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I.

Введеніе. Раскопки и разборъ текстовъ.

Общая наука о древности, филологія классическая и восточная, 
была отмѣчена за  минувшее столѣтіе грандіознымъ успѣхомъ, нало- 
жившимъ глубокую печать на все состояніе знанія, благодаря чрез
вычайному развитію сравнительнаго языкознанія съ одной и археоло
гiя съ другой стороны. Открытіе санскритскаго языка въ свое время, 
какъ извѣстно, повело къ сравнительному изученію языковъ сан
скритскаго, зендскаго, греческаго, латинскаго, литовскаго, церковно- 
славянскаго, готскаго и нѣмецкаго, предпринятому Францемъ Боппомъ, 
и тѣмъ самымъ положило основаніе къ сооруженію величественнаго 
зданія индо-европейскаго сравнительнаго языкознанія. Остроумныя ком- 
бинаціи Франсуа Шамполліона при дешифровкѣ (разборѣ) загадоч- 
ныхъ надписей послужили ключемъ, раскрывшимъ тайники древне
египетской іероглифической письменности. Въ такой же степени и 
предприняты я въ теченіе девятнадцатаго вѣка различными культур
ными народами р а с к о п к и  дали новый, обильный матеріалъ для 
изученія внутренней жизни древняго міра, который до того времени 
всегда отступалъ на задній плааъ предъ изслѣдованіями внѣш- 
нихъ сторонъ античной жизни. Теперь предъ нами широко раскры
лись условія и явленія политической, общественной, религіозной и 
художественной самобытности древняго міра, и ярко освѣтились та- 
кiа дотолѣ темныя области, которыя безъ этого неминуемо были бы 
преданы совершенному забвенію.

Рядомъ съ Троею, Римомъ, Микенами и Олимпіею, Кипромъ и 
Малою Азіею археологи особенно усердно занялись изученіемъ М есо- 
п о т а м іи , той находящейся въ Передней Азіи, выжженной восточнымъ 
солнцемъ, наносной низменности, при одномъ имени которой въ нашемъ 
воображеніи оживаютъ картины, со временъ отдалеинаго дѣтства 
почти изгладившіяся изъ нашей памяти: тутъ воскресаетъ представленіе 
объ Евфратѣ и Т игрѣ, тѣхъ могучихъ рѣкахъ-близнецахъ, которыя въ 
незапамятныя первобытныя времена орошали сады навѣки исчезнув- 
шаго рая; при имени Месопотаміи мы мысленно переносимся на ро
дину библейскихъ патріарховъ, въ страну, гдѣ нѣкогда стояла колыбель



человѣчества; Халдея указываетъ на мѣстность, откуда вышелъ 
Авраамъ, направляясь въ Господомъ Богоыъ обѣтованную ему землю 
Ханаанскую; Н иневія, огромная твердыня на Тигрѣ, основанная Нем- 
вродомъ, могучимъ божьимъ охотникомъ, представляется намъ «бо- 
жественно-великимъ» градомъ, который пророкъ Наумъ по многочислен
ности жителей сравниваетъ съ прудомъ, переполненнымъ рыбою, и куп- 
цовъ котораго онъ сопоставляетъ съ звѣздами небесными; наконецъ, предъ 
нами возстаетъ Вавилонъ, могучій, раскинувшійся по берегамъ Евфрата 
городъ, окружность котораго Геродотъ опредѣляетъ въ двѣнадцать 
географическихъ миль. Это— «гордость царствъ, величественная краса 
халдеевъ»; это— городъ, у водъ котораго, по словамъ псалмопѣвца, 
сыны израилевы сидятъ съ плачемъ при одномъ воспоминаніи о Сіонѣ. 
Тутъ возвышались дивное святилище Бела и висячіе сады Семирамиды; 
тутъ же возводилась могучая башня, сооруженіе которой привело 
Господа Бога въ такой гнѣвъ, что Онъ поразилъ людей смѣшеніемъ 
языковъ. Вавилонъ, столица Навуходоносора и Валтасара, узрѣвшаго 
ужасную надпись на выбѣленной стѣнѣ; это— городъ, «богатый зла- 
томъ», полчища котораго, двинутыя Ксерксомъ, подобно мощному 
потоку, обрушились на Грецію.

Чрезвычайная пышность и блескъ всѣхъ этихъ мѣстъ и высо
кая культура мощныхъ, населявшихъ ихъ, народностей давно исчезли 
съ лица земли. Молчаливые щебень и песокъ въ продолженіе многихъ 
вѣковъ покрывали развалины этихъ городовъ. Оправдалось пророческое 
слово Софоніи: «И обратитъ Нипевію въ развалины, в ъ  мѣсто сухое какъ 
пустыня, и покоиться будутъ среди нея стада- и всякаго рада живот- 
ныя». Также и гордому «дѣвственному» Вавилону пришлось, согласно 
пророчествамъ Исаіи и Іереміи, спуститься долу и «сѣсть въ пыль, 
безъ трона». Мечу было суждено покарать его жителей, князей 
и мудрецовъ. Вавилону пришлось обратиться въ груду камней и въ 
жилище для змѣй, города его превратились въ пустыню безплодную, 
въ которой никто не живетъ, и по которой никто не шествуетъ; 
вся страна должна была позорно погибнуть.

Правда, на томъ же Востокѣ могучія развалины Вавилона, ги- 
гантскія стѣны котораго до сихъ поръ противостояли окончательному 
уничтоженію, никогда не предавались полному забвенію. Ужо скоро 
послѣ Р. Хр. городъ служилъ резиденціею парѳянскаго сатрапа, но 
затѣмъ быстро сталъ падать. Паденіе это было, повидимому, ускорено 
все возраставшимъ вліяніемъ вновь основанныхъ сосѣднихъ городовъ , 
а  также разлагающимъ вліяніемъ Рима и Парѳянскаго царства на 
весь Востокъ. Въ 115 году послѣ Р. Хр. императоръ Т р аян ъ  нашелъ 
на мѣстѣ Вавилона развалины, среди которыхъ влачили жалкое суще- 
ствованіе лишь небольшія общины евреевъ и христіанъ.



Въ десятомъ иди одиннадцатомъ вѣкѣ вблизи мѣстности, занятой 
древнимъ Вавилономъ, возникъ арабскій городъ Гилла, и такимъ обра- 
зомъ исторически-славное мѣсто съ его развалинами окончательно 
обратилось въ пустыню.

Возстановленіе утерянпыхъ сокровищъ Вавилона произошло не 
непосредственно, но совершилось дальнимъ, окольнымъ путемъ, чрезъ 
сосѣднюю П е р с ію.

Ещ е въ четырнадцатомъ столѣтіи тамъ обратили -на себя вни- 
ыаніе единичныхъ путешественниковъ, напр., монаха миноритскаго. 
ордена Одорика и спустя 150 лѣтъ венеціанца Іосифа Барбаро, могучія 
развалины П ерсеполя. Два посланника испанскаго короля Филиппа III , 
отправленныхъ ко двору персидскаго царя Аббаса Великаго, а именно 
патеръ августинскаго ордена и профессоръ богословія Антоніо де- 
Гувеа и донъ Гарсіа де Сильва-и-Фигуероа, независимо другъ отъ 
друга, впервые сообщили въ Европѣ о замѣчательныхъ надписяхъ, 
покрывающихъ названныя развалины. По словамъ одного изъ нихъ. 
надписи эти не были сдѣланы «ни по-персидски или арабски, ни по- 
армянски или еврейски», но состояли изъ знаковъ, «представляющихъ 
изъ себя нѣсколько растянутые треугольники въ формѣ пирамиды или 
маденькаго обелиска, отличающихся между собою исключительно своимъ 
расположеніемъ и занимаемымъ ими мѣстомъ». Вскорѣ затѣмъ ученому 
міру Европы былъ представленъ образчикъ этихъ странныхъ пись- 
менъ, изображенный въ «фамильярномъ» (частномъ) письмѣ отъ 21 октя
бря 1621 г. изъ Ш ираза, адресованномъ знаменитымъ языковѣдомъ и 
путешественникомъ Пьетро делла Валле н а имя его. Друга Маріо 
Ш ипано въ Неаполь. Образчикъ этотъ былъ впослѣдствіи обна- 
родованъ въ собраніи писемъ Пьетро и переведенъ въ 1674 году 
на нѣмецкій языкъ. Пьетро допускалъ, что въ изслѣдованной имъ над
писи «одна буква, быть-можетъ, имѣетъ значеніе цѣлаго слова, чего я, 
однако, теперь не вполнѣ могу понять. Были ли то отдѣльныя буквы, 
или же цѣлыя слова, я  не знаю; во всякомъ же случаѣ, я  списалъ, 
какъ могъ, пять изъ нихъ, которыя я  чаще всего видѣлъ въ указан- 
ныхъ надписяхъ... Эти пять знаковъ, которые я записалъ, слѣдующіе:

Указанное сообщеніе отрывка надписи изъ Персеполя недолго 
оставалось единичнымъ. Уже въ семнадцатомъ столѣтіи спутникъ 
англійскаго посланника, сэра Додмора Коттона, нѣкій Томасъ Гербертъ, 
а также англійскій путешественникъ С. Флоуеръ, обнародовали ни
сколько другихъ, списанныхъ съ развалинъ, знаковъ этого рода, а 
французъ Ж. Ш арденъ привезъ въ Европу полную и точную копію цѣ-



лаго текста. Спустя нѣкоторое время голландецъ К. де-Бруйнъ также 
прислалъ нѣсколько снимковъ съ подобныхъ надписей. Но этихъ не- 
многихъ образчиковъ вновь открытыхъ загадочныхъ письменъ оказа
лось недостаточно, чтобы вызвать интересъ европейскихъ ученыхъ къ 
этимъ находкамъ.

Сдѣлать это удалось лишь въ 1770 году при значительномъ  
увеличеніи количества надписей, успѣшно собранныхъ въ развали- 
нахъ Персеполя Карстеномъ Нибуромъ, отдомъ знаменитаго историка 
Б. Г. Нибура, во время его большого путешествія въ «Аравію и дру- 
гія окрестныя страны». К акъ впослѣдствіи оказалось, копіи, сдѣланныя 
Нибуромъ, не только отличаются чрезвычайною тщательностью, но 
этотъ ученый былъ также въ состояніи подтвердить новыми доказа
тельствами высказанное его предшественниками предположеніе, что 
надписи должны быть читаемы слѣва направо. Кромѣ того, онъ 
понялъ, что тексты Персеполя составлены не по одной, но по тремъ 
различнымъ системамъ письма. Это— открытіе, вся громадная важ
ность котораго выяснилась лишь впослѣдствіи. Тѣмъ не менѣе, все 
еще потребовалось цѣлыхъ двадцать лѣтъ на то, чтобы снять покровъ 
тайны съ стрѣловидныхъ или клинообразныхъ письменъ. Лишь въ 
концѣ восемнадцатого столѣтія ростокскій оріенталистъ о . Г. Тих- 
сенъ и копенгагенскій академикъ Фр. Мюнтеръ нашли нѣсколько но- 
выхъ точекъ опоры для разбора загадочныхъ письменъ, между тѣмъ 
какъ уже съ 1775 года подросталъ родившійся въ Мюнденѣ, въ Ган- 
новерѣ, геній, которому филологія обязана воскрешеніемъ цѣлаго ряда 
языковъ, исторія же— свѣдѣніями объ историческихъ судьбахъ наиболѣе 
могущественныхъ древнихъ царствъ Западной Азіи. Мы говоримъ 
здѣсь о Г е о р г ѣ  Ф р и д р и х ѣ  Г р о т е ф е н д ѣ .

Во время прогулки ему, тогда преподавателю гёттингенской 
гимназіи, былъ предложенъ его пріятелемъ Фіорилло вопросъ, вѣ- 
ритъ ли онъ въ возможность полной дешифровки тѣхъ надписей. 
Гротефендъ немедленно далъ на этотъ вопросъ утвердительный 
отвѣтъ, причемъ онъ тутъ же сообщилъ другу о своемъ намѣреніи 
самому приняться за разрѣшеніе задачи въ томъ случаѣ, если 
Фіорилло, служившій въ библіотекѣ, сообщитъ ему соответственные 
матеріалы по этому вопросу. Тотъ согласился. Результаты научной ра
боты, совершенной Гротефендомъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, были 
изумительны: уже 4 сентября 1802 года названный ученый предста- 
вилъ гёттингенской Академіи Наукъ первую, написанную на латин- 
скомъ языкѣ, работу относительно чтенія и толкованія персепольскихъ 
клинописныхъ текстовъ, такъ какъ онъ полагалъ, что его дешифровка 
«будетъ столь же желанною для всего ученаго міра, какъ и для 
него самого». Конечно, самъ Гротефендъ и пе могъ тогда подозрѣвать,



формы того персидскаго языка, на которомъ были составлены ахеме- 
нидскія надписи. Позднѣйшіе ученые, напр., Бенфей, Оппертъ и 
Шпигель, восполнили разборъ этихъ надписей, такъ что въ настоящее 
время доселѣ извѣстные намъ тексты этого рода, числомъ около два
дцати, могутъ быть прочтены съ безусловной достовѣрностью.

Когда мы вспомнимъ объ установленномъ со временъ Нибура 
фактѣ, что указанный надписи имѣлись не въ видѣ одной, а  трехъ 
разныхъ системъ клинописи, то, послѣ удачной дешифровки первой, 
простейшей системы, станетъ вполнѣ понятнымъ желаніе ученыхъ 
узнать особенности обѣихъ другихъ системъ и разгадать языкъ, кото
рый ими пользовался. Одно весьма удачное соображеніе руководило 
при этомъ оъ самаго начала учеными, приступившими к ъ  разбору 
загадочныхъ текстовъ: предполагалось, что вторая и третья системы 
заключаютъ въ себѣ не что иное, какъ дословный п е р е в о д ъ  текста 
первой категоріи. Казалось естественнымъ, что персидскіе цари вели
кой ахеменидской династіи въ V І  и послѣдующихъ столѣтіяхъ до 
Р. Хр., именно Киръ, Камбизъ, Дарій, Ксерксъ и ихъ преемники, 
заботились о томъ, чтобы всѣ грамотные подданные ихъ обширной 
монархіи понимали ихъ. Съ этою цѣлью названные цари велѣли вы- 
рѣзать надписи на сооружаемыхъ ими памятникахъ не только на 
государственномъ, т.-е. персидскомъ языкѣ, но и на двухъ другихъ 
языкахъ, наиболѣе распространенныхъ въ предѣлахъ ихъ царства, 
подобно тому какъ въ настоящее время, напр., императоръ австрійскій 
издаетъ свои указы на нѣмецкомъ, венгерскомъ и славянскихъ языкахъ.

Дальнейшая дешифровка подтвердила правильность этого пред- 
положенія. Въ текстахъ второй категоріи такіе ученые, какъ Норрисъ 
и Оппертъ, открыли систему письма, представляющую комбинацію зна
ковъ. изъ которыхъ одни изображали собою слоги, а  другіе—цѣлыя 
слова. Такимъ письмомъ писали, какъ теперь твердо установлено, на 
с у з с к о м ъ  или э л а м с к о м ъ  языкѣ, отъ котораго въ новѣйшее время 
были найдены и отчасти дешифрованы и самостоятельные тексты. 
Гораздо больше трудностей представила, однако, третья система письма.

Въ то время, какъ въ первой системѣ заключалось около сорока 
знаковъ (для древне-персидскаго языка), а во второй примѣрно до 
ста знаковъ (для эламскаго языка), третья содержала въ себѣ 
свыше трехсотъ совершенно другъ отъ друга различныхъ клинопис- 
ныхъ знаковъ. Съ перваго взгляда дѣйствительно казалось невозмож- 
нымъ внести какой-нибудь порядокъ въ такой хаосъ клинописныхъ 
знаковъ, и самому Гротефенду, удѣлявшему подъ конецъ своей жизни 
не мало силъ и труда этому дѣлу, не было суждено найти выходъ 
изъ того лабиринта, куда, повидимому, заводили всякаго изслѣдователя 
эти таинственные знаки.



Но именно тутъ-то дешифровкѣ клйнописныхъ текстовъ внезапно 
была оказана помощь съ такой стороны, откуда этого менѣе всего 
можно было ожидать, именно со стороны р а с к о п о к ъ  в ъ  Meсо
п о т а м іи. Описаніе хода ихъ заставитъ насъ вернуться изъ Персіи 
въ Ниневію и Вавилонъ.

Огромные искусственные холмы, расположенные въ багдадскомъ 
вилайетѣ азіатской Турціи, противъ нынѣшняго города Моссула, 
который представляетъ общеизвестный торговопромышленный цептръ 
съ двадцатью мечетями и столькими же христіанскими церквами, съ 
каравансараями, базарами, банями, который славится металлическими, 
кожевенными и хлопчатобумажными издѣліями (но имени города по
лучившими названіе «муслина»),— эти могучіе земляные валы на лѣвомъ 
берегу Тигра уже съ незапамятныхъ временъ обращали на себя внима- 
ніе окрестныхъ жителей. Ими интересовались не только туземныя 
арабскія племена, почитавшія въ  лицѣ одного изъ указанныхъ хол- 
мовъ могилу пророка Іоны, но и тѣ изъ европейскихъ путешествен- 
никовъ, которые случайно пріѣзжали въ Моссулъ.

И Нибуръ, во время своего знаменитаго путешествія, п осѣтилъ 
эти мѣста, но вслѣдствіе непродолжительности остановки не могъ 
предпринять тамъ болѣе или менѣе подробныхъ изслѣдованій.

Въ 1820 году возвращавшійся изъ увеселительной поѣздки въ 
Курдистанъ представитель Остъ-Индской Компаніи въ Багдадѣ, тогда 
24-лѣтній Клавдій Джэмсъ Ричъ, по происхожденію французъ, заѣхалъ 
на возвратномъ пути въ Моссулъ, гдѣ ему пришлось пробыть четыре 
мѣсяца и было суждено положить начало систематическимъ раскопкамъ 
въ Месопотаміи.

Жители Моссула сообщили ему о найденныхъ въ одномъ изъ 
холмовъ фигурахъ звѣрей и людей, что и побудило Рича приступить 
къ изслѣдованію не только указаннаго, но и двухъ другихъ сосѣднихъ 
съ нимъ холмовъ. Его старанія каждый разъ увѣнчивались удачею: 
онъ находилъ кирпичи, покрытые клинообразными письменами, а  также 
другіе предметы, которые Ричъ и послалъ въ лонданскій Британскій 
Музей, положивъ тѣмъ самымъ начало коллекціи, нынѣ насчитываю- 
щ ей нисколько десятковъ тысячъ нумеровъ. При этомъ Ричъ все болѣе 
и болѣе укрѣплялся въ убѣжденіи, что ему удалось найти въ лицѣ 
этихъ старыхъ развалинъ не что иное, какъ часть древней столицы, 
Ниневіи. Это предположеніе, между прочимъ, высказывалъ уже и Ни
буръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, разсмотрѣніе найденньтхъ Ричемъ предметовъ 
безусловно подтвердило (раньше уже предполагавшійся) фактъ, что 
вновь найденные тексты написаны тѣми письменами, которыя 
имѣлись въ третьей, дотолѣ еще не разобранной, части выше- 
упомялутыхъ трехъязычныхъ ахеменидскихъ надписей. ПІослѣднія



же, именно персепольскіе тексты, вскорѣ обогатили науку новымъ, 
чрезвычайно цѣниымъ намятникомъ, такъ называемою большою бе- 
гистунскою надписью царя Дарія. Вблизи города Керманшаха, на 
границѣ древней Мидіи, надпись эта вырѣзана на скалѣ почти от- 
вѣснаго утеса, на высотѣ ста метровъ надъ землею. Она состоитъ 
изъ чрезвычайно длиннаго текста на трехъ языкахъ; снятіе снимка 
съ нея представляло крупныя трудности, такъ какъ приходилось со
орудить очень высокія лѣстницы и снимать съ текста огромныя бу
мажныя  матрицы. Это было сдѣлано въ 1835 году молодымъ, коман- 
дированнымъ въ Персію для преобразованія туземной арміи, англій- 
скішъ офицеромъ Г е н р и  Р а у л и н с о н о м ъ ,  который такимъ обра- 
зомъ тутъ снискалъ себѣ свои первые лавры въ области изученія 
клинописи. Въ результатѣ этого былъ цѣлый рядъ предпринятыхъ  въ 
Месопотаміи безпрерывно слѣдовавшихъ другъ за  другомъ раскопокъ. 
Въ 1842 году французскому консулу Эмилію Ботта удалось открыть 
въ деревнѣ Хорсабадѣ, въ разстояніи нѣсколькихъ часовъ ѣзды къ 
сѣверу отъ Моссула, обширный дворецъ, впослѣдствіи оказавшійся 
резиденціею могущественнаго завоевателя Самаріи, Саргона II. Р е
зультаты предпринятыхъ тамъ раскопокъ служатъ теперь украшеніемъ 
нѣсколькихъ залъ въ нижнемъ этажѣ парижскаго Лувра. П ять лѣтъ 
спустя англичанинъ А у с т е н ъ  Г е н р и  Л э й а р д ъ ,  при содѣйствіи 
англійскаго посланника въ Константинополѣ, сэра Стратфорда Кен- 
нинга, приступилъ по порученію администраціи Британскаго Музея къ 
своимъ обширнымъ раскопкамъ вблизи нынѣшней деревни Н имруда, 
въ разстояніи пяти часовъ отъ Моссула. Работы его увѣнчались от- 
крытіемъ четырехъ обширныхъ ассирійскихъ дворцовъ и вообще съ 
самаго начала сопровождались полною удачею.

Подобно дивнымъ сказкамъ звучатъ нѣкоторыя страницы опи- 
саиій, оставленныхъ намъ отважнымъ изслѣдователемъ. Ему самому 
вспомнились повѣствованія изъ «Тысячи и одной ночи», когда въ 
одно прекрасное утро въ  стоянкѣ его друга, арабскаго шейха Абдур- 
рахмана, къ Лэйарду быстро примчались на взмыленныхъ коняхъ два 
бедуина и въ  крайнемъ волненіи сообщили, что они нашли самого 
Немврода и что видѣли его своими собственными глазами. Бедуины 
заставили Лэйарда поспѣшить къ только-что выкопанному рву, на днѣ 
котораго онъ увидѣлъ исполинскую, побѣлѣвшую отъ старости, вели
чественную голову статуи. Эта находка вызвала въ арабскихъ рабо- 
чихъ смятеніе и ужасъ и возбудила величайшій интересъ въ насе- 
леніи Моссула. То была верхняя часть алебаетроваго льва съ чело- 
вѣческою головою (таблица I  рисунокъ 1); чудовище это стояло у 
западнаго входа одной изъ залъ ассирійскаго дворца. Раскопки, 
начатыя Лэйардомъ и впослѣдствіи нерѣдко наруш авшіяся бла



годаря неблагопріятпымъ климатическимъ условіямъ и проискамъ невѣ- 
жественнаго населенія окрестныхъ съ развалинами местностей, продол
жались англичанами Раулинсономъ, Лофтусомъ, Тейлоромъ, Рассамомъ 
и Джорджомъ Смитомъ и французами Френелемъ и Оппертомъ, работав
шими въ различныхъ частяхъ древней Ассиріи и Вавилоніи. Въ резуль- 
татѣ найдено огромное количество всевозможныхъ предметовъ. В ъ  числѣ 
послѣднихъ оказалось значительно болѣе ста тысячъ клинообразныхъ 
падписей, украшающихъ теперь главнѣйшіе музеи Европы и Америки, 
особенно же залы Британскаго Музея въ Лондопѣ.

Четыремъ геніалыінымъ изслѣдователямъ, работы которыхъ имѣли 
руководящее значеніе,— упомянутымъ Раулинсону и Опперту, а также 
французу де-Саси и ирландцу Гинксу, было суждено разрѣщить въ сере- 
динѣ X IX  ст. загадку дешифровки третьей полосы ахэменидскихъ над
писей и тѣмъ дать ключъ къ прочтенію огромнаго количества текстовъ, 
найдепныхъ въ нѣдрахъ почвы Месопотаміи. П и с ь м о ,  на которомъ 
были составлены эти тексты, оказалось сочетаніемъ знаковъ, пзъ ко
торыхъ одни означаютъ слоги, а  другіе —  цѣлыя слова. Сюда присо
единялось еще одно, чрезвычайно затруднявшее дешифровку этихъ текс
товъ обстоятельство, а  именно то многозвучіе (полифонія), о которомъ 
намъ придется еще говорить подробнѣе. Языкъ надписей оказался 
нарѣчіемъ, близко родственнымъ языкамъ еврейскому, финикійскому, 
сирійскому, арабскому п эѳіопскому, т.-е. такъ называемымъ языкамъ 
с е м и т и ч е с к и м ъ ,  а именно языкомъ древнихъ вавилонянъ и асси- 
рійцевъ. Для краткости его стали называть языкомъ ассирійскимъ, 
изученіе котораго нынѣ составляетъ отдѣльную отрасль семитической 
филологіи, образуя такъ называемую а с с и р іо л о г ію.

Вавилоно - ассирійская клинопись, которою пользовался этотъ 
языкъ, будучи древнѣйшею системою месопотамскаго письма, изъ ко
тораго лишь въ сравнительно позднее время развились двѣ другія 
системы письменъ, эламская и персидская, первоначально пред
ставляла довольно грубое картинное письмо. Отдѣльныя группы 
знаковъ послѣдняго служили для выраженія отдѣльныхъ понятій. При 
этомъ, уже въ своемъ древнѣйшемъ до сихъ поръ намъ извѣстномъ 
видѣ, это письмо обнаруживало склонность къ замѣнѣ загнутыхъ ли- 
ній прямыми. Съ теченіемъ времени и, главнымъ образомъ, вѣроятно 
подъ вліяніемъ самаго матеріала для письма изъ этихъ «штриховъ» 
развилась такъ называемая к л и н о п и с ь ,  сохранившаяся до послѣд- 
нихъ дней исторической жизни страны. Вмѣстѣ съ этимъ, приблизи
тельно одновременно съ переходомъ отъ штрихового письма къ клипо- 
образнымъ знакамъ, повидимому, совершилась и замѣна вертикальнаго 
направленія строчекъ горизонтальнымъ, идущимъ, какъ и у насъ, слѣва 
направо. Первые клинописные знаки по своему расположенiю и формѣ



рый, впрочемъ, до сихъ поръ не можетъ быть отнесенъ ни къ ка
кой группѣ болѣе или менѣе извѣстныхъ языковъ. Можно допустить, 
что говорившіе на этомъ языкѣ сумерійцы были древнѣйшимъ куль- 
турнымъ народомъ, паселявшимъ Месопотамію, хотя тоже едва-ли 
изначальными обитателями этой страны (см. ниже, стр. 21); сумерійцы 
были впослѣдствіи покорены переселившимися въ тѣ мѣста вавило
нянами. Послѣдніе же, въ свою очередь, усвоили элементы древней 
сумерійской культуры и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ письменность.

Это обстоятельство въ достаточной мѣрѣ объясняетъ многосто
ронность («полифонію») чтенія вавилоно - ассирійской клинописи. 
Вавилоняне-семиты приняли отъ нссемитовъ-сумерійцевъ ихъ письмо

двоякимъ образомъ: такъ, напр., сумерійскій знакъ ^ . 1 - ,  читав-

шійся аn, что на сумерійскомъ языкѣ означало «небо», былъ ими взятъ 
также для означенія с л о в а  «небо», произносившагося въ вавилоно- 
ассирійскомъ языкѣ « sd n m i» ; въ то же самое время они пользова

лись этимъ же знакомъ и для начертанія с л о г а  аn, примѣ-

няя его всякій разъ, если подобный с л о г ъ  встрѣчался въ ихъ письмѣ, 
напр., въ именахъ собственныхъ, въ разныхъ глагольныхъ формахъ

и т. п. То же самое слѣдуетъ сказатьи  о знакѣ ^  : сумерійцы поль

зовались имъ, между прочимъ, для означенія с л о в а  «гора» (по-суме- 
рійски— kur; вавилоняне употребляли его не только для означенія 
с л о в а  «гора» (по вавилоно-ассирійски schadii), но и во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ нужно имъ было изобразить с л о г ъ  «kur». Первый 
видь перехода, сумерійскихъ словъ въ ассирійскую систему письма
соотвѣтствуетъ примѣрно тому факту, что мы знакъ прочитали бы

въ видѣ слова «крестъ», французъ прочелъ бы его «сrоіх», англи- 
чанинъ «cross», итальянецъ— «сrосc »! Второй видъ перехода напо- 
минаетъ наши ребусы въ родѣ изображенія слова «чертежъ» черезъ

(«чертъ —  ежъ»): здѣсь два знака, изъ 
которыхъ каждый означаетъ отдѣльное 
цѣлое слово, взяты для начертанія 
двухъ слоговъ третьяго слова и при- 
томъ взяты безъ всякаго отношенія къ 

смыслу тѣхъ словъ, которыя этими знаками означаются *).

*) Въ этомъ мѣстѣ переводъ, конечно, руссифицированъ. Авторъ 
пользу ется нѣмецкимъ словомъ Urlaub (отпускъ), разлагая его н а  Uhr—часы 
и h ub листва. П ереводчикъ.

Правиль-



ность подобнаго пріема дешифровки клинописныхъ образцовъ под
твердилась нахожденіемъ цѣлаго ряда текстовъ, составленныхъ парал
лельно на о б о и х ъ  языкахъ, сумерійскомъ и вавилоно-ассирійскомъ. 
Съ указанными текстами намъ, впрочемъ, впослѣдствіи еще придется 
имѣть дѣло.

Тутъ, однако, возникаетъ самъ собою цѣлый рядъ вопросовъ: что 
представляютъ собою тѣ предметы, которые въ такомъ множествѣ 
были найдены въ Месопотаміи? О чемъ повѣствуютъ эти вновь разо
бранныя надписи? К акъ протекала жизнь народовъ, писавшихъ 
клинообразными знаками? К акая культура отражается во всѣхъ этихъ 
памятникахъ?

Чтобы получить отвѣтъ па всѣ эти и подобные имъ вопросы, 
мы пригласимъ читателя покинуть мѣста раскопокъ въ  низменности 
между Тигромъ и Евфратомъ, эту богатую виноградниками родину инте- 
ресующихъ насъ народовъ, съ ея обширными дубовыми и сосновыми 
лѣсами и рощами платанъ, съ ея обиліемъ финиковыхъ нальмъ, мии- 
дальныхъ деревьевъ и яблонь, съ массою фигъ, маслинъ, орѣховъ, 
гранатовъ и всевозможнаго рода злаковъ. Мы пригласимъ его оста
вить эту мѣстность съ ея доселѣ еще не совсѣмъ исчезнувшею, хотя 
уже давнымъ-давно запущенною обширною сѣтью каналовъ и ороси- 
тельныхъ сооруженій и съ ея низинами, изобилующими комарами и 
болотными лихорадками. Мы попросимъ его послѣдовать за нами въ 
Европу, на берега Темзы, и предпринять съ нами прогулку по велико- 
лѣпнымъ систематически установленнымъ заламъ вавилоно-ассирій- 
скаго отдѣла въ нижнемъ этажѣ національнаго Британскаго Музея.

Здѣсь, на первыхъ же порахъ, насъ торжественно привѣтствуютъ 
два могучихъ быка съ бородатыми человѣческими головами и орли
ными к рыльями, стоя совершенно въ томъ же положеніи, въ ка- 
комъ они нѣкогда стояли у входа ассирійскаго дворца для огражде- 
нія его отъ злыхъ духовъ. Рядомъ съ ними мы видимъ исполин- 
скiя  фигуры двухъ крылатыхъ львовъ (табл. I  рис. 1). Тутъ же поста
влены мощныя алебастровыя плиты съ глубоко врѣзанными и прекрасно 
сохранившимися клинообразными надписями. Вблизи высятся обелиски 
и могучая, сверху закругленная колонна съ рельефнымъ изображе- 
ніемъ ассирійскаго царя, эмблемами звѣздныхъ божествъ и длинною над
писью, прославляющею подвиги царя. Стѣны слѣдующей и нѣсколькихъ 
ближайшихъ залъ сверху донизу покрыты скульптурами изъ холма Ним- 
руда, подъ которымъ зарытъ извѣстный по книгѣ Бы тія древній го
родъ Калахъ. Тутъ мы найдемъ  изображенія окрыленныхъ геніевъ и 
добрыхъ духовъ - хранителей царя, различныя божества съ рыбьими 
и орлиными головами, изображенія разныхъ торзкественныхъ цере- 
моній и богослужебныхъ моментовъ изъ жизни ассирійскихъ ца



рей иди вельможъ и разныхъ сценъ изъ вавилоно-ассирійской миѳологіи; 
далѣе слѣдуютъ сцены изъ жизни охотничьей и военной (см. прилагае
мый таблицы). Осада и сдача крѣпостей и цѣлыхъ городовъ служатъ те
мами для различныхъ рельефныхъ изображеній; мы сопровождаемъ ас- 
сирійскія войска въ ихъ иоходахъ сквозь лѣсныя чащи и чрезъ трудно 
переходимые горные перевалы; мы видимъ, какъ принужденные къ 
бѣгству враги ихъ переплываютъ на бурдюкахъ чрезъ рѣки, чтобы 
спастись отъ побѣдоносныхъ ненріятелей своихъ (табл. I  рис. 2у, 
наконецъ, намъ воочію представляются картины, какъ побѣдители 
принимаютъ отъ покоренныхъ разную цѣнную добычу и обходятся 
съ плѣнными, подвергая ихъ Жестокимъ пыткамъ, въ родѣ отрѣ- 
занія частей тѣла или сажанія на колъ, причемъ ассирійскіе воины 
заняты подбираніемъ головъ казнеиныхъ и тщательнымъ ихъ под- 
счетомъ, очевидно съ цѣлью отмѣтить въ своихъ донесеніяхъ число 
убитыхъ враговъ (табл V II рис. 1). Рядомъ съ этимъ взоры наши 
останавливаютъ на себѣ превосходно сохранившіяся изображенія 
на монолйтѣ изъ чернаго алебастра (табл. II, рис. 1), сплошь по- 
крытомъ по четыремъ сторонамъ своимъ клинописью, которая пре
рывается пятью охватывающими камень полосами съ рельефными 
фигурами; послѣднія снабжены краткими надписями, изъ которыхъ 
мы узнаемъ, какіе предметы входили въ составъ взимаемой съ не
приятелей дани, а именно здѣсь перечислены: серебро, золото, сви- 
нецъ, мѣдные и золотые сосуды, вазы, кубки, пластинки, предметы 
изъ слоновой кости, а также заморскіе звѣри въ родѣ дромадеровъ, 
буйволовъ, слоновъ и обезьянъ. Этотъ памятникъ тѣмъ цѣннѣе, что 
въ сдѣданной на немъ надписи упоминается имя извѣстнаго изъ вто
рой книги Царствъ израильскаго царя Іиуя, который называется тутъ 
данникомъ ассирійскаго царя Салманассара II (860— 824 до Р. Хр.).

П осрединѣ этихъ залъ помѣщаются разной величины стеклян
ныя витрины, въ которыхъ разставлено множество весьма цѣнныхъ 
предметовъ, найденныхъ при раскопкахъ. Особенное вниманіе при- 
влекаетъ къ себѣ цѣлый рядъ покрытыхъ клинописью глиняныхъ 
призмъ и цилиндровъ, вышиною отъ 1/4 до 1/2 метра, а также обе
лиски, на которыхъ, какъ теперь извѣстно, вавилонскіе и ассирійскіе 
цари увѣковѣчивали сказанія о своихъ иоходахъ и о другихъ вели- 
кихъ дѣяніяхъ своихъ. Эти памятники, по ихъ приказамъ, ставились 
въ разныхъ задахъ царскихъ дворцовъ и предназначались къ тому, 
чтобы сообщать потомству о славѣ и героическихъ дѣяніяхъ строите
лей этихъ дворцовъ. Съ тою же цѣлью заготовлялись покрытые пись
менами кирпичи и плитки изъ мрамора и алебастра. Статуи боговъ 
и царей и исполинскія бронзовыя двери, такъ называемыя дворцо
выя ворота изъ Б алавата, вышиною свыше 6 метровъ, снабженныя



превосходными рельефными изображеніями (табл. V III; табл. V II рис. 1 
и табл. IX  рис. 1), восполняютъ тѣ памятники, которые развѣшаны 
по стѣнамъ залъ. Кромѣ того, представленія наши о жизни въ древ
ней Месонотаміи восполняются еще великимъ множествомъ мелкихъ 
предметовъ; тутъ собраны: печати и геммы, рѣзные камни неболь
шого раэмѣра, длина которыхъ часто не превышаетъ пальца, пред
меты, вырѣзанные изъ различныхъ минераловъ и представляющіе 
собою цилиндры печати, которые были снабжены отверстіемъ посре
дине и давали отпечатки надписей на мягкой глинѣ. Тутъ же собраны 
ожерелья и браслеты, покрыты я чернью серьги, статуэтки и фигурки, 
миніатюрйыя изображенія божествъ изъ глины и алебастра, оружіе 
и орудія разныхъ ремеслъ, желѣзныо серпы, наконечники стрѣлъ и 
дротиковъ, кольца и крючья, бронзовые колокольчики, лампы, зер
кала, кинжалы и ножны мечей, запястья и пряжки, сосуды и блюда, 
ложіш и вилки, ги р и ,. домашняя утварь и письменныя принадлеж
ности (заостренныя палочки), глиняные амулеты и разныя вещи изъ 
слоновой кости, а также всевозможные предметы, необходимые при 
жертвоприношеніяхъ, въ родѣ мисокъ и подносовъ.

Самое же драгоцѣнное. сокровище, доселѣ вырытое изъ нѣдръ 
Месопотаміи и доставленное въ Британскій Музей, представляющее 
наиболѣе важную составную часть всѣхъ результатовъ вавилоно- 
ассирійскихъ раскопокъ, состоитъ изъ найденнаго сэромъ Генри Лей- 
ардомъ въ такъ назыв. Сѣверномъ дворцѣ въ К у ю н д ж и к ѣ  (курдской 
деревушкѣ на лѣвомъ берегу рѣки Тигра, противъ Моссула), т.-е. 
среди развалинъ древней Ниневіи, собраиія свыше 22000 тщательно 
обожженныхъ глиняныхъ табличекъ или частей ихъ. Н а первый 
взглядъ это— не имѣющая никакой цѣны куча осколковъ. Н а самомъ 
же дѣлѣ это —  не болѣе и не менѣе, какъ д р е в н ѣ й ш а я  в ъ  м і р ѣ  
б и б л іо т е к а .  Мельчайшею клинописью, которую мы, большею частью, 
можемъ различать лишь при помощи лупы, покрыты отдѣльныя таблички 
и черепки этого безцѣннаго собранія текстовъ. Не только передняя 
и задняя, но и узкія боковыя стороны табличекъ въ большинстве 
случаевъ исписаны. Глина, большею частью, тщательно выравнена и 
только въ единичныхъ случаяхъ имѣетъ мелкіе пузырьки, происхожде- 
ніе которыхъ совершенно правильно объясн яй ся предположеніемъ, 
что когда-то часть библіотечнаго зданія была  охвачена пожаромъ. 
Это же предположеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ, объясняетъ и не-нахожденіе 
среди памятниковъ какого-либо мягкаго, эластичнаго и сгораемаго 
матеріала для письма. Несмотря на то, что, по всей вѣроятности, 
иногда вавилоняне и ассирійцы и пользовались деревянными дощеч
ками или растительнымъ матеріаломъ для писанія, все-таки на оспо- 
ваніи чрезвычайнаго количества найденныхъ табличекъ— общее число



ихъ, находящееся теперь въ музеяхъ Европы и Америки, уже зна
чительно превышаетъ нѣсколько сотъ тысячъ!— мы вполнѣ въ правѣ 
сказать, что эти народы имѣли обыкновеніе запечатлѣвать свои мысли 
на «глинѣ». Величина куюнджикскихъ табличекъ колеблется между 
32 X  22 и 2,4 X  2 сантиметр., при средней толщинѣ въ 2 1/ 2 сантим., 
а окраска ихъ представляетъ всѣ оттѣнки между самымъ чер- 
нымъ и ярко-краснымъ цвѣтами. Плоская или немного вогнутая 
наружная сторона табличекъ имѣетъ въ большинствѣ случаевъ пря
моугольную форму, и Лишь изрѣдка таблички похожи на подушку 
или по формѣ своей напоминаютъ сердце или маслину (таблица 
XLVI рисунки 1, 2 и 3). Когда требовалось разлиновать таблицу, 
то это дѣлалось при помощи туго-натянутаго шнурка, врѣзывав- 
шагося въ мягкую глину. Ещ е и понынѣ мы замѣчаемъ иногда 
отпечатки волоконъ шнурка, равно какъ изрѣдка и слѣды пальцевъ, 
державшихъ мягкую табличку до ея обжиганія. Болѣе или менѣе 
часто встрѣчающіяся на табличкахъ отверстія преслѣдовали, со
образно своему положенію и глубинѣ, двоякую цѣль: либо они пред
назначались для того, чтобы предупредить образованіе пузырьковъ 
при обжиганіи глины, либо же сквозь нихъ продѣвались маленькія 
деревянныя палочки, на которыя отдѣльныя таблички насаживались 
одна па другую (нѣчто подобное и теперь еще дѣлаютъ китайцы 
со своими книгами), причемъ онѣ поверхностями своими не каса
лись другъ друга.

Если мы къ этому еще прибавимъ то обстоятельство, что мно- 
гія таблички заключены въ глиняные футляры, также покрытые над
писями и обожженные и очевидно предназначенные къ лучшему 
сохраненію основного внутренняго текста, служа первообразомъ нашего 
геперешняго конверта (табл. X V  рис. 3), то мы исчерпали всѣ внѣш- 
ніе признаки собранія табличекъ и можемъ теперь приступить къ 
изученію ихъ внутренняго содержанія. Вся эта масса плитокъ и че- 
репковъ, представляя собою груду загадочнаго матеріала, возбуждаетъ 
любознательность ученыхъ и заставляетъ ихъ изъ года въ годъ 
трудиться надъ приведеніемъ ея въ порядокъ. Тысячи частей и облом- 
ковъ надписей, разбитыхъ либо неосторожнымъ ударомъ лопаты архео
лога, либо испорченныхъ много вѣковъ тому назадъ погою или ме- 
чемъ побѣдителя Ниневіи, либо, наконецъ, еще раньше попорченныхъ 
по небрежности посѣтителей древней библіотеки или невниматель
ности переписчиковъ, нынѣ ждутъ опытной руки, которая собрала бы 
ихъ во-едино и сопоставила бы ихъ между собою. Пройдутъ еще цѣ- 
лыя десятилѣтія раньше, чѣмъ закончится эта работа, за которую 
ученый міръ принялся съ большимъ рвеніемъ. Цѣлыя десять лѣтъ 
авторъ настоящихъ строкъ посвятилъ исключительно сортировкѣ и



разбору означеннаго драгоцѣннаго собранія оеколковъ, Теперь, вспо
миная о томъ времени, онъ мысленно переживаетъ тѣ тихія радости, 
которыя онъ испытывалъ, когда ему удавалось подчасъ находить вы- 
ходъ изъ этого запутаннаго лабиринта, и сотни разрозненныхъ оекол
ковъ, слово за словомъ, предложеніе за предложеніемъ, складывались 
въ связные тексты; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ не можетъ забыть и ряда 
горькихъ разочарованій, которыя приносили съ собою тщетныя попытки 
собрать воедино разрозненныя части. Нельзя сказать, чтобы всѣ задачи, 
выдвигаемый этими свидѣтелями славнаго прошлаго, уже были рѣшены, 
или чтобы все загадочное въ этихъ памятникахъ  уже было выяснено. 
Тѣмъ не менѣе, то, что читатели узнаютъ ниже, въ достаточной мѣрѣ, 
вѣроятно, убѣдитъ ихъ, что въ настоящее время значительная доля 
этого матеріала уже разработана, и результаты этого труда уже со~ 
ставляютъ одну изъ цѣнныхъ страницъ всеобщей исторіи. Уже пер
вые изслѣдователи, въ родѣ Раулинсона и Опперта, успѣшно приложили 
не мало остроумія къ дешифровкѣ матеріаловъ, доставленпыхъ раскоп
ками. Э б е р г а р д т ъ  Ш р а д е р ъ  сообщилъ нѣмецкому ученому міру 
результаты ихъ трудовъ, а на плечахъ его стоятъ ряды учениковъ и 
учениковъ послѣднихъ во всѣхъ культурныхъ центрахъ міра. Тамъ 
они, изучая древніе памятники и сообщая результаты своихъ работъ 
слушателямъ, шагъ за шагомъ достраиваютъ величественное зданіе, 
именуемое ассиріологіею.

Къ тому же археологическій матеріалъ, доставляемый Месопо- 
таміею, значительно возросъ за послѣднія десятилѣтія минувшаго вѣка 
благодаря новымъ раскопкамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, прекрасныя изданія 
надписей сдѣлали его въ подномъ смыслѣ слова общедоступнымъ. Пять 
огромныхъ фоліантовъ, на страницахъ которыхъ воспроизведены наи- 
болѣе выдающіеся изъ найденныхъ въ Куюнджикѣ клинописныхъ па- 
мятниковъ, выпустилъ «отецъ ассиріологіи», сэръ Генри Раулинсонъ. 
Послѣ его смерти щедрая администрація Британскаго Музея изо всѣхъ 
силъ старается сдѣлать доступными міру наилучшіе и наипрекрас- 
нѣйшіе памятники и документы Месопотаміи, находящіеся въ  ея рас- 
поряженіи, и съ этою цѣлью быстро выпускаетъ одно изданіе съ ихъ 
воспроизведеніемъ за другимъ. Къ тому же Англія вплоть до настоя- 
щаго времени продолжаетъ вести раскопки въ мѣстности, входившей 
въ составъ древней Вавилоніи. К акъ бы соперничая съ Англіею, и 
Франція, и Америка, а въ самое послѣднее время и Германія, стали 
принимать дѣятельное участіе въ этихъ археологическихъ работахъ. 
Труды ученыхъ экспедицій, снаряженныхъ французскимъ правитель- 
ствомъ еще за два десятилѣтія до настоящаго времени, увѣнчались 
полнымъ успѣхомъ, такъ какъ имъ удалось найти цѣлый рядъ прекрасно 
сохранившихся, хотя и безголовыхъ статуй (табл. X II рис. 1), кото-



рыя, согласно имѣющимся на нихъ клинописнымъ текстамъ, должны 
быть отнесены къ числу древнѣйшихъ нроизведеній месопотамскаго 
искусства: этотъ матеріалъ ассиріологическихъ изслѣдованій восхо- 
дитъ къ четвертому тысячелѣтію до-христіанской эры. Вырытые одно
временно съ этими статуями глиняные цилиндры сообщаютъ инте- 
ресныя свѣдѣнія объ одномъ могущественномъ областномъ правителѣ 
Вавилоніи, по имени Гудеа; на ряду съ нимъ, согласно дальнѣйшимъ 
археологическимъ находкамъ, стоятъ нѣсколько другихъ властителей 
того же періода. Французскою экспедиціею открыты и знаменитые законы 
Хаммураби (см. ниже, стр. 30). Особенно удачными оказались расколки 
въ Нуффарѣ (въ южной Вавилоніи), предпринятая за послѣднія двѣна- 
дцать лѣтъ по порученію Пенсильванскаго университета американскими 
учеными. Тутъ мы познакомились съ тысячами новыхъ клинописныхъ 
текстовъ и отчасти съ рядомъ д о к у м е н т о в ъ  б о л ѣ е  р а н н я г о  п е р і -  
о д а ,  чѣмъ время Гудеи (табл. X IV  и XVI; табл. XV рис. 1). Обшир
ный храмъ бога Бела, огромный храмовой архивъ, древнія город- 
скія ворота, улицы, къ нимъ прилегающія и напоминающія улицы 
Помпеи, съ остатками магазиновъ и довольно хорошо сохранившеюся 
кухнею, равно какъ множество найденныхъ при раскопкаіъ въ Нуф- 
фарѣ мелкихъ предметовъ уже теперь позволяютъ себѣ составить на
столько опредѣленное представленіе о вавилонской жизни третьяго 
тысячелѣтія до-христіанской эры, какое, еще нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ, казалось совершенно немыслимымъ даже весьма рьянымъ 
изслѣдователямъ.

Вдобавокъ, 1888-ой годъ ознаменовался находкою въ высшей сте
пени важныхъ древностей, нынѣ хранящихся въ музеяхъ Берлина, 
Каиро и Лондона. Мы говоримъ о такъ называемыхъ текстахъ 
изъ Амарны. Приблизительно на полупути между Мемфисомъ и Ѳивами 
египетская крестьянка случайно нашла у подошвы горы, за деревуш
кою Телль-эль-Амарною, каменный я щикъ съ приблизительно тремя 
стами табличекъ изъ обожженной глины съ клинообразными надписями. 
Когда впослѣдствіи приступили къ разбору этихъ текстовъ, то выясни
лось, что это —  переписка правившихъ міромъ въ X IV  и XV сто- 
лѣтіяхъ до Р. Хр. египетскихъ фараоновъ съ ихъ данниками —  об
ластными и городскими царями и правителями западной Азіи, въ томъ 
числѣ и съ царями Іерусалима. Вавилоно-ассирійское нарѣчіе, на ко- 
торомъ писали составители этихъ донесеній египетскому двору, ока
зывается, было въ тѣ времена языкомъ дипломатическихъ и между- 
народныхъ сношеній. Дочери владѣтельныхъ государей Азіи поступали, 
оказывается, въ гаремы фараоновъ Аменофиса I I I  и IV , оживлен- 
ныя торговыя сношенія велись отдаленными Тиромъ и Сидономъ 
съ долиною Н ила, и даже религіозныя идеи и разныя формы



культа, невидимому, переносились тогда изъ Западной Азіи въ Египетъ. Въ 
новѣйшій 

ф азисъ раскопокъ вступила ассиріологія, когда участіе въ нихъ 
п р и н я л а  Г ер м а н ія , гд ѣ  в ъ  п о с л ѣ д н іе  го д ы  в о зн и к л о  с и ец іал ь н о е , 
состоящ ее съ  м арта 1901 года подъ покровительством ъ И м ператора 
Вильгельма II, «Общество Востоковѣдѣнія», поставивш ее себѣ цѣлью  
способствовать изученію  древне-вавилонскихъ памятниковъ. Старанія 
этого О бщ ества и  труды  снаряж енны хъ им ъ экспедицій  уж е теперь, 
оказы вается, увѣнчались крупны м ъ успѣхом ъ. Т акъ, напр., удалось 
о т к р ы т ь  в ы с тр о е н н ы й  н а  м о гу ч и х ъ  ф у н д ам е н та х ъ  за м о к ъ  Н ав у - 
ходоноссора II, такъ наз. К ассръ («дворецъ»), найти храмъ тамъ ж ѳ и 
установить наличность превосходно вымощеннаго пути для процессій 
въ честь одного изъ наиболѣе почитавш ихся вавилонскихъ божествъ. 
Весьма важными находками увѣнчались усердные труды по раскопкамъ 
въ 1902 г.; такъ, открыты большія ворота богини Истаръ, о кото рыхъ 
уже ранѣо имѣлись извѣстія въ надписяхъ Навуходоноссора, а вмѣстѣ 
съ  тѣ м ъ  и  п о святи тел ьн ая  н ад п и сь , вы р ѣ зан н ая  н а  и звестк о  во й  
глыбѣ, толщиною около 70 сантим.; далѣе, найдены многочислен ные 
глазурованные кирпичи, которые отчасти еще держались на остаткахъ 
стѣ н ъ , об р азо вы вая , н а  п о д о б іе  м о заи к и , р ел ьеф н ы я  и зо б р аж ен ія  
ж ивотны хъ— м еж ду прочим ъ, дикаго  бы ка и  басиослов- наго  звѣря 
съ  чеш уй чаты м ъ  тѣлом ъ , дли н н ою  ш еею  и  зм ѣ и н ою  голо вою  съ  
о д н и м ъ  р о го м ъ  и  д в у м я  язы к ам и . Р ав н ы м ъ  о б р азо м ъ , н ѣ м ец - к іе  
учен ы е о тк р ы ли  о бш и р н у ю  тр о н н у ю  зал у  Н аву х о до н о ссо р а  съ  ея  
превосходны м и цвѣтн ы м и украш еніям п  по  стѣн ам ъ, наш ли  цѣлы й 
рядъ разнообразны хъ предм етовъ въ родѣ коллекціи  писем ъ на гли- 
няны хъ табличкахъ, собранія псалм овъ и договоровъ, оты скали все
возможный произведенія искусства, терракоттовыя статуэтки боговъ, 
одну канефору *), рядъ цилиндрическихъ печатей. Наконецъ, найден
ная чрезвы чайно цѣнная колонна изъ долерита съ древним ъ рельеф - 
нымъ изображеніемъ бога-громовика и надписью на такъ пазыв. «хетт- 
скомъ» (см. ниже, стр. 24) языкѣ и «хеттскими» письменами за- ставляетъ 
надѣяться, что можно и впредь разсчитывать на успеш  ность дальнѣйшихъ 

раскопокъ.

*) Канефоры (по-гречески «носительницы корзинъ" —въ Аѳинахъ 
назывались такъ знатныя дѣвушки-гражданки, которыя выступали въ 
торжественныхъ процессіяхъ, неся па головахъ корзинки со священными 
принадлежностями. Канефоры часто изображались древними ваятелями, 
вслѣдствіе чего названіе это придается всякаго рода фигурамъ съ корзи
нами на головахъ. П ерев.

Мимоходомъ мы здѣсь еще должны 
упомянуть о двухъ удачныхъ, предприиятыхъ отдѣльными нѣмецкими 
учеными, поѣздкахъ на Востокъ: пять лѣтъ тому назадъ одной изъ



такихъ экспедицій въ Арменій удалось найти новые клинописные 
памятники, по своему содержанию отчасти близко примыкающіе къ 
документамъ, найденнымъ въ Месопотаміи; съ другой стороны, лѣтъ 
15 тому назадъ въ Сендширли, въ сѣверной Сиріи, были произве
дены раскопки, причемъ въ числѣ прочихъ весьма цѣнныхъ памятни- 
ковъ глубокой семитической древности тамъ была найдена ассирій- 
ская побѣдная колонна царя Асаргаддона, снабженная великолепными 
рельефными изображеніями и пояснительнымъ къ нимъ клинопис- 
нымъ текстомъ (табл. XX IX  и XXX).

II.
Начало вавилонской и ассирійской исторіи.

Работы при помощи заступа и лупы, остроумныя комбинаціи и 
нзслѣдованія ученыхъ археологовъ, результаты, добытые лицами, по
святившими себя дешифровкѣ текстовъ, однимъ словомъ— итоги всей 
научной дѣятельности въ этой области оказались въ высшей степени 
плодотворными для цѣлаго отдѣла исторіи древности, такого отдѣла, 
который до того окутывала почти непроницаемая мгла, и который те
перь безпрепятственно входитъ въ составъ всеобщей исторіи челове
чества. Перенесемся мысленно не надолго въ ту мѣстность, которая 
служила ареною исторіи въ этотъ періодъ, и постараемся уяснить 
себѣ коренныя черты тѣхъ народностей, которыя въ большей или 
меньшей мѣрѣ участвовали въ ней.

Это— равнина, отличающаяся особенно благопріятными для засе- 
ленія природными условіями; она простирается на разстояніе прибли
зительно 13° по меридіану. Естественныя ея границы составляютъ на 
сѣверѣ и востокѣ обрывистыя недоступныя горы, на западѣ— море, на 
югѣ— пустыня. Равнина эта тянется отъ Средиземнаго моря на се 
веро-западе къ Персидскому заливу на юго-западе. Страна эта была 
дважды заселяема: въ первый разъ древнѣйшимъ культурнымъ наро- 
домъ, с у м е р і й ц а м и ,  которые вероятно двинулись въ западную Азію 
изъ центральныхъ частей этого материка, во второй разъ— ц елымъ 
огромнымъ скопищемъ племенъ с е м и т и ч е с к и х ъ ,  которыя, по всей 
вероятности, значительно уступали по своей культурности сумерій- 
цамъ. Н азваніе семитовъ въ теченіе свыше целаго столетія давалось 
тѣмъ народностямъ, изъ которыхъ нѣкоторыя (но отнюдь не всѣ) 
въ таблице народовъ въ десятой главе библейской книги Бытія при
числяются къ потомкамъ Сима .  Въ настоящее время подъ семитами 
разумеютъ вавилонянъ и ассирійцевъ, хананеянъ съ ихъ главною 
ветвью— евреями, арамейцевъ съ ихъ главною ветвью— сирійцами, 
арабовъ и эѳіоповъ. Главнымъ образомъ, на основаніи близкаго родства



языковъ всѣхъ этихъ племенъ можно заключить, что послѣднія должны 
были произойти отъ одного общаго пра-семитическаго или просто 
семитическаго народа. Впрочемъ, гораздо труднѣе разрѣшить вопросъ, 
какимъ образомъ указанный двѣ расы, сумерійцы и семиты, заселили 
ровную низменность между Средиземнымъ моремъ и Персидскимъ 
заливомъ.

Если позволено дѣлать на основаніи исторически установленныхъ 
данныхъ заключенія относительно до-историческихъ временъ, то на 
первомъ планѣ можно допустить, что заселеніе страны сумерійцами 
происходило чрезвычайно медленно и постепенно. Одни отряды за 
другими, двигаясь предположительно изъ Центральной Азіи, понемногу 
стали появляться въ этой равнинѣ, оттѣсняя ранѣе явившихся дальше 
къ западу. Всевозможнаго рода естественныя преграды прерываютъ 
или задерживаютъ эти отдѣльныя передвиженія. Грабежи и распри, 
борьба за существованіе въ ея самой первобытной формѣ уничтожаютъ 
наиболѣе слабые элементы. Впрочемъ, достове рныхъ точекъ опоры 
относительно формы и процесса вторженія сумерійцевъ и даже отно
сительно пути, по которому оно совершалось, до сихъ поръ еще вовсе 
не найдено и не установлено.

Также и о п е р е с е л е н і и  с е м и т о в ъ ,  совершившемся, но всей 
вѣроятности, значительно позже, напоминаютъ лишь полузаглохшія 
и, быть-можетъ, невѣрныя преданія. Въ то время, о которомъ вави
лонская исторія повѣствуетъ уже съ достаточною определенностью, 
раздѣденіе отдѣльныхъ семитическихъ племенъ было уже давно со
вершившимся фактомъ. Теперь возникаетъ новый, жгучій вопросъ, 
какимъ путемъ проникли въ западную Азію эти  племена, пришли ли 
они туда всѣ вмѣстѣ или уже раздѣленными, явились ли они въ видѣ 
одного нераздѣльнаго потока или же частями, постепенно, въ разные, 
рѣзко разграниченные, промежутки времени.

Сравнительное языкознаніе и этнографія пошли, съ цѣлью раз- 
рѣшенія этой задачи, самыми разнообразными путями, но мы оста
новимся на одномъ изъ этихъ путей, на который въ  послѣднія десяти
летия вступили выдающіеся ученые. Путь этотъ ведетъ въ Африку! 
Приблизительно еще за полвѣка до нашего времени многіе ученые, 
основываясь на нѣкоторыхъ данныхъ книги Вытія, признавали пра
родиною семитовъ Арменію или Курдистанъ. Нѣсколько позже дру- 
гіе ученые считали родиною этого племени низовья Евфрата, третьи—  
Аравію, этотъ «великій сборный пунктъ народовъ». Въ новѣйшее же 
время стало не безъ  основаній укореняться убѣжденіе, что съ семи
тическими нарѣчіями находятся въ близкомъ родствѣ не паши индо- 
европейскіе языки, какъ предполагалось доселѣ, но д р е в н е - е г и п е т -  
с к і й  я з ы к ъ  и связанный съ нимъ нарѣчія, т.-е. такъ назыв. языки



хамитскіе. Другими словами, установилось мнѣпіе, въ силу котораго 
обѣ эти вѣтви народовъ (семиты и хамиты) нѣкогда, въ до-историческую 
эпоху, вышли изъ одной и той же семьи народовъ. Такимъ образомъ, 
мысль, что переселеніе семитскихъ народностей исходнымъ своимъ 
пунктомъ имѣло с ѣ в е р н у ю  А ф р и к у ,  уже выходить изъ предѣловъ 
однихъ лишь предположеній, хотя все же остается еще лишь «скромною 
гипотезою». Согласно этой гипотезѣ, семиты, при своемъ вступленіи въ 
западную Азію, избрали путь, какъ - разъ противоположный тому, по 
которому нѣкогда двигались сумерійцы. Послѣдніе шли, по всей вѣ- 
роятности, съ сѣверо-востока къ юго-западу, семиты уже съ , юго-за
пада къ сѣверо-востоку;

 Въ историческое время эти переселенія у ж е  успѣли отойти въ  
область преданія: вся западная Азія наводнена семитами, культура и 
религія которыхъ, несмотря на многообразныя различія, все-таки ясно 
указываютъ на общность ихъ происхождения.

Помимо а р а б с к и х ъ  к о ч е в ы х ъ  племенъ, сравнительно поздно 
появляющихся на страницахъ исторіи Вавилоніи, и э ѳ і о н о в ъ ,  объ 
отдѣленіи которыхъ отъ южныхъ арабовъ до сихъ поръ не извѣстно 
еще никакихъ подробностей, тутъ должны быть принимаемы во вни- 
маніе нѣкоторыя другія семитическія народности. Сюда слѣдуетъ от
нести на первомъ планѣ х а н а н е я н ъ ,  т.-е. тѣхъ семитовъ, извѣст- 
ныхъ въ греческихъ памятникахъ подъ именемъ финикійцевъ, кото
рые заселяли приморскіе города вдоль Средиземнаго моря и пользо
вались водою, какъ наиболѣе удобнымъ путемъ сообщенія. Арвадъ, 
Библъ и Бейрутъ, главнымъ же образомъ Сидонъ и Тиръ, считались 
ихъ древнѣйшими городами. Къ хананеянамъ слѣдуетъ затѣмъ отнести 
и е в р е е в ъ ,  языкъ которыхъ представлялъ лишь отдѣльный говоръ 
языка «финикійскаго». Весьма вѣроятно, что евреи, относительно 
которыхъ мы, гораздо раньше открытія ассиро-вавилонскихъ клино- 
писныхъ текстовъ, были, благодаря наличности историческихъ памят- 
никовъ, болѣе освѣдомлены, чѣмъ о всѣхъ другихъ сѣверо-семитиче- 
скихъ народностяхъ, находились въ стадіи переселенія еще въ 
началѣ историческаго періода. Повидимому, они только тогда высту
пили въ, качествѣ завоевателей относительно своихъ уже осѣдлыхъ 
хананейскихъ соплеменниковъ.

Вторымъ крупнымъ отложеніемъ общаго переселенія семитовъ 
могутъ быть признаны а р а м е й ц ы  съ ихъ главною вѣтвыо— с и р ій - 
ц ам  и, которые двигались къ югу и параллельно хананеянамъ, охвативъ 
ихъ кольцомъ на сѣверѣ и востокѣ и запрудивъ временно всю Месопота- 
мію. У этихъ кочевыхъ племенъ мы тщетно стали бы искать возкикно- 
венія болѣе или менѣе устойчивой государственности. Только городъ 
Дамаскъ, еще и теперь значительный торговый центръ, ежегодно посѣ-



щаемый главнымъ караваномъ меккскихъ паломниковъ и расположен
ный на плодородной, обильной садами и рощами, равнинѣ по восточ
ному склону Антиливанскихъ горъ, былъ заселепъ уже рано и успѣлъ 
вскорѣ достигнуть значительнаго расцвѣта. Благодаря свиему благопріят- 
ному положенію, Дамаскъ рано сталъ оживленнымъ центромъ, около 
котораго въ теченіе исторической жизни Вавилоніи и Ассиріи по времо- 
намъ слагались болѣе или менѣе многочисленныя сообщества.

Дальше всего зашло въ своемъ переселеніи третье изъ главныхъ 
сѣверо-семитическихъ племенъ, именно в а в и л о н о - а с с и р і й ц ы .  Про- 
никнувъ вплоть до высящихся на сѣверѣ горъ Арменіи, преграждав- 
шихъ дальпѣйшій путь, добравшись до плоскогорій Мидіи и Элама 
и до болотистыхъ окрестностей Персидскаго залива, вавилонскіе 
семиты уже въ древнѣйшія времена заселили передне-азіатскую низ
менность. Этимъ до извѣстной степени предопредѣлился весь харак- 
теръ ихъ исторической жизни. Н а западѣ и юго-западѣ вавилоно- 
ассирійское владычество естественно и постоянно подвергалось гроз
ной опасности со стороны родственныхъ имъ арамейцевъ, а послѣ даль- 
нѣйшихъ передвиженій народовъ—и хананеянъ. Благодаря близости 
египтянъ, эти семиты нерѣдко вступали въ союзъ съ послѣдними, хотя 
и не всегда удачно, такъ какъ египтяне оказывались подчасъ вѣро- 
ломными друзьями. Разбросанные н е - с е м и т и ч е с к і е  народы, про- 
никшіе во время своихъ древнѣйшихъ переселеній въ К аппадокію и 
далѣе въ  собственную Сиріго, такъ называемые х е т т ы  или хатти п 
такъ назыв. м и т а н и  въ сѣверной Сиріи, отчасти и въ Месопотаміи, 
доставляли, не мало непріятностей арамейцамъ, а  въ равной мѣрѣ ва- 
вилонянамъ, затрудняя исходъ предпринимаемыхъ послѣдними по- 
ходовъ. Но еще болѣе значительныя опасности грозили вавилоно- 
ассирій-скиму владычеству еще въ древнѣйшія времена на сѣверѣ, 
востокѣ и югѣ ихъ страны.

Если въ началѣ этой главы мы должны были признать фактъ 
общаго до-историческаго переселенческаго движенія сумерійцевъ, ко
торое остановлено было двигавшимися имъ на встрѣчу съ запада 
семитами и въ частности вавилоно-ассирійцами, и, въ концѣ концовъ, 
привело къ гибели сумерійцевъ, то въ историческое время замѣ- 
чаются почти безостановочный натискъ, постоянное движеніе и вѣч- 
ный напоръ не-семитическихъ народностей, которыя на востокѣ охва
тили Вавилонію обширною дугою, концы которой заходили далеко 
па сѣверѣ и на югѣ. Сѣверныя области ассирійскаго государства под
вергались набѣгамъ и н д о - г е р м а н ц е в ъ ,  извѣстныхъ подъ общимъ 
названіемъ с к и ѳ овъ ,  и границы Ассиріи такимъ образомъ постоянно 
измѣнялись; далѣе къ востоку вавилоно-ассирійскіе семиты уже въ 
самое отдаленное время нашли чрезвычайно опасныхъ сосѣдей въ лицѣ



м и д я н ъ ;  на юго-востокѣ раскинулся могущественный не-семити- 
ческаго происхожденія народъ э л а м и т о в ъ  съ ихъ главнымъ горо- 
домъ Сузами, которыя окончательно нали лишь въ послѣдніе періоды 
ассирійской исторіи; а  въ низменностяхъ близъ Персидскаго залива 
засѣло ядро х а л д е й с к и х ъ  государствъ, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій 
постоянно тревожившихъ Вавилонію, пока они ее —  въ періодъ такъ 
называемаго ново-халдейскаго царства —  окончательно не подчинили 
своему верховному владычеству. Ещ е ббльшее вліяніе на исторію 
западной Азіи, чѣмъ указанный выше арамейскія народности, чѣмъ 
мидяне и эламиты, оказали тѣ индо-германцы, которые, придя изъ 
внутренней Азіи, засѣли къ востоку отъ послѣднихъ. Послѣ гибели 
мидянъ и эламитовъ, индо-германцы эти, подъ властнымъ руко- 
водительствомъ п е р с о в ъ ,  навсегда положили конецъ вавилоно-ас- 
снрійскому царству.

Н а ч а л ь н ы е  п е р і о д ы  д р е в н е - в а в и л о н с к о й  и с т о р і и  
связаны, правда, съ массою загадочнаго, и, съ открытіемъ новы хъ архео- 
логическихъ памятниковъ, окружающая ихъ тьма, повидимому, скорѣе 
сгущается, чѣмъ уменьшается. Въ древнѣйшее время, которое намъ те
перь удается прослѣдить, мы находимъ цѣлый рядъ центровъ, изъ 
которыхъ каждый имѣлъ свой отдѣльный религіозный культъ. Это 
были города, имѣвшіе своихъ собственныхъ, самостоятельныхъ пра
вителей, причемъ свѣтская и духовная власть, повидимому, соединя
лась въ одномъ лицѣ.

Заселялись эти города, древность которыхъ невозможно устано
вить даже приблизительно, на первомъ планѣ сообразно характеру 
окружавшей ихъ мѣстности. Тамъ, гдѣ въ Месопотамской равнинѣ 
оказывалось возможнымъ оградить себя отъ частыхъ наводненій при 
помощи регулированія рѣчного теченія, раньше всего могло поселиться 
кочевое племя въ пору перехода его къ осѣдлому образу жизни. 
Примѣромъ подобнаго явленія въ европейской Элладѣ могутъ служить 
гораздо позже переселившіеся изъ Ѳессаліи въ Беотію минійцы: 
искуснымъ отводомъ стоковъ Копаидскаго озера они превратили до- 
толѣ болотистую низменность въ плодородную область. К ъ этому за- 
тѣмъ присоединяется второе обстоятельство, чисто религіознаго х а 
рактера.

Подобно тому какъ для латинскихъ поселенцевъ въ Альба-Лонгѣ. 
объедиияющимъ звеномъ служило святилище Юпитера Лаціарія, такъ, 
очевидно, и у древнѣйшихъ жителей Вавилоніи всякій религіозно-поли- 
тическій центръ создавалъ почву для возникновенія союзной съ нимъ 
общины. Весьма вѣроятно, что могущество и степень вліянія отдѣль- 
ныхъ божествъ, которымъ поклонялись въ такихъ центральныхъ ка- 
пищахъ, служило предметомъ сравненія съ могуществомъ божествъ



сосѣднихъ. Возникавшее жреческое соревнованіе должно было давать 
поводъ къ тому, что уже вскорѣ послѣ перваго заселенія отдѣльныхъ 
областей правители послѣднихъ стали стремиться къ владычеству надъ 
центрами религіозныхъ культовъ, примыкавшими къ ихъ владѣніямъ. 
Къ числу древнѣйшихъ правителей этого рода относились, несо- 
мнѣнно, Саргонъ I  и его сынъ Нарамсинъ, а также царь, кото- 
раго имя, вѣроятно, гласило Алушаршидъ. Объ этихъ лицахъ сохра
нились краткія свѣдѣнія въ памятникахъ письменности. Въ продолже
ние цѣлыхъ столѣтій въ  памяти вавилонскаго народа были живы ве
лики я  дѣянія перваго изъ названныхъ царей, Саргона, причемъ упо
миналось о мудрыхъ его установленіяхъ и цѣнныхъ сочиненіяхъ; 
такъ , его перу приписывалась большая книга астрологическаго содер- 
жанія, о которой намъ впослѣдствіи еще придется говорить. Въ концѣ 
концовъ, личность Саргона I  стала полу-миѳической, и о ней сохра
нилось разсказанное на двухъ глиняныхъ таблицахъ преданіе, напо
минающее исторію о томъ, какъ египетская царевна нашла Моисея. 
«Въ городѣ Азупирану— такъ повѣствуетъ о себѣ здѣсь самъ царь— 
на берегу Евфрата зачала моя мать, происходившая изъ знатнаго 
рода, и тайно родила меня. Положивъ меня въ плетенку изъ трост
ника, она замазала ее горною смолою (асфальтомъ) и спустила ее въ 
рѣку. Теченіе понесло меня къ Акки, водоносу. Онъ нашелъ, воспи- 
талъ и сдѣлалъ меня садовникомъ. Но богиня любви Истаръ была 
благосклонна ко мнѣ и сдѣлала меня ц ар ем ъ . надъ черноголовымъ 
человѣчествомъ».

Несмотря на всю легендарность этого разсказа, нѣтъ ни ма- 
лѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что Саргонъ— безусловно историческая 
личность. По чрезвычайно счастливой случайности, на одной надписи 
Набонида, послѣдняго вавилонскаго царя (средина шестого вѣка до 
Р. Хр.), сохранилось нѣсколько указаній н а  предпринимавшіяся въ про
должение нѣсколькихъ столѣтій работы по возстановленію одного весьма 
древняго храма бога Солнца, именно въ нынѣшнемъ Абу-Хаббаха. Тутъ 
же, между прочимъ, упоминается и о томъ, что уже сынъ Саргона, 
Нарамсинъ, основалъ указанное святилище за 3200 лѣтъ до Набо
нида. Такъ какъ другія, заключавшияся въ этой же надписи, даты 
отчасти могли быть провѣрены и оказались достовѣрными, то та- 
кимъ образомъ была найдена хронологическая точка опоры для опре- 
дѣленія эпохи царствованій Нарамсина и Саргона: правленіе перваго 
слѣдуетъ отнести приблизительно къ 3750, второго— къ 3800 году до 
Р. Хр. Вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ немногочисленныхъ сохранившихся текс
товъ, относящихся ко времени этихъ царей, вытекаетъ, что уже тогда 
въ  Вавилоніи утвердился народъ семитическаго происхожденія, тогда 
какъ большинство другихъ надписей, о которыхъ мы сейчасъ погово-



римъ, составлено на не-семитическомъ сумерійскомъ языкѣ, т.-е. на 
языкѣ того народа, который представлялъ собою древнѣйшее культур
ное населеніе Месопотаміи. Рядомъ съ Саргономъ, являющимся ца- 
ромъ какого-то, до сихъ поръ въ точности не устаповленнаго, города 
Агаде или Аккадъ, цѣлый рядъ конусовъ, статуй, цилиндровъ, колоннъ 
и глиняныхъ таблицъ съ ихъ надписями сообщаетъ намъ какъ о 
древнѣйшихъ вавилонскихъ властителяхъ, о царяхъ-первосвященни- 
кахъ города Ш ирпурла, который иначе назывался Лагашъ, и остатки 
и развалины котораго сохранились въ нынѣшней деревнѣ Телло на 
воеточномъ берегу Ш аттъ-эль-Хая. Имена паиболѣе выдающихся 
царей этихъ слѣдующія: Урукагина, Урнина, Акургалъ, Энаннатумъ I, 
Энтемена, Энаннатумъ II , Урбау, Наммагни, Г у д е а и Урнингирсу. 
Впрочемъ, краткія сказанія этихъ надписей (табл. XY рис. 2, 
табл. X V III рис. 1) гласятъ только о возведеніи или возстановленін 
этими царями храмовъ и другихъ строеній. Только относительно 
Гудеи имѣются болѣе длинные тексты, въ числѣ которыхъ есть одинъ, 
указывающій на побѣдоносный походъ Гудеи противъ сосѣдей —  
эламитовъ.

Страна Эламъ, которая упоминается уже въ X  главѣ книги Бытія, 
имя которой означаетъ «возвышенная страна», и столицею котораго 
былъ городъ Сузы, была расположена па раскинувшейся къ вос
току отъ Вавилоніи обширной равнинѣ, тянувшейся отъ хребтовъ 
Загра на сѣверѣ до Персидскаго залива на югѣ. Восточная граница 
этой страны не можетъ быть въ точности установлена, хотя и можно 
предположить, что въ древности она далеко выдвигалась впередъ. Это 
государство являлось для восточныхъ окраинъ Вавилоніи естествен- 
нымъ политическимъ оплотомъ противъ стремившихся изъ Централь
ной Азіи на западъ племенъ не-семитическаго происхожденія, кото
рыя впослѣдствіи, послѣ гибели Элама, положили конецъ и вавилон
скому владычеству.

Естественно, что извѣстія о столкновеніяхъ между вавилонянами 
н пограничными эламитами восходятъ ко временамъ отдаленнѣйшей 
древности. Но лишь новѣйшія французскія раскопки выяснили, какъ 
часто эламскіе цари уже въ глубокой древности предпринимали набѣги 
на Вавилонію. Такъ, въ X II в. до P. X. эламскій царь Ш утрукнахунти 
перевезъ изъ вавилонскаго города Сиппаръ въ свою столицу Сузы ко
лонну, которую воздвигъ въ ознаменованіе своихъ побѣдъ царь Н а- 
рамсинъ, повелѣлъ уничтожить на ней надпись Нарамсина и за- 
мѣнилъ ее своею. Т а же участь постигла одинъ изъ величай- 
шихъ памятниковъ древности— знаменитый столбъ, на которомъ Хам- 
мураби начерталъ свои законы (см. ниже, стр. 30 и сл.), съ тѣмъ, 
впрочемъ, отраднымъ для науки различіемъ, что сузскій грабитель



уничтожилъ лишь нѣсколько строкъ надписи и не имѣлъ или времени 
или возможности использовать этотъ памятникъ для прославленія сво- 
ихъ великихъ дѣяній, такъ что даже и имя его не дошло до насъ.

И зъ немногпхъ, доселѣ найденныхъ въ Сузахъ текстовъ, напн- 
санныхъ на туземномъ языкѣ знаками клинообразнаго письма, можно 
вывести заключеніе, что языкъ эламитовъ не принадлежалъ къ группѣ 
языковъ семитическихъ. Вообще же относительно эламской куль
туры и ея происхожДенія мы располагаемъ лишь весьма гадатель
ными данными и должны ограничиться одними лишь предположеніямн.

Напротивъ, весь характеръ текстовъ Гудеи и особенно высокое 
развитіе искусства, которое бросается намъ въ глаза въ статуяхъ 
этого царя, свидѣтельствуютъ о такой культурности сумерійскаго на
рода въ его время, которая была бы немыслима безъ предшествовав- 
шаго ей многовѣкового развитія. До послѣдняго времени было невоз
можно установить хронологическую связь указанныхъ правителей го
рода Ш ирпурлы съ Саргономъ Старшимъ. Только раскопки амери- 
канскихъ ученыхъ въ Нуффарѣ выяснили, что надписи, упомипающія 
о нѣкоторыхъ царяхъ въ родѣ Лугальзаггисн и Лугалькигубнидуду, и 
найденныя въ слоѣ земли, расположенномъ н и ж е  слоя текстовъ 
Саргона, имѣютъ столь большое сходство съ текстами д р е в н ѣ й- 
ш и х ъ  правителей Ширпурлы, что ихъ слѣдуетъ отнести примѣрно 
къ одному съ послѣдними времени. Другими словами, эти тексты 
должны быть старше первой половины четвертаго тысячелѣтія до Р. Хр. 
и, слѣдовательно, относятся къ древнѣйшей эпохѣ всемірной исторін, 
какая только намъ извѣстна. 

Въ качествѣ другихъ культурныхъ центровъ въ текстахъ уа.е упо- 
мянутаго Лугальзаггиси и другихъ царей и князей являются города: 
Кишъ и Гишбанъ, Эрехъ, Уръ, Ларсамъ и Ниппуръ (теперешнее Н уф- 
фаръ), часть которыхъ, повидимому, уже рано была объединена подъ 
властью одного лица. З а . правленіемъ Саргона Агадскаго послѣдо- 
вало бурное время, въ продолженіе котораго главенство надъ боль
шею или меньшею частью Вавилоніи переходило отъ одного города 
къ другому. На первомъ планѣ тутъ слѣдуетъ упомянуть о городѣ 
У р ъ ,  откуда, по сказанію Ветхаго Завѣта, Ѳара вывелъ сына своего 
Аврама, Лота и Сарру, дабы они отправились въ землю Ханаанскую. 
Развалины этого города были открыты Раулинсономъ въ холмѣ Эль- 
Мугеиръ вблизи большого канала Евфрата, Паллакопаса; въ настоя
щее время многоэтажный конусъ съ развалинами показываетъ памъ 
остатки древнѣйшаго капища луннаго бога, культъ котораго исходилъ 
именно изъ города Уръ.

Послѣдній еще р а н ь ш е  Саргона достигъ извѣстной сте
пени расцвѣта, а послѣ этого царя занялъ первенствующее положеніе,



и его правители, изъ коихъ Ургура и Дунги I  извѣстны намъ, впро
чемъ, только п о  имени, въ знакъ своего неограниченнаго владычества 
надъ Вавилоніею приняли, кромѣ титула «царей Ура», еще прозвище 
«царей Сумира и Аккада», т .-е ., п о  всей вѣроятности, «Южной и,СѢ- 
верной Вавилоніи». И хъ смѣнила династія «царей Исина» (табл. X IX  
рис. 1) или «царей Исина, Сумира и Аккада», имена которыхъ (для 
примѣра приведемъ имя Ишмидагапъ— «богъ Даганъ внялъ») носятъ 
несомнѣнно семитическій отпечатокъ; за ними послѣдовала другая 
урская династія, основанная царемъ Гунгуну, представители которой 
присоединили къ своему титулу «царей Ура» еще титулъ «царей 
четырехъ странъ свѣта». Слѣдовавшая затѣмъ династія властителей 
города Ларсамъ, при которой въ пачалѣ двадцать-третьяго вѣка до 
Р. Хр. произошло значительное нашествіе эламитовъ на Вавилонію, 
правила весьма непродолжительное время.

Приблизительно уже за столѣтіе до владычества семитическихъ 
царей послѣдней изъ названныхъ династій— Н урадада, Синидинны и 
Римсина,— еще именовавшихъ себя «царями Сумира и Аккада», сталъ 
развиваться другой городъ съ тяготѣвшею къ нему областью, именно 
В а в и л о н ъ  («врата Вожіи»). Этотъ городъ, одинъ изъ древнѣйшихъ 
въ Вавилоніи, раскинулся по обоимъ берегамъ Евфрата, быстро до- 
стигъ расцвѣта и сталъ подъ властью энергичнаго и мудраго царя 
Х а м м у р а б и ,  сына Синмубаллита, жившаго въ концѣ двадцать- 
третьяго столѣтія до P. X., столицею обширнаго государства, объеди- 
неннаго подъ державою этого могущественнаго правителя, государства 
о б щ е - в а в и л о н с к а г о .

Судя по множеству разнообразныхъ клинописныхъ текстовъ, 
сохранившихся до нашего времени и исполненныхъ по повелѣнію Хам- 
мураби на таблицахъ, цилиндрахъ, кирпичахъ, а также по значи
тельному количеству дошедшихъ до насъ писемъ его и по оставлен
ному имъ обширному сборнику законовъ, Вавилонъ въ лицѣ Хам- 
мураби (табл. XX) имѣлъ правителя, который былъ равно великъ 
какъ государственный мужъ и какъ полководецъ. Еще древнѣйшіо 
вавилопскіе цари считали основнымъ условіемъ земледѣлія въ Месо- 
потаміи устройство обширныхъ системъ орошенія. При Хаммураби эти 
работы велись съ особеннымъ усердіемъ и любовью. Для предупрежде- 
нія несчастій отъ наводненій онъ велѣлъ сооружать плотины и изрѣ- 
зать. страну каналами, изъ которыхъ одинъ былъ названъ въ честь 
царя его именемъ. По его приказанію, въ Вавилонѣ былъ устроенъ 
обширный складъ зерна, имѣвшій цѣлью предупреждать голодъ въ не
урожайные годы. Онъ въ одинаковой степени заботился вообще о всѣхъ 
отрасляхъ управленія въ Вавилоніи; возникавшіе между его подданными 
споры и тяжбы онъ во многихъ случаяхъ разбиралъ и рѣшалъ лично;



оиъ упорядочилъ систему налоговъ и храмовыхъ доходовъ, подвер- 
галъ внимательному разбору донесенія о состояніи скотоводства въ 
странѣ, о подвозѣ зерна и топлива и заботился о развитіи водныхъ 
и сухопутныхъ сообщеній, а также интересовался вопросомъ о распре- 
дѣленіи работы между тѣми рабами, силы которыхъ находили при- 
мѣненіе при сооруженіи храмовъ и дворцовъ и при очисткѣ и испра- 
вленіи каналовъ. Во время правленія Хаммураби религія и ея культъ 
пользовались въ Вавилоніи чрезвычайнымъ почетомъ; повидимому, даже 
иноземнымъ богамъ, напр., эламскимъ, по крайней мѣрѣ, пока ихъ 
статуи находились временно во владѣніи вавилонянъ, не отказывали 
въ должномъ почитаніи. Религіозные обряды и разныя связанный съ 
ними церемоніи соблюдались весьма строго, жертвоприношенія были 
упорядочены и нѣкоторые разряды жрецовъ, напр, классъ «предска
зателей», находились въ непосредственномъ вѣдѣніи самого царя. 
Разныя знаменія, уже тогда игравшія выдающуюся роль въ обще
ственной жизни народа, подвергались тщательному истолкованію; окон
чательное установленіе календаря, опредѣленіе соотвѣтственныхъ встав- 
ныхъ, дополнительныхъ мѣсяцевъ, повидимому, также исходили отъ 
царя. Уже приведенныхъ черта правительственной дѣятельности Хам- 
мураби достаточно для того, чтобы признать, что онъ, этотъ единолич
ный и фактическій основатель древне-вавилонской міровой державы, 
по сознательности управленія своего этимъ могущественнымъ цар- 
ствомъ, несомнѣнно, долженъ быть причисленъ къ наиболѣе выдаю
щимся государямъ древности.

И такое сужденіе о немъ находитъ себѣ блестящее подтвер- 
жденіе въ открытіи, сдѣланномъ въ Сузахъ, гдѣ въ началѣ 1902 г. 
найденъ памятникъ его законодательной деятельности, завезенный 
туда нѣкіимъ эламскимъ вождемъ (см. выше, стр. 27). Мы говоримъ 
о сборникѣ законовъ, составленномъ Хаммураби, этомъ д р е в н ѣ й -  
ш е м ъ  в ъ  м і р ѣ  з а к о н н и к ѣ .  Діоритовый столбъ, на которомъ этотъ 
высоко-замѣчательный памятникъ начертанъ рѣзкими вавилонскими 
клинописными знаками на семитическо-вавилонскомъ языкѣ, имѣетъ 
въ вышину 2 1/4 метра. Н а передней сторонѣ столба— барельефъ, изо- 
бражающій си дящаго на тронѣ солнечнаго бога, бога свѣта и ораку- 
ловъ, изъ плечъ котораго исходятъ два пучка лучей; передъ нимъ мо
литвенно стоитъ царь, готовый съ благоговѣніемъ воспринять изъ устъ 
бога «истые законы, сулящіе благоденствіе» его народу. Самые же 
законы, которые обрамлены обширнымъ введеніемъ и длинною заклю
чительною молитвою, изложены въ 282 параграфахъ, размѣщенныхъ 
въ 44 столбцахъ. Для характеристики манеры изложенія законовъ 
Хаммураби приведемъ нѣсколько краткихъ выдержекъ. § 128 содер
жись слѣдующее положеніе: «если кто-либо взялъ себѣ сожительницу,



по связь съ нею не освятилъ (брачнымъ договоромъ), то женщина 
эта не считается законною женою». § 195 и слѣдующіе гласятъ: «Если 
сынъ ударитъ своего отца, то ему отрубятъ руки. Если человѣкъ но- 
портитъ глазъ свободнорожденнаго, то попортятъ его глазъ. Если онъ 
сломаетъ кость свободнаго мужа, то сломаютъ его кость. Если онъ 
попортитъ глазъ вольноотпущенника или сломаетъ кость вольноотпу
щенника, то онъ заплатить одну мину серебра. Если онъ попортить 
глазъ чужого раба или сломаетъ кость чужого раба, то онъ запла
тить половину его покупной цѣны. Если человѣкъ (выбьетъ) зубъ дру
гому, то ему выбьютъ зубъ тѣмъ же способомъ, какъ онъ (другому) 
выбилъ» и т. д. Въ § 244 находимъ слѣдующее положепіе: «Если че- 
ловѣкъ нанялъ вола (или) осла, котораго левъ растерзалъ въ полѣ,. 
то ущербъ несетъ его собственникъ».

Въ настоящее время нельзя еще опредѣлить, какую громадную 
пользу извлечетъ изъ этого драгоцѣннаго сборника наука сравнитель- 
наго правовѣдѣнія. Во всякомъ случаѣ, мы должны признать вполнѣ за
конною ту гордость, съ какою Хаммураби указываетъ въ своихъ над- 
писяхъ на тѣ великія начинанія и дѣла, которыя онъ совершилъ въ пользу 
своего города и своей страны. Для примѣра приведемъ здѣсь надпись, 
сообщающую, о сооруженныхъ Хаммураби зданіяхъ въ двойномъ городѣ 
Вавилонѣ-Сиппарѣ, библейскомъ Сефарваимѣ, и сохранившуюся на 
д в у х ъ  я з ы к а х ъ ,  древне-сумерійскомъ и семитическо-вавилонскомъ: 
«Хаммураби, могущественный царь, царь вавилонскій, царь четы
рехъ странъ свѣта, основатель государства, царь, подвиги кото
раго угодны плоти бога Ш амаш а (бога Солнца) и бога Мардука, 
это— я. Вершины стѣнъ Сиппара я  поднялъ при помощи слоя земли 
до высоты горы; я  повелѣлъ окружить ихъ частымъ тростникомъ; воды 
Евфрата я  отвелъ отъ Сиппара и вмѣсто нихъ приказалъ возвести 
предохранительную плотину. Я — Хаммураби, устроитель страны, царь, 
дѣянія котораго угодны плоти бога Ш амаш а я  бога Мардука. Сип- 
паръ и Вавилонъ я  навсегда сдѣлалъ мѣстомъ, пріятнымъ для жизни. 
Я — Хаммураби, фаворитъ бога Ш амаш а, любимецъ бога Мардука. 
То, чего съ древнѣйшихъ временъ ни одинъ царь не сооружалъ въ 
честь владыки города (т.-е. бога-покровителя его), я  воздвигъ въ вели- 
чественномъ видѣ Ш амашу, моему властелину».

Относительно первыхъ періодовъ дальнейшей исторіи основан
ного Хаммураби вавилонскаго государства данныя клинописной лите
ратуры довольно скудны. Въ нѣкоторыхъ спискахъ царей и подтвер- 
ждающихъ эти списки краткихъ надписяхъ, равно какъ въ отмѣткахъ 
цѣлаго ряда торговыхъ договоровъ приводятся, правда, имена тогдаш- 
нихъ вавилонскихъ властителей, причемъ видно, что царская власть 
последовательно переходила отъ одной «дйнастіи» къ другой. Тѣмъ



не менѣе, до сихъ поръ не удалось установить ничего точнаго и по
д робн ая относительно отдѣльныхъ событій ихъ правленія.

Одно можно сказать съ достовѣрностью, а именно, что, черезъ 
нѣкоторое, не особенно продолжительное, время послѣ царствованія 
Хаммурабп, въ Месопотамии произошло значительное передвиженіе 
народовъ. Особенно крупное политическое значеніе имѣло тутъ н а- 
ш е с т в і е  на Вавилонію к а с с и т о в ъ ,  древняго, воинственнаго пле
мени, жившаго въ мидійско-эламскихъ пограничныхъ областяхъ, ле- 
жавшихъ къ востоку отъ Вавилоніи. Правда, этимъ вторгшимся въ 
страну чужеземцамъ не удалось потрясти основъ вавилонскаго госу
дарства; напротивъ, они, повидимому, сами подверглись вліянію семи- 
товъ-вавилонянъ и слились съ ними. Такъ, въ періодъ уже между 
восемнадцатымъ и девятнадцатымъ столѣтіями мы встрѣчаемъ на 
престолѣ вавилонскихъ царей цѣлый рядъ правителей касситскаго 
происхожденія, и какъ-разъ подъ ихъ владычествомъ, по крайней 
мѣрѣ на первыхъ порахъ, вазилонское царство, повидимому, расширило 
свои предѣлы. Такимъ образомъ, процессъ сліянія не-семитическихъ 
касситскихъ элементовъ съ семито-вавилонскими оказался для суще
ствования и распространенія вавилонскаго владычества скорѣе полез- 
нымъ, чѣмъ онаснымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по всей вѣроятности, въ 
непосредственной связи съ указаннымъ передвиженіемъ народовъ у 
Вавилоніи явилась новая соперница, которой впослѣдствіи, послѣ мно- 
говѣковой ожесточенной борьбы, суждено было занять главенствующее 
положеніе во всей западной Азіи. Соперница эта была А с с и р і я .

О началѣ ассирійской исторіи до сихъ поръ не извѣстно ничего, 
кромѣ того, что мы знаемъ изъ десятой главы книги Бы тія, а  именно, 
что легендарный Немвродъ, «мощный князь на землѣ», первона
чально владѣлъ въ Вавилоніи четырьмя городами и оттуда уже рас- 
пространилъ свою власть и на Ассирію. Нѣкоторымъ подтвержденіемъ 
этого можетъ служить, во , всякомъ случаѣ, тотъ фактъ, что языкъ, ре- 
лигія и вся культура Ассиріи тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ язы- 
комъ, религіею и культурою вавилонянъ. Б ы т ь  м о ж е т ъ ,  подтвержде- 
ніе можно усмотреть и въ указаніи полумиѳическаго ассирійскаго 
сообщенія, гдѣ говорится, что во время правленія нѣкоего князя братъ 
ополчился на брата (буквально: ноѣлъ его), люди продавали дѣтей 
своихъ за деньги, цѣлыя области приходили въ заиустѣніе, мужья 
покидали женъ и жены мужей своихъ, мать замыкала двери своего 
дома предъ родною дочерью, и В а в и л о н ъ  с т а л ъ  д о с т о я н і е м ъ  
з е м л и  С у р и (откуда,- вѣроятно, происходить названіе Сиріи) и 
с т р а н ы  А с с и р і й с ко й .

Древнѣйшею, могущею быть провѣренною, датою ассирійской 
исторіи является время около 1800 г. до Р. Хр., когда упоминаются 
чисто-семитическія имена двухъ ассирійскихъ властителей, Ишмидагана



и Ш амшіадада, причемъ не только исключается возможность, но, на- 
противъ, до извѣстной степени, даже весьм а вѣроятно, что еще д о  
этого періода жило нѣсколько другихъ древнихъ ассирійскихъ царей, 
имена которыхъ случайно упоминаются въ позднѣйшихъ ассирійскихъ 
надписяхъ. Мы наврядъ ли ошибемся, если приведемъ въ причинную 
связь возникновеніе и древнѣйшее усиленіе ассирійскаго государства 
съ какимъ-либо моментомъ различныхъ племенныхъ переселеній и 
передвиженій, происходившихъ въ с ѣ в е р н о й  ч а с т и  Вавилоніи. Дру
гими словами, Ашшуръ можетъ быть признанъ отирыскомъ Вавилоніи.

Н а болѣе твердую почву становится исторія Ассиріи лишь въ 
пятнадцатомъ вѣкѣ до Р. Хр., въ тотъ періодъ, когда престолъ вави- 
лонскій занимали цари касситской династіи. Относительно этого 
времени древняя исторіографія западной Азіи располагаетъ довольно 
длиннымъ, сохранившимся въ видѣ надписи, документомъ, такъ назы
ваемою синхронистическою исторіею. Это—оффиціальный дипломати- 
ческій договоръ между обоими государствами, Ассиріею и Вавилоніею, 
договоръ, заключенный, очевидно, во избѣжаніе споровъ изъ-за гра- 
ницъ. Сжатымъ лѣтописнымъ языкомъ тутъ перечисляются главнѣйшія 
историческія событія за періодъ времени приблизительно отъ 1500 до 
1000 года. Затѣмъ слѣдуетъ перерывъ лишь въ 100 лѣтъ, а уже 
приблизительно съ 900 г. до Р. Хр. и почти вплоть до паденія асси- 
рійскаго царства историки, къ счастью для науки, располагаютъ такъ 
называемыми списками эпонимовъ. Ниже мы нодробнѣе остановимся 
на этихъ документахъ, здѣсь же скажемъ, что это— перечень тѣхъ 
верховныхъ должностныхъ лицъ, и въ числѣ ихъ самыхъ ассирій- 
скихъ царей, по которымъ— какъ въ Греціи по архонтамъ, а въ Римѣ 
по консуламъ— именовался годъ, и что время, къ которому относится 
правленіе того или другого изъ упоминаемыхъ въ этомъ перечнѣ 
лицъ, можетъ быть установлено вполнѣ точно благодаря случайному 
упоминанію одного солнечнаго затменія. Благодаря этимъ и нодоб- 
нымъ перечнямъ и носящимъ лѣтописный характеръ записямъ, равно 
какъ благодаря тому, что отдѣльныя хронологическія даты въ исто- 
рическихъ царскихъ надписяхъ могутъ и должны быть подвергнуты 
взаимной провѣркѣ, хронологія вавилонянъ и ассирійцевъ, исторія 
которыхъ съ 1500 года должна быть разсматриваема уже совмѣстно, 
зиждется на широкомъ, вполнѣ прочномъ и твердомъ фундаментѣ.

Согласно этимъ источниками первые, упоминаемые синхронисти
ческою исторіею, ассирійскіе цари, Ашшурбильнишишу и Пузурашшуръ, 
находились въ дружественныхъ отношеніяхъ съ вавилонскими прави
телями, Караиндашемъ и его сыномъ Бурнабуріашемъ; но уже не
много спустя упоминается о распряхъ и соперничествѣ между обоими 
государствами.



III.
Амарнскій періодъ.

Крайне своеобразны были въ то время отношенія Вавилоніи къ 
могущественной міровой державѣ— Е г и п т у .  Характеръ этихъ отно- 
шеній выяснился лишь недавно благодаря открытію (см. выше, стр. 19) 
знаменитыхъ писемъ Телль - эль - Амарны. Эта корреспонденція доста
вила не только ассиріологіи, но и египтологіи въ высшей степени 
цѣнный матеріалъ для выясненія нѣкоторыхъ сторонъ исторіи древ
ности. Ещ е со временъ дешифровки Шамполліономъ іероглифовъ въ 
значительной степени выяснилась глубокая древность египетской 
культуры. Но свѣдѣнія о томъ, что царство фараоновъ главенствовало 
въ четырнадцатомъ и пятнадцатомъ вѣкахъ до P. X. надъ всею за
падною Азіею, что ему были подчинены Палестина и Сирія вплоть до 
Тира (табл. X X II рис. 1), и что уже тогда— вѣроятно задолго до заселенія 
страны «евреями»— I е р у с а л и м ъ  существовалъ и игралъ выдаю
щуюся роль среди городовъ страны, ставшей впослѣдствіи Святою 
Землею,— всѣ эти поразителышя данныя почерпаемъ мы всецѣло изъ 
найденной въ Амарнѣ перениски. Не менѣе семи писемъ, нахо
дящихся теперь въ берлинскихъ королевскихъ музеяхъ, адресованы 
египетскому фараону нѣкіимъ Абдихибою изъ «Урусалима» (т.-е . Іеру- 
салима). Одно изъ этихъ писемъ начинается, напримѣръ, слѣдующимъ 
образомъ: «Царю, владыкѣ моему, рабъ твой Абдихиба. Къ стопамъ 
господина, царя моего, припадаю я семикратно и (снова) семикратно. 
Что я содѣялъ противъ господина, царя моего? Предъ господиномъ, 
царемъ моимъ, меня оклеветали (слѣдующимъ образомъ): «Абдихиба 
измѣнилъ царю, государю своему». Но, подумай: ни отецъ мой, ни 
мать моя не поставили меня здѣсь царемъ, но на отцовскомъ на- 
слѣдіи моемъ меня утвердила могущественная десница царя. Неужели 
я  стану измѣнникомъ государю, царю моему? Клянусь жизнью царя, 
меня оклеветали оттого лишь, что я  сказалъ чиновникамъ государя, 
царя моего:- «Почему отдаете вы предпочтеніе мужамъ хабири и на
носите ущербъ (осѣдлымъ) начальникамъ?» и т. д.— Весьма вѣроятно 
и до сихъ поръ еще не опровергнуто предположеніе, что подъ этими, 
тогда враждебными Іерусалиму «мужами хабири» слѣдуетъ подразу
мевать никого иного, какъ «евреевъ", имя которыхъ, такимъ образомъ, 
впервые упоминается въ исторіи на глиняной табличкѣ, покрытой 
вавилонскими письменами.

Особенное значеніе имѣетъ то обстоятельство, что въ числѣ 
найденныхъ въ Телль-эль-Амарнѣ писемъ западно-азіатскихъ прави
телей къ египетскому двору сохранились письма двухъ царей изъ пра
вившей тогда Вавилоніею касситской династіи, именно письма Ка-



дашманбиля и Бурнабуріаша къ фараонамъ Аменофису III и Амено- 
фису IV , а  также посланіе а с с и р ій с к а г о  царя Ашшурубаллита 
къ Аменофису IV  и, наконецъ, отвѣтное письмо Аменофнса III къ 
Кадашманбилю. Въ частности послѣднее посланіе, понынѣ еще един
ственное письмо египетскаго фараона, написанное на языкѣ тогдаш- 
нихъ дипломатическихъ сношеній, именно на языкѣ вавилонскомъ, и 
сохранившееся въ теченіе почти трехъ съ половиною тысячъ лѣтъ, не
смотря на то, что матеріаломъ ему, повидимому, служилъ п р е с с о -  
в а н ны й  н и л ь с к ій и л ъ , настолько характерно, что передать 
его, хотя бы въ извлечены, представляется тутъ весьма умѣстнымъ. 
Письмена на этомъ замѣчательномъ памятникѣ крайне мелки и не 
вездѣ хорошо сохранились уже вслѣдствіе оригинальнаго матеріала, 
на которомъ опъ написанъ. Тѣмъ не менѣе, мнѣ, въ концѣ концовъ, 
удалось разобраться въ этомъ сначала казавшемся совершенно не- 
разборчивомъ документѣ. Смѣю при этомъ увѣрить, что меня, когда 
я  впервые сталъ разбираться въ этомъ документѣ, не разъ во время 
этой работы кидало въ жаръ, хотя на дворѣ свирѣпствовала лютая 
зима, и я  сидѣлъ въ нетопленной комнатѣ. Вотъ что мы читаемъ въ 
письмѣ египетскаго царя: «Кадашманбилю, царю Кардуніаша (вави
лонской области), своему брату, (пишетъ) Нибмурія (вавилонская 
форма египетскаго имени Аменофиса III) , великій царь, царь Египта, 
братъ твой. Дѣла мои обстоятъ благополучно; да будутъ они хороши 
и у тебя! Дому твоему, гарему твоему, сыновьямъ твоимъ, военачаль- 
никамъ твоимъ, лошадямъ твоимъ, боевымъ колесницамъ твоимъ н 
странамъ твоимъ да живется хорошо! Мнѣ живется хорошо; моему 
дому, моему гарему, моимъ сыновьямъ, моимъ воѳначальникамъ, моимъ 
лошадямъ, моимъ боевымъ колесницамъ, моимъ войскамъ живется 
очень хорошо и моимъ странамъ живется очень хорошо.— Извѣстіе, 
посланное мнѣ тобою, я  вполнѣ понялъ. Оно гласило: «ты требуешь 
моей дочери для твоего гарема; а  между тѣмъ уже сестра моя, от
данная тебѣ моимъ отцомъ, находится тамъ у тебя, но никто доселѣ 
уже болѣе не видалъ ея (и не знаетъ), жива она или уже сконча
лась». Таковы слова твои, написанныя мнѣ тобою въ письмѣ твоемъ. 
Между тѣмъ ты ни разу не прислалъ сюда посла, который бы лично 
знавалъ твою сестру и который могъ бы нобесѣдовать съ нею». Изъ 
тѣхъ людей— приблизительно таково дальнѣйшее содержаніе письма 
фараона,— которыхъ на этотъ разъ прислалъ Кадашманбиль, никто не 
зналъ близко отца послѣдняго; поэтому они, когда Аменофисъ, согласно 
желанію вавилонскаго царя, представидъ имъ всѣхъ женъ своихъ, 
конечно, не могли среди нихъ узнать царевны и увѣриться въ томъ, 
что имъ показывается именно «сестра» вавилонскаго царя, а  не какая- 
нибудь другая принцесса изъ узницъ египетскаго гарема. Впрочемъ,



не было бы п основанія скрывать отъ Кадаш манбиля смерть его се
стры и т. д.

Подобные предметы, между прочимъ, и переговоры относительно 
приданаго испрашиваемыхъ или присылаемыхъ въ жены вавилонскихъ 
красавицъ составляютъ обычную тему этой единственной въ своемъ 
родѣ переписки между царственными особами. Кромѣ факта близкихъ 
родственныхъ отношеній между указанными властителями, эти письма 
свидѣтельствуютъ также о томъ, что между Вавилоніею и Египтомъ 
велся взаимный обмѣнъ произвбденіями земледѣлія и промышленности, 
причемъ Египетъ доставлялъ, главнымъ образомъ, золото, вавилоняне 
же посылали на берега Н ила столь высокоцѣнимый фараонами лазу
ревый камень (ляписъ-дазурь). К ъ  увѣреніямъ въ взаимной ненару
шимой вѣрноСти и друЖбѣ, которыми постоянно уснащаются эти 
письма, можно отнестись не слишкомъ серьезно. Въ этихъ посланіяхъ 
почти вовсе умалчивается о вопросахъ политики или военнаго дѣла. 
Тѣмъ многозначительнѣе звучитъ въ одномъ адре сованномъ Амено- 
фису IV  письмѣ требованіе Бурнабуріаша, чтобы египетскій фараонъ 
не вступалъ въ переговоры съ его вассалами а с с и р ій ц а м и ,  
прибывшими къ египетскому двору. При этомъ указывается на то 
обстоятельство, что въ свое время и его (Б урнабуріаша) отецъ, Кури- 
гальзу, отказался отъ союза съ подданными фараона, хананеянами, 
которые склоняли его къ заключенію подобнаго союза. «Зачѣмъ они 
(ассирійцы) прибыли въ страну твою»?— спрашиваетъ недовѣрчивый 
вавилонскій царь правителя Египта; «если ты любишь меня, то пусть 
не будетъ у тебя никакого дѣла съ ними: отпусти ихъ отъ себя без
результатно!— Въ даръ тебѣ я посылаю три мины ляписъ-лазури и 
пять упряжекъ коней для пяти деревянныхъ колесницъ».

Дальнѣйшимъ доказательствомъ все возраставшаго вліянія Ассиріи 
на дѣла Вавилоніи является тотъ фактъ, что Карахардаш ъ, сынъ 
и преемникъ Бурнабуріаша, женился на дочери ассирійскаго царя 
Ашшурубаллита, и что впослѣдствіи родившійся отъ брака съ этой 
ассиріянкой Кадашманхарби занялъ вавилонскій престолъ. Когда же, 
во время возстанія, Кадашманхарби былъ умерщвленъ и вавилонскіе 
мятежники провозгласили царемъ какого-то выскочку, жившій и еще 
энергичный тогда Ашшурубаллитъ сумѣлъ отмстить за смерть своего 
внука. Онъ вторгся въ Вавилонію, разбилъ самозваннаго царя Нази- 
бугаша и провозгласилъ наслѣдникомъ престола своего, тогда еще 
несовершеннолѣтняго, правнука Куригальзу II. Во время правленія 
Куригальзу и его преемниковъ происходили новыя столкновенія между 
Вавилоніею и Ассиріею, сначала изъ-за владѣиія Месопотаміею, ко
торую ассирійцамъ и удалось временно подчинить себѣ. К ъ  тому же 
исконные враги Вавилоніи, эламиты, снова дали о себѣ знать, и съ



тѣхъ поръ они, несмотря на несомнѣнно одержанную надъ ними Кури- 
гальзу побѣду, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій боролись съ вавилонскими 
и ассирійскими войсками. Правда, наиболѣе выдающемуся царю изъ 
династіи «П аши», слѣдовавшей за правителями-касситами, Н а в у х о -  
д о н о с с о р у  I  удалось побѣдоносно отразить вторженія эламитовъ, 
на непродолжительное время покорить Месопотамію и своими удач
ными походами на западъ утвердить славу вавилонскаго оружія вплоть 
до предѣловъ Средиземнаго моря. Однако, уже преемники Навуходо- 
носсора пе были въ состояніи оказать энергичное сопротивленіе все 
возраставшему могуществу Ассиріи: вавилонское царство вскорѣ было 
поглощено ассирійскимъ.

Естественно, намъ не слѣдуетъ представлять себѣ этого чрева- 
таго послѣдствіями оборота въ дѣлахъ такимъ образомъ, будто а с с и -  
р і й с к а я  г е г е м о н і я  сразу, по мановенію волшебнаго жезла, по
явилась на страницахъ исторіи. И зъ отдѣльныхъ извѣстій мы мо- 
жемъ себѣ вполнѣ выяснить ея подготовительныя ступени. Такъ, нанр., 
уже въ четырнадцатомъ столѣтіи до-христіанской эры, царю Ададни- 
рари I представился случай овладѣть Месопотаміею. Онъ достигъ этого 
путемъ уничтоженія царства митанни, не-семитической народности, ко
торая, по всей вѣроятности, проникла въ Месопотамію съ сѣверо-запада 
и утвердилась тамъ въ то время, къ которому относится амарнская 
корреспонденція. Также и въ продолженіе царствованія сына Ададни- 
рари I, Салманассара I, счастіе благопріятствовало ассирійскимъ вой- 
скамъ. Мы узнаемъ объ удачныхъ походахъ, предпринимавшихся имъ 
какъ на западѣ, т а к ъ  и на сѣверѣ противъ цѣлаго ряда мало между 
собою связанныхъ арамейскихъ племенъ, равно какъ противъ тѣхъ 
индо-германскихъ народностей, въ которыхъ мы въ правѣ предполагать 
предковъ нынѣшнихъ армянъ. Уже тогда великіе ассирійскіе власти
тели кладутъ начало системѣ основанія въ нокоренныхъ областяхъ 
ассирійскихъ колоній; благодаря этой системѣ, увѣнчавшейся рѣдкимъ 
успѣхомъ, элементы туземнаго населенія сплачивались съ представи
телями ассирійской національности. Даже вся Вавилонія была уже 
около 1300 г. до Р. Хр., при царѣ Тукультининибѣ I временно по
корена ассирійцами, однако, внутренніе раздоры въ самой ассирій- 
ской монархіи, это постоянно проявлявшееся въ ассирійской по
л и т и к  основное зло, вскорѣ затѣмъ уничтожили ассирійское влады
чество не только въ Вавилоніи, но и лишили Ассирію власти надъ 
всей Месопотаміею. Только ассирійскій царь Ашшурришиши, совре- 
менникъ вавилонскаго царя Навуходоноссора I, около 1120 г. вновь 
занялъ Месопотамію, которая незадолго передъ тѣмъ подчинилась Н а- 
вуходоноссору, а во время правленія его могущественнаго преемника, 
Т и г л а т п а л а с с а р а  I, ассирійское владычество вновь укрѣпилось 
и возросло благодаря цѣлому ряду удачныхъ военныхъ предпріятій.



I V .
Ассирійское государство отъ  Тиглатпалассара I до гибели

Саргонидовъ.
Тиглатпалассаръ I, личность котораго представляетъ одно изъ 

наиболѣе блестящнхъ явленій въ исторіи Ассиріи, былъ не только 
благочестивымъ человѣкомъ,. но и превосходнымъ полководцемъ. П ер
вые годы его правленія ушли на возстановленіе пришедшаго въ вет
хость государственнаго святилища боговъ Ану и Адада (божествъ 
неба и погоды). Работа эта была закончена въ пять лѣтъ. Въ то же 
время, по его приказанію, былъ воздвигнутъ цѣлый рядъ двор
цовъ, крѣпостей и государственныхъ хлѣбныхъ магазиновъ. Рядомъ 
съ этимъ во время его правленія военное дѣло развилось такъ, какъ 
никогда раньше. Цѣлью его продолжительныхъ походовъ былъ, глав- 
нымъ образомъ, сѣверъ Ассиріи: Арменія и обширная горная страна 
къ югу отъ озера Ванъ, упоминаемая въ надписяхъ подъ общимъ со- 
бирательнымъ именемъ с т р а н ъ  Н а и р и. Послушаемъ на этотъ счетъ 
самого царя. Вотъ что говорить онъ: «Въ тѣ дни послалъ меня съ 
великою ратью Ашшура (національнаго божества ассирійцевъ), владыки 
моего, по неизмѣнной милости Ш амаш а (бога солнца), воителя, съ 
помощью великихъ божествъ, меня, справедливо правящаго надъ че
тырьмя странами свѣта, меня, не знающаго побѣдителя въ бою, не 
имѣющаго соперника въ битвѣ, Ашшуръ-владыка послалъ къ отдален- 
нымъ царствамъ на берегахъ Верхняго моря, которыя- (дотолѣ) не 
знали ига. И  я  выступилъ въ походъ. По непроходимымъ тропин- 
камъ и крутымъ проходамъ, дотолѣ невѣдомымъ никому изъ царей, 
по тяжелымъ дорогамъ и непроложеннымъ путямъ пришлось мнѣ 
пройти... Я  перевалилъ чрезъ шестнадцать могучихъ горныхъ хребтовъ, 
проѣхавъ по добрымъ дорогамъ на своей боевой колесницѣ и прокла
дывая себѣ путь по дурнымъ при помощи ударовъ топора (?) .. Д ва-, 
дцать три царя странъ Наири собрали боевыя колесницы и войска и 
выступили въ походъ, ожидая битвы. Силою своего могучаго оружія 
одолѣлъ я  ихъ. Съ многочисленными войсками ихъ я  обошелся какъ 
буря (бога) Адада. Трупы ихъ воиновъ я  разсѣялъ по полямъ, по 
вершинамъ горъ и вдоль городовъ какъ солому (?). Сто-двадцать 
колесницъ ихъ уничтожнлъ я въ бою. Съ копьемъ въ рукѣ своей я  
преслѣдовалъ вплоть до Верхняго моря шестьдесятъ царей странъ 
Наири съ ихъ союзниками. Крѣпости ихъ я занялъ, имущество 
разграбилъ, города ихъ сжегъ, уничтожилъ, опустошилъ и обратилъ 
въ кучу щебня и груду развалинъ. Огромные табуны лошадей и 
муловъ, многочисленныя  стада телятъ и все безчисленное достояніе



ихъ пастбищъ я пригналъ къ себѣ домой. Всѣ цари странъ Наири 
попались мнѣ въ руки живьемъ. Я даровалъ имъ милость и поща- 
дилъ жизнь ихъ. Плѣненными и въ оковахъ они получили отъ меня 
свободу предъ лицомъ владыки моего, Щ амаша, и я взялъ съ нихъ 
клятву на будущее время и во вѣки вѣковъ оставаться вѣрноподдан- 
ными великихъ боговъ моихъ. Царственныхъ сыновей ихгь я  принялъ 
въ видѣ заложниковъ. Дань въ тысячу двѣсти коней н двѣ тысячи 
быковъ я  наложилъ па. нихъ и затѣмъ отпустилъ ихъ, чтобы они 
вернулись обратно въ страны, свои».

Совершенно подобныя же побѣды, описываемый столь же тор- 
жественнымъ слогомъ, одерж ивалъ  Тиглатпалассаръ на западныхъ 
окраинахъ  своего государства надъ арамейскими племенами, занимав
шими правый берегъ Евфрата. При этомъ онъ заходилъ даже въ 
глубь Финикіи. Надписи Тиглатпалассара повѣствуютъ также о побѣ- 
доносномъ походѣ этого царя противъ вавилонскаго правителя Мар- 
дукнадинахи (табл. X X III рис. 1); впрочемъ, здѣсь успѣхи его едва ли 
могли быть особенно прочными: болѣе поздній великій ассирійскій 
царь, Синахерибъ, повѣствуетъ въ одномъ описаніи своихъ собствен- 
ныхъ походовъ о томъ, что именно этотъ же вавилонскій царь Мар- 
дукнадинахи во времена Тиглатпалассара I  похитилъ изъ Ассиріи 
нѣсколько изображеній божествъ; изъ этого можно вывести заклю- 
ченіе, что В авилоніи удалось вернуть себѣ господство надъ Ассиріею 
еще во в р е м я  п р а в л е н і я  указаннаго ассирійскаго царя.

Для слѣдующей эпохи оказывается, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
единичпыхъ данныхъ въ синхронистической исторіи, пробѣлъ въ 
историческихъ свѣдѣніяхъ какъ относительно Ассиріи, такъ и Вави- 
лоніи. Мы наврядъ ли ошибемся, допустивъ, что за это время асси- 
рійское государство переживало періодъ упадка, обусловливавшагося, 
главнымъ образомъ, тѣмъ, что въ ней быстро вновь упрочилось пре- 
обладаніе многочисленныхъ вторгшихся въ Ассирію арамейскихъ 
племенъ. Если эти орды кочевниковъ, въ лицѣ которыхъ мы выше 
установили одну изъ главныхъ вѣтвей великаго переселенія семитовъ, 
никогда и не представляли политическаго единства, онѣ все же играли 
выдающуюся роль въ исторіи Ассиріи и Вавилоніи; всю Месопотамію 
онѣ временно запрудили, и ни вавилонянамъ, ни ассирійцамъ тогда 
не Удалось оказать имъ болѣе продолжительное сопротивленіе. Подоб
ное арамейское нашествіе, притомъ довольно значительное, должно 
было произойти раньше, чѣмъ Ассирія, послѣ продолжительнаго 
періода глубокаго упадка, вновь начала крѣпнуть при Т и г л а т п а -  
л а с с а р ѣ  I I  (около 925 г. по Р. Хр.). Вскорѣ послѣ правленія этого 
царя (около 900 г.) вышеупомянутый (стр. 33) перечень—  «канонъ 
эпонимовъ»— начинается съ указанія на царя А д а д н и р а р и  II, и,



такимъ образомъ, мы вступаемъ на твердую почву строго опредѣленной 
хронологіи. Съ этого времени и до конца ассирійскаго государства 
источники ассирійскіе даютъ намъ свѣдѣнія уже почти безъ всякихъ 
перерывовъ.

Относительно Ададиирари, внука Тиглатпалассара II, сообщается, 
что опъ воевалъ съ двумя вавилонскими царями, Ш амашмудаммикомъ 
и его преемникомъ Набушумишкуномъ; войны эти всякій разъ конча
лись пораженіемъ вавилонянъ, но за то обусловливали довольно продол
жительный миръ между обоими народами. Дальнѣйшее прдавленіе само
стоятельности арамейцевъ и упорядоченіе управленія Месопотаміею было 
дѣломъ внука и второго преемника Ададнирари, именно царя А шшу р -  
н а с с и р п а л а  (табл. Х Х І V и X X V ; рис. 2 иа табл. V I, V II и X I). 
Въ числѣ цѣлаго ряда оставшихся отъ него документовъ мы находимъ 
большую надпись на каменной плитѣ (примѣрно въ 400 длииныхъ 
строкъ), которая подробно описываетъ отдѣльные военные походы 
этого властителя. Въ общемъ Ашшурнассирпалъ преслѣдовалъ тѣ же 
цѣли, что и великій его предшественникъ, Тиглатпалассаръ I. Въ 
первые годы своего правленія онъ подавилъ рядъ значительныхъ 
возстаній среди разныхъ арамейскихъ илемеиъ, царьки которыхъ 
отчасти были принуждены платить ему дань и участвовать въ его 
военныхъ предпріятіяхъ. Кромѣ того, Ашшурнассирпалъ призналъ 
необходимымъ обезопасить также сѣверные предѣлы своей страны и 
укрѣпить завоеванные тамъ Салманассаромъ пункты. Относящаяся 
къ его времени надписи упоминахотъ объ этомъ, повѣствуя о нѣ- 
сколькихъ предпринятыхъ имъ экспедиціяхъ противъ странъ Наири; 
такъ назывались, согласно вышеприведенному, вообще всѣ народности, 
засѣвшія на сѣверѣ Ассиріи. Дальнѣйшія предпріятія этого царя 
опять-таки были направлены противъ запада. Черезъ раньше поко- 
ренныя области арамейскихъ племенъ вновь прошли ассирійскія 
дружины, причемъ дѣло, правда, не дошло до вооруженныхъ стычекъ. 
При этомъ ассирійцы перешли черезъ Евфратъ и наложили дань па 
царя Сангару, правителя Каркемиша, столицы царства хеттовъ (см. 
выше, стр. 24). Слѣдуя дальше, ассирійскія войска добрались до 
страны, арамейскаго племени патинеянъ на Оронтѣ; царь этой 
страны Лубарна добровольно согласился платить дань; закончился 
походъ на финикійскомъ побережьѣ, гдѣ царь припесъ своимъ богамъ 
торжественныя жертвы, и гдѣ ему выразили свою покорпость прави
тели Сидона и Тира, Арвада и Б ибла. «Въ Великомъ (Средиземномъ) 
морѣ— такъ повѣствуетъ намъ царь въ своихъ надписяхъ —  я  под- 
вергъ свое оружіе очищенію и тамъ же принесъ жертвы богамъ. Я 
принялъ на морскомъ берегу дань царей, царей Тира, Сидона, Вибла... 
и Арвада, расположеннаго среди самаго моря. Дань эта состояла въ



серебрѣ, золотѣ, свинцѣ, мѣди, мѣдныхъ сосудахъ, пестро-тканныхъ и 
полотпяныхъ одеждахъ, въ крупныхъ и малыхъ туземныхъ живот- 
ныхъ, въ драгоцѣнномъ деревѣ и зубахъ носатаго животнаго (?), 
дѣтища моря».

Безпощадно шелъ Ашурнассирпалъ впередъ по своему побѣдному 
пути: страшныя описанія о томъ, какъ съ плѣнныхъ живьемъ сди
рали кожу, какъ имъ выкалывали глаза, какъ ихъ сажали на колъ, 
какъ имъ вырывали глаза, отрѣзали уши и носы и отрубали руки,—  
всѣ эти описанія разнообразятъ въ общемъ довольно монотонное пе- 
речисленіе подвиговъ царскихъ войскъ. Быть-можетъ, въ одной только 
исторіи Китая можно еще встрѣтить подобныя жестокости.

Ассирійское владычество снова укрѣпилось, благодаря такимъ 
грандіознымъ предпріятіямъ одного изъ наиболѣе энергичныхъ царей. 
Оно утвердилось на сѣверѣ, а на западѣ значительно расширило пре- 
дѣлы ассирійскаго государства, такъ что сынъ и преемникъ Ашшур- 
нассирпала, С а л м а п а с с а р ъ  I I  (860 — 824 гг.; таблица XXVI) 
могъ направить свою предпріимчивость на страну, дотолѣ оста
вавшуюся совершенно въ тѣпи. То была Сирія, представлявшая 
въ то лее время ключъ къ П а л е с т и н ѣ .  Для того, чтобы составить 
себѣ правильное представленіе о различныхъ государствахъ, отнынѣ 
либо одновременно, либо порознь игравшихъ извѣстную роль въ исто- 
ріи западной Азіи, здѣсь слѣдуетъ опять обратить взоры на Вавило- 
нію; въ внутренніе распорядки послѣдней Салманассаръ нашелъ до
вольно удобный предлогъ вмѣшаться. Вскорѣ послѣ смерти Навухо- 
доноссора I  (см. выше, стр. 36— 37) исконные враги вавилонянъ, эл а 
миты,  повидимому, снова тамъ прочно утвердились. Дѣло въ томъ, 
что хронографическія надписи, послѣ перечня одиннадцати царей 
«династіи Паши», трехъ царей династіи «Приморской страны» (т.-е. 
местности, расположенной у Персидскаго залива) и трехъ царей 
династіи «дома Бази» (на границѣ съ Эламомъ), упоминаютъ объ 
отдѣльной династіи съ однимъ только царемъ, имя котораго не со
хранилось, но который, по происхожденію своему, былъ э л а м и -  
томъ. И зъ этого можно сдѣлать заключеяіе, что вся Вавилонія 
временно находилась подъ, властью эламскихъ завоевателей. К ромѣ 
эламитовъ и ассирійцевъ, Вавилонія встрѣтилась съ новымъ, гораздо 
болѣе опаснымъ врагомъ на югѣ; то были х а л д е и ,  которымъ 
впослѣдствіи суждено было играть особенно важную роль въ судь- 
бахъ страны.

До сихъ поръ найденные письменные памятники не даютъ воз- 
можности съ точностью установить, къ какой напіональности относи
лись эти племена, появивившіяся въ области Персидскаго залива. 
Впрочемъ, въ высшей степени вѣроятно, что то были семиты, ко-



торые поселились тамъ во время одного изъ цѣлаго ряда смѣнявшихъ 
другъ друга народныхъ передвиженій, затопившихъ западную Азію.

Эти народности, отчасти каждая въ отдѣльности и лишь между 
собою тѣсно связанныя, отчасти въ союзѣ съ эламитами, поставили 
себѣ цѣлью проникнуть во владѣнія вавилонскія и даже, если ока
жется возможнымъ, утвердить свою власть надъ всею Вавилоніею; это, 
действительно, имъ и удалось, въ концѣ концовъ, послѣ многовѣковой 
борьбы и по уничтоженіи верховенства Ассиріи. Однако, уже во вре
мена Ашшурнассирпала и даже еще раньше, повидимому, вслѣдствіе 
ыеждоусобій изъ-за престолонаслѣдія въ Вавилопѣ или по какимъ- 
либо другимъ причинамъ, престолъ вавилонскій временно запинался 
халдейскимъ царемъ. Весьма вѣроятно, что вышеупомянутая «ди- 
настія Приморской страны» уже была халденскаго происхожденія, а 
также очень правдоподобно халдейское происхожденіе вавилонскаго 
царя Набупаллиддинна, современника Ашшурнассирпала. Когда, послѣ 
правленія этого царя, въ общемъ, повидимому, довольно мирнаго, и его 
смерти, между двумя его сыновьями, Мардукшумиддиномъ и Мардук- 
билусати возникли распри изъ-за престолонаслѣдія, Салманассаръ 
счелъ весьма своевременнымъ серьезно вмѣшаться въ вавилонскія 
дѣла. Онъ поддержалъ Мардукшумиддина, тогда какъ Мардукби- 
лусати, повидимому, обезпечилъ себѣ помощь со стороны халдеевъ. 
Распря закончилась признаніемъ верховнаго главенства Ассиріи не 
только со стороны Мардукшумиддина, утратившаго съ этого момента 
свою самостоятельность, но и со стороны вождей халдейскихъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые стали платить дань Салманассару.

Отчасти еще раньше этихъ крупныхъ успѣховъ, достигнутыхъ 
въ Вавилоніи, Салманассаръ предпринялъ рядъ походовъ на западъ. 
Походы эти имѣютъ для насъ тѣмъ большее значеніе, что тогда 
впервые н а р о д ъ  и з р а и л ь с к і й  сыгралъ хотя и вполнѣ второсте
пенную, но все же нѣкоторую роль въ судьбахъ ассирійско-вавилон- 
ской исторіи. Н е  только вполнѣ понятно, но и безусловно прости
тельно, что вліяніе израильской исторіи на развитіе и ходъ полити
ческой жизни западной Азіи значительно преувеличивалось. Для объ- 
ясненія этихъ преувеличеній достаточно указать на чрезвычайное 
значеніе р е л и г і о з н а г о  у ч е н і я  этого народа. Причины же не
значительной роли израильскаго народа въ политическихъ судьбахъ 
западной Азіи были многообразны. Большую роль играли въ этомъ 
отношеніи какъ небольшое пространство занимаемой имъ области, 
бѣдной рѣками, такъ и незначительное распространеніе этого народа, 
почти лишеннаго собственной культуры, равно какъ и географическое 
положеніе его страны. Занимая страну, находившуюся вблизи боль
шого военнаго пути между Ниломъ, съ одной, и областью Евф рата и



Тигра, съ другой стороны, израильтяне должны были тѣмъ самымъ 
постоянно навлекать па себя вниманіе проходившихъ по этому пути 
войскъ, которыя и стремились покорить ихъ. Рядомъ съ израильтя
нами расположились въ пограничныхъ степяхъ племена моавитянъ, 
эдомитянъ и аммонитянъ, имѣвшія сношонія съ жившими у моря фи- 
никійцами и во время этихъ сношеній поневолѣ принужденныя прохо
дить черезъ область израильскую. Весьма понятно, что израильтяне 
при весьма многообразныхъ случаяхъ стремились примкнуть къ союзу 
ближайшихъ сосѣднихъ народовъ. Также и во времена Салманассара, 
послѣ того какъ онъ въ 859 году принудилъ покориться ему прави
телей Каркемиша и другихъ сѣверо-сирійскихъ государствъ, дари 
Бенгададъ (называемый въ клинописныхъ памятникахъ Биридри) изъ 
Дамаска, Ирхулини гамматскій и Ахавъ израильскій (на надписяхъ 
онъ— Ахаббу Сирлаи) и другіе князья заключили между собою обо
ронительный союзъ и рѣшили упорно сопротивляться напору ассирій- 
цевъ на западъ. Салманассаръ, лично руководившій военными дѣй- 
ствіями, началъ походъ со взятія города Алеппо, этого еще и 
понынѣ славящагося своими дивными садами торговаго центра, гдѣ 
онъ припесъ благодарственную жертву Ададу, богу-громовнику. Отсюда 
онъ преслѣдовалъ союзное войско до города Каркара, гдѣ оно, въ 
числѣ свыше 60000 человѣкъ, снова оказало сопротивленіе ассирій- 
скому царю и вступило съ нимъ въ битву, которую Салманассаръ 
описалъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Могучею, дарованною мнѣ 
владыкою Ашшуромъ ратью, сильнымъ оружіемъ, предоставляемымъ 
мнѣ моимъ заступникомъ, богомъ Нергаломъ, я  сразился съ ними; 
на пространствѣ между Каркаромъ и Гильзаномъ я нанесъ имъ пора- 
жепіе. 14000 войска ихъ побѣдилъ я оружіемъ своимъ; подобпо богу- 
громовнику я  напустилъ на нихъ непогоду; я низвергъ ихъ на земь. 
и во мпожествѣ раскидалъ ихъ трупы надъ развалинами и при 
помощи оружія я  разбрызгалъ кровь ихъ».

Однако, не взирая на всѣ эти «побѣды», могущество областей 
Дамаска и Гамата попрежнему оставалось непоколебленнымъ; это 
видно уже изъ того, что пять лѣтъ спустя послѣ вышеописанныхъ собы- 
тій (849) Салманассаръ снова былъ вынужденъ выступить въ походъ 
противъ союзниковъ. Равнымъ образомъ, и вторая и спустя три года 
третья одержанная ассирійцами «побѣда» не были въ состояніи окон
чательно сломить могущества союза. Лишь происшедшая (842) въ 
Дамаскѣ перемѣна династіи оказалась довольно благоприятною для 
ассирійцевъ. До тѣхъ поръ процвѣтавшая дружба Дамаска съ израиль
тянами перешла при этомъ въ открытую вражду, и царь Ахавъ, со
гласно даннымъ первой Книги Царствъ (гл. 22), въ битвѣ съ дамас- 
скимъ царемъ поражепъ былъ стрѣлою и «умеръ вечеромъ, когда



онъ, стоя на колесницѣ, сражался противъ сирійцевъ». Но и Бенга- 
дадъ, царь Дамаска, поплатился жизнью, и мѣсто его занялъ Газаилъ 
(по-ассирійски Хазаилу), тогда какъ въ Израилѣ на престолъ вступилъ 
царь Іиуй (по-ассирійски Іауа). Этимъ обстоятѳльствомъ воспользовался 
Салманассаръ, чтобы снова напасть на Дамаскъ. Успѣшность этого 
похода описываетъ съ свойственною ей краткостью отрывокъ лѣто- 
писи: «На во.семнадцатомъ году моего правленія— повѣствуетъ царь 
а с с и р ій с к ій -я  въ шестнадцатый разъ переправился чрезъ Евфратъ. 
Газаилъ дамасскій уповалъ на многочисленность своей рати, которую 
онъ собралъ въ большомъ числѣ. Онъ окопался на Санирѣ (еще 
нынѣ назыв, Сениръ), одной изъ горныхъ вершипъ Ливана. Я вступилъ 
съ нимъ въ бой и побѣдилъ его; 6000 воиновъ его я  перебилъ при 
помощи оружія, 1121 боевую колесницу и 470 коней вмѣстѣ съ его 
станомъ я  отобралъ у него. Чтобы спасти свою жизнь, онъ бѣжалъ; 
я жe преслѣдовалъ и осадилъ его въ его столицѣ Дамаскѣ. Окружав- 
шія городъ рощи я повелѣлъ вырубить и дошелъ до горъ Гаурана. Без- 
чисденное множество городовъ разрушилъ, опустошилъ и сжегъ я, и 
безъ числа была моя добыча. Я проникъ до мыса Балираси и тамъ 
воздвигъ свою царственную статую. Тогда я  получилъ дань отъ жи
телей Тира и Сидопа и отъ Іиуя изъ дома Омри». Последняя дата 
подтверждается и восполняется указаніями, находящимися на одномъ 
изъ покрытыхъ надписями поясовъ знаменитаго чернаго обелиска 
(см. выше, стр. 15) царя Салманассара. Тамъ мы читаемъ: «Дань 
Іиуя изъ дома Омри принялъ я, а именно: серебро, золото, золотую 
чашу, золотое жертвенное блюдо, золотые кубки, золотыя ведра, сви- 
нецъ, драгоцѣнное дерево разныхъ сортовъ (?). Все это было исто* 
царскимъ достояніемъ».

Впрочемъ, дальнѣйшее теченіе событій показало, что и отъ этой 
осады Дамаскъ вскорѣ снова оправился и продолжалъ сохранять 
свою независимость въ продолженіе правленія Газаила. Могущество же 
И зраиля съ тѣхъ поръ надолго было ослаблено.

Дальнѣйшіе походы Салманассара были направлены отчасти 
противъ сѣверо - арамейскихъ государствъ, отчасти противъ сѣверной 
и сѣверо-восточной части Ассиріи, причемъ царю, однако, не удалось 
тамъ достигнуть прочнаго расширенія предѣловъ своихъ владѣній. К ъ 
тому же въ, концѣ его правленія въ самой Ассиріи вспыхнуло силь
ное возстаніе, которымъ руководилъ собственный сынъ царя, Ашшур- 
данинапалъ. Подавить это движеніе удалось лишь спустя шесть лѣтъ, 
именно чрезъ два года послѣ смерти царя, которому наслѣдовалъ его 
другой сынъ, Ш а м ш і а д а д ъ  I II  (824— 811). Послѣдній вновь возста- 
новилъ прежніе предѣлы Ассиріи, какъ цѣлостнаго государства, при- 
чемъ своими походами на сѣверъ и востокъ сумѣлъ оградить уми-



ротворенныя его предшественниками пограничныя области отъ втор- 
женія такихъ предпріимчивыхъ сосѣдей, какими являлись армяне и 
мидяне. Попытка тогдашняго вавилонскаго царя Мардукбалатсуикби 
свергнуть при помощи халдеевъ, мидянъ и эламитовъ ассирійское иго 
потерпѣла полную неудачу. Также и преемникъ Ш амшіадада, сынъ 
его А д а д н и р а р и  I I I  (811— 782), удержалъ за Ассиріею верхо
венство надъ Вавилоніею, непокорный царь которой, Бауахиддиниа, 
былъ побѣжденъ и отведенъ п лѣннымъ въ Асенрію, тогда какъ самъ 
ассирійскій царь направился изъ В авилоніи въ Халдею и п о д ч и нилъ 
своей власти мѣстпыхъ властителей. Кромѣ обычныхъ мѣропріятій, 
при помощи которыхъ ограждалась безопасность границъ страны, 
относительно Ададнирари повѣствуется еще, что онъ предпринялъ 
походъ на западъ, и экспеднція эта сопровождалась тамъ нѣсколько 
боль шімъ успѣхомъ, чѣмъ вышеупомянутыя попытки его предшествен- 
никовъ; такъ, напр., городъ Дамаскъ, царемъ котораго тогда былъ 
Мари, по крайней мѣрѣ, временно подчинился Ададнирари; кромѣ 
Тира, Сидона и Израиля въ числѣ данниковъ Ассиріи въ то время 
упоминаются также Эдомъ и страна филистимлянъ.

Относительно событій, происшедшихъ въ правленіе слѣдующихъ 
трехъ царей ассирійскихъ, С а л м а н а с с а р а  I I I  (782— 772), А ш ш у р -  
д а я н а  I I I  (772— 754) и А ш ш у р н и р а р и  (754 — 745) свѣдѣнія 
наши чрезвычайно скудны. И зъ того факта, что источники хранятъ 
объ этихъ царяхъ упорное молчаніе, можно съ нѣкоторымъ основа- 
ніемъ заключить о временномъ упадкѣ ассирійскаго владычества. П о
видимому, въ тотъ періодъ въ А р м е н іи, гдѣ около средины девя- 
таго вѣка нѣсколько отдѣльныхъ племенъ сплотилось въ цѣлое госу
дарство У р а р т у ,  ассирійцы нашли новаго, опаснаго противника, въ 
достаточной мѣрѣ сильнаго для того, чтобы, при каждомъ ослабленіи 
Ассиріи, переходить отъ оборонительной политики къ наступатель
ной. Ослабленіе Ассиріи неблагопріятно вліяло и на судьбы подчи
ненной ей Вавилоніи: бывшій въ то время вавилонскимъ царемъ 
Набонассаръ (747 —733) не былъ въ состояніи предотвратить страшно 
губительныхъ и все возраставшихъ внутреннихъ междоусобій въ Ва- 
вилоніи, а также не могъ оградить страны своей отъ нашествія хал- 
дейскихъ царьковъ. естественно, предпринимавшихъ на сѣверныя 
части Вавилоніи набѣги всякій разъ, какъ Ассирія переставала 
защищать ее.

О смѣнѣ династіи въ Ассиріи, имѣвшей мѣсто послѣ Ашшурни
рари, до сихъ поръ не извѣстно никакихъ подробностей. Установлено 
лишь, что въ 763 году въ столицѣ государства, Ашшурѣ, вспыхнулъ мя- 
тежъ, который, если судить по примѣчаніямъ, прибавлениымъ въ лѣто- 
писной формѣ къ «Канону эпонимовъ» (объ этомъ перечнѣ см. выше,



стр. 33), за ближайшіе годы принималъ все болѣо и болѣе угрожающіе 
размѣры, охвативъ, по всей вероятности, всю Ассирію и успѣвъ потря- 
сающимъ образомъ воздействовать на ея могущество и сильно подорвать 
его. Покончить съ этою всеобщею революціею удалось энергичному и, 
какъ видно изъ послѣдующихъ событій, чрезвычайно предпріимчивому 
человѣку, по всей видимости не происходившему изъ царскаго рода. Че- 
ловѣкъ этотъ твердо взялъ въ руки бразды правленія, принялъ издревле 
знаменитое имя Тиглатпалассара и явился па ассирійскомъ престолѣ на- 
стоящимъ узурпаторомъ, что, однако, не помѣшало ему стать впослѣд- 
ствіи истымъ возстановителемъ мірового значенія и громаднаго могу
щества Ассиріи. То былъ Т и г л а т и а л а с с а р ъ  I I I  (745— 727). Въ 
его правленіе были разрѣшены или, по крайней мѣрѣ, почти разрѣ- 
шены многія, отчасти чрезвычайно трудныя задачи. Н а первомъ планѣ 
ему предстояло привести снова въ порядокъ расшатанное при Набо- 
нассарѣ, какъ было выше указано, политическое состояпіе Вавилоніи. 
Тиглатпалассаръ справился съ этимъ, удаливъ утвердившихся-было въ 
Вавилоніи халдейскихъ- князей и заставивъ ихъ вернуться во-свояси; 
при этомъ онъ открыто взялъ подъ свое высокое покровительство царя 
вавилонскаго. Когда же двѣнадцать лѣтъ спустя, уже при преемни- 
кахъ Набонассара, снова начались мятежи въ Вавилоніи, и пѣкій хал- 
деянинъ, по имени Укинзиръ, насильно завладѣлъ престоломъ, Тиглат
палассаръ снова энергично вмѣшался во внутреннія дѣла страны, 
вторично прижалъ халдеевъ и съ тѣхъ поръ самъ принялъ титулъ 
«царя вавилонскаго», иричемъ правилъ подъ именемъ Пулу. По счаст
ливой случайности это имя «Пулу» сохранилось въ книгахъ Ветхаго 
Завѣта въ формѣ «Фулъ». Въ четвертой Книгѣ Царствъ разсказывается, 
что Менаимъ, царь израильскій, подарилъ ассирійскому царю Ф у л у  
тысячу талантовъ серебра, «чтобы руки его были за него». Вполпѣ 
возможно, что первоначальное имя узурпатора, который въ Ассиріи оф- 
фиціально называлъ себя Тиглатпалассаромъ, было Пулу. Во всякомъ 
же случаѣ, обычай называться въ качествѣ царей вавилонскихъ вто- 
рымъ, добавочнымъ именемъ соблюдали какъ преемникъ Тиглатпа- 
лассара, такъ и нѣкоторые позднѣйшіе ассирійскіе властители, кото
рымъ были подчинены обѣ страны.

Во время правленія Т иглатпалассара ассирійскія войска нано
сили не особенно желанные визиты всѣмъ сосѣднимъ съ Ассиріею 
народпостямъ. Особеннымъ вниманіемъ ассирійцевъ пользовалось въ 
этомъ отношеніи царство. Урарту, владѣвшее странами Наири и 
частью Сиріи. Какъ тѣ, такъ и послѣдняя были отняты у н его . послѣ 
ряда походовъ, а  южная часть самого Урарту была слита воедино 
съ ассирійскою областью Наири. Большинство сирійскихъ царей 
стало данниками Ассиріи, и страна хеттовъ, равно какъ финикій-



ское побережье очутились въ зависимости отъ нея. Царь дамас- 
скій Резинъ, Менаимъ самарійскій, Хирамъ тирскій, правители Х а- 
мата, Коммагены, Библа, Каркемиша, Мелитеиы и Табала— всѣ при
знали надъ собою верховную власть ассирійскаго монарха; даже араб
ская царица Забиби раздѣлила съ ними эту участь. Удобный случай 
къ ослабленію и безъ того уже зависимаго отъ него Дамаска и, быть- 
можетъ, къ тому, чтобы навсегда обезопасить себя отъ послѣдняго, 
представился Тигдатпалассару, когда къ нему за помощью обратился 
іудейскій. царь Ахазъ. (п о -ассирійски Іаухази). Дѣло въ томъ, что 
Ахазу дамасскій царь Резинъ и израильскій П екахъ (по-ассирійски 
П акаха) сперва предложили заключить оборонительный и наступа
тельный союзъ противъ Ассиріи; когда же Ахазъ отклонилъ это пред- 
ложеніе, союзники объявили ему войну. Отвѣтъ, который получилъ 
отъ Тиглатпалассара Ахазъ, отмѣченъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (ІV Кн. 
Царствъ, 16, 9): «И послушалъ его царь ассирійскій; и пошелъ царь 
ассирійскій въ Дамаскъ, и взялъ его, и переселилъ жителей его въ 
Киръ, а Резина умертвилъ». Такъ, послѣ многолѣтняго упорнаго со- 
противленія, могущество Дамаска было сломлено, и государство это 
превратилось въ ассирійскую провинцію; вмѣстѣ съ нимъ обратилось 
въ вассальное по отношенію къ Ассирін государство и ц а р с т в о  
И з р а и л ь с к о е ,  гд ѣ  во время мятежа былъ умерщвленъ Пекахъ, и на 
его мѣсто былъ поставленъ Осія (по-ассирійски Аусія).

Этимъ была рѣшена участь всѣхъ государствъ и народовъ П а
лестины. Царство Израильское, отдѣлившееся отъ Іудейскаго и ли
шенное ассирійцами значительной части своихъ областей, ограни
чивалось при послѣднемъ своемъ царѣ, Осіи, столицею Самаріею 
(по-ассирійски Самирина) съ ея ближайшими окрестностями. Можно 
было предвидѣть, что и этотъ городъ въ скоромъ времени ста- 
нетъ добычею ассирійской предпріимчивости. И, дѣйствительно, пер
вое нападеніе на городъ имѣло мѣсто уже при преемникѣ Тиглатпалас
сара, С а л м а н а с с а р ѣ  IV  (727— 722), о характерѣ правленія кото
раго въ клинописныхъ источникахъ сохранилось сравнительно весьма 
мало указаній. Въ продолженіе тѣхъ немногихъ лѣтъ, что онъ правилъ 
Ассиріею, причемъ онъ, подъ именемъ Улулаи, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ 
и царемъ вавилонскимъ, Салманассаръ старался продолжать и закон
чить дѣло великаго отца своего. Между тѣмъ Самарія, при Ociu, упо
вая на возможность поддержки со стороны египетскаго фараона, отка
залась платить ассирійскому монарху обычную дань. Узнавъ объ этомъ, 
Салманассаръ распорядился посадить Осію въ темницу и приступилъ 
къ осадѣ Самаріи. Цѣлыхъ три года онъ осаждалъ городъ, но без- 
успѣшно: онъ не дождался сдачи его.

Сдача Самаріи произошла лишь при его преемникѣ, также узур-



паторѣ и основателѣ послѣдней ассирійской династіи. Человѣкъ этотъ 
присвоилъ себѣ славное имя С а р г о н а  (II), т.-е. «законнаго царя», 
и при помощи чрезвычайно мудрой политики (онъ правилъ отъ 722 
до 705) поднялъ огромную имперію до небывалой степени расцвѣта 
и могущества. За  покореніемъ Самаріи и обращеніемъ нзраильскаго 
царства въ одну изъ областей Ассиріи, послѣдовало на западѣ нака- 
заніе Хамата. Въ союзѣ съ Газою, тѣмъ городомъ филистимлянъ, 
который прославленъ смертью Самсона, а также съ нисколькими воз- 
ставшими ассирійскимн провипціями Средней Сиріи, царь хаматскій 
Яубиди, уповая на помощь со стороны Египта, воспользовался смѣ- 
ною династіи въ Ассиріи и открыто возсталъ противъ нея. Однако, 
результаты этого шага оказались роковыми для него: Хаматъ былъ 
обращенъ въ ассирійскую провинцію, царь же Газы, Ганнонъ, потер- 
пѣлъ пораженіе и въ качествѣ плѣнника отправленъ въ Ашнтуръ. 
Также и городъ Аздадъ въ южной Палестинѣ, отказавшійся упла
чивать наложенную на него дань и попытавшійся раздвинуть свои 
границы, былъ завоеванъ, получилъ новое населепіе и включенъ въ 
число городовъ ассирійскаго государства.

Гораздо труднѣе были задачи, представшія Саргону на сѣверѣ 
и югѣ его обширной монархіи. Несмотря на то, что ему удалось и 
тамъ значительно расширить территоріальныя владѣнія Ассиріи, однако, 
уже во время его правленія тамъ стали обнаруживаться такія опас
ности, которыя немного спустя охватили всю страну, и безъ того уже 
стонавшую подъ гнетомъ внутреннихъ междоусобій. Н а сѣверѣ такою 
грозою оказались расположившіеся сѣвернѣе Урарту пришельцы индо- 
г е р м а п с к а г о  происхожденія, киммерійцы и другія народности, часто 
объединяемыя подъ однимъ общимъ названіемъ скиѳовъ (см. выше, 
стр. 24). До тѣхъ поръ, пока послѣднихъ отдѣляло отъ Ассиріи 
царство Урарту, и последнее оказывалось достаточно сильнымъ для 
того, чтобы противостоять натиску своихъ сосѣдей на сѣверѣ и югѣ, 
передвиженія указанныхъ народностей вовсе не представляли никакихъ 
осложненій ассирійской политики. При Саргонѣ, однако, положеніе ве
щей существеннымъ образомъ измѣнилось: когда Урарту сдѣлало 
попытку заключить союзъ сперва съ своею западною сосѣдкою, Север
ною Сиріею, а затѣмъ и съ цѣлымъ рядомъ мидійскихъ областей на 
востокѣ, ассирійскій царь воспользовался этимъ случаемъ, чтобы дви
нуться къ озеру Ванъ, опустошить часть страны и включить еще 
нѣкоторыя области въ составъ своей монархіи. Впрочемъ, предпріятія 
эти далеко не знаменовали собою крупнаго успѣха: именно благодаря 
ослабленію Урарту, столкновеніе ассирійцевъ съ указанными индо- 
германцами оказалось неминуемымъ. И, действительно, уже при вну- 
кахъ Саргона столкновеніе это было роковымъ для Ассиріи.



Также и на югѣ, въ Вавилоніи и сосѣднемъ съ нею Эламѣ, ко
торый съ тѣхъ поръ начинаетъ играть важную роль въ исторіи Ас- 
сиріи, Саргонъ своею желѣзною рукою попытался поддержать поря- 
докъ; однако, усилія его оказались дѣйствительными не па долгое время. 
Въ Вавилонѣ перемѣна династіи при вступленіи на ассирійскій пре- 
столъ Саргонидовъ имѣла довольно тяжелыя послѣдствія, сразу про- 
будивъ предпріимчивость х а л д е е в ъ .  Такъ, напр., царь халдейскій 
Меродахбаладанъ (Мардукпалиддинъ; табл. XXVII), о письмахъ и по- 
даркахъ котораго царю іерусалимскому Езекіи повѣствуетъ 39 глава 
книги пророка Исаіи, въ 722 году захватилъ верховную власть въ 
Вавилоніи и заключилъ съ царемъ эламскимъ Хумбанигашемъ союзъ 
противъ ассирійцевъ. Правда, Саргону удалось изгнать Меродахба- 
ладана изъ Вавилона послѣ битвы, въ которую онъ вступилъ съ 
эламитами близъ Дирили, пограничной крѣпости въ южной Вавилоніи, 
и которая осталась, въ концѣ концовъ, нерѣшенною. Халдейская страна 
Битъ-Якини подверглась при этомъ опустошенно и была включена 
въ составъ Ассиріи. Самъ Саргонъ номинально сдѣлался царемъ, про- 
дѣлавъ въ Вавилонѣ древнѣйшую, миѳологическаго происхожденія, 
церемонію «прикосновенія къ рукамъ статуи бога Б ела». Между тѣмъ 
фактически это нисколько не сломило значенія ни самого Меродахба- 
ладана, ни эламскаго царя. Тѣмъ не менѣе, Саргонъ, особенно въ 
послѣдніе годы своего богатаго подвигами правленія, могъ съ гордо
стью заявлять, что подъ его скипетромъ Ассирія достигла небывалаго 
дотолѣ расцвѣта и могущества: Каркемишъ, племя патинеянъ, область 
которыхъ простиралась вдоль Оронта вплоть до Гамата, Мелитепа и 
Коммагена были включены въ составъ его имперіи; верховную 
власть Саргона призналъ даже властитель отдаленнаго острова Диль- 
муна въ Персидскомъ заливѣ, и семь князей городовъ острова Кипра 
прислали ему въ знакъ покорности богатые дары.

Внезапная смерть, быть-можетъ, застигшая Саргона на полѣ 
битвы, возвела на престолъ его сына С и н а х е р и б а  (по-ассирійски Си- 
нахирба,т.-е. «Синъ— богъ луны— пріумножилъ братьевъ»; табл. XXVIII). 
Уже при этомъ царѣ, правившемъ отъ 705 до 681 года и предста- 
влякщ емъ одну изъ наиболѣе величественныхъ фигуръ ассирійской 
исторіи, съ достаточною ясностью опредѣлилась неизбежность паденія 
могущества Ассиріи. Особенно запутаннымъ оказалось тогда положе- 
ніе дѣлъ въ Вавилоніи, гдѣ Меродахбаладанъ снова вернулся къ 
власти н заключилъ союзъ съ эламитами и арамейцами. Послѣ же 
битвы при городѣ Кишъ, окончившейся полною побѣдою ассирійцевъ, 
ему пришлось отступить предъ Синахерибомъ и искать спасенія въ 
бѣгствѣ. Синахерибъ разграбилъ Вавилонъ, назначилъ царемъ Би- 
либни, вавилонскаго принца, получившаго образованіе и воспитаніе



при ассирійскомъ дворѣ, и попытался такимъ способомъ оградить 
пограничныя области отъ вторженій Элама. Однако, уже два года 
спустя верпувшійся въ Вавилонію халдейскій князь Меродахбаладанъ, 
вновь заключившій союзъ съ эламитами, воспользовался войною асси- 
рійскаго царя съ Езекіею для того, чтобы склонить Билибни къ уча- 
стію въ новомъ союзѣ, къ которому примкнулъ также еще одинъ 
халдейскій князь.

Союзники разсчитывали соединенными силами стряхнуть съ себя 
иго Ассиріи . Синахерибъ, однако, не дремалъ. Быстрыми переходами 
онъ двинулся въ южную Вавилонію, разбилъ союзниковъ при Биттуту, 
вновь изгналъ МеродаХбаладана изъ страны, вернулъ Билибни въ 
Ассирію и провозгласилъ вавилонскимъ царемъ своего собственнаго 
Сына Ашшурнадиншуму. Но когда пылавшій местью ассирійскій царь, 
по прошествіи дальнѣйшихъ трехъ лѣтъ (694), могъ, наконецъ, при
ступить къ исполненію завѣтнаго своего желанія— наказать халдеевъ 
и эламитовъ, Халлушу, тогдашній властитель Элама, двинулся къ 
Вавилону, захватилъ въ плѣнъ и отправилъ въ Эламъ Ашшур- 
надиншуму и посадилъ на его мѣсто въ Вавилонѣ туземнаго князя 
Н иргалушизиба. Одновременно съ этимъ ассирійскія войска предавали 
опустошенно страну эламскую. Послѣ цѣлаго ряда войнъ съ Эламомъ 
и Халдеею, веденныхъ съ перемѣннымъ счастіемъ, Синахерибъ смогъ, 
наконецъ, въ 689 году жестоко отмстить самому Вавилону: городъ 
снова былъ разграбленъ, подвергнуть разрушенію и сожженію, и Ва- 
вилонія въ продолженіе почти цѣлаго десятилѣтія была лишена соб
ственнаго своего царя.

Само эламское царство, несмотря на всѣ эти походы, не было 
особенно ослаблено ими; равнымъ образомъ, и Халдея попрежнему 
не признавала надъ собою ассирійскаго владычества. Столь же мало- 
успѣшными оказались и предпріятія Синахериба на западѣ, въ Тирѣ 
и Іерусалимѣ. Правители этихъ городовъ, Елулей и Езекія, заключили 
союзъ съ наиболѣе выдающимися финикійскими и филистимскими 
царями противъ Ассиріи и, кромѣ того, обезпечили себѣ поддержку 
со стороны Египта. Получивъ извѣщеніе о возникновеніи этой коали- 
ціи, Синахерибъ поспѣшилъ къ Средиземному морю, наложилъ дань 
на цѣлый рядъ возставшихъ городовъ и областей, напр., па Арвадъ 
и Библъ, земли Моавитскую и Эдомскую, завоевалъ города Аскалонъ 
и Экронъ, а также 46 укрѣпленныхъ пунктовъ въ Іудеѣ, но не былъ 
въ состояніи взять крѣпость Тиръ. Равнымъ образомъ, ему но уда
лось овладѣть и І е р у с а л и м о м ъ ,  гдѣ заперся Езекія. Впрочемъ, одна 
надпись царя на призмѣ (табл. I I  рис. 2) гласить, совершенно въ духѣ 
ассирійскихъ повѣствованій, слѣдующее: «Самого его (Езекію) я  
заперъ, какъ птицу въ клѣткѣ, въ его столицѣ; я  воздвигъ противъ



него окопы и наказывалъ тѣхъ, кто выходилъ изъ воротъ города, за 
вину ихъ. Подвергнутые мною разграбленію города его я  отдѣлилъ 
отъ страны его, отдавъ ихъ Митинти, царю асдодскому, Пади, царю 
Экрона, и Сильбилю, царю Газы. Тѣмъ самымъ я уменьшилъ его вла- 
дѣнія. К ъ прежней дани, которую платила ихъ страна, я  прибавилъ 
дань и дары лично мнѣ и все это наложилъ на нихъ. Его, Езекію, 
обуялъ страхъ предъ блескомъ моего могущества, а племя Урби, и 
добрые воины (послѣдняго), которыхъ онъ призвалъ къ защитѣ своей 
столицы, Іерусалима, обратились въ бѣгство (?). Кромѣ 30 талантовъ 
золота (и) 800 талантовъ серебра, я  повелѣлъ доставить въ мою сто
лицу, Ниневію, драгоцѣнные камни, сюрьму для глазъ (? ) , ........, боль-
шіе куски ляписъ-лазури (?), ложа изъ слоновой кости, таковыя же 
кресла, шкуры слоновъ, ихъ клыки, дерева ушу и уркаринну, в ъ  общемъ 
огромное сокровище и, вдобавокъ къ тому, еще его дочерей, гарем- 
ныхъ женъ, пѣвцовъ (и) пѣвицъ. Онъ же отправилъ ко мнѣ своего 
посланнаго для принесенія мнѣ дани и выраженія покорности».

Несмотря на всѣ эти повѣствованія, достаточно сопоставить 
данныя библейскихъ книгъ Царствъ и книги пророка Исаіи, чтобы 
придти къ неоспоримому выводу, что Синахерибу пришлось тогда 
вернуться изъ-подъ Іерусалима безрезультатно и признать, въ ближай- 
шемъ хотя бы будущемъ, самостоятельность Іудеи. Если же мы, 
кромѣ того, отмѣтимъ фактъ, что и походы царя въ Мидію и погра
ничныя съ нею области не сопровождались особенно выдающимся 
успѣхомъ, и что въ его надписяхъ вовсе не упоминается о какихъ 
бы то ни было экспедиціяхъ на грозный сѣверъ, то мы склонны бу- 
демъ признать, что въ его время ассирійское могущество быстро кло
нилось къ упадку.

Незабвенными и, тѣмъ не менѣе, безспорно огромными останутся 
заслуги Синахериба въ дѣлѣ возведенія дворцовыхъ построекъ въ 
любимѣйшемъ городѣ царя, Н и н е в іи, которую онъ возвелъ на сте
пень столицы своего государства. Резиденціею древнѣйшихъ ассирій- 
скихъ правителей, быть-можетъ, признававшихъ еще главенство Ва- 
вилоніи, мы выше (см. стр. 33) признали Ашшуръ, городъ, располо
женный на нравомъ берегу Тигра, между верхнимъ и нижнимъ За- 
бами (двумя притоками Тигра); на развалинахъ Ашшура въ настоя
щее время возвышается городокъ Килеахъ-Ш ергатъ. Хотя и сомни
тельно, чтобы городъ этотъ съ самаго начала былъ столицею Ассиріи, 
однако, уже въ X V I столѣтіи до-христіанской эры онъ, какъ безспорно 
доказано, служилъ резиденціею ассирійскихъ властителей и въ тече
т е  ряда вѣковъ продолжалъ быть ею; значительнымъ городомъ онъ, 
впрочемъ, оставался вплоть до конца ново-вавилонскаго царства. 
То обстоятельство, что съ теченіемъ времени столицами провоз-



глашались различные пункты страны, находилось въ связи отчасти съ 
постепеннымъ ростомъ ассирійскаго могущества, отчасти съ политиче
скими теченіями во внутренней жизни государства. Такъ, напр., Сал- 
манассаръ I  осиовалъ на лѣвомъ берегу Тигра, между Тигромъ и верх- 
ннмъ Забомъ, городъ Калахъ, который онъ возвелъ на степень сто
лицы; развалины этого города сохранились въ нынѣшнемъ Нимрудѣ. 
Послѣ того какъ во время ассирійскаго упадка дворъ избралъ своимъ 
мѣстопребываніемъ Ашшуръ, царь Ашшуриассирпалъ вновь отстроилъ 
Калахъ; затѣмъ К алахъ съ кратковременнымъ перерывомъ (754— 745), 
въ продолженіе котораго снова отмѣчается ослабленіе ассирійскаго могу
щества и перенесеніе резиденціи въ Ашшуръ, и оставался столицею 
Ассиріи вплоть до правленія Саргона II. П ослѣдній основалъ у по
дошвы горы Джебель - Маклубъ городъ Дуръ - Ш аррукипъ («крѣпость 
Саргона») и возвелъ его на степень столицы. Въ настоящее время 
на этомъ мѣстѣ находится деревушка Хорсабадъ. Его же преемникъ 
Синахерибъ— какъ впослѣдствіи и Асаргаддонъ, и Ашшурбанипалъ—  
особенное вниманіе удѣлялъ одному изъ древнѣйшихъ ассирійскихъ 
городовъ, Н и н е в і и ,  центру культа богини Истаръ, возникяовеніе 
котораго относится еще къ началу второго тысячелѣтія до Р. Хр.

Въ настоящее время намъ въ точности извѣстно, что Пиневія была 
расположена на лѣвомъ берегу Тигра, противъ нынѣшняго Моссула, 
при впаденіи рѣки Хосера въ Тигръ. Главнѣйшіе остатки Н иневіи те
перь покрыты холмами Куюнджика (по-турецки это слово означаетъ 
«овечку») и Небби-Юнуса; въ послѣднемъ, по вѣрованіямъ религіозныхъ 
арабовъ, находится великая святыня— могила пророка Іоны. Тутъ царь 
воздвигъ такъ называемый юго-западный дворецъ, своими размѣрами 
нревосходившій всѣ прежніе дворцы. Онъ былъ построенъ на обшир
ной террасѣ. Рядомъ съ нимъ былъ сооруженъ меньшихъ размѣровъ 
дворецъ, впослѣдствіи подвергшійся перестройкѣ. Кромѣ того, царь 
соорудилъ цѣлую сѣть каналовъ, рвовъ и валовъ, такъ какъ заботился 
о водоснабженіи и укрѣпленіи своей любимой столицы. Пространныя 
надписи на зданіяхъ, сохранившіяся до нашего времени, равно какъ 
множество найденныхъ въ тѣхъ мѣстахъ барельефовъ отмѣчаютъ и 
подробно разъясняютъ обширную деятельность Синахериба, «этого 
царственнаго зодчаго».

Чтобы не быть голословными, приведемъ здѣсь отрывокъ такой 
клинообразной надписи - архитектурная содержанія. При описаніи 
вышеупомянутой перестройки малаго дворца царь сообщаетъ слѣ- 
дуюіцее: «Такъ какъ Тибильти (предполагаютъ, что это— рукавъ Хо
сера) при разливѣ водъ размылъ древніе могильные холмы города 
и открылъ склепы и гробницы доступу солнечнаго свѣта, и такъ 
какъ онъ уже давно доходилъ до дворца и при высокой водѣ сдѣлалъ



брешь въ фундаментѣ послѣдняго, разрушивъ основные его камни,— я 
снесъ тотъ малый дворецъ весь цѣликомъ, отвелъ теченіе Тибильти 
въ сторону, исправилъ причиненныя имъ бѣды и урегулировалъ стокъ 
его водъ. Русло его я  наполнилъ снизу камышемъ, а сверху огром
ными каменными глыбами, скрѣпленными между собою горною смо
лою; затѣмъ я  освободилъ и зъ -п одъ  воды пространство суши въ 
454 локтя длины и 289 локтей ширины и далъ ему обсохнуть. Фун
дамента дворца я  расширилъ еще на 240 локтей въ длину и 288 лок
тей въ ширину». Затѣмъ царь описываетъ, какъ все это пространство 
суши было кругомъ выложено алебастровыми плитами, какъ онъ зна
чительно подпялъ прежнюю террасу дворца; далѣе, онъ повѣствуетъ 
о сооружении всѣхъ зданій этого дворца, о томъ, сколько онъ употре- 
билъ на это золота, серебра, мѣди, известковыхъ плитъ, слоновой кости, 
пальмоваго, кедроваго и кипариснаго дерева, какъ онъ украсилъ двери 
зданій серебромъ и бронзой, какъ онъ отдѣлалъ отдѣльные покои и 
устроилъ въ нихъ отверстія для свѣта, и какъ, наконецъ, онъ поста- 
вилъ предъ входомъ во дворецъ огромныя изъ бѣлаго алебастра 
изваянія мужскихъ и женскихъ божествъ съ бычьими головами. «При 
освященіи дворца —  такъ заканчивается излагаемая надпись — я  по- 
мазалъ головы моихъ подданныхъ (елеемъ) и возвеселилъ сердца ихъ 
сладкимъ виномъ. Да будутъ, по повелѣнію отца боговъ, Ашшура, и 
царицы Истаръ, милостивыя божества, какъ мужское, такъ и женское, 
зримы у входа въ этотъ дворецъ во вѣки вѣковъ, и да не сдвинутся 
они никогда съ мѣстъ своихъ»!

Синахерибъ палъ жертвою возмущенія, во главѣ котораго стоялъ 
одинъ изъ собственныхъ сыновей его. Лишь шесть недѣль спустя 
А с а р г а д д о н у  (по-ассирійски Ашшурахиддинъ, что значить «богъ 
Ашшуръ даровалъ брата»; табл. X X IX  и XXX) удалось отмстить 
своему сводному брату, бѣжавшему съ повстанцами въ Мелитену, за 
смерть отца, послѣ чего онъ самъ на слѣдующій годъ вступилъ на ас- 
сирійскій престолъ (680— 669). Въ общемъ этотъ новый властитель, от- 
личавшійся, по свѣдѣніямъ разнородныхъ источниковъ, мягкостью и 
миролюбіемъ, оказался въ силахъ удержать Ассирію на той высотѣ, 
на которой она стояла при отцѣ ого. Благодаря стараніямъ царя, 
которыя онъ проявилъ въ самомъ началѣ своего правленія, Вавилонъ 
изъ груды развалинъ снова превратился въ прекрасный городъ съ 
величественными храмами. Н Ѣсколько попытокъ алчныхъ халдейскихъ 
царьковь овладѣть всею Вавилоніею или хотя бы частью ея оказа
лись тщетными. Также и отношенія Ассиріи къ Эламу, повидимому, 
стали дружественно-сосѣдскими послѣ безуспѣшнаго похода эламскаго 
царя Хумбахалдаша I I  противъ сѣверной Вавилоніи. Труднѣе были 
походы Асаргаддона на западъ, гдѣ снова возстали Сидонъ, Тиръ и



цѣлый рядъ сосѣднихъ областей. Правда, царю удалось тотчасъ же сми
рить Сидонъ и доставить голову убитаго царя этого города въ видѣ 
трофея въ Ассирію. Но для окончательнаго подавленія мятежныхъ 
элементовъ ассирійскій царь долженъ былъ признать безповоротную 
неизбѣжность похода на Е г и п е т ъ ,  который неоднократно и навѣр- 
ное не безъ корысти предлагалъ государствамъ, расположенпымъ по
близости къ Средиземному морю, свою поддержку и весьма желанную 
для нихъ помощь.

И, действительно, Асаргаддонъ предпринялъ въ 675— 671 г. свой 
самый значительный и трудный походъ противъ Тиргака (Тахарка; 
Ѳарака Библіи), трётьяго фараона X X V династіи. Во время этой 
экспедиціи царю пришлось перенести огромныя трудности при пере- 
ходѣ чрезъ Синайскій полуостровъ и затѣмъ уже подступить къ Мем
фису. Эта столица Египта, изъ которой фараонъ спасся бѣгствомъ, 
была опустошена и сожжена, сама же страна вплоть до Ѳивъ поко
рена и обращена въ ассирійскую провинцію. Это былъ одинъ изъ 
выдающихся подвиговъ ассирійскаго оружія, покрывшій его новою 
славою и, между прочимъ, повлекшій- за собою то, что царь Тира 
сталъ данникомъ Ассиріи. Однако, несмотря на это, ассирійскіе гар
низоны и чиновники, оставшіеся въ Египтѣ, оказались не въ силахъ 
справиться съ огромною ратью, собрать которую удалось Т иргаку уже 
спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего бѣгства: Асаргаддону пред
стояло предпринять новый походъ, во время котораго застигла его 
смерть. Столь же непрочпыми, какъ и въ Егпптѣ, оказались слабый 
попытки ассирійскаго царя предотвратить все болѣе и болѣе учащ ав
шееся распространеніе ппдо-германцевъ на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ 
страны. То были киммерійцы, скиоы или «ашгуцеи» и особенно 
мидяне.

При такихъ обстоятельствахъ началось продолжительное (668—  
626) царствованіе ассирійскаго царя А ш ш у р б а н и п а л а  («Ашшуръ 
сотворилъ сына»), извѣстнаго у грековъ подъ именемъ С а р д а н а- 
н а л а  (табл. IV  рис. 2). Въ то же самое время, согласно съ предсмерт- 
нымъ желаніемъ отца, братъ Сардапапала, Шамашшумукинъ, всту- 
пилъ на престолъ вавилонскій. Поскольку можно прослѣдить исторію 
Ассиріи при Ашшурбашшалѣ, этотъ славный и выдающійся своими 
безсмертными заслугами по сохраненію памятпиковъ вавилоно- 
ассирійской литературы властитель былъ счастливъ во всѣхъ свонхъ 
предпріятіяхъ. Впрочемъ, въ Египтѣ успѣхи его были лишь вре
менны. Правда, ассирійскія войска одержали тамъ новую побѣду надъ 
Тиргакомъ, проникли затѣмъ въ глубь страны до Ѳивъ и своевременно 
раскрыли и предупредили готовившуюся имъ тамъ засаду. Послѣ 
удачнаго сраженія съ Тандамани, преемникомъ Тиргака, ассирійцы



заняли самый городъ Ѳивы и успѣшно проникли дальше къ югу. Тѣмъ 
не менѣе, достигнутые ими успѣхи въ Египтѣ оказались довольно 
кратковременными. Нѣсколько лѣтъ спустя, Псамметихъ, сынъ Нехао I, 
возстановилъ самостоятельность Египта и навсегда положилъ тамъ 
конецъ ассирійскому владычеству. Также и въ Тирѣ и Арвадѣ Ашшур- 
банипалу пришлось удовлетвориться однимъ лишь взиманіемъ обыч
ной дани, да и походы его въ окрестности озера Урмія и въ Мидію 
не привели къ особенно существеннымъ результатами

Тѣмъ многозначительнѣе оказался цѣлый рядъ войнъ его съ 
исконнымъ врагомъ Ассиріи— Эламомъ. Страна эта до тѣхъ поръ была 
виолнѣ независима и не упускала ни одного случая къ тому, чтобы 
самостоятельно или въ союзѣ съ арамейскими народностями нападать 
на Ассирію. В ъ теченіе первыхъ лѣтъ своего нравленія Ашшурбанипалъ 
удовлетворялся лишь отраженіемъ набѣговъ эламитовъ. Но вдругъ 
неожиданно дѣла приняли такой оборотъ,- что вызвали его безотла
гательное вторженіе въ Эламъ. Почти одновременно съ провозглаше- 
ніемъ независимости Египта противъ Ассиріи образовалась обширная 
коалиція, во главѣ которой сталъ вѣроломный братъ ассирійскаго 
царя, Ш а м а ш ш у м у к и н ъ  (по-гречески Саосдухинъ или Саммугъ), 
властитель Вавилоніи; въ составъ союза вошли западныя страны, го
сударства арамейскія, нѣсколько арабскихъ племенъ, халдеи и осо
бенно эламиты. Спасти ассирійскаго царя отъ неминуемой гибели 
могли теперь лишь быстрота, вполнѣ обдуманный планъ дѣйствія н 
хладнокровіе. Города Сиппаръ, Куѳа, Вавилонъ и Борсиппа подверг
лись всѣмъ ужасамъ осады и голода, Шамашшумукинъ погибъ въ 
огнѣ, и вся Вавилонія вмѣстѣ съ сосѣдними арамейскими государствами 
была покорена.

Глубокимъ драматизмомъ зачастую вѣетъ отъ увлекательныхъ опи- 
саній этой борьбы, которыя Ашшурбанипалъ велѣлъ составить своимъ 
придворнымъ исторіографамъ и начертать на множествѣ дошедшихъ 
до насъ прочныхъ глиняныхъ призмъ. П риведемъ изъ этихъ повѣство- 
ваній тотъ отрывокъ, въ которомъ упоминается объ ужасной смерти 
«вѣроломнаго брата». Вотъ этотъ отрывокъ: «Боги Ашшуръ, Синъ, 
Ш амашъ, Ададъ, Белъ, Набу, богийя Истаръ ниневійская, влады
чица Кидмуру, и богиня И старъ арбельская, боги Нинибъ, Нергалъ 

 и Нуску, шествовавшіе предо мною и покорявшіе враговъ моихъ, 
ввергли моего враждебнаго мнѣ брата Шамашшумукина, пошедшаго 
на меня войною, въ огненное жерло и лишили его жизни. Тѣ же люди, 
которые подбили Ш амашшумукина, враждебнаго мнѣ брата моего, ко 
всѣмъ этимъ злодѣяніямъ, люди, которые, боясь смерти, считали жизнь 
свою слишкомъ цѣнною для того, чтобы броситься вмѣстѣ съ госу- 
даремъ своимъ Ш ам ашшумукиномъ въ пламя, люди эти бѣжали отъ



ударовъ желѣзныхъ кинжаловъ, отъ нужды, голода и огня и укрылись 
въ убѣжищѣ. Сѣть великихъ боговъ, властителей моихъ, сѣть, выпу
таться изъ которой невозможно, повергла ихъ наземь: ни одинъ изъ 
нихъ не убѣжалъ, никто изъ злодѣевъ не спасся; моими же руками 
я  овладѣлъ ими. Они доставили мнѣ колесницы, утварь и балдахины 
его, его гаремъ п все достояніе его дворца. У  этихъ воиновъ, поглу
мившихся надъ владыкою моимъ, Ашшуромъ, и задумавшихъ недоброе 
противъ меня, меня, его вельможи, благоговѣйно чтущаго его, я  вырвалъ 
языки и затѣмъ перебилъ ихъ... Изрубленные трупы ихъ я бросилъ на 
съѣденіе собакамъ, свиньямъ и коршунамъ, орламъ, птицамъ небес- 
нымъ и рыбамъ морскимъ. Такими дѣяніями я умиротворилъ сердца 
великихъ боговъ, владыкъ моихъ... К ъ остальнымъ же вавилопянамъ 
и жителямъ Куѳы и Сиппара, избѣгнувшимъ рѣзни и голодной смерти, 
я  отнесся милостиво, приказавъ даровать имъ жизнь и назначивъ имъ 
мѣстопребываніе въ Вавилонѣ». Эламъ же, наиболѣе могущественный 
союзникъ возставшихъ, потрясенный тѣмъ временемъ внутренними 
неурядицами, пережилъ занятіе своей столицы Сузъ и палъ. Вся 
страна была обращена въ пустыню, изваянія же боговъ и статуи ца
рей прежней столицы Элама были отправлены въ Ассирію.

Если вѣрить сообщеніямъ Ашшурбанипала, то и экспедиція его 
противъ вышеупомянутыхъ арабскихъ шейховъ имѣла нѣкоторый 
успѣхъ Но съ этого момента въ клинописныхъ памятникахъ неожи- 
данно прекращаются данныя относительно времени Сарданапала; ка
сательно послѣднихъ лѣтъ его правленія мы должны довольствоваться 
различными выводами изъ всякаго рода сопоставленiй. Во всякомъ 
случаѣ, мы съ увѣренностью можемъ утверждать, что послѣ смерти 
своего брата и гибели Элама царь ассирійскій провозгласилъ себя 
царемъ Вавилона и правилъ тамъ отъ 647 по 626 годъ подъ именемъ 
К а н д а л а н у .

При его преемникахъ, Ашшуритилилани и Синшарришкунѣ, про
изошла впезапная гибель ассирійскаго владычества, начала которой 
самъ Сарданапалъ, вѣроятно, еще былъ свидѣтелемъ. Именно, съ 
паденіемъ Элама, до того служившаго оплотомъ противъ восточныхъ 
народовъ, Ассиріи пришлось вступить въ крайне опасное непосред
ственное соприкосновеніе съ сосѣднею съ Эламомъ страною, М и- 
д і е ю .  Это столкновеніе повело за собою гибель Ассиріи.

Исторія мидянъ за предшествующее время чрезвычайно мало из- 
вѣстна. Приходится предполагать, что это индо-германское племя жило 
отдѣльными общинами на широко раскинувшемся къ востоку и сѣверо- 
востоку отъ Элама плоскогоріи и въ гористыхъ мѣстностяхъ къ востоку 
отъ озера Урмія. По своему происхождение они были въ болѣе или 
менѣе близкомъ родствѣ съ вышеупомянутыми «скиѳами», т .- е .  съ



тою совокупностью индо-германскихъ народностей, которыя въ теченіе 
вѣковъ сильно тѣснили своими передвиженіями въ западную Азію 
сѣверныя и сѣверо-восточныя окраины Ассиріи. Часто упоминаемая 
вѣтвь этихъ индо-германцевъ, именно ашгуцеи —  отъ этого назва- 
нія, б ы т ь - м о ж е т ъ ,  впослѣдствіп произошло названіе: «скиѳы»—  
сочли удобнымъ еще во времена Асаргаддона отдѣлиться отъ своихъ 
индо-германскихъ соплеменниковъ и заключить союзъ съ семитами- 
ассирійцами. Повидимому, этотъ-то союзъ и явился для остальныхъ 
индо-германцевъ желаннымъ поводомъ къ началу неиріязненныхъ от- 
пошеній. Открытая борьба загорѣлась тогда, когда многовѣковая со
перница Ассиріи, Х а л д е я ,  стараясь прочно овладѣть Вавилоніею 
подъ предводительствомъ Н а б о п о л а с с а р а  (по-вавилонски Н а -  
б у п а л у с с у р ъ ,  т.-е. «Набу да охранить сына»), въ свою очередь, 
вступила въ союзъ съ мидянами. Такимъ образомъ, благодаря усло- 
віямъ тогдашняго времени возникли два враждебныхъ другъ другу 
союза индо-германцевъ съ семитами: ашгуцеи соединились съ ассирій- 
цами, мидяне— съ халдеями. Понятно, что, помимо этого перемѣщенія 
политическаго центра тяжести въ Передней Азіи, перемѣщенія, обуслов- 
леннаго внѣшнимъ ходомъ историческихъ событій, много другихъ при- 
чинъ способствовало паденію ассирійскаго владычества, незадолго пе- 
редъ тѣмъ находивш аяся въ полномъ расцвѣтѣ; то были: внутреннія 
междоусобія и неурядицы вслѣдствіе безпрерывной борьбы партій ас- 
сирійскихъ воиновъ, чиновниковъ и жрецовъ и въ пе меньшей степени 
также и возраставшее на сѣверѣ страны великое всеобщее передви- 
женіе индо-германцевъ. Подробности этихъ чреватыхъ иослѣдствіями 
измѣненій до сихъ поръ, впрочемъ, не вполнѣ еще выяснены вслѣд- 
ствіе недостаточности туземныхъ источниковъ.

Если сопоставить клинописные тексты съ соотвѣтственными гре
ческими данными, то окажется, что, съ одной стороны, Набополас- 
саръ овладѣлъ Вавилоніею и Месопотаміею, а, съ другой, мидяне подъ 
предводительствомъ Кіаксара подошли къ ассирійской столицѣ, Ни- 
невіи, разбили подоспѣвшее къ осажденными на выручку войско ашгу- 
цеевъ, въ 607 году взяли городъ и затѣмъ опустошили и разгромили 
всю страну.

Такъ померкла политическая слава Ниневіи; культурно-истори
ческая же слава ея продолжаетъ жить— вплоть до н астоящ ая  времени.

У.
Ново-вавилонское или халдейское царство.

Только-что описанныя событія повели непосредственно къ слѣ- 
дующимъ двумъ результатамъ: мидяне, повидимому, больше не интере- 
совавшіеся дальнѣйшею судьбою Вавилоніи или, во всякомъ случаѣ, от-



носившіеся къ предпріятіямъ Набополассара скорѣе сочувственно, чѣмъ 
небдагопріятно, оставались теперь неоспоримыми хозяевами всей страны 
отъ предѣловъ Элама до рѣки Галиса. Набополассаръ же, благодаря 
своей решительной побѣдѣ надъ Вавилоніею и Месопотаміею, сталь 
основателемъ новой «міровой державы», именно н о в о - в а в и л о н -  
с к а г о  или х а л д е й с к а г о  ц а р с т в а ,  которымъ онъ въ продолжение 
двадцати лѣтъ правилъ мудро и заботливо (626 —  604) и которое 
оставплъ въ полномъ расцвѣтѣ въ наслѣдство своему великому сыну 
Н а в у х о д о н о с с о р у  II  (по-вавилонски «Н абукудурріуссуръ», т.-е. 
«Набу да охранить корону»), правившему отъ 604 по 561 годъ.

До снхъ поръ еще остается необъясненнымъ тотъ удивительный 
фактъ, что на доселѣ найденныхъ памятникахъ клинописной литера
туры почти вовсе не осталось и с т о р и ч е с к и х ъ  указанія на Н а- 
вуходоноссора и па прочихъ «ново-вавилонскихъ» или «халдейскихъ» 
царей. То, что удалось найти изъ относящихся къ нимъ надписей, 
сводится къ болѣе или менѣе длиннымъ, отчасти перемѣшапнымъ съ 
молитвами, архитектурнымъ документамъ. Даже отдѣльные к и р п и ч и  
въ храмахъ, дворцахъ и другихъ зданіяхъ, возведенныхъ по прика- 
занію этихъ царей, были снабжены надписями, содержащими сжатое 
указаніе на строительную деятельность и архитектурныя заслуги того 
или другого царя.

Въ качествѣ примѣра подобнаго довольно объемистаго текста 
архитектурно-историческаго содержанія мы приведемъ здѣсь надпись 
на узкой сторонѣ обожженнаго кирпича, служившаго, въ числѣ про
чихъ, крышкою гробницы и найденнаго 28 апрѣля 1900 года членами 
«Германскаго Общества Востоковѣдѣнія» въ Вавилонѣ. Надпись эта 
гласить слѣдующее:

«Говорить Навуходоноссорь, царь Вавилона, украсившій Эзагилъ 
и Эзиду (два святилища), сыпь вавилонскаго царя Набополассара: я, 
мудрый, благочестивый, благоговѣющій предъ величіемъ (боговъ), по- 
велѣлъ на улицахь Вавилона, на пути торжественныхъ шествій вла- 
дыкъ моихъ, боговъ Н абу и Меродаха, на пути, который былъ со- 
оруженъ родившимъ меня царемъ. вавилонскимъ Набополассаромъ, 
изъ асфальта и кирпичей, возвести поверхъ этого асфальта и на- 
званныхъ кирпичей могучій слой хорошей земли, а также повелѣлъ 
укрѣпить основаніе этихъ путей, какъ то подобаетъ главнымъ ули- 
цамъ города. Когда вы, Набу и Меродахъ, съ ликованіемъ будете 
шествовать по тѣмъ улицамъ, пусть будетъ милость на устахъ ва- 
шихъ! Да состарѣюсь я, шествуя предъ вами по этимъ улицамъ, и 
да буду жить я  въ отдаленномъ будущемъ, при благоденствіи тѣла 
моего и съ радостью въ моемъ сердцѣ»!

При отсутствіи вавилонскихъ данныхъ мы должны удовлетво



риться относительно и с т о р іи Навуходоноссора тѣмъ немногимъ, что 
предоставляюсь намъ другіе, довольно, скудные источники. Согласно 
имъ Навуходоноссоръ сумѣлъ не только сохранить, но и преумно
жить владѣнія отца своего. Ещ е при жизни Набополассара онъ обра- 
тнлъ внпманіе на ирежпія владѣнія Ассиріи въ Сиріи и Палестинѣ, 
на тѣ области, которымъ особенно грозила предпріимчивость воин- 
ственнаго египетскаго царя Нехао II. Властитель Вавилона побѣдо- 
носно закончилъ свои войны: Палестина и Сирія вошли въ качествѣ 
провинцій въ составъ его имперіи.

Также и относительно преемниковъ Навуходоноссора, Е в и л м е -  
р о д а х а  (561— 560), Н е р и г л н с с а р а  (559— 556) и Л а б о с о -  
а р х а д а  (556) не сохранилось на клинописныхъ  памятникахъ ни- 
какихъ указаній. Одиноко стоящее въ Ветхомъ Завѣтѣ сообщеніе, что 
Евилмеродахъ выпустилъ Іехонію, царя іудейскаго, изъ темницы, въ 
которой тотъ томился со времени Навуходоноссора, ярко напоми- 
наетъ намъ то положеніе, въ которомъ находилась исторіографія П е
редней Азіи раньше дешифровки клинообразныхъ надписей! До сихъ 
норъ невозможно съ точностью установить, вмѣшивались ли въ дѣла 
халдейской династіи мидійскіе государи до правленія послѣдняго хал- 
дейско-ново-вавилонскаго ц а р я  Н а б о н и д а  (по-вавилонски: Набу- 
наидъ, т.-е. «Набу— возвышенъ»), правившаго отъ 555 до 539 года. 
Самъ Набонидъ былъ обязанъ престоломъ жрецамъ, которые умер
твили его предшественника послѣ девятимѣсячнаго правленія. Со
гласно тѣмъ скуднымъ извѣстіямъ, которыя происходятъ непосред
ственно отъ него самого, и онъ былъ усерднымъ строителемъ, бла- 
гочестивымъ охранителемъ и царски-щедрымъ управителемъ святи- 
лищъ страны; между тѣмъ онъ, очевидно, не былъ въ силахъ спра
виться съ задачами управленія государствомъ. Онъ столь же мало 
могъ воспрепятствовать вторженію мидянъ въ Месопотамію и осадѣ 
Харрана, древнѣйшаго центра культа бога луны, какъ и все возра
ставшему развитію могущества вновь возникшаго, исполненнаго юно- 
шескихъ силъ индо-германскаго государства— п е р с и д с к а г о .

Часть персидскаго племени, первоначально близко родственнаго 
мидянамъ, основала въ области древняго Элама, вблизи Сузъ, царство, 
которое при сынѣ Камбиза, К и р ѣ (табл. X X IX  рис. 1), распростра
нило свое владычество далеко на востокъ, въ предѣлы собственной 
Персіи. Вскорѣ персы стали такъ сильны, что смогли объявить войну 
мидійскому царю Астіагу, преемнику Кіаксара, вассаломъ котораго 
первоначально былъ Киръ, и свергли съ престола мидійскую династію 
послѣ взятія и разграбленія столицы Мидіи —  Экбатаны (549). Это 
окончательно рѣшило судьбу халдейскаго царства. Киръ, подчинивъ 
себѣ, кромѣ Мидіи, также сосѣднюю съ нею и занятую родственнымъ



мидійцамъ племенемъ страну но берегамъ рѣки Галиса, именно Лидію, 
вторгся въ Месопотамію и постепенно со всѣхъ сторонъ обложилъ 
Вавилонъ. Набонидъ передалъ главное начальствованіе надъ вой- 
скомъ сыну своему В а л т а с а р у ,  а въ 539 году, послѣ понесеннаго 
его ратью при Описѣ пораженія и послѣ того какъ персы ворвались 
въ его столицу— Вавилонъ, сдался безъ боя и былъ уведенъ персаіми 
въ плѣнъ. Киръ провозгласи» себя въ Вавилонѣ царемъ, и Вавилонія 
обратилась въ персидскую провинцію.

Этимъ заканчивается великій періодъ исторіи древности, который 
составляетъ основу взаимоотношений восточной и западной цивилиза- 
цій и тѣмъ самымъ создадъ почву для благодатнаго развптія грече
ской культуры, сокровища которой стали драгоцѣннѣйшимъ достоя- 
ніемъ современной намъ образованности. Тѣ главнѣйшія черты, 
которыми мы выше попытались вкратцѣ обрисовать исторію трехъ 
великихъ царствъ, древне-вавилонскаго, ассирійскаго и халдейско- 
ново-вавилонскаго, почерпнуты нами нарочно преимущественно изъ 
клинописныхъ источниковъ. Ветхій Завѣтъ и классическіе писатели, 
могущіе внести сюда нѣкоторыя частности, въ общемъ значительно 
уступаютъ даннымъ клинописныхъ текстовъ. Конечно, никогда не 
слѣдуетъ упускать изъ вида того, что и вавилоно-ассирійскія лѣто- 
писи и надписи умалчиваютъ или, по крайней мѣрѣ, по возможности 
незамѣтно обходятъ сообщенія о сомнительныхъ побѣдахъ, открытыхъ 
пораженіяхъ и другихъ неудачахъ. Такъ, напр., изъ вышеприведен- 
наго текста Синахериба въ достаточной мѣрѣ ясно видно, что пред- 
пріятія этого царя противъ Езекіи и осада столицы послѣдняго, 
Іерусалнма, не увѣнчались падлежащимъ успѣхомъ. Въ данномъ слу- 
чаѣ приходится допустить какое-нибудь внезапно наступившее и не
удачное для ассирійской рати событіе, въ родѣ какой-либо губительной 
эпидеміи среди войска, осаждавшаго городъ, и въ этомъ видѣть при
чину его отступленія.

Если же сравнить клинописныя данныя вавилоно-ассирійской 
исторіи съ источниками другихъ народовъ, напр., со средневѣковыми 
лѣтописямн или китайскими и египетскими памятниками, то нельзя 
не воздать должнаго всей обстоятельности, наглядности, точности и 
относительной достовѣрности тѣхъ историческихъ повѣствованій, ко
торыя сохранились на монументахъ Ниневіи и Вавилона.

V I.
Ниневійская библиотека.

Клинописныя таблицы, цилиндры, глиняныя призмы, конусы и 
алебастровыя плиты доставили важныя данныя о внѣшнихъ полити- 
ческихъ судьбахъ Вавилоніи, Ассиріи и сосѣднихъ съ ними странъ,



по несравненно большее значеніе имѣютъ свѣдѣнія по исторіи асси
ро-вавилонской культуры, которыми эти источники обогатили науку. 
Изслѣдованіе самихъ древнихъ памятниковъ, статуй Гудеи и ему 
подобныхъ правителей, даетъ право установить наличность въ Вави- 
лоніи, по крайней мѣрѣ, еще въ IV тысячелѣтіи до Р. Хр., такой 
цивилизаціи, которой, въ свою очередь, должна была предшество
вать многовѣковая, а, быть-можетъ, даже много-тысячелѣтняя куль
тура. Другими словами, мы теперь въ нравѣ утверждать, что исторія 
человечества несомнѣнно значительно старше, чѣмъ это могло, еще 
нѣсколько десятк о в ъ  лѣтъ тому назадъ, предполагать самое пылкое 
воображение. П равда, отдѣльныя звенья, этой цѣпи развитія во мно- 
гихъ частяхъ разъединены и даже утрачены, источники на пер  
выхъ порахъ отличаются большою скудостью и не всегда ясны, при- 
чемъ именно почва Вавилоніи, гдѣ находилась колыбель ассирійской 
культуры, пока не дала при раскопкахъ достаточно обильнаго археоло- 
гическаго матеріала.

Въ настоящее время, при совремепномъ состояніи ассиріологіи, 
можно начертать п о л н у ю  к а р т и н у  д р е в н е й  к у л ь т у р ы  
П е р е д н е й  А з і и  лишь въ той стадіи ея развитія, которую пере
живала Ассирія незадолго до своего паденія, именно въ періодъ 
правленія царя Ашшурбанипала. Безцѣнная б и б л і о т е к а ,  найденная 
въ К у ю н д ж и к ѣ ,  которую собралъ Ашшурбанипалъ (Сарданапалъ, 
668— 626 до P. X .), этотъ царственный любитель науки, въ своей 
столицѣ, Ниневіи, является до сихъ поръ единственнымъ собраніемъ 
клинописныхъ памятниковъ, содержащихъ не только исторические, 
архитектурные или торгово-промышленные тексты, но и съ большей 
или меньшей полнотою обнимающихъ в с ѣ  отрасли ассирійской лите
ратуры, за  исключеніемъ драмы и музыкальной письменности, слѣдовъ 
которыхъ въ древности доселѣ не было вовсе найдено въ Западной 
Азіи. Если бы въ настоящее время вся библіотека была извлечена 
изъ нѣдръ земли и, если бы можно было немедленно приступить къ 
детальному ея изученію, то она несомнѣнно раскрыла бы намъ полную 
картину всѣхъ знаній и всѣхъ культурныхъ пріобрѣтеній тогдашней 
Ассиріи. Впрочемъ, и въ томъ неполномъ и изувѣченномъ видѣ, въ ка- 
комъ мы находимъ теперь отрывки этихъ глкняныхъ книгъ, тексты 
эти, именно благодаря своей связности, все-таки являются единствен
нымъ въ своемъ родѣ и въ высшей степени цѣннымъ вспомогатель- 
ныиъ средствомъ при изученіи древности. Тексты эти по своему 
значенію могутъ быть вполнѣ приравнены къ китайскимъ лѣтонисяыъ 
и къ книгамъ Ветхаго Завѣта.

В с ѣ  о с т а л ь н ы е  клинописные источники, найденные въ 
разныхъ другихъ частяхъ Вавилоніи, даже в о  в с е й  с в о е й  с о в о 



к у п и  о с т и ,  по значенію своему для исторіи культуры, значительно 
уступаютъ библіотекѣ Сарданапала. Поэтому все то, что будетъ изло
жено на дальнѣйшихъ страницахъ настоящей книги, явится результа- 
томъ изученія, главнымъ образомъ, памятииковъ к у ю н д ж и к с к а г о  
к н и г о х р а н и л и щ а .

При этомъ, конечно, нельзя не оговорить, что въ  настоящее время 
положено только начало изученію этого цѣннаго собрапія; впрочемъ, 
это самая трудная часть задачи. То обстоятельство, что мы отлично 
освѣдомлены о нѣкоторыхъ, зачастую второстепенныхъ, частностяхъ 
ассирійской культуры, тогда какъ сравнительно мало знаемъ многія 
стороны повседневной, напр., жизни и домашняго обихода, свѣдѣнія 
о которыхъ, казалось бы, должны были быть добыты прежде всего,—  
находится въ связи съ разнородностью тысячъ обломковъ глиняныхъ 
таблицъ съ текстами, съ характеромъ первоначальной ихъ редакціи 
и, наконецъ, съ степенью ихъ цѣлости и того вида, въ  какомъ эти 
тексты дошли до насъ. Совокупность всѣхъ тѣхъ данныхъ, которыя 
мы черпаемъ изъ изученія куюнджикскихъ текстовъ, въ смыслѣ 
полноты и всесторонности, не можетъ, конечно, сравниться съ тѣмъ, 
чего достигла египтологія съ ея изслѣдованіями въ области іероглифи- 
ческой письменности. Н а все еще дѣвственной почвѣ ассиріологіи 
дѣятелямъ науки до сихъ поръ иногда еще приходится блуждать какъ 
по запутанному лабиринту. Но читатели наши, вѣроятно, позволять 
человѣку, который въ теченіе свыше четверти вѣка слѣдилъ за хо- 
домъ всѣхъ работъ въ указанной области, который присутствовалъ 
при томъ, какъ въ залы Британскаго Музея поступали одно за дру- 
гимъ все новыя и новыя собранія клинописпыхъ текстовъ, который 
въ продолженіе всѣхъ этихъ многихъ лѣтъ подвергалъ изученію многія 
тысячи этихъ осколковъ и глиняныхъ черепковъ,— такому человѣку 
они разрѣшатъ не только сообщить имъ о фактически добытыхъ 
наукою результатахъ, но и разрѣш атъ ему указывать подчасъ на ту 
или другую доселѣ скрытую тропинку, ведущую впередъ, въ будущее.

V II.

Ассирійская исторіографія. Письма и договоры.
Надписи и с т о р и ч е с к а г о  содержанія, на основаніи кото

рыхъ нами былъ составленъ вышепомѣщенный очеркъ историческихъ 
судебъ Вавилоніи и Ассиріи, по характеру своему, распадаются на 
двѣ крупныхъ категоріи: на царскія лѣтописи или хвастливо-торже- 
ственныя надписи и па прочіе документы съ историческимъ содержа- 
ніемъ. К акъ и можно было ожидать, въ куюнджикской библіотекѣ, 
среди царскихъ лѣтописей, содержащихъ свѣдѣнія о подвигахъ и



строительной дѣятельности ассирійскихъ властителей, особенно много
численны надписи Ашшурбан-ипада. Писцы этого царя увѣковѣчили 
славные его подвиги, по меньшей мѣрѣ, въ пяти различпыхъ редак - 
ц іяхъ, начертавъ ихъ на большихъ глиняныхъ призмахъ. К акъ пока- 
зываютъ многочисленные сохранившіеся отрывки, съ каждой такой 
прпзмы снимался цѣлый рядъ безупречно исполненныхъ копій. Н ай
дены далѣе подобныя же призмы, описывающія дѣянія Асаргаддона 
и Синахериба.

Всѣ эти тексты, до своему содержанію, распадаются на три 
части: введеніе содержитъ, въ большинстве случаевъ, краткую молитву, 
обращеппую къ великимъ національнымъ богамъ властителя, а также 
прославляющіе послѣдняго титулы и эпитеты; затѣмъ слѣдуетъ глав- 
пая часть текста: перечисленіе подвиговъ царя, которымъ должно 
изумляться потомство, его походовъ и военныхъ иредпріятій, побѣдъ, 
одержанныхъ имъ надъ врагами, и возмущеній, успѣшно имъ 
подавленныхъ; или же дается опнсаніе его строительной дѣятель- 
ности, какъ онъ возстановлялъ города, создавалъ новые центры, 
какъ онъ созидалъ храмы и дворцы, какъ онъ прокладывалъ улицы 
и воздвигалъ статуи или другіе памятники, причемъ приводятся и 
надписи, украшавшія эти памятники; нерѣдко въ подобныхъ текстахъ 
содержатся также описанія царскихъ охотъ, особенно д а  львовъ, изо- 
бр аженія которыхъ мы такъ часто встрѣчаемъ на рельефныхъ украше- 
ніяхъ царскихъ дворцовъ (табл. X X X II, X L V  и X L V III); иногда въ 
текстахъ упоминается и о заботливости, съ которою царь относился къ 
скотоводству, древонасажденію, торговлѣ и промышленности. Заключе- 
ніемъ текста служитъ, въ большинствѣ случаевъ, опять краткая молитва, 
въ которой призывается благословеніе боговъ на всѣхъ сохранителей 
царской надписи и призывается проклятіе на всякаго, кто осмѣлился 
бы уничтожить надпись, на его имущество и его семью. Часто за этимъ 
еще слѣдуетъ дата, указывающая время составленія текста.

Въ этихъ царскихъ надписяхъ походы перечисляются обыкно
венно въ хронологическомъ порядкѣ, а также сообщаются событія 
даннаго царствования въ ихъ хронологической послѣдовательности ; 
отступленія замѣчаются въ этомъ отношеніи лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда особенно важныя предпріятія царя въ области строительной или 
религіозпой становятся предметомъ отдѣльной надписи. Въ библіотекѣ 
Ашшурбанипала, кромѣ того, обращаютъ на себя вниманіе нѣсколько 
текстовъ, относящихся къ древнѣйшимъ царямъ или вавилонскимъ 
князьямъ; тексты эти очевидно являются копіею съ древнихъ ориги- 
наловъ, а, быть-можетъ, представляютъ и переводы съ сумерійскаго 
языка на ассирійскій. Въ одномъ, правда, единичномъ случаѣ сохра
нился отрывокъ на обоихъ языкахъ, причемъ переводъ сдѣланъ под-



строчно и, кромѣ того, снабженъ примѣчаніями о произношеніи основ
ного сумерійскаго текста. Впослѣдствіи, при ознакомленіи съ религіоз- 
ными книгами библіотеки, намъ еще придется встрѣтиться съ подоб
ными же произведеніями.

К ъ царскимъ надписямъ также слѣдуетъ причислить двѣ кате- 
горіп текстовъ, отступающихъ по своей формѣ отъ памятниковъ исто- 
рическаго содержанія. Это— о р а к у л ы  и о б р а щ е н і я  к ъ  б о г у  
с о л н ц а .  Въ оракулахъ, вѣроятно, съ цѣлью оказать давленіе на 
войска, въ уста бога Меродаха или богини И старъ влагаются пред- 
сказанія военныхъ или политическихъ успѣховъ; это —  откровенія и 
ободренія, ниспосылаемыя небомъ готовящемуся къ серьезному пред- 
пріятію царю: «луки Элама я сломаю»  — провозглашаешь въ одномъ 
такомъ оракулѣ богъ своему любимцу Ашшурбашшалу -  «но твои луки 
я  сдѣлаю прочными; оружіе твое осилитъ всѣхъ враговъ твоихъ... и 
своимъ мощнымъ оружіемъ я подбодрю твое сердце къ уничтоженію 
враговъ твоихъ».

«Обращенія къ богу Солнца» начинаются неизмѣнною фразою: 
«о богъ Солнца, великій владыка! Съ истинною милостью отвѣть мнѣ 
на вопросъ мой»! Поводомъ къ такимъ «обращеніямъ» служили серьез
ный и многознаменательныя событія, касавшіяся царской семьи или 
всего государства. Угрожавшія опасности войны, сомнительный исходъ 
или неувѣренность въ судьбѣ отправленныхъ царемъ экспеднцій и 
сольствъ, возмущенія и мятежи на границахъ или внутри государства—: 
таковы событія, которыя побуждали ассирійскихъ властителей, осо
бенно Асаргаддона и Ашшурбанипала, къ обращенію къ богу Солнца 
чрезъ посредство главнаго мага, съ жертвоприношеніемъ и молитвою 
о помощи и объ отвращеніи предстоящихъ бѣдствій.

Эти-то тексты являются для историковъ особенно цѣннымъ до- 
полненіемъ къ даннымъ, почерпнутымъ изъ лѣтописей.

Въ одномъ такомъ обращеніи, напр., къ богу Ш амашу говорится: 
«Направятся ли царь Урарту или жители Гимири (въ Каппадокіи или 
на границѣ съ нею) къ бою съ оружіемъ въ рукахъ, къ войнѣ и въ 
битву, дабы умерщвлять, грабить и сдѣлать набѣгъ въ страну Ш упрію 
(область въ странахъ Наири)? Двинутся ли они на городъ Буму, или на 
городъ Куллиммири, или къ другимъ укрѣпленнымъ мѣстамъ НІупріи, 
дабы перерѣзать тамъ все, что можно перерѣзать, разграбить все, что 
можно разграбить, захватить въ добычу все, что можно захватить въ 
укрѣпленныхъ пунктахъ Ш упріи, отнять и присвоить себѣ сколько 
удастся? Ты, о великое божество, знаешь о томъ! Повелѣлъ ли, при- 
казалъ ли ты это своими божественными устами, о великій богъ, о 
Ш амашъ? Дѣйствительно ли намъ суждено услышать это, суждено 
увидѣть это»?



Къ числу текстовъ и сторическаго характера слѣдуетъ далѣе 
отнести цѣдый рядъ написанныхъ на глиняныхъ таблицахъ ч е р н о -  
в и к о в ъ  надписей историческаго содержанія. Дѣло въ томъ, что 
рельефныя изображенія, украшавшія стѣны ассирійскихъ дворцовъ, 
обыкновенно снабжались краткими п о я с н и т е л ь н ы м и  т е к с т а м и .  
Проекты послѣднихъ, раньше ихъ помѣщенія подъ самымъ барелье- 
фомъ, писались на глиняныхъ таблицахъ и служили матеріаломъ для 
каменщиковъ. Такъ, напр., сохранилась таблица, содержащая, оче
видно, первоначальный проектъ ряда отдѣльныхъ текстовъ, которые 
должны были служить поясненіемъ къ соотвѣтствующимъ частямъ ба
рельефа съ изображеніемъ какой-то битвы. Проектъ, распадающійся на 
тщательно пронумерованные параграфы, начинается слѣдующими сло
вами: «Боевой порядокъ Ащшурбашшала, царя ассирійскаго, побѣди- 
теля Элама.  — Боевой порядокъ Тіумман а, царя эламскаго. —  Голова 
Тіуммана, царя эламскаго.— Я, Ашшурбаниналъ, царь вселенной, царь 
Ассиріи, побѣдитель враговъ моихъ, при помощи мощныхъ боговъ Аш- 
шура, Сипа, Ш амаша, Бела, Пабу, богини И сгаръ ниневійской и 
Истаръ арбельской, боговъ Ниниба и Нергала, отрубилъ царю Элама, 
Тіумману, голову; воины моей рати быстро подняли ее и бросили къ 
вратамъ «Лильбурпатесіашшуръ» («да состарится царь-повелитель 
Ашшура») и т. д.

Въ другомъ, подобномъ же черновикѣ придворный исторіографъ 
оставнлъ пустое мѣсто для включенія имепи сына того же элам
скаго царя Тіуммана, но виослѣдствіи, по какимъ-то певыяснепнымъ 
причинамъ, не виисалъ этого имени. Что цѣль составленія подобныхъ 
текстовъ опредѣлена нами вполнѣ правильно, вытекаетъ изъ рельеф- 
наго изображенія похода Ашшурбанипала на его брата Ш амашшуму- 
кина и его союзниковъ. Н а этомъ памятникѣ помѣщены буквально тѣ 
самые тексты, которые начертаны на случайно сохранившейся глиня
ной таблицѣ, очевидно предназначавшейся въ руководство каменщику. 
Какъ указываютъ сохрапившіеся черновики, пояснительными надписями 
снабжались и другіе предметы, помимо барельефовъ, напр., парадныя 
колесницы царя, драгоцѣнныя ткани, служившія для обивки престо- 
ловъ, статуи боговъ и разные жертвенные дары, равно какъ исполин- 
скіе, сохранившіеся по сей день, крылатые быки, которые ставились 
у воротъ дворцовъ, и между передними ногами которыхъ помѣщались 
большія, покрытыя надписями, алебастровыя таблицы.

Отчасти въ разрядъ историческихъ же документовъ слѣдуетъ 
отнести и п и с ь м а ,  и д е п е ш и ,  сохранившіяся въ библіотекѣ Сарда- 
напала въ огромномъ числѣ. Что уже древнѣйшіе вавилонскіе власти
тели смотрѣли на корреспонденцію, какъ на нѣчто в полнѣ обычное, 
это можно заключить изъ обширной переписки Хаммураби съ однимъ



изъ ого васалловъ, а также изъ выше нами уже упомянутыхъ за- 
мѣчатольныхъ послаиій азіатскихъ правителей къ фараонамъ Египта 
(см. выше, стр. 34). Правда, сохранившіяся въ Куюнджикѣ письма 
(табл. XV рис. 3), которыя отчасти адресованы самимъ царемъ на 
имя своихъ поддаиныхъ, въ большинствѣ же случаевъ писаны по- 
слѣдними на имя царя, наслѣдника престола, на имя матери или 
дочери царя или, наконецъ, адресованы на имя высокопоставлен- 
ныхъ военачальниковъ, вельможъ, посланннковъ, придворныхъ чи- 
новъ, управляющихъ дворцовыми имуществами и правителей асси- 
рійскихъ провинцій,— имѣютъ лишь отчасти историческое содержание. 
Сюда слѣдуетъ отнести на первомъ планѣ донесения военачальниковъ 
о передвиженіи войска, о покореній городовъ и областей и о судьбѣ 
взятыхъ при этомъ въ плѣнъ враговъ, также реляціи о подвозѣ ору
жия и продовольствія и о потеряхъ какъ своихъ, такъ и у враговъ; 
наконецъ, сюда же мы причислимъ сообщенія о возстаніяхъ и ихъ 
подавлении, имѣющія характеръ военныхъ депешъ. Къ другой катего- 
ріи ассирійской почтовой литературы можно отнести многочисленныя 
донесенія, запросы, порученія и предложенія, касающіяся царскихъ, 
общественныхъ или частныхъ зданій, постройки храмовъ, сооруженія 
статуй боговъ, прокладки улицъ, сооруженія дворцовъ, городскихъ во- 
ротъ, колоннадъ, плотинъ и каналовъ.

Остальныя письма имѣютъ своимъ содержаніемъ религіозную и 
частную жизнь высокопоставленныхъ лицъ. Попутно тамъ упоминается 
объ астрологическихъ наблюденіяхъ, о солнечныхъ и лунныхъ затме- 
ніяхъ, причемъ дѣлаются замѣчанія о томъ, какіе дни удобны для 
разныхъ религіозныхъ церемоній. Темами писемъ служатъ также и во
просы о празднованіи дней новаго года и другихъ крупныхъ праздни- 
ковъ, о принесеніи различныхъ жертвъ, напр., для устраненія продол
жительной непогоды, для объясненія ниспосылаемыхъ богами снови- 
дѣній и тому нодобныя темы, обсуждающіяся въ спеціально-религіоз- 
ныхъ памятникахъ куюнджикскаго книгохранилища. Чаще же всего та- 
кіе тексты— подобно многимъ документами, найденнымъ въ Телль-эль- 
Амарнѣ, —  прилагались къ различнымъ предметамъ, пересылавшимся 
но тому или иному поводу къ разнымъ лицамъ. П одобныя письма 
обыкновенно прилагались при пересылкѣ всевозможная рода живот- 
ныхъ, в ьючнаго и домашняго скота, а  также оружія, матеріи для 
одежды, хлѣба, камыша, соломы, вина и разныхъ сортовъ камня, 
въ родѣ драгоцѣннаго ляписъ-лазури. Даже о перевозкѣ исполинскихъ 
крылатыхъ быковъ, которая производилась при помощи огромныхъ 
рычаговъ, а по рѣкамъ на большихъ плотахъ, мы узнаемъ изъ раз- 
сматриваемыхъ писемъ.

Въ документахъ послѣдней категоріи съ теченіемъ времени была



оставлена форма обычнаго письма, а въ двухъ-трехъ словахъ отмѣча- 
лось лишь количество и наименованіе пересылаемыхъ предметовъ, точь- 
въ-точь какъ на нашихъ накладныхъ или на сопроводительныхъ адре- 
сахъ нашихъ почтовыхъ посылокъ. Также и рабы и рабыни пере
сылались съ подобною запискою, содержавшею въ такихъ случаяхъ 
какъ ихъ имена, такъ и имя ихъ владѣльца. При этомъ глиняная 
табличка обыкновенно имѣла форму оливы, была снабжена круглымъ 
отверстіемъ и, очевидно, надѣвалась на шнуркѣ на шею отправляе- 
мымъ. Вотъ, напр., содержаніе подобной древней «записки»: «(Жен
щина или дѣвушка) Х и па въ руки (т.-е. во владѣніе) Сшшриша; 
мѣсяцъ Ш ебатъ (январь или февраль), въ 11 годъ правленія Мардук- 
налиддина, царя вавилонскаго (т.-е., вѣроятно, 710 г. до Р. Хр.)».

Въ нѣкоторыхъ документахъ этой ассирійской литературы пи
семъ упоминается также о чисто личныхъ обстоятельствахъ корреспон- 
дентовъ. Во многихъ случаяхъ мы читаемъ о болѣзняхъ и ихъ тече- 
ніи. Одинъ корреспондентъ обѣщаетъ царю, страдающему болѣзныо 
уха, прислать отличнаго врача. Въ другомъ письмѣ приглашаютъ 
врача навѣстить тяжело-больного вавилонскаго жреца; въ третьемъ— 
требуется врачебная помощь для одной придворной дамы, «не прини
мающей вовсе пищи». Цѣлый рядъ другихъ документовъ касается 
истолкованія разныхъ знаменій, продажи невольниковъ, раснредѣленія 
разныхъ земельныхъ угодій и т. п. Въ одномъ посланіи обсуждается 
засѣданіе большого собранія астрологовъ, а въ другомъ говорится о воз- 
награжденіи, причитающемся благонамѣренному человѣку, которому уда
лось вернуть похищенную каменщикомъ изъ храма бога Ашшура золо
тую пластинку. И зъ отдѣльныхъ писемъ мы узнаемъ о путешествіяхъ 
придворныхъ чиновъ и о другихъ цроисшествіяхъ, касающихся цар- 
скихъ приближенпыхъ. Благодаря счастливой случайности уцѣлѣло 
также письмо, трактующее о придворномъ этикетѣ при траурѣ. «Царь 
почилъ, городъ Ашшуръ плачетъ»,— сказано тамъ при описаніи постиг- 
шаго страну бѣдствія,— «намѣстникъ удалилъ жену свою изъ дворца; 
принесены жертвы и губернаторъ повелѣлъ военачальникамъ собраться 
въ правленіе. Всѣ облеклись въ темныя одежды и отдали свои золо
т а я  украшенія городскому начальнику на храненіе; дирижеръ Кисай 
приступить со своими пѣвицами къ исполненію предъ народомъ траур
ной музыки (?)» и т. д.

Особую категорію документовъ, которые уже внѣшнею своею фор
мою отличаются отъ писемъ, представляютъ п р о ш е н і я  и а д р е с ы ,  
рядомъ съ которыми мы здѣсь, полноты ради, должны еще упомянуть 
о сравнительно немногочисленныхъ о б ъ я в л е н ія х ъ ,  часть кото
рыхъ имѣетъ отношеніе къ вопросу о цензѣ, т.-е. объ оцѣнкѣ иму
щества, въ видахъ взиманія съ него налоговъ.



Особое значеніе имѣютъ обращенія и привѣтствія, съ которыхъ 
начинаются тексты этого рода, Въ то время какъ обычное въ древ- 
нѣйшіе періоды вавилонской исторіи начало писемъ: «Такъ А. гово
рить Б.» обыкновенно примѣнялось еще въ пятнадцатомъ столѣтіи, 
т.-е. въ эпоху корреспонденціи Амарны, въ позднѣйшіе вѣка такъ пи
сали другъ другу лишь коронованныя особы. Напротивъ, во времена 
Ашшурбанипала мы находимъ слѣдующее начало въ письмѣ одного изъ 
подданныхъ своему повелителю: «Царю, господину моему, рабъ твой 
(раба твоя) имярекъ», или въ письмѣ, адресованному равному по по- 
положенію лицу: « . .  . .  брать твой (сестра твоя) имярекъ». Затѣмъ, 
послѣ настоящаго привѣтствованія: «Слава царю, господину моему»! 
и т. д. въ письмахъ простыхъ смертныхъ была обычна слѣдующая 
формула благословенія: «Да будутъ боги Набу и Меродахъ милостивы 
царю, владыкѣ моему»! Въ письмахъ высшихъ чиновъ, особенно же 
жрецовъ было въ ходу и даже, быть-можетъ, требовалось приличіемъ 
соотвѣтственное р а с ш иреніе или видоизмѣненіе указанной формулы 
сообразно со служебнымъ положеніемъ автора письма. Такъ, напр., 
правитель провинціи упоминалъ о пей въ своемъ привѣтѣ царствен
ному властелину, жрецъ же извѣстпаго божества вплеталъ имя послѣд- 
няго въ свое благословеніе. Такимъ образомъ, въ виду того, что точно 
соблюдались тѣ или другія встрѣчающіяся въ письмахъ формулы, а 
равно по внѣшнимъ признакамъ посланій, т.-е. по ихъ величине , 
цвѣту и почерку, сходство или одинаковость которыхъ указываютъ на 
то, что они писаны въ одномъ и томъ же учрежденіи, можно вывести 
опредѣленпыя, болѣе или менѣе точныя указанія на сословіе и родъ 
занятій авторовъ писемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, эти же письма знакомятъ 
насъ съ именами и фамиліями наиболѣе выдающихся сановниковъ, 
офицеровъ и чиновниковъ, жрецовъ, астрологовъ и врачей Ассиріи въ 
седьмомъ вѣкѣ до Р. Хр.

Другая категорія найденныхъ въ Куюнджикѣ литературныхъ 
памятншсовъ, трактующихъ объ иныхъ предметахъ, повѣствуетъ намъ 
о состояніи торговли и промышленности, о путяхъ сообщенія и о 
юридическихъ отношепіяхъ ассирійцевъ. Это такъ называемый к о м - 
м е р ч е с к і я  н а д п и с и  или д о г о в о р ы .  Вѣдь Вавилонія и Ассирія, 
съ ихъ сильно развитою промышленностью и обширною караванною 
торговлею, съ древнѣйшихъ временъ были страною, гдѣ процвѣтало 
хорошо разработанное, путемъ точной формулировки письменныхъ 
договоровъ, гражданское право, съ которымъ въ древности можетъ быть 
сопоставлено одно лишь римское право. Ещ е со временъ Хаммураби, 
перваго царя всей Вавилоніи, до насъ дошло множество текстовъ 
коммерческаго и юридическаго содержанія, которые детально рисуютъ 
намъ характеръ гражданского права въ Вавилоніи въ X X II вѣкѣ



до-христіанской эры, сообщая намъ свѣдѣнія объ источникахъ, письме- 
нахъ и языкѣ этого права, о судопроизводствѣ, о личномъ, семей- 
ственномъ и наслѣдственномъ правѣ, равно какъ объ обязательствахъ.

Отправленіе правосудія составляло во времена Хаммураби обя
занность жрецовъ, а  высшею инстанціею являлся царь; всѣ сдѣлка  по 
дареніямъ, займамъ, отдачѣ на сохраненіе и подъ залогъ, по куплѣ 
и мѣнѣ, найму и арендѣ записывались въ особыя актовыя книги, 
причемъ акты эти обязательно подписывались не только договариваю
щимися сторонами, но и цѣлымъ рядомъ свидѣтелей. Большинство 
подобныхъ юридическихъ документовъ было найдено въ Сиппарѣ, и 
для примѣра м ы  здѣсь приведемъ переводъ надписи, которая, н аряд у  
съ другими подобными документами, способствуетъ. выясненію харак
тера наслѣдственнаго права въ эпоху Хаммураби. Изъ даннаго текста 
можно вывести заключеніе, что послѣ смерти главы семьи его жена 
становилась наслѣдницей всего его состоянія, но при этомъ была 
обязана выдѣлить дѣтямъ, не лишеннымъ права наслѣдованія, извѣст- 
ную долю наслѣдства въ качествѣ законной части. Вотъ этотъ 
документа:

«Мать отдала раба по имени Анашамашкаламу (и къ пему) 
десять сиклей серебра Синишамашу; 10 сиклей серебра и къ нимъ 
еще десять сиклей серебра въ видѣ приданаго (для его жены) брату 
его, Синмубаллиту; пятнадцать сиклей серебра она, мать ихъ, Ламассу, 
дала Тарибуму. Никогда ни въ чемъ, чѣмъ бы ни владѣли или что бы 
ни унаслѣдовали Ламассу или ея сынъ Сиништаръ или ея сынъ Апи- 
лили  или Аматадатъ или ея дочь Мадгнмилистаръ, не предъявятъ 
никакой претензіи ни Синишамашъ, ни его брата Синмубаллитъ, ни 
его братъ Тарибумъ. Это записано съ ихъ согласія. Они не станутъ 
оспаривать этотъ документъ. Они поклялись богами Синомъ и Ш ама- 
шемъ и именеМъ царя Хаммураби предъ (слѣдующими свидѣтелями): 
Киштіуррой, предсѣдателемъ; Абупіомомъ, сыномъ Ишмили; Аяильси- 
номъ, сыномъ Синиддинны; Синшамутти, сыномъ Аппы; Синиришемъ....; 
Игмильсиномъ, сыномъ Ш амаштурама; Синуцилли, сыномъ Сиништара; 
Апильмарту, сыномъ Киштіурры. Мѣсяцъ Адаръ (январь - февраль) 
того года, въ который царь Хаммураби возстановилъ храмъ Итуркалама 
для богинь Истаръ и Нанаи».

Со времени, къ которому относятся эти документы, т.-е. съ пері- 
ода правленія одиннадцати царей такъ называемой «Первой вав и - 
донской династіи» до конца ново-вавилоно-халдейскаго царства и еще 
позднѣе, вплоть до эпохи селевкидскихъ царей, въ Вавилоніи были 
записаны тысячи и десятки тысячъ контрактовъ. Будущія обширны я  
раскопки въ Западной Азіи несомнѣнно приведутъ къ обнародованию 
цѣлаго ряда подобныхъ документовъ въ хронологическомъ порядкѣ.



Въ настоящее время, не считая вышеупомянутыхъ древне-вавилон- 
скихъ находокъ, раскопки нѣсколькихъ храмовыхъ архивовъ доста
вили документы періода халдейскаго, т.-е. поздне-вавилонскаго царства, 
и тексты эти вошли въ составъ различнЫхъ европейскихъ и американ- 
скихъ музеевъ. Впрочемъ, и находящееся въ Лондонѣ куюнджикское 
собраніе содержитъ въ себѣ около пятисотъ подобныхъ документовъ 
и, путемъ сравненія содержанія ихъ съ данными древне-вавилонскихъ 
текстовъ съ одной и текстовъ временъ царей халдейскихъ, ахеменид- 
скихъ и селевкидскихъ съ другой стороны, уже теперь можно про- 
слѣдить хотя бы въ нѣкоторыхъ основныхъ чертахъ п о с т е п е н н о е  
р а з в и т і е  с у д о п р о и з в о д с т в а  у вавилонянъ и ассирійцевъ. Въ то 
же время договоры, сохраннвшіеся въ библіотекѣ Сардананала, способ- 
ствуютъ нашему ознакомление съ наиболѣе значительными торговыми 
фирмами и представителями куицовъ, судей, маклеровъ , промышлен - 
никовъ, поставщиковъ и работорговцевъ въ серединѣ седьмого столѣтія 
до-христіанской эры (табл. X L V I рис. 1— 3).

Въ общемъ въ этихъ надписяхъ дѣло идетъ, главнымъ образомъ, 
о торговыхъ договорахъ, относящихся до рабовъ и рабынь, домовъ н 
недвижимостей съ принадлежащею къ нимъ землею, земельныхъ угодій 
и т. п. Въ другихъ документахъ говорится о закупкѣ веевозможнаго 
рода животныхъ, хлѣба; вина и продуктовъ земледѣлія. Рядомъ съ 
этимъ встрѣчаются и долговыя обязательства, закладныя, квитанціи , 
договоры аренды и найма, равно какъ брачные, а также договоры
о выдачѣ невольниковъ, и посвященіи ихъ храмовому служенію. Серію 
этихъ текстовъ заключаютъ , наконецъ, договоры о платежѣ процен- 
товъ, о поставкахъ и цѣльій рядъ судебныхъ рѣшеній по дѣламъ 
гражданскимъ.

П одписаніе документовъ совершалось путемъ ириложенія къ нимъ 
к л е й м ъ ,  являвшихся результатомъ либо печати, которою дѣлали 
оттискъ на мягкой глинѣ, либо цилиндра, которымъ прошлись по 
тексту (табл. XX X IX  рис. 1— 3). Обыкновенпо на этихъ цилиндрахъ- 
печатяхъ, которыхъ было найдено огромное количество, выгравировано 
только прозвище владѣльца и имя его божества-хранителя; къ этому 
присоединялось еще обще-распространеппое изображеніе изъ области 
миѳологіи, выполненное, сообразно съ желаніемъ заказчика, болѣе или 
менѣе тщательно. По свидѣтельству Геродота, почти у каждаго жителя 
Ассиріи и Вавилоніи имѣлась собственная личная печать. Только 
бѣднѣйшіе. представители населенія не имѣли печати и въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда имъ приходилось выступать въ качествѣ свидѣтелей, 
должны были вмѣсто печати выдавливать свои пальцы въ мягкой, 
глинѣ; такихъ отнечатковъ дошло до насъ множество на цѣломъ рядѣ 
таблицъ. Нерѣдко писецъ, писавшій документ!,, прибавлялъ на краю 
его отмѣтку: «вмѣсто печати они приложили здѣсь свои пальцы».



Кромѣ того, на нѣкоторыхъ контрактахъ временъ Сарданапала 
находятся отпечатки, не являющіеся результатами ни клинописи, ни 
печатей, ни пальцевъ, но знакомящіе насъ съ развитіемъ въ седьмомъ 
вѣкѣ а р а м е й с к а г о  б у к в е н н о г о  п и с ь м а , которое впослѣдствіи 
совершенно вытѣсннло клинопись. Дѣло въ томъ, что для арамей- 
скихъ купцовъ контракты составлялись иногда но только на государ- 
ствѳнномъ языкѣ Ассиріи, но и на ихъ собственномъ парѣчіи и ихъ 
ж е письменами, или же, по крайней мѣрѣ, имена этихъ купцовъ 
выписывались на документахъ не только клинописью, но и арамей- 
скимъ письмомъ .

Значеніе именно этихъ находокъ для исторіи древняго Востока 
само собою очевидно, такъ какъ раньше никогда не находили столь 
древнихъ а р а м е й с к и х ъ  надписей. Подтверждается ли, наконецъ, 
этимъ открытіемъ преданіе объ изобрѣтеніи алфавитнаго письма фини- 
кійцами, или же въ немъ паходятъ новую опору мнѣнія новѣйшихъ 
изслѣдователей, пытавшихся вывести начертаніе семитическихъ буквъ 
изъ египетскихъ іероглифовъ? Тутъ произошло то, что часто бываетъ: 
новыя находки выдвинули рядъ новыхъ загадокъ. П роисхожденіе и 
развитіе семитическаго алфавита— изъ котораго, по всей вѣроятности, 
возникли всѣ наши западныя азбуки— покрыты нынѣ большимъ мра- 
комъ, чѣмъ когда - либо прежде. Сейчасъ можно съ уверенностью 
сказать лишь то, что сѣверные семиты уже очень рано выработали 
буквенное письмо, которое на протяженіи столѣтій развѣтвилось въ 
три крупныхъ класса: алфавита ф и н и к і й с к і й ,  къ которому отно
сится и карѳагенскій, алфавитъ  д р е в н е -е в р е й с к ій  съ буквами, 
нѣсколько растянутыми въ ширь, сравнительно съ финикійскою 
азбукою, и, наконецъ , а р а м е й с к ій , къ древнѣйшимъ представителямъ 
котораго слѣдуетъ отнести вышеупомянутая надписи и переводы 
ассирійскихъ контрактныхъ табличекъ, найденные въ Куюпджикѣ.

Особенное значеніе имѣютъ, наконецъ, также и д а т ы  на этихъ 
текстахъ, потому что въ разное время онѣ выражались различно. 
Такъ, напр., на позднѣйшихъ иамятникахъ, т.-е. на контрактахъ 
поздно-вавилонскаго, персидскаго и селевкидскаго періодовъ, даты 
состоять изъ указанія на г о д ъ  ц а р с т в о в а н і я  царя, въ правленіе 
котораго документа составлялся. Лишь весьма поздно, именно въ 
312 году до Р. Хр., этотъ способъ датированія в ытѣсняется указа- 
ніемь эры, т.-е. счисленіемъ времени со дня какого - нибудь чрезвы
чайно важнаго событія. Мы сами считаемъ время отъ такой эры, 
которою у пасъ служить, конечно, Рождество Христово. Д р о в н е й 
ш а я  подобнаго рода э р а  упоминается во время правленія вавилон- 
скаго царя Н абонассара (см. выше, стр. 45), но этой эрѣ не припи
сывалось какое-либо политическое значеніе. Съ осени же 312 года до



Р. Хр., когда правленіе Сиріею перешло въ руки Селевка I  Ника- 
тора, началась такъ называемая с е л е в к и д с к а я  э р а ,  по счету 
которой датировались и позднѣйшіе вавилонскіе контракты. Наконецъ, 
еще позже, именно со времени царя Антіоха V II Сидета (139— 129 
до Р. Хр.), большинство такихъ текстовъ, почти вплоть до начала 
христіанской эры, помѣчалось даже д в у м я  датами, именно по лѣто- 
счисленію селевкидскому и эрѣ а р с а к и д с к о й, начало которой 
относится къ 248 году до P. X. Такъ, напр., одна изъ самыхъ позд- 
нихъ подобныхъ дать гласитъ въ буквальномъ переводѣ слѣдующее: 
«Вавилонъ, мѣсяца Тишри (сентябрь— октябрь), такой то день (число 
попорчено), въ 213 году, который есть 277 годъ Арсака, царя царей». 
Отсюда съ безусловною точпостью опредѣляется дата: 35 г. до Р. Хр.

Въ коммерческихъ текстахъ, а  порою и на другихъ документахъ 
н иневійской библіотеки, т.-е. въ седьмомъ вѣкѣ до Р. Хр., лишь еди- 
ничныя даты опредѣляются годомъ правленія того или другого царя, 
въ подавляющемъ же большинствѣ случаевъ именемъ тѣхъ э п о н и -  
м о в ъ ,  по которымъ назывался годъ (см. стр. 33 и 73). Третій 
способъ датированія встрѣчается въ старинныхъ контрактныхъ табли- 
цахъ временъ первой вавилонской династіи и состоитъ въ томъ, что 
для опредѣленія даты указывается наиболѣе важпое изъ событій, имѣв- 
шихъ мѣсто въ годъ, непосредственно п р е д ш е с т в о в а в ш і й  тому, 
который желаютъ датировать Вполнѣ основательно откликъ этого 
нріема усматриваютъ и въ древнемъ Израилѣ, именно въ началѣ 
книги пророка Амоса, гдѣ сказано: «Слова Амоса.... которыхъ онъ слы- 
шалъ въ д н и  О зіи .... з а  д в а  г о д а  п р е д ъ  з е м л е т р я с е н і е м ъ » .

Въ качествѣ такихъ событій, кромѣ вступленія царя на пре- 
столъ, приводились: сооруженіе храмовъ, дамбъ, каналовъ и военный 
предпріятія. Поскольку неудобнымъ являлось такое лѣтосчисленіе для 
пользовавшихся имъ древнихъ вавилопянъ, постольку оно предста- 
вляетъ крупное зпаченіе для изслѣдователей-историковъ: благодаря 
ему оказывается возможнымъ возстановить подробности и восполнить 
данныя древне-вавилонской исторіи царей. Такого рода изслѣдованія 
обѣщаютъ привести къ весьма интереснымъ результатамъ уже въ виду 
того, что въ послѣднее время среди вновь поступившихъ въ Британскій 
Музей древне-вавилонскихъ глиняныхъ таблицъ нашлись настоящіе 
списки датъ, содержащіе въ строго хронологическомъ иорядкѣ пере- 
численіе событій, служившихъ д л я  лѣтосчисленія во времена первой 
вавилонской династіи. Благодаря этому является возможность опредѣ- 
лить время написанія всѣхъ дошедшихъ до насъ контрактовъ и до- 
говоровъ той эпохи.

Такимъ образомъ, мы, естественно, пришли къ разсмотрѣнію по- 
слѣдней категоріи историческихъ памятниковъ Западной Азіи, именно



специально и с т о р і о г р а ф и ч е с к и х ъ ,  х р о п о г р а ф и ч е с к и х ъ  и х р о 
н о л о г и ч е с к и х ъ н а д п и с е й .  Ниневійская библіотека сохранила намъ 
три чрезвычайно важныхъ документа этого рода. Во-первыхъ, тутъ 
нужно упомяпуть о лѣтописи древне-вавилонскихъ царей. Несмотря 
на то, что дошла она до насъ въ чрезвычайно отрывочномъ видѣ, доку
ментъ этотъ содержишь весьма существенныя дополненія къ другимъ 
подобнымъ лѣтописнымъ памятниками, позднѣйшаго періода, найден- 
нымъ не въ Куюнджикѣ, а  въ Вавилоніи, и заключаетъ въ себѣ важ- 
ныя данныя по исторіи древнѣйшнхъ вавилонскихъ династій. Во-вто- 
рыхъ, мы находнмъ тамъ «Синхронистическую исторію», текстъ ко
торой оказалось возможнымъ возстановить но нѣсколькимъ облоыкамъ 
таблицы. Въ сжатой лѣтописной формѣ этотъ памятникъ сообщаетъ 
намъ любопытныя свѣдѣнія о взаимоотношеніяхъ Ассиріи и Вавнло- 
ніи вплоть до начала XV столѣтія до Р. Хр. (срв. выше, стр. 33). 
Но наиболѣе цѣннымъ документомъ этого рода литературы слѣдуетъ 
безспорно признать уже неоднократно упоминавшіеся нами с п и с к и  
э п о н и м о в ъ ,  т.-е. списки именъ тѣхъ сановниковъ и государствен
ныхъ мужей, по которымъ, какъ это фактически установлено, назы
вались съ X IV  вѣка до Р. Хр. отдѣльные годы. Приблизительно съ 
900 года и вплоть до времени Ашшурбанипала списки эти сохрани
лись въ нѣсколькихъ экземплярахъ . Изъ этихъ документовъ видно, 
что въ правленіе каждаго царя званіс эпонима принималось на одинъ 
годъ сперва самимъ царемъ, а затѣмъ послѣдователыю каждымъ изъ 
его высшихъ сановниковъ. Происхожденіе этого обычая до сихъ п оръ . 
еще не вполнѣ выяснено. Согласно новѣйшимъ изслѣдованіямъ, онъ 
сводится къ древнѣйшему обычаю, согласно которому царь первона
чально пользовался божескими почестями, по, какъ представитель 
родового бога, могъ править только въ продолженіе о д н о г о  года, 
по прошествіи котораго онъ долженъ былъ умереть насильственною 
смертью.

По своему содержанію списки э п о н и м о в ъ  распадаются на двѣ 
категоріи. Одну категорію составляютъ сиеціально эпонимическіе спи
ски въ собственномъ смыслѣ этого слова: въ пихъ содержится только 
послѣдовательное перечисленіе именъ саповниковъ-эпоннмовъ, при
чемъ продолжительность даннаго царствованія указываютъ толстые п о - 
перечные штрихи, проведенные на таблицѣ въ началѣ и въ концѣ 
каждаго царствованія. Составители же документовъ второй категоріи, 
такъ называемыхъ «правительственныхъ списковъ», прибавляли къ 
именамъ отдѣльныхъ эпонимовъ еще ихъ должность и, кромѣ того,—  
въ спеціальной добавочной графѣ къ каждому году,— еще краткія за- 
мѣтки о выдающихся событіяхъ, войнахъ, возмущеніяхъ и т. п. со- 
бытіяхъ, случившихся въ данномъ году.



По особо счастливой случайности въ одной строкѣ такого «пра- 
вительственнаго списка» вполнѣ ясно можно прочесть слѣдующія 
слова: «Въ эпониматъ Бурсагали (намѣстника) города Гузана: воз- 
станіе въ городѣ Ашшурѣ. Въ мѣсяцѣ Сиванѣ (т.-е. маѣ-іюнѣ) про
изошло затменіе солнца». Этимъ цѣннымъ указаніемъ воспользова
лась астрономія, которая въ дѣлѣ изученія клинописныхъ текстовъ 
нерѣдко шла рука-объ-руку съ филологіею и оказала послѣдней огром- 
ныя услуги. По точному исчисленію выяснилось, что упомянутое види
мое въ Ниневіи почти полное солнечное затменіе произошло 15 іюня 
763 г. до Р. Хр. и началось утромъ въ 10 часовъ 5 минутъ. Н а 
основаніи этого можно было перевести всѣ находившіяся между собою 
въ полномъ соотвѣтствіи даты эпонимныхъ списковъ на годы нашего 
лѣтосчисленія. Кромѣ того, наука еще раньше располагала давно про- 
вѣреннымъ и признаннымъ весьма цѣннымъ для сравненія и контроля 
вновь находимыхъ датъ, такъ назыв. " (вавилонскимъ) спискомъ пра
вителей», составленнымъ на греческомъ языкѣ и принадлежащимъ 
перу знаменитаго александрійскаго географа, астронома и математика 
Клавдія Птолемея, жившаго во второмъ вѣкѣ христіанскои эры. При 
сопоставленіи между собою оба документа отлично подтверждаютъ и 
восполняютъ другъ друга, такъ что отнынѣ ассирійская исторіографія 
покоится па прочныхъ основаніяхъ, и можно точно установить мно
жество другихъ датъ, дотолѣ остававшихся неопредѣленными .

Для иллюстрации того, что —независимо отъ чисто хронографи- 
ческихъ указаній ассирійцевъ —  въ царскихъ надписяхъ и другихъ 
текстахъ попутно встрѣчаются цѣнныя указанія, представляющія  под- 
часъ матеріалъ, весьма пригодный для возстановленія вавилоно-асси- 
рійской хронологіи, мы здѣсь приведемъ отрывокъ и зъ  архитектурной 
надписи послѣдняго вавилонскаго царя Набонида, найденной въ Ва- 
вилоніи и разобранной авторомъ настоящей книги. Въ этомъ текстѣ 
подробно описывается возстановленіе знаменитаго храма бога Солнца. 
Упомянувъ о томъ, что при одномъ изъ его предшественниковъ, Н а- 
вуходоноссорѣ, сыпѣ Набополассара, храмъ этотъ былъ покрыть зем
лею и пылью, и что нельзя было найти закладной камень, который 
нѣкогда, въ сѣдую старину, видѣлъ Бурнабуріашъ (см. выше, стр. 35), 
царь продолжаетъ: «Мнѣ, Набониду, богъ Солнца поручилъ возстано- 
вить на его (надлежащемъ) мѣсте храмъ Ибарра, мѣстопребываніе 
радости сердца его, и устроить его таковымъ, какимъ онъ былъ въ 
прежніе дни. Тогда, по новелѣнію Мардука, великаго владыки, задули 
могучіе вѣтры съ четырехъ сторонъ и снесли землю, наслоившуюся 
падъ городомъ и храмомъ:... фундаментъ мѣстопребыванія бога Ш а
маша и (его. супруги) Аи былъ вновь найденъ и стѣны также обнару
жились. Я узрѣлъ имя Хаммураби, древняго царя, воздвигшаго Ибарру



за 700 лѣтъ до Бурнабуріаша и построившаго на древнемъ основаніи 
башню для Ш амаша. Я  испугался, и страхъ обуялъ меня..; я  воздѣлъ 
руки свои къ небу и сталъ молиться такимъ образомъ...» и т. д.

Очевидно, что, разъ указанія Набонида вообще точны, изъ этой 
надписи можно бы вывести заключеніе о времени царствованія Хам
мураби, если бы только удалось установить время жизни Бурнабу- 
ріаша. Н а основаніи же отчасти вавилонскихъ, отчасти египетекнхъ 
источниковъ, именно при помощи Амарнской переписки, временемъ 
жизни Бурнабуріаш а должно считать пятнадцатое столѣтіе. Отсюда 
съ непреложною увѣренностью можно опредѣлить время перваго объ- 
одиненія всей Вавилоніи подъ скипетромъ о д н о г о  царя, именно 
подъ властью Хаммураби. Это время оказывается двадцать-вторымъ 
столѣтіемъ до Р. Хр.

V III.
Астрологія и астнономія.

До сихъ поръ мы знакомились съ ассиро-вавилонянами на оспо- 
ваніи ихъ оригинальныхъ историческихъ памятниковъ и имѣли воз
можность выяснить многосторопній характеръ и относительную точность 
ихъ историческихъ указаній. Равнымъ образомъ, мы могли установить 
фактъ- ихъ выдающейся способности къ веденію хропологическихъ 
записей. Теперь, при дальнѣйшемъ обозрѣніи памятниковъ ниневійской 
библіотеки, намъ особенно бросается въ глаза а с т р о л о г и ч е с к о е  со
дер ж а н і е  ихъ письменности. Вавилонія является прародиною всѣхъ 
звѣздочетовъ. Не только уже отмѣчеиная природная способность къ 
занятіямъ хронологіею, но по всей вѣроятности и созданіе миѳовъ, 
вся религія съ ея культомъ, даже медицина, въ извѣстномъ смыслѣ 
также и филологія —  тѣснѣйшпмъ образомъ связаны у древнѣйшихъ 
жителей странъ но Евфрату и Тигру съ тою лже-наукою, астрологіею, 
которая въ развитіи своемъ привела, въ концѣ концовъ, къ астрономіи.

Если мы вспомнимъ  то обстоятельство, что астрологія возникла 
на основаніи суевѣрныхъ представленій, связанныхъ съ наблюденіемъ 
движенія небесныхъ свѣтилъ, то мы поймемъ, что астрологія, какъ  видъ 
суевѣрія, не можетъ быть признана стоящей одиноко. Либо въ к а 
честве  подготовки къ ней, либо же параллельно съ астрологическими 
наблюденіями придется поэтому разсматривать огромную массу текс
товъ, касающихся з н а м е н і й  и п р е д с к а з а н ій и составляющихъ 
въ библіотекѣ Сарданапала ея существенную и неотъемлемую часть. 
Каждое явленіе природы, всякое движеніе, очевидно, могло быть раз- 
сматриваемо на первопачальной ступени человѣческой мысли какъ 
нѣчто вѣщее, какъ «знаменіе». Когда характеръ «знаменій» стали



придавать только явленіямъ, наблюдаемымъ въ воздухѣ и на небѣ, 
или же когда обычныя явленія стали пріобрѣтать вѣщее значеніе въ 
зависимости отъ времени, когда они происходили, т.-е. въ зависимости 
отъ опредѣленнаго періода времени, отъ извѣстнаго времени года, отъ 
нѣкоторыхъ дней или же одного опредѣленнаго дня мѣсяца, —  то это 
уже являлось переходомъ отъ простыхъ предвѣшаній по «знаменіямъ» 
къ «астрологическимъ предсказаніямъ».

«Предсказательные» тексты куюнджикскаго собранія рисуютъ 
намъ не начальный пунктъ и не конечный моментъ, а извѣстную сту
пень постеценнаго развитія въ Месопотаміи искусства толкованія явле- 
ній и знаменій. Независимо отъ того, что, какъ мы увидимъ ниже, 
большое количество соотвѣтствующихъ клинописныхъ таблицъ пред- 
ставляетъ копію болѣе древнихъ вавилонскихъ оригиналовъ, изъ 
систематизаціи и послѣдовательной группировки этихъ предсказаній 
можно съ достовѣрностью заключить, что составленію разсматривае- 
мыхъ текстовъ обязательно предшествовали многолѣтнія занятія асси- 
рійдевъ по части толкованія вѣщихъ явденій природы. Разъ начали 
записывать этого рода явленія, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, стали отмѣчать и 
предсказанія такихъ же или сходныхъ явленій. Среди ученыхъ жре- 
цовъ Месопотаміи возникло стремленіе, перешедшее вскорѣ даже въ 
страсть, къ собиранію и классификации тѣхъ необычайныхъ явленій 
повседневной жизни, которыя видимо носили вѣщій характеръ. Когда 
же накопилось значительное количество подобнаго матеріала, заняв- 
шаго цѣлый рядъ глиняныхъ таблицъ клинописи, то собираніе подоб- 
пыхъ таблицъ, подобранныхъ въ извѣстной системѣ, повело къ соста
вление сперва отдѣльныхъ к н и г ъ , а  затѣмъ и цѣлыхъ « с е р і й»  *) 
к н и г ъ  этого рода.

*) Отнынѣ мы будемъ называть с е р ія м и  такія собранія отдѣльныхъ 
таблицъ одинаковаго или сходнаго содержанія, которыя и въ глазахъ асси- 
рійцевъ представляли собою нѣчто единое и цѣльное. Названіе «серія» пред
ставляется намъ болѣе подходящимъ, чѣмъ пазваніе «книга», которая пред
ставляется намъ въ видѣ сплетеннаго вмѣстѣ собранія отдѣльныхъ листовъ. 
Мы просимъ читателей запомнить это, потому что при дальнѣйшемъ обо- 
зрѣніи библіотеки мы всегда будемъ пользоваться выраженіемъ «серія» 
вмѣсто «книги».

Въ своихъ предсказаніяхъ древніе жители Месопотаміи обра
щали особенное вниманіе на внѣшній видъ и движенія различныхъ 
ж и в о т н ы х ъ .  Внезапное появленіе какого-либо животнаго во дворцѣ 
или храмѣ, въ домѣ, вблизи воротъ или дверей извѣстныхъ зданій 
или туалетныхъ павильоновъ считалось имѣющимъ «чрезвычайное, 
необыкновенное значеніе». Все при извѣстныхъ условіяхъ могло по
лучить значеніе «вѣщаго зпаменія». К ъ числу такихъ явленій отно-



с и л и с ь : движенія льва или лисицы вблизи человѣка, псребѣгавшая 
черезъ дорогу гіена, появленіе воловъ въ воротахъ, различныя дви- 
женія и положенія собаки въ связи съ окраскою ея шерсти, встрѣча 
съ собаками или телятами при выходѣ изъ дома, ревъ быковъ и 
конское ржанье, равно какъ укусъ осла или лошади. Не меньшее 
значеніе придавалось также факту спариванія животныхъ различныхъ 
родовъ, овецъ съ псами или кабанами, быковъ съ лошадьми, лисицъ 
съ собаками, собакъ со свиньями, равно какъ и цвѣту роговъ и на
правленно ихъ у различныхъ животныхъ и т. п.

Совершенно такіе же выводы дѣлались изъ движеній различныхъ 
птицъ: изъ полета орла и біенія его крыльевт; изъ направленія, въ 
которомъ сова кружилась вокругъ человѣка, когда онъ входилъ во храмъ 
или въ домъ, гдѣ находился больной; изъ манеры ласточекъ строить 
свои гнѣзда. Среди пресмыкающихся особенное вниманіе обращалось 
на змѣй, причемъ большое значеніе придавалось тому, появлялись ли 
онѣ внезапно у входа въ домъ, замѣчались ли онѣ на порогѣ или 
внутри храма, шипѣли ли онѣ при этомъ, или нѣтъ. Тщательно на
блюдались движенія скорпіоновъ въ домѣ, на ложѣ или креслѣ, при
чемъ далеко не безразлично было, какой палецъ и на какой ногѣ 
человѣка подвергся ихъ укусу. К акъ  моль ѣла одежду или шерсть, 
какъ саранча появлялась въ домѣ, какъ плавали рыбы всему этому 
придавалось огромное зпаченіе, и въ связь съ этими явлепіями При
водилось даже несуществующее миѳическое животное, именовавшееся 
з у р и р и т т у м’омъ и якобы обладавшее двумя хвостами.

Весьма существенное значепіе приписывалось далѣе явленіямъ 
соировождавшимъ р о ж д е н і е  дѣтей или животныхъ, причемъ особен
ное вниманіе приковывали къ себѣ различныя ненормальности или 
уродства новорожденныхъ. Это видно уже изъ того, что ассирійцы 
составили особую «серію» съ изложеніемъ такихъ знаменательныхъ 
признаковъ; «серія» эта обнимала, по меньшей мѣрѣ, 15 таблицъ, изъ 
коихъ сохранилось довольно значительное количество. Особенно вид
ное мѣсто удѣляется въ этомъ памятникѣ уродствамъ дѣтей, рожден- 
ныхъ въ царской семьѣ. Форма, цвѣтъ и характеръ глазъ, ушей, 
носа, волосъ и языка новорожденнаго младенца, сходство его лица 
съ выраженіемъ какого-либо животнаго—быка, теленка или птицы, 
или сходство его губъ съ ртомъ газели или свиньи, отсутствіе носа 
или педостатокъ волосъ на правой сторонѣ головы— все это имѣло 
вѣщее и спеціальное значеніе. Столь же важнымъ и знаменательнымъ 
уродствомъ считалось, если на лбу ребенка были шишки, в ъ  родѣ ма- 
ленышхъ рожковъ молодой газели или теленка, и если ноги его пред
ставляли какое-нибудь уклоненіе отъ нормы. Рожденіе двойни предста
влялось особенно знаменательнымъ событіемъ, которому въ серіи отво-



дптся цѣлый рядъ наблюдений. Въ разсматриваемыхъ текстахъ не 
мало вниманія удѣляется также ненормальнымъ животнымъ, напр., 
львенку со свиными глазами, бычкамъ съ своеобразными рогами и 
ублюдкамъ лошадей, козловъ и газелей: все это— знаменія. Большую 
роль играетъ далѣе и особо отмѣчается цвѣтъ шерсти, состояніе от- 
дѣльныхъ частей тѣла, глазъ, роговъ и ушей новорожденныхъ живот
ныхъ. Само собою разумѣется, что рожденіе уродовъ съ собачьей 
головою и лапами льва или же съ двумя мордами и двумя хвостами 
являлось особенно знаменательнымъ фактомъ.

Другія таблицы зтого рода посвящены отдѣльнымъ происшествіямъ 
и случаямъ въ городахъ, на улнцахъ, въ поляхъ и на лугахъ, въ боло- 
тистыхъ низинахъ, у береговъ рѣкъ и вблизи каналовъ. Мы должны 
быть чрезвычайно благодарны древнимъ ассирійцамъ за то, что они оста

вили  потомству свои чрезвычайно многочисленный замѣтки о вѣщихъ 
явленіяхъ и предзнаменованіяхъ, сопровождающихъ различный бол ѣ з н и  
не въ видѣ случайныхъ, разрозненныхъ текстовъ, а въ формѣ связныхъ 
«серій». Н а этихъ документахъ придется основываться исторіи древ- 
нѣйшей на землѣ медицины, которая должна обратить особое вниманіе 
на врачеваніе въ Вавилоніи и Ассиріи.

Чтобы представить образчикъ систематизаціи подобныхъ наблю- 
деній, мы остановимся здѣсь хотя бы на о д н о й  такой медицинской 
книгѣ, носящей, по надписи на первой своей таблицѣ, заглавіе: «Если 
къ дому больного...» и первоначально обнимавшей не менѣе 19 глиня- 
ныхъ таблицъ. «Книга» состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, изъ которыхъ 
первый, озаглавленный «Если больной» содержалъ, по крайней мѣрѣ, 
девять главъ; изъ второго отдѣла: «Если въ первый день» извѣстны 
пять таблицъ. Всѣ эти таблицы содержать предсказанія, составленныя 
на основаніи наблюденій надъ больными и приведенныя въ строго 
систематическомъ порядкѣ. Такъ, напр., таблица № 2 была посвящена 
изслѣдованію лба, таблица № 3— изслѣдовапію праваго, а таблица № 4, 
вѣроятпо, лѣваго глаза; таблица № 5 занималась изслѣдованіемъ языка, 
таблица № 6 была посвящена наблюденіямъ надъ правымъ, а № 7, 
вѣроятно, надъ лѣвымъ ухомъ, тогда какъ въ двухъ слѣдующихъ таб- 
лицахъ тексты сообщаютъ данныя о наблюденіяхъ шеи и вытянутой 
правой руки. Въ частности ассирійцы придавали въ этихъ наблюде- 
ніяхъ огромное значеніе слѣдующимъ данпымъ: состоянію рта, н о са и 
губъ, длинѣ, цвѣту и состоянію волосъ на головѣ, состоянію ногъ и 
ладоней рукъ, сердца и внутренностей, когда тѣло находится въ дви- 
женіи или въ состояніи покоя, и, наконецъ, различнымъ проявленіямъ 
половой жизни. Подобнымъ наблюденіямъ подвергались также кровь 
и жиръ, моча и молоко человѣка.

Особый отдѣлъ литературы, посвященной вѣщимъ знаменіямъ.



составляютъ находящіеся въ библіотекѣ с о н н и к и .  Къ наиболѣе 
многознаменательнымъ вѣщимъ сновидѣніямъ человѣка относится 
воспоминаніе о томъ, что у него во спѣ была ссора съ отцомъ или 
дѣдомъ, матерью или братомъ, причемъ особенное значеніе придается 
тому, живы ли эти лица, или уже умерли. Н е меньшее значеніе при
давалось сновидѣніямъ, во время которыхъ человѣкъ принималъ 
извѣстную растительную или животную пищу, отвѣдывалъ какой-нибудь 
необычный напитокъ, или же ѣлъ даже человѣческое мясо, пред
варительно задушивъ для этого родного брата, сына или какое-либо 
другое лицо. Другая категорія сновидѣній касается слѣдовъ какихъ- 
нибудь животныхъ, или духа, входящаго въ домъ, или, наконецъ, ири- 
зраковъ лицъ -умершихъ, двигающихся какъ-будто бы они были 
живыми. Особенное значеніе приписывается тому случаю, когда во 
снѣ кажется, будто спишь и видишь сонъ, а также тому, когда несешь 
во снѣ что-либо на головѣ, напр., финики или цѣлую гору. Кто по
неволе не вспомнитъ при этомъ знаменитаго, извѣстнаго намъ по 
40-й главѣ книги Бытія, сновидѣнія, которое Іосифъ истолковалъ 
главному хлѣбодару фараона. Послѣднему приснилось, что онъ несъ 
па головѣ своей три корзины, наполненныя разнымъ печеніемъ, и 
птицы клевали эту пищу. Хлѣбодару Іосифъ истолковалъ его сонъ въ 
томъ смыслѣ, что этотъ сановникъ, по истеченіи трехдневпаго срока, 
будетъ повѣшенъ, и птицы станутъ клевать его трупъ.

Наконецъ. обширная ниневійская библіотека заключаетъ въ 
себѣ еще большое количество отрывковъ, трактующихъ о разныхъ 
случайностяхъ, которыя могутъ встрѣтиться мужчинѣ или женщинѣ 
или произойти въ домѣ, дворцѣ и храмѣ. Особенное при этомъ внн- 
маніе удѣляется царю. Цѣлый рядъ текстовъ посвященъ выѣзду его 
изъ дворца и состоянію его колесницы или лука. Столь же тщательно 
отмѣчаются всякіе случаи, которые могутъ произойти съ человѣкомъ, 
пока онъ говорить или приносить жертву, или происшествія, кото
рыми сопровождается его бракъ въ извѣстномъ мѣсяцѣ въ году, или, 
накопецъ, такія событія, которыя происходить съ войскомь во время 
похода. Даже тѣнь человѣка, движенія и колебанія свѣчи или пла
мени, состояніе хлѣбовъ, горѣніе дровъ въ печи, направлеиіе дыма по 
выходѣ изъ трубы,— все это служило предметомъ вѣщихъ толкованій.

Въ сравненіи съ этимъ безчисленнымъ множествомъ явлений 
состояній, происшествій и случаевъ, могущихъ имѣть характеръ 
тѣхъ или иныхъ предзнаменованій,— большинство ужасовъ, имѣю- 
щихъ  наступить вслѣдствіе этихъ предзнаменованій, по характеру 
своему, довольно однообразны и безконечное число разъ повторяются 
въ текстахъ. Чаще всего такія несчастья сводятся: къ разруше- 
нію дома, дворца или храма, къ смерти царя или выдающа-



гося сановника или вообще кого-либо, къ опустошению полей и лу- 
говъ, къ голодовкамъ, наводненіямъ, обилію или недостатку дождя, 
рабству и т. п. Рѣже предсказываются слѣдующіе результаты знаме- 
ній: продолжительное правленіе царя («престолъ царя стаиетъ старъ»), 
различныя военный предпріятія и битвы, гибель разныхъ божествъ, 
виды на выздоровленіе больныхъ, мѣсто, гдѣ человѣкъ умретъ, и 
родъ его смерти, родильная горячка съ смертельнымъ исходомъ, вѣ- 
роятіе жизнеспособности новорожденнаго, наступлені е  солнечнаго или 
луннаго, затменія, прибыль или убыль скота, равно какъ чума его, 
уменьшеніе количества столь нужныхъ для царской охоты львовъ 
въ странѣ, убыль рыбы въ рѣкахъ и каналахъ и виды на хорошій 
или плохой урожай. Уже здѣсь мы считаемъ нужнымъ отмѣтить, что 
какъ въ этихъ истолкованіяхъ знаменій въ тѣсномъ смыслѣ слова, 
такъ и въ ниже разсматриваемыхъ астрологическихъ предсказаніяхъ 
царскому двору прорицатели и звѣздочеты, повидимому, не рѣша- 
лись предсказывать своему дарю и повелителю какія-либо непріятныя 
для него или вредныя для нихъ самихъ событія, равно какъ остерега
лись дѣйствовать при этомъ вопреки и наперекоръ завѣтпымъ жела- 
ніямъ государя. Они вѣдь прекрасно знали, что нерѣдко недоста
точно осторожный гадатель рисковалъ своею головою. «Лунное за- 
тменіе въ одиннадцатый день" , сказано въ одпомъ изъ такихъ пред- 
сказаній, «принесетъ несчастіе странамъ Эламу и Амурру (Финикіи), 
но знаменуетъ радость для царя, государя моего. Да успокоится 
сердце повелителя, государя и царя моего»!

Какъ мы видѣли выше, а с т р о л о г и ч е с к і я  п р е д с к а з а н і я  
вавилонянъ и ассирійцевъ лучше всего разсматривать какъ истолкова- 
нія особаго рода «знаменій», безразлично, складывались ли наблюденія 
неба одновременно съ возникновеніемъ представленій о вѣщемъ харак- 
терѣ земныхъ явленій, или же относятся къ болѣе поздней эпохѣ. 
Этотъ родъ текстовъ также имѣется въ библіотекѣ Сарданапала въ пора
зительно большомъ количествѣ. Особенное значеніе между ними имѣетъ 
приписываемое древне-вавилонскому царю Саргону изъ Агады (см. 
выше, стр. 26) обширное астрологическое сочиненіе, извѣстное подъ 
тѣми словами, которыми оно начинается, а именно: «Когда звѣзда 
Бела». Книга эта состояла, по меньшей мѣрѣ, изъ 66, вѣроятнѣе же 
изъ 70 или болѣе таблицъ; значительная часть этихъ таблицъ въ 
настоящее время найдена въ остаткахъ библіотеки либо въ видѣ об- 
ломковъ, либо, в ъ  цѣломъ видѣ, притомъ въ нѣсколькихъ экземпля- 
рахъ. Въ близкомь родствѣ съ этимъ сочиненіемъ, касающимся раз- 
нообразныхъ набдюденій надъ звѣзднымъ небомъ, но до сихъ поръ 
представляющимъ чрезвычайныя трудности для разбора, находится 
другая «серія» таблицъ, почти исключительно посвященная наблюде-



яіямъ надъ луною, какъ можно заключить уже изъ ея заглавія, глася- 
щаго: «Когда луна при своемъ появленіи...». Какъ въ текстахъ, содер- 
жащихъ предвѣщанія по «знаменіямъ», такъ и въ астрологическихъ 
предсказаніяхъ и истолкованіяхъ каждое отдѣльное предложеніе текста 
естественно распадается на двѣ части: первая излагаетъ астрологи
ческое у с л о в і е ,  а вторая— вытекающую изъ пего в ъ  видѣ слѣдствія 
в о з м о ж н о с т ь .  Напр.: «Если въ теченіе мѣсяца Сивана (май —  
іюнь) съ 1-го по 20-й день наступаетъ затменіе, то ростъ злаковъ въ 
странѣ приостановится»; или: «если въ продолженіе мѣсяца Элула 
(августъ— сентябрь) съ 1-го по 30-й день дуютъ вѣтры, то наступишь 
дожди, и будутъ наводненія». Н а основаніи доселѣ разобранныхъ астро
логическихъ текстовъ, съ большею или меньшею вѣроятностыо, можно 
заключить, что ихъ выводы, въ которыхъ предсказывается настуиле- 
піе различныхъ непріятностей и бѣдствій, въ общемъ вполнѣ сходны 
съ данными документовъ, посвященныхъ истолксванію «знаменій».

Въ числѣ у с л о в і й  наступленіе солнечныхъ или лунныхъ за- 
тменій играетъ весьма видную, пожалуй, главную роль. День, въ кото
рый можно было предполагать такія затменія, предсказывался въ 
астрологическихъ текстахъ съ наивозможною точностью; такъ, напр., 
для луннаго затменія назначается Время (въ одномъ документѣ) ме
жду 12 и 16 Ава (т.-е. іюля— августа). Сами затменія каждый разъ 
подвергались самымъ точнымъ наблюденіямъ, причемъ обращалось 
вниманіе на направленіе, въ какомъ тѣнь набѣгала на свѣтило. Мы 
находимъ даже отмѣтку о положеніи, въ какомъ находились извѣстныя 
планеты во время затменія. Одни предсказанія относятся къ лунѣ, дру- 
гія къ лунѣ и солнцу, «видимымъ одновременно», третьи къ лунѣ и 
извѣстнымъ звѣздамъ вмѣстѣ, причемъ опредѣлялось положеніе по- 
слѣднихъ по отношенію къ лунѣ или же отмѣчалось, когда эти свѣтила 
«проходили позади луны» или позади одного изъ ея «роговъ». Н а 
иныхъ таблицахъ предметомъ астрологическихъ наблюденій служатъ 
восходъ и заходъ солнца, движенія планетъ Венеры, Юпитера, Мер- 
курія и Марса и измѣненія во взаимоположеніи другихъ звѣздъ п 
звѣздныхъ группъ, изъ которыхъ поименно приводятся: «Лукъ», 
«Щ итъ», «Повозка», «Орелъ», «Воронъ» и т. д. (см. ниже,: стр. 85). 
«Прохожденіе» одной звѣзды мимо другой и положеніе, занимаемое 
извѣетными свѣтилами относительно трехъ главныхъ п у  т е й  на небѣ,—  
«пути Ану», «пути Вела» и «пути Эа» (подъ этими путями слѢдуетъ, 
быть-можетъ, разумѣть большой кругъ небесной сферы, по которому 
совершается кажущееся годовое движеніо солнца, т.-е. эклиптику и 
два круга, ей параллельныхъ—одинъ къ сѣверу, другой къ  ю г у  отъ 
эклиптики) имѣли также астрологическое значение. Въ этихъ текстахъ 
четыре страны свѣта обозначаются просто числами отъ еди н и ц ы  до



четырехъ, причемъ тутъ вообще обычны многія сокращенія, которыя, 
разъ они будутъ точно поняты, смогутъ также способствовать наилуч
шему пониманію клинописныхъ знаковъ на а с т р о л я б і я х ъ .  Такихъ 
инструментовъ, для опредѣленія высоты свѣтилъ на небѣ, было най
дено въ Кутонджикѣ нѣсколько штукъ.

Кромѣ собственно свѣтилъ, наблюденія ассирійцевъ производились 
также надъ метеорами и падающими звѣздами; равнымъ образомъ, 
они наблюдали вообще небесный сводъ и сдѣдили за движеніемъ 
облаковъ. Особенное значеніе придавалось окраскѣ облаковъ, спе
циально тѣхъ, которыя скоплялись вокругъ солнца. Также и очертанія 
ихъ и ихъ сходство съ земными тѣлами, съ животными, рыбами, ко
раблями, равно какъ и наиравленіе, по которому слѣдовали облака, за
нимало воображеніе астрологовъ. Вѣтры, дождь, бури и направленіе 
ихъ, громъ и молнія, какъ и путь, описываемый послѣднею на небѣ,— 
также были предметомъ ихъ наблюденій. Наконецъ, въ текстахъ на
ходятся списки «счастливыхъ» и «несчастныхъ» дней на разные 
мѣсяцы, равно какъ и «благопріятныхъ» мѣсяцевъ, считающихся 
«счастливыми» для разныхъ предпріятій, нанр., для вступленія въ 
бракъ. Они, несомнѣнно, находятся въ тѣснѣйшей связи съ текстами 
астрологическаго содержанія.

Всѣмъ этимъ еще не исчерпывается содержаніе тѣхъ сотенъ табли
чекъ астродогическаго содержанія, которыя такъ и подмываютъ лю
бознательная читателя ниневійской библіотеки, увлекая его къ все 
новымъ п новымъ изслѣдованіямъ и изысканіямъ. Для полноты свѣ- 
дѣній мы здѣсь еще упомянемъ о послѣдней и притомъ чрезвычайно 
обширной категоріи текстовъ, дешифровка которыхъ, впрочемъ, до сихъ 
поръ подвинулась впередъ очень мало. Въ этихъ таблицахъ, по всему 
видимому, трактуется о р а з с м а т р и в а н іи  ж е р т в е н н ы х ъ  ж и -  
в о т н ы х ъ  и о гаданіяхъ на основаніи состоянія отдѣльныхъ частей 
ихъ тѣда, особенно же печени, въ связи съ математическими и астро
логическими вычислениями. Н а послѣднія указываютъ нѣкоторые гео- 
метрическіе чертежи и другіе математическіе знаки, которые встрѣ- 
чаются также и въ текстахъ астродогическаго содержанія; о гаданіяхъ 
же по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ свидѣтельствуетъ грубое 
изображеніе печени животнаго, попадающееся среди текста нѣкоторыхъ 
глиняныхъ табличекъ. К ъ тому же въ самое послѣднее время были 
найдены двѣ довольно большія глиняныя модели печени; на поверх
ности моделей проведены черты, дѣлящія печень на различныя части, 
а на каждой части краткій текстъ, служащій руководствомъ къ гаданію 
по состояпію данной части печени. Очевидно, жрецы при своихъ гада- 
ніяхъ по печени жертвеннаго животнаго справлялись съ этимъ глиня- 
нымъ руководствомъ. или же эти модели служили имъ для изученія



подобно тому, какъ и наши начинающие студенты пользуются иногда 
для своихъ изученій искусственными моделями отдѣльныхъ частей 
человѣческаго тѣла.

Нѣчто въ родѣ извлеченій изъ таблицъ астрологическаго содержа- 
нія, по всей вѣроятности, представляютъ собою ас т р ол о г и ч е с к і е  
бюлле т е н и, изъ коихъ нѣсколько сотъ попало въ Лондонскій Музей. 
Эти краткіе, зачастую состоящіе лишь изъ немногихъ строкъ, тексты, 
въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ обращенные прямо къ 
царю, составлялись, вѣроятпо, по спеціальному приказанію послѣдняго 
подъ наблюденіемъ придворнаго астролога и предназначались для 
того, чтобы давать отвѣтъ на цѣлый рядъ обычныхъ вопросовъ въ родѣ: 
не слѣдуетъ ли въ ближайшемъ будущемъ ожидать какихъ-либо не- 
удачъ государству въ виду извѣстнаго расположенія небесныхъ свѣ- 
тилъ; представляется ли тотъ или другой депь удобнымъ и счастли- 
вымъ для какого-либо предпріятія, задуманнаго царемъ, для какой-нибудь 
реформы, начала похода или царской охоты и т. п.? Такимъ образомъ, 
эти списки лучше всего могутъ быть сравниваемы съ нашими метео
рологическими бюллетенями. Особенную цѣнность, конечно, предста
вляютъ тѣ немногіе, впрочемъ, случаи, когда въ этихъ текстахъ 
имѣется полная, опредѣляемая эпонимомъ, д а т а .  По своему содер- 
жанію тексты эти находятся въ тѣснѣйшей связи съ болѣе обшир
ными астрологическими документами. Наблюденія и объясненія затме- 
цій, взаимоположенія  луны, солнца, извѣстныхъ планетъ или созвѣздий, 
которыя могутъ быть сравниваемы съ нашими созвѣздіями зодіака 
(см. ниже, стр. 85), равно какъ наблюденія надъ облаками, дождемъ, 
вѣтрами и бурями— чаще всего упоминаются на этихъ табличкахъ, 
причемъ всѣ указапныя паблюденія приводятся въ связь съ явленіями 
общественной жизни, съ празднованіемъ Новаго года или другими 
важными событіями, въ  родѣ храмовыхъ процессій, освященія капищъ 
и общественныхъ зданій, придворныхъ празднествъ и  т. п. Иногда 
подобные тексты заканчиваются краткою молитвою о здравіи царя, а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ за астрологическими толкованіями слѣдуютъ 
еще весьма краткія  сообщенія о чисто-фактическихъ наблюденіяхъ 
надъ небесными явленіями: соединеніями планетъ , гелическими восхо- 
домъ и закатомъ свѣтилъ (ср. стр. 85), а равно надъ направленіемъ 
вѣтровъ и дождей. Въ этомъ мы въ правѣ усматривать п е р в ы е  
н а ч а т к и  ч и с т о й  а с т р о н о м и ч е с к о й  н а у к и  у д р е в н и х ъ  
в а в и л о н я н ъ .  Для поясненія вышесказаннаго мы здѣсь приведемъ 
два краткихъ примѣра такихъ сообщеній объ астрологически-астроно- 
мическихъ наблюденіяхъ, одного удачнаго, другого неудачн аго:

I. «Въ 6 день мѣсяца Н исана (мартъ— апрѣль) день и ночь 
держались на одномъ уровнѣ: шесть двойныхъ часовъ былъ день и



столько жо часовъ была ночь. Да будутъ Набу и Меродахъ мило
стивы къ дарю, государю моему»! 

II. «Государю, царю моему (доношу я) Иштарпадинапалъ, глав
ный астрономъ города Арбелы. Привѣтъ съ пожеланіемъ мира царю, 
государю моему! Да будетъ милостива Истаръ арбельская къ царю, 
государю моему! Въ 29-й день мы приступили къ наблюденію, но об- 
серваторія оказалась окруженною тучами, и мы не видали луны. (За
писано) въ 1 день мѣсяца Ш ебата (январь— февраль) при эпонимѣ 
Бильхарраншадуа».

Собственно а с т р о н о м и ч е с к и х ъ  текстовъ до сихъ поръ, правда, 
еще не удалось найти въ ниневійскомъ книгохранилищѣ. Исключеніе, 
быть-можетъ, представляетъ одинъ отрывокъ, въ которомъ рѣчь идетъ, 
повидимому, о в р е м е н и  о б р а щ е н і я  какой-то планеты и о разстояніи 
нѣкоторыхъ звѣздъ отъ опредѣленныхъ пунктовъ. Въ этомъ отношеніи 
наши свѣдѣнія находятся пока еще въ довольно зачаточномъ состояніи. 
То великое поле, которое раскрылось для изслѣдованій благодаря откры- 
тію памятниковъ ниневійской библіотеки, еще ждетъ работниковъ, 
которые съ теченіемъ времени сумѣютъ извлечь изъ него богатые и 
обильные плоды.

Очевидно, что уже вскорѣ послѣ Сардапапала, именно въ пері- 
одъ ново-вавилоно-халдейскаго царства и позже, на почвѣ астрологіи 
быстро развилась а с т р о н о м і я ,  которая скоро достигла полнаго рас- 
цвѣта. Данныя, добытая относительно этого въ массѣ найденныхъ въ 
Вавилоніи глиняныхъ таблицъ, благодаря совмѣстнымъ усиліямъ ас- 
сиріологовъ и астрономовъ, должны быть отнесены къ наиболѣе изу- 
мительнымъ результатамъ, достигнутымъ археологіею въ концѣ про
шлаго столѣтія, и знаменуютъ собою полное торжество въ дѣлѣ дешиф
ровки клинописи. Одному а с т р о н о м у  удалось подобрать изъ сотснъ 
клинописныхъ текстовъ, доставленныхъ ему въ копіяхъ, три отрывка, 
которые, согласно его астрономическимъ исчисленіямъ, должны были 
когда-то составлять единое цѣлое. Когда же, па основаніи его указаній, 
въ Лондонскомъ Музеѣ, гдѣ хранятся оригиналы этихъ отрывковъ, со
поставили три соотвѣтствующихъ обломка, то оказалось, что обломки под- 
ходятъ другъ къ другу столь точно, какъ-будто таблицу только-что сломали!

Результаты изученія астрономическихъ записей поздне-вавилон- 
скаго періода, среди которыхъ слѣдуетъ различать двѣ категоріи таб
лицъ—-записи наблюденій и счетныя таблицы, —  въ настоящее время 
сводятся въ общемъ къ слѣдующему: вавилоняне обладали такими 
познаніями по астрономіи, какія въ древности или въ средніе вѣка 
едва ли, были достигнуты какими-либо другими народами. Они знали 
о періодичности затменій и умѣли съ большею или меньшею точностью 
предсказывать ихъ видимость въ Вавилоніи. Они опредѣляли даты



протйвостояній съ солнцемъ звѣздъ эклиптики; они опредѣляли гели- 
ческіе, т.-е. совершающіеся въ минимальномъ отъ солнца разстояніи, 
восходы и закаты планетъ и различныя ихъ положенія относительно 
солнца; имъ были извѣстны созвѣздія зодіака, изъ которыхъ нѣкоторыя 
носили названія, совпадающія съ современными, либо весьма близкія 
къ послѣднимъ, напр., «вожакъ овецъ» (вмѣсто «овна»), «телецъ», 
«близнецы», «скорпіонъ», «козья рыба» (вмѣсто «козерога»), «рыбы». 
Въ виду этого, несомнѣнно, что и наши названія знаковъ зодіака, 
въ концѣ концовъ, сводятся къ названіямъ вавилонскимъ, хотя пере
няты они нами были и не непосредственно, а чрезъ вторыя руки.

Далѣе, вавилоняне опредѣляли время гелическихъ восхода и за 
ката Сиріуса и начальные моменты астрономическихъ временъ года; 
наконецъ, они обладали двумя вполнѣ разработанными системами 
астрономическихъ вычисленій, двумя большими системами лунныхъ 
вычисленій и нѣсколькими системами наблюденія планетъ. Они знали 
среднюю скорость движенія луны, т.-е. то разстояніе, которое прохо
дить въ среднемъ луна въ продолженіе каждыхъ сутокъ по эклиптикѣ. 
Они знали максимальныя скорости движеній луны и солнца, а также 
законъ измѣненія скорости движенія солнца въ продолженіе года; нако- 
нецъ, имъ были извѣстны продолжительность года, средняя продол
жительность времени отъ одного новолунія до другого, т.-е. средній 
синодическій мѣсяцъ, и средній промежутокъ времени между наиболь
шими приближеніями луны къ землѣ и наибольшими удаленіями ихъ 
другъ отъ друга, т.-е. средній аномалистическій мѣсяцъ. При этомъ 
они опредѣляли первый (синодическій) мѣсяцъ только на 0,4 с е к у н д ы  
длиннѣе, а  второй (аномалистическій )  лишь на 3,6 с е к у н д ы  короче, 
чѣмъ это дѣлаютъ наши современные астрономы!

Само собою очевидно, что у народа древности, сдѣлавшаго такіѳ 
чрезвычайные успѣхи по части астрономіи, з а н я т і я  м а т е м а т и к о й  
должны были процвѣтать въ теченіе многихъ столѣтій. Если среди 
доселѣ найденныхъ клинописныхъ памятниковъ и нашлось чрезвы
чайно мало чисто-математическихъ текстовъ, то все же изъ выше- 
изложеннаго можно съ увѣренностью заключить, что вавилоняне имѣли, 
напр., представленія объ ариѳметическомъ рядѣ чиселъ. Своеобраз
ный характеръ носить вавилоно-ассирійская математика благодаря 
своеобразной цыфирной и счетной системѣ этого народа. Какъ теперь 
доказано, въ продолженіе многихъ вѣковъ тамъ были въ ходу одновре
менно двѣ системы счисленія, во-первыхъ, десятичная, т.-е. съ еди
ницами, десятками, сотнями и т. д., та же самая, что у насъ, и, во- 
вторыхъ, такъ назыв. шестидесятиричная, гдѣ вмѣсто единицъ, деся тковъ, 
сотенъ и т. д. основными «единицами» являются числа 1, 10, 60, 
600 и 3600. При этомъ въ первой системѣ счисленія повтореніемъ



болѣзни въ томъ или иномъ взаимоположеніи. Н а этой почвѣ въ до
статочной степени удовлетворительно объясняется множество списковъ 
разныхъ растеній и камней, которые были найдены въ ниневійской 
библіотекѣ.

К акъ бы то ни было, безусловно доказано, что уже во времена 
Ашшурбанипала (а можетъ-быть и гораздо раньше) всякое врачеваніе 
было тѣснѣйшимъ образомъ связано съ волшебными формулами, за
клинаньями, молитвами и суевѣрными церемоніями. Огромное число 
заклинаній, отчасти составленныхъ еще на древнѣйшемъ священномъ 
сумерійскомъ языкѣ, несомнѣнно предназначалось, главнымъ образомъ, 
для медицинскихъ цѣлей. Особенно полезными  для разрѣшенія во
проса о томъ, о какой именно болѣзни идетъ рѣчь въ томъ или дру
гомъ текстѣ, оказываются эти заклинанія въ тѣхъ случаяхъ, когда 
текстъ въ видѣ введенія къ самой цѣлебной формулѣ описываетъ 
болѣе или менѣе подробно болѣзнь, противъ которой назначается 
заклинаніе. Осторожные спеціалисты и знатоки до-гиппократовской 
медицины съ теченіемъ времени, когда подобныхъ текстовъ будетъ 
опубликовано значительное количество, смогутъ въ точности устано
вить болѣзни, встрѣчавшіяся въ древней Вавилоніи. Другимъ цѣннымъ 
къ тому пособіемъ являются опять-таки «серіи» таблицъ съ заклина- 
ніями, составленныя самими древними ассирійцами. И зъ этихъ серій 
уже теперь извѣстны по заглавіямъ 11, и одна изъ нихъ состоитъ изъ 
63 отдѣльныхъ таблицъ. Къ сожалѣнію, заглавія этихъ серій, какъ, 
напр., «Если затылочный мускулъ (?) человѣка» или «Въ случаѣ ли
хорадки человѣка»—пока еще н е  даютъ почвы для сколько-нибудь опро- 
дѣленныхъ выводовъ относительно содержанія этихъ документовъ.

Въ общемъ представляется вѣроятнымъ, что во времена Ашшур- 
банипала уже лѣчились болѣзни о т д ѣ л ь н ы х ъ  ч а с т е й  человѣческаго 
тѣла. Н а различныхъ таблицахъ, пока еще не поддающихся приве- 
денію въ систему, упоминается о лѣченіи «головной болѣзни», болѣз- 
ней волосъ, лица, глазъ, ушей, носа, рта, языка, губъ и зубовъ, о 
страданіяхъ въ области затылка, груди и сердца, о болѣзняхъ рукъ, паль- 
цевъ, ногтей, кожи и половыхъ органовъ. Особо, кромѣ того, упоми
нается о «зараженіи членовъ» и отравленіяхъ отъ ужаленія скорпіо- 
новъ и змѣй. Рядомъ съ женскими болѣзнями говорится и о дѣтскихъ, 
причемъ дается совѣтъ вѣшать надъ изголовьями больныхъ записки съ 
волшебными заклинаніями. Тутъ же даются указанія противъ появле- 
нія привидѣній, противъ «злой ноги», переступающей чрезъ порогъ 
дома, противъ вліянія дурныхъ сновъ и противъ знаменій, могущихъ 
вызывать разныя болѣзни. Это приводить насъ къ области д у ш е в 
н ы х ъ  б о л ѣз н е й ,  которыя всегда безъ исключенія приписывались 
вліянію злыхъ демоновъ и вѣдьмъ, и для борьбы съ которыми имѣ-



лись дошедшіѳ до насъ особые сборники ф о р м у л ъ  з а к л и н а н і й  
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

Между этими сборниками особенно выдѣляются двѣ серіи, одна 
изъ которыхъ носитъ названіе «Маклу», а другая— «Шурпу». Оба эти 
термина означаютъ сжиганіе. Въ указанныхъ сборникахъ извѣстныя 
церемоніи с ж и г а н і я  играютъ замѣтную роль. Сборникъ «Шурпу». 
состоящій  изъ девяти таблицъ, содержитъ въ себѣ значительное число 
заклннаній противъ всевозможныхъ несчастій, болѣзней и прегрѣшеній, 
свойственныхъ мужчинамъ и женщинамъ. Въ сборникѣ же «Маклу» 
заклиыанія и заговоры направлены спеціально противъ «вѣдъмъ», 
ихъ пособниковъ, противъ напастей, болѣзненныхъ припадковъ и 
тяжелыхъ сновидѣній. Козни вѣдьмъ различныхъ категорій, внѣшиіе 
признаки которыхъ описываются съ удивительною подробностью, и 
чары которыхъ спеціально поименовываются въ разсматриваемы хъ 
текстахъ, сводятся, главнымъ образомъ, къ тому, что вѣдьмы, пользо- 
вавш іяся огромною властью надъ различнаго рода демонами, изгото
вляли изображенія лицъ, которыя подлежали околдованію, въ видѣ 
фигурокъ изъ глины, горной смолы, меда, тѣста, бронзы, дерева или 
просто изъ земли. Задачею заклинателя было изготовить фигурки 
с а м и х ъ  вѣдьмъ изъ т а к о г о  ж е  матеріала и затѣмъ, призвавъ на 
помощь боговъ свѣта и огня, сжигать эти изображенія. Такимъ пу- 
темъ, по общему убѣжденію, было возможно освобождать околдован- 
ныхъ лицъ отъ охватившихъ ихъ болѣзней.

Болѣе паглядную картину, чѣмъ краткая передача содержанія 
этихъ текстовъ, дадутъ, пожалуй, нѣсколько образцовъ подобныхъ за- 
клинаній. Вотъ составленный весьма компетентнымъ лицомъ почти 
дословный переводъ текста одной изъ таблицъ серіи «Шурпу»: «Закли- 
паніе. Я , верховный жрецъ, зажигаю огонь, зажигаю жаровню съ углями 
и бросаю въ огонь смѣсь. Я  —  священный жрецъ бога Эа, вѣстникъ 
бога Меродаха. Я тушу жаровню, которую я зазкегъ, тушу разведен
ный мною огонь и гашу брошенную въ него пшеницу. Подобно тому, 
какъ я  тушу жаровню, которую я  зажегъ, тушу разведенный мною 
огонь и гашу брошенную въ него пшеницу, такъ и Сирисъ, освобо
ждающi й боговъ и людей, да развяжетъ завязанный имъ узе лъ! Имя- 
реку, сыну такого-то (имярекъ) замкнутыя сердца его бога и его богини 
снова да раскроются, прегрѣшеніе его да простится ему, и да спасутъ 
и освободятъ его боги еще сегодня! (Далѣе отъ имени больного): За- 
клинаніе. Успокойся, воинственный богъ огня! Съ тобою да успокоятся 
горы, рѣки, съ тобою да успокоятся Евфратъ и Тигръ, съ тобою да 
усмирится море великой Тіаматъ (океана), съ тобою да усмирится 
дорога, дщерь великихъ боговъ, съ тобою да найдетъ покой растеніе 
кигалъ, произведете нивы, съ тобою да усмирятся сердца моего бога



и моей богини, нынѣ гнѣвающихся, съ тобою да успокоятся сердца 
бога и богини города моего. Сегодня да раскроются сердца бога и  
богини моихъ, и да исчезнетъ напасть тѣла моего! Такъ какъ ты —  
судія свѣтомъ своимъ и мститель мечомъ своимъ, то даруй мнѣ спра
ведливость и постанови свое мнѣ рѣшеніе»!

Для соноставленія приведемъ еще слѣдующее краткое закли- 
наніе изъ сборника, «Маклу»: «Заклинаніе. Кто ты такая, ядовитая 
вѣдьма, въ сердцѣ которой сокрыто названіе моего несчастія, па языкѣ 
которой появилось мое околдованіе, на устахъ которыхъ возникла моя 
отрава, по слѣдамъ которой идетъ смерть? Ты вѣдьма; я схвачу твои 
ротъ ,  схвачу языкъ твой, схвачу твои сверкающія очи, схвачу твои 
быстрыя ноги, схвачу твои движущіяся колѣни, схвачу твои разма
хивающая руки и свяжу ихъ тебѣ за спиною. Свѣтящійся лунный 
богъ да уничтожитъ твое тѣло и да низвергнетъ тебя въ пучину мор
скую и огненную! Подобно окружности этой печати, да поблекнетъ и 
поблѣднѣетъ чело твое, о вѣдьма»!

Среди д ем о п о въ , т.-е. духовъ низшей категоріи, злому вліянію 
которыхъ суевѣрные вавилоняне приписывали одержимость человѣка 
(т.-е. душевныя болѣзни). и для борьбы съ которыми верховный жрецъ 
прибѣгалъ къ содѣйствію великихъ свѣтозарныхъ боговъ, выдѣляются 
семеро, которые получаютъ крайне своеобразный и характерныя  про
звища (въ родѣ «чудовища», «стѣснителышцы», «призрака», «подстс- 
регателя» н т. п.). Тексты особенно подробно останавливаются па 
дѣятельности этихъ злыхъ духовъ. Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о томъ, 
что одна изъ центральныхъ фигуръ среди этихъ злыхъ демоповъ, 
именно Лилитъ, упоминается также въ книгахъ Ветхаго Завѣта. 
Напр., у пророка Исаіи (34, 14) читаемъ: «И звѣри пустыни будутъ 
встрѣчаться съ дикими кошками, и лѣшіе будутъ перекликаться одинъ 
съ другимъ; тамъ будетъ отдыхать ночное привидѣніе *) и находить 
себѣ покой». То же самое ночное привидѣніе играетъ видную роль 
въ Талмудѣ и въ каббалистической литературѣ; оно изображается въ 
видѣ женскаго демона, преслѣдующаго дѣтей. Даже въ настоящее 
время эта Лилитъ пользуется всеобщею извѣстностью: она выведена 
въ «Вальпургіевой Ночи» Гёте въ качествѣ «первой жены Адама» н 
прославлена за ея прекрасные, чудные волосы.

*) Синодальный переводъ, по которому мы цитируемъ, так ъ  буквально 
перевелъ древне-еврейское слово Л и л и т ъ  (Lilith), которое стоитъ въ  ориги- 
налѣ; имя Л илитъ встрѣчается въ  древне-русскихъ апокриф ахъ (отреченны хъ 
книгахъ), гдѣ она явл яется  ж еною А дама. Перев.

Въ ближайшемъ родствѣ съ Лилитъ стоитъ другое пугало дѣтей, 
Л а б а р т у ,  дочь небеснаго бога Ану. Противъ ея козней было со
ставлено множество спеціальныхъ заклинаній. О томъ, какъ долго эти



заклинанія сохранялись, свпдѣтельствуетъ одна изъ послѣднихъ удач- 
ныхъ находокъ германской экспедиціи въ Вавплоиѣ, сдѣланная въ 
1903 г. Найдена именно глиняная таблица, текстъ которой одинаковъ 
съ текстами куюнджикскаго собранія, и которая доказываетъ , что еще 
во времена Навуходоноссора I I  въ борьбѣ съ демонами примѣнялись 
тѣ же самыя средства, къ которымъ прибѣгали въ дни Сарданапала. 
Дитя, одержимое такимъ злымъ, ревущимъ и воющимъ демономъ съ 
мордою льва и туловищемъ осла, слѣдовало натереть извѣстною 
мазью; затѣмъ на три дня ставили къ изголовью маленькаго паціента 
глиняное изображеніе демона вмѣстѣ съ фигурою черной собаки 
(табл. X X X I рис. 3), а, но истеченіи трехъ дней, эти изображенія раз
бивались, закапывались въ землю и поливались водою, разведенною 
мукою. При этомъ рекомендовалось навеш ивать-на шею ребенка аму
леты, быть-можетъ , изъ костей и л и  зубовъ животныхъ, а также при
вязывать подобные талисманы ему къ рукамъ и ногамъ. Сильныя 
заклинанія, сопровождавшіяся цѣлымъ рядомъ торжественныхъ обря- 
довъ, должны были устрашить жестокое чудовище и, предавая его 
проклятие, навсегда изгнать изъ тѣла больного.

Заклинанія противъ упомянутыхъ выше семи демоновъ были 
собраны еще древними аесирійцами въ отдѣльную «серію», состоявшую, 
по меньшей мѣрѣ, изъ 17 таблицъ и названную ихъ именами. Немногія 
остальныя, сохранившіяся въ библіотекѣ Сарданапала, собранія такихъ 
заклинаній до сихъ поръ еще не изслѣдованы съ достаточною подроб
ностью, но, поскольку можно судить, и они тѣснѣйшимъ образомъ свя
заны съ лѣчебною практикою и нерѣдко содержать указанія на при- 
мѣненіе и дѣйствіе магическихъ камней и растеній, о которыхъ, быть- 
можетъ, опять-таки думали, что они находятся подъ непосредствен- 
нымъ вліяніемъ созвѣздій.

X.
Вавилоно-ассирійская религія.

Доселѣ мы знаемъ лишь немного названій сборннковъ настоя- 
щихъ м о л и твъ . И зъ дошедшихъ до насъ заглавій трудно выяснить 
принятый а с с и р і й ц а м и  способъ дѣленія молитвъ на разряды. Весьма 
вѣроятно, что это находится въ связи съ тѣмъ, что ассирінцы иере- 
няли большую часть своей религіозной литературы отъ другого на
рода, именно отъ не-семитическихъ сумерійцевъ. До сихъ поръ мы, 
при ознакомленіи съ книгохранилищемъ Сарданапала, имѣли дѣло по
чти исключительно съ памятниками ассирійской письменности, которая 
отчасти возникла только въ седьмомъ вѣкѣ, отчасти же была почерп
нута изъ болѣе древнихъ вавилонскихъ, т.-е. семитическихъ иСточни-



ковъ. Теперь ыы перейдемъ къ разсмотрѣнію памятниковъ иного харак
тера. Сум е р і й ц ы —эти древнѣйнііе жители Месопотаміи, о какихъ 
иыѣются свѣдѣнія (см. выше стр. 13)—оставили послѣ себя истори- 
ческіе памятники на своемъ собСтвенномъ, не-семитическомъ языкѣ; 
очевидно, они въ еще сѣдую старину обладали довольно развитою 
культурою. Если, на основаніи отдѣльныхъ дошедшихъ до насъ письмен- 
ныхъ знаковъ этого парода, писавшаго к а р т и н н ы м ъ  письмомъ, 
позволено дѣлать какія-нибудь заключенія относительно характера, 
образа жизни, жилищъ, пищи, одежды и занятій этого изобрѣтшаго 
письмо и любившаго искусство племени, то мы должны признать сущ е- 
ствованіе высокой ступени цивилизаціи у сумерійцевъ. Впрочемъ, по
дробности объ ихъ культурѣ до сихъ поръ еще не могутъ быть уста- 
новлены. Во всякомъ случаѣ, изученіе ихъ письма и немногихъ остав
шихся послѣ н ихъ текстовъ, повидимому, Позволяетъ заключить, что 
сумерійцы занимались земледѣліемъ, скотоводствомъ, ловлею птицъ и 
рыбъ, одѣвались въ звѣриныя шкуры и украшали себя драгоцѣнными 
камнями, строили дома изъ кирпича, сооружали храмы и приносили 
богамъ жертвы, сопровождавшаяся молитвами.

Хотя и тутъ первые начатки письменности окутаны непрони
цаемою тьмою, тѣмъ не менѣе, уже въ древнѣйшихъ памятникахъ су- 
мерійско-вавнлонскихъ царьковъ находятся болѣе или менѣе про- 
странныя м о л и т в ы, изъ чего можно заключить о раннемъ возник- 
новеніи у нихъ религіознаго культа. Когда эти молитвы перешли къ 
ассирійцамъ, онѣ считались послѣдними, какь и древній не-семитиче- 
скій сумерійскій  языкъ этихъ молитвъ, очевидно, священными. Жрецы 
включили суморійскіе гимны, пѣснопѣнія, молебствія и молитвы въ 
ассирійское богослуженіе, гдѣ они и сохранились въ своемъ первона- 
чальномъ видѣ, въ родѣ того, какъ, напримѣръ, и теперь еще въ сина- 
гогахъ служба происходитъ на древне-еврейскомъ, а въ римско-като- 
лическихъ церквахъ—на латинскомъ языкѣ. Но подобно тому, какъ 
съ V III вѣка и понынѣ въ такъ называемомъ «Officium parvum» — 
сборникѣ молитвъ къ Б огородицѣ, который пользуется всеобщимъ рас- 
пространеніемъ, и по которому во многихъ женскихъ монастыряхъ 
и духовныхъ братствахъ совершаются общія молитвы— рядомъ съ ла- 
тинскимъ текстомъ помѣщается и нѣмецкій переводъ— такъ и ассирій- 
скіе жрецы почувствовали потребность перевести священныя суме- 
рійскія молитвы, составленный на давно вымершемъ въ ихъ время на- 
рѣчіи, на свой, ассирійскій, государственный языкъ. Это было необхо
димо, между прочимъ, и для того, чтобы передать грядущимъ поколѣ- 
піямъ знапіе древне-сумерійскаго священнаго языка, который раньше 
передавался только устнымъ путемъ. Такнмъ образомъ, возникли п о д 
с т р о ч н ы е  п е р е в о д ы  священныхъ текстовъ, причемъ нечетныя



строки содержать текстъ на сумерійскомъ языкѣ, четныя же— ассирій- 
скій переводъ. Мѣстами тутъ же номѣщались сбоку, на поляхъ, 
гл о с с ы  (примѣчанія), указывавшія на правильное произношеніе суме- 
рійскихъ словъ, точь-въ-точь какъ это понынѣ практикуется въ нѣкото- 
рыхъ изъ упомянутыхъ католическихъ молитвенниковъ, гдѣ также даются 
указанія на правильную постановку ударенія на латинскихъ словахъ.

Само собою разумѣется, что эти двуязычные молитвы и гимны 
представляютъ главный источникъ для нашихъ свѣдѣній въ области 
вавилоно-асснрійской, а отчасти и сумерійской религіи. Если эти мо
литвы расположить по отдѣльнымъ божествамъ, къ которымъ онѣ были 
обращены, или по группамъ божествъ, то можно установить слѣдуго- 
щія главныя категоріи ихъ: молитвы, обращенныя къ Ану, богу неба, 
властителю земель и повелителю божественной Игиги и божествен
ной Ануннаки; молитвы къ Бау, дщери Ану, которая, вѣроятно, была 
богинею водныхъ пучинъ; молитвы къ Нуску, богу огня, сыну Анѵ, 
носителю лучезарнаго скипетра Бела и его вѣстнику; молитвы къ Ш а- 
ыашу, богу солнца, судящему небо и землю (табл. XXXV): молитвы 
къ Сину, богу луны и астрологическихъ знаній, сыну Бела. Другія 
молитвы были обращены исключительно къ одной богинѣ Бау, третьи 
къ Бау, Дамкинѣ, богинѣ земли, и ея супругу Эа, богу пучинъ морскихъ и 
вершителю судебъ. Были молитвы, обращенный къ Белу, державному 
отцу боговъ, главному божеству землн и творцу людей; другія были по
священы его супругѣ, матери боговъ Белитѣ, въ иныхъ случаяхъ являю
щейся также въ роли супруги ассирійскаго верховнаго бога Ашшура 
или Эа. Иныя молитвы, наконецъ, обращепы къ Белитили, разновид
ности Б ау  или Дамкины. Далѣе въ сборникахъ встрѣчаются также 
молитвословія, обращенныя къ Даяну, божественному судьѣ, и къ 
Истаръ, родительницѣ великихъ боговъ, излюблеппой супругѣ Ашшура, 
владычицѣ надъ всѣми богами, дочери Ану, сестрѣ Ш амаша и глав
ному женскому божеству ассирійцевъ, которое, будучи богиней брани, 
помогаетъ царямъ и ихъ подданнымъ. Есть молитвы, обращенпыя къ 
Эа, или къ Эа и Ш амашу вмѣстѣ, къ Истаръ, Сину и Ташмиту, су- 
пругѣ Набу, или же къ Истаръ, какъ богинѣ звѣзды Венеры, и к ъ   
другимъ звѣзднымъ богамъ. Сохранились обращенія къ Меродаху, 
сыну Эа и Дамкины и посреднику между Эа и людьми. Меродахъ 
представляетъ особенно выдающуюся фигуру въ вавилонскомъ пан- 
теонѣ и впослѣдствіи сливался нерѣдко въ одно лицо отчасти съ 
Беломъ, отчасти съ Эа. Далѣе, имѣются молитвы къ Меродаху и Ш а- 
машу, къ Набу, богу мудрости и искусства письма, къ Ададу или 
Рамману (въ Ветхомъ Завѣтѣ онъ называется Риммономъ), богу бурь 
и непогоды, къ Ададу и Сину и еще къ нѣкоторымъ другимъ второ- 
степеннымъ женскимъ божествамъ.



У казаній относительно этихъ разнообразныхъ божествъ, ихъ 
свойствъ и ихъ . дѣятельности, которыя можно извлечь изъ молитвъ, 
равно какъ цѣлый рядъ посвятительныхъ надписей вавилонскихъ 
царей дадутъ со временемъ матеріалъ, съ помощью котораго можно 
будетъ возсоздать стройное и величественное зданіе вавилоно-асси- 
рійской р е л и г іи. Быть-могкетъ, читатели наши удивились, что мы 
дали имъ простое и довольно несвязное перечпсленіе тѣхъ божествъ, 
имена которыхъ вплетепы въ ассирійскія молитвы. Неужели— спросятъ 
насъ—иичѣмъ не были объединены тѣ лучезарныя фигуры боговъ , 
которыя представлялись ассирійцамъ воплощеніемъ наиболѣо возвы- 
шенныхъ представленій? Неужели ихъ небожители съ теченіемъ вѣ- 
ковъ до такой степени стали недоступны нашему познанію? Н а это мы 
отвѣтимъ: если бы мы вздумали уже въ настоящее время написать 
исторію религіозныхъ воззрѣній ассирійцевъ, то мы поступили бы дерзко. 
Правда, мы знаемъ. что во главѣ ассирійскаго пантеона стояла пер
воначально пара боговъ, а въ болѣе позднюю эпоху тріада боговъ: 
Ану, Белъ и Эа, супругами которыхъ являлись богини Аптумъ, 
Белитъ и Дамкипа; что за этою тріадою слѣдовала другая, состояв
ш ая изъ Сина, Ш амаш а и Адада съ ихъ супругами; что націо- 
нальными ассирійскими божествами являлись Ашшуръ и Истаръ, и что 
во времена Ашшурбанипала ассирійскій пантеонъ состоялъ изъ двѣ- 
надцати великихъ божествъ; и, наконецъ, что божескія почести воз
давались планетамъ, а исполинскіе быки и крылатые львы служили 
изображеніями низшихъ божествъ. Въ выясненіи же частностей ассирій- 
ской религіи и миѳологіи до сихъ поръ намъ приходится бороться съ 
неодолимыми препятствіями и трудностями: существенно и змѣнялась 
съ теченіемъ времени роль отдѣльныхъ божествъ, нерѣдко одни боги 
замѣщались другими, отдѣльныя видоизмѣненія божествъ сливались 
воедино, образуя новый формы, происходило перемѣщеніе свойствъ 
боговъ, и ко всему этому во многихъ случаяхъ еще никакъ нельзя 
отдѣлить государственной религіи отъ явленій мѣстнаго культа. Н а 
основаніи дошедшихъ до насъ надписей положительно невозможно съ 
достаточною ясностью опредѣлить спеціальныя функціи высшихъ бо
жествъ съ одной, низшихъ духовъ или геніевъ (табл. X X X V II, 
табл. X V III рис. 2 и табл. X X II рис. 3) съ другой стороны: разграничение 
тѣхъ и другихъ представляетъ неимовѣрныя трудности. Во всякомъ слу- 
чаѣ, не подложить ни малѣйшему сомнѣнію, что вся жизнь народа 
была насквозь проникнута непритворною, глубокою, наивною рели
гиозностью, подобно тому, какъ это было и въ древнемъ Израилѣ, впо- 
слЬдствіи въ Греціи, а въ настоящее время наблюдается въ Меккѣ. 
Для усмиренія гнѣва боговъ приносились жертвы въ видѣ куреній, 
жертвенныхъ животныхъ или напитковъ. СоЗнаніе грѣховности и ви-



новности предъ богами чувствовалось очень живо, и молитвы служили 
средствомъ вернуть себѣ милость и расположеніе боговъ.

Изъ огромнаго количества молитвъ, найденныхъ къ библіотекѣ 
Сарданапала, при ближайшемъ изслѣдованіи, можно выдѣлить н е
сколько категорій ихъ, служившихъ спеціальнымъ дѣлямъ и обнару- 
живающихъ общность своего происхожденія Такъ, напр., сохранился 
цѣлый рядъ литургически хъ отрывковъ, отдѣльныя части которыхъ на
чинаются шаблонною формулою: «О Ш амашъ, владыка суда, о 
Ададъ, владыка дара прорицанія». Очевидно, эти молитвы произноси
лись при извѣстномъ р и т у а л е .  Другія молитвы,  служили к ъ  тому, 
чтобы устранить пагубныя послѣдствія наступающаго луннаго за 
именія; третий разрядъ, такъ называемыя «молитвы возложенія рукъ», 
обращенныя къ разнымъ божествамъ или цѣлымъ группамъ ихъ, в е 
роятно, предназначались для о б щ е с т в е н н ы х ъ  м о л е н і й  въ мѣ- 
стахъ національнаго богослуженія. Рядомъ съ этимъ существовали 
особыя л и т а н і и  (молебствія); провозглашавшіяся либо за здравіе даря, 
либо произносившіяся жрецами отъ его имени въ особо торжествен- 
пыхъ случаяхъ въ роде освященія храма и т. п.

Сохранилось также большое количество г и м н о в ъ  въ тѣсномъ 
смыслѣ этого слова. Они составлены отчасти да ассирійскомъ, отчасти 
на сумерійскомъ языкѣ, причемъ въ послѣднсмъ случае обыкновенно 
снабжены подстрочнымъ ассирійскимъ переводомъ. Помимо нѣсколькихъ, 
составленныхъ самими ассирійцами «серій» подобныхъ текстовъ, въ 
этого рода памятникахъ можно различить две  категоріи, уже внеш - 
нимъ  образомъ бросающіяся въ глаза, вслѣдствіе своего построенія: 
это либо гимны, въ которыхъ, на подобіе отдельн ыхъ стиховъ еврей- 
скихъ псалмовъ, выражается въ двухъ или трехъ строкахъ, отделен- 
ныхъ другъ отъ друга черточками, одна какая-нибудь определенная 
мысль, либо же такъ называемыя а л л и т е р а ц іо н н ы я  м о л и т в о 
с л о в ія, въ которыхъ замечается определенный р и т м ъ .  Среди 
гимновъ последней группы была найдена чрезвычайно сложная форма, 
представляющая д в о й н ы е  а к р о с т и х и .  Это нѣчто въ роде риѳмо- 
ванныхъ стихотвореній: въ каждомъ стихе начальный слогъ совпа
даетъ съ конечнымъ; засимъ начальные и конечные слоги в с е х ъ  
стиховъ каждой строфы, отделенной отъ соседней черточкою, образуютъ 
риѳмы и притомъ такъ, что, если прочесть начальные или соответ- 
ствующіе имъ (и одинаковые съ ними) конечные слоги каждой строфы 
сверху внизъ, получается опредѣленный связный текстъ.

И зъ вавилоно-ассирійскихъ р и т у а л ь н ы х ъ  (обрядовыхъ) т е к с 
то в ъ , въ собственномъ смысле слова, сохранилось приблизительно 
200 отрывковъ, изученіе которыхъ, особенно за послѣдніе годы, по
двинулось впередъ весьма успешно. Н Ѣкоторыя изъ этихъ надписей



касаются культа опредѣленнаго божества или цѣлой группы боговъ 
въ родѣ: Бау; Ду’узу (Таммузъ пророка Іезекіила; культъ этого бога 
впослѣдствіи былъ перенесенъ въ Грецію и тамъ пріуроченъ къ Адо
нису); Эа; Эа, Меродаха и Ш амаш а вмѣстѣ; Истаръ; Меродаха и 
Ш амаша вмѣстѣ; Адада и Ш амаша; Ссарпаниту, богини материнской 
плодовитости, и т. д. Другіе же гимны предназначались для опредѣлен- 
ныхъ праздниковъ, напр., новаго года, близко родственнаго еврей
скому празднику «Пуримъ», или для такъ называемаго «великаго дня», 
т.-е. празднества въ честь того или иного опредѣленнаго божества.

Особенно многочисленны спеціально - ж е р т в е н н ы е  р и т у а л ы ,  
распадающіеся на три большія категории ритуалы прорицателя, ри
туалы заклинателя или жреца-искупителя и ритуалы пѣвца. Эти тексты 
представляютъ главный нашъ источникъ для ознакомленія съ подробно
стями и пріемами ассирійскаго богослуженія. Кромѣ заклинаній, которыя 
сдѣдовало произносить въ извѣстныхъ случаяхъ, напр., при прибли- 
женіи войска непріятелей или при появленіи призраковъ, эти тексты 
содержать въ себѣ подробнѣйшія и детальнѣйшія предписанія о все- 
возможнаго рода жертвоприношеніяхъ. Тутъ разсказывается о приго- 
товленіи жертвенниковъ, курильницъ и сосудовъ для омовеній, о воз
ложены двѣнадцати или трижды двѣнадцати прѣсныхъ хлѣбовъ изъ 
лучшей муки (это невольно напоминаетъ намъ ветхозавѣтные хлѣба 
предложенія) и о выборѣ составныхъ частей различныхъ жертвопри
ношений: при безкровныхъ жертвахъ— вина, меда, масла, молока, фини- 
ковъ и соли; при жертвахъ сожженія— кипарисоваго или кедроваго 
дерева, а при кровавыхъ жертвоприношеніяхъ— обыкновенно опредѣлен- 
ныхъ частей мяса овецъ. Такъ, напр., одинъ отрывокъ подобнаго 
ритуала начинается, согласно переводу, недавно обнародованному 
однимъ изъ наиболѣе выдающихся нѣмецкихъ ассиріологовъ, слѣдую- 
щими словами: «Дѣлай такъ: въ подходящій день соотвѣтственнаго 
мѣсяца, раннимъ утромъ, при восходѣ солнца, воздвигни три жер
твенника для Эа, Ш амаш а и Меродаха, затѣмъ ты долженъ насыпать 
на нихъ финиковъ и тонкой муки и поставить на нихъ смѣсь меда 
и масла. Трехъ непорочныхъ овецъ принеси въ жертву, отдавъ мясо 
праваго бока и пожертвовавъ мясо «хинза», мясо жареное; поставь 
также курильницу съ кипарисовымъ деревомъ, прибавивъ къ этому 
муки:..» и т. д. Естественно, что въ этихъ чрезвычайно трудныхъ 
текстахъ, написанныхъ часто не слоговымъ, а идеографическимъ 
письмомъ, т.-е. знаками, каждый изъ которыхъ изображаетъ не от
дельный слогъ, а цѣлое. слово, —  многое остается пока еще невы- 
ясненнымъ и темнымъ. Насколько же сравненіе именно этихъ 
ритуаловъ съ подобными имъ предписаниями книги Левитъ Мои
сеева Пятикнижія обѣщаетъ быть поучительнымъ, можно уже теперь



заключить изъ слѣдующаго указанія одной ассирійской ритуальной 
таблицы «пѣвцу»: «Если онъ человѣкъ знатный, то пусть онъ прине
сетъ въ жертву всесожженія голубя; если же онъ бѣденъ, то пусть 
онъ пожертвуетъ часть овцы». Кто при этомъ не вспомнишь о введе
ны Христа въ храмъ и о жертвѣ, принесенной Богоматерью и Іоси- 
фомъ, правда, въ смыслѣ, какъ-разъ обратномъ ассирійскому ритуалу?

Въ тѣснѣйшей связи съ этими ритуалами находится текстъ, 
содержащій предписанія для царя, равно какъ цѣлый рядъ памятни- 
ковъ съ указаніями жертвоприношеній и молитвъ на каждый день 
мѣсяца. Это— такъ называемый г е м е р о л о г іи , изъ которыхъ сохрани
лись экземпляры почти на всѣ обыкновенные и на три в исокосныхъ 
мѣсяца года. Въ библіотекѣ имѣется также «серія» подобныхъ геме- 
рологій. Чрезвычайно важнымъ обстоятельствомъ является тотъ фактъ, 
что въ этихъ текстахъ седьмой, четырнадцатый, двадцать-пер- 
вый, двадцать-восьмой дни, но т а к ж е  и д е в я т н а д ц а т ы й  день 
каждаго мѣсяца выдѣляются въ качествѣ «дней сердечнаго успокоенія 
(боговъ) т.-е. въ качествѣ дней молитвенныхъ: отсюда уже давно 
заключали, что вавилоно-ассирійцы ввели су б б о ту  и семидневную— 
въ связи съ семыо главными планетами—недѣлю. Конечно, до сихъ 
поръ нельзя категорически утверждать, что наш а семидневная недѣля 
вавилонскаго происхожденія. Также до сихъ поръ нельзя считать 
установленнымъ, что названія дней недѣли у ассирійцевъ были въ 
связи съ наименованіями семи планетъ. Особенное значеніе тѣхъ упо- 
мянутыхъ выше (см. стр. 82) дней мѣсяца, которые въ гемерологіяхъ 
значатся «днями дурными», впрочемъ, теперь уже вполнѣ выяснено. 
Такъ, напр., въ одномъ изъ подобныхъ текстовъ, касающихся високос- 
наг о мѣсяца Элула (августъ—сентябрь), сказано: «Седьмой день— 
праздникъ бога Меродаха и богини Ссарпаниту, день священный, день 
дурной. Верховный пастырь великаго народа въ тотъ день не долженъ 
вкушать мяса, поджареннаго на огнѣ; онъ не долженъ мѣнять одежды 
тѣла своего и облекаться въ блестящія одѣянія; (вообще) онъ не 
долженъ приносить (въ тотъ день) жертвы. Царь не долженъ садиться 
на свой державный престолъ. Судья не долженъ постановлять приго
вора, врачъ но долженъ лѣчить больного. Запрещено произносить 
заклятія. Ночью же царь пусть приносишь свою добровольную жертву 
Мардуку и Истаръ. Воздыманіе рукъ его (если онъ все это такъ испол
нишь) богу угодно».

XI.
Легенды, поэмы и миѳы.

Наиболѣе интересными памятниками миѳологической литературы 
Вавилоніи и Ассиріи являются л е г е н д ы . Относительно ихъ ас тр о н о - 
м и ч е с к а г о  происхожденія, въ большинствѣ случаевъ, не остается ни



мадѣйшаго сомнѣнія, и доказать его весьма нетрудно. Наиболѣе выдаю- 
щіеся отрывки этихъ преданій и миѳовъ опять-таки сохранились въ 
библіотекѣ Ашшурбанипала. Впрочемъ, съ одной стороны вавилонскія 
раскопки, а съ другой находка памятниковъ въ Телль-Эль-Амарнѣ въ 
Египтѣ уже теперь дали подобный же легендарный матеріалъ какъ вре
менъ первой вавилонской династіи, такъ и періода первыхъ кассит- 
скихъ царей. Н а основании этого матеріала мы въ правѣ заключить о 
существованіи въ Вавилоніи микологической литературы еще за двѣ 
тысячи лѣтъ до Р. Хр. Въ настоящее время, однако, еще невозможно 
рѣшить, были ли всѣ найденные въ библіотекѣ Сарданапала тексты 
миѳологическаго содержанія уже записаны въ столь отдаленную эпоху 
(за 2000 лѣтъ до Р. Хр.), или нѣтъ, и имѣемъ ли мы въ позднѣйшихъ 
копіяхъ библіотеки точное воспроизведете первоначальной редакціи 
преданій, иди- же эти тексты представляются позднѣйшею стадіею 
развитія миѳовъ.

Много точекъ соприкосновенія съ библейскими сказаніями о міро- 
твореніи обнаруживаем в а в и л о н с к і й  м и ѳ ъ  о с о т в о р е н і и 
в с е л е н н о й .  Содержаніе этого преданія въ главныхъ его чертахъ 
было извѣстно еще раньше открытія соотвѣтственныхъ клинописныхъ 
памятниковъ, именно на основаніи выдержекъ, сохранившихся у отца 
церкви Евсевія и извлеченныхъ имъ изъ написаннаго около 300 года 
до Р. Хр. на греческомъ языкѣ сочиненія вавилонскаго жреца Ве- 
росса. «Когда высь еще не была названа небомъ, а внизу подъ нимъ 
твердь еще не получила наименованія земли, когда воды океана, пер- 
ваго ихъ (боговъ) прародителя, и основной пучины Тіаматъ (библей
ское «техомъ»), ихъ прародительницы, были смѣшаны между со
бою, когда ни одно поле еще не было сотворено, когда ни одно болото 
еще не было видно, когда не существовало еще никого изъ боговъ, 
когда никто еще не былъ надѣленъ именемъ и ничья судьба (еще не 
была опредѣлена),— тогда были сотворены (первые) боги». Такъ начи
нается первая таблица «серіи» вавилонскихъ миѳовъ о міротвореніи, 
которая, по своимъ начальнымъ словамъ, и называлась у ассирій- 
скихъ писцовъ серіею «Когда высь». И зъ этого, къ сожалѣнію, отры- 
вочнаго и нелишеннаго пробѣловъ, разсказа вытекаетъ, что въ числѣ 
прочихъ боговъ былъ сотворенъ также и М ардукъ-Белъ, творецъ, что 
затѣмъ Тіаматъ, женская водная стихія, возстала противъ новосоздан- 
ныхъ боговъ, и что она была вызвана на бой Мардукомъ, который, 
обладая- чудодѣйственною силою, былъ избранъ сонмомъ боговъ для 
боя. Мардукъ побѣдилъ Тіаматъ и разрубилъ ее на двѣ части, одну изъ 
которыхъ богъ сдѣлалъ «покровомъ, небомъ». За  этимъ слѣдуетъ раз- 
сказъ о сотвореніи тѣлъ небесныхъ, солнца, луны, планетъ и прочихъ 
звѣздъ. Творецъ «заставилъ луну свѣтить и подчинилъ ей ночь; онъ



сдѣлар ъ  ее ночнымъ свѣтиломъ, дабы по лунѣ можно было опредѣ- 
лять время» и т. д. За подробнымъ описаніемъ этого акта творенія 
въ миѳѣ имѣется большой пробѣлъ, который, если судить по отдѣль- 
нымъ, случайно удѣлѣвшимъ отрывкамъ, содержалъ въ себѣ повѣ- 
ствованіе о сотвореніи суши, растеній и животпыхъ. Въ пачалѣ 
слѣдующей— шестой— таблицы, которая открыта лишь въ началѣ 
1902 г., находимъ отрывочный разсказъ о сотвореніи человѣка изъ 
«крови» и «костей», дабы «онъ обиталъ» (землю), и дабы на него 
«возложено было служеніе богамъ». Б ольшія подробности о сотвореніи 
человѣка сообщаютъ намъ другіе вавилопскіе отрывки миѳологическаго 
характера, изъ которыхъ можно вывести слѣдующее заключение: по 
представленіямъ вавилонянъ, творецъ повелѣлъ отрубить одному изъ 
боговъ голову, затѣмъ, смѣшавъ его кровь съ глиною, сотворилъ изъ 
этой смѣси человѣка. Миѳъ о сотвореніи вселенной заканчивается 
гимномъ въ честь Меродаха.

Ещ е подробнѣе намъ извѣстно в а в и л о н с к о е  с к а з а н і е  о 
п о т о п ѣ. Въ настоящее время въ лондонскомъ Британскомъ Ыузеѣ 
имѣется четыре болѣе или менѣе полныхъ экземпляра этого сказанія: 
памятники отчасти съ болынимъ трудомъ собраны изъ множества 
мелкихъ отрывковъ. Впрочемъ, вавилонскій мнѳъ о потопѣ отнюдь не 
представляетъ собою самостоятельнаго цѣлаго въ этой миѳологиче- 
ской литературѣ, но входитъ въ составъ великаго національнаго вави
лонскаго эпоса въ видѣ одиннадцатой пѣсни послѣдняго (табл. ХХХV І 
рис. 2). Въ этой поэмѣ прежніе ученые усматривали аллегорическое 
изображеніе движенія солнца по небосклону, а въ главномъ героѣ 
склонны были видѣть вавилонскаго Геракла. По новѣйшимъ же из- 
слѣдованіямъ, эпосъ рисуетъ загробную жизнь души и предназначенъ 
возбуждать вѣру въ безсмертіе духа и въ воскресеніе изъ мертвыхъ. 
Главный герой поэмы, Г и л ь г а м и ш ъ ,  выступаетъ въ образѣ царя 
древняго города Эреха и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ роли судьи въ пре
исподней, а  также является ежегодно вновь воскресающимъ боже- 
ствомъ солнца (табл. Х Х Х У І рис. 1).

Основнымъ содержаніемъ указаннаго эпоса, въ отдѣльныхъ част- 
ностяхъ котораго до сихъ поръ еще чрезвычайно трудно разобраться, 
является повѣсть о путешествіи Гильгамиша на «островъ блаженныхъ», 
гдѣ онъ разсчитываетъ увидѣться съ недавно умершимъ другомъ 
своимъ Эабани, и о возвращеніи его въ городъ Эрехъ. По дорогѣ 
Гильгамишъ встрѣчаетъ въ ладьѣ своего предка. Утнапиштима, вави
лонскаго Ноя, и спрашиваешь его, какимъ образомъ этотъ патріархъ 
и его жена достигли безсмертія. Тогда У тнаништимъ разсказываетъ 
Гильгамишу о потопѣ и о своемъ собственномъ чудесномъ спа- 
сеніи. Такимъ образомъ, миѳъ о потопѣ является въ этой поэмѣ лишь



э п и з о д о м ъ. Самое преданіе о потопѣ во многихъ частяхъ почти 
дословно сходится съ библейскимъ сказаніемъ и, несомнѣнно, находится 
съ послѣднимъ въ тѣснѣйшей связи. Этотъ вавилонскій миѳъ о потопѣ 
въ своихъ главныхъ чертахъ также былъ уже извѣстенъ по сочиненію 
Беросса,.. и открытіе клинописнаго оригинала только лишній разъ под
твердило правильность и достбвѣрность свѣдѣній, сообщаемыхъ этимъ 
писателемъ.

Повѣствованіе начинается съ рѣшенія боговъ учинить расправу 
надъ грѣховнымъ человѣчествомъ. При этомъ богъ Эа старается спа
сти отъ всеобщей гибели одного особенно благочестиваго жителя го
рода Ш уриппака. Онъ во снѣ является ему, сообщаетъ рѣшеніе бо
говъ наказать людей всеобщимъ потопомъ и совѣтуетъ ему построить 
корабль, на которомъ тотъ съ своею семьею могъ бы спастись. Утна- 
пиштимъ,, носящій также имя Атрахазиса, т.-е. «премудраго», пови
нуется повелѣнію бога, сооружаетъ ковчегъ, нагружаетъ его серебромъ, 
золотомъ и всевозможнаго рода «сѣменами», вводить туда свою семью 
и всѣхъ своихъ домашнихъ, а также помѣщаетъ въ ковчегѣ живот
ныхъ, домашнихъ и дикихъ. Затѣмъ по заранѣе указанному богомъ 
знаку онъ замыкаетъ ковчегъ. Скоро наступаетъ и потопъ, высоко
поэтическое описаніе котораго начинается слѣдующими словами: 
«Лишь только заалѣла утренняя заря, изъ нѣдръ небесъ поднялась 
черная туча. Богъ - громовникъ гремѣлъ въ ней, а  нередъ нимъ 
шествовали Набу и Меродахъ. Вѣстники эти пошли по горамъ, и 
доламъ. Урагалъ порвалъ всѣ якорныя дѣпи. За нимъ слѣдуетъ Ни- 
нибъ съ своимъ натискомъ. Аннунаки воздымаютъ свои факелы, и 
свѣтъ ихъ озаряетъ всю землю. Необузданный Ададъ (божество бури) 
стремится къ самому небу, и вездѣ свѣтъ смѣняется тьмою». Даже 
боги пугаются разразившагося потопа и сбиваются въ кучу, «подобно 
испуганнымъ псамъ». Истаръ кричитъ и плачетъ о своихъ людяхъ, 
трупы которыхъ наполняютъ море, подобно рыбамъ. Въ продолженіе 
шести дней и почей буря свирѣпствуетъ на землѣ; наконецъ, на 
седьмой день, море успокоивается, и потопъ прекращается. Ковчегъ 
попадаетъ на гору Ниссиръ и останавливается на ней.

«Когда же наступилъ седьмой день», — разсказываетъ Атраха- 
зисъ-Утнапиштимъ,— выпустилъ я  голубя. Голубь улетѣлъ, но вер
нулся; онъ возвратился оттого, что нигдѣ не было суши. Тогда я  вы
пустилъ ласточку. Но и она, улетѣвъ, вернулась; она возвратилась 
оттого, что нигдѣ не было суши. Тогда я  выпустилъ ворона. Воронъ 
улетѣлъ и увидѣлъ, какъ вода спадаетъ. Онъ сталъ клевать, вязнуть 
въ илѣ, каркать, но онъ не вернулся. Тогда я  выпустилъ (все и 
всѣхъ) на всѣ четыре стороны, приготовилъ жертвенникъ и при- 
несъ жертву на высочайшей вершинѣ горы. Я  поставилъ семь и еще



семь сосудовъ адагура и набросалъ въ нихъ благовоній, кедроваго де
рева и мирты. Боги почуяли запахъ, почуяли это благоуханіе и, по
добно рою мухъ, собрались къ жертвователю» и т. д. Богъ Белъ, по 
непосредственному почину котораго произошелъ потопъ, теперь гне
вается, что все-таки спаслось нѣсколько живыхъ существъ. Его, однако, 
успокоиваетъ Эа, причемъ уговариваетъ его впредь наказывать людей 
инымъ способомъ, а не при помощи потопа: при носредствѣ львовъ 
или «дикихъ собакъ», уменьшающихъ число людей, или при помощи 
голода и чумы. Затѣмъ Белъ входитъ въ ковчегъ, выводить изъ него 
Атрахазиса и жену его и благословляетъ ихъ следующими словами:

«Прежде Утнапиштимъ былъ человѣкомъ; отнынѣ же онъ и жена 
его да будутъ подобны намъ, богамъ. Пусть живетъ Утнапиштимъ 
вдали (отъ людей), при устьѣ рѣкъ»!

Здѣсь необходимо упомянуть еще о третьемъ подобномъ вави- 
лонскомъ миѳѣ, который имѣется въ ниневійской библіотекѣ, правда, 
только въ отрывочпомъ видѣ, по зато сохранился въ очень подробной 
редакціи на одной изъ таблицъ, найденныхъ въ Амарнѣ. Это преданіе, 
слѣдов., несомнѣнно, относится къ второму тысячелѣтію до-христіанской 
эры и въ нѣкоторыхъ главнѣйшихъ своихъ чертахъ напоминаетъ библей
ское с к а з а н і е  о р а ѣ .  А д а п а ,  сынъ бога Эа, также  называемый 
именемъ Атрахазиса («премудраго») и имѣющій, слѣдов., нѣкоторую 
хотя бы внѣшнюю связь съ героемъ вавилонскаго сказанія о потопѣ, 
былъ жрецомъ въ храмѣ своего бога-отца и, въ качествѣ такового, 
доставлялъ святилищу Эа рыбъ, самолично имъ пойманныхъ въ морѣ. 
Однажды во время одной такой рыбной ловли, южный вѣтеръ опро-- 
кинулъ его лодку, и Адапа за это переломалъ ему крылья, такъ что 
южный вѣтеръ въ продолженіе цѣлыхъ семи дней не могъ дуть. За это 
Ану, владыка небесъ, рѣшилъ привлечь Адапу къ отвѣту. Преду
прежденный богомъ Эа отнюдь не ѣсть и не пить ничего изъ того, 
что ему Ану предложить на небѣ, такъ какъ эта пища и это питье 
смертоносны, Адапа отказывается отъ предложеннаго ему угощенія. На 
самомъ же дѣлѣ Ану велѣль предложить Адапѣ пищу и питье жизни. 
Адапа не прикасается ни к ъ  тому, ни къ другому и, такимъ образомъ, 
навсегда лишается безсмертія, которое ему предлагалось на небѣ. «Ану 
взглянулъ на него и удивился ему.— «Итакъ, Адапа!— (сказалъ онъ), 
почему же ты не ѣлъ и не пиль, такъ что ты теперь уже не будешь 
жить вѣчно . . .  »? —  «Эа, владыка мой, (отвѣчалъ Адапа) приказалъ: 
не ѣшь и не пей»!— (Тогда Ану сказалъ): «Возьмите его и верните 
его снова на его землю»!

Кто, при чтеніи этого своеобразнаго повѣствованія, не вспомнитъ 
библейскаго сказанія о грѣхопаденіи, древѣ жизни въ саду Эдема и 
наказаніи Божіемъ, благодаря которому первый человѣкъ утратилъ



присущее ему до того безсмертіе! Впрочемъ, нѣкоторые изслѣдователи 
пошли гораздо дальше и уже давно приводили въ непосредственную 
связь съ повѣствованіемъ о грѣхопаденіи изображение на одной ци
линдрической печати, въ настоящее время находящейся въ Британ- 
скомъ Музеѣ (табл. X X II рис. 2). Н а поверхности этого цилиндра 
изображены двѣ сидящія по обѣ стороны дерева фигуры, простирающія 
руки к ъ  этому дереву. Позади лѣвой фигуры виднѣется извилистая, 
проходящая иоперекъ цилиндра сверху внизъ, линія, которая, конечно, 
при нѣкоторой фантазіи, можетъ сойти за грубое изображеніе змѣи. 
Между тѣмъ трезво и разумно относящіеся къ дѣлу ученые поступятъ 
хорошо, если предоставятъ будущему окончательное истолкованіе этого 
рисунка, который, повидимому, действительно относится къ одному 
изъ вавилонскихъ преданій. Именно то обстоятельство, что лишь, за 
послѣдніе годы мы узнали преданіе объ Адапѣ въ его настоящемъ 
видѣ, и именно то обстоятельство, что въ этой легендѣ рѣчь идетъ не 
о д р е в ѣ  жизни, а  о жизненной пищѣ и жизненномъ напиткѣ, наи- 
яснѣйшимъ образомъ доказываетъ, что вавилоняне представляли себѣ 
фактъ утраты безсмертія первымъ человѣкомъ иначе, чѣмъ это изо
бражается въ книгѣ Бытія. Конечно, мы этимъ вовсе не хотимъ заранѣе 
сказать, что Между личностью вавилонскаго героя Адапы и фигурою вет- 
хозавѣтнаго Адама совершенно не было никакой причинной связи.

Кромѣ этихъ вавилонскихъ миѳовъ, несомнѣнно стоящихъ въ 
большей или меньшей связи съ библейскими преданіями, въ Н иневіи 
сохранилось еще нѣсколько другихъ преданій, которыхъ мы здѣсь 
коснемся только вскользь. Описаніе п у т е ш е с т в і я  б о г и н и л юб в и  
И с т а р ъ  в ъ  п р е и с п о д н ю ю  въ нѣкоторыхъ частностяхъ своихъ 
напоминаетъ миѳъ о Деметрѣ-Церерѣ и представляетъ аллегорическое 
изображеніе умиранія природы зимою и пробужденія ея весною. О Цу, 
буревѣстникѣ или воплощеніи грозовой тучи, похищающей утреннее 
солнце, и богѣ чумы Иррѣ, посѣщающ емъ городъ Ерехъ, сохранилось 
нѣсколько легендъ. Другое преданіе, найденное въ Амарнѣ и повѣ- 
ствующее о бракосочетаніи богини преисподней, Е р ишкигаль, съ Нер- 
гаю мъ, ассирійскимъ Плутономъ, въ  частностяхъ своихъ напомннаетъ 
намъ греческое сказаніе о Персефонѣ. Для образца мы здѣсь при- 
ведемъ поэтически составленное начало «Путешествія И старъ въ 
преисподнюю», воспользовавшись для того новѣйшимъ переводомъ, 
лишь годъ тому назадъ сдѣланнымъ однимъ изъ наиболѣе выдаю
щихся нѣмецкихъ ассиріологовъ. Вотъ оно:

«Къ странѣ, откуда нѣтъ возврата, землѣ___(приложила) И старъ
ухо свое, ухо свое приложила дщерь Сина къ  мрачному дому, жилищу 
Иркаллы, къ дому, изъ котораго вошедшій никогда не возвращается, 
къ пути безъ возврата, къ дому, посѣтители котораго лишены свѣта,



гдѣ прахъ земли— ихъ пища и глина— ѣда ихъ, гдѣ они не видятъ 
свѣта, сидя во тьмѣ; они одѣты, подобно птицамъ, легкими крыльями, 
н на дверяхъ и засовахъ дома лежитъ пыль. П рибывъ къ вратамъ 
страны, откуда нѣтъ возврата, Истаръ обращается къ привратнику 
со словами: « Привратникъ, отомкни свои ворота, отопри ихъ, дабы 
я могла войти», и т. д. «Эта страна, откуда нѣтъ возврата»—это 
жилище мертвыхъ— расположена на крайнемъ западѣ, во мракѣ, и 
окружена семью стѣнами съ семью или (по другимъ источникамъ) 
четырнадцатью воротами. Среди нея возвышается дворецъ подзем- 
ныхъ божествъ, богини Эришкигаль съ львиною головою и Нергала, 
повелителя могилъ. Большимъ драматизмомъ отличается конецъ выше- 
упомянутаго преданія о бракѣ божествъ. Легенда эта сохранилась на 
одной изъ таблицъ Телль-эль-Амарны. Текстъ, очевидно попавшій ко 
двору фараона благодаря своему «литературному» интересу, былъ 
изучаемъ и, вѣроятно, вполнѣ разобранъ свыше три тысячи лѣтъ 
тому назадъ египетскими учеными. Это мы можемъ заключить изъ 
того, что египтяне отдѣлили на упомянутой глиняной таблицѣ пѣко- 
торыя преДложенія и даже слова красною краскою, какъ они это 
дѣлали на своихъ папирусахъ. Правда, они не оказались при этомъ осо
бенно выдающимися ассиріологами, потому что сдѣланныя ими отмѣткя, 
нынѣ довольно поблѣднѣвшія, но тѣмъ не менѣе. все-таки еще явствен
ный, нерѣдко находятся на неподходящихъ мѣстахъ!

Къ сожалѣнію, упомянутая надпись, за разборъ которой впервые 
принялся авторъ настоящей книги, сохранилась лишь въ отры- 
вочномъ видѣ. Тамъ сперва идешь рѣчь о пирѣ боговъ. Божества 
свѣтлыя послали къ повелительницѣ преисподней предложеніе прислать 
кого-нибудь изъ слугъ своихъ съ своею долею угощенія (печенія). 
Эришкигаль посылаетъ съ этою миссіею бога чумы — Намтару. Далѣз 
разсказывается о прибытіи Нергала въ преисподнюю и о томъ, какъ 
его четырнадцать спутниковъ, молнія, лихорадка, пламя, «нодстерега 
тель» и т. п. занимаютъ мѣста у четырнадцати воротъ ада.

Намтару получаетъ приказаніе открыть ворота. Нергалъ прони- 
каетъ въ преисподнюю и нападаетъ на богиню. «Внутри дворца онъ 
схватилъ Эришкигаль и за волосы сволокъ ее съ престола на землю, 
чтобы отрубить ей голову. (Тогда опа возопила:) «Не умерщвляй меня, 
братъ мой, дай мнѣ сообщить тебѣ нѣчто». Нергалъ послушался ея 
и выпустилъ ее. Тогда она заплакала и застонала: «Будь моимъ су- 
пругомъ, я  буду тебѣ женою! Я предоставлю тебѣ власть надъ обшир
ною землею и скрижаль (судьбы) я  вручу тебѣ. Ты будешь влады
кою, а  я  владычицею»! Услышавъ эти слова ея, Нергалъ обнялъ, 
расцѣловалъ ее и осушилъ ея слезы, говоря: «Чего бы ты отъ меня 
ни потребовала, отнынѣ (и во вѣки вѣковъ) будетъ исполнено»!



Наконецъ, до насъ дошли полумиѳическіе разсказы о зна- 
меннтыхъ древне-вавилонскихъ царяхъ, напр., о Дунги, Хаммураби и 
Навуходоноссорѣ I, содержащееся въ нѣсколькихъ отрывкахъ изъ 
К уюнджика, а о Саргонѣ I  разсказывается исторія, поразительно на
поминающая повѣствованіе о томъ, какъ фараонова дочь нашла Мо
исея въ тростникахъ Нила (срв. выше, стр. .26).

Въ библіотекѣ сохранились также слѣды животнаго эпоса, при
чемъ наиболѣе обширные отрывки повѣствуютъ о мудрости и цѣлеб- 
ныхъ силахъ орла, объ его ненависти къ змѣѣ и т. п.

Само собою разумѣется, чго эти сказанія, поэмы и миѳы, объ- 
ясненіе которыхъ отчасти подвинулось впередъ лишь въ послѣдніе 
годы благодаря соединенными усиліямъ нѣсколькихъ германскихъ 
ассиріологовъ, впослѣдствіи будутъ, вмѣстѣ съ молитвами и закли- 
наніями, служить важнѣйшими источниками при возстановленіи к о с м о -  
л о г и ч е с к и х ъ  представленій вавилонянъ и ассирійцевъ. Н а осно
вам и  ихъ намъ удастся выяснить воззрѣнія послѣднихъ на вселен
ную во всей ея цѣлости, на небо съ его полюсами и «путями» или 
«улицами» (см. выше, стр. 81), на знаки зодіака. Тогда мы сможемъ 
уяснить себѣ ихъ нредставленія о землѣ съ ея квадрантами и поя
сами, о «горѣ земель» и о «вершинѣ солнечнаго восхода», наконецъ, 
о мірѣ мертвыхъ, подземной рѣкѣ и преисподней съ ея богами и 
демонами. Впрочемъ, т у т ъ  мы тѣмъ охотнѣе отказываемся отъ с р а в -  
Н е н і я  этихъ космологіи и космогоніи съ соответствующими предста- 
вленіями  другихъ народовъ древности, что вавилонскія данныя  от
части сводятся къ совершенно праздной игрѣ съ числами и цифрами, 
и изслѣдованія въ области сравнительной индо-германской миѳологіи 
съ достаточною убѣдительностью уже показали, какъ ш атка и непрочна 
вся почва подобныхъ изысканій.

Для выясненія отдѣльныхъ чертъ указанныхъ поэмъ теперь 
стали обращаться къ изображеніямъ, находящимся на выше уже упо- 
мянутыхъ (см. стр. 70) цилиндрическихъ печатяхъ, и, надо сказать, 
весьма удачно, особенно въ сферѣ эпоса о Гильгамишѣ и басенъ объ 
орлѣ. Относительно внѣшности самихъ божествъ и другихъ сверхъ- 
естественныхъ существъ древніе ассирійцы даютъ намъ нѣкоторыя 

„указанія и для тѣхъ случаевъ, когда не имѣется никакихъ скульптур- 
ныхъ данныхъ. У казанія эти находятся въ весьма своеобразныхъ  
текстахъ, найденныхъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ авторомъ настоя
щей книги въ библіотекѣ. Тексты эти представляютъ скорѣс всего предпи- 
санія для ассирійскихъ скульпторовъ, обязанныхъ при изображении 
разныхъ божествъ точно держаться традиціонныхъ, выработанныхъ 
жрецами, формъ. Такъ. напр., въ одиомъ отрывкѣ этихъ своеобраз- 
ныхъ текстовъ вышеупомянутая богиня Эришкигаль, имя которой



встрѣчается въ греческихъ магическихъ папирусахъ, описывается 
такимъ образомъ: у нея на головѣ два рога газели(?), изъ которыхъ 
одинъ на передней, другой на задней части головы; уши ея овечьи, 
руки же какъ у человѣка; обѣими руками сжимаетъ она птицу и 
подносить ее ко рту; по бедрамъ она бьетъ себя хвостомъ своимъ...; 
между обоими ея рогами вздымается широкая прядь волосъ, ниспа
дающая впередъ и т., д. О другой богинѣ, также уже упомянутой 
нами (см. выше стр. 93), Велитили, мы узнаемъ, что у нея грудь 
«открыта», что лѣвою рукою она поднимаетъ младенца, поднося его 
къ груди, что съ головы до средины туловища Она— женщина, а 
ниже— змѣя, что стукъ(?) ея сердца возбуждаетъ волны морскія. 
Итакъ, намъ приходится признать существованіе въ Ассиріи Такой 
формы богини Астарты, которая представляетъ почти полное тожество 
съ богинею Деркето или Атаргатисъ изъ Аскалона: по словамъ 
греческаго писателя псевдо-Лукіана, послѣдпяя представляла до бедръ 
фигуру женщины, имѣвшей вмѣсто ногъ рыбій хвостъ.

X II.
Учебники клинописи.

П ослѣдній крупный отдѣлъ литературы, съ которымъ ассиріо- 
логовъ ознакомило изученіе куюнджикскаго книгохранилища, есть 
отдѣлъ ф и л о л о г и ч е с к і й .  Само собою разумѣется, что эта часть 
письменности особенно привлекаешь вниманіе языковѣда. Кромѣ того, 
она имѣетъ чрезвычайно большое значеніе для общей оцѣнки вави- 
лоно-ассирійской литературы, такъ какъ многіе тексты разнообразнѣй- 
шаго содержанія могутъ быть поняты съ достаточною ясностью и пол
нотою только при изученіи ихъ съ точки зрѣнія древне-ассирійскаго 
филолога. Подобно всякой филологіи древняго міра, т.-е. подобно 
всѣмъ грамматическимъ и лексикографическимъ записямъ, и ассиро- 
вавилопское языкознаніе сводится къ истолкованію опредѣленныхъ 
текстовъ, считавшихся с в я щ е н н ы м и .  К акъ китайцы съ ихъ свя
щенными книгами первой и второй степени, какъ іудеи съ ветхоза- 
вѣтнымъ канономъ и какъ индусы съ ихъ ведами, такъ, очевидно, и 
вавилоняне сдѣлали предметомъ ученыхъ своихъ истолкованій получен
ные ими отъ своихъ предшественниковъ, с у м е р і й ц е в ъ ,  священ
ные гимны, пѣснопѣнія, молитвы, волшебныя и заклинательныя фор
мулы, а быть-можетъ и древнія астрологическія и эпическія преданія.

Этимъ филологическимъ занятіямъ благопріятствовали два обсто
ятельства: во-первыхъ, священные тексты первоначально были соста
влены не на семитическомъ вавилонскомъ, а на не-семитическомъ 
сумерійскомъ языкѣ, такъ что ассирійскіе жрецы были вынуждены



переводить эти тексты, т.-е. изучать чуждый и давно уже въ ихъ 
время вымершій языкъ, и с р а в н и в а т ь  грамматическое строеніе его 
фразъ, выраженій и синтаксическихъ особенностей съ явленіями сво
его родного языка; во-вторыхъ, оба языка пользовались чрезвы
чайно сложною к л и н о п и с ь ю  съ ея слоговыми и идеографическими 
письменами, съ ея созвучными и многозвучными знаками: изученіе 
такого запутаннаго письма должно было идти рука-объ-руку съ изу- 
ченіемъ самаго языка.

Развитіе и расцвѣтъ этихъ филологическихъ занятій въ тѣхъ 
размѣрахъ, въ какихъ мы ихъ находимъ въ собраніи куюнджикскихъ 
текстовъ, могли быть возможны исключительно при условіи существо- 
ванія ш к о л ы  и школьныхъ традицій. Быть-можетъ, окажется даже 
не особенно труднымъ вывести изъ разсмотрѣнія текстовъ вѣрное 
заключеніе о характерѣ обученія у ассиро - вавилонскихъ жрецовъ 
и о примѣнявшемся ими м е т о д ѣ  обученія, который, если мы не 
ошибаемся, былъ такой же, какъ у китайцевъ. К ъ  этому выводу по
буждаете слѣдующее наблюденіе: какъ мы замѣтили уже выше (стр. 
12— 13), одинъ и тотъ же клинописный знакъ можетъ означать н е
сколько различныхъ п о н я т ій, причемъ, в ъ . болынинствѣ случаевъ, 
опъ служитъ также для означеиія нѣсколькихъ различныхъ с л о - 
г о в ъ .  И зъ разсмотрѣнія же извѣстныхъ, упоминаемыхъ ниже, кате- 
горій текстовъ вытекаетъ, что клинописные знаки, которые на первый 
взглядъ совершенно произвольно примѣнялись для начертанія то 
слова, то слога, на самомъ дѣлѣ употреблялись въ извѣстной системѣ, 
причемъ въ каждой категоріи текстовъ всякій клинописный знакъ

имѣетъ лишь о д н о  опредѣленное значеніе. Такъ, напр., знакъ

означаетъ слогъ ап во всѣхъ историческихъ и религіозньіхъ текстахъ, 
т.-е. въ обыкновенной ассирійской рѣчи, свободной отъ каки х -л и б о  
техиическихъ терминовъ; тотъ ate самый знакъ, поставленный на 
извѣстномъ мѣстѣ въ памятникахъ магической литературы, постоянно 
читается amilu, что означаетъ по-ассирійски «мужчину» или «чело- 
вѣка»; въ извѣстяыхъ астрономически-ритуальныхъ текстахъ этотъ 
знакъ читался опять иначе, а  именно онъ служилъ либо для озна- 
ченія опредѣленной математической величины (прямой линіи и т. п.) 
или, быть-можетъ, для означенія извѣстной части жертвеннаго живот- 
наго; наконецъ, такой же точь-въ-точь знакъ въ чисто-астрономиче- 
скихъ бюллетеняхъ служитъ для сокраіценія фразы: (солнце и луна) 
были видимы одновременно, т.-е. закатъ луны произошелъ уже послѣ 
восхода солнца.

И зъ этого, быть-можетъ, можно сдѣлать сдѣдующій выводъ отно
сительно м е т о д а  о б у ч е н і я ,  практиковавшагося у ассирійцевъ: 
молодой ассирійскій жрецъ, котораго надлежало посвятить въ искус



ство чтенія и писанія глиняныхъ таблицъ, долженъ былъ сначала 
усвоить тѣ знаки, которые дали бы ему возможность прочесть и понять 
великіе памятники историческаго прошлаго страны, помѣщенные на 
стѣнахъ дворцовъ, на глиняныхъ призмахъ и цилиндрахъ, на жер- 
твениыхъ дарахъ и барельефахъ, а также понимать соответственные 
черновики и извлеченія, находившіеся въ царской библіотекѣ. Когда 
онъ усвоилъ такія знанія и рядомъ съ простыми с л о г о в ы м и  зна- 
чеиіями клинописныхъ знаковъ запомнилъ наиболѣе часто встрѣчаю- 
щ іяся въ оффиціальныхъ бумагахъ и государственныхъ документахъ 
с л о в о в ы я  значенія ихъ, онъ, быть-можетъ, по сдачѣ соотвѣтствую- 
щаго испытанія въ своихъ познаніяхъ, все-таки стоялъ лишь на и и а- 
ш е й  с т у п е н и  того терпистаго пути, который велъ къ полному 
уразумѣнію вавилонской мудрости. Высшіе жрецы, его учителя, могли 
свободно допускать его въ свои книгохранилища, даже если тайны 
книжной мудрости были распредѣлены по отдѣльнымъ отраслямъ 
знапій и ревниво охранялись отъ непосвященнаго въ данную отрасль: 
действительно, собранія текстовъ медицинскаго, астрологическаго, жер- 
твенно-ритуальнаго и предвѣщательнаго содержанія оставались ему еще 
совершенно недоступными. Второй, третій и четвертый курсъ съ осо
быми каждый разъ испытапіями приходилось одолѣвать любознатель
ному юношѣ раньше, чѣмъ ему удавалось постичь в с ѣ  слоговыя и 
слововыя значенія ужасной клинописи во в с ѣ х ъ  областяхъ ея при- 
мѣненія. К ъ  тому же требовались цѣлые годы упражнеиія въ  томъ, 
чтобы научиться писать какъ слѣдуетъ, чтобы правильно вдавливать 
въ мягкую глину штифтъ, служившей для писанія, чтобы научиться 
писать какъ можно мельче и соблюдать надлежащіе промежутки между 
знаками. Наконецъ, полное усвоеніе различныхъ способовъ письма, 
начиная отъ древнѣйшихъ вавилонскихъ штриховыхъ знаковъ вплоть 
до ассирійскихъ знаковъ, которые употреблялись во времена Ашшур- 
банипала, и изученіе цѣлыхъ сотенъ знаковъ, примѣненіе которыхъ 
представляло въ общей сложности с в ы ш е  д в е н а д ц а т и  т ы с я ч ъ  
р а з л и ч н ы х ъ  к о м б и н а ц ій — все. это требовало отъ этихъ тружени- 
ковъ науки такой работы п а м я т и ,  какой никогда не вѣдалъ ни одинъ 
народъ въ мірѣ. Въ сравненіи съ тѣмъ, что требовалось въ Вавилоніи, 
даже китайское письмо представляется довольно простымъ, и мы, 
счастливые обладатели алфавитнаго письма, наврядъ ли станемъ упре
кать неграмотныхъ жителей древней Месопотаміи за то, что они 
предоставляли «премудрость бога Набу» немногимъ избраннымъ.

Для облегченія школьнаго обученія традиціонному искусству 
письма и въ видѣ пособій для устнаго обученія, вавилоняне-ассирійцы— 
очевидно уже весьма рано—создали свою такъ назыв. филологическую 
литературу, о систематической обработкѣ которой свндѣтельствуетъ



опять-таки нѣсколько соотвѣтствующихъ «серій» изъ библіотеки Сар- 
данапала. Такъ, напр., въ нащемъ распоряженіи. находится сборникъ 
«Диммер-дянгиръ-илуыъ», служившій пособіемъ спеціально для пере- 
водовъ и содержащій въ каждой своей строкѣ по сумерійскому слову, 
форму его на с у м е р і й с к о м ъ  н а р ѣ ч і и  и значеніе его на ассирій- 
скомъ языкѣ. Есть также сборникъ, содержащій списокъ ассирійскихъ 
словъ и знаковъ, имѣющихъ значеніе синони мовъ. Въ третьей «се- 
pin», озаглавленной «богъ Аиумъ»-, объясняются клинописные знаки, 
служащіе для означенія отдѣльныхъ божествъ; въ четвертомъ, по 
имени «Мальку-шарру» (т.-е. «царь-владыка»), находнмъ записанный 
слоговыми знаками чисто-ассирійскія слова одинаковаго или сходнаго 
значенія, и т. д.

Эти чрезвычайно содержательные сборники указываютъ на то, 
что асспрійскіе, ученые особенно стремились къ составленію воз-- 
можно полныхъ с п п с к о в ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  з н а к о в ъ  и пополненію 
и разностороннему истолковаиію послѣднихъ. Такіе списки служили 
указателями, справочниками и учебниками. М асса знаковъ рас
полагалась въ извѣстномъ порядкѣ по строго опредѣленной системѣ, 
каждый отдѣльный знакъ получалъ свое особое наименованіе (какъ- 
буквы въ нашемъ алфавитѣ), а справа и слѣва отъ каждаго знака 
означались его слоговое значеніе, его произношеніе по-сумерійски и 
его ассирійское чтеніе. Такимъ образомъ возникали списки клинопис- 
ныхъ знаковъ съ ихъ объясненіями, которые располагались въ три 
или четыре колонны и были троякаго рода:

I.



II.

III.

Съ теченіемъ времени эти списки были нѣсколько упрощены, а 
именно въ спискахъ перваго рода опускался лѣвый столбецъ съ 
сумерійскимъ произношеніемъ знака. Въ .особенно же важныхъ слу
чаяхъ, когда это произношеніе оказывалось обязательно необходи
мым!,, оно помѣщалось особо мелкими письменами непосредственно ря- 
домъ съ клинописнымъ знакомъ, являясь,такимъ образомъ, уже г л о с 
с о ю (табл. X X X VIII). Въ такомъ видѣ была заготовлена огромная 
масса сумерійско-ассирійскихъ глоссаріевъ, расположенныхъ по из- 
вѣстнымъ принципамъ и составляющихъ въ настоящее время главный  
источникъ ассиріологическаго языковѣдѣнія и толкования ассирійскихъ 
текстовъ. Кромѣ того, весною 1902 года была сдѣлана находка, зна- 
ченіе которой прямо-таки необычайно, а именно были найдены нѣ-



которые подобные списки словъ, на которыхъ (въ п о з д н ѣ й ш у ю  
э п о х у  с у щ е с т в о в а н і я  Е а в и л о н с к а г о  ц а р с т в а )  к л и н о 
п и с н ы е  з н а к и  п е р е д а н ы  г р е ч е с к и м и  б у к в а м и .  Такимъ 
образомъ, получилась возможность прочно и въ точпости установить 
произношеніе не только ассирійскихъ, но и сумерійскихъ словъ, т.-е. 
возстановить звуки языка, прекративш ая свое сущ ествовапіе нѣсколько 
тысячелѣтій тому назадъ.

Въ указанныхъ спискахъ слова группируются по з н а ч е н і ю  
ихъ, причемъ тамъ приводятся всевозможные предметы въ родѣ назва- 
ній животныхъ и въ отдѣльности птицъ, рыбъ, насѣкомыхъ и четве- 
роногихъ, растеній и сѣмянъ ихъ (причемъ цѣлебныя растенія выдѣ- 
ляются въ особую группу), камней, издѣлій изъ бронзы и разныхъ 
деревянныхъ издѣлій. Также перечисляются пазванія всевозможныхъ 
мѣръ ёмкости, длины, вѣса, и опредѣляются разныя степени родства. 
Наконецъ, въ спискахъ заключаются перечни городовъ, странъ, рѣкъ, 
каналовъ, городскихъ и другихъ воротъ, храмовъ, часовенъ, божествъ, 
демоновъ, звѣздъ, астрологическихъ терминовъ и даже древне-вавп- 
лонскихъ, царей. Другая категорія списковъ словъ составлялась по 
другому принципу, а именно: либо по внѣшнему виду сходныхъ между 
собою клинописныхъ знаковъ; каждый изъ которыхъ изображаетъ  
цѣлое слово, либо по сходному или одинаковому произношенію цѣлой 
группы ихъ на с у м е р і й с к о м ъ  языкѣ, либо, наконецъ, но корневому 
родству а с с и р і й с к и х ъ  словъ.

Особеннаго вниманія заслуживаютъ, рядомъ съ этими списками, 
вокабуларіями и словарями въ тѣсномъ смыслѣ слова, еще к о м м е н -  
т а р і и .  П равда, до сихъ поръ найдено лишь весьма ограниченное 
количество ихъ. Но они обѣщаютъ стать особенно важными памят
никами въ виду того, что могутъ дать точныя указанія на вышеука
занное ограниченіе употребленія извѣстныхъ клинописныхъ знаковъ 
определенною и строго-установленною категоріею текстовъ. Подобные 
комментаріи были найдены къ нѣкоторымъ таблицамъ серіи магическихъ 
текстовъ и къ нѣсколькимъ отрывкамъ огромнаго астрологическаго труда 
царя Саргона I  (срв. выше, стр. 80), а  такъ какъ въ библіотекѣ со
хранились отрывки и комментируемыхъ текстовъ, то оказывается воз- 
можнымъ прослѣдить ихъ строку за строкою и сопоставить ихъ между 
собою, а это, въ свою очередь, наглядно показываете намъ, съ какими 
неимовѣрными трудностями еще за 2600 лѣтъ до нашего времени 
приходилось бороться спеціалистамъ, на обязанности которыхъ лежало 
истолкованіе древне-астрологическихъ предсказапій. Ассирійцы сна
бжали поясненіями также нѣкоторые тексты религіознаго содержанія, 
причемъ такія объясненія давались попутно лишь къ тому или дру- 
гому слову или рѣдко встрѣчающемуся клинописному знаку. Это напо-



минаетъ въ нѣкоторомъ родѣ примѣчанія къ нашимъ школьнымъ изда- 
ніямъ древнихъ классиковъ.

Другимъ полезнымъ для молодыхъ жрецовъ и языковѣдовъ посо- 
біемъ ассирійскіе филологи временъ еще Ашшурбанипала признавали 
собираніе грамматическихъ примѣровъ, и въ  библіотекѣ сохранилась 
даже цѣлая «серія» такихъ сборниковъ. Такія « т а б л и ц ы  п р и м ѣ -  
р о в ъ » ,  вѣроятно предназначенныя къ заучиванію наизусть, либо 
содержать указанія н а  различныя формы и сочетанія, въ которыхъ 
можетъ быть употребляемо данное слово, или же представляютъ пе
речни словъ, производныхъ отъ одного и того же корня, или же 
состоять изъ коротенькихъ фразъ, заимствованныхъ изъ того или 
другого литературнаго произведе н i я, изъ того или другого астрологи- 
ческаго, миѳологическаго или религіознаго текста.

Поразительно, что благодаря зтимъ образцамъ совершенно не
ожиданно сохранилось нѣсколько, притомъ (это точно доказано) весьма 
древнихъ, з а к о н о в ъ  на сумерійскомъ и ассирійскомъ языкахъ. Въ 
видѣ примѣра такихъ образцовыхъ фразъ мы здѣсь приведемъ въ 
дословномъ переводѣ пять постановленій. Вотъ они: «Если сынъ ска
жетъ отцу: « Т ы  не отецъ мнѣ!»,— то его клеймятъ, налагаютъ на него 
кандалы и продаютъ его за деньги.— Если сынъ скажетъ матери: «Ты 
не мать мнѣ!»,— то на лицо ему кладутъ клеймо, удаляютъ его изъ 
города и изгоняютъ изъ дома.— Если отецъ скажетъ своему сыну: 
«Ты не сынъ мнѣ!",— то послѣдній долженъ оставить домъ и (его) 
усадьбу.— Если мать скажетъ своему сыну: «Ты не сынъ мнѣ!»,— то 
онъ долженъ удалиться изъ дома и хозяйства.— Если жена покинетъ 
мужа, сказавъ: «Ты мнѣ не мужъ!», то ее бросаютъ въ каналъ».

Эти тексты тѣмъ цѣннѣе, что тѣ же самыя формулы иногда 
можно видѣть въ контрактахъ временъ Хаммураби; а это означаетъ, 
что эти законы не только дѣйствовали какъ таковые уже въ пе- 
ріодъ первой вавилонской династіи, но что законодательство вавило- 
нянъ— цѣликомъ или въ части— , очевидно, было усвоено и ассирій- 
цами. Предположеніе объ усвоеніи ассирійцами законодательства 
вавилонянъ нашло себѣ блестящее подтвержденіе во вновь открытомъ 
законникѣ Хаммураби (см. выше, стр. 30): оказалось, что нѣкоторые 
изъ найденныхъ въ ниневійской библіотекѣ отрывковъ законовъ пред
ставляютъ собою дословное извлечете изъ этого законника. Такимъ 
образомъ, законникъ Хаммураби, въ теченіе не менѣе 1500 лѣтъ, 
пользовался большимъ авторитетомъ у ассирійцевъ и за все время 
существованія ихъ имперіи -если и не имѣлъ повсемѣстно силы дѣй- 
ствующаго закона, то, во всякомъ случаѣ, тщательно изучался и пе
редавался отъ поколѣнія къ поколѣнію.

Въ «таблицахъ примѣровъ» нашлись также п о с л о в и ц ы  и з а -



г а д к и ,  напр.: «Онъ шипитъ на тебя какъ старая печь», или «въ 
чужомъ городѣ и батракъ— хозяинъ», или «ты пошелъ и захватилъ 
имущество врага, и тогда пошелъ врагъ и завладѣлъ твоимъ имуще- 
ствомъ» (т.-е. какъ аукнется, такъ и откликнется), или «вчерашняя 
жизнь— повседневная жизнь» (вѣроятно: «ничего нѣтъ новаго подъ 
луною»). Послѣдняя поговорка показываетъ, что знаменитому рабби 
Акибѣ, которому въ теченіе многихъ вѣковъ приписывали авторство 
этого изреченія, приходится въ данномъ случаѣ уступить свое пер
венство другимъ.

Однако, было бы ошибочнымъ приводить в с я к ій найденный 
въ Куюнджикѣ перечень разныхъ предметовъ въ связь съ граммати
ческими и лексикографическими занятіями ассирійцевъ.

Среди многочисленныхъ списковъ вещей несомнѣнно имѣются и 
такіе, которые служили не для учебныхъ, а для чисто практическихъ 
цѣлей. Такъ,. напр., многіе перечни животныхъ должны быть разсма- 
триваемы какъ накладныя къ грузамъ, о которыхъ мы говорили выше 
(стр. 66— 67). Въ боль ш ъ числѣ найдены списки зданій, домовъ, 
усадебъ и недвижимостей, селъ, городовъ и провинцій, которые ве
роятно, служили матеріаломъ для опредѣленія извѣстнаго ценза, для 
назначенія податей и сборовъ въ пользу храмовъ,. подобно записямъ 
объ отдѣльныхъ семействахъ и ихъ членахъ, о занятіяхъ мужскихъ 
представителей семьи и о движимомъ и недвижимомъ имуществѣ.

Характерными являются перечни клинописныхъ знаковъ, кото
рые считались устарѣлыми, архаичными и вышедшими изъ употребле- 
нія; При этихъ сложныхъ знакахъ въ большинстве случаевъ съ 
боку приписанъ соотвѣтствующій знакъ ассирійскимъ курсивомъ. Хотя 
цѣль этихъ перечней до сихъ поръ окончательно еще и не выяснена, 
все же можно предположить, что мы имѣемъ тутъ дѣло съ прописями 
и образцами для разныхъ особенно вычурныхъ надписей, назначеніе 
которыхъ было служить украшеніями стѣнъ дворцовъ или храмовъ. 
Повидимому, именно послѣдніе цари Месопотаміи особенно старались 
оставить потомству свои надписи въ той наивозможно архаической и 
запутанной формѣ, которую когда-то,, въ сѣдую старину, при мѣняли 
ихъ предки, подобно тому какъ и римляне четвертаго и пятаго вѣ- 
ковъ нашего лѣтосчислепія подражали курсивному письму временъ 
Августа.

Несомнѣнно, наконецъ, и то, что изготовлялись списки и въ 
цѣляхъ религіозныхъ и астрологическихъ; особенно цѣнными являются 
перечни звѣздныхъ и другихъ божествъ. Списки мужскихъ и жен- 
скихъ именъ собственныхъ и снеціальные списки чиновниковъ и 
офицеровъ съ ихъ званіями, поречисленія частей войскъ и разныхъ 
корпорацій дополняютъ этотъ родъ памятниковъ, которыми впослѣд-



ствіи, вѣроятно, удастся воспользоваться для выясненія подробностей 
управленія великаго асспрійскаго царства.

Мы подошли къ концу нашего обозрѣнія тѣхъ клинописныхъ 
сокровищъ, которыя сохранили намъ благосклонная судьба и живое 
участіе, проявляемое современными культурными государствами къ 
изученію древняго Востока, но въ немалой степени обязаны мы этими 
сокровищами заботливости единственнаго въ своемъ родѣ, вы даю щ аяся 
среди всѣхъ властителей Востока своимъ покровительствомъ наукѣ, 
ассирійскаго царя. Мы сознательно до сихъ поръ умалчивал» о томъ, 
что вырытые Лэйардомъ и Раулинсономъ литературные памятники 
действительно представляютъ одно неразрывное цѣлое, что это 
собраніе текстовъ пользовалось особымъ. покровительствомъ царя, бу
дучи начато и закончено по его повелѣнію, одннмъ словомъ, что тутъ 
мы, поистинѣ, имѣемъ дѣло съ « ц а р с к о ю  б и б л іо т е к о ю » .

Одного взгляда на п о д п и с и, которыми снабжено большинство 
вполнѣ сохранившихся таблицъ, достаточно для подтвержденія этого 
положенія. Подписи эти разнородны и неодинаковой длины. Особенно 
бросается въ глаза на цѣломъ рядѣ таблицъ то обстоятельство, что 
послѣдняя строка ихъ не написана тѣмъ обычнымъ, изящнымъ иись- 
моиъ, которое являлось результатомъ работы костяныхъ или деревян- 
ныхъ палочекъ, но представляетъ собою оттискъ ш т е м п е л я  съ 
болѣе крупными и неуклюжими ассирійскими письменами слѣдующаго 
содержанія: «Собственность (или нѣчто въ этомъ родѣ, потому что 
соотвѣтственный знакъ допускаетъ нѣсколько различныхъ толковапій) 
Ашшурбанипала, царя вселенной, властителя Ассиріи». Этотъ штем
пель является ничѣмъ инымъ, какъ «библіотечною печатью», наложен
ною па данный глиняный памятникъ Часто этой печати предшествуетъ

лаконическая заключительная формула переписчика: «Rima labirischu

scliatirma bаrі »   (написано и свѣрено съ подлинникомъ), причемъ нѣко- 
торые писцы, желая щегольнуть особенно выдающимися познаніями 
своими въ ассирійской каллиграфіи, усердно старались выписать воз
можно болѣе рѣдкнми витіеватыми знаками послѣдніе части и слоги 
словъ scha-ti-ir-ma ba-a-ri, воспроизводя при этомъ такіе знаки, которые 
встрѣчались и то единожды въ какомъ-либо чрезвычайно рѣдкоМъ 
экземплярѣ цѣннаго астрологическая или м агическая сочиненія, 
написанномъ съ особымъ искусствомъ. Древніе ассирійцы не прочь 
были хвастнуть своими каллиграфическими способностями, своимъ 
вкусомъ и чисто писарскимъ изяществомъ, напоминая намъ слабость 
нашихъ юнцовъ къ вычурнымъ росчеркамъ.

Встрѣчаются и значительно болѣе пространныя подписи прибли
зительно слѣдующаго содержанія: «Я, Ашшурбанипалъ, царь великій,



царь могучій, царь вселенной, царь ассирійскій, сынъ Асаргаддона, 
царя ассирійскаго, сына ассирійскаго царя Синахериба, повелѣлъ по 
подлинникамъ изъ мягкой глины Ашшура, Сумира и Аккада перепи
сать с ію таблицу своимъ подданнымъ, приказалъ ее закончить и 
провѣрить и затѣмъ поставить во дворцѣ моемъ для моего обозрѣнія. 
Если кто сотретъ мое имя или замѣнитъ его своимъ собственнымъ, 
того имя да уничтожить Набу, пишущій на скрижаляхъ вселенной»!— 
А на другихъ подобныхъ штемпеляхъ царь похваляется еще, что 
богъ Н абу и богиня Ташмиту даровали ему для рѣшенія его задачи 
«обширныя уши и ясныя очи», и что его предшественники не обла
дали подобными учёными сокровищами.

Чрезвычайно важны затѣмъ еще. тѣ двѣ строки» которыя. непо
средственно предшествуютъ этимъ словамъ царя, служа н а ч а л о м ъ  
самой «подписи». Важны онѣ потому, что безъ нихъ большинство гли- 
няныхъ табличныхъ текстовъ до сихъ поръ представляло бы, вѣроятно, 
тотъ же хаотическій безпорядокъ, въ  которомъ найдены тексты при 
ихъ раскопкахъ. Дѣло въ томъ, что въ первой изъ такихъ двухъ строкъ 
заключаются слова, являющіяся н а ч а л о м ъ  той таблицы, которая 
непосредственно должна с л ѣ д о в а т ь  за  данною таблицею, тогда 
какъ во второй строкѣ отмѣчаются н у м е р ъ  и з а г л а в іе той 
«серіи», въ составъ которой входитъ данная таблица, причемъ загла- 
віемъ, въ большинствѣ случаевъ, служатъ начальныя слова первой 
таблицы «серіи». Такъ, напр., подпись на одной таблицѣ сборника 
заклинаній, упомянутаго на стр. 89, начинается слѣдующими двумя 
строками:

«Заклинаніе. Злое проклятіе пало на человѣка подобно демону.
Четвертая таблица «Шурпу».
Итакъ, мы сразу видимъ, что въ данномъ отрывкѣ мы имѣемъ 

дѣло съ составною частью, именно съ четвертою таблицею «серіи», 
озаглавленной ассирийцами «Ш урпу», и что слѣдующая таблица этой 
«серіи Шурпу», т.-е. таблица пятая, должна начинаться словами: 
«Заклинаніе. Злое проклятіе и т. д.». И, дѣйствительно, въ библіотекѣ 
нашелся отрывокъ, первая строка котораго состоять буквально изъ 
указанныхъ словъ, и, такимъ образомъ, этотъ отрывокъ (даже если, 
какъ это наблюдается нерѣдко, штемпель на немъ отломился) безу
словно долженъ быть признанъ пятою таблицею «серіи Шурпу». Если 
же въ подписи на таблицѣ, въ общемъ вполнѣ сохранившейся, н е -  
д о с т а е т ъ  такой руководящей строки, то это служить болѣе или 
менѣе вѣроятнымъ подтвержденіемъ того, что данная таблица была 
заключительною страницею такой «серіи».

Вышесказанпое въ достаточной мѣрѣ уясняетъ, насколько древ- 
ніе ассирійцы путемъ этого столь же простого, сколь и практичнаго



распредѣленія своихъ глиняныхъ книгъ и составныхъ частей ихъ спо
собствовали тому, что и чрезъ два съ половиною тысячелѣтія послѣ 
пхъ исчезновенія съ поверхности земли можно было вполнѣ успѣшно 
снова привести въ порядокъ и возстановить ихъ старинную библіо- 
теку. Впрочемъ, до насъ дошли такимъ путемъ имена даже перепис- 
чиковъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и частныхъ владѣльцевъ подоб- 
ныхъ клинописныхъ сочиненій —  это древнѣйшее въ мірѣ собраніе 
такъ иазыв. ex libris!— , а  изъ присоединенныхъ къ нѣкоторымъ такимъ 
подписямъ датъ оказывается возможнымъ въ  точности установить 
даже мѣсяцъ (не только годъ) написанія того или другого экземпляра 
сочиненія.

Судя по подписямъ на текстахъ, подлинники, съ которыхъ, по 
приказанію царя, снимались копіи для его библіотеки, большею частью 
находились въ городахъ Аккадѣ, Ашшурѣ, Вавилонѣ, Куѳѣ и Ниппурѣ; 
кромѣ того, по нѣкоторымъ даннымъ можно заключить, что часть этихъ 
копій писалась не только на глиняныхъ таблицахъ, но и на болѣе 
мягкомъ матеріалѣ, напр., па кипарисовыхъ доскахъ, что напоминаетъ 
намъ древне-египетскія письмена на папирусахъ и индійскія рукописи 
на пальмовыхъ листьяхъ. Правда, до сихъ поръ не удалось найти ни 
одного документа такого сорта, и мы можемъ сдѣлать выводъ о чер- 
нилахъ или краскѣ, которыми, вѣроятно, были написаны эти тексты, 
по немногимъ единпчпымъ обломкамъ глиняныхъ таблицъ, на кото
рыхъ письмена не были вдавлены, а  выписаны или вырисованы 
красною краскою.

Само собою вѣроятно, что ассирійскіе переписчики изготовляли 
копіи съ своихъ считавшихся священными документовъ съ наивоз- 
можного тщательностью. Кромѣ того, это обстоятельство подтверждается 
не только при сравненіи многочисленныхъ, находящихся въ библіо- 
текѣ дубликатовъ, но и тѣмъ, что копіисты, не будучи иногда въ со- 
стояніи въ точности разобрать одинъ или нѣсколько знаковъ ориги- 
пала, предпочитали ставить вмѣсто такого текста слова: «стерто», 
«уничтожено» или «не знаю». Это избавляло ихъ отъ необходимости 
излишнихъ предположеніи или произвольныхъ вставокъ. Если подоб
ная помѣтка «стерто» встрѣчается въ двухъ вполнѣ сходныхъ текстахъ 
на совершенно одинаковыхъ мѣстахъ, то естественно, что оба доку
мента скопированы съ  одного оригинала, хотя бы эти копіи и отделя
лись нѣсколькими столѣтіями другъ отъ друга. Равнымъ образомъ, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ и до сихъ поръ еще возможно проконтроли
ровать копіи болѣе объемистыхъ трудовъ, обозначаемый переписчи
ками именемъ «извлеченій " , поскольку, конечно, оригиналы большихъ 
сочиненій еще сохранились въ библіотекѣ. Этимъ открывается богатое 
поле для занятій по древнему архивовѣдѣнію, работа, которая тѣмъ



заманчивѣе, что къ трудностямъ изученія рукописей присоединяется 
еще цѣлый рядъ другихъ препятствій, которыхъ въ кускѣ обожженной 
глины подчасъ бываетъ гораздо болѣе, чѣмъ въ листѣ пергамента 
или бумаги.

Собраніе текстовъ, имѣющее характеръ библіотеки, но не имею
щее к а т а л о г а ,  уподоблялось бы мечу безъ рукоятки. И въ этомъ 
отношеніи любознательные изслѣдоватеди вавилонской мудрости не 
могутъ пожаловаться: въ Куюнджикѣ нашелся ъполнѣ. сохранившійся 
настоящій каталогъ (табл. IX  рис. 2)- къ двумъ сборникамъ текстовъ 
съ разными предсказаніями. Одинъ изъ этихъ сборниковъ обнимаетъ 
14, другой 17 таблицъ. Въ каталогѣ подъ нумеромъ каждой таблицы 
отмѣчены н е  только начальный слова ея, но и число находящихся 
на ней строкъ, и при помощи этого перечня удалось собрать изъ 
обломковъ библіотечныхъ текстовъ и подобрать болѣе или менѣе зна
чительные отрывки для всѣхъ почти таблицъ «серій». Другой каталогъ 
содержитъ въ себѣ начальный строки цѣлой серіи заклинательныхъ 
формулъ, изъ чего можно было установить связь между послѣдними. 
Наконецъ, на ряду съ росписями «таблицъ» найдены еще каталоги 
«серій». Одипъ изъ нихъ въ числѣ прочихъ заглавій сочиненій 
упомияаетъ объ одномъ изъ крупнѣйшихъ сборниковъ предвѣщатель- 
пыхъ текстовъ, равно какъ и о великомъ астрологнческомъ трудѣ 
Саргопа I, тогда какъ въ другомъ перечисляются разныя миѳологн- 
ческія преданія и сказанія, въ томъ числѣ знаменитый эпосъ о 
Гильгамишѣ, исторія объ орлѣ и сказаніе о лисѣ. Нашлось даже два 
щ и т к а  съ заглавіями серій. Они имѣютъ форму и величину мизинца 
и очевидно были прикрѣпдены къ соотвѣтственнымъ грудамъ глиня
ныхъ книгь для болѣе удобной въ нихъ оріентировки, въ родѣ того, 
какъ на современныхъ библіотечныхъ шкапахъ имѣются надписи но 
родамъ книгь, напр., «книги по исторіи», «книги по искусству», 
«книги по оккультизму» и т. п.

Итакъ, раскопки въ Куюнджикѣ доставили наукѣ часть един
ственнаго въ своемъ родѣ книгохранилища древняго Востока. Все 
знаніе и вся высокая цивилизація, религіозныя представления и формы 
культа, преданія и миѳы, медицинскія, астрологическія и филологическія 
познанія Западной Азіи, въ періодъ послѣдняго расцвѣта ассиріцской 
монархіи,— были собраны, въ ниневійской библіотекѣ. Она является, 
насколько намъ извѣстно, первымъ и древнѣйшимъ въ мірѣ книго- 
хранилищемъ: это— великая предшественница своей великой сестры—  
александрійской библіотеки, погибшей 600 лѣтъ спустя въ пламени.



XIII.

Вавилоно-ассирійское искусство.
Несмотря на множество разнородныхъ данныхъ, которыя вави- 

лоно-ассирійскіе клинописные тексты уже теперь сообщили намъ 
относительно научной и религіозной стороны древне-месопотамской 
культуры, относительно государственная строя, воен н ая  устройства и 
общественной жизни народовъ этой страны, все-таки въ одномъ отно- 
шеніи названны е документы представляютъ чрезвычайно важный про- 
бѣлъ, именно во всемъ, касающемся области и с к у с с т в а .  Правда, 
памятники почти всѣхъ царей, начиная съ Гудеи и до конца хал
дей ская  царства, содержать въ себѣ свѣдѣнія относительно зда- 
ній, воздвигнутыхъ по повелѣнію царей. А наи болѣе древніе вави- 
лонскіе тексты, равно какъ и надписи, оставленный халдейскими 
царями, Навуходоноссоромъ, Набополассаромъ и Набонидомъ, далее 
почти всецѣло ограничиваются свѣдѣніями о вновь воздвигнутыхъ 
или возстановленныхъ этими царями храмахъ или дворцахъ, причемъ 
о самихъ царяхъ этихъ до насъ почти не дошло никакихъ историче- 
скихъ данныхъ. Но и въ Ассиріи почти всѣ болѣе выдающіеся вла
стители заботились также почти только о памятникахъ архитектур- 
ныхъ. Отъ Синахериба и Асаргаддона до пасъ дошли надписи, 
посвященныя исключительно ихъ постройкамъ, причемъ послѣднія 
детальнѣйшимъ образомъ описываются и поясняются (ср. выше, 
стр. 52— 53). Но эти пространные тексты далеко не такъ содержательны, 
какъ этого можно было бы ожидать па основаніи ихъ размѣровъ. 
Именно при истолкованіи заключающихся въ нихъ свѣдѣній затрудне- 
нія особенно велики. Происходитъ это, главнымъ образомъ, отъ не
определенности отдѣльныхъ, встрѣчающихся въ разсматриваемыхъ 
текстахъ т е х н и ч е с к и х ъ  а р х и т е к т у р н ы х ъ  выраженій, и 
лишь рѣдко можно на основаніи этихъ текстовъ уже теперь дѣлать 
опредѣленные выводы.

Итакъ, въ данномъ случаѣ мы не располагаемъ однимъ изъ 
главнѣйшихъ пособій, которымъ пользуются обыкновенно спеціалисты 
по исторіи искусствъ, именно п и с ь м е н н ы м и  и с т о ч н и к а м и  
относительно многихъ и даже большинства подробностей вавилоно- 
ассирійскаго искусства. Тѣмъ болѣе должно радовать насъ, что при 
расконкахъ были найдены, помимо надписей, и самыя развалины 
древне-вавилонскихъ и ассирійскихъ зданій, а также статуи, алтари, 
равно какъ множество барельефовъ и мелкихъ художественныхъ 
издѣлій всевозможнаго рода, и отнесеніе этихъ предметовъ къ опре-



дѣленному времени, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ 
оказывается безусловно возможнымъ благодаря найденнымъ при нихъ 
письменнымъ памятниками Правда, въ Вавилоніи во многихъ мѣстахъ, 
послѣ паденія халдейскаго царства, повидимому, пользовались остатками 
прежнихъ строеній для возведенія новыхъ зданій, а это, несомнѣнно, 
должно было отразиться на внѣшнемъ видѣ развалинъ. Ассирія же, 
напротивъ, была, при пашествіяхъ индо-германцевъ, въ самое корот
кое время сравнена съ землею и оставалась съ тѣхъ поръ покрытою 
щебнемъ и травою; благодаря этому развалины ея сохранились въ 
поразительно нетронутомъ видѣ. Эту благоприятную случайность вполнѣ 
основательно сопоставляютъ съ внезапною гибелью Геркуланума и 
Помпеи.

Чрезвычайно своеобразенъ тотъ с т р о и т е л ь н ы й  м а т е р і а л ъ ,  
изъ котораго возводились у ассирійцевъ частныя зданія, дворцы и 
храмы. Сама природа указала здѣсь на необходимость сооруженія 
к и р п и ч н ы х ъ  п о с т р о е к ъ : во всей месопотамской низменности, 
вплоть до пограничныхъ съ Аравіею горныхъ хребтовъ, не найти 
камня, который могъ бы служить строительнымъ матеріадомъ, а  ра- 
стущія тамъ пальмы также мало пригодны для построекъ, тогда какъ 
глины, воды и асфальта тамъ имѣется въ нзобиліи. Понятно, что насе- 
леніе воспользовалось этими дарами природы и съ теченіемъ времепи 
достигло такого совершенства въ сооруженіи кирпичпыхъ зданій, что 
ни одинъ народъ древности не могъ бы сравниться съ ними въ этомъ 
искусствѣ. Сперва глиняные кирпичи сушили на солнцѣ, по вскорѣ 
стали обжигать ихъ на огнѣ, причемъ подмѣшивали въ  глину мелко 
нарѣзанный камышъ, что придавало имъ твердость, прочность и въ 
то же время легкость, дѣлая ихъ превосходпымъ строительнымъ ма- 
теріаломъ. Кирпичи приготовлялись вавилопо-ассирійцами такой же 
прямоугольной формы и приблизительно такой же величины, какъ и 
въ современной Европѣ, но вавилонскіе кирпичи, конечно, уступали 
нашимъ въ прочности, такъ какъ въ Месопотаміи не было такого 
топлива, которое давало бы температуру, необходимую для полнаго 
обжиганія. Цементомъ при кладкѣ кирпичей служила неоднократно 
нами уже упоминавшаяся горная смола (асфальтъ); это, какъ извѣстно, 
наипревосходнѣйшій для такой цѣли матеріалъ.

Очень рано строители стали считаться съ художественными тре- 
бованіями, либо пользуясь кирпичами съ эмальированною наружною 
поверхностью, либо подбирая кирпичи извѣстной окраски и составляя 
изъ нихъ цвѣтные орнаменты. Деревомъ иди металломъ въ древнѣйшія 
времена, очевидно, вовсе не пользовались ассирійскіе зодчіе, и лишь 
гораздо позже эти матеріалы если иногда и встрѣчаются, то въ чрез
вычайно рѣдкихъ случаяхъ и въ небольшомъ количествѣ. Лишь послѣ



того какъ ассирійскіе цари стали получать ливанскіе кедры, послѣдніе 
применялись иногда для крышъ или другихъ частей зданія.

Что-касается плана д о м о в ъ  у вавилоно-ассирійцевъ, то въ 
общемъ эти здаиія, повидимому, представляли собою комбинацію эле- 
ментовъ землянки и шатра. Съ частными домами ассирійцевъ мы до 
сихъ поръ, къ сожалѣнію, знакомы лишь по отдѣльнымъ ихъ изобра- 
женіямъ, сохранившимся на барельефахъ, причемъ часто возникаетъ 
сомнѣніе, воспроизводить .ли эти изображенія зданія туземныя или 
чужестранный. Лучше обстоит ъ  дѣло съ дворцами. Сохранившіяся и 
нынѣ отрытыя развалины выясняютъ въ общихъ чертахъ форму 
и распланировку этихъ зданій. Характернымъ признакомъ дворцовъ 
(а также и храмовъ) является обычай воздвигать ихъ на искус- 
ственныхъ террасахъ. Сами зданія состоять изъ ряда (иногда до 28) 
расположенныхъ амфиладою длинныхъ и узкихъ помѣщеній съ чрез
вычайно толстыми глинобитными или кирпичными стѣнами. Комнаты 
тянутся вокругъ одного или нѣсколькихъ дворовъ, вымощенныхъ, какъ 
и полы комнатъ, кирпичемъ. Лишь въ видѣ подставокъ для укрѣпленія 
дверныхъ петель иногда попадаются куски твердаго камня, діорита 
или долерита, и иногда на этихъ кускахъ камня имѣются коротеиькія 
надписи, тянущіяся вдоль углубленій для петель.

Потолки зданій уже въ древнѣйшія времена были не только 
куполообразные на подобіо опрокинутой чаши (это— наиболѣе первобыт
ная форма), но и сводчатые, причемъ для кладки примѣнялись кли
новидные кирпичи. До послѣдняго времени глубокая древность этой 
искусной архитектурной формы подвергалась сомнѣнію.

Однако, нѣсколько лѣтъ тому назадъ американская ученая экспе- 
диція нашла въ Н иппурѣ, въ Вавилоніи, нѣчто такое, что оконча
тельно рѣшило этотъ вопросъ въ положительномъ смыслѣ. Въ слоѣ 
развалинъ, очевидно относящихся къ періоду царей Н арамсина и 
Саргона I  (см. выше, стр. 26). т.-е. къ четвертому тысячелѣтію до 
Р. Хр., былъ найденъ превосходно сохранившійся сводъ дренажнаго 
канала; способъ сооруженія этого канала явствуетъ изъ таблицы X IV . 
Находка эта оказалась на глубинѣ семи метровъ подъ ступенчатою 
пирамидою и является д р евн ѣ й ш имъ памятникомъ искусства вавило- 
нянъ сооружать сводчатыя постройки.

В ъ стѣнахъ зданій устраивались отверстія либо горизонтальныя , 
либо имѣвшія форму шахты и служившія для вентиляціи и для стока 
дождевой воды. Окопъ въ нашемъ смыслѣ вавилоняне, повидимому, 
не знали вовсе, такъ какъ на это не сохранилось рѣшительно ника- 
кихъ указаній. Что касается освѣщенія комнатъ, то, по крайней мѣрѣ, 
въ позднѣйшее, ассирійское, время, когда сводчатыя крыши стали 
замѣняться плоскими досчатыми потолками, или когда стали комби-



нировать первыя со вторыми, оно достигалось путемъ сооруженія 
чего-то въ родѣ хоровъ подъ потолками, причемъ столбы ихъ заходили 
па крышу, образуя тамъ галлерею на подобіе такъ называемыхъ лод- 
жій итальянскихъ виллъ. Колонны въ древнѣйшее время вовсе но 
были въ употребленіи, а въ позднѣйшую эпоху если и употреблялись, 
то, повидимому, чрезвычайно рѣдко.

Н а искусственныхъ террасахъ воздвигались и зданія х р а м о в ъ . 
Плапъ ихъ въ частностяхъ своихъ видоизмѣнялся въ зависимости 
отъ характера культа даннаго божества. Въ общемъ же капища пред
ставляли рядъ комнатъ, окружавшихъ главный дворъ, гдѣ возвышался 
жертвенникъ бога. Это и было собственно святилищемъ. Второю со
ставною частью каждаго храма, находящаго себѣ объясненіе въ 
астральномъ (звѣздиомъ) характерѣ вавилоно-ассирійской релнгіи, 
являлась храмовая пирамида или б а ш н я ,  о которой часто упоминается 
въ надписяхъ. Чрезвычайно характерная картина, представляемая по
добною пирамидою, несомнѣнно имѣлась въ виду и повѣствователемъ 
библейскаго разсказа о сооружены в а в и л о н с к о й  б а ш н и .  Въ самой 
Вавилоніи, однако, не сохранилось ни малѣйшаго слѣда этого разсказа, 
и тѣ клинописные тексты, которые съ четверть вѣка тому назадъ 
приводились съ нимъ въ связь нѣкоторыми учеными, отличавшимися 
чрезвычайно пылкимъ воображеніемъ, оказались при ближайшемъ 
изслѣдованіи чисто-фактическими повѣствованіями совершенно иного 
содержанія. Характерными признаками храмовыхъ башепъ, сооружав
шихся на спеціальныхъ платформахъ, являются двоякаго рода по
стройки, именно системы балконная и террасовидная съ вертикально 
спускающимися ступенями. Пирамидальныя башни представляли рядъ 
уменьшавшихся кверху террасъ, къ которымъ вели либо прямо широкія 
лѣстницы, либо тянувшіеся по бокамъ узкіе и сходившіеся другъ съ 
другомъ подъ прямымъ угломъ балконы. Н а самой верхней террасѣ 
помѣщалось зданіе или комната, служившая не только святилищемъ, 
но и астрономически-астрологическою обсерваторіею (табл. X IX , рис. 2). 
Украшеніе наружныхъ стѣнъ этихъ зданій обыкновенно служило пред- 
метомъ усиленныхъ заботъ. Такъ, напр., красивое впечатлѣніе полу
чалось отъ различныхъ сочетаній разнообразныхъ по своей окраскѣ 
эмальированныхъ кирпичей, причемъ пускались въ ходъ также разныя 
лѣпныя украшенія, орнаменты, розетки, бордюры и т. п. Особенно 
старательно украшались верхнія части пирамидальныхъ башенъ, гдѣ 
находилось главное святилище храма. Ещ е въ древнюю ассирійскую 
эпоху тамъ иногда ставились деревянныя колонны съ металлическою 
обивкою, причемъ на колоннахъ замѣчается нѣчто въ родѣ самой 
примитивной іонійской капители. Во всякомъ случаѣ, при сооруже
нии этой части башни, па ряду съ художественными интересами,



особенно преслѣдовалась цѣль практическая, а именно устройство 
помѣщенія, удобнаго для наблюденія солнца и луны *).

*) Вполнѣ возможно и даже весьма вѣроятно, хотя до сихъ поръ окон
чательно и не доказано, что въ верхнемъ помѣщеніи башни были устроены 
своеобразный окна или нѣчто въ родѣ ж а л ю з и  (ставней), чрезъ которыя тѣ 
или другія полосы солнечнаго или луннаго свѣта падали на спеціально 
поставленный для того столъ или на противоположную стѣну. В о з м о ж н о ,  
что на основаніи направленія и свойства этихъ свѣтовыхъ лучей выводи
лись опредѣленныя предсказанія, подобно тому, какъ впослѣдствіп прорпцанія 
давались на основаніи движенія планетъ.

Спеціалисты стали въ послѣднее время утверждать, что боль
шинство этихъ передне-азіатскихъ пирамидальныхъ башенъ «служило 
не только для религіозныхъ и астрономическихъ цѣлей, но было раз- 
считано также на нужды военнаго времени и соотвѣтственно этому 
было устроено и оборудовано на манеръ крѣпостей». Отвѣтъ на рядъ 
вопросовъ, связанныхъ съ этимъ предположеніемъ и въ настоящее 
время не вполнѣ еще разрѣшимыхъ, дадутъ подробныя изслѣдованія 
относительно ф о р т и ф и к а ц і о н н ы х ъ  р а б о т ъ  у ассирійцевъ и ва- 
вилонянъ. Вполнѣ естественно, что столь воинственные народы, какъ 
жители Месопотаміи, должны были обладать большими знаніями и въ 
этой области строительнаго дѣла. По этому вопросу археологи, ведущіе 
мѣстныя раскопки, найдутъ чрезвычайно полезный и цѣнный мате- 
ріалъ въ изображеніяхъ крѣпостей и укрѣпленій на цѣломъ рядѣ па- 
мятниковъ; нѣкоторыя изъ такихъ изображеній воспроизведены на 
наш ихъ таблицахъ (табл. Y II рис. 2; табл. XXXIX рис. 4; табл. XL). 
Особенно въ этомъ отношеніи интересенъ цѣлый планъ сооруженія 
крѣпости, начертанный на таблицѣ, которая лежитъ на колѣняхъ си
дячей фигуры, именно одной изъ знаменитыхъ статуй царя Гудеи. 
Этотъ планъ даетъ возможность прослѣдить фортификаціонное искус
ство древннхъ вавилонянъ вплоть до четвертаго тысячелѣтія до-хри- 
стіанской эры. Для временъ, предшествующнхъ изобрѣтенію огне- 
стрѣльнаго оружія, фортнфикаціонное искусство принадлежитъ къ числу 
наименѣе и змѣнчивыхъ явленій исторической жизни: въ этой области 
ни Греція, ни Римъ, ни даже средніе вѣка ничѣмъ существеннымъ 
не отличаются отъ древней Месопотаміи; вездѣ почти наблюдаются 
одинаковыя формы, вездѣ и всегда пользуются одинаковыми средствами 
при возведеніи укрѣпленій. Уже въ древнѣйшіе періоды ассирійскаго 
и вавилонскаго могущества болѣе или менѣе обширныя пространства, 
подлежавшія укрѣпленію, окружались многоугольною («полигональною») 
оградою, состоявшею изъ довольно высокихъ, толстыхъ и прочныхъ 
отвѣсныхъ стѣнъ или, точнѣе, «валовъ». П ослѣднія, въ виду недостатка 
въ камняхъ, сооружались изъ глины, причемъ внутренняя часть со-



стояла изъ кирпичей, высушенныхъ на  солнцѣ, внѣшняя же обли
цовка дѣлалась изъ обожженныхъ кирпичей. Сопротивляемость стѣнъ 
повышалась столбами, вбитыми вдоль ихъ съ наружной стороны. Для 
ирикрытія защитниковъ укрѣпленія служили брустверы па стѣнахъ и 
каменные, иногда снабженные павѣсами, зубцы, вмѣсто которыхъ под- 
часъ сооружались деревянные сараи (прототипъ такъ называемыхъ 
крѣпостныхъ казематовъ) съ бойницами. Иногда даже сооружались 
выложенныя изъ кирпича галлереи, снабженныя балконами и пери
лами и служившія для лучшаго набдюденія за движеніямн непрія- 
тельскаго войска. Хорошее представленіе о такого рода сооруже- 
ніяхъ даетъ найденное въ Куюнджикѣ (табл. X X V III) рельефное 
алебастровое изображеніе осады царемъ Синахерибомъ упоминаемаго 
во I I  Книгѣ Царствъ іудейскаго города и бывшей хананейской сто
лицы Лахишъ.

Такъ же, какъ впослѣдствіи въ Греціи и у римлянъ, нападенія 
на эти вавилонско-ассирійскія укрѣпленія производились съ помощью 
стѣнобитныхъ тарановъ и разныхъ осадныхъ орудій, которыя съ те- 
ченіемъ времени подвергались усовершенствованію и постепенно по
дучили видъ легкоподвижныхъ башенъ съ исполинскими таранами, 
спереди снабженными металлическими наконечниками. Сравнительно 
простую форму въ развитіи такихъ осадныхъ орудій представляетъ 
рельефное изображеніе осады крѣпости, помѣщенное на бронзовыхъ 
воротахъ изъ Балавата (табл. V II, рнс. 2).

Для наблюденія за  движеніями б л и з к о  подошедшихъ къ крѣ- 
ности непріятельскихъ силъ и для отраженія ихъ нападеній на 
н и ж н ія  части стѣнъ служили спеціально устроенные въ валахъ вы
ступы въ формѣ балконовъ или башенокъ на крѣпостныхъ столбахъ 
или жe снабженные бойницами «загибы» па самихъ стѣнахъ крѣпо- 
сти. При помощи этихъ приспособленій охранялись преимущественно 
в х о д ы  въ укрѣпленіе. Чтобы сдѣлать крѣпость еще болѣе непри
ступною, сооружали иногда цѣлый рядъ или нѣсколько линій валовъ, 
причемъ эти валы устроивались на извѣстномъ другъ отъ друга раз- 
стояніи и разной высоты; равпымъ образомъ, если только это пред
ставлялось возможнымъ но естественнымъ условіямъ мѣстности, уже 
рано стали пользоваться рвами или канавами какъ превосходнымъ 
средствомъ защиты. Внутри болѣе обширныхъ крѣпостей обязательно - 
помѣіцалась особо укрѣпленная «цитадель». Поучитедьнымъ образ- 
цомъ такой цитадели можетъ служить недавно открытый германскою 
ученою экспедиціею «замокъ» или. «кремль» Вавилона [слово Кассръ 
(Qassr), которымъ арабы понынѣ еще именуютъ это мѣсто, означаетъ 
«замокъ»].

Вавилоняне и ассирійцы совершенно не знали сооруженія монумен-



талы ш хъ м о г и л ь н ы х ъ  с к л е п о в ъ .  Обыкновенно они просто ставили 
рядами, а впослѣдствіи и въ нѣсколько этажей, тѣ глиняные гробы, 
въ которыхъ погребались трупы. Затѣмъ масса этихъ гробовъ обво
дилась стѣною, такъ что возникало нѣчто въ родѣ исполинскаго склепа, 
биткомъ набитаго гробами и совершенно лишеннаго внѣшнихъ укра- 
шеній (табл. XLT и X L II рис. 2). Лишь въ единичныхъ случаяхъ мо
гилы снабжены чѣмъ-то въ родѣ полукруглыхъ навѣсовъ. То немногое, 
что пока найдено въ могилахъ, а именно отдѣлыіые предметы для 
украшенія и сосуды, очевидно, содержавшіе пищу и напитки, пред
назначавшиеся для покойнаго, не позволяютъ дѣлать какія бы то ни 
было заключенія относительно способа погребенія у вавилонянъ. При 
сравненіи съ величественными и наглядными данными на этотъ счетъ, 
какія находимъ въ Египтѣ, Вавилонія и Ассирія представляютъ въ 
указанной области весьма скудный матеріалъ. Тѣмъ больше значенія 
пріобрѣтаетъ бронзовый барельефъ, на которомъ, среди прочихъ сценъ, 
изображенъ завернутый въ платки и положенный на катафалкъ трупъ; 
рядомъ съ нимъ въ особомъ канделябрѣ возжигаются куренія.

Мы сдѣлали бы непростительное упущеніе относительно чита
телей своихъ, если бы мы закончили настоящій очеркъ, не упомянувъ 
о знаменитыхъ, дпвныхъ « в и с я ч и х ъ  са д а х ъ» Вавилона. Уда
лось ли найти эти висячіе сады, одно изъ чудесъ міра? Есть осно- 
ваніе. опасаться, что и но вопросу о «висячихъ садахъ» придется удо
вольствоваться такимъ же заключеніемъ, къ какому мы пришли 
выше относительно «вавилонской башни». Правда, заслуженный архео- 
логъ Р ассамъ (см. выше, стр. 11) полагаетъ, что на находящемся 
въ настоящее время въ Британскомъ Музеѣ алебастровомъ барельефѣ 
изъ дворца Сардананала изображена грандіозная, возведенная вблизи 
Вавилона терраса съ раскинувшимся на ней садомъ изъ кипарисовъ 
и тополей. Однако, до сихъ поръ рѣшительно нигдѣ не удалось найти 
какого-либо клинониснаго текста, который подтвердилъ бы существо- 
ваніе подобнаго сада. Вопросъ о «садахъ» остается открытымъ, и по 
настоящее время сады эти остаются «висящими» на воздухѣ.

Вавилоно-ассирійская ж и в о п и с ь ,  примѣнявшаяся для декора- 
тивныхъ цѣлей въ архитектурѣ, носитъ преимущественно характеръ 
орнаментный. Н есомнѣнно, что еще въ древнѣйшій періодъ вавилон
ской исторіи ткачество и пестрыя вышивки достигли въ Месопотаміи 
чрезвычайно высокой степени развитія. Къ такому заключенію должно 
придти въ виду удивительно тонкой отдѣлки подробностей въ одеждахъ 
фигуръ, изображенныхъ на ассирійскихъ барельефахъ, на статуяхъ 
и на одномъ, найденномъ въ Куюнджикѣ, обломкѣ глиняной модели. 
Тутъ мы встрѣчаемся съ настоящими и довольно обширными орнамен
тами, особенно съ розетками, кривыми и ломаными линіями, пальмет-



таыи и формами гранатовъ, а также съ каемочными узорами (табл. X L II 
рис. 1), причемъ уже въ довольно раннюю эпоху попадаются и цѣлыя 
фигурныя изображенія. Этотъ «ковровый» стиль послужилъ исходнымъ 
пунктомъ для развитія живописи па стѣнахъ. Въ древнѣйшихъ вави- 
лонскихъ зданіяхъ стѣны, на подобіе нервобытныхъ шатровъ, несомнѣнно, 
увѣшивались коврами, которые, по мѣрѣ усовершенствованія кирпичнаго 

“производства, стали замѣняться просто одноцвѣтной или многоцвѣтной 
окраской кирпичей, Затѣмъ пользовались также глазурованными или же 
разрисованными кирпичами, причемъ первоначально простая глазу
ровка постепенно стала получать орнаментальный характеръ и даже, 
въ концѣ концовъ, повела къ изображенію цѣлыхъ фигуръ. Н аиболѣе 
распространенными цвѣтами являлись преимущественно разные оттѣнки 
синей краски, отчасти добывавшейся изъ ляписъ-лазури; затѣмъ 
желтый и бѣлый цвѣта, рѣже красный и зеленый. Контуры фигуръ 
рисовались черною краскою. Дальнѣйшимъ затѣмъ шагомъ въ раз
витая декоративныхъ пріемовъ явилось сохраненіе чисто орнаментной 
отдѣлки для в е р х н и х ъ половинъ стѣнъ, для сводчатыхъ каменныхъ 
и деревянныхъ плоскихъ Потолковъ, тогда какъ многоцвѣтная фигур
ная живопись на Н и ж н и х ъ  частяхъ Стѣнъ была вытѣснена столь 
характерными для ассирійскихъ зданій барельефами.

Это приводитъ насъ, наконецъ, къ разсмотрѣнію вавилоно-ассп- 
рійской скульптуры, которая развилась— опять-таки вслѣдствіе имев
шейся въ странѣ въ изобиліи глины— изъ керамическаго искусства. 
Послѣднее, въ виду немногочисленности найденныхъ въ раскопкахъ 
керамическихъ издѣлій, не вполнѣ еще изучено, но, во всякимъ-слу- 
чаѣ, на основаніи имѣющ ихся образцовъ, должно быть признано гру- 
бымъ и неуклюжимъ. Древнѣйшія фигурки и немногіе до сихъ поръ 
найденные барельефы изъ терракотты весьма разнообразны по своей 
художественной цѣнности и свидѣтельствуютъ о довольно низкой сту
пени развитія искусства; фигуры въ древней Вавилоніи первоначально, 
несомнѣнно, выдѣлывались съ помощью формъ, которыя лишь впо- 
слѣдствіи, въ періодъ ассирійскаго владычества, уступили мѣсто сво
бодной лѣпкѣ (табл X L III и X LIV ). Художественныя же произведенія 
дальнѣйшей стадіи развитія, а именно довольно многочисленный изо- 
браженія, выгравированныя на камняхъ, разныхъ минералахъ или 
вырѣзанныя изъ искусственной массы, обнаружнваютъ уже довольно 
значительный прогрессъ въ этомъ отношеніи.

Сама техника обработки этихъ предметовъ, обыкновенно слу- 
жившихъ печатями и представлявшихъ первоначально разные мо
менты изъ области вавилонской миѳологіи, а затѣмъ и сцены культа 
и историческія событія, т.-е. рѣз ь б а  п е ч а т е й ,  заставляетъ до
пустить многолѣтнее у вавилонянъ знакомство съ способомъ обра-



ботки твердаго матеріала и съ искусствомъ гравировки и шлифовки 
камней при помощи рѣзца и  другихъ инструментовъ. Послѣ весьма 
неуклюжихъ первоначальныхъ произведеній вскорѣ наблюдаются все 
увеличивающіеся успѣхи въ пзображеніи человѣческихъ и звѣриныхъ 
фигуръ и особенно въ передачѣ характернаго длиннаго костюма съ 
воланами и стильной прически волосъ на головѣ и бородѣ; отдѣлка 
деталей становится болѣе тщательною и тонкою, схватываніе натуры 
точнѣе, пониманіе формъ зрѣлѣе. Въ общемъ вся эта пластика мо
жетъ быть названа наивнымъ реализмомъ, поведшимъ при дальнѣн- 
шемъ своемъ развитіи къ превосходнымъ ваятельнымъ произведеніямъ 
древнѣйшаго вавилонскаго періода, а именно къ двумъ типичнымъ 
костюмнымъ статуямъ царя Гудеи изъ Телло, нынѣ украшающихъ 
одну изъ залъ Лувра. Обѣ эти статуи почти въ человѣческій ростъ, 
къ сожалѣнію, найденныя безголовыми (табл. X II рис. 1), равно какъ 
и двѣ головы, отрытыя одновременно ср статуями и представляющія 
собою портреты (табл. X  рис. 1), сдѣланы изъ твердаго малахита, 
добывавш агося,, какъ можно заключить по находящимся на нихъ над- 
писямъ, въ пограничныхъ съ Аравіею горахъ, и обнаруживаютъ чрез
вычайную наблюдательность, выдержанность стиля и совершенство 
техники. Всѣ эти качества побудили одного изъ лучшихъ знатоковъ 
искусства признать указанный статуи за «наилучшія произведенія 
азіатской пластики, предшествующей расцвѣту греческаго искусства».

Въ продолженіе дальнѣйшей исторіи древне-вавилонскаго царства 
наступилъ, однако, періодъ упадка пластики, которая затѣмъ уже болѣе 
не могла достигнуть прежняго своего совершенства. Съ переходомъ 
владычества въ Западной Азіи отъ Вавилоніи къ Ассиріи произошла 
и перемѣна матеріала для предметовъ искусства. Обиліе мрамора и 
особенно алебастра, въ значительномъ количествѣ добываемаго въ 
горныхъ хребтахъ къ сѣверу отъ Ниневіи, привело къ тому, что укра- 
шавшіе стѣны глазурованные кирпичи были замѣнены р е л ь е ф н ы м и  
и з о б р а ж е н і я ми на алебастровыхъ, плитахъ. Одновременно съ 
этимъ расширилась обработка б р о н з ы ,  которою до того занимались 
мало, а въ результатѣ появились барельефы и изъ этого сплава; луч
шими памятниками этого искусства являются найденныя въ Балаватѣ 
бронзовыя двери временъ Салманассара I I  (табл. V III; табл. VI рис. 1 
и V II рис. 1).

Содержаніемъ всѣхъ этихъ рельефныхъ изображеній, главнымъ 
образомъ, служатъ эпизоды изъ войнъ и походовъ ассирійскихъ царей, 
рѣже ихъ постройки или охоты и сцены изъ домашней и частной 
жизни ассирійцевъ. Стильность и чрезвычайная тонкость въ отдѣлкѣ 
частностей и особенно тщательная разработка внѣшнихъ формъ, равно 
какъ богатство рисунка въ изображеніи одѣяній, и на ряду съ этимъ болѣе



н и з к і і і  уровень творчества, быть-можетъ, большая скудость фантазіи, 
сравнительно съ вавилонскимъ неріодомъ,—таковы характерный черты 
этого а с с и р і й с к а г о  искусства, достигшаго высшаго своего рас- 
цвѣта прн Ашшурбанипалѣ (табл. X L V I рис. 1 и табл. X L V II рис. 1; 
табл. X рис. 2; табл. X II рис. 2). Равнымъ образомъ, и сохранившіяся 
статуи царей далеко уступаютъ чрезвычайно экспрессивпымъ изобра- 
женіямъ Гудеи, а  фигуры боговъ и геніевъ никакъ не могутъ быть 
признаны свободными отъ нѣкОторой неуклюжести въ обработкѣ. Н аи- 
болѣе удачными должно признать нѣсколько. охотничьихъ сценъ *), изъ 
которыхъ пользуются общею, известностью образцовыя изображения 
львовъ (табл. XXXII, X LV  и X LV III; табл. X L VII  рис. 1). Гран- 
діозное впечатлѣніе. производятъ также превосходныя изображенія 
львовъ и крылатыхъ быковъ съ человѣческимн головами, которыя 
ставились какъ бы для охраны у входовъ во дворцы (табл. I  рис. 1). 
Фигуры львовъ придавались и употреблявшимся въ Ассиріи большимъ 
или малымъ вѣсовымъ г и р я м ъ ,  причемъ фигуры этихъ животныхъ, 
обыкновенно изъ бронзы, поражаютъ своею близостью къ природѣ и 
художественностью отдѣлки (табл. XX X I, рис. 4).

Разрѣшитъ ли теперь читатель перенестись фантазіи автора этихъ 
строкъ въ баснословную роскошь давно мннувшихъ дней, ко двору 
великаго ассирійскаго царя, и не соблаговолить ли онъ мысленно про
вести одинъ день съ такимъ властителемъ въ его столицѣ, среди его 
покорныхъ васалловъ и его могучнхъ войскъ, среди его чнновпиковъ 
и слугъ, его астрологовъ, жрецовъ, врачей и книжниковъ?

*) Сообщаемъ содержаніе надписей, которыми украшены изображенія 
львиныхъ охотъ Ашшурбанипала, воспроизведенный на нашей табл. ХХХП. 
Надпись верхней части барельефа гласить: «Я, Ашшурбанипалъ, владыка 
вселенной, царь ассирійскій, cъ величайшимъ удовольствіемъ схватилъ льва 
пустыни за хвостъ и сь помощью Ниниба и Нергала, боговъ, пособниковъ 
моихъ, мечемъ въ рукѣ моей раздробилъ ему черепъ». Содержаніе надписи 
нпжней части: «Я, Ашшурбанипалъ, царь вселенной, владыка Ассиріи, ко
торому Ашшуръ п Белитъ даровали могучія силы, умертвилъ четырехъ 
львовъ. Мощный лукъ богини войны Истаръ я  поднялъ надъ ними и прп- 
несъ жертву надъ ними; вино я  пролилъ надъ ними какъ жертву возліянія».



XIV.
Заключеніе. День при дворѣ Сарданапала.

Іюльское утро. Девятый день мѣсяца Ава.
Безмолвная ночь еще окутывала своими покровами древній тор

говый городъ Ниневію, которую богиня любви Истаръ приняла подъ 
свое высокое покровительство, уже много десятилѣтій тому назадъ 
избравъ ее блестящею столицею воипственныхъ и побѣдоносныхъ ве
ликихъ царей ассирійскихъ.

Синь, свѣтило ночи, уже нѣсколько часовъ тому назадъ зашло; 
жертвы, по древнему ритуалу принесенныя въ первые часы ночи бо- 
жествамъ Нинибъ и Бау, сожжены и истлѣли. Только лѣтній зной 
царитъ надъ рощами пальмъ, изрѣдка колеблемыхъ легкимъ вѣтер- 
комъ,. несущимся со стороны тянущихся на сѣверѣ горныхъ хребтовъ, 
да въ дымкѣ тумановъ, поднимающихся изъ каналовъ Тигра, жужжатъ 
и ночью неугомонные комары.

Гулко отдаются въ ночной тишинѣ шаги стражи, бдительно н 
зорко охраняющей обширный дворецъ царя.

Но вотъ что-то зашевелилось въ концѣ длинной улицы, въ 
глинобитныхъ домахъ которой живутъ дѣятельные торговцы. Нѣчто 
въ родѣ отраженія факеловъ скользитъ по ближайшимъ плоскимъ кры- 
шамъ и сосѣднимъ, окрашеннымъ въ бѣлый цвѣтъ, куполамъ. Тихій 
говоръ и шопотъ достигаюсь нашего слуха. Мы подходимъ ближе и 
присоединяемся къ группѣ нѣсколькихъ лицъ въ одѣяніи жрецовъ и 
вмѣстѣ съ ними приближаемся къ воротамъ одного изъ видныхъ до- 
мовъ. Крики, метанія и стоны тяжело-больного, окруженнаго плачущими 
родственниками и нѣсколькими равнодушно озирающимися сосѣдями— 
таково первое впечатлѣніе, полученное нами въ этомъ домѣ. Быстро, 
пока еще не миновала чуткая ко всѣмъ чарамъ ночь, зажигаютъ угли 
в ъ , жаровнѣ; одинъ изъ жрецовъ приближается къ одержимому бѣсомъ, 
держа передъ больнымъ глиняное изображеніе страннаго вида, другой 
жрецъ беретъ больного за руку и начинаетъ творить надъ нимъ молитву.

Наступаетъ полное безмолвіе. Всѣ собравшіеся съ глубокою 
вѣрою склоняются предъ тѣмъ цѣлительнымъ заклинаніемъ, которое 
въ эту минуту тихо шепчутъ, обращаясь къ божествамъ ночи, уста 
жреца.

Послѣдній избралъ подходящія заклинанія, цѣлиТельная сила 
которыхъ уже засвидѣтельствована долголѣтнимъ опытомъ. Ж рецъ 
отлично знаетъ, что достойный сожалѣнія паціентъ— Надину, теперь 
склонившійся передъ нимъ и изо всѣхъ силъ старающійся сдержать 
себя во время церемоніала, не кто иной, какъ горячо любимый братъ 
прекрасной Баугамилатъ и вліятельнаго Б и ликби, того славнаго пол-



ководца, который успѣлъ уже отличиться во многихъ иоходахъ и еще 
недавно снискалъ особое расположеніе царственнаго властелина своего 
тѣмъ, что съ послѣдняго похода въ страны Наири привезъ для цар- 
скаго звѣринца два экземпляра дотолѣ совершенно невѣдомаго вида 
коршуновъ. Да и самъ богачъ Надину сумѣетъ щедро вознаградить 
за возстановленіе своихъ душевныхъ силъ.

Однако, пока все еще не замѣтно особенно благотворнаго дѣй- 
ствія заклинанія, а между тѣмъ уже наступаютъ утреннія сумерки, и 
на дворѣ начинаетъ свѣтать. Поэтому скорѣе нужно бросить побольше 
куреній на жаровню, разбить и испепелить глиняную фигурку и еще 
разъ усердно воззвать къ божествамъ, укротителямъ злыхъ духовъ! 
Тупо слѣдятъ взоры больного за быстрыми движеніями жреца, уста 
его сомкнулись, холодный потъ выступилъ на лбу. Наконецъ, больной 
въ полномъ изнеможеніи падаетъ на тутъ же стоящее ложе. Закли- 
наніе помогло, демонъ изгнанъ. Быстро жрецъ удаляется въ сопро
вождено! своихъ товарищей.

Мы также выходимъ за ними на постепенно начинающую ожи
вляться улицу. Вотъ первый лучъ величественно выплывающ аго на 
дальнемъ горизонтѣ солнца озаряетъ верхушку обсерваторіи въ свя- 
тилищѣ Ш аматна, и радостно привѣтствуетъ его жрецъ, стоящій предъ 
алтаремъ на колѣняхъ съ воздѣтыми къ небу руками. Восходъ солнца 
былъ ясенъ, богъ дневного свѣтила обѣщаетъ свою милость, сегодня 
день оракуловъ и прорицаній. Выше и выше подымается лучезарное 
солнце, золотя глазурованныя стѣны всличественнаго храма. А вотъ 
лучи его озарили и царскій дворецъ, бронзовыя украшенія драгоцѣн- 
ныхъ воротъ его и сверкающіе сѣровато-бѣлымъ цвѣтомъ колоссы, 
охраняющіе входы. Въ расположенномъ поблизости дивномъ паркѣ 
золотыя нити солнечныхъ лучей пронизываютъ здѣсь ярко-зеленую, тамъ 
темную листву финиковыхъ пальмъ, мипдальныхъ деревьевъ и яблонь, 
и пышные кусты покрываются серебристымъ налетомъ. Многочислен
ные рои насѣкомыхъ кружатся надъ поверхностью небольшого пруда, 
который находится въ концѣ парка, близъ зданія гарема, и уровень 
воды котораго поддерживается искусственно при помощи водопровода. 
Въ улицахъ торговаго квартала также все оживляется:  вотъ водоносъ 
снимаетъ съ плечъ тяжелый мѣхъ, наполненный водою изъ канала; 
тамъ погонщики муловъ и ословъ громко бесѣдуютъ между собою, а 
тамъ, дальше, по направленію къ западнымъ городскимъ воротамъ, съ 
величественною медленностью тянется цѣлая вереница тяжело-нагру- 
жепныхъ вьючныхъ верблюдовъ.

Рано просыпается послѣ непродолжительнаго сна и владыка 
огромнаго царства, покорнаго его велѣніямъ,— Сарданапалъ, царь царей, 
правитель вселенной. Даетъ ли Ш амашъ, великій богъ Солнца, благо-



пріятпые отвѣты на тѣ тревожные вопросы, съ которыми царь, чрезъ 
посредство жрецовъ, рѣшилъ обратиться къ нему, безпокоясь за судьбу 
сѣверныхъ провинцій Ассиріи? Будетъ ли сегодня удачна охота царя, 
и подходящее ли теперь время встать на легкую охотничью колесницу? 
Или, быть-можетъ, его ждутъ серьезный государственныя дѣла, какія- 
либо непредвидѣнныя заботы, вызываемый внезапною вѣстью отъ 
находящихся въ ноходѣ царскихъ войскъ? Возвратится ли снова Би- 
дикби съ побѣдою, которую даруетъ его храбрымъ воинамъ Ашшуръ, 
верховный богъ страны? Окажетъ ли Истаръ попрежнему свое неиз- 
мѣнное покровительство любимцу своему Ашшурбанипалу?

Мановеніе руки царя,— и настежь раскрываются двери въ рос
кошно убранную пріемную залу, гдѣ уже собрались сановники. По 
вымощенному плитами свѣтлому двору проходить монархъ въ про
долговатую залу съ галлереею оконъ наверху, чрезъ которыя снопы 
солнечныхъ лучей падаютъ на богато украшенныя стѣны и па выло
женный рѣдкимп камнями нижній бордюръ ихъ. Верхняя половина 
стѣнъ, начиная отъ потолка съ его цѣнною штукатуркою, покрыта 
богатѣйшими ковровыми узорами съ бахромою и бордюрами, и все 
это выложено на подобіе мозаики изъ эмальированныхъ кирпичей. 
Нижняя же часть стѣнъ покрыта переливчатыми плитами алебастра 
съ богатыми рельефными изображеніями. У узкой стѣны залы возвы
ш ается сдѣланный изъ драгоцѣнпаго дерева и покоящійся на бронзо- 
выхъ ножкахъ тронъ, по бокамъ котораго на стѣнѣ красуются рельеф- 
ныя изображенія двухъ геніевъ-хранителей, окрашенныя въ красный 
цвѣтъ. Длинными рядами тянутся влѣво отъ нихъ на дняхъ лишь 
оконченныя рельефныя картины, прославляющія послѣдніе побѣдо- 
посные походы царя въ Эламъ, а противоположная стѣна украшена 
такими же изображеніями великнхъ подвиговъ, совершенныхъ царемъ 
въ дальнемъ Египтѣ,— Преисполнятъ  ли великіе боги, тогда огра- 
ждавшіе своими мощными десницами его войска, и впредь сердца его 
египетскихъ васаллозъ страхомъ предъ мощью и силою Ашшура? 
Удастся ли, наконецъ, сломить и уничтожить совершенно Эламъ? Бу
дутъ ли и его, Сарданапала, впредь еще тревожить тѣ волненія среди 
населенія его собственной страны, которыя казались столь грозными 
послѣ смерти отца и даже дѣда его?

Эти мрачныя думы, столь часто тревожащія грознаго властителя, 
разсѣиваются при видѣ п реданная ему придворнаго астролога Набуи, 
который только-что отдѣлился отъ многочисленной толпы сановни- 
ковъ и, приблизившись къ царю, иалъ предъ нимъ ницъ. Положеніь 
звѣздъ обѣщаетъ удачу (такъ гласятъ его уста), ибо утромъ не видны 
были одновременно на небѣ луна и солнце. Юпитеръ и Венера воз
вестили великое горе Эламу, а именно умерщвленіе царя рукою со-



родича его. Но сердце Сарданапала да преисполнится радостью: звѣзды 
предвѣщаютъ сегодня добычу, болѣе значительную, чѣмъ трофеи охоты.

Все это не удивительно: вѣдь на. самомъ разсвѣтѣ Набуа узналъ 
отъ вѣрнаго своего слуги На,бубаллита, радостно прибѣжавшаго къ 
нему на обсерваторію, вѣсть о предстоящемъ удачпомъ возвращении 
войскъ, только-что привезенную гонцомъ Биликби.

П о милостивому мановенію царя, и верховный жрецъ припадаетъ 
къ землѣ предъ нимъ и затѣмъ провозглашаете: «Слава зеницѣ ока 
Бела, любимцу Истаръ, тому, который разбиваетъ великихъ міра какъ 
глиняные сосуды! Слава царю вселенной! Н а вопросъ твой Ш амашъ 
широко открылъ свое ухо и раскрылъ уста свои. «Ашгуцеи» стра
шатся Ашшура, великаго бога, и желаютъ дружбы его любимца, царя 
моего. Наши враги и ихъ враги. Мощь твоей рати повергла ихъ въ 
прахъ. Они склонятся подъ ярмомъ твоимъ. Прикажи же, чтобы къ 
высокому небу вознеслись куренія жертвоприношеній, и благоуханіе 
ихъ да порадуетъ всѣхъ великихъ боговъ, ибо наступилъ новый день 
славы твоей. Да порадуютъ твое сердце слова низшаго изъ слугъ 
твоихъ!».

Наконецъ, выступаетъ Ададахидинъ, главный писецъ царской 
библіотеки, и проситъ, чтобы государь осчастливилъ своимъ посѣщ еніемъ 
свое великое учрежденіе. Онъ увѣдомляетъ, что изъ К уѳы получены новыя 
заклинанія для снятія съ нихъ копій, и этимъ заклинаніямъ послушны 
ужасные демоны, которые доселѣ оставались непреодолимыми. По
ходъ послѣдняго года также въ точности записанъ. Посвятительная 
надпись на статую богини Н ана ждетъ царскаго утвержденія. П ри
готовлены также списки чиновниковъ, и ожидается правительственное 
утвержденіе вставного, високоснаго мѣсяца для будущаго года. Н а
конецъ, совѣтники царя горячо рекомендуютъ ему назначить на мѣсто 
недавно скончавшагося Синирба, завѣдывавшаго собраніемъ маги- 
ческихъ текстовъ библіотеки, молодого ученаго-языковѣда, превосход
наго знатока всѣхъ отраслей письма.

Ашшурбанипалъ обѣщаетъ директору библіотеки посѣтить ее, по 
возможности, еще въ сегодняшній же день, удостоиваетъ аудіенціей 
начальника своей конной гвардіи, депутата коллегіи судей и  цере- 
моніймейстера, завѣдующаго религіозными процессіями, и затѣмъ от
правляется въ свой паркъ, чтобы полюбоваться рѣдкими растеніями, 
присланными ему васалльными князьями, а также множествомъ чужс- 
земныхъ звѣрей, которые доставлялись сюда изъ мѣстностей, погра- 
ничныхъ съ его обширнымъ царствомъ . Свита отвѣчаетъ на разно
образные вопросы царя относительно послѣднихъ работъ по украшенію 
парка и въ то же самое время зорко слѣдитъ за всѣми мелочами, 
могущими встрѣтиться повелителю на пути его. Горе гадателямъ и



прорнцателямъ, которые не нашлись бы, что отвѣтить на вопросы 
относительно полета птицъ и слѣдовъ на пескѣ по пути прогулки цар
ственнаго посѣтителя сада!

При поворотѣ прекрасно содержимой аллеи, раскидисты я деревья 
которой образовали своего рода тѣнистый корридоръ, взорамъ откры
вается невысокое зданіе гарема. Оттуда стали доноситься шумъ го- 
лосовъ, полусдавленныя рыданія и тихій Плачъ. Все это возбуждаетъ 
любопытство Сарданапала.

Во второмъ дворѣ гарема, куда входитъ царь, онъ видитъ полную 
фигуру своей фаворитки Баугамилатъ. Два евнуха насильно влекутъ 
ее, женщина же съ ужасомъ видитъ приближающагося къ пей пове
лителя своего. Съ мольбою о милости бросается она къ ногамъ его, 
успѣвъ сильнымъ отчаяннымъ движеніемъ освободиться изъ рукъ слу
жителей. Подоспѣвшая старуха-рабыня объясняетъ царю причину столь 
страннаго поведенія его любимицы. Дѣло въ томъ, что минувшую ночь 
Баугамилатъ провела внѣ дворца и, тайно вернувшись лишь незадолго 
до восхода солнца, хотѣла-было незамѣтно прокрасться къ себѣ, но 
была задержана стражею, которая теперь собирается представить ее 
на судъ царственному владыкѣ своему.

Мрачно смотритъ царь на виновную, которая взираетъ на него 
съ мольбою и, забывъ въ отчаяньи прикрыть лицо свое, вопитъ о по- 
щадѣ: «Именемъ всѣхъ боговъ и богинь, которыхъ ты, о повелитель, 
считаешь священными, именемъ Ишхарры и Наны и во имя той 
любви, которой т а  удостоивалъ - меня, заклинаю тебя, прости меня, 
прости мою вину! Не преступная грѣховность побудила меня уйти и 
окрылила мои подошвы: мой братъ Надину, котораго я люблю больше 
жизни, лежитъ тяжко больной тамъ внизу, въ одномъ изъ домовъ 
улицы Сезама. Сердце его сжимаютъ злые демоны, печень его полна 
безпокойства. Я  узнала объ этомъ и поспѣшила къ нему, чтобы утѣпшть 
его и лично присутствовать при изгнаніи злыхъ духовъ изъ него. 
Спроси жрецовъ, правду ли я  говорю. Милостиво раскрой свою руку 
и вынь изъ нея не смерть, но жизнь той собакѣ, которая теперь виз- 
житъ у ногъ твоихъ! Вспомни также, что тебя молитъ о томъ сестра 
Б и л и к б и ,  храбрѣйшаго военачальника твоего. Даруй пощаду и ми
лость своей подругѣ по ложу, той, которую ты поднялъ изъ праха»!

В ъ эту минуту воздухъ огласился громкими звуками роговъ. 
Радостные крики и топотъ лошадей раздались на дворцовой улицѣ 
Ниневіи: издалека, Съ сѣверныхъ окраинъ государства, вернулся во 
главѣ побѣдоносныхъ войскъ Биликби. Вереница дико озирающихся 
кочевниковъ, привязанныхъ другъ къ другу однимъ длиннымъ общимъ 
канатомъ, несетъ на себѣ .богатую добычу въ столицу Ассиріи. На 
наконечникахъ копій первыхъ рядовъ всадниковъ красуются ужасные



трофеи— головы павшихъ враговъ. Съ дикимъ восторгомъ встрѣчаетъ 
народъ вернувшихся побѣдителей.

Слыша и видя это, Ашшурбанипалъ глубоко вздыхаетъ отъ 
охватившаго его радостнаго чувства; кивкомъ головы прощаетъ онъ 
преклоненную предъ нимъ женщину и спѣшитъ стать во главѣ своихъ 
войскъ. Тѣмъ временемъ слуги украшаютъ царскій дворецъ и готовятъ 
торжественное пиршество: рабы разставляютъ мягкі я  ложа, напол- 
няютъ драгоцѣнные иноземные сосуды опьяняющимъ медом ъ  и пальмо- 
вымъ в иномъ и выносятъ изъ царской Кухни большія блюда съ вкус
ными яствами. Н а алтаряхъ боговъ возжигаются благодарственный 
жертвы, и къ небесамъ возносятся въ честь небожителей старинные 
гимны на древнемъ священномъ языкѣ.

Вплоть до поздняго вечера шумитъ въ царскомъ кремлѣ пиръ 
побѣдоносныхъ воиновъ, между тѣмъ какъ въ тронномъ залѣ царь, 
окруженный сановниками и полководцами, внимаетъ сообщеніямъ 
Биликби о его побѣдахъ, о настроены отдаленныхъ областей и о 
трудностяхъ похода.

Тѣмъ временемъ па высокой башнѣ, вдали отъ городского шума, 
одиноко стоитъ звѣздочетъ предъ жертвенникомъ Ш амаш а, звѣзда 
котораго, багряно-красная, какъ-разъ касается теперь горизонта. Тем- 
ныя тучи заволокли сѣверную часть небосклона, образуя грозныя фи
гуры, отлично знакомыя наблюдателю: Ш амашъ гнѣвается, И старъ же 
остается невидимою. Грозное бѣдствіе, постепенно назрѣвая, надви
гается съ сѣвера на городъ и на все царство.

Огненное дневное свѣтило заходитъ, и въ то же время Надину 
испускаетъ свой отуманенный болѣзнью духъ.



Обзоръ вавилоно-ассирiйской исторіи.
(Перечень царей).

I. Д ревн ѣ іш іе  властители частичныхъ областей Вавилоніи, такъ назы вае- 

мые городскіе цари.

A. Цари Щ и р п у р л ы  или Телло: Урукагина (около 4300 г. до Р. Хр.); . . . .
Урнина; Акургалъ; Эпаннатумъ I; Энтомена: Энаннатумъ II; . . . . Урбау; 
Еаммамагни; Г у д с а  (около 4000 г. до Р. Хр.); Урнингирсу.

Б. Цари А г а д ы :  Саргонъ I (около 380Э г. до Р. Хр.); Нарамсинъ (около 3750 г. 
до Р. Хр.); Алушаршидъ (?).

B. Цари Э р е х а :  Лутальзаггвсп (около 4000 г. до Р. Хр.); . . . .  Лугалькигуб
нидуду.

Г. Цари первой династіи Ур а :  Ургуръ (около 3100 г. до Р. Хр.); Дунги I.
Д. Цари дииастіи И с и н а: Либитапунитъ (около 3000 г. до Р. Хр.);х. . . .  Бур- 

синъ; . . . .  Ишмидагань.
Е. Цари второй дпнастіи Ур а :  Гунгуну (около 2800 г. до Р. Хр.); . . . .  Ги- 

мильсинъ; Иписинъ.
Ж. Цари династін Л а р с а м ъ :  Нурададъ (около 2400 г. до Р. Хр.); Сини- 

динна; . . . .  Римсинъ.
3. Цари династіи В а в и л о н а :  Сумуаби (около 2400 г. до Р. Хр.); Сумуланъ; 

Забу; Апильсинъ; Синмубаллитъ; Х а м м у р а б и  (около 2200 г. до Р. Хр.), 
объединившій подъ своимъ скипетромъ всю Вавилонію.

II. Цари Вавилоніи и Ассиріи отъ Хаммураби до конца ассир ійской 

монархіи.

Вавилонія.
В а в и л о н с к а я  д и н а с т і я .  Отъ 

Хаммураби до Самсудитаны (при
близительно отъ 2200 до 2100 г. до 
Р. Хр.); нашествіе касситовь.

Д и н а с т ія  У р у а за г ъ  с ъ  11 царями 
(приблизительно отъ 2100 до 1700).

Аееирія.

Ншмидагалъ, около 1800 г. до Р. Хр. 
Шамшіададъ I, сынъ его.



Вавилонія.
К а с с и тс к а я  ди н а с т ія съ 36 ца

рями (приблизительно оть 1700 до 
1200 г.); въ числѣ ихъ:

Карапндашъ, его современникъ . . 
Бурнабуріашъ » > , . 
Карахардашъ » » . . .

. Кадашманхарби 
Назибугашъ
Куригальцу II, его современникъ . .

Назимаратташъ » » 
Карабуріашъ » » 
Ш агашальтибуріашъ его » . , 
Замамашумиддинъ » »

Д и н а с т ія П а ш и съ 11 царями; 
въ числѣ ихъ:

Навуходоноссоръ I, ого современникъ 
Мардукнадинахи » » 
Мардуксапикзириати, его » 
Ададаплиддинна » »

А с с и р і я .

Ашшу бильнишишу . . . . ок. 1560 г.
Нузураш ш уръ .....................ок. 1530 г.
Ашшурубьллитъ.................ск. 1500 г.

Б ильнирари ..................... ок. 1460 г.

Ададнирари I .................... ой. 1400 г.
Салманассаръ 1 ................ ок. 1 50 г.
Тукультипинибъ I . . . .  ок. 1300 г. 
Ашшурдаянъ 1 . . . . .  ок. 3200 г.

Мутанкильнуску.....................ок. 1160 г.

Тиглатпалассаръ I . . . . ок. 1100 г. 

Шамшіададъ I I .................... ок. 1020 г.
Ди н а с т ія п р и м о р с к о й  

с т р а н ы  съ 3 царями.
Д и н а с т і я  д о м а  Б а з и съ 3 

царями.
Д и н а с т і я  Э л а м с к а я  съ 1 

царемъ. ок
. 

10
00

—
900

 
гг

.

Ашшуркирби (?) ок. 1000 г.

Ирбададъ................................ ок. 975 г.
Апшурнадиннахи.................ок. 950 г.
Тиглатпалассаръ II. . . .  ок. 925 г.

В а в и л о н с кі е ц а р и :

Шамашмудаммикъ, его современникъ 
Набушумишкунъ, і »

Набупалидинна, » > 
Мардукшумиддинъ, » » 
Мардукбалатсуикби, » » 
Бауахиддинна, » »

Набушумишкунъ, э »
Набонассаръ . ..................... 747 — 733
Набунадинзира....................  733—731
Набушумукин ъ .............................731
Укинзира............................. 731-728
Тиглатпалассаръ III, онъ

же П у л у ........................  728— 727
Салманассаръ IV, онъ-же

Ашшурдаянъ II......................... ок. 910
Ададнирари II . . . . ок .  900—890 
Тукультининябъ II . . .  . 890—884 
Ашшурнассирпазъ . . . .  884— 860 
Салманассаръ II . . . .  860-824
Шамшіададъ I I I ................. 824—811
А д ад н и р ари I I I ..................... 811 782
Салманассаръ I I I ...............  782—772
Ашшурдаянъ I I I ...............  772—751
Ашшурнирари ...................  754—745

Тиглатпалассаръ I I I . . .  . 745—727



Вавилонія.
Улулаи ............................. 727—722

Мардукпалиддинъ . . . 722-710
Саргонъ I I ........................ 710 -705
Синахориб ъ . . . . . .  703—703
Мардукзакиршу м а .........................703
Мардукпалиддинъ . . . .  . 702
Билибни................................  702—699
Ашшурнадиншума . . . .  699—693
Ниргалушизибъ................. 693 - 692
Мушизибмардукъ................  692 - 688
Синахерибъ ......................... 688 - 681
Асаргаддонъ.....................  680 - 669
Шамашшумукинь . . . .  668 -647
Кандалану.............................647—626

А ссирія.

Салманассаръ I V ................. 727—722
Саргонъ I I ............................  722—705
Синахерибъ............................  705—681

Асаргадонъ.................... 680-669
Ашшурбанипадъ(Сарданапалъ) 668—626 
Ашшуритилилани.
Синшарришкунъ.

Въ 607 г. до Р. Хр. Р а з р у ш е н і е  Н и н е в і и.
t

III. Цари ново-вавилонскаго или халдейскаго царства.

Набополассаръ..................... 625 604
Навуходоноссоръ II . . .  . 601—561
Эвильмеродахъ........................ 561—560
Нериглиссаръ ......................... 559- 556
Лабосоархадъ . . . . . . . . . .  556
Набонидъ . . . .  . . . . 555—539

Въ 539 г. до Р. Хр. в з я т і е  В а в и л о н а  К и р о м ъ .



У К А З А Т Е Л Ь  С О Б С В Е Н Н Ы Х Ъ  И М Е Н Ъ .
Абдихоба 34.
Абупіонъ 69.
Абу-Хаббахъ 26.
Авраамъ 4.
Агаде или Аккадъ 27. 
Ададахиддинъ 130. 
Ададнирари 37, 39, 45. 
Ададъ 38, 55, 93, 94, 100. 
Адамъ 90, 102.
Адапа 101, 102.
Аздадъ 48.
Азупирану 26.
Аккада 114.
Акки 26.
Акургалъ 27.
Алеппо 43.
Алушаршидъ 26. 
Альба-Лоага 25.
Амарна 19, 101. 
Аменофасъ III н IV 19. 
Амепофисъ III  35. 
Аменофисъ IV 35.
Амосъ 72.
Анашамашкалалъ 69. 
Аннунаки 93, 100. 
Антиливанскія горы 24. 
Антумъ 94.
Ану 38, 90, 94, 101. 
Апилили 69.
Апильсинь 69.
Aппa 69.
Аравія 10, 22.
Арбола 83.
Арвадъ 23, 40, 55. 
Арменія 21, 45.
Арсакъ 72.
Асаргаддонъ 21, 52, 53,

54, 63, 117.
Аскалонъ 105.
Ассирія 11, 15, 53. 
Астарта 105.
Астіахъ 59.
Атаргатисъ 105. 
Атрахазись 100, 101. 
Ахавь 43.
Ахазъ 47.
Ашгуцеи 54. 
Ашшурахиддинъ 53,

Ашшурбанипалъ 52,54, 61, 
68, 88, 107, 126. 

Ашшурбилышшишу 33. 
Ашшурдаяаъ III 45. 
Аштуритилилани 56. 
Ашшурпадиншуму 50. 
Ашшурвассирпалъ 40, 52. 
Ашшурнирари 4э. 
Ашшурришити 37. 
Ашшурубаллптъ 36. 
Ашшуръ (богъ) 38, 53, 55, 

94.
Ашшуръ(городъ) 33,45,74. 
Ая 74.

Балаватъ 15, 122. 
Балираси 44.
Бау 93, 95, 127. 
Бауахиддина 45.
Бейрутъ 23.
Белита 93, 91.
Белитили 105.
Белъ 4, 19, 55, 94, 101. 
Бенгададъ 43, 41.
Б енфей 8.
Бероссъ 100.
Беотія 25.
Библъ 23, 40.
Билибни 49, 131.
Биридри 43.
Билтута 50.
Б итъ-Якини 49.
Боппъ 3.
Борсиппа 55.
Ботта 10,
Бума G4.
Бурнабуріашъ 33, 35, 36, 

75.
Бурсагали 74.
Бюрнуфъ 7.

Вавилонъ 3, 4, 5. 25, 32, 
46, 50, 53, 60, 119. 

Валтассаръ 4, 60.

Г аззилъ 44.
Галисъ 58, 60.
Гаматъ 43.

Ганпонъ 48.
Гауранъ 44.
Геродотъ 4, 70.
Гилла 5.
Гильгамишъ 99, 104, 116. 
Гильзанъ 43.
Гимира 64.
Гинксъ 11.
Гистаспъ 7.
Гишбанъ 28.
Гротефгндъ С.
Гупгуну 29.
Гудеа 19, 27, 28.

Даганъ 29.
Дамаскъ 24, 47.
Дамк іна 93, 94.
Дарій 7, 8, 10.
Даянъ 93.
Деметра-Церора 102. 
Деркето 105. 
Джебель-Маклубъ 52. 
Дириля 49.
Дуніи I 28, 104. 
Дуръ-Шаррукинъ 52. 
Ду’узу 95.

Евилмеродахъ 59. 
Евфратъ 14, 40.
Египетъ 54, 55.
Езокія 49, 60.
Елулей 50.

Забиби 47.
Забъ 52.
Загра 27.

Игига 93.
Игмильсинъ 69.
Израиль 45.
И ркала 102.
Ирръ 102.
Ирулини 43.
Исаія 49, 90.
Исинъ 29.
Истаръ 20. 2 >, 53, 55, 93, 

97, 100, 102. 
Ишмидаганъ 29, 32.



Ишмиль G9. 
Иштарпадинапалъ 83.

Іезекіилъ 95.
Іерсмія 4.
Іерусалимъ 19, 34, CO. 
Іиуй 15, 44.
Іоахинъ 59.
Іонъ 9, 52.
Іосифъ 78.

Кадашманбиль 35, 36. 
Кадашманхарби 3(5. 
Калахъ 14, 52.
Камбизъ 8.
К андаланъ 56.
Каппадокіа 24. 
Караиндашъ 33. 
Карахардашъ 36. 
Кардуніашъ 35.
Каркара 43.
Каркемишъ 40.
Касситы 32.
Кассръ 122.
Керманшахъ 10.
Кіаксаръ 57, 59.
Килеахъ - ІІІѳргатъ 51. 
Киммерійцы 51.
Кипръ 49.
Киръ 8, 59.
Кисай 67.
Киштіура 63.
Кишъ 28.
Коммагены 47, 49. 
Копандское озеро 25. 
Ксерксъ 4.
Куллиммири 61. 
Курдистанъ 9, 22. 
Курвгальза 36.
Куригальза II 36. 
Куюнджикъ 16,52, 61, 68, 

71 и слѣд.
Куѳа 55, 130.

Лабарту 90.
Лабосоархадъ 59.
Лагашъ 27.
Ламассъ 69.
Ларсамъ 28, 29.
Лассепъ 7.
Лахишъ 122.
Лидія 60.
Лилитъ 90.
Лофтусъ И .

Лубарна 40.
Лугальзаггиси 28. 
Лугалькигубнидду 28. 
Лукіанъ 105.
Лэйардъ 10, 118.

Мадгимилиштаръ 69. 
Мардукъ 31, 74, 97, 98. 
Мардукбилусати 42. 
Мардукнадинахи 39. 
Мардукпаллиддинъ 67. 
Мардукшумиддинъ 42. 
Мари 45.
Мемфисъ 13, 54.
Менаимъ 46, 47. 
Меродахбаладанъ 49, 50. 
Меродахъ 5^, 68, 89, 93, 

97.
Месопотамія 3, 9, 11, 11, 

37, 121.
Мидія 10, 24, 25, 51, 56. 
Милитена 47, 53.
Митинги 51.
Миттани 24.
Моисей 26, 104.
Моссулъ 9, 10, 16, 52.

Набовассаръ 45, 71. 
Набонидъ 59, 60, 75, 117. 
Набополассаръ 57, 117. 
Набу 55, 93.
Набуа 129.
Набубаллитъ 129. 
Набукуду[;ріуссуръ 58. 
Набуиаидъ 59. 
Набупаілпддинъ 42. 
Набуналусуръ 57. 
Набушумишнунъ 40. 
Навуходоноссоръ 1 4, 37, 

101, 117. 
Навуходоноссоръ II  20, 

58.
Надину 132.
Назибугаш:, 36.
Наири 38.
Наммагіш 27.
Намтаръ 103.
Нана 130.
Наная 69.
Барамсинъ 26, 119. 
Наумъ 4.
Небби - іОнусъ 52. 
Немвродъ 4, 10.
Нергалъ 43, 55, 102.

Нериглиссаръ 59.
Нехао I 55.
Нехо I I  59.
Нибуръ 6, 8, 9.
Нилъ 19, 104.
Нимбурія 35.
Нимрудъ 10, 14.
Ниневія 4, 9, 16, 57. 
Нинибъ 55, 100, 1-7. 
Ниппуръ 28, 119. 
Ниргалушизпбъ 50. 
Ниссиръ 100.
Норрисъ 8.
Нурадодъ 29.
Нуску 55, 93.
Нуффаръ 19, 28.

Одорикъ 5.
Омри 44.
Опись 60.
Оппертъ 8, 11, 18.
Оронта 40.
Осія 47.

П ади 51.
Палестипа 41, 59. 
Паллакопасъ 28.
Пекахъ 47.
Персеподь 5, 6. 
Персефонъ 102.
Персія 5, 7, 8, 22. 
Плутонъ 102.
Помпея 19.
Псамметихъ 55. 
Пузурашшуръ 33.
Пулу 46.

Рам м анъ 93.
Рассамъ 11, 123. 
Раулинсонъ 10, И , 18, 28, 

113.
Резинъ 47.
Р игъ 9.
Римсинъ 29.

Салманассаръ I 37, 42. 
Салманассаръ II 15, 41,

125.
Салманассаръ III 45. 
Салманассарь IV 47. 
Самарія 10.
Саммугь 55.
Самсонъ 48.
Сангара 40.



Перечень иллюстрацій на таблицахъ, съ указаніемъ страницъ, 
къ которы мъ оне  относятся.

Таблица. Рпсунокъ. Къ страни-
ц а м ъ .

I  1. Крылатый левъ съ человѣческою го
ловою ..................................................... 10, 14, 126

» 2. Бѣглецы переплываютъ на бурдюкахъ
крѣпостной ровъ . . . . . .  . 15

II 1. Черный обелискъ ассирійскаго царя
Салманассара I I ...................................  15

» 2. Столбцы I — III  великой шестигранной
призмы Синахериба . . . . . .  50

III 1. Ассирійскій царь на охотѣ . . . .  15 
» . 2. Военный ниневійскій корабль . . .  15

IV  1. Сцена о х о т ы ...............................................  63, 12G
s . 2. Рельефное изображеніе великаго асси-

рійскаго царя Ашшурбанипала въ
видѣ к а н е ф о р ы ...................................  54

V Рельефное изображеніо сценъ изъ
жизни ассирійскаго лагеря . . .  15

V I 1. Сцены изъ лагерной жизни Передней
А з і и ...........................................................  125

» 2. Изображеніе боя подъ предводитель-
ствомъ Ащшурнассирпала. . . .  40

V II 1. Уродованіе плѣнныхъ воиновъ . . . 1 5 ,  16, 125 
> 2. Изображеніе о с а д ы ........................, 40 ,121 ,122

VIII 1. Сцены охоты ...............................................  16,125
» 2. Нападеніе на крѣпость и уводъ плѣн-

ныхъ в о и н о в ъ .......................................... 16, 125



IX  1. Битва.  Принесеніе дани . . . .  16
» 2. Ассирійскій каталогъ серіи текстовъ

пр е д в ѣ щ а н ій ...............................................  136

X  1. Голова древне-сумерійской статуи вре-
менъ вавилонскаго царя Гудеи . . 125

» 2. Пластическое изображеніе ассирійской
п р и ч е с к и ................................... .....  . 126

X I 1. Древне-сумерійскій сановникъ . . .  125
- > 2. Статуя ассирійскаго царя Ашшурнас-

сирпала (884— 860 гг. до Р. Хр.) . 40
» 3. Статуя Набу, воздвигнутая царемъ 

Ададнирари I I I  (811.— 782 гг. до 
Р. Хр.) * ) ...............................................  45

X II 1. Статуя вавилонскаго царя Гудеи . . 18, 125 
» 2. Образчикъ ассирійской пластики: обра

ботка д етал ей .........................................  126

X III Такъ называемый памятникъ ястреба.
Изображеніе погребенія павшихъ 
воиновъ, временъ Гудеи . . . .  - 27 

» 2. Развалины дворца Гудеи въ Телло . 19, 27

X IV  Видъ археологическихъ раскопокъ аме
риканской экспедиціи въ Нуффарѣ. 19, 119

XV 1. Археологическія раскопки американ
ской экспедиціи въ Нуффарѣ . . 19

» 2. Сумерійская посвятительная надпись
царя Гудеи (на кирпичѣ изъ Телло). 27

» 3. Письмо Ашщурриссуа съ относящимся 
къ нему адресованньшъ и распеча- 
таннымъ к о н в е р т о м ъ ........................ 17, 66

X V I  Плиты, ноставлепныя въ храмѣ со
гласно обѣту ............................ .....  19

X V II Открытіе древне-ассирійскихъ клино-
писныхъ текстовъ на Собачьей рѣкѣ 38

*) Надпись на этой статуѣ заканчивается словами: «О потомокъ, 
будемъ уповать на Набу; другому богу не довѣряй».



X V III 1. Изображеніе древне-сумерійскаго го
родского царя Урнины изъ Телло
и его сановник о в ъ .............................. 27

» 2. Древо жизни съ двумя геніями . . .  94

XIX 1. Списокъ нолей временъ дрешіе-сумерій-
скаго городского исинскаго царя 
Бурсина (около 2600 г. до Р. Хр.). 29

» 2. Реконструкціи обѣихъ систѳмъ вави-
лонскихъ построекъ.............................. 120

X X  Хаммураби, древнѣйшій царь всей
Вав илоніи, около 2200 г. до Р. Хр. 29

X X I Письмо Тушратты, царя страны П и 
тании, къ Аменофису III, фараону 
египетскому. ..........................................  36

X X II 1. Письмо Абимильки (Авимелеха), пра
вителя тирскаго, фараону . . . .  34

» 2. Вавилонская печать-цилиндръ, пред
положительно изображающая грѣхо- 
н а д е н іе ........................, . . . . 102

» 3. Изображеніе демона . . . . . .  94

X X III 1. Пограничный камень временъ вави-
лонскаго царя Мардукнадинахи . . 39

> 2. Ассирійскій царь со своими вассалами. 126

X X IV  Рельефное изображеніе Ашшурнассир-
нала, царя А сси р іи .............................. 40

XXV Ассирійскій жертвенникъ съ рельеф- 
нымъ изображеніемъ царя Ашшур- 
нассирпала................................................ 40

X X V I Верхняя часть чернаго обелиска царя
Салманассара I I ...................................... 41

X X V II Эмблемы и фигуры на пограничномъ 
камнѣ. Вавилонскій царь Мардук- 
налиддинъ даетъ одному изъ своихъ 
сановниковъ въ ленное владѣніе раз
ныя з е м л и ............................................... 49



X X V III Покдоненіе ассирійскому царю Сина-
херибу (705— 681 до Р. Хр.) во время 
осады іудейскаго города Лахишъ. 49, 122

XXIX Ассирійскій царь Асаргаддонъ съ
его двумя плѣнниками: эѳіопскимъ 
царемъ Тиргакомъ и тирскимъ ца- 
ремъ Б а л у ...............................................  21, 53

X XX Рельефный изображенія двухъ санов-
никовъ на боковыхъ сторонахъ п а 
мятника царя Асаргаддона . . . 21, 53

XXXI 1. Вавилонская надпись на цилиндрѣ
персидскаго царя К ира........................ 59

» 2. Древне-сумерійская канефора . . .  124
» 3. Фигурка магической собаки . . . .  91
» 4. Ассирійская гиря . ........................ 126

XXXII Рельефныя изображенія львиныхъ охотъ
царя Ашшурбанинала . . .  63, 126

X X X III Бой Ашшурбанипала съ эламскимъ
царемъ Тіумманомъ . . . .  > 55

XXXIV Глиняная таблица изъ Куюнджика съ
астрологическими предсказаніями по 
наблюденіямъ планетъ . 81

XXXV Рельефное изображеніе почитанія бога
Солнца на таблицѣ временъ вави- 
лонскаго царя Н абупалиддины . . 93

XXXVI 1. Гильгамишъ душитъ льва. Ассирійскій
барелъефъ . .......................................... 99

» 2. Обломокъ глиняной таблицы изъ Ку
юнджика съ частью вавилонскаго 
повѣствованія о потопѣ . . .  99

XX X V II Крылатый г е н ій .......................................... 94

X X X V III Глиняная таблица съ пояснительнымъ
спискомъ знаковъ и глоссами . . 109

XXXIX 1— 3. Древне-вавилонскіе цилиндры-печати . 70



XX X IX  4. Штурмъ крѣпости въ Передней Азіи. 121

X L  Сожженіе крѣпости во времена Ашшур
банипала ................................................ 121

X LI Могила съ гробами Нуффара . . .  123

X L II 1. Мозаичный полъ изъ дворца Синахе-
риба въ К у ю н д ж и к ѣ ........................ 124

» 2. Глазурованный гробъ съ крышкой; изъ
В а р к и .....................................................  123

• X L III Вавилонскіе фигуры п барельефы изъ
терракотты ...............................................  124

X LIV  Вавилонскія терракоттовьія фигур ы . . 124

X LY  Великій ассирійскій царь на охотѣ на
л ь в о в ъ ...................................................... 63, 126

X LY I 1— 3. Таблицы съ контрактами........................17, 70,126

> 4. Лѣвая половина «Сцены въ саду» . . 125

X L V II 1. Рельефное изображеніе ассирійской
о б л а в ы .....................................................  126

> 2. Такъ называемая «Сцена въ  саду». 125

X L Y III 1. Охота на л ь в о в ъ ...................................  63, 126
» 2. Раненный л е в ъ .........................................  126

З а м е ч е н н ы я  о п е ч а т к и .
Страница Строка Напечатано Слѣдуетъ читать
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что онъ своимъ изслѣдованіемъ заронилъ зерно, распустившееся нынѣ 
въ нышное дерево цѣлой отрасли науки о древности, такой отрасли 
ея, которая теперь разрабатывается въ большинствѣ университетовъ 
всего міра.

Исходя изъ правильнаго предположенія, что написанныя тремя 
различными письменами и составленныя на т р е х ъ  р а з н ы х ъ  я зы - 
к а х ъ  надписи ведутъ свое происхожденіе отъ строителей тѣхъ дворцовъ, 
на которыхъ имѣлись эти надписи, т.-е. отъ древне-персидскихъ ца
рей ахеменидской династіи *), онъ заключилъ, что, но всей вѣроят- 
ности, первая изъ трехъ системъ письма служила для текстовъ на пер- 
сидскомъ языкѣ, и что тексты эти предположительно содержали въ 
себѣ имена указанныхъ персидскихъ царей, а также, что письмена 
первой системы, вслѣдствіе сравнительно незначительнаго числа разно 
родныхъ знаковъ, должны быть письмомъ буквеннымъ. Затѣмъ Гроте 
фендъ сталъ сравнивать извѣстныя ему изъ Библіи и классическихъ пи
сателей имена персидскихъ царей, сопоставляя между собою длину этихъ 
именъ и повторяемость въ нихъ нѣкоторыхъ звуковъ, и, одновременно 
съ тѣмъ возстановляя по возможности д р е в н ѣ й ш у ю  персидскую форму 
этихъ именъ, пришелъ къ слѣдующему выводу: одна, часто повторяю
щ аяся въ надписяхъ группа знаковъ должна означать слово «царь», въ 
удвоенной же формѣ— «царь царей», а в ъ  знакахъ, предшествующихъ 
такой группѣ, заключается, слѣдовательно, собственное имя одного нзъ 
царей. Если подставить подъ отдѣльные знаки одной изъ тѣхъ клино- 
писныхъ группъ, въ которыхъ предполагаются собственныя  имена 
царей, соотвѣтственные звуки принятой Гретефендомъ персидской 
формы имени Дарія —  Дархеуша (Darlieusch), то второе имя оказыва
лось Ксерксомъ— Кшерхше (Khschhersche), третье Гистаспомъ— Гош- 
таснаге (Goschtaspahe). При этомъ каждая изъ предположеннихъ та- 
ким'ь образомъ буквъ оказывалась въ каждомъ изъ приведенныхъ 
собственныхъ именъ на надлежащемъ мѣстѣ. Кромѣ того, нѣкая группа 
звуковъ, которую Гротефендъ призналъ за обозначеніе слова «сынъ», 
появлялась всегда въ тѣхъ случаяхъ, когда на основаніи греческихъ 
или другихъ источниковъ фактически могла быть установлена генеало
гическая связь между носителями соотвѣтственныхъ именъ.

*) Ахемснидская династія, основанная Киромъ (550 г. до P. X.), п р а
вила Персіею до покоренія ея Александромъ Македонскимъ (330 г. до P. X.).

Перев.

Этимъ было положено твердое и прочное оспованіе для дальнѣй- 
шей дешифровки текстовъ. Живое участіе, которое принялъ въ работахъ 
Гротефенда знаменитый Сильвестръ де-Саси, и дальнѣйшія лингвисти- 
ческія открытія Эженя Бю рнуфа и Христіана Лассена, значительно 
способствовали болѣе глубокому изученію древнѣйшей доступной намъ



близко подходили къ тѣмъ предметамъ, представленія о которыхъ 
раньше выражались грубымъ изображеніемъ ихъ въ видѣ какихъ-то 
іероглифовъ. Напр., знаки для понятій «звѣзда», «солнце», «трост-

никъ» представляются въ своемъ древнѣйшемъ видѣ такъ: <^> 

(очевидно вмѣсто Q ) ,  затѣмъ получаютъ клинописную форму 

► 11 })■} ' a впослѣдствіи упрощаются въ ►- ►f - ^  

Указанными клинообразными знаками, сводящимися въ общемъ 

къ тремъ основнымъ элементамъ—къ клиньямъ: горизонтальному (►—),

вертикальному ф  и наклонному ( \ J ,  которые путемъ повторенія,

сопоставленій (рядомъ или другъ надъ другомъ) и перекрещиваній 
соединялись въ цѣлый рядъ опредѣленныхъ, подчасъ весьма сложныхъ 
группъ, въ ассирійскомъ языкѣ выражались либо отдѣльные слоги, 
либо цѣлыя слова. Благодаря этому «полифоническому» характеру 
письма одинъ и тотъ же знакъ могъ означать не только о д н о  
определенное слово иди о д и н ъ  опредѣленный слогъ, по весьма 
часто также нѣсколько разныхъ словъ и в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  нѣ-

сколько разныхъ слоговъ. Такъ, напр., знакъ означалъ не

только «звѣзду» (по - ассирійски —  kakkabu), но и родственныя  по 
смыслу слова: «небо» (schami) и «богъ» (ilu); кромѣ того, этотъ же 
знакъ служилъ для начертанія слоговъ «аn » и «іl». Равнымъ обра-

зомъ, знакъ обозначалъ не только существительныя: «страна»

(matu), «гора» (schadu), но и глаголы: «достигать, завоевать» (kaschadu), 
«восходить» (о солнцѣ, napachu), а также могъ читаться въ извѣстныхъ 
соединепіяхъ съ другими знаками, какъ kur, mad, mat, schad, schat, lat, 
nad, nat., kin или gin, служа въ такихъ случаяхъ для начертанія от- 
дѣльныхъ с л о г о в ъ ,  а не словъ.

Изслѣдователямъ, употребившимъ столько стараній для дешиф
ровки этихъ знаковъ, казалось совершенно недопустимымъ, чтобы 
столь запутанная система письма могла быть выработана народомъ 
семитскимъ, обладавшимъ сравнительно не-сложнымъ языкомъ. Загадка 
эта, однако, сразу разъяснилась, когда Раулинсонъ открылъ въ нѣкото- 
рыхъ клинописныхъ текстахъ, изображенныхъ именно по этой же са
мой системѣ, остатки такъ называемаго с у м е р і й с к а г о  языка, кото



вертнкальнаго знака ( |)  изображались единицы, десятки изобража

лись повтореніемъ знака ^  , сотни— повтореніемъ знака (вмѣстѣ

съ тѣмъ, этотъ знакъ означаетъ и слово «сто»); для изображенія 
тысячъ употреблялось своего рода умноженіе: для начертанія одной

тысячи служили знаки т.-е. =  10 X  100. Во второй,

значительно болѣе сложной, систсмѣ знакъ |  , въ зависимости отъ 

мѣста, которое онъ занимаетъ въ группѣ знаковъ, изображающей 

какое-либо число, означаетъ 1, и л и  СО, и л и 3600, а знакъ ^  , также 

въ зависимости отъ мѣста своего въ грунпѣ знаковъ, означаетъ и л и  

10, и л и  600. Такъ, напр., означаетъ 2, =  12; =  72

т.-е. 60 +  12; <ктт=          672, т.-е. 600 +  72; К К І І                          =  4272, т -е .

3600 +  672; Т К К Т Т  =  7872, т.-е. 2 X  3600 +  672, и т. д. Инте

ресна сохранившаяся въ двухъ экземплярахъ (одинъ изъ нихъ былъ 
н айденъ въ Куюнджикѣ) таблица, па которой по шестидесятиричной 
системѣ приведены к в а д р а т ы  и к у б ы первыхъ 38 чиселъ. Очевидно, 
эта таблица служила пособіемъ при измѣреніи полей и площадей. 
Въ видѣ образцовъ начертанія чиселъ по шестидесятиричной системѣ

приведемъ изображенія квадратовъ и кубовъ чиселъ 16 (^Ш ) и 

17 К т р ) .  Квадратъ перваго числа (1 6 x 1 6 = 2 5 6 )  изображался груп

пою знаковъ                                   въ видахъ лучшаго поясненія будемъ разбирать

ее справа налѣво: шесть знаковъ, изображающихъ по единицѣ, 
означаютъ 6; затѣмъ слѣдуетъ знакъ, который, согласно вышеизло
женному, означаетъ по мѣсту, имъ занимаемому, 10; ему предшествуютъ 
четыре знака, каждый изъ которыхъ въ шестидесятиричной системѣ 
означаетъ 60, слѣдовательно, всѣ вмѣстѣ означаютъ 60 X  4 =  240. 
П олучаемъ 2 4 0 + 1 0 + 6 = 2 5 6 ,  т.-е. 162. Квадратъ 17 (1 7 X 1 7 = 2 8 9 )

изображался знаками ' у  V 'j j j  ; разбирая ихъ тѣмъ же способомъ, 

получаемъ 1 X 9 + 1 0 X 4 + 6 0 X 4 = 9 + 4 0 + 2 4 0 = 2 8 9 .  Кубъ шестна

дцати (163= 4 0 9 6 )  изображался знаками т.-е. 1 X 6 + 1 0 X 1 +



+  60 X  8  +  3600 X  1 =  6 +  10  +  480  +  3600 =  4096;                кубъ семнадцати 

( 1 7  ’= 4 9 1 3 )  изображался знаками |  '«Ш Т. т.-с. 1 X 3  +  1 0 X 5 +

+ 6 0 X 1 + 6 0 0 X 2 + 3 6 0 0 X 1 = 3 + 5 0 + 6 0 + 1 2 0 0 + 3 6 0 0 = 4 9 1 3 .
Происхожденіе этой своеобразной шестидесятиричной системы 

счнсленія до сихъ поръ еще не вполнѣ выяснено. Быть-можетъ, она 
находится въ связи съ астрономическими наблюденіями древнихъ вави- 
лонянъ, которые нашли, что между видимымъ діаметромъ солнца и наи- 
болѣе длинпымъ путемъ, проходимымъ солнцемъ въ теченіе средняго 
синодическаго мѣсяца, существуетъ , отношеніе какъ 1 :6 0 . П о другому 
мнѣнію, заслуживающему полнаго вниманія, древне-вавилонская шести
десятиричная система счисленія основана на первоначальномъ дѣленіи 
года (въ 360 дней) на 6 частей, откуда уже въ отдаленной древности 
само собою должно было развиться дѣленіе его на 12 частей (мѣся- 
цевъ). Наконецъ, въ самое послѣднее время предложено объясненіе, ста
вящее шестидесятиричную систему счисленія въ связь съ тѣм ъ фактомъ, 
что годовой кругъ содержитъ 12 лунъ или мѣсяцевъ, а каждый мѣсяцъ 
имѣетъ 30 дней, слѣдовательпо, годовой кругъ содержитъ 1 2 X 3 0 = 3 6 0  
частей. Во всякомъ случаѣ, съ этою системою счисленія тѣснѣйшимъ об
разомъ связаны и дѣленіе сутокъ на 12 двойныхъ часовъ по 120 м и - 
нутъ въ каждомъ и дѣленіе двойного часа на 30 градусовъ, а слѣдо- 
вательно всей эклиптики на 360 градусовъ. Такимъ образомъ, любой 
Циферблатъ на нашихъ теперешнихъ часахъ долженъ бы напоминать 
намъ о мудрости древнихъ вавилонянъ.

IX .

Врачеваніе. Заклинанія демоновъ и вѣдьмъ.
Послѣ всего сказаннаго наврядъ лн будетъ слишкомъ рискован- 

нымъ утвержденіе, что въ древней В авилоніи и различныя болѣзни, и 
ихъ проявленія приводились въ причинную связь съ движеніемъ пла- 
нетъ; другими словами, вавилоно-ассирійская м е д и ц и н а ,  по край
ней мѣрѣ, на первыхъ ступеняхъ своего развитія находилась въ тѣс- 
нѣйшей связи съ астрологіею и даже, быть-можетъ, возникла на почвѣ 
послѣдней. И, дѣйствительно, нѣсколько отрывковъ глиняныхъ таб
лицъ изъ библіотеки Сарданапала, повидимому, указываетъ на то, что 
извѣстныя звѣздныя божества могли оказывать особыя воздѣнствія- 
на извѣстные камни или тѣла растительнаго и животнаго царства. 
Поэтому весьма возможно, что древне-вавилонскіе врачи пользовались 
для приготивленія своихъ лѣкарствъ такими именно тѣлами изъ царствъ 
минеральнаго, животнаго и растительнаго, покровители которыхъ. т.-е. 
вліявшія на нихъ планеты, находились въ началѣ обнаружившейся
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