развития 

города служит Эбла в Сирии, обнаруженная 

в 1964 г. экспедицией из Римского университета 

во главе с Паоло Маттиэ. В Телль-Харири (древ

ний Мари) в ходе широкомасштабных раскопок, 

проведенных французской экспедицией ПОД руко

водством Андре Парро и Жан-Клода Маргерона, 

была обнаружена большая часть дворца и несколь

ко храмов: богини Иштар (6 вертикальных слоев), 
Иштарат и Нинни-Заза, Шамаша и Нинхурсага. 

Раннединастический период в Мари завершился 

РозволlU/Ь/ оваЛЬ/lOго храЛfа 

вХафаdже. 
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Эбла 

В конце 
раннеди

насти чес кого 

периода Эбла 

представляла 

собой могу

щественное 

царство 

и являлась 

крупнейшим 

торговым 

центром. Об 

этом свиде-

о 100м 
'----' 

тельствуют 

болееlЗОООтабличе~ 

найденных в архивах 

одного из дворцов горо

да. Исследования, про

веденные итальянскими 

археологами, дали 

возможность прояснить 

стратиграфию и опре

делить многочисленные 

административные 

и частные здания Эблы 

«древнесирийского 

периода» и среднего 

бронзового века. 

В плане город пред

ставлял собой эллипс 

с длинной осью, ориен

тированной на север

юг. По его периметру 

располагались глав

ные ворота : ведущие 

в Алеп по (на северо-

30на В 

западе), в Дамаск (на 

юго-западе), в Катну (на 

юго-востоке) и к Евфра

ту (на северо-востоке). 

В ПI тысячелетии до 

н. э. В центре, с юго

восточной стороны от 

акрополя, находился 

царский дворец и свя

щенный храмовый учас

ток богини Иштар. 

В нижнем городе су

ществовало несколько 

храмов, святилищ 

и культовых террас 

с внутренним двором, 

что свидетельствует о 

богатстве города в древ

несирийский период . 

После падения от рук 

аккадских царей Эбла 

сохранила значение 

важного цент

ра. В средний 

бронзовы й век 

крепостная сте

на с воротами 

защищала ниж

ний город и ци-

тадель с двор

цами. Под 

одним из них, 

величествен

ным админист

ративным ком-

плексом, был и 

найдены подземелья 

с царскими усыпальни

цами. Один из храмов, 

к западу от акрополя, 

был святилищем с ан

тами, длинной целлой 

и широкой антицеллоЙ. 

Кроме жилых кварталов 

в нижнем городе про

должал и существовать 

храмы и святилища, 

среди них - храм бога 

подземного мира Рахапа 

и святилище, предполо

жительно посвященное 

культу предков. 

В ХVП в. до н. э. город 

был разрушен, вероят

но, в результате воен

ных походов хепских 

царей Хапусилиса I 
и Мурсилиса П . 
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разрушением, причиненным аккадскими царями 

(Сар гоном и Нарам-Суэном). 

Архитектура и жилое пространство 

O CJlOBY всех архитектурных сооружений Месо

потами и составляло центральное пространство, 

квадратной или прямоугольной формы , вокруг 

которого располагались отдельные помещения. 

Эта базовая схема могла существовать автономно 

или вписываться в более сложный архитектурный 

контекст. 

Гипотеза о наличии второго этажа как харак

терного элемента жилых зданий , храмов и двор

цов была предложена археологом )I{ah-КлоДом 

Маргероном. Иногда этажей могло быть и три. 

Например ступенчатая структура « красного зда

ния» В Телль-Шейх-Хамед (древний город Дур

Катлиму) на реке Хабур, в новоассирийский пе

риод имела три уровня. 

Не всегда удается определить назначение по

мещений в каждом о'гдеЛЫ-lОМ зда нии, есл и не 

нет соответствующих надписей. Некоторые виды 

На с. 64. Золотол СIllШIIУ 

Зlll1({{ быка с Лl11fОАl '1е.ll овеlш. 

HoiirJe110 80 Д80рце G в Эбш. 

ВIIИ ЗУ. ХО.llА1 ТР.II.11 ь -МарОuх, 

КОIIIОРМ" в lII{l lJel/lIe tIlыгя '/е

ле1ll1tl7 скрuвол гороо Эблу. 

АЭjJОфОlllосзеА1КО. 
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Техника строительства глинобитных зданий 

В строител ьстве гл и но
битных сооружений 

использовалисыри 

основных способа; при 

этом состав раствора: 

земля, вода и обезжири

ватели (часто раститель

ного происхождения) -
оставался неизменным : 

- Промятая глиняная 

масса: земля для стро

ительства смешивалась 

с обезжиривателями 

и утрамбовывалась 

в опалубке непосред

ственно на месте . Этот 

способ был широко 

распространен в III ты
сячелетии до н. э . при 

возведении несущих 

и крепостных стен, а так

же фундамента . 

- Кирпичи: сырцовые 

(необожженные), высу

шенные на солнце или 

обожженные в специаль

ных печах . Применение 

обожженных кирпичей 

(иногда с рельефными 

фигурами) было новшес

твом в касситский пери

од. Такие кирпичи впос

ледствии применялись 

в Ассирии и Вавилоне. 

Одним из древнейших 

образцов этой техники 

является фасад храма 

богини Нанны в Уруке, 

построенного царем Ка

раиндашем около 1430 г. 
до н. э. (Париж, Лувр). 

- Саман: строительная 

глина смешивалась с со

ломой и использовалась 

как заполнитель для 

деревянного «каркаса » . 

Именно он в этом случае 

выполнял функции несу

щей структуры. 

Первые сырцовые кир

пичи, изготовленные 

вруч ную, дати руются 

IX-VIII тысячелетиями 
до н . э. (Иерихон, 8000 г. 

до н. э.). Кирпичи, из

готовленные в форме, 

благодаря чему кладка 

стала более ровной, поя

вились в период Самарры 

(конец VII - начало VI 
тыс. до н. э.) , например, 

в Телль-эс-Савване . 

В монументальной архи

тектуре периода Урука 

и Джемдет-Насра часто 

использовались кирпичи 

небольшого размера, уд

линенной и плоской фор

м ы, с почти квадратн ы м 

сечением (6 х 6 х 16 см). 
В раннединастический 

период и спользовались 
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кирпичи с выпуклой вне

шней поверхностью. Они 

применялись для особого 

приема кладки, ха рактер

ной для Юга Месопота

мии: кирпичи укладыва

лись «елочкой», закрывая 

двумя рядами проме

жутки между несущими 

колоннами. Однако для 

кладки гори зо нтальной 

плоскости и для стыков 

они не совсем подходи

ли. За пределами Южной 

Месопотамии плоско

выпуклые кирпичи прак

тически не встречаются. 

Ханс Ниссен считает, 

что преимущество этого 

способа заключалось 

в том, что он не требовал 

разделения труда и спе

циальной квалификации 

рабочих. 

Н а с. бб . ВОСС/ll{!1l06леll1/ые 

jJаЗ6Шllll/Ы З/{/{/IУРШllа 6 Уре. 

В ш,Лt было 1IIР" ГШУ"I'1Щ Ш/ 

uepx1/eii llЛОlllar)ке l/a~'O Oll' 

ЛОt." Г6J11I11/Лllще. 

Вверху. jJаЗЛОЖ'СJ/1/ые оля 

t)'ШКIl K/ljJlIIl'lII. ОБЫ'1II0 IIХ 
/l.ЗZОШО6.J1ЯДI/.Лn/IOАI, l/осле 

сБОjJа .уjJожая, когоа lI'лlелоi'b 

ООt'!ШIllIO'IIIО соло,лtы 11 ООЖ'О" 

бbIJ//t jJeOK/I. 

Слева. ФjJаZ,ЛtСIIIII ,\'jJа'лШ 

/{fljJС/lll/оаша (J Урс. /{alZ'flI/I· 

сюtlt ШРllОО. 



ВОССl/lсшовлеll1lЫе воРота 

lIJclJltallt. {III 8. 0011. Э. 

Внутренняя к/шока состав

леl/а 113 сырцового KlIpllll'la, 

С800'/{/JJ/ая арка вЫЛОJI{('I/{f 

113 Kllp1ll1'lezi, 1l0ЛОЖ(JIIIUХ lIа 

ребрщшуlO гОjJ 1I301ll1/алЫlУIО 

JIДОГКОПII/J . 
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деятельности оставили свои следы (кухня, работа 

ремесленн иков и т . д.), иные помещения совер

шенно лишены таких свидетельств (например , 

комната для сна). Обычно нижний этаж предна

з н ачался для хранения запасов продуктов, а верх

ний - для повседневной жизни . 

В начале III тыся челетия до н. э. для пере

крытий широко использовался как бочарный 

свод с радиальными элементами, так и свод 

с наклон ными плитами, и з бутового камня или 

кирпича (сырцового и обожженного). С конца 

III тысячелетия до н. э . встречаются три ос нов

ные техники кладки: перекрытия из каменных 

плитс выступающими краями ( <<л ожный свод » ), 

бочарный свод, выложенный радиальными де

талями, и « ребристый свод» ИЗ наклонных эле

ментов. Сводчатые перекрытия того времени 

известны нам по подземным постройкам , на 

пример погребальные камеры и водохранилища. 

В назем ной архитектуре они встре

чаются редко , так как большинс

тво из них не сохранилось, кроме 

дверных арочных проемов. КРУ I"лая 

крепость в Телль-Губбе, в бассейне 

Хамрина в Центральном Ираке (I 
раннединастический период), - это 

древнейшее сооружение, в котором 

обнаружены помещения, перекры

тые «ложным сводом». 

Система «ложных сводов» и з ка

менных плит встречается в поГ'ре

бальных сооружениях Нижней Ме

сопотамии (Ур), Мари и Северной 

Месопотамии, а также в помещения х 

продовольственных складов (Телль

Хазна, Телль-Ракаи, Телль-Аттидж) 

и зданиях для домаш н его обихода 
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(Телл ь -Джасса-эл ь- Гарб и 

и т. п.), которые относятся 

к началу III тысячелетия до 
н. э . Археолог Дэвид Оутс 

(1966) считает, что именно 
в IОжной Месопотамии был 

изобретен способ строитель

ства свода с радиальными эле

ментам и, который впоследс

твии применялся и на севере 

(Телл ь - Римах). Бочарный 

свод, по мнению аутса, мог 

быть разработан зодчими III 
династии Ура и возможно, 

аккадски ми архитекторами 

начиная с 2350 г. до н. э . При

чину появления этой техники 

следует искать в недостатке 

качественной древесины для 

строительства и в прочности 

свода, способного выдержать 

знаLJИтельные нагрузки. 

ГОРОД и его структура 
Общий план городов, которые постоянно раз

вивались и со временем преобразовывались, 

складывался под несомненным влиянием ранее 

существовавших поселений, на свободном про

странстве между архитектурными сооружениями 

и культовыми местами. 

Многие города Месопотамии были построены 

по геометрическому плану, с пересекающими

ся улицами. Примером может служить Хармаль 

(древний Шадуппум), расположенный на южной 

окраи не Багдада. Этот построенный в древне

вавилонский период город (административный 

центр Эш нунны) в плане имеет трапецию, почти 

ВавllЛОII. ВщJ сверх)'. 

Ва.Ж:llые tведellllЯ о городе 

оаl/а8l1Л ГфодО1ll, а lIIa КJlCе 

АllубеЛЫIIУIIУ, жрец Урука. 
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квадрат (со стороной около 250 м), пересекае
мый улицами. В городской ансамбль органично 

вписываются два двойных храма, большой и ма

лый, с широкой целлоЙ. Вход в храм был обращен 

к главным воротам города. Вероятно, и Вавилон 

в древневавилонский (не исследованный) период 

характеризовался такой же регулярной уличной 

сетью (Й. Шмидт). 
Регулярный градостроительный план обычно 

встречается во вновь основанных городах, пост

роенных с определенными целями: контроль над 

речными или наземными путями или приближе

ние к природным ресурсам, господство над тер

риторией и т. д. 

Изредка встречались и поселения с круговой 

планировкой. 

В Северной МеСОllотамии такие поселения 

(Kranzh ge!) характерны для второй и третьей 
четверти III тысячелетия до н. э . Например, 

Телль-Хуэйра (более 100 гектаров) и Телль-
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Бе йдар (около 30 гектаров) в Сирии. Первое 

и з них с 1958 г . исследовалось немецкой экс

п едицией под руководством Антона Моортгата , 

Винфрида Ортмана и , позднее, Й . -В. Мейера ; 
второе, начиная с 199] г ., сирийско-е вроп ейской 

экспедици ей во главе с Марком Лебл о и Антуа

ном Сулейманом. Структура Телль-Бейдара об

разована концентрическими кругами, которые 

в ыделяют 4 зоны: внешние укрепления; нижний 

город, лишенный зданий ; верхний город диамет

ром 400 м , который располагался на высоте около 

20 м; и центр - н ебольшой акрополь диам етром 

около 60 м и высотой 7,5 м, занятый дворцом. На 
южном склоне акрополя находились храмы , сто

ящие на ступенчатых террасах; главны е улицы 

лучам и расходились от центра, а пересекающие 

их ул ицы были проложены вдоль террас. 

В планах реконструкции городов иногда учи

тывалась их более ранняя структура . Примером 

может служить основанное во II тысячелетии 

ПреОАtеlllЫ tlогреболыюго 

кулЬ/по (о IlIOА! 'теле оружие). 

f/mlontbt 1/00 ЦСЛЛОII ХрОАШ 

А в Телль-БеtiОоре. /!/ tIlщ'. 

0011 . Э. 
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до н. э . поселение Телль-Мунбака в Сирии 

(древняя Эл ьката), в среднем течении Евфрата. 

Поселение занимает площадь около 14 га и име
ет в плане ПРЯМОУГОЛbl-IИ К, расположенный вдоль 

течен ия Евфрата. Жилой квартал находился на 

месте древнего центра города (акрополя), за

щищенного каме нн ой стеной, проложенной по 

периметру стен древ него города (ранний бронзо-

ГОРОД НАВУХОДОНОСОРА II И НАБОНИДА 

Вавилон 

Н аивысшего расцве

та Ва вилон достиг 

в эпоху Навуходоно

сора II (604-562 гг. 
до н. э.) И Набонида 

(555-539 гг . до н . э.). 

Город располагался на 

обоих берегах Евфра

та; и х соединял мост 

на опорах из обожжен

ных кирпичей и камен

ных плит, скрепленных 

битумом. 

На за падном берегу реки 

археологические раскоп

ки не проводились. Город 

был заключен в большой 

прямоугольник (2500 х 
1400 м), ограниченный 
двойной каменной сте

ной ; во внешней стене 

было около 50 башен 
и 9 ворот. Самые извест
ные из них - Ворота 

Иштар (реконструирова-

ны В Переднеаз иатском 

музее в Берлине). Вместе 

с бастионами и стенами 

толщиной 25 м они были 
украшены глазурова нны

ми кирпичами с изобра

жениями фантастических 

животных. От ворот на

чиналась Дорога процес 

сий - главная улица, ко

торая пересекала город, 

связывая его кварталы, и, 

продолжаясь за стенами 

города, вела к летне му 

дворцу и затем к bit-akitu, 
или храму празднеств, 

где отмечался праздник 

Нового года . Н а этой 

оси, неподалеку от Ворот 

Иштар, находятся еще два 

дворца: с внешней (се

верный дворец) и с внут

ренней сторон каменной 

ограды (южный дворе ц, 

площадью 272 х 182 м) . 

В городе был о м ного 
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вый век III-IV вв. до н . э.) . Поселение окружали 

монументальные крепостные сте!1Ы, отдельные 

участки КОТОРЫХ имеют выступы с контрфор

сами. С западной стороны в НИХ встроены уз

кие и длинные помещения - возможно, склады 

ИЛ И мастерские. Ворота в южной части стены 

соединяли верхний город с акрополем. Его тер

ритория, плотно застроенная и имевшая почти 

Евфрат 

храмов и святилищ. 

Самый известный из 

них - посвященный 

богу Мардуку «Храм 

с высоким шпилем», или 

Эсагила, датируемый се-

N 

ЕВ 

50 100 м 
'------',----', 

рединой II тысячелетия 
до н. э. Рядом с ним на

ходился зиккурат(Эте

менанки) - Вавилонская 

башня, описанная в Вет

хом Завете и в Истории 

Сел ьскохозя йст
венные районы 

.. Здания 

Геродота, побывав

шего в Вавилоне 

в 470-460 гг. до н. Э. 
ПО его описанию, 

зиккурат имел 8 
ступеней, на верхней 

террасе располагал

ся храм. К востоку 

от Дороги процессий 

был исследован 

жилой квартал Меркес, 

который имел регулярную 

планировк~характерную 

для двух других древне

вавилонских городов -
Харадума и Шадуппума. 
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АССИРИЙСКИЙ ГОРОД 

Ашшур 

П ервая ассирийская 

столица - Ашшур 

сохранял роль главно

го религиозного цен

тра до 614 г . до н . Э., 

когда он подвергся 

разрушению . Город 

стоял на правом бере 

гу Тигра, на скалистом 

плоскогорье Хам рин. 

(клоны, резко обры

вающиеся с северной 

и южной сторон были 

защищены рукаво м 

реки, вдоль которой 

располагались при

чалы порта . Фланги 

были укреплены ка

менной стеной. ( юга 
город был огражден 

искусственным рвом , 

вырытым в ХП! в . 

до н. э. На запад н ой 

стороне уже в древне

ассирийский период 

су ществовала система 

крепостных стен . 

Поселение, план ко-

прямоугольную форму (2 ,18 га), занимала доми

нирующее положен ие в севера-западной воз вы

шенной части города, и была защищена стеной и з 

дробленого камня. к ней Ilримыкал и со стороны 

реки монументальные зда ния , вытянувшиеся по 

за падной границе города. 

N 

ElЭ 

100 200 м 
, ! 

• Древ неассирийский 
период 

(до 1600 г. до н . э .) 

Среднеассирийский 
• период 

(1600-1000 ГГ. дО н. э .) 

Новоассирийский 
• п ериод 

(1000-612 ГГ. дО н. э.) 

торого известен, имел 

форму сильно вытя

нутого неправильного 

треугольника. Ашшур 

разделялся на верх ний 

ВН У ТР Е ННИ Й ГО Р ОД 
~ 

ДОМ жреца-чародея ... _ 

~астныйдом 

военачальников 

НОВЫ Й ГОРОД 

город, в котором нахо

дились главным образом 

здания об щественного 

и религиозного на з наче

ния, и нижний, занятый 

жилыми кв а рталами . 

Древний це нтр распола

гался на относительно 

небольшой территории 

в северной части горо

да . В с реднеассирий 

ский пери од нижний 

город был окруже н 
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Между сте н ой а крополя и внешней оградо й, 

на территории площадью 4 ,05 га, археологами 
был и об н аружены два ква ртала: п е'р вый - северо

ВОСТОЧНЫ Й участок между цитаделью и в н утре н

н ей cTe Ho j;'l ; второй -на за п адном бере гу Евфрата . 

Северо-за падные ворота вел и и з верхнего города 

второй системой ук- и Ададу. Вдоль Дороги 

реплений . В верх нем процессий стояли дру-

городе, на относительно гие культовые здания: 

небольшой территории, храм Иштар Ашшуриту, 

несколько раз воз во- неоднократно перестро-

дились новые здания, енный , и х рам Иштар 

иногда на фундаментах и Набу . К городу вели 

предыдущихпострое~ несколько путей: до-

например на месте рога, идущая с севера, 

длинного строения х ра- заканчивалась у севе-

ма Иштар, относящегося ро-восточны х ворот 

еще к периоду Джем- Табира, очевидно, глав-

дет-Насра. Храм бога ны х ворот города во 

Ашшура был возведен все времена; к ним же 

на скалистой возвышен- вел путь от причалов на 

ности , на северо-вос- одном из рукавов Тигра. 

точной окраине города; Дорога, по которой 

западн ее находился следовали процессии 

з иккурат - изначаль- в ч е сть празднования 

но посвященный богу нового года, проходила 

3нлилю, затем Ашшу- непосредствен но за 

ру - и так на з ываемый х р а м а ми Ишта р-Аш-

Старый Дворец (более ш у ра , а по з днее также 

12 000 кв. м) . Непода- и з а х рамом Набу , и об -

леку от дворца в ХП в. служивала главным об-

до н . Э . Тукульти-Нин ур- ра з ом дворцы и х рамы. 

та 1 построил двойной Дв е другие подх одили 

х рам , посвященный Ану к з ападным (карав а н-

ным) воротам города. 

Формирование глав-

ных путей относится 

к древнеассирийскому 

времени ; впоследствии 

они сохранились без 

существен н ых из ме-

нениЙ . 

В общей сети дорог 

Й. Шмидт выделил 
три группы . К первой 

группе он отнес до-

роги старого города, 

которые вели к об-

щественным зданиям 

и храмам - они были 

прямыми, шириной до 

5- 6 м ; ко второй груп-

пе - соединительные 

пути и дороги , ведущие 

к городски м воротам , 

имевшие меньшую 

ширину (2 - 3,5 м) . На-

конец, в третью группу 

вошли дороги второ-

степенного з начения , 

которые часто пере -

страивались . 
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во внешний квартал, который занимал терри 

торию 2,69 га. В верхнем городе и во внешней 
полосе располагались в основном частные здания 

и мастерские ремесленников. Территория вер

хнего города была плотно заселена; во внешней 

части плотность населения была меньше. 

Существовала раз витая дорожная сеть. На 

пересечении ул иц находились широкие пере

крестки; большие дороги внешнего города рас

полагались концентрическими кругами внутри 

городской стены . 

Раз меры и форму зданий в отде

л ьных кварталах о п ределяли несколь

ко факторов. Во-первых, планировка 

в основном регулярная система улиц; 

во - вторых, жилые здания строились 

в плотную друг К другу, и п о п еримет

ру использовалась общая стена , за ис

ключением отдельно стоящих зданий ; 

в-третьих, здания были ориентированы 

в разл ичных направлениях, в зависи 

мости от топографии местности и от до

рожной сети . Дома преимущественно 

выстраивались в ряд . В квартале верх

него города расстояние между двумя 

параллеЛЫiЫМИ улицами составляло 

около 22 м, оно могло быть занято дву
мя домами или одн им рядом. Дорога, 

идущая вдоль стены вокруг акрополя, 

оставляла меньше пространства для 

жилых домов - всего около 13 м; то же наблюда

ется и с восточной стороны, напротив внутрен

ней стены. В среднем каждое жилое здание име

ло ширину около 13-15 м. Поселение включает 
многочисленные жилые комплексы, полностыо 

или частично восстановленные. 
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Строительные материалы 
По понятным причинам , и з строительных матери

алов чаще всего использовалась глина. Из глины, 

смешанной с соломой , и з готовлялись сырцовые 

кирпичи. Из нее же, благода

ря пластичности, создавались 

и декоративные элементы: 

витые полуколонны украшают 

фасад храма в Телль-Римахе, 

древ ней Харране (на равни

не Сиюкара) , храма Э-баббар 

в Ларсе ( в месопотамском 

аллювии) и храма « Госпожи 

страны Алум» В Телль-Лей

лане, древнем Шубат-Энлиле 

(в Северной Сирии) II тыся
челетия до н. э . 

Обожженные кирпичи 

поначалу испол ьзовались 

в основном для фундаментов 

и подземных сооружений, а с 

1 тысячелетия до н. э. нашли 
более широкое применение 

в архитектуре . 

Слева. Вид па АlIIlItуР с а:

bejJO-за1Jада. С"рава ВlIд1lb1 

разваЛll//Ы Зlll{1{ура1l!а. Город 

был исследоваll //елtец1ClОШ 

археОJlогалtl///езадодго до 

171'РВОЙ л/1ljJОВOlI Bofl///,/. 

Внизу. Зl/ККУjJаlllВ Ака

КУjJфl'. 
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в Нижней Месопотамии основными имев

шимися в распоряжении строителей были такие 

материалы, как тростник, кустарники и фини

ковая пальма. В частности , тростник при менял

ся для покрытия крыш И при возведении стен. 

В фундаментах зданий или при постройке зик

куратов (например, в Уруке) между каждыми 

3- 4 рядами кирпичей укладывался слой трост
ника. Сохранились изображения тростниковых 

построек периода Урука, не встречающихся п ри 

раскопках. 

Древесина пальмы использоваласьдля кровли. 

Кроме того, наиболее распространенным мест

ным деревом был 

тополь, из которо

го и з готовлялись 

бревна длиной до 

3-4 м. 
В основном дре

весину для стро

ительства импор

тировали главным 

образом и з северо

западных областей 

Сирии (горы Аман 

и Тавр); и з Ли

вана везли кедр, 
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мmюкевеЛЫ-IИК, кипарис и дуб. ИЗ 

ДЛИННЫХ стволов кедра получались 

бревна длиной до 12 м, из-за арома
та и прочности кедр высоко ценил

ся, он часто применялся в монумен

тальной архитектуре. Деревянными 

IIлаl-lками с прямоугольным или 

круглым сечением «укреплялись» 

высокие сооружения; такая техни 

ка встречается преимущественно 

в Северной Месопотамии. 

В месопотамском аллювии нет бутового кам

ня . В предгорных и горных областях можно найти 

камень, подходящий для строительства, а базаль

товые породы и ГИПС (в небольшом количестве) 

имеются, соответственно, в долинах среднего те

чения Евфрата и Тигра. 

Бутовый камень применялся для фундамен

тов, лестниц и ступеней, обрамления проходов, 

порогов, ортостатов, для облицовки несущих 

структур и перегородок; он часто встречается 

в покрытии полов, строительстве и облицовке 

таких сооружений, как причалы, платформы 

и различные емкости. 

Битум привозился из Хита на Евфрате или 

и з района Киркука и служил скрепляющим рас

твором для кирпичей, особенно если постройки 

были предназначены для контакта с водой (на

пример, цистерны), а также при строительстве 

гробниц. В 1 тысячелетии до 1-1. э. битум часто 

использовался для соединеl-lИЯ стен с фунда

ментом (например, южный дворец в Вавилоне) 

и скрепления каменных стен ограды. 

Дворец 
С III тысячелетия до 1-1. э . дворец являлся до

мина~IТОЙ города. В клинописи нет четко оп-

ХРСIAI в Уруке lt ОКРУЖДЮЩllli 

его (8ящеllllЫll КО.AtlIЛСК( ЗО/l-

110. ХролtOвые сооРужCIIUЯ 

были свЯЗО/lЫ лtежоу соБOlI 

KOJtO l11l000Atlt и ОворtlЛш. 
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Царский оворец в /vlajJu. 
РеКО/ICJIlрукцltЯ. 

ределеННОl'О термина для обоз начения центра 

политической власти , и Дворец представлял 

собой E-gal « <бол ьшой дом»). Дворец и храм не 

был и связаны друг с другом и четко разделял ис ь 

в городско й структуре. Мари явля ется и скл юче-

ВАЖНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИРИИ 

Мари 

р оль Мари на среднем 

течении Евфрата 

тесно связана с мес

тоположением на 

оживленном 

торговом пути 

между Нижней 

Месопотами

ей и Сирией, 

аналогичным 

расположе-

нию Ашшура в среднем 

течении Тигра. Уже на 

ранних этапах развития 

города найденное здесь 

з начительное количес

тво брон з ы, а также 

инструментов для литья 

и обработки металла 

свидетельствует о роли 

этого центра в метал

лургии и торговле м е

таллами. Четыре канала 

обеспечивали снабже

ние Мари водой; один 

и з ни х, длиной более 

120 км и глубиной 11 м , 

вероятно, был судоход

н ы м и существовал с мо

мента основания города 

(ок . 2800 г. до н. э.) . По

селение имеет кру глую 

планировку, с радиусом 

около 2 км. От разливов 
Евфрата его предохраня

ли плотина и обводной 

канал, пересекавший 

весь город . Город защи

щали каменные стены; 

внутри находились 

храмы с пристройками , 

жилые кварталы, торго

вые площади с лавками 

и мастерскими , а также 

дворец. Телль, со х ранив

шийся до наших дней, 

я вляется л ишь частью 

поселения, в то время 

как б6льшая часть его 

с севера и севера-вос

тока полностью размыта 

Евфратом. Французская 

экспедиция 1979 г. под 
руководством Марге 

рона, уточнила стратиг

рафию поселения на 

трех главных этапах его 

ра з вития. Древнейший 

этап, о котором имеются 

фрагментарные сведе

ния, совпадает с осно

ванием города. Второй 

этап относится ко II и III 
раннединастическим 

периодам (2400-2279 гг. 
до н. э.) ; он завершился 

после ра з рушения двор

ца Саргоном Аккадским . 
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нием , потому что здесь с раннединастич еского 

периода храмовый участок распола.гался внутри 

стен дворца. В одном городе могло быть не

скол ько дворцов . Н апри м ер, в Мари в п ериод 

tttаЮШ1iакку, кроме царского дворца , 

По вотивным статуям ского дворца 

из храмов, известно имя в Мари. Хам -

царя, правившего в то мурапи разрушил 

время - Ламги-Мари. его на 33-35-м году 

Поздний этап начался своего правления. 

с реконструкции, пред- В 1935 г. Андре 

принятой шакканакку Парро открыл в Мари 

(царскими чиновниками, дворец Зимри-Лима; со-

2266-1938 до н. э.) хранились его стены 

аморрейского дворца, высотой более 4 м. 
называемого «Зимри- Дворец занимал пло-

Лим» (по имени пос- щадь около 2,5 га 
леднего жившего в нем (120 х 200 м) и включал 
царя). Ко второму этапу более 300 залов, с пре-
развития города отно - красно сохранившейся 

сятся бол ьшой дворец обстановкой, остатками 

III тысячелетия до н. э. настенной живописи, 

со святилищем и храмы статуэтка м и, предмета м и 

Иштар, Нинни-Зазы быта, например формами 

и Иштарат и бога Шама- для выпечки хлеба и сла-

ша. После набегов ак- достей; здесь также были 

кадских царей город был найдены более 15 000 
восстановлен и сохранял табличек. В древности 

независимость от месо- его считали одним и з чу-

потамского Юга. Надписи дес света; э хо его славы 

сообщают нам имена прослеживается в одном 

некоторых шакканакку: из писем царя Ямхада к 

Иштуп-Илум являлся царю Алеппо (ок. 1780 г. 

основателем постаккад- до н . э,), который мечтал 

Орел с гОЛО(JOii ЛbfJa. Золо-

1110, лаЗУРUIJI, AteOh 

11 БUIllУД Ок. 2500 г. 
00 11. З. 

уви-

деть 

это знаме-

нитое соору-

жение . 

К дворцу 

примыкали два 

больших двора . В одном 

из них сложная система 

переходов вела к залу 

аудиенций на южном 

склоне; второй, так на-

зываемый п альмовый, 

двор был украшен 

великолепной живо-

писью с изображением 

«царской инвеституры» 

(вступления на трон). 

Здесь находился парад-

ный вход в тронный зал, 

смежный с царскими по-

КОЯМИ , расположенными 

на верхнем этаже и укра-

шенными настенной жи-

вописью. 

Кроме того, сохранились 

также школы для писцов, 

склады, кухни и банные 

залы. 



Вверху. HIIAtpyrJ. Вид lIa 

ЗltКlIJjJа1Jl, I1ОГВЯЩС11J1Ыlt богу 

Hlt1J)'jJ1Ile. 

Внизу. Плаll дворца в х.ор

сабаде: 

1 -lfttjJСКlllt дворец; 
2 - ЗlIКК)'jJttlll; 

3 -хjJаАlbt; 
4 - хР{IA' Набу; 

5, 6, 7, 8 - dBO!Jlfbt 1lриllцев 

It IljJаВltlllелеil. 
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был построен второй 

(восточный) дворец. 

ОН служил временным 

местопребыванием 

царя, пока в основной 

резиденции шла ре

конструкция. В ново-

ассирийский период 

почти каждый царь строил собственный дворец, 

и, таким образом, в Нимруде и в Ниневии мы 

имеем ряд зданий, в которых в раз ное время 

жили цари, принцы или высшие сановники. 

Дворец средне- и новоассирийского перио

дов строился по строгим правилам разделения 

пространства: официальные помеще н ия (ЬоЬопи) 

размещались вокруг входного двора, в то время 

как личные покои (bitonu) находились со сторо 

ны внутреннего двора и были скрыты от посто-

ронних глаз. Подобный принцип 

соблюден и в северо -западном 

дворце Ашшурнацирапала Il 
в Нимруде, достроенном и ОТ

крытом в 879 г. дО Н . Э . , как ска

зано на памятной стеле. Тронный 

зал, шириной 10,5- 11 м, распо

лагался рядом с лестницей, по 

которой правитель спускался и з 

личных покоев . Дворец в Хорса

баде (на севере Ниневии) стоял 

на самом высоком месте цитаде

ли, на террасе . 

В высшей точке сооружения, 

его северо-восточной части на

ходился тронный зал. Вообще 

новоассирийский дворец имел 

два двора (общественный и час

тный), но здес ь структура обще-
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ственных помещений усложнена. На южном скло

не находился комплекс храмов Сина, Шамаша, 

Адада, Нинурты, Эа и Нингал; последний храм 

располагался в южном дворе, который В. Плас 

ошибочно принял за гарем. 

Храм и зиккурат 
Хронология первых храмов определяется с тру

ДОМ, так как, не имея письменных документов, 

невозможно установить, было ли здание с типич 

ной планировкой храма изначалы-ю религиозным 

комплексом или, скорее, местом собрания общи 

ны . Ученые сходятся во мнении, что первые не

семейные святилища появились в конце неолита 

в Нижней Месопотамии (Эреду). Назначение 

архитектурных сооружений периода Убейда 

и затем Урука остается пока предметом дискус

си й. С появлением первых городов можно 

выдел ить отличителы~ую особенность 

архитектуры месопотамских хра

мов - деление плоскости стен 

по п ериметру здания нишами 

и пилястрами , которое со-

хра нится в течение трех 

тысячелетий. 

В шумеро-вавилонской 

религии преобладала триада 

богов - Ану, бога неба , Энлиля, 

бога света и земли, и Эа, богини глу

о 10 

боких подземных вод , с которой отож

дествлялась богиня Нинхурсаг, «влады

чица богов» . Позднее в триаду входили 

бо г луны Син, бог солнца Шамаш и Адад, бог 

грома, бури, ветра, к ней присоединялась также 

богиня Иштар. Астральная триада была введе

на в пантеон в аккадский период. Мардук - это 

божество вавилонской державы . Месопотамская 

Пла1lКУЛЫllового ),цаСlllка 

80 дворце в Хорсабаде: 
I - Зliкк)'раm; 

2 - хролt С/ша; 

З-хрюtЭа; 

4 - ХjJолt Шолшша; 

5 - хра.м Нlшгал. 
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Вuо "а !JaЗ(ШЛlt1lы Зl/кку

рата (/ Урс. Сmуm'II'ШIllО(' 

сооруже"uе, 11ll'Illl'f1Ioe оля 

ЛIССОII017lШlскоii аРХШJleК

туры. 
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культура породила богатую мифо

логию и создала большое количест

во эпических поэм. 

Централ Ы-lOе положен ие храма 

в городской структуре, утвердив

шееся как архитектурный при

нцип в период Урука, прослежива

ется и далее . Храм был не только 

религиозным центром, но и сре

доточием эконом ической и адми

нистративной деятельности. В са-

мой структуре храма важное место 

занимали склады для хранения товаров, продук

тов и иных ценностей, а также места, отведенные 

для архивов, рабочих помещений и т. п. Четко 

обозначилась иерархия администраторов-жрецов: 

руководители, надсмотрщики или бригадиры, 

следившие за работой (как индивидуальной, так 

и выполняемой наемными рабочими, постоянны

ми или сезонными) . Храму принадлежали огром

ные земельные владения и недвижимость; сущес

твовали также частные владения, как доказывают 

документы купли-продажи, найденные в архивах 

Фары в Центральном Ираке (в северной части 

Урука), датируемые III раннединастическим пе
риодом. С возвышением дворцов сохраНИJIОСЬ 

эконом ическое значе ние храма. 

Можно выделить пять наиболее распростра

ненных типов храмов на основе пространственной 

структуры: 1) трехчастный храм; 2) Т-образный 

храм с удлиненной целлой, вход в которую нахо

дился в конце одной из длинных сторон: МОJIИВ

шиеся должны были развернуться на 90 градусов, 
чтобы встать лицом к алтарю; 3) храм «в антах», 

состоящий из прямоугольного помещения, вход 

в которое находился на центральной оси, и ан

тов, расположенных на фасаде; 4) «вавилонский » 
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храм с широкой целлой; 5) «ассирийский » храм 

с дл инной целлой, перед которой находилась ши

рокая анти целла. 

ЗU1С'hjlраm представлял собой монументальную 

ступенчатую башню, появившуюся еще в прото

исторический период. 

Окончательно зиккурат как культовое со

оружение сформировался в эпоху III династии 
Ура, особенно во времена правления царя Ур

Намму, которому приписывается строительство 

м ногих зиккуратов. По наиболее сохранившимся 

их образцам в Уре и Уруке можно судить о фор

ме (Ур) и строительной технике (Урук, так как 

здесь центральная часть из сырцового кирпича 

лишена облицов ки из обожженных кирпичей). 

З иккураты встречаются во многих городах Месо

потамии, например в Ашшуре, Акар Куфе, Уре, 

' .. 

ШУбат,энли'6 

Телль-эль-Хава ~ 

Арку .6. 

Катара .6. 
(Телль,Римах) 

Дур·Шаррукин 
(Хорсабад) 
.6. 

Ниневия 

.6..6. Арбелы 
Капах 

..:;;:к .... Кар-Тукульти-Нинурта 

'. 

" : . \ 
, .. 

Тип зиккураmа 

6 Трехступенчатый 

.6. Без сту пеней 

lЗ С внутренними ступенями 

Период первой 
постройки 

• Ур III 
(2100-2000 ГГ. дО н. э.) 

6 Древневавилонский 

(1900-1700 ГГ. дО н. э.) 
• 3ламитский, касситский, 

среднеассирийски й 

(1400-1100 ГГ . дО н. э.) 

6 Новоассирийский 

(900-600 ГГ. дО н. э . ) 

.6. Возможное местополо

жение з иккурата 

.. ' 

, .. 

., . . ' . .. . 

' .. 

Сузы.6. 
.6. Дех-и-Но 

_ 3ль-Унташ

Напириша 
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а-------------------
Внизу. Алтарь, UЗЯЩ1/О 

декорuрооаШlыii IIltlltflЛШ, 

11 lIлаlllфОРЛtO 8lfелле хрЩ/а 

С О Теш/Ь-Беiiдflре. 111 I1lbtt'. 
до 11. Э. 

Н а с. 87. ЛОА/еЩe!lllе для 

01llхожего Аlетю (f oд1l0AI1I3 

XpflAIOO О Телль-Бriiдаре. 

111 тЬ/{. до 11. Э. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 

Типы храмов 

в Месопотамии различа

ются пять типов храмов. 

1) Т рехчастн ы й храм 
встречается уже в пе

риод Урука в Южной, и, 

позднее, в Северной 

Месопотамии. Наличие 

лестничных пролетов 

свидетельствует о том, что 

уже тогда боковые сторо

ны имели верхний этаж. 

Центральный неф, как 

изображено на печатях 

того времени, был более 

высоким и освещался 

окнами, расположенными 

Уруке, Кар-Тукульти-Нинурте, Телль-Римахе, 

Хорсабаде, Нимруде и Вавилоне ( з наменитая 

Вавилонская башня). 

Зиккурат в Уре построен шумерским царем 

Ур-Намму; 01-1 вписан в священный участок хра

ма, посвященно го богу Нанне. Центральный 

корпус - массивное прямоугольное здание и з 

сырцовых кирпичей (62 ,S х 43 м), состоящее 
из трех расположенных друг над другом тер 

рас уменьшающейся площади, с облицованны

ми ступенями. Первая терраса, высотой около 

11 м, была облицована обожженными кирпичами, 
скреплен ными асфальтом; верхние террасы были 

меньшей высоты. На верхней террасе находился 

храм, к которому вела монументальная лестница 

по длинным сторонам 

здания. 

2) Т-образные храмы 
характерны для Северной 

и Центральной Месопота

мии. Один из древнейших 

примеров найден в ран-

них слоях храма 

Иштар в Аш

шуре, периода 

Джемдет-Насра 

(около 2900 г. 

до н . э.). 

3) Храм «в ан
таю> типичен для 

районов Сирии; 

встречается со 

II раннединастического 
периода (храмы в Телль

Хуйэре) и до конца II 
тысячелетия до н. э. (на

пример в Телль-Мунбаке, 

Эмаре и т. п.) И В 1 тыс. до 
н. э. (храм в Иерусалиме) . 
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с тремя пролетами, расположенная посередине 

фасада сооружения. 

Как выг:nядел верхний храм - неизвестн о; н е 

было найдено ни одного зиккурата с сохранив

шейся верхней чаСТI,Ю. В Уруке центраЛЫ-lЫЙ мас

сивный кор пус еще имеет в пла не прямоугольник, 

размеры которого (55, 1 х 55 м) соответствуют 

размерам храма в Уре . 

В Север ной Месопотамии зиккураты ПОЯВИ

л ись во II тысячелетии до н. э. Наиболее извес

тные из них - з иккурат бога Энлиля в Ашшуре 

и высокий храм в Телль-Римахе в Си нджаре. 

В Нимруде развалины зиккурата находятся в се

веро -за падном углу акрополя. Он б ыл разрушен 

и превратился в холм ко н ической формы высо-

4) Храм с широкой или целла, а из переднего 

по перечной целлой, стал двора открывается вид 

архитектурным новшес- на святилище, - свиде-

твом во время III динас- тельство прои зошедших 

тии Ура. Он ха рактерен изменений в проведении 

для Вавилона во II и I ты- обрядов. 

ся ч елетиях до н . э. В Уре 5) Храм с длинной цел-
к этому типу относится лой и расположенной 

храм бо гини Нингал перед ней широкой 

в ком плексе Гипарку (ре- антицеллой типичен для 

зиденции великой жрицы Ассирии II и I ты ся челе-

бога Н а нны, 76,5 х 79 м): тий до н. Э.; древ нейший 

перед целлой обычно при мер - двойной храм 

находится параллельно (ина и Шамаша в Ашшу-

расположенная анти- ре, построенный Ашшур-

нирари I (1516-1491 гг . 

до н. э.). Оба фасада 

выходили на централь-

ный двор (28,5 х 50 м), 
в который можно было 

попасть через единст-

венный вход; строение 

фундаме нтов и наличие 

длинных смежных по-

мещений - идеального 

места для сдвоенного 

л естничного пролета -
по з воляет предпол агать, 

что оба храма были двух-

этажными. 



СтатУЭ1llка без zоловы. 

Изобра}/{е7!uе Гуdеа, nра

в/ш/еля .l/аzаша (ок. 2150-
2125 гг. 130 // . э.). Дltориm 

(Парu}/{, .l/увр). На коленях 

Гуdеа ле.lfCU1ll 11lаблu'ща со 

tmРОUlllеЛЫlhl.М 'lерmе}/{О.АI . 

В lIadllual Гуdеа lIaIlO.Al lII/{{

ется о СlllРО/l1IzеЛhCmве 3 ,,
IIlIllУ - (ВЯlllllЛllща НZШZllРСУ, 

zлшmого бога .l/агаlllа. 

той около 43 м, но его первоначальная высота , 

очевидно, достигала 60 м. Зиккурат прилегал 

к храму Нинурты , ассирийского бога войны 

и охоты, покровителя города Халку. В северной 

тради ции храмовы й участок часто примыкал 

к з иккурату и составлял с ним единый комп

лекс . Например, ансамбль II тысячелетия дО 

н . Э . в Телль-Римахе или среднеассирийский 

комплекс храма бога Ашшура в Кар-Тукульти

Нинурте. 

Архитектура жилых зданий 
В отличие от монументальной архитектуры (двор

цовой и храмовой), многие факторы самым не

посредственным образом влиял и на план ировку 

и назначение жилого здания: климат, топография 

и т. д. Они подсказывали выбор материалов и мес

та для строительства (например , учитывались вет

ры, приносящие ночную прохладу, запасы воды 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУДЕА, ПРАВИТЕЛЯ ЛАГАША 

Храм Нингирсу 

Ч тобы выстроить х рам 

Нингирсу, элам ит 

при ходил из 3лама, 

житель Суз при ходил из 

Суз, люди Магана и М ел

лухх и с гор доставляли 

лес, они [в се] соб рались 

вокруг Гудеа, в его горо

де ... [ ... ] . 
Он [Гудеа] дал пору

чение Нин за ге; и тот 

доставил медь Гудеа, 

строителю храма, еще 

один человек привез 

отменный ячмень; и тот 

дал поручение Нинсики

лю; он доставил царю, 

строителю х рама, боль

шие дубы, ч е рное (эбе

ново е) дерево и редкие 

заморские деревья » . 

Н адпись на цилиндре А, 

посвященная Гудеа. 
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и т. д.); несомненное значение имели способы 

строительства, экономические возможности хозя

ев, функциональность. Облик жилого здания из

менялся в зависимости от потребностей живущих 

в нем людей, особенно это касается архитектуры 

частных домов, не рассчитанных на долговечность 

(в отличие от дворцовых и храмовых сооружен и й). 

По найденным п редметам можно определить со

циальное положен ие людей , которые жили в доме: 

например, в некоторых домах города Нузу (сов

ременное поселение Йорган-Тепе, к югу от Ки р
кука) сохранились фрагменты фресок в главном 

помещении . В домах обычно оборудовались сис

темы водостоков, санитарно-гигиенические объ

е кты, помещения для хранения продуктов, очat'И 

и места отправления культа . 

В домах Дера, Ура и НИПllура, OTl-lOсящихся 

к древневавилонскому периоду, и в трехчастных 

зданиях конца II тысячелетия до н. э. В Телль
Мунбака на среднем Евфрате найдены культовые 

сооружения и небольшие, искусно оштукатурен

ные алтари. 

Немецкий исследователь Эрнст Хейнрих пред

ложил выделить различия в организации жилого 

пространства на основе планировки здания. 

PCKOl/cmpY/{/!IIf1 HlIAtpyoa, 

Х/Х в. В l/oootICclIplliicKlIii IIС

PIlOO 8 НиАфУОС, КШ! 11 8 Ни

Щ6ии, At1/0ZO 060PЦ06Ы~' 

t"OоружС/шii, так как каЖОЫl/ 

царь строил собствСllllыtl 

оворщ 
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Воерху. BuiJ гвфХ)' Щ/ ZOjJoiJ 

АlIIlIt)'Р· 

Вн ", зу. Розволu"ы ,Жllлого 

iJолш в Аб)'-Сшшб"х. 
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Помещения дома 

были выстроены 

вокруг пространства 

внутреннего двора, 

почти квадратно

го по форме. Такие 

дома встречаются 

уже в в период Уру

ка (например, Хабу

ба-Кабира на Сред

нем Евфрате), затем 

в III тысячелети и до 
н. э. (Телль-Асмар 

и Хафадже в ДОЛИl-lе 

Диялы, Абу-Салабих 

в Южной Месопо

тамии, Телль-Тайя 

в Синджаре и Мари 

I-Iа Среднем Евфрате) 

и во II тысячелетии до 

1-1. э . (Ашшур, Телль-Билла, ВаВИЛОI-I, Ур и Урук) . 

Подобная планировка использовалась и при стро

ительстве дворцов, будучи основным элементом 

местной архитектуры; сверху центральный двор 

часто был крытым, как показали многочисленные 

исследования, прове

денные Маргероном. 

В таком типежили

ща, как в III « < красное 

зда ние » в Мари), так 

и во IJ (Ур) и 1 тыся

челетиях до н. э . (Ва

вилон), ч асто имелся 

второй этаж. Археоло

гические исследова

ния в Уре (П тыс. до 

н . э .) показывают, что 
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по верхнему этажу вокруг двора могла проходить 

галерея. 

Во II тысячелетии до н . э. на Среднем Евф

рате в Сирии строились трехчаСТl-lые дома, пла

JIИРОВКОЙ напоминавшие храмы периода Урука. 

В 70 - 80-х гг. прошлого века, во время прове

де н ия спасательн ых работ при строител ьстве 

JIЛОТИI-IЫ в г. Табка, были обнаружены большие 

участки городских поселений с жилыми домами . 

В Мескене - древнем Эмаре в конце II тысяче
летия до н. э . находившемся под властью хеттов, 

частная городская застройка вполне соответству

ет типичным канонам. В соответствии с основ

JIОЙ схемой, составленной Маргероном, большое 

крытое помещени е, обычно прямоугольное, вы

ходило непосредственно 

на улицу. Вход был рас

положен на фасаде или 

на боковой стене. На 

IIРОТИВОПОЛОЖНОЙ сторо

не находились два (или 

более ) малых смежных 

помещения, обычно Ilра

в ильной (прямоугольной 

или квадратной) формы, 

приблизительно равные 

по размеру. Часто в доме 

было два этажа. 

ДОлl вИсине. 1/ 1J/hlc. 0011. З. 

91 



Повседневная жизнь 

Алебастровая Ilлltlllа, )'кра

теш/{/я релuфа.kllt Bpe.ktell 

Ашш)'!Jt/ШItР"Ш/{/ fI С I/зоб
ра:же/tIIеАt, вероятно, г. Таб

ка. Н/I.Аф)'О, сеВфо-зшzаоныii 

ооорщ, IIIРО/ШЫZI зал В (ЛОН-

00/1, БРltlllШtСКl/zI А/)'зеЙ). 
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ВМесопотамии разв итие неорошаемого земле

делия возможно только к северу от 34- й па

раллели, где осадков выпадает не менее 250 мм 
в год (минималы-юе з начение для выращивания 

культур в засушливом климате). На юге сельское 

хозяйство зависит исключительно от и рригации , 

и строительство и поддержание сети каналов яв

ляется настоятельной необходимостью. Кроме 

того, ирригационное хозяйство страдает от засо

ленности почвы. 

Сельское хозяйство 
В конце докерамического неол ита А в Сирии 

и Палести не (7500-6000 гг. до н . э.) отмечены 

первы е опыты по выращиванию культур . В Мю

рейбите на Среднем Евфрате (Сирия) пшени

ца-однозер нян ка уже встречается как культи

вируемое растение, так как в диком виде о н а 
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произрастает довольно далеко 

отсюда. То же самое относит-

ся и двум другим зерновым 

культурам: эммеру и одной и з 

раз новидностей ячменя (так 

называемый иерихонский яч

:VleHb). Средняя урожайность 

ячменя , на которой основыва

лись хозяйственные расчеты, 

была около 450 кг с га, а иногда 
до 775 кг с га в особенно богатых 
районах. 

С VIII тысячелетия до н. э. на Ближнем 
Востоке впервые стали разводить овец и коз, а так

же крупный рогатый скот (волов). С VIII тысяче
летия до н. э. отмечается производство зерновых 

и бобовых культур. В V- IV тысячелетиях до н. э . 

начали заниматься виноделием, выращиванием 

ол ивковых деревьев и финиковых пальм. В час

тности, виноградники и оливковые деревья раз

водились на средиземноморском побережье, где 

климат БЛal'оприятствовал их росту. Финиковые 

пальмы занимали важное место в месопотамском 

аллювии наряду с такими фруктовыми деревьями, 

как инжир, гранат и, возможно, абрикос. Разведе

ние хлопка ОТНОСИТСЯ к более позднему периоду, 

Вверху. Пряден"е ЛhШI. 

Релuф на deKOpalllU011011 
плакеlllке (дощечке). СУЗhl, 

I/ / //-V/J 8/J. до 11. Э. (Пар,,)/{, 

ЛУ/Jр). 

Вн изу. Сцеllа 80ЮlllКIIIlОЛЯ. 

ОIllIJlМК С lillЛUllдРll'lеСКОII 

lIe't{/1I1II аККatk"кого lIeplloda 

(2200 г. до 11. э.) С Itзоора)/{е

lтеА! AIY.J!COCOtl ФuгУРЫ1/ бы

ков, KOlllojJue IIIЯI!УIII плуг. 
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Вн изу. Возвращеlluе стаоа 
вСIJIО" ло. 

1-1 иже. ЛеЧа/1Ib периооа 

Урука. OK.IVlIIuc. 00 11. J . 
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начиная с 1 тысячелетия дО н. э. Для выделки тка
ней широко использовался лен. 

Покровителем сельского хозяйства считался 

бог НИJ-lурта. В период Урука появление плуга на 

животной тяге и развитие ирригационной сети 

способствовали росту сельскохо

зяйственного производства. 

Ирригация имела большое 

знаLlение для повышения 

урожайности. На реках были 

построены прочные плоти

ны, уровень воды оказывался 

выше уровня полей, которые 

таким образом орошались 

естественным путем. 

Клинописные докумен

ты свидетельствуют о том, 

что уже около 2300 1' . до н. э . 

земледелие в месопотамском аллювии осложнял 

процесс засоления почвы . Многие поля забрасы

вались, так как из-за невозможности проведения 

должного дренажа при испарении воды в земле 

накапливалось много солей. 

В первых договорах и кадастровых записях 

ранн единастического периода описывается раз -
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бивка отдельных полей в соответствии с сетью ка

налов : «длинное поле » узкой стороной упиралось 

в канал, а пахота и внутреннее орошение про во

ДИЛI1СЬ в продольном направлении; эта система 

поз волила увеличить площад ь орошаемых полей. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЕРОДОТА 

Земля «плода Деметры» 

Дождей в Асси-« рийской земле 
выпадает мало, но и этих 

незначительных дождей 

достаточно для первона

чального питания и роста 

корней злаков. При этом 

посевы орошаются из 

реки, зреют, и злак рас

тет. Сама река, однако, 

здесь не заливает поля, 

как в Египте. Но ороше

ние производится вруч

ную водочерпательными 

приспособлениями (жу

равлями). Вся Вавилония, 

подобно Египту, всюду 

прорезана каналами. 

Самый большой из этих 

каналов - судоходен; 

в юго-восточном направ

лении он течет из Евфра

та в другую реку - Тигр, 

на которой стоит город 

Ниневия. Из всех стран 

на свете, нас кол ько я 

знаю, эта земля прои зво

дит, безусловно, самые 

лучшие плоды Деметры. 

Напротив, плодовые де

ревья там даже вообще 

не произрастают : ни 

смоковница, ни виног

радная лоза, ни маслина. 

Что же до плодов Демет

ры, то земля приносит 

их в таком изобилии, что 

урожай здесь вообще 

сам-двести, а (в хорошие 

годы) даже сам-трис-

та. Листья пшеницы 

и ячменя достигают там 

целых четырех пальцев 

в ширину. Что просо 

и сезам бывают там 

высотой с дерево, мне 

хорошо и звестно, но я не 

ПetlЗt:lJIC Лifеm11017l0лtl( /(. 

стану рассказывать об 

этом. Я знаю ведь, сколь 

большое недоверие 

встретит мой рассказ 

о плодородии разных 

хлебных злаков у тех, кто 

сам не бывал в Вавило

нии. Оливкового масла 

вавилоняне совсем не 

употребляют, но только 

из сезама. Повсюду 

на равнине растут там 

финиковые пальмы, 

в большинстве плодо

носные. Из плодов пальм 

проготовляют хлеб, вино 

и мед». 

Геродот. История. Т. 1. С. 193. 



СlIлав сmРОltmеЛhJlOZО 

леса. Фраг.АtellI/l релифа l/З 

дворца СаргОllа в Хорса6аде 

(ПаРllЖ, Лувр). 
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Таким образом, возделанные учас

тки располаl"ались с обеих сторон 

от каналов, и земли, находящиеся 

ближе к воде, засаживались такими 

огородными культурами, как чеснок, 

лук, овощи, и финиковыми пальма

ми, остальная же земля предназна

чалась для зерновых (ячменя, пше

ницы и эммера). На юге, более под

верженном засолению, постепенно 

стал преобладать ячмень, а пшеница 

и эммер оставались второстепенны

ми культурами; в северных районах 

соотношение зерновых было более 

равномерным. Ячмень использовал-

ся не только как продукт питания, 

но и для приготовления пива. Этот напиток, ве

роятно, был более густым по сравнению с при

вычным для нас пивом, и на шумерских рельефах 

и табличках часто изображались сосуды, из кото

рых персонажи пьют пиво с помощью длинной 

трубки. 

Для обмолота обычно ИСllользовалась моло

тилка на салазках (tгiЬu!um) , которую тянул осел; 

это было приспособление с несколькими рядами 

кремневых пластин, закрепленных на нижней 

поверхности. Такую молотилку можно видеть и на 

некоторых печатях периода Урука. На печатях 

изображались также серпы в форме полумесяца 

для уборки зерновых. 

Наземные и речные пути сообщения 
МеСОlIотамия находилась в центре торговых путей, 

которые соеди няли Персидский залив с иранским 

нагорьем на юге и востоке, с Северной Сирией, 

Анатолией и побережьем Средиземного моря 

на северо-западе и западе . Эти пути проходили 
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l:л аВI-IЫМ образом вдоль течения Евфрата и Тигра. 

От Ашшура можно было подняться вверх по Тигру 

до Восточной Анатолии, а через реку Вади-Тар

тар - до Северной Месопотамии. 

Еще один путь на северо-востоке соединял 

Нижний Заб с иранским плоскогорьем. Для су

доходства ИСl1 0л ьзовалась и густая сеть каналов, 

особенно для того, чтобы подниматься вверх 110 

'гечеl-lИЮ реки, Документы из архивов Мари (на

чало II 'Гыс. до н. э.) свидетельствуют о з начении , 

которое придавалось ремонтным работам 110 под

держанию в хорошем состоянии судоходн ых кана

лов, Кроме того, археологические исследования 

доказали, что город Мари контролировал нави 

гационный канал длиной более 120 км, который 
"ролегал паралелльно Евфрату и соединял его 

с Хабуром . 

Сохранились изображения судов того време

IIИ. Миниатюрная серебряная модель лодки была 

найдена даже в царской гробнице в Уре (сере

дина III тыс. до н. э .), 

Вверху, Плотина на реllе 

Хоср в L1Jаллалаmе (севериее 

Ниневии). ВеРОЯll11l0, оиа 

оыла построена оля ooeClle
'Iения СllстеАт lIаllалов еще 

во вреАtеlШ Clt1taXepuoa. 

Внизу, Сереоряная лаоья, 

UClltоеН1Iая в "ЦаРСllоtt 

гРООl11ще» в цаРСIIОА' ШIlРО-

110ле Ура (011. 2000- 2500 гг, 
00 11, э.). 
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Сп рава. МU1lllа1llЮ!J· 

!/{/л .;ttоОель 11OВОЗI{/(. 

Терршсоmtl (Севе/жал 

Сирия). 

Внизу. Ми· 

IIIIШllюр"ая 

Аtооель из 

ооожжеШlO11 

гЛli1IЫ, ОаIJlU· 

руе.лIШI ОК. 4000 г. 

00 11.:1., "айОe1lа в Эреоу 

(JОЖllыtl Ирак), в 0О1/0tl 1/З 

грОО1I/1l{ Ilериооа Yoeiioa; 31110 

({{.л/ое оревнее С8uое1llеЛЬСJIl80 

о воОuо.лt mpa1/C1IofJme 8 Ме· 

('01IOJIlaNIIII. 

ОП ИСАН И Е ГЕРОДОТА 

Речные суда 

н (уда, на которых 
" плавают вниз по 

реке в Вавилон, совер

шенно круглые и цели

ком сделаны из кожи. 

В Армении, которая ле

жит выше Ассирии, вави

лоняне нарезают ивовые 

прутья для остова кораб

ля. Снаружи [остов] об

тягивают плотными шку

рами наподобие [кругло

го] днища корабля . Они 

не расширяют кормовой 

части судна и не заостря

ют носа, но делают судно 

круглым, как щит. Затем 

набивают все судно со-

Меньше сведений сохранилось о на

земных путях. Известно, что один из 

путей соединял Мари сКатной, 

а еще одна дорога, ведущая к Си

рийской пустыне, соединяла 

Мари с Дамаском. III тысяче
летием до н. э . датируется тип 

повозки с четырьмя сплошны-

ми колесами, в которую запря 

гались ослы . Такие ловозки и зоб-

ражены на глиняных таБЛ ИLJ]{ах и печатях, 

найденных на Дияле (поселение Хафадже). Во 

II тысячелетии дО Н. э . появился новый вид 

облегченной двухколесной повозки , запряжен

ной лошадьми. На такой повозке было место 

для двух чел овек, она позволяла передвигаться 

ломай [для обертки гру

за] и, нагрузив, пускают 

плыть вниз по течению. 

Перевозят они вниз по 

реке главным образом 

глиняные сосуды с фини

кийским вином. Управ

ляют судном с помощью 

двух рулевых весел, 

которыми стоя загреба

ют двое людей. Один из 

них при этом тянет судно 

веслом к себе, а другой 

отталкивается. Такие 

суда строят гигантского 

размера и поменьше. 

Самые большие вме

щают до 5000 талантов 

(1 талант; 2,5 кг) груза. 
На каждом судне нахо

дится жи вой осел, а на 

больших - несколько». 

Геродот. История. Т. 1. С. 194. 
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значительно быстрее, что во многом изменило 

стратегию боя. Данный тип повозки постоян

но совершенствовался, доказательство Llero мы 

видим на рельефах новоассирийских дворцов 

(I тыс. до н. э.). 

Ассирийская торговля 
в Каппадокии 
После падения III династии Ура на первый план 
выступили Э1iCU Ашшура. Ассирия утвердила свое 

господство на торговых путях между Верхней 

Месопотамией и IОI'О-ВОСТОЧНОЙ и Централы-lOЙ 

Анатол ией, построив тор говые передовые посты , 

кару.лf (так в древнеассирийском языке назывались 

причалы в порту). Ассирийцы привозили В Кап

падокию ткан и и олово (добываемое на Иранском 

ПЛОСКО I'орье), а взамен получали серебро и золото. 

Для перевозки товаров использовались караваны 

ослов (которые в среднем мог:rI И 

нести около 90 кг), каждый этап 

предусматривал около 25 км пути 

в день , всего около 50 дней меж
ду Ашшуром и Канишем. В Кюль

тепе , древнем Канише (Каппа

докия), отмечены два периода 

оживления торговли. Первый 

совпадает со II слоем J{юльте
"е , он продолжался около 80 лет 
и охватывал эпоху IIравления 4 
ассирийских царей (Эришума 

1, Икунума, Саргона 1 и Пузур
Ашура Il); второй соответствует 

слою 1 Ь в Кюльтепе и совпадает 
со временем правления Шамши

Адада 1. Торговлю вели в основ
ном частные преДllриниматели 

(mамкарум - торговцы), подде-

в 1-1 изу. ДjJеfll/рогПtjJlItlгкая 

1II06ли'IК[( из f{ЮЛЫIle1lе. 

Глlt1Ш. Ок. J 900 г. до 11. 3 . 

н иже. Вид IШ jJЩКОllКlI 

в !{IOЛЫ1le1lе. 
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МЕЖДУ МУДРОСТЬЮ 

И ПРАКТИЧНОСТЬЮ 

Шумерские 

пословицы 

Пока человек не упраж

няется, он ничего не 

достигнет. 

Не поступай плохо, 

и боль не войдет 

в твое сердце. 

Дружба длится лишь 

один день, рабство

вечно. 

Там, где есть рабbl, 

есть спор, где есть 

лесть, есть злословие. 

Человек - тень бога, 

раб - тень человека. 
ANEТ',425·426. 

Не Вblставляй себя на 

всенародном собрании, 

Не ищи места, где 

(люди) спорят друг 

с другом: 

Потому что в споре 

спросят твоего мне

ния, 

в разбирательстве, 

которое не касается 

тебя, 

тебя призовут в сви

детели. 
ANEТ',426-427. 

, Ancient Near East Texts 
(перевод автора). 

рживаемые политической властью . Множество 

документов на клинописных табличках свидетель

ствуют об интенсивности и важности торговых 

обменов. 

В позднем бронзовом веке дипломатическая 

переписка отмечает з начительное увеличение 

поставок драгоценных материалов. Из Верхне

го Египта и Нубии привоз илось золото, а также 

черное дерево и изделия и з СЛОНОВОЙ кости; и з 

Вавилонии - лазурит (доставляемый из Афганис

тана); из страны Хатти (Анатолии) - серебро; и з 

Митанни и Сирии - повозки и лошади , оружие 

и стекло; с сирийского побережья - окрашенная 

в пурпурный цвет шерсть и т. д. 

Клинопись и языки 
Клинопись, известная грекам как «ассирийское 

письмо " (Аssугiа 

gгаmmаtа) , - это 

письменность, 

которая широко 

использовалась на 

древнем Ближнем 

Востоке. Впер

вые появившись 

в месопотамском 
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аллювии, она вышла далеко за его пределы. Из 

Южной Месопотамии писцы распространили эту 

систему письма на территорию Сирии и Анато

лии . В Эламе, Юl"о-западной части Ирана, вмес

те с 1U1 ИНОПИСI,Ю был перенят таюке аккадский 

язык для записи документов. Позднее эламский 

язык, не относившийся ни к индоевропейским, ни 

к семитским языкам, стал передаваться на письме 

с помощью вавилонской клинописи. 

В северо-западной части Месопотамии, начи

ная со II тысячелетия до н. э., хурриты заимство
вали вавилонскую кл и нол ись для своего п исьмен

II0ГО я зыка, притом что этот язык не относился 

IIИ к индоевропейским, ни к семитским языкам. 

Хетты вели клинописные записи на своем индо

европейском языке. 

Грамотностыо владели в основном писцы , IlрИ

lIадлежавшие к узкому кругу населе ния. Клино

Ilисные тексты предназначались для минималыlOЙ 

части населения, очевидно не более 5%. Необхо
димо иметь в виду, что глиняные таблички в то 

время имели такое же назначение, как современ

ная бумага. Конечно, они часто использовались 

повторно; поэтому они оставляют нам лишь фраr'

ментарную и не полную карти ну реальной жизни 

в древности . 

Вверху. На г. 100. [{УСО'l/{1I 

лаЗУРlltllа, Haiioe1lllЫe 6 Эбле. 

2400-2300 гг. 00 н. э. Лазу

fJll1lll/fJUООЗUЛСЛ с гор Афга

IIl1С/l/ШШ, 113 БаОахшана. 

1-1 а с . 100 вн и зу. ПUСC/f, 

ОllltсыоаlОЩlllt OOI!1I1IbIP III/JO

феи. Релuф на г/шсе. Н/IA/

руО. VJ f f о. 00 ". Э. (Лоноон, 

БjJll11lащщtll Л/УЗf/I). 

Вн изу. ТеРРШ(ОIIl06ые I/lа6-

ЛUЧКll с llU1{lJIогР{lфlt'lеСКIIАI 

11 m}еографll'lеОIЛЛ/IlIlСМ/ОЛI. 

fVl/lbIC. 0011. Э. (Парu.7IC, 

Луор). 
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КлltllОIlUCllые П/tlt!JllI'IКII . 

СЛУЖlfЛll.ktamерutlЛОАI оля 

IIШhлltf, lШ КО1ll0рОАI вырезtl

Л/l гРtlфU'IЦКI/C Зff{IJ(U с 110-

АtОЩЬЮ dеРСIJЯlf1lОii lltlЛО'IКlI; 

.1ШJle,JI lIltlt!Лll'lКlI СУШlUllI "tI 

('ОЛflflе, а ItffOzda оt!ЖllZШI1l 

оля t!олыll1I� lфО 'flfOПflll. 

Для OOK]A1CIIJIlOIJ o{ot!oii 

(j{{J!CIIOClIlll ur:;nо.Jt/J3000ЛUГ/J 

t!олее "РО'fllые А1ШIlРР"ШШ, 

lШlфlfл·tер ЛlсmШI/IlI-
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в III и II ТblСЯ -

челетиях до н. Э., 

наряду с шумерс

ким и аккадским, 

между наРОДНblМ 

средством общения 

на Ближнем ВОСТО

ке стал вавилонский 

ЯЗblК, а во II и осо

бенно в 1 Тblсяче
летии до н. э. el'o 

сменил арамейс-

кий. Становление 

арамейско го ЯЗbl ка 

как письменного происходило постепен но . В это 

время для письма стали использовать новые ма

териаЛbl - папирус и пергамент. Одна из фресок 

во дворце правителя Тиль-Барсиба, в Северной 

Сирии, подтвеждает ассиро-арамейское ДВУЯЗbl

чие: один писец пишет клинописью на таблич

ке с помощью палочки , а второй использует для 

письма кисточку и папирус или пергамент. 

С сереДИНbI IV Тblсячелетия до н. э ., С форми

рованием городов, 

появились цилин

дрически е печати, 

а также при меня

лись систеМbI мер 

и весов. Письмеll

I-ЮСТЬ бblла логогра

фической (переда

ющей целое слово 

одним знаком) . 

С 3000 г . до н. э. 

появляется силла

бическая (слого

вая) письменность. 
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в середине II тысячелетия до н. Э. В Угарите на 
средиземноморском побережье ПОЯВИЛСЯ первый 

алфавит, СОСТОЯЩИЙ из 30 клинописных знаков. 
В Месопотамии материалом ДЛЯ письма служи

ли глиняные таблички, и графические знаки вы

f{Л1l1l01lЩЬ из МСГО1101IlШtlllt. 

-резали на них с помощью 

заостренной деревянной 

палочки; затем таблич

ки сушили на солнце, 

а иногда обжигали для 

большей IlРОЧНОСТИ . ДЛЯ 

документов особой важ

ности, например меж

дународных договоров, 

ИСllользовались более 

долговечные материалы. 

Например, договор меж

ду хеттским царем Туд

Поздний 

П~~И~~б8~ка Джемдет-Наср 1 династия III династия 
Значение ок . 3000 г. ок . 2400 г. Ура ок . 2000 г. 

до н. Э. дО н. Э . дО н. Э. дО н. Э. 

~ ~ :u-=f ~:=! САГ (<<голова») 

[J> !р u> ~r НИНДА (<<хлеб,,) 

(§ ~ ~ ~ КУ (<<еда») 

с> ~ v с- АБ (<<корова») 

i' t г :1r-1 АПИН (<<ПЛУГ>,) 

О Ф ~ ~ КИ (<<место») 

• • • ( от 10 до б 

D D [) Т один 

халией IV и правителем Курунтой из Тархунтассы 
был увековечен на табличке из металла. Также 

и з вестны и деревянные дощечки, на которые на

носился слой воска в качестве основы для письма. 

ТРИ ИСТОЧНИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Происхождение шумерской лексики 

А нализ шумерской ареалом - в частности, (по предположению 

леКСИКИ,связанной термины, касающиеся ос- Бенно Ландсбергера) или 

с должностями и про- новной производственной протоиранский (по мне-

фессиями, показывает деятельности. Собственно нию Самуэля Ноа Краме-

наличие не менее трех шумерские слова и се- ра), слой собственно шу-

различных источников за- митскиезаимствования мерский и последующий 

имствованиЙ. Некоторые употребляются для выра- аккадскиЙ. Даже в схема-

«дошумерские» термины жения понятий из области тическом виде выявляет-

можно отнести к мест- движения (мобильности) ся происхождение первых 

ному языку-субстрату, и контроля. Лингвисты двух составляющих 

в котором прослежива- выделяют «дошумерский » с северо-востока и треть-

ются связи с иранским слой - протоевфратский ей - с северо-запада. 



ТеРРПКО1ll00ПЛ1llп6Лll'lКП, 

о КО1ll0РОЙ расrК{/ЗЫО{/СlllСЛ 

о ооеlJ110А! 1I0ходе СаргОIl{/ 11. 
IIJ 1 J о. до 1/. J . (17{/!JII.1IC, 

Луор). 
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Например, в северо-западном дворце в Ним руде 

таблички были обнаружены внутри колодца. 

Клинопись по своей сути является идео графи

ческой письменностью, знаки которой со време

нем, под влиянием материала, на котором писали, 

стилизировались настолько, что приобрели клино

видную форму. Клинопись включает три разных 

вида знаков: вербальные знаки или идеограммы, 

фонетические знаки и детерминативы. Понятия о 

живом существе или неодушевлен

ном предмете передаются с помо

щыо идеограмм . Абстрактные идеи 

и действия могут быть выражены 

идеограммой с помощью перифра

зы. Один и тот же знак имел одина

ковое значение в разных языках, но 

произносился по-разному: напри

мер, идеографический знак, изоб

ражающий небо, произносился ан 

в шумерском, UШJftУ в аккадском, НС

nис в хеттском языках. ТОТ же знак 

являлся таюке идеограммой бога, 

и тогда он произносился ои1lгир на 

шумерском, илу на аккадском, ШU

у"и - на хеттском, ЭJlи - на хуррит

ском И т. д. Кроме того, эти слова 

могли писаться таюке с помощью 

фонетических знаков. Фонетичес

кие знаки передавали слоги. Детер

минативы, или пояснения , обычно 

не читаемые, стояли в начале слова 

и позволяли различать категории: например , перед 

именем существительным мужского рода ставился 

вертикальный знак-клин, а идеограмма для обоз

начения « бога » - перед именем божества; другие 

З lIаки указывал и на предметы и з определенного 

материала - дерева, камня, металла. 
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Наука 
Математика, астрономия , астрология Месопота

мии оказали значительное влияние на западную 

цивилизацию: отсюда мы заимствовали деление 

времени на недел и и деление круга на 360 граду
сов, а таюке понятия долготы и широты как гео

графических координат для навигации. 

Высокий уровень развития медицинской на

уки значительно повлиял на медицину западных 

культур, например Древней Греции . 

Из «кодекса Хаммурапи» можно заключить, 

что в Месопотамии практиковались хирургичес

кие операции, например, на голове и на глазах. 

Средняя продолжительность жиз ни в древности 

едва достигала 30 лет, как явствует и з исследова-

1-1 ИЯ человеLlеских скелетов и патологий, встреча

ющихся на костях, при высоком уровне детской 

смертности. Посте -

пенно продол -

жительность 

жизни уве

личивалась , 

начиная 

с неолита , 

к эллинис

тическому 

перио д у 

достигнув 

40 лет. 
Б ы л и 

и з вестны 

более ста 

боле з ней, 

которые 

лечили два 

вида врачей: 

аудmу - колду-

l{аР1ll1l/Ш лtlt!){f 1l 1lреОCl/ШIl

лещt1t Жlt1llелеzi ВаIlIlЛОlШ. 

Терра1l01l1OIlая lIIабли 'J1Iа /lЗ 

Ст111ара. VII- IIJ IlIl. 00 11. J . 

(Лоноон, БР1l1l1аl/СКltll лtузеЙ). 

JIi!еСО1l011шлtllя ltзображе1lа 

11 виое овойного IIруга, fI ору

гllе центры - «8 0011//0 /1», 

"accltptlll lfbI», "Урарт)'» 
[Арлtеllllяj 11 "Горы» /Кав

казj - оБОЗ1Ш'letlы лtалещ -

1I11лttlllружка,ult с C0011l8emc

IIlIlУIOЩliЛ1ll11O!ЮIClIIl!lлtlt . 

Kall У1ll0 '11I!lC1l1СЯ в наОllиси 

нао lIap11l0tl, неСКОЛЬ1l0 nери

фери'tеСlIltх mреугОЛЫlllllов 

оБОЗ1lачаlO17l "оалекие об лас

l1Ut», гае ЖllЛll.АtIlФlр/ескuе 

сущеm18а. 
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f{а.мешtCfll mа{fЛ li'lltCf 

с lIleКCII! OAI IIOО1ll6ержоеllllll 

соеЛ1Ш-lIрооажlt зеAtеЛЫiOго 

jI "аСJl/l{О. 
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ны, занимавшиеся магией, и асу , назначавшие 

практическое лечение. 

До нас дошли два вида текстов, касающихся ма

тематики: таблицы и задачи. Первые - это табли

цы умножения, квадратных корней и нескольких 

логарифмов. Встречаются задачи разных типов, 

включающие решения линейных и квадратных 

уравнений , вычисление площади 

и объема разных геометрических 

фигур. В Месопотамии теорема 

Пифагора была известна раньше, 

чем в Древней Греции, а число 1\, 

необходимое для вычисления ок

ружности, было выведено вавило

нянами с достаточной ТОЧНОСТЫО 

(3,125 при действительном зна
чении 3,142) . Что касается аст
рономии и астрологии, то в Ме

сопотамии использовался ЛУНI-IЫЙ 

календарь: год делился на 12 ме
сяцев, каждый год состоял из 29 
или 30 дней, поэтому был короче 
на 11 дней по сравнен и ю с сол
нечным годом. 

Уже во II тысячелетии до 
н. э . В документах отмечались 

предсказания и знамения на 

основе наблюдений за небесны

ми явлениями , но только в ходе 

1 тысячелетия до н. э . астрология 

получила первостепенное з наче

ние: около 700 г. дО Н. э . были определены з наки 

зодиака, которые сохранили свои названия до 

нашего времени. Астрономическая наука достиг

ла большой точности: около 500 г . до 1-1. э . ва 

вилоняне могли предсказывать движение Луны 

и наступление затмений. 
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Религия 
Религия и обряды имел и OrpoMI~oe зна

ч ение в жизни Месопотамии во все вре

мена. После захвата города победител и 

увозили статуи бо гов, чтоб ы отныне 

они покровительствовал и новым хо

зяевам, а побежде нные враги этой 

защиты были лишены. На одном из 

рельефов ЮI'о-западного дворца Эсар

хаддона в Нимруде и зображена вере

ница воинов, выходящих со статуями 

и з побежден ного города. Многочислен

ные боги обычно имели антропоморф

ный в ид . Кроме богов - покровителей 

города существовали и семейные, 

и личные покровители . Эти божества 

часто и зображались в виде посредни 

ков между молящимися и « высшими » 

богами . 

С шумерского перио-

да в иконографии можно узнать 

богов по особому головному убо-

Внизу. СmаlllУII.лIОЛfll/f"ХU/ 

1Iз Э/lIIIУl/l/Ы, IIз кваорат

"ого хра.лш бога Абу. ХХ VJ 
В. 001/. з. (Б"tlгош), H tJiIIlO-

IIШ/Ыlbll/ д/узеl/). 

Слева. 01ll/III/C/( 

С Ц/IJ/lшорu'/rпсоif 

пе'lШIII/ Илuш

KtlYIIlJU/O. Х! Х в. 

00/1. 3. (//0"00/1, 

Б"рumШlс"/(utl .Atузf'1/) . 

Первая Фигура- бо

гttliя ИШ1llар, при 

Illi.лtaЮ1/ftlя О llllfаря 

козленка; рЯООЛI 

CIIlOllllI BmOpOC1lle

lIеlll/{/Я богиllЯ, 

которая привела 

царя. 

Слева вн изу. 

Еще 00"0 "зоб
ра}/(eIIие царfl 

(воз.лЮЖltO, С1IlШIlУЯ), 

в ооежое OOIIfl{l. 
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БОГ СОЛНЦА 

ГИМН 

Шамашу 

О Шамаш, 

Царь неба 

И земл и , 

Ты ведешь к тому, что 

Вверху и внизу, 

О Шама ш, в твоей влас

ти - оживить мертвых, 

Освободить плененных, 

Праведный судия, 

Ты направляешь людей, 

Великий потомок 

Господина сияющего 

восхода, 

Всемогущий, благород

ный 

Сын, свет 

Всех земель, 

Творец всего, 

Что есть на небе и на 

Земле, 

это ты, о Шамаш! 

ру, украшен ному рогами. Главным культовым 

местом был храм, где бог присутствовал в виде 

антропоморфной статуи или животного-атри 

бута: например, лев отождествлялся с богиней 

Иштар, а бык - с богом Мардуком. Жрецы 

и жрицы выполняли различные функции, от 

административных дел до колдовских практик, 

изгнания злых духов, предсказаний и т . д. Куль

ту богов и почитанию статуй посвящены многие 

изображения на рельефах и печатях. На стеле 

Ур-Намму (IП династия Ура) можно видеть 

сцены жертвоприношения животных, изобра

жения муз ыкантов, а в нижней части - обряд 

почитания ста'гуи царя Ур-Намму по правилам , 

предписанным его предшественником Гудеа, Во 

II тысячелетии до н, э" особенно в касситский 
период, божество наСТОЛЫ{Q отождествлялось 

со своим атрибутом, что на стелах и куаурри сам 

атрибут рассматривался как божество, Бо[- и 

изображались в сопровождении многочислен 

ных фантастических существ , как добрых, так 
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и вредоносных -
та!{ их, как демо

ны, призраки, 

духи и т. Д., часто 

в виде полулюдей

полуживотн ых. 

Смерть вос

принималась как 

неибежность в че

ловеческой судь

бе, которую не 

смог преодолеть 

даже мифический 

герой Гильгамеш 

(см. с. 54). 
Монументаль

ные усыпальницы предназначались для людей вы

сокого положения - царей , принцесс и верховных 

жрецов, а обычные захоронения представляли со

бой могилы, выложенные сырцовыми кирпичами 

или глиной. 

С юго-восточной стороны большого свя

тилища в Уре находится царское 

кладбище времен 1 династии Ура 
и мавзолей царей III династии 
Ура. 

Раскопки в Уре несомнен-

но одни и з самых сенсационных 

открытий на Ближнем Востоке. Не

крополь был исследован в 1926-1931 гг. 

английской экспедицией во главе с Лео

нардом Вулли. Было найдено и исследовано 

1850 могил, которые датируются временем от 
III раннединастического периода дО III ди
настии Ура. В раннединастический период 

(ок. 2600 г. дО Н. э .) некрополь был ком

плексом и з 15 гробниц, построенных и з 

Н а с . 108 внизу. Стела со 

Cl{eJloii }/(ерm8еll1iOго 80ЗЛU

!l1I1/Я . Сузы. ХХ/ 8. 130 Н. !). 

(Пари.ж, //У8Р). На mpotte 
80ссеdаеm бог Ша.А/аш. 

Сле в а . ,,/JJшаudарт» 

из Ура. Фраг.АtеJltJl со сце

НCI.AJU tра.1Jшш/t (//ОНdОН, 

БРШllш/гкшt .лtузе/t) . 

Внизу. Стаl71уэтка 8 вUdе 

козла, Jtatidешta!l 8 царской 

гробttице 8 Уре. Золото и ла

ЗУрUl71. 
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ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ БОГОВ 

МЕСОПОТАМИИ 

ГИМН 

Мардуку 

я почитаю твое и мя, 

о Мардук 

О сильнейший из всех 

богов, 

о повелитель 

неба и земли, 

О прекрасный от рож

дения, 

о единственный в вы

шине! 

Ты обладаешь могущес

твом Ану, 

Энлиля И Эа, 

Ты имеешь верховную 

власть 

и царство, 

В тебе соединяешь ты 

всю мудрость, 

о совершенство силы! 

О усердный советник, 

о величайший ... 
На небе ты возвышен, 

на земле ты царь, 

О искусный, о мудрей

ший среди богов, 

Ты придаешь прочность 

жилищам, ты охваты

ваешь 

полноту неба и земли! 

.,':). rQ\ r'Q\M .~~ .. v \~y 'CY\~ \ D~~ 

r.:?\ 
~· ·V 

(~V!' .' , , ... 
' . . ~..., 

сырцовых и обожженных кирпичей или и з грубо 

отесанного камня. Рядом с телом царя найдены 

предметы роскоши, музыкальные инструмен

ты , ценная утварь (посуда), оружие, ювелирные 

изделия и украшения из золота и самоцветов. 

Царей хоронили вместе со свитой, в которую вхо

дило от 40 до 70 человек - царский двор прино

сился В жертву, чтобы сопровождать повелителя 

в загробный мир. Здесь же находились повоз 

ки, быки с погонщиками, а также вооруженные 

воины и женщины в драгоценных украшениях. 

Например , в одной из гробниц крытый коридор 

(ОРО.Аtoс) ведет в погребальную камеру, перекры

тую бочарным сводом: в коридоре стояли две по

возки, рядом с каждой из них-три вола , возница 

и конюх, а чуть дальш е - останки придворных 

дам и стражников. 

Надписи на п ечатях и на предметах и з I'робниц 

сохранили некоторые имена тех, кто нашел упоко

ение в этих погребальных камерах: царица Пуаби , 

царь Мескаламдуг (особенно богатая усыпальни 

ца) и царь Акаламдуг. Этот суровый погребальный 

обычай не сохранился в шумерском мире . 
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Из архитектурных приемов , в за

упокойных комплексах. нашли приме

нение свод и купол и з тесаного камня . 

Использованные решения показывают 

высокий уровень мастерства 

и владения технически

ми приемами, с при

менением выступов 

по углам, когда от 

прямоугольного 

плана помещения 

наметился переход 

к п окрытию куполом. 

Высота свода и купола 

составляет от 1,7 до 2,4 м, 

Слева. НаСПlолыtaя игра, 

lIat/денная (J lfapCKO"llIeKpo
поле Ура. Сер. IIl mbIc. до 

11. э. (ЛОllдо", БРllтанский 

"tpeii). 

На с. ] 1 О в 1-1 и зу. ClOI-

(JOJ/lt'lf{'/{Of IIзображе

IIl1Р бога !VIардУ1{а 

(J 8иде 1l0/{PЫlТloгo 

'Iешуеii дра/{О1lа 

с Лh(JltltЫАtll лопа.лш, 

ОрЛlIllЬШU 1{ОгtltЛМlI 

11 жалом C/{0P"l101ta. 

Фраг"lеIl1lt. 

а ширина свода - менее 3 м . 

Вверху. Золотоtl 1IIле"l, 

tlaiiiJe1l1IЫii о l{apc/{o"11IC/{PO-

1!Оле Ура. На шлеAtе ЩtееfltСЛ 

ЛII 'ItIhttl З1ta1{ "l{арл Ура" 

!VIеС1{алtlAtдуга. 
Что касается мавзолея III ди настии Ура, гроб

ницы царей обычно помещались в фундаменте 

D 

Каниш оз.вQ 
,,-: , 

::~:;:n D ~:::. 
re~;~DV 

Каркемиш оХарран Чагар- Базар 1елль- йлан Тепе Хасанлу 

оХама 

CI Кадеш 

D [] еllль-Мухаммед-Драб 
о Телль-эль-Хавъ D Телль-Билла 
Теnл ь-Хуэра Телул-эт-

елл ь-Халлава Талалат Ниневия 
Тапуль 

Керамические кУ.льтvры Ближнего 
Востока в 3000-2400 ГГ. дО н. Э. 

Культуры красной керамики 
(Scarlet Ware).··. . 

Ашшур оНузу 

Годи н-Тепе 1:1 

Тепе- Гийян [] 

Ниневия .5 
Древнее 'Зака вказье 

Фаруха~ад 

Тигр 
(узы [] 

и прилегающие области 
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f{ш/жал МеСК{f//алtrJуга IIЗ 

царского !lfКРО1l0ЛЯ в Уре. 

Ручка 8ЫIlОЛIlC1t{f lI3 серебра 

II зо//оmа, KJ/ltIiOK -113 брон

ЗЫ. ОК. 2450 г. до 11. Э. (Баг

дад, НацItО"{fЛЫlыii л/узе1t). 
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дворца (например, Мари, восточный дворец, 

III тыс. до н. э.; Ашшур, II и 1 тыс. до н. э.; Хор
сабад, 1 тыс. до н. э . ). Мавзолей III династии Ура 
уникален, так как царские захоронения здесь рас

положены на поверхности и представляют собой 

монументал ьн ы й культовы й комплекс, украшен 

ный нишами и пилястрами. Гробницы построены 

Шульги (2037-2029 гг. до н. э. ) И Амар-Суэном 

(2046-2038 п. дО н. э.) . Верхнее зда

ние состоит из центрального корпуса 

и двух прилегающих к нему крыльев, 

в фундаменте которых и находятся 

захоронения. Сооружение представ

ляет собой типичное здание с цент

ральным двором (27 х 35 м); во дворе 
и в комнатах предусмотрены места 

для ритуальных жертвенных возлия 

ний с подиумами и алтарями. 

Два монументальных лестничных 

пролета ведут в погребальные каме

ры, расположенные на глубине около 

10 м; вход в эти подзем ные помеще
ния замурован. Лестница, ведущая 

вниз, и сами камеры перекрыты ка

менными сводами « <ложный свод») 

и з обожженного кирпича, с пролетом 

до 4 м и высотой соответственно 8 м 
и 5,5 м. 

Искусство 
Материальные свидетельства древне

го искусства , которыми мы располага-

ем в настоящее время, представляют 

собой только малую часть художественного насле

дия Месопотамии. 

Особенность месопотамского искусства состо

ит в том, ЧТО оно анонимно. Имена архитекторов, 
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скульпторов, ремесленников неизвестны, не су

ществует и произведений с подписью автора, как 

было принято в древнеримском и древнегречес

ком искусстве. 

Редко встречаются артефакты из дере

ва - скульптуры и различные иные предметы, 

вероятно многочисленные в прошлом. Они не 

сохранились во влажном климате Месопотамской 

низменности. Были найдены редкие свидетельс

тва живописи (например, в Мари). Многие скуль

птуры, как и в греко-римском мире, были раскра

шены яркими красками, 

поэтому первоначальные 

и зображения прозводи

ли совершенно иное 

впечатление, чем в на

стоящее время. Ясные 

следы росписей можно 

видеть, напри мер, на но

воассирийских рельефах 

в Хорсабаде (хранятся 

в Лувре). 

В то время как mе.л.ль 

являлся типично город

ским центром, о струк

туре и картине сельской 

местности сведения ог-

раничены. Итак, нам известны только те образцы 

официального искусства, которые царь или пра

витель хотели выставить на обозрение народа, 

но мы ничего не знаем об искусстве и художес

твенном творчестве неофициального характера, 

не имеющих отношения к дворцу. В этой свя зи 

особенно интересен пример поселения Кишам, 

раСllолженного на обширном базальтовом плос

когорье , недалеко от Телль-Бейдара (середина 

III TbIC. до н . э. ) . Многочисленные наскальные 

}/{1I801lЩЬ 1/0 штукатури 

XV/!! 8. до 1/. э. из Мари, 

с изображение.Аt c1lellbI жерm -

8011jJ1I1lОшеltUя. ФfJагАtеmп 

(ПаfJlIЖ, Лувр). 
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Вни зу. Бык С'lелове 'lеп<Оi; 

голово". Чертllt ,щеа"""". 

Jfагаш, 2-я 110лов""а 1!! 1IIЫС. 

001/. J . (11ClР"Ж, Лувр). 

н иже. ){{еl/Гкал голова. 

IV1рал1OР. Урук, 1 V - IICl 'I{/JIO 
11111/Ш. 00 11. J . (Багоао, На

/fliОllалыtbli; Лlузсtt) . 

и зображения воспроиз водят сцены и мотивы , 

встречающиеся также в официальной гл иптике 

дворца в Телль-БеЙдаре. Эта ускользающая от 

нас реальность составляла зн ачитеЛЫ·IУЮ ч а сть 

картины древнего общества. 

Искусство являлось таюке средством выраже

ния светской и религиозной, Т. е . храмовой влас

ти; кроме важной экономической роли в опре

деленные моменты, храм становится также важ

нейшим центром художественного произ водства, 

особенно скульптуры. Здесь создавались статуи 

богов и молящихся им людей , а также памятные 

барельефы в честь религиоз ных праздников. 

Месопотамские печати 
Первые печати в Месопота

мии изготавливались в виде 

штампов . Типичные для 

этого региона цилиндри-

ШЕДЕВР СКУЛЬПТУРНОГО ИСКУССТВА 

Женская голова из Урука 

в музее Багдада хранит- ми камнями, 

ся шедевр скульптуры предполо-

периода Урука - женская жительно 

голова из мрамора высо- лазури-

той около 20 см. Гладкая том . Щель 

поверхность затылка в цент-

и просверленные в нем ральной 

отверстия позволяют части 

предположить, что скуль- черепа 

птура прикреплялась, предна-

скорее всего, к дере- значалась 

вянной подставке. Глаза для закреп-

и брови статуи были ик- ления пари ка 

рустированы драгоценны- (вероятно, это 

была медная 

или золотая 

пластина) . 

Такие 

статуи из 

смешанных 

материалов, 

изображав

шие богов 

или людей, 

типичны для 

шумерского 

искусства. 
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ческие печати появились в середине IV Тblсяче
летия дО Н. э. В 1 Тblсячелетии дО Н. Э. С распро
странением арамейского алфавита, снова стали 

преобладать штаМПbl. Печати использовал ись для 

герметической закупорки ГЛ ИНЯНblХ кувшинов 

с продуктами или скрепляли запеРТblе двери 

складов, а таюке ящики или корзины с табличка

ми. Владельцами печатей были сановники, жре

Ць! и приближеННblе царя; отдеЛЬНblе чиновники , 

как и царь, могли иметь их несколько: так, царь 

Ини-'Тешуб из Каркемиша (конец II тыс. до 1-1. э.) 

В раЗ НblХ случаях использовал четыре раЗЛ ИЧНblе 

печати . Как явствует и з назван ия , ц илиндричес

кие печати представляли собой цилиндр , камен

НblЙ или глиняный (фаянсовый), ВblСОТОЙ около 

2-3 см. Изображения и надписи на них с тече

нием времени менялись. В аккадской глиптике 

(середина 111 тыс. до н. э .) , наряду с мотивами, 

траДИЦИОННblМИ для раннединас-

тического периода (изображения 

животных), появились обраЗНblе 

мифологические сцены, где боги 

имели четко выраженную индиви

дуал ы-lOСТЬ и собствеННblе атрибуты. 

Характерной особенностыо аккадс

кого периода было повторение сце

Нь! в зеркал ьном отображении, что 

придавало композиции симметрич

ность и гармоничность . Первосте

пенная роль отводилась астральным 

божествам - богу солнца Шамашу 

и богу ЛУНbI СИI-IУ, которые потес

нили хтонических богов, ТИПИЧНblХ 

для шумерской традиции. 

В середине II тысячелетия до 
н. э . возвращаются некоторые эле

ментЬ! шумерского искусства: розет-

Сверху вни з. ЦIlЛIl1/l)РU'll'С

кая llе'lШllb IIOBOacCUPllllCKOlO 

периооа_ Граllаlll. 720-700 гг. 

0011. Э. (J!01l001l, ЬjJШllаЩКlIIl 

_"'УЗfl/). 

АккаоскаЯ l1е 'lшm с lIЗОО

ражеllllеАI LUаАШlllа в лооке 

с 1ll0РСОА! человека. l"eJU/b

Асшip (Ирак). Ок. 2200 г. 
0011. Э. 

Новоа({ДРllllская llе 'lшm 

TapollL'Y (lIbIlle Шериф-Хаll, 

СевеРIIЫ11 Ирак). JX в. 001/. Э. 

Рисунок IIШJOАtlIJJЩJJlllЗОО

раЖeJJие на овух Рe.Jlbефа~· 

царского оворца в НlшруОе. 

Дерево ClОlволизируе11l I1рll

рооу; С ОВУХ СlllOрОI' 0111 аОlВО

ла aCCllpllllCKOii зеАullt CllJOЯJJJ 

зеркалыlO ОJJJооражеllllые 

фигуры царя. 
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Куоурру Мароука-Зшшр

Iи]Ат. /Х в. ООIl.э. (Парuх, 

ЛУ8Р). Нао IIlСКСIIlО.А' - 11300-
раЖllltltе царя 11 его тю/а 

г ClI.AtOO//O.Af1I оогов iV/apO)'Ka, 
Наоу, За, Ш.Ука.АtУНЫ, Аоаоо 

lt Н.УСКУ. 
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ка, дерево с двумя животными по бокам или ге

рой, стоящий между двумя животными. Эти темы 

присутствовали в искусстве касситов (во время 

его расцвета, отраженного в гли птике Ниппура 

в середине 11 тыс. до н. э. ), Митанни и средне

ассирийского периода . В касситском и средне

ассир ийском ис кусстве божества гор и воды 

перемежал ись с фантастическими крылатыми 

существами и кентаврами, натягивающими лук. 

Один из элементов , характерный для касситской 

культуры , это крест с четырьмя равными сторона

ми. Сведения об искусстве Митанни скудны, так 

как они происходят и з окраин царства : в глипти

ке Киркука тема священного дерева между дву

мя животными перемежается с изображениями 

солнечного крылатого диска; одной и з основных 

тем было изображение героя на легкой боевой 

колеснице, запряженной лошадьми, борющего

ся с существом в виде быка или человека. Этот 

сюжет будет повторяться в среднеассирийской 

и новоассирийской иконографии. 

Касситские 1Судурру и ассирийские 
обелиски 
куаурру - памятники, характерные искл ючи

тельно для касситской культуры. Это каменные 

стелы, покрытые рельефными изображениями 

с божественными символами и более или менее 

раз вер нутыми повествовательными эпи зодам и. 

Форма и наз нач е ние этих стел происходят от 

межевых камней, обозначавших границы зе

мельных владений. Известные э кземпляры 

были найдены в храмах, куда, вероятно , они 

были помещены для сохранения надписей на 

них . Древнейший и з известных подобных па

мятников относится ко времени Куригальзу 1 
(около 1380 г. до н. э. ); большое число куаур-
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ру датируется периодом Мелиншипака 

(ок. 1200 г. до н. э .). 

Для Ассирии типичен обелиск - от

дельно стоящий камень квадратного се

чения, с рисунками и надп исями с че

тырех сторон, в которых прославлялись 

дея ния царя. Такие камни относятся 

к средне- и новоассирийскому пери

одам. Древнейший найденный экзем

пляр - это обелиск Ашшур-Бел-Кала 

в Ниневии, дати руемый временем 

Тиглатпаласара 1 (1112-1074 гг. дО 

Н. э .). Как и lСУОУРРУ, ассирийские обе

лиски не были найдены in situ, и их на
значение нам неизвестно. После Сал

ма~13ссара III такие памятники почти 
не встречаются: одно и з немногих ис

ключений - «Черный обелиск», став

ший символом ассирийской культуры 

(хранится в Британском музее ). 

Новоассирийские рельефы 
Известно большое число рельефов, которые пред

назначал ись для украшения стен царских дворцов . 

Часто рельефы располагались двумя рядами . Со 

времени Ашшурнацирапала 11 они составляли 
неотъемлемую часть архитектурного зам ысла. 

Глубина изображений обычно была небольшой. 

Можно проследить эволюцию их тематики в IX 
и VI вв . до н. э . (время от Ашшурнацирапала II до 
Ашшурбанипала 11). Рельефы во дворце Ашшур
нацирапала II посвящены главным образом маги
ческим и ритуальным темам. Царь изображался 

рядом с древом жизни , в окружении крылатых ду

хов, полулюдей (человек-птица), которые держат 

в руках кропило; иногда рядом с царем находился 

солнеч ный диск бога Ашшура. Реже встречаются 

Обелшк СClЛ.АIOIШС-

сара 11 f (" Черни, 
обелIICК»). Налах 

(HlI"'ljJyO). JX В. 
0011. :1. (ЛОIIООII, 

БРШIlClIIСКIIII 

.Аtузеii) . 
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сцены и з реальной жизни, 

в которых царь участ

вует в сражении или 

в охоте. 

В тронном зале 

рельефы расположе

ны н а сте нах в два 

ряда, разделен н ы е 

полосой такой же вы

соты, с надписью, по-

вествующей о победах 

царя. После Ашшурна

цирапала II наблюдается сокращение мифоло
гических тем и увеличение сцен войны и охоты, 

в которых главным героем является сам царь . 

НОВОАССИРИЙСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ БЫКОВ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Лам ассу 

Крылатые б ыки 

с человеческим лицом 

(ламассу, или шеду) счита

лись за щитниками дворца 

и располагались с двух 

сторон от главных 

ворот. Эти скульпту

ры высотой 3-4 м, 
отчасти вы пол не н ы 

в техни ке рельефа, 

отчасти являются 

круглой скульпту

рой. Как фрон

тальный, так и про

фильный (боковой) 

вид этих крылатых 

духов стилизованы, 

и поэтому сбоку 

изображалась 

пятая нога, что-

бы таким образом сохра 

нить целостность фигуры. 

В Хорсабаде рядом с ла

массу изображалась фигу

ра героя, прижимающего 

К груди детеныша льва . 

Транспортировка ламассу 

изображается на рел ьефах 

во дворце в Ниневии : 

огромный блок грузился 

на прочную деревянную 

платформу, К передней 

части которой при

вязывалисьверевк~ 

за которые тянули 

длинны е ряды рабо

чи х. Другие убирали 

и подклады вали 

бревна по мере про

движения рамы со 

статуей . Множество 

людей налегали 

одновременно н а 

длинное бревно, 

которое служило 

рычагом. 
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В период Синахериба сходят на нет мифоло

гические рельефы и пояс с надписями. Военные 

походы царя изображаются реалисiично - прори
сованы мельчайшие детали, структура ком позиции 

часто призвана подчеркнуть ритм и « пафос» со 

бытий . Показателен прим ер изображения осады 

г. Лахиша (701 г. до н . э . ) во «дворце, которому нет 

равных» в Ниневии (юго-западный дворец) . Сцена 

сражения построена вдольдиаroнальныхлиний, ко

торые сходятся на осажденном городе. При Ашшур

нацирапале II появилась техни ка плоскоro рельефа, 

с более тщател ьной прорисовкой деталей. 

РОДОМ из СЕВЕРНОЙ МЕСОПОТАМИИ 

Н а с . ] 18 вверху. Алеба
сlllровыl� рельеф. Ни"фуд, 

се(jеро-западныzl дворец Аш

lIIурuаmрпала 11 (Берлиll, 

ПердJleазuаlllСКlIl1 Аtузetl). 

Н а с. 118 в н изу. /{РЫЛШItЫII 

бык с гОЛО(jоtl 'Iеловека. 

АлеБШIllР. HIIAtpyd, северо
заllадllЫli дворец. 

Внизу. Образец ".AtеmаЛЛII

'lecKot'i" кераАШКU. Телль

БеЙдаjJ . J J J lIlhIC. до 1/. Э. 

Керамика Ниневии V и «металлическая» керамика 

керамика Ниневии V Мухаммед Араб), можно использовалась мелко-

названа по наимено- сделать ВblВОД, что рас- зернистая, без ВИДИМblХ 

ванию V слоя в Ниневии, писная керамика явля - обезжиривателей; обжиг 

где она бblла BnepBble об- ется более древней , чем происходил при очень 

наружена . Это ИЗblскан- керамика с гравировкой ВblСОКОЙ температуре 

ная посуда, ПОКРblтая по- и прореЗНblМ рисунком. (около 1000 ОС). Такая 
ЛИХРОМНblМ орнаментом, Этот вид датируется посуда имела темную (се-

парадного или ритуаль- периодом Урука, он пос- рую или черную) или Pbl-
ного на з начения . Иногда тепенно исчезает жеватую окраску, кото-

рисуно к прочерчивался после II ран не- рая имитировала цвет 

или прорезался на повер- династическо- металла. Внешняя 

хности изделия, которое го периода . поверхность часто 

украшалось рельефНblМИ « Металл и- бblла рифленой. 

кантами . Ареал распро- ческая» Этот тип керами-

странения - Северная Ме- (ч е рноло- ки появляется 

сопотамия, иракская и с и- щеная) ке- в конце 1 ран-
рий ская ее части , гл аВ НblМ рамика бblла нединастического 

образом восточная ча сть роскошью, она периода и исчезает 

Хабура (Телль-Лейлан, и зготовлялась в аккадский период . 

Телль Брак, Телль Барри, гончарами, кото - Ареал ее распростране-

Чагар - Базар и т. п . ) . На pble владели тех никой ния - в основном запад-

основе стратиграфии окисления-восстанов- Hble раЙОНbI Северной 
поселений (Телль-Билла, ления . Глина при этом Месо пота мии. 
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КJ'рuгалыJ' на окраиIIС 
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Ilроблемыеохранноети 
Ближн и й Восток несомненно богатейший ареал 

для исследования. Здесь было проведено большое 

количество археологических раскопок. Ведутся 

они и в настоящеее время, а также планируются 

на ближайщее будущее. Накоплено значитель

ное собрание документальных дан ных, предстоит 

непростая работа по изучению и сопоставлению 

результатов раскопок и методов исследования. 

Теперь перед учеными встает слож

ный и неотложный вопрос: как со

хранить для будущих поколений 

найденные памятники цивилиза

ции. Спецификой и сложностыо 

данной проблемы является то, что 

необоженная глина - преимущес

твенно используемый материал 

в древней и современной архитек

туре Ближнего Востока - крайне 

подвержена воздействию климата 

и окружающей среды; она отлича

ется хрупкостыо и недолговечнос

тью. Хорошо известно, как быстро разрушаются 

глинобитные постройки при отсутствии эффек

тивных мер по их сохранению. Глубокий анализ 

материалов и методов строительства IlРОИ З ВО

дится в основном В последние два десятилетия, 

учитывая тот факт, что только в БО-е гг. прошлого 

века ученые стали обращать внимание на IlРО

блему сохранности материалов, и в частности 

гли нобитных строений. Перед археологам и, ар

хитекторами и сотрудниками музеев неизбежно 

встают вопросы, касающиеся своевременного 

вмешательства и принятия соответствующих 

мер для защиты и сохранения древнего насле

дия . Насущной является и проблема методо

логии: реставрационные работы, проведенные 
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в Ираке с конца 60-х гг. до настоящего времени, 

показал и, что под реставрацией здесь понимается 

главным образом реконструкция, то есть полная 

перестройка, и почти всегда этот процесс оказы

вается необратимым. ПоказатеЛ Ы-lЫМ примером 

может служить программа постройки нового Ва

вилона, начатая в конце 70-х гг. хх в. Широкий 

общественный резонанс вызвали, в частности, 

работы , проведенные на севере Ирака в 90-е П., 

например в храме Эзида в Ним руде, которые 

следовали тем же методологическим принципам 

и продемонстрировали аналогичный подход к вос

созданию древних памятников. Реконструкция не 

должна обеднять, искажать, уничтожать ценность 

подлинника, и поэтому важно, чтобы конкрет

ная работа по защите и сохранению происходила 

в соответствии с правильно выбранным методом 

(именно сохранения, а не перестройки), иначе 

к материальному ущербу (в результате войны) мы 

рискуем добавить ущерб моральный (в результате 

реконструкции). 

В настоящее время, несмотря на многочислен

ные (особенно недавние) 

перипетии , археология 

Ближнего Востока имеет 

многие достижения. Одна

ко MHOl"Oe еще предстоит 

открыть, например две сто

лицы - Аккад (город, пост

роенный царем Саргоном 

Великим, 2350-2150 гг. до 
н. Э., основателем первой 

могущественной державы) 

и Вашшуканни (столица 

хурритского царства Ми

танни в середине II тыс. 
до н. э.). 

ТРО1l1пи! зал дворца СаргОllа 

8 ХорсаОаде. РеконстРУКЦllЯ. 

Входы 8 зал охраняли гро· 

лшдllые оыки (" чеДО8f'lССКIIA1lI 

головаАtll. 
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Главные центры археологических раскопок ---

I..ц 

а 

:J: 
~ 
L.u 

М 

:s: 
с::::[ 

L.u 

а... 

u 

122 

( 

о Небек 

100 

И Р И 
I П.АЛ~~ИР~ 

САУДОВСКАЯ 

АРАВИЯ 

и р 



к 
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Именной уКазаТель,------

А 
Ага (Акка) б1 

Адад-нерари l 44, 74 
Акаламдуг 11 О 
Александр Македон ский б, 

27,5 1 
Амар-Суэн БО, 112 

Аменхотеп III 43 
Аменхотеп IV 43 
Амми-Садука 2б 

Андре, Вальтер 12 
Анубел шуну б9 

Артатама 1 43 
Асархамон 4б, 50 
Ахаз 4б 

Ашшурбанипал 15,32, 
50, 5б 

Ашшурбанипал IJ 37,4б, 

11 7, 11 9 
Ашшур-Бел-Кала 117 
Ашшур-дан II 47 
Ашшурнасирпал 11 4б , 47 , 

82,92, 11 5, 117, 11 8, 11 9 
Ашшурнирари I 87 
Ашшур-убалит 11 47, 48 
Атрахасис 33 

Б 
Бартелеми, }I{а н -}Как 89 
Ботта, Поль Эмиль 1 О , 11 
БО'п'еро , Жан 32,33 
БОlJlан, Жозеф 9 
Брейгель Старший , Пи -

тер 2б 

в 
Вулли , Леонард 13, 109 

г 
Геродот 21,39, б9, 73, 95, 98 
Гильгамеш 30,32,33, 52, 

54, б l , 109 
Гошеа 4б 

Гудеа 1 О , 3б, 88, 108 
Гу н" у " ум 41 
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д 
Делла Валле , Пьетро 8 
Диодор'Сицил ийский 21 

3 
З ИМ РИ-ЛИМ 8 1 

и 
Ибби-Суэн 37,39 
И КУНУМ 99 
Илушуил иа 4 1 
Инвер н ицци , Антон ио 1 б 

Ини-'Т'ешуб 115 
Ишби-Эрра 39 
ИШТУП-ИЛУМ 81 

й 
Йеху 51 
Йордан , Юл иус 12 

к 
Кавро, Люсьен 4б 

Караинда lJl бб 

Кастилиаш IV 44 
Кир Вели кий 51 
Колдуэй , Роберт 1 О, 1] 
Крамер , СаМУJЛЬ Ноа 23, 

103 
Кристи, Агата 15 
Ксенофонт 21 
Куригальзу l 1 J б, 120 
Курунта J03 
KI,epa, Эдвард 13 

л 
Ламги-Мари 81 
Ландсбергер, Бенно 103 
Лсбо, Mapl< 7 1 
Ливера ни , Марио 8 
Лофтус, Вильям Кеннет 1 О 
Jlугальзаггиси б 1 

JЬ i,i ярд , Ге н р и 1 О, 11 

м 
МJЛЛОУЭН , Макс 15 

Маништушу 34 
Марду ,< -закир-шуми l1 б 

Маргеро н , }/{ан-Клод б3, 

б5 , 80, 90, 91 
Маттиэ, Паоло б3, б5 

Мелиншипак 11 б 

Месел им 49 
Мескаламбуг 111 , J 12 
Мейер , Й.-В. 71; 
Моортгат, Антон 71 
Мурсил и с 1 43 
Мурсил и с 11 б4 

н 
Набон нд 50, 51, 72 
Набопалассар 48, 50 
Навуходоносор 11,40 
Навуходоносор II 51, БО, 

72,78 
Нарам-Суэн 19, 23, 34, 

35,б5 

Ни бур, Карстен 8 
Нинсикиль 89 
Ниссен , Ханс 55 
Н ур-Адад 41 

о 
Оутс, Дэвид б9 

О п п ер , }/{юЛl, 9 
Ортманн , Винфрид 71 

п 
Парро, AlIДpe 14, б3, 81 
Пеках 4б 

Пифагор 1 0б 

Плас, Виктор 1 О , 17,83 
Плиний Старший 21 
Пуаби (Шубад) 27, 111 
Пузур-АlUlll УР IТ 99 

р 

Рассам, Хормузд 1 О 
Римуш 34 
Роул инсо н , Генри 9 



__________________________ иМ ЕННОй УКАЗАТЕЛЬ 

( 
СаJl манассар 1 44 
СаJlманассар 11 24 
СаJlманассар III 4б,47, 

51, 117 
Са ргон 1 31,34, б5 , 81, 9б, 

99, 104, 121 

Саргон " 4б, 47, 48 
Сарзек де, ЭР ll ест ] О 
Синахериб 4б, 49 , 5б, 74, 

97, 11 9 
Син-кашид 41 
См ит, Джордж 32 
Страбо н 21 
СУJlейман , Антуа н 71 
СУПII ИJlУJl иума 44 

т 
1:1Л1,бот, УИЛl,ям Ге н ри 9 
ТеЙJlОР , Джон Джордж 1 О 
Теуманн 37 
ТИ I'Jaтпаласар [ 9, 44,45, 

47 , ]] 7 

Ти ГJlатпаJlасар 1[[ 48 
ТудхаJlИЛ [V '103 
ТУКУJl ьти-Н инурта 1 22,44, 

47, 74, 75 
Тутмос [V 43 
Тушратта 43,44 

у 

Унташ-наПИРИ l l lа 37 
Ур-Намму 3б, БО , 8б, 108 
Урукаги н а б l 

YTyxel'aJl ь 3б 

ф 

Франкфорт , Генри 14 

х 
Хаммурап и 24,27, 28, 40, 

41, 42 , 43, 81, 105 
Хаттусил н с I б4 
Хеi;'I Н РИХ, Эрнст 89 
ХеЙДJI Ь , П аУJlЬ 17 
Хинкс, Эдуард 9 

Хуссейн, Садцам 72 

ч 
Чайлц, 'ОРДО II 7 
Ш 

Шаммарте н, де, КЗJlJlа нд 10 
Шам ши-Адад 1 41 , 99 
ШаРКЗJl и - шаррн 35 
Шаушатар 43 
Шефер , КJlОД 14 
Шм,IДТ, Й , 70,75 
ШУЛl,ги 3б, БО , 112 
Шутрук- Наххунте 35 
ШУТl'арна 11 43 

э 
Эаннатум 28 
Эбих- нЛI, 31 
Эн киду 54 
Эн мебарагези 60 
Э н мскар 54 
Эн метсна 10 
Эришум 1 99 
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