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Введеніе. Раскэпки и разборъ текстовъ

Общая паука о древности, фітологія классическая п восточная, 
была отмйчеяа за минувшее столітіе грандіозними успіхоми, нало
жившими глубокую печать на все состояніе знанія, благодаря чрез
вычайному развитію сравнительнаго языкозналпя съ одной и археоло
гія съ другой стороны. Открытие санскритского языка въ свое время, 
какъ известно, повело къ сравнительному изученію языковъ сан- 
скрптскаго, зендскаго, греческаго, латинскаго, литовскаго, церковно- 
славяпскаго, готскаго и німецкаго, предпринятому Фраяцомъ Боппомъ, 
н тЬмъ самыми положило осігованіе къ сооружепію велячественнаго 
зд а т я  иидо-евронейскаго сравнительнаго язьїкознанія. Остроумный ком- 
бпнадіи Франсуа ІПазшолліола при дсшдфровкЬ (розборі) загадоч- 
ныхъ надписей послужили ключемъ, раскрывшими тайники древне
египетской іероглифдческой письменности. Въ такой же степени и 
нредприиятыя ви теченіе девятнаддатаго в іка  различными культур
ными народами р а с к о п  к я дали новый, обильный матеріали для 
нзученія внутренней жизни древняго міра, который до того времени 
всегда отступали на задній плани предъ пзслідовапіями впіш - 
пнхъ сторони античной жизни. Теперь предъ памп широко раскры
лись условія н явленій политической, общественной, религиозной и 
художественной самобытности древняго міра, н ярко освітились та
кій дотолй темныя области, которыя безъ этого неминуемо были бы 
преданы совершенному забвенію.

Рядомъ си Троею, Ртшомъ, Микенами п Олнміїіею, Кипромъ п 
Малою. Азією археологи особенно усердно занялись іізученіеми М есо
п о там ія , тон находящейся въ Передней Азіи, выжженной восточными 
солнцемъ, наносной низменности, при одномъ имени которой въ вашемъ 
воображении оживаютъ картины, со времени отдаленнаго детства 
почти нзгладившіяся изъ нашей памяти: тутъ воскресастъ представленіе 
объ ЕвфратЬ н Тигрі, т іхи  могучими рікахи-близнецахи, которыя ви 
незапаыятныя первобытный времена орошали сады навіки исчезнув- 
шаго рая; при имени Месопотамії! мы мысленно переносимся на ро
дину библейскими яатріархови, ви страну, гд і нікогда стояла колыбель
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незапамятныя первобытный времена орошали сады навіки нечезнув- 
шаго рая; при имени Месопотамії! мы мысленно переносимся на ро
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человечества; Халдея указываете на местность, откуда вышелъ 
Аврааыъ, направляясь въ Господомъ Богомъ обетованную ему землю 
Ханаанскую; Ннневія, огромная твердыня на ТигрЄ, основанпая Нем- 
врбдомъ, могучимъ божъимъ охотникомъ, представляется наыъ «бо- 
жественно-великимъ» градомъ, который пророкъ Наумъ по многочислен
ности жителей сравниваете съ прудомъ, переполненными рыбою, икуп- 
цовъ которого онъ сопоставляете съ звездами небесными; наконецъ,предъ 
нами возстаетъ Вавилонъ, могучій, раскинувшійся по берегами Евфрата 
городи, окружность котораго Геродотъ определяете ви двенадцать 
географическихъ' миль. Это— «гордость царстви, величественная краса 
халдеевп»; это—городи, у води котораго, по словами псалмопЄвца, 
сыны израилевы сидятп си плачеми при одномп воспоминаніи о СіонЄ. 
Туте возвышались дивное святилище Бела и висячіе сады Семирамиды; 
тутъ же возводилась могучая башня, сооруженіе которой привело 
Господа Бога ви такой гнЄвп, что Они поразили людей смЄшєяіємп 
языковп. Вавилонъ, столица Навуходоносора и Валтасара, узрЄвшаго 
ужасную надпись на вьібЄденной стЄнЄ; это—городи, «богатый зла- 
томъ>, полчища котораго, двипутыя Ксерксомъ, подобно мощному 
потоку, обрушились на Грецію.

Чрезвычайная пышность и блескъ всЄхи этихъ мЄсти и высо
кая культура мощныхъ, населявшихъ ихъ, народностей давно исчезли 
съ лица земли. Молчаливые щебень и песокъ ви продолженіе многнхъ 
вЄкови покрывали развалины этихъ городовъ. Оправдалось пророческое 
слово Софоніи: «И обратите Ниневію ви развалипы, вимЄсто сухое каки 
пустыня, и покоиться будутъ среди нея стада и всякаго рода живот- 
ныя». Также и гордому «девственному» Вавилону пришлось, согласно 
пророчествами Исаіи и Іереміи, спуститься долу и «сЄсть ви пыль, 
безъ трона». Мечу было суждено покарать его жителей, князей 
н мудрецовъ. Вавилону пришлось обратиться въ груду камней и въ 
жилище для змЄй, города ого превратились въ пустыню безплодную, 
въ которой никто не живете, и по которой никто не шествуете; 
вся страна должна была позорно погибнуть.

Правда, на томи же Б остокЄ могучія развалины Вавилона, гн- 
гантскія стЄньї котораго до сихъ пори противостояли окончательному 
уничтоженью, никогда не предавались полному забвенію. Уже скоро 
послЄ Р. Хр. городи служили резиденцією пареянскаго сатрапа, но 
затРмъ быстро стали падать. Паденіе это было, повидимому, ускорено 
все возраставшими вліяпіеми вновь основанныхъ сосРднихъ городовъ, 
а также разлагающими вліяніеми Рима и Пареянскаго царства на 
весь Востокъ. Въ 115 году послЄ Р. Хр. императори Траянънашелъ 
на мЄєтЄ Вавилона развалины, среди которыхъ влачили жалкое суще- 
ствованіе лишь небольшія общины евреевъ и христіани.
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Въ десятомъ иди одиинадцатомъ в ік і  вблизи местности, занятой 
древнимъ Вавилономъ, возникъ арабскій городъ Гилла, и такимъ обра- 
зомъ неторически-сдавное місто съ его развалинами окончательно 
обратилось въ пустыню.

Возстановленіе утерянпыхъ сокровищъ Вавилона произошло не 
непосредственно, но совершилось дальнимъ, окольнымъ путемъ, чрезъ 
соседнюю П е р с і ю .

Еще въ четырнадцатомъ столітіи тамъ обратили на себя внп- 
маніе единичныхъ путешествепниковъ, наир., монаха миноритскаго 
ордена Одорика и спустя 150 л іта  венеціанца Іосифа Барбаро, могучія 
развалины Персеполя. Два посланника нсданскаго короля Филиппа III, 
отправленныхъ ко двору персидскаго даря Аббаса Ведикаго, 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 Европі о замГчательныхъ надписяхъ, 
цокрывающихъ назвапныя развалины. По словамъ одного изъ нихъ. 
надписи эти не были сделаны «ни по-персидски или арабски, ни по- 
армянски или еврейски», но состояли изъ знаковъ, «представляющпхъ 
изъ себя нисколько растяпутые треугольники въ ф ормі-пирамиды или 
маленькаго обелиска, отличающихся между собою исключительно своимъ 
расиоложетемъ и занимаемымъ ими мГстомъ». Вскорі затГмъ ученому 
міру Европы былъ представленъ образчикъ этихъ страшшхъ пись- 
мепъ, изображенный въ «фампльярноыъ» (частномъ) письмі отъ 21 октя
бря 1621 г. изъ Шираза, адресованномъ знамепитымъ язнковідолта и 
путешественникомъ Пьетро делла Валле на имя его друга Маріо 
Шипано въ Неаполь. Образчикъ этотъ былъ впослідствіи "обна- 
родованъ въ собраніи писемъ Пьетро и дереведенъ въ 1674 году 
на пімедкій языкъ. Пьетро допускалъ, что въ изслідованной имъ над
писи «одна буква, быть-можетъ, іш іегь  значеніе цілаго слова, чего я, 
однако, теперь пе вполпі могу понять. Были ли то отдільньїя буквы, 
или же цълыя слова, я пе знаю; во всякомъ лее случаі, я списалъ, 
какъ могъ, пять изъ нихъ, который я чаще всего видЬлъ въ указан- 
ныхъ надписяхъ... Эти пять знаковъ, которые я записалъ, слідующіе:

Указанное сообщетпе отрывка надписи изъ Персеполя недолго 
оставалось единичнымъ. Уже въ семнадцатомъ сто.тЬтш сдутннкъ 
англшекаго дослалника, сэра Додмора Коттона, нiкiй Томасъ Герберта, 
а также англШсшй путешественникъ С. Флоуеръ, обнародовали ни
сколько другихъ, списанныхъ съ развалинъ, знаковъ этого рода, а 
французъ Ж. Шарденъ привезъ въ Еврияу полную и точную кошю цГ-
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лаго текста. Спустя некоторое время голлапдедъ К. де Бруйнъ также 
прислалъ нисколько спимковъ съ подобныхъ надписей. Но этлхъ не
многими образчиков-:, вновь открытыхъ загадочныхъ гшсьменъ оказа
лось недостаточно, чтобы вызвать интересъ европейскими учепыхъ къ 
этими находками.

Сдйлать это удалось лишь ви 1770 году при зпачительномъ 
увеличеніп количества надписей, успішно собранными ви развали
нами Персеполя Карстеномп Нпбуромн, отцомп знаменитато историка 
Б. Г. Нибура, во время его большого путешествія ви «Аравію и дру
гій окрестный страны». Каки впослйдствіи оказалось, копій, сдйланныя 
Ынбуроми, не только отличаются чрезвычайною тщательностью, но 
этотъ ученый были также ви состоянш подтвердить новыми доказа
тельствами высказанное его предшественниками предположеніе, что 
надписи должны быть читаемы с.тЬва направо. Кроні того, они 
поняли, что тексты Персеполя составлены не но одной, но но тремп 
различными системами письма. Это— открьітіе, вся громадная важ
ность которого выяснилась лишь впосдідствін. ї ім и  не ыенйе. все 
еще потребовалось цйлыхъ двадцать літи на то, чтобы снять покрови 
тайны си стріловпдньїхи или клинообразными пнсьыепъ. Лишь вп 
кояці восемнадцатаго едолітія ростокскій оріенталистп О, Г. Тпх- 
сенъ и копенгагепскій академики Фр. Мюнтеръ нашли нйсколько но
выми точекп опоры для разбора загадочными письмени, между т ін ь  
каки уже си 1775 года подросталп родившійся ви Мюндені, ви Ган
новері, геній, которому фітологія обязана воскрешекіеми цілаго ряда 
языковн, псторія же— евйдйніямн обп историческими судьбами наиболее 
могущественными древними царствъ Западной Азіп. Мы говорили 
здісь о Г е о р г і  Ф р и д р и х і  Г р о т е ф е н д і .

Во время прогулки ему, тогда преподавателю гёттингенской 
гимназіп, были предложить его пріятслеми Фіорнлло вопроси, в і 
рити ли они вп возможность полной дешифровки тіхи  надписей. 
Гротефепдъ немедленно дали па этотъ вопроси утвердительный 
отвіти, прцчеыъ они тутъ яге сообщили другу о своемп наліреніп 
самому приняться за разрішеиіе задачи въ томи случай, если 
Фіорнлло, служившій ви библіотекі, сообщить ему соотвітствеїгаьіе 
матеріалы по втому вопросу. Тотъ согласился. Результаты научной ра
боты, совершенной Гротефендомъ въ течете пйсколышхъ неділь, были 
изумительны: уже 4 сентября 1802 года названный ученый предста
вили гёттингенской Академій Науки первую, написанную на латин- 
скомъ языкй, работу относительно чтенія н толкованія персепольскимъ 
клинописными текстові,, таки какъ они полагали, что его дешифровка 
«будетъ столь же желанною для всего ученаго міра, какъ и для 
него самого». Конечно, сами Грогефендъ н пе моги тогда подозрівать,
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что онъ своимъ изслЄдованіемь заронилъ зерно, распустившееся нын’Ь 
въ пышное дерево д іл ой отрасли науки о древности, такой отрасли 
ея, которая теперь разрабатывается въ большинства упиверсптетовъ 
всего міра.

Исходя пзъ правильнаго предположепія, что написанныя трема 
различными письменами и составленный на т р е х ъ  р а з н ы х ъ  язы-  
к а х ъ  надписи ведуть свое происхождепіе отъ строителей тЄхь дворцовъ, 
на которыхъ ішЄлись эти надписи, т.-е. отъ древне-перспдскнхъ да
ре! ахемепидской династій *), онъ заключидъ, что, по всей вероят
ности, первая изъ трехъ системъ письма служила для текстовъ на пер
сидском!, языке, и что тексты эти предположительно содерккали въ 
себе имена указаиныхъ персидскпхъ царей, а также, что письмена 
первой системы, вслЄдствіє сравнительно незначительнаго числа разно 
родныхъ знаковъ, должны быть письмомъ буквепнымъ. Затймъ Гроте 
фендъ сталь сравнивать извйстпыя ему изъ Библіи и классическихъ пи
сателей имена персидскихъ царей, сопоставляя между собою длину этпхъ 
нмепъ и повторяемость въ нихъ нйкоторыхъ звуковъ, и, одновременно 
съ тймъ возстановляя по возможности древпййшуго персидскую форму 
этпхъ нменъ, пришелъ къ следующему выводу: одна, часто повторяю
щаяся въ надписяхъ группа знаковъ должна означать слово «царь», въ 
удвоенной же формі— «царь царей», а въ знакахъ, предшествующихъ 
такой группі, заключается, следовательно, собственное имя одного изъ 
царей. Если подставить подъ отдельные знаки одной изъ тЄхь клино- 
писпыхъ группь, въ которыхъ предполагаются собственный имена 
царей, соответственные звуки принятой Гротефепдомъ персидской 
формы имени Дарія — Дархеуша (ОагЕейэсЬ), то второе имя оказыва
лось Ксерксомъ—Кшерхше (КЬзнЪТаёгзсЪе), третье Гистаспомъ— Гош- 
таспаге (ОбясЫазраЬё). При этомъ каждая изъ предположенныхъ та- 
кимъ образомъ буквъ оказывалась въ каждомъ изъ приведепныхъ 
собственныхъ нменъ на надлежащемъ мЄс т і. Кроме того, некая группа 
звуковъ, которую Гротефендъ прпзналъ за обозначеніе слова «сынъ», 
появлялась всегда въ т іх ь  случаяхъ, когда на основаній греческихъ 
или другихъ нсточниковъ фактически могла быть установлена генеало
гическая связь между носителями соотвЄтствєііньіхь нменъ.

Этимъ было положено твердое и прочное основаніе для дальней
шей дешифровки текстовъ. Живое участіе, которое принялъ въ работахъ 
Гротефенда знаменитый Сильвестръ де-Саси, н дальнЄйінія лингвисти- 
ческія открьітія Эженя Бюрнуфа и Христіана Лассена, значительно 
способствовали болЄе глубокому изученіїо древнейшей доступной намъ

*) Ахеыенндская династія, основанная Кирою, (550 г. до Р. X.), пра
вила Персією до покореній ея Александромъ Македонскимъ (330 г. до Р. X.)

Персе.
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формы того персидскаго языка, на которомъ были составлены ахеме- 
нидскія надписи. Позднййшіе ученые, напр., Бенфей, Оппертъ и 
Шпигель, восполнили разборъ этихъ надписей, такъ что въ настоящее 
время доселі известные намъ тексты этого рода, числоыъ около два
дцати, могутъ быть прочтены съ безусловной достоверностью.

Когда мы вспомнимъ объ установленноыъ со времени Нибура 
факті, что указанный надписи имідись не въ виді одной, а трехъ 
разныхъ системъ клинописи, то, послі удачной дешифровки первой, 
простейшей системы, станетъ вполні понятнымъ желаніе ученыхъ 
узнать особенности обіихь другихъ системъ и разгадать языкъ, кото
рый ими пользовался. Одно весьма удачное соображеніе руководило 
при этомъ съ самаго пачала учеными, приступившими къ разбору 
загадочныхъ текстовъ: предполагалось, что вторая и третья системы 
заключаютъ въ себй не что иное, какъ дословный п е р е в о д ъ  текста 
первой категорій. Казалось естественными, что персидскіе цари вели
кой ахеменидской династіп въ Т І и носдйдующихъ столітіяхь до 
Р. Хр., именно Киръ, Камбизъ, Дарій, Ксерксъ и нхъ преемники, 
заботились о томъ, чтобы в с і грамотные подданные ихъ обширной 
монархій понимали ихъ. Съ этою цілью названные цари веліли вы- 
рйзать надписи на сооружаемыхъ ими памятникахъ не только на 
государственномъ, т.-е. персидскомъ язн к і, но и на двухъ другихъ 
языкахъ, наиболіе расиространенныхъ въ предйлахъ ихъ царства, 
подобно тому какъ въ настоящее время, напр., императоръ австрійскій 
издаетъ свои указы на нймецкомъ, венгерскомъ и славянскихъ языкахъ.

Дальнійшая дешифровка подтвердила правильность этого пред- 
положенія. Въ текстахъ второй категорій такіе ученые, какъ Норрисъ 
и Оппертъ, открыли систему письма, представляющую комбинацію зна- 
ковъ, изъ которыхъ одни изображали собою слоги, а другіе—цільїя 
слова. Такимъ письыомъ писали, какъ теперь твердо установлено, на 
суз скомъ  или э л а мс к о мъ  язьікі, отъ котораго въ ііовійшее время 
были найдены и отчасти дешифрованы и самостоятельные тексты. 
Гораздо больше трудностей представила, однако, третья система письма.

Въ то время, какъ въ первой системі заключалось около сорока 
знаковъ (для древне-персидскаго языка), а во второй примірно до 
ста знаковъ (для эламскаго языка), третья содержала въ себй 
свыше трехсотъ совершенно другъ отъ друга различныхъ клинопис- 
ныхъ знаковъ. Съ перваго взгляда дійствительно казалось невозмож
ными внести какой-нибудь порядокъ въ такой хаосъ кливоппсныхъ 
•знаковъ, н самому Гротефенду, удйлявшему подъ конецъ своей .жизни 
не мало силъ и труда этому ділу, не было суждено найти выходъ 
изъ того лабиринта, куда, повидимому, заводили всякаго изслідоватедя 
8ти таинственные знаки,
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Но именно тутъ-то дешифровкі клинописныхъ текстовъ внезапно 
была оказана помощь съ такой стороны, откуда этого меніе всего 
можно было ожидать, именно со стороны р а с к о п о к ъ  в ъ  Мес о
пот амі я .  Описаніе хода пхъ заставитъ насъ вернуться изъ Персіи 
въ Ниневію и Вавилонъ.

Огромные искусственные холмы, расположенные въ багдадскомъ 
вилайеті азіатской Турціи, противъ нннішняго города Моссула, 
который представляетъ общеизвестный торговопромышленный цеитръ 
съ двадцатью мечетями и столькими же христіанскими церквами, съ 
каравансараяыи, базарами, банями, который славится металлическими, 
кожевенными и хлопчатобумажными изділіями (по имени города по
лучившими названіе «муслина»),— эти могучіе земляные валы на .тЬвомъ 
берегу Тигра уже съ иезапамятныхъ временъ обращали на себя внима- 
ніе окрестныхъ жителей. Ими интересовались не только туземпыя 
арабскія племена, почнтавшія въ лиці; одного изъ указанныхъ хо.т- 
мовъ могилу пророка 1оны, но и т і  изъ европейскихъ путешествен- 
никовъ, которые случайно пріізжали въ Моссулъ.

И Нибуръ, во время своего зпаменитаго путешествія, посіти.ть 
эти міста, но вслідствіе непродолжительности остановки не могъ 
предпринять тамъ боліє или меніе подробиыхъ изслідовапій.

Въ 1820 году возвращавшийся изъ увеселительной поіздки въ 
Курдистанъ представитель Остъ-Индской Компаній въ Багдаді, тогда 
24-літній Клавдій Джэмсъ Ричъ, по происхожденію французъ, заіхалв 
на возвратномъ пути въ Моссулъ, гд і ему пришлось пробыть четыре 
місяца и было суждено положить начало систематическимъ раскопкаыъ 
въ Месопотаміи.

Жители Моссула сообщили ему о пайденныхъ въ одномъ изъ 
холмовъ фигурахъ звірей и людей, что и побудило Рича приступить 
къ нзслідованію не только указаннаго, но и двухъ другпхъ сосідиихв 
съ нимъ холмовъ. Его старанія каждый разъ увінчивались удачею: 
онъ находидъ кирпичи, покрытые клинообразными письменами, а также 
другіе предметы, которые Ричъ и нослалъ въ лондонскій Британский 
Музей, положивъ гймъ самымъ начало коллекціи, ньіні насчитываю
щей нісколько десятковъ тысячъ нумеровъ. При этомъ Ричъ все боліє 
н боліє укріпляйся въ убіждепіи, что ему удалось найти въ лиці 
этихъ старыхъ развалинъ не что иное, какъ часть древней столицы, 
Ниневіи. Это предположеніе, между прочимъ, высказывали уже н Ни
буръ. В м іст і съ тімв, разсмотріпіе найденпыхъ Ричемъ предметові) 
безусловно подтвердило (раньше уже предполагавшійся) фактъ, что 
вновь найденные тексты написаны тіми письменами, который 
пмілись въ третьей, дотолі еще не разобранной, части выше- 
упомялутыхъ трехъязычныхъ ахеменидскихъ надписей. ІІослідпія
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же, именно персєпольскіе тексты, вскорі обогатили науку новыми, 
чрезвычайно цінними памятникомъ, такъ называемою большою бе- 
гистунскою надписью даря Дарія. Вблизи города Керманшаха, на 
границі древней Мидіи, надпись эта вирізана на скалі почти от- 
віснаго утеса, на висоті ста метровъ надъ землею. Она состоять 
нзъ чрезвычайно длнннаго текста на трехъ язьткахъ; снятіе снимка 
съ нея представляло крупныя трудности, такъ какъ приходилось со
орудить очень внсокія лістницьі и снимать съ текста огромныя бу
мажный матрицы. Это было сділано въ 1835 году молодыиъ, коман- 
дированнымъ въ Персію для преобразования туземной армій, англій- 
скимъ офицеромъ Г е н р н  Р а у л и  н е о н о м  ъ, который такимъ обра- 
зомъ тутъ снискадъ себі свои первые лавры въ области изучепія 
клинописи. Въ результаті этого былъ цільїй рядъ предприпятыхъ въ 
Месонотаміи безнрерывно слідовавшихи другъ за другомъ распонокъ. 
Въ 1842 году французскому консулу Эмилио Ботта удалось открыть 
въ деревні Хорсабаді, въ разетояніи ніскольвихи часовъ іздьі къ 
сіверу отъ Ыоссула, обширный дворецъ, впослідствіїї оказавшііїся 
резиденцією могущественпаго завоевателя Самарій, Саргона II. Ре
зультаты предприпятыхъ тамъ раскопокъ служатъ теперь украшешемъ 
нйсколькихъ залъ въ ннжнемъ зтажі парижскаго Лувра. Пять літи 
спустя англнчанинъ А у с т е н ъ  Г е н р и  Л э й а р д ъ ,  при содійствіи 
англійскаго посланника въ Константинополі, сэра Стратфорда Кен- 
шгага, приступили по норученію адмпнистрацін Британскаго Музея къ 
свопмъ обширными раскопками вблизи иьшішней деревни Ннмруда, 
въ разетояніи пяти часовъ отъ Моссула. Работы его увінчались от- 
крьггіеми четырехъ обширными ассирійскихь дворцовъ и вообще съ 
самаго начала сопровождались полною удачею.

Подобно дивными сказками звучати нікоторьія страницы опи
саній, оставленныхъ нами отважными изслідователеми. Ему самому 
вспомнились повіствованія нзъ «Тысячи и одной ночи», когда въ 
одно прекрасное утро въ стоянні его друга, арабскаго шейха Абдур- 
рахмана, къ Лэйарду быстро примчались на взмыленныхъ коняхъ два 
бедуина и въ крайпемъ волненіи сообщили, что они нашли самого 
Немврода и что виділи его своими собственными глазами. Бедуины 
заставили Лэйарда поспішить къ только-что выкопанному рву, на дні 
котораго онъ увиділь исполинскую, побілівшую отъ старости, вели
чественную голову статуи. Эта находка вызвала въ арабскихъ рабо- 
чихъ смятеніе и ужасъ и возбудила величайшій интересъ въ насе
леній Моссула. То была верхняя часть алебастроваго льва съ чело- 
віческою головою (таблица I рисунокъ 1); чудовище это стояло у 
западнаго входа одной нзъ залъ ассиршскаго дворца. Раскопки, 
начатая Лэйардомъ и впослідствіи нерідко нарушавшіяся бла-
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годаря неблагопріятньїми климатическими условіями и проискамъ неві- 
жественпаго населенія окрестныхъ съ развалинами местностей, продол
жались англичанами Раудиисономъ, Лофтусомъ, Тейлоромъ, Расеамомъ 
и Джорджомъ Смитомъ и французами Френелемъ и Опиертомъ, работав
шими въ различныхъ частяхъ древней Ассиріи п Вавилонін. Въ резуль
тат і найдено огромное количество всевозможныхъ предметовъ. Въ числі 
посліднихи оказалось значительно боліє ста тысячи клинообразныхъ 
падпнеей, украшающихъ теперь главніншіе музеи Европы и Америки, 
особенно же залы Брптанскаго Музея въ Лондоні.

Четыремъ геніальньши изслідователями, работы которыхъ имілц 
руководящее значеніе,—-упомянутыми Раулинсону и Ошлерту, а также 
французу де-Саси и ирландцу Гинксу, было суждено разрішить въ сере
дині XIX ст. загадку дешифровки третьей полосы ахэменидскихъ над
писей и тЪмъ дать ключи къ прочтепію огромнаго количества текстовъ, 
найденныхъ въ иідрахи почвы Месопотамії!. П и с ь м о ,  на которомъ 
были составлены эти тексты, оказалось сочетаніеми знаковъ, нзъ ко
торыхъ одни означають слоги, а другіе — цідьія слова. Сюда присо
единялось еще одно, чрезвычайно затруднявшее дешифровку этихъ текс
товъ обстоятельство, а именно то многозвучіе (подифонія), о которомъ 
нами придется еще говорить подробніе. Языки надписей оказался 
нарічіемг, близко -родственнымъ языками еврейскому, финикийскому, 
сирийскому, арабскому и зеіонскому, т.-е. такъ называемыми языками 
с с м и т и ч е с к и м ъ, а имепно языкомъ древнихъ вавилонянъ и асси- 
ршцевъ. Для краткости его стали называть языкомъ ассирийскими, 
изученіе котораго ньіні составляетъ отдільную отрасль семитической 
фидодогіи, образуя такъ называемую а с с и р і о л о г і ю.

Вавилоно - ассирійская клинопись, которою пользовался этотъ 
языки, будучи древнійгаею системою месопотамскаго письма, изъ ко
тораго лишь въ сравнительно позднее время развились д в і другія 
системы письменъ, эламская и персидская, первоначально пред
ставляла довольно грубое картинное письмо. Отдільньїя группы 
знаковъ послідняго служили для вираженій отдільньїхи понятіій. При 
зтомъ, уже въ своемъ древнійшеми до сихъ пори нами ИЗВІСТНОМИ 
виді, это письмо обнаруживало склонность къ зам ін і загнутыхъ лн- 
1йй прямыми. Съ теченіеми времени п, главными образомъ, вероятно 
поди вліяніеми самаго матеріала для письма изъ этихъ «штрпховъ» 
развилась такъ называемая к л и н о п и с  ь, сохранившаяся до послід- 
нихъ дней исторической жизни страны. В м істі съ этими, приблизи
тельно одновременно съ переходомъ отъ штрихового письма къ клино
образными знаками, повидимому, совершилась и зам іна вертикальнагс 
направленія строчекъ горизонтальными, идущими, какъ и у насъ, сліва 
направо. Первые клинописные, знаки по своему расположенно и формі
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близко подходили къ гЬмъ предметами, представлешя о которыхъ 
раньше выражались грубымъ изображешемъ ихъ въ вид’Ь какихъ-то 
1ероглифовъ. Напр., знаки для поняый «звезда», «солнце», «трост-

никъ» представляются въ своемъ древпЫшемъ вщЪ такъ: <ф

Указанными клинообразными знаками, сводящимися въ общемъ

сопоставлений (рядомъ или другъ надъ другомъ) и иерекрещиваній 
соединялись въ цільні рядъ опредйленныхъ, подчасъ весьма сложныхъ 
грунпъ, въ ассиршскомъ язьікі выражались либо отдельные слоги, 
либо цільїя слова. Благодаря этому «полифоническому» характеру 
письма одинъ и тотъ же знакъ ыогъ означать не только о д н о  
определенное слово или о д и н ъ  определенный слогъ, но весьма 
часто, также нисколько разныхъ словъ и в м і  с т і  с ъ  т і м п  н і-

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

только «звізду» (по - ассирійски,— kakkabu), но и родственный по 
смыслу слова: «небо» (schämі) и «богъ» (ilu); кроні того, этотъ же 
знакъ служялъ для начертанія слоговъ «ап» и «il». Равнымъ обра-

зомъ, знакъ обозначалъ не только существительныя: «страна»

(та(и), «гора» (schadu), но и глаголы: «достигать, завоевать» (kaschadu), 
«восходить» (о со лиці, napaclm), а также могъ читаться въ извістиьіхи 
ссединешяхъ съ другими знаками, какъ kur, mad, mat, schad, schat, lat, 
nad, nat, kin или gin, служа въ такихъ случаяхъ для начертанія от- 
д'йлышхъ с л о г о в ъ ,  а не словъ.

Изслідователями, употребившимъ столько стираній для дешиф
ровки этпхъ знаковъ, казалось совершенно недопустимымъ, чтобы 
столь запутанная система письма могла быть выработана народомъ 
семитскимъ, обладавшшхъ сравнительно не-сдожнынъ языкомъ. Загадка 
эта, однако, сразу разъяснилась, когда Раулинсонъ открылъ въ нікого- 
рыхъ клинописныхъ текст-ахъ, изображенныхъ именно по этой же са
мой системі, остатки такъ называемаго сумері йскаго  языка, кото

загЬмъ долучають клинописную форму

къ тремъ осповнымъ элементамъ—къ клиньямъ: горизонтальному (►—}, 

вертикальному ф  и наклонному ( \ J ,  которые путемъ повтореній,
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рый, впрочемъ, до сихъ поръ не можетъ быть отнесенъ ни къ ка
кой трупні боліє или меніе ИЗВІСТНЬІХЬ ЯЗЫКОВЕ. Можно допустить, 
что говорившіе на этомъ языке сумерШцы были древнМшимъ куль- 
турнымъ народомъ, населявшимъ Месопотамію, хотя тоже едва-ли 
изначальными обитателями этой страны (см. ниже, стр. 21); сумерШцы 
были впослЄдствіи покорены переселившимися въ т і  міста вавило
нянами. ІІослідніе же, въ свою очередь, усвоили элементы древней 
сумерійской культуры и в м істі съ тім ь ихъ письменность.

Это обстоятельство въ достаточной м ір і  объясняетъ многосто
ронность («полифонію») чтепія вавилоно - ассирійской клинописи. 
Вавилоняне-семиты приняли отъ несомитовъ-сумерШцевъ ихъ письмо

двоякимъ образомъ: такъ, наир., суморійскій знакъ , читав

шійся ап, что на сумерійскомь языкй означаю «небо», былъими взятъ 
также для означенія с л о в а  «небо», нроизносившагося въ вавилоно- 
ассирійскомь язьікі «schäm і » ; въ то же самое время они пользова

лись этимъ асе знакомь ►►у- и для начертанія с л о г а  ап, приме

няя его всякій разъ, если подобный с л о г ъ встрічался въ ихъ письмі, 
наир., въ именахъ собственныхъ, въ разныхъ глагольныхъ формахъ

и т. н. То же самое слйдуетъ сказать и о знаке : сумерійдьі поль

зовались имъ, между прочимъ, для означеній с л о в а  «гора» (по-суме- 
рійски—1шг; вавилоняне употребляли его ие только для означенія 
с л о в а  «гора» (по вавилоно-ассирійски schadu), но и во всЄх ь’ тЄхь 
случаяхъ, гді нужно имъ было изобразить с л о г ъ  «kur». Первый 
видь перехода сумерійскихь словъ въ ассирійскую систему письма
соотвітствуеть примірно тому факту, что мы знакъ прочитали бы

въ виді слова «крестъ», французъ прочедъ бы его «croix», англи- 
чанинъ «cross», итальянедъ— « сгосе » ! Второй видь перехода напо- 
минаетъ наши ребусы въ роді изображенія слова «чертежъ» черезъ

(«чертъ — ожъ»): здісь два знака, изъ 
которыхъ каждый озпачаетъ отдельное 
цілое слово, взяты для начертанія 
двухъ слоговъ третьяго слова и при- 
томъ взяты безъ всякаго отношенія къ 

смыслу тЄхь словъ, которыя этими знаками означаются *). Правиль-

*) Въ этомъ м іс т і переводъ, конечно, руссифицированъ- Авторъ 
полі зу;тся німецкимь словомъ Urlaub (отпускъ), разлагая его па Uhr—часы 
н1;иЬ листва. Л ереводчикъ.

■і* я ^
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ность подобнаго пріема дешифровки клинописныхъ образцовъ под
твердилась нахожденіемі цілаго ряда текстові., составленными парал
лельно на о бо и х  ъ языкахъ, сумершскомъ и вавидоно-ассирШскомъ. 
Съ указанными текстами памъ,. впрочемъ, впослідствіи еще придется 
йміть діло.

Тутъ, однако, возникаешь самъ собою цілий рядъ вопросовъ: чтс 
представляють собою т і  предметы, которые въ такомъ множеств 
были найдены въ Месопотамії!? О чемъ повіствують эти вновь разо
бранный надписи? Какъ протекала жизнь народові, писавшихт 
клинообразными знаками? Какая культура отражается во вс іх ь  этихт 
памятникахъ?

Чтобы получить отвіть на в с і эти и подобные имъ вопросы, 
мы пригласили читателя покинуть міста раскопокъ въ низменности 
между Тигромъ и Евфратомъ, эту богатую виноградниками родину инте- 
ресующихъ насъ народові, съ ея обширными дубовыми и сосновыми 
лісами и рощами платанъ, съ ея обиліемь финиковыми пальмъ, мии- 
дальныхъ деревьевъ и яблонь, съ массою фигъ, ыаслипъ, оріхові, 
гранатові и всевозможнаго рода злаковъ. Мы пригласили его оста
вить эту містность съ ея доседі еще не совсімь исчезнувшею, хотя 
уже давпымъ-давио запущенною обширною сітью каналові и ороси- 
тельныхъ сооруженій и съ ея низинами, изобилующими комарами и 
болотными лихорадками. Мы попросіть его послідовать за нами въ 
Европу, на берега Темзы, и предпринять съ нами прогулку по велико- 
ліпньтмь систематически установленными заламъ вавилоно-асснрій- 
скаго отділа въ пижнемъ зтажі національнаго Британскаго Музея.

Здісь, на первыхъ же порахъ, насъ торжественно привітствують 
два могучихъ быка съ бородатыми человіческими головами и орли
ными крыльями, стоя совершенно въ томъ же положеній, въ ка- 
комъ они нікогда стояли у входа асснрійскаго дворца для огражде- 
ІІІЯ его отъ злыхъ духовъ. Рядомъ съ ними мы видимъ исполин- 
скія фигуры двухъ крылатыхъ львови (табл. I рис. 1). Тутъ же поста
влены мощныя алебастровыя плиты съ глубоко врізанішми и прекрасно 
сохранившимися клинообразными надписями. Вблизи высятся обелиски 
ц могучая, сверху закругленная колонна съ рельефньшъ изображе- 
ніемь асснрійскаго царя, эмблемами звТздныхъ божествъ и длинною над
писью, прославляющею подвиги царя. Стіньї слідующей и нісколькихь 
блпжайшихъ залъ сверху донизу покрыты скульптурами изъ холма Ним- 
руда, подъ которыми зарыть извістньїй по книгі Бьітія древній го
роді Калахъ. Тутъ мы найдені изображенія окрыленныхъ генієві и 
добрыхъ духовъ - хранителей царя, различный божества съ рыбьими 
и орлиными головами, изображенія разныхъ торжественныхъ цере
моній и богослужебпыхъ моментові изъ жизни ассирШскихъ ца
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рей или вельможъи разныхъ сценъ изъ вавилоно-ассирійской миеэлопи; 
даліе слідують сцены изъ жизни охотничьей и военной (см. прилагае
мый таблицы).. Осада и сдача крепостей и щйлыхъ городовъ служать те
мами для различных! рельефных! изображеній; мы сопровождаем! ас- 
сирійскія войска въ ихъ походахъ сквозь л існня чащи и чрезъ трудно 
переходимые горные перевалы; мы видпмъ, какъ принужденные къ 
бігству враги ихъ перепливають на бурдюкахъ чрезъ ріки, чтобы 
спастись отъ нобідоносішх! непріятелей свонхъ (табл. I рис. 2ц 
накопецъ, намъ воочію представляются картины, какъ победители 
принимаютъ отъ покоренных! разную цінную добычу и обходятся 
съ плінпьімп, подвергая ихъ жестоким! пыткамъ, въ роді отрі- 
занія частей т іла  или сажанія на колъ, иричемъ ассирійскіе воины 
заняты подбирашемъ головъ казненныхъ и тщательными ихъ под
счетом!, очевидно съ щйдыо отмітить въ своихъ донесеніяхь число 
убитыхъ враговъ (табл УП рис. 1). Рядомъ съ этпмъ взоры наши 
останавливают! на себі превосходно сохранившаяся изображенья 
на монолйті изъ чернаго алебастра (табл. II, рис. 1), сплошь но- 
крытомъ по четыремъ сторонами СВОИМ! клинописью, которая пре
рывается пятью охватывающими камень полосами съ рельефными 
фигурами; послйднія снабжены краткими надписями, изъ которых! 
мы узиаемъ, какіе предметы входили въ составь взимаемой съ пе- 
пріятелей дани, а именно здісь перечислены: серебро, золото, сви
нець, мідньїе и золотые сосуды, вазы, кубки, пластинки, предметы 
изъ слоновой кости, а также заморскіе звіри въ роді дромадеровъ, 
.буйволовъ, слоновъ и обезьянь. Этотъ памятник! Т ІМ ! цйннйе, что 
въ сдйланной на иемъ надписи упоминается имя извістнаго изъ вто
рой книги Царствъ израильскаго царя Іиуя, который называется тутъ 
данникомъ ассирійскаго царя Салманассара II (860—824 до Р. Хр.).

Посредині этихъ залъ поміщаются разной величины стеклян
ный витрины, въ которых! розставлено множеотво весьма цйнныхъ 
предметов!, найденныхъ при раскопкахъ. Особенное вшіманіе при
влекает! къ себі цілий рядъ покрытых! КЛИНОПИСЬЮ ГЛИНЯНЫХ! 
призмъ и цилиндровъ, вышиною отъ (/4 до Ч2 метра, а также обе
лиски, на которых!, какъ теперь известно, вавилонскіе и ассирійскіе 
цари увіковічивали сказанія о своихъ походахъ-и о других! вели
ких! д іян іях ! своихъ. Эти памятники, по ихъ приказам!, ставились 
въ разныхъ залахъ царскихъ дворцовъ и предназначались къ тому, 
чтобы сообщать потомству о славі и героических! діяиіяхь строите
лей этихъ дворцовъ. Съ тою же цілью заготовлялись покрытые пись
менами кирпичи и плитки изъ мрамора и алебастра. Статуи боговъ 
и царей и ИСД0ЛИНСКІЯ бронзовыя двери, такъ пазываемыя дворцо
в ая  ворота изъ Валавата, вышиною свыше 6 метрові., снабженныя
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превосходными рельефными изображеніями (табл. VIII; табл. V II рис. 1 
н табл. IX рис. 1), восполняютъ т і  памятники, которые развешаны 
по сгЬнамъ залъ. К роні того, представленія наши о жизни въ древ
ней Месопотамія восполняются еще великими множествомъ мелкихъ 
предметовъ; туть собраны: печати и геммы, різньїе камни неболь
шого разміра, длина которыхъ часто не превышаетъ пальца, пред
меты, вырезанные изъ различныхъ минераловъ и представляющіе 
собою цилиндры - печати, которые были снабжены отверсйемъ посре- 
дикі и давали отпечатки надписей на мягкой глині. Тутъ же собраны 
ожерелья и браслеты, покрытая черныо серьги, статуэтки и фигурки, 
миніатюрньїя изображенія божествъ изъ глины и алебастра, оружіе 
н орудія разныхъ ремеслъ, железные серпы, наконечники стріли и 
дротнковъ, кольца н крючья, бронзовые колокольчики, дампы, зер
кала, кинжалы п ножны мечей, запястья и пряжки, сосуды и блюда, 
ложки и вилки, гири, домашняя утварь и письменныя принадлеж
ности (заостренный палочки), глиняные амулеты и разныя вещи нзъ 
слоновой кости, а также всевозможные предметы, необходимые при 
жертвоирикошешяхъ, въ роді мисокъ и подносовъ.

Самое же драгоцінное сокровище, доселі вырытое изъ. нФдръ 
Месопотамії! и доставленное въ Британскш Музей, представляющее 
наиболіе важную составную часть всіх'ь результатовъ вавилоно- 
ассирШскихъ раскопокъ, состоитъ изъ найденнаго сэромъ Генри Лен- 
ардомъ въ такъ пазыв. СФверномъ дворці въ К у ю п д ж и к і  (курдской 
деревушкі на лівоїгь берегу ріки  Тигра, противъ Моссула), т.-е. 
среди развалинъ древней Ниневіи, собранія свыше 22000 тщательно 
обожженныхъ глиняныхъ табличекъ или частей ихъ. На первый 
взглядъ это—не иміїощая никакой ціньї куча осколковъ. На самомъ 
же д іл і  это— не боліє и не меніе, какъ д р е в н і й ш а я  в ъ  м і р і  
б и б л і о т е к а. Мельчайшею клинописью, которую мы, большею частью, 
можемъ различать лишь при помощи лупы, покрыты отдФльныя таблички 
и черепки этого безціннаго собранія текстовъ. Не только передняя 
и задняя, но и узкія боковыя стороны табличекъ въ большинства 
случаевъ исписаны. Глипа, большею частью, тщательно выравнена и 
только въ единичныхъ случаяхъ имФетъ мелкіе пузырьки, происхожде- 
иіе которыхъ совершенно правильно объясняется предположетемъ, 
что когда-то часть бибдіотечнаго зданія была охвачена пожаромъ. 
Это же предположеніе, вм істі съ тймъ, объяспяетъ и пе-нахождепіе 
среди памятииковъ какого-либо мягкаго, эластичнаго и сгораемаго 
матеріала для письма. Несмотря на то, что, по всей віроятности, 
иногда вавилоняне и ассирійцьі и пользовались деревянными дощеч
ками или растительньшъ матеріаломг для писаній, все-таки на осно
ваній чрезвычайнаго количества найденпыхъ табличекъ —общее число
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ихъ, находящееся теперь въ музеяхъ Европы и Америки, уже зна
чительно превышаетъ нисколько сотъ тысячи!— мы вполні въ праві; 
сказать, что эти народы иміші обнкновсніе запечатлівать свои мысли 
на «глині;». Величина куюнджикскихъ табличекъ колеблется между 
32 X  22 и 2,4 X  2 сантиметр., при средней толщин!; въ 2 \/2 сантим., 
а окраска ихъ представляетъ всі; оттіінки между санымъ чер
ными и ярко-красными цвітами. Плоская или пемпого вогнутая 
паружная сторона табличекъ иміети въ бодьпщнстві случаевъ пря
моугольную форму, и лишь изрідка таблички похожи па подушку 
или по формі своей папоминаютъ сердце или маслину (таблица 
ХІТІ рисунки 1, 2 и 3). Когда требовалось разлиновать таблицу, 
то это ділилось при помощи туго-натяпутаго шнурка, врізьівав- 
шагося въ мягкую глину. Еще и поньші мы замйчаемъ иногда 
отпечатки волоконъ шнурка, равно какъ изрідка и слідьі пальцевъ, 
державшихъ мягкую табличку до ея обжиганія. Воліє или меніс 
часто встрічающіяся на табличкахъ отверстія преслідовали, со
образно своему положєиііо и глубині, двоякую ціль: либо они пред
назначались для того, чтобы предупредить образованіе пузыръковъ 
при обжиганіи глины, либо же сквозь нихъ продівались маленькій 
деревянный палочки, на которыя отдільньїя таблички насаживались 
одна на другую (нічто подобное и теперь еще дйлаютъ китайцы 
со своими книгами), причемъ он і 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 
теперешняго конверта (табл. XV рис. 3), то мы исчерпали в с і вніпт- 
ніе признаки собранія табличекъ и можемъ теперь приступить къ 
изучєнію ихъ внутренняго содержапія. Вся эта масса плитокъ и чс- 
репковъ, представляя собою груду загадочнаго матеріала, возбуждаетъ 
любознательность учепыхъ н заставляетъ ихъ изъ года въ годъ 
трудиться надъ прпведешемъ ея въ порядокъ. Тысячи частей и облом- 
ковъ надписей, разбитыхъ либо неосторожнымъ ударомъ лопаты архео
лога, либо испорченныхъ много віковн тому иазадъ ногою или ме- 
чемъ побідителя Ниневіи, либо, наконецъ, еще раньше попорчевныхъ 
по небрежности посітителей древней бнбліотеки или невниматель
ности переписчиковъ, ньіні ждухъ опытной руки, которая собрала бы 
ихъ во-едино п сопоставила бы ихъ между собою. Пропдутъ еще ц і-  
лыя десятилітія раньше, ч ім ь закончится эта работа, за которую 
ученый міри принялся съ большими рвешемъ. Цільїя десять ЛІТИ 
авторъ настоящихъ строки посвятили исключительно сортировкі и
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разбору означеннаго драгоціннаго собранія осколковъ. Теперь, вспо
миная о томи времени, онъ мысленно переживаешь т і  т і іх ія  радости, 
которыя онъ испытывалъ, когда ему удавалось подчасъ находить вы
ходи изъ этого запутанпаго лабиринта, и сотни разрозненными оскол
ковъ, слово за словомъ, предложеніе за предложешемъ, складывались 
бъ связные тексты; но, вм істі съ тіми, онъ не можешь забыть к ряда 
горькнхъ разочарованій, которыя приносили съ собою тщетный попытки 
собрать воедино разрозненный части. Нельзя сказать, чтобы вс і задачи, 
выдвигаемый этими свидетелями славнаго прошлаго, уже были рішенні, 
или чтобы все загадочпоо въ этихъ памятникахъ уже было выяснено. 
Т'Ьмъ не меніе, то, что читатели узнають ниже, въ достаточной м ір і, 
віроятно, убідить пхъ, что въ настоящее время значительная доля 
этого матеріали ужо разработана, и результаты этого труда уже со- 
ставляютъ одну изъ цінннхи странидъ всеобщей исторіи. Уже пер
вые изслЄдоватеди, въ роді Раулинсона и Опперта, успішно приложили 
не мало остроумія къ дешифровкі матеріаловь, доставленныхъ раскоп
ками. Эберг ардт ъ  Ш р а д е р ъ  сообщили німецкому ученому міру 
результаты ихъ трудовъ, а на нлечахъ его стоять ряды ученпковъ и 
учениковъ і і о с л і д н и х ь  во вс іхь  культурныхъ дентрахъ міра. Тамъ 
они, изучая древніе памятники и сообщая результаты свонхъ работъ 
слушателями, шагъ за шагомъ достраиваютъ величественное зданіе, 
именуемое ассиріологіею.

Къ тому же археологпческій матеріалі,, доставляемый Месопо
тамією, значительно возросъ за досліднім десятнлітія минувшаго віка 
благодаря новыми раскопками. В м істі съ тім ь, прекрасный изданія 
надписей еділали его въ полноиъ смысле слова общедоступными. Пять 
огромныхъ фоліантовь, на страницахъ которыхъ воспроизведены наи
более выдающееся изъ найденныхъ въ Куюнджикі клинопненыхъ па- 
мятниковъ, выпустили «отецъ ассиріологіи», сэръ Генри Раулинсонъ. 
Послі его смерти щедрая адмигшетрація Британскаго Музея изо всіхи 
силъ старается сдйлать доступными міру наилучшіе и наипрекрас- 
нійшіе памятники и документы Месопотамія, находящееся въ ея рас- 
поряженіи, и съ этою цілью быстро выпускаетъ одно изданіе съ ихъ 
воспроизведешемъ за другими. Къ тому же Англія вплоть до насгоя- 
щаго времени продолжаетъ вести раскопки въ местности, входившей 
въ составь древней Вавилоніи. Какъ бы соперничая съ Англією, и 
Франція, и Америка, а въ самое досліднеє время и Германія, стали 
принимать діятельное участіе въ этихъ археологическими работах!,. 
Труды ученыхъ экспедиций, снаряженныхъ французскими дравитель- 
ствомъ еще за два десятнлітія до настоящаго времени, увінчались 
полными успіхоми, таки какъ ими удалось найти цільні ряди прекрасно 
сохранившихся, хотя и безголовыхъ статуй (табл. X II рис. 1), кото-
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рыя, согласно имеющимся на нихъ клинописнымъ текстамъ, должны 
быть отнесены къ числу древнМшихъ произведший месопотамскаго 
искусства: этотъ матеріалі ассиршлогическихъ изслідованій восхо
дить къ четвертому, тьісячелітію до-христіанской эры. Вырытые одно
временно съ этими статуями глиняные цилиндры сообщаютъ инте
ресный свід ін ія объ одномъ могущественномъ областиомъ правителі 
Вавилоніи, по имени Гудеа; на ряду съ нимъ, согласно далыгМшимъ 
археологическнмъ иаходкамъ, стоятъ нисколько другихъ властителей 
того же періоди. Французскою експедицією открыты и знаменитые законы 
Хаммураби (см. ниже, стр. 30). Особенно удачными оказались раскопки 
въ Нуффарі (въ южной Вавилоніи), предпринятая за посліднія двена
дцать л іта  по иорученію 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 і є  р а н н я г о  п е р і 
од а, ч ім ь вррмя Гудеи (табл. XIV и XVI; табл. XV рис. 1). Обшир
ный храмъ бога Бела, огромный храмовой архивъ, древнія город- 
скія ворота, улицы, къ нимъ прилегающія и напомянающія улицы 
Помпеи, съ остатками магазиновъ и довольно хорошо сохранившеюся 
кухнею, равно какъ множество найдешшхъ при раскопкахъ въ Нуф- 
ф арі мелкихъ предыетовъ уже теперь дозволяють себі составить на
столько определенное представленіе о вавилонской жизни третьяго 
тьісячелітія до-христіанскон эры, какое, еще нісколько л іта  тому 
пазадъ, казалось совершенно немыслимьшъ даже весьма рьяныыъ 
из с.Идователямъ.

Вдобавокъ, 1888-ой годъ ознаменовался находкою въ высшей сте
пени важныхъ древностей, ньіні хранящихся въ музеяхъ Берлина, 
Каиро и Лондона. Мы говоримъ о- такъ называемыхъ текстахъ 
изъ Амарны. Приблизительно на полупути между Мемфисомъ и бивами 
египетская крестьянка случайно нашла у подошвы горы, за деревуш
кою Телль-эль-Амарною, каменный ящикъ съ приблизительно тремя 
стами табличекъ изъ обожженной глины съ клинообразными надписями. 
Когда впослйдствіи приступили къ разбору этихъ текстовъ, то выясни
лось, что это — переписка правившихъ міромь въ XIV и XV сто- 
лйияхъ до Р. Хр. египетскихъ фараоновъ съ ихъ данниками — об
ластными и городскими царями и правителями западной Азін, въ томъ 
числі и съ царями Іерусалима. Вавилоно-ассирійское нарічіе, на ко- 
торомъ писали составители этихъ донесеній египетскому двору, ока
зывается, было въ т і  времена языкомъ дипдоматическихъ и между- 
иародныхъ сношенШ. Дочери владітельньїхь государей Азіи поступали, 
оказывается, въ гаремы фараоновъ Аменофиса II I  и IV, оживлен
ный торговыя сношенія велись отдаленными Тиромъ и Сидономъ 
съ долиною Нила, и даже религіозньїя идеи и разныя формы
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культа, повидимому, переносились тогда изъ Западной Азіи въ 
Египетъ.

Въ новійшій фазисъ раскопокъ вступила ассирі-ологія, когда 
участіе въ нихъ приняла Германія, гд і въ нослідніе годы возникло 
спеціальнеє, состоящее съ марта 1901 года подъ покровительствомъ 
Императора Вильгельма II, «Общество Востоковідінія», поставившее 
себі цйдью способствовать изученію древпе-вавилонскихъ памятниковъ. 
Старанія этого Общества и труды снаряженныхъ имъ експедицій уже 
теперь, оказывается, увінчались крупными успйхомъ. Такъ, напр., 
удалось открыть выстроенный па могучихъ фундаментахъ замокъ Наву
ходоноссора II, такъ наз. Кассръ («дворецъ»), найти храмъ тамъ же 
и установить наличность превосходно вымощеннаго пути для процессій 
въ честь одного изъ наиболіе почитавшихся вавилонскпхъ божестви. 
Весьма важными находками увінчались усердные труды по раскопками 
въ 1902 г.; такъ, открыты большія ворота богини Истаръ, о кото- 
рыхъ уже раніо имілись извістія въ надписяхъ Навуходоноссора, а 
вм істі съ тіми и посвятительная надпись, внрізанная на известко
вой глибі, толщиною около 70 сантим.; даліе, найдены многочислен
ные глазурованные кирпичи, которые отчасти еще держались на 
остатками стіни, образовывая, на подобіе мозаики, рельефныя 
нзображенія животныхъ—между прочими, дикаго быка и баспослов- 
наго звіря съ чешуйчатыми тйломъ, длинною шеею и змінною голо
вою съ одними рогомъ и двумя языками. Равными образомъ, німец- 
кіе ученые открыли обширную тронную залу Навуходоноссора съ ея 
превосходными цвітними украшеніями по стінами, нашли цілий 
ряди разнообразныхъ предметовъ въ роді коллекціи писемъ на гли- 
няныхъ табличкахъ, собранія псадмовъ и договоровъ, отыскали все
возможный произведенья искусства, терракоттовыя статуэтки боговъ, 
одну канефору *), ряди цилиндрическихъ печатей. Наконецъ, найден
ная чрезвычайно ц інная колонна изъ долерита съ древними рельеф
ными изображеніеми бога-громовика и надписью на такъ назыв. «хетт- 
скомъ» (см. ниже, стр. 24) языкй и «хеттскими» письменами за- 
ставляетъ надіяться, что можно и впредь разсчитывать на успіш- 
ность дальнійшихи раскопокъ. Мимоходомъ мы здісь еще должны 
упомянуть о двухъ удачныхъ, предпринятыхъ отдйльными німецкими 
учеными, поіздкахи на Востокъ: пять л іти  тому назади одной изъ

*) Кане форы (по-гречески «носительницы корзинъ»)—въ Аеинахъ 
назывались такъ знатный дівушки-гражданкп, которыя выступали въ 
торжественныхъ процессіяхь, неся на головахъ корзинки со священными 
принадлежностями. Канефоры часто изображались древними ваятелями, 
вслідствіе чего названіе это придается всякаго рода фпгурамъ съ корзи
нами на головахъ. Иерее.
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такихъ экспедищй въ Арменію удалось найти новые клинописные 
памятники, по своему содержанію отчасти близко нримьїкающіе къ 
документамъ, найденнымъ въ Месопотамії!; съ другой стороны, л іть  
15 тому назадъ въ Сендширли, въ сіверпой Сирій, были произве
дены раскопки, причемъ въ числі прочихъ весьма ціш ш х'ь памятна- 
ковъ глубокой семитической древности тамъ была найдена ассирій- 
ская побідпая колонна царя Асаргаддопа, снабженная великолепными 
рельефными изображениями и пояснительнымъ къ нимъ клинопис- 
ныыъ текстомъ (табл. XXIX и XXX)

II.
Начало вавилонской и ассирійской исторіи.

Работы при помощи заступа и лугш, остроумныя комбинацін и 
изслідованія ученыхъ археологовъ, результаты, добытые лицами, по
святившими себя дешифровкі текстовъ, однимъ словомъ—итоги всей 
научной деятельности въ этой области оказались въ высшей степени 
плодотворными для цілого отділа исторіи древности, такого отділа, 
который до того окутывала почти непроницаемая мгла, и который те
перь безпрепятственно входить въ составь всеобщей исторіи челове
чества. Перенесемся мысленно не надолго въ ту местность, которая 
служила ареною исторіи въ этотъ періодь, и постараемся уяснить 
себі коренныя черты тЄхь народностей, которыя въ большей или 
меньшей м ір і  участвовали въ ней.

Это—равнина, отличающаяся особенно благопріятньїми для засе- 
леїгія. природными условіями; она простирается на разстояніе прибли
зительно 13° по меридіану. Естественный ея границы составляютъ на 
сЄворЄ и востоке обрывистыя недоступный горы, на западі— море, на 
югЬ—пустыня. Равнина эта тянется отъ Средиземнаго моря на се
веро-западе къ Персидскому заливу на юго-западЄ. Страна эта была 
дважды заселяема: въ первый разъ древнЄйішшь культурнымъ наро- 
домъ, суме р і й ц а м  и, которые вероятно двинулись въ западную Азію 
изъ центральныхъ частей этого материка, во второй разъ—цільїмь 
огромнымъ скопищемъ плеыенъ с е м и т и ч е с к и х ъ ,  которыя, по всей 
вероятности, значительно уступали по своей культурности сумерій- 
цамъ. Назваиіе семитовъ въ течете свыше цілаго столЄтія давалось 
тЄмь народностямъ, изъ которыхъ некоторый (по отнюдь не в с і)  
въ таблиці народовъ въ десятой главі библейской книги Бьітія при
числяются къ потомкамъ Сима.  Въ настоящее время подъ семитами 
разуміють вавилоиянъ и ассиршцовъ, хананеянъ съ ихъ главною 
вітвью—евреями, арамейцевъ съ ихъ главною вітвью—сирійцами, 
арабовъ и зеіоповь. Главнымъ образомъ, на основаній близкаго родства
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язикові) всйхъ этихъ племенъ можно заключить, что посліднія должны 
были произойти отъ одного общаго пра-семитическаго или просто 
семитическаго народа. Впрочемъ, гораздо труднее разрешить вопросъ, 
какимъ образомъ указанный дві расы, сумерійцьі и семиты, заселили 
ровную низменность между Средиземными моремъ и Персидскими 
заливомъ.

Если позволено ділать на основаній исторически установленныхъ 
дапныхъ заключенія относительно до-исторпческяхъ времени, то на 
иервомъ плані можно допустить, что заселеиіе страны сумерійцамп 
происходило чрезвычайно медленно и постепенно. Одни отряды за 
другими, двигаясь предположительно изъ Центральной Азіи, понемногу 
стали появляться въ этой равнині, оттісняя ран іе явившихся дальше 
кп западу. Всевозможна™ рода естественный преграды прерывании 
пли задерживаютъ эти отдільньїя передвиженія. Грабежи и распри, 
борьба за существованіе въ ея самой первобытной формі уиичтожаютъ 
наибодіе слабые элементы. Впрочемъ, достовірньїхи точекъ опоры 
относительно формы и процесса вторженія сумерійцеви и даже отно
сительно пути, по которому оно совершалось, до сихъ пори еще вовсе 
не найдено и не установлено.

Также и о п е р е с е л е н і й  с е м и т о в ъ ,  совершившемся, по всей 
віроятности, значительно позже, папоминаютъ лишь полузаглохшія 
н, быть-можетъ, невйрныя преданія. Въ то время, о которомъ вави
лонская исторія повйствуетъ уже съ достаточною определенностью, 
раздіденіе отдільньїхи семитическихъ племенъ было уже давно со
вершившимся фантоми. Теперь возннкаетъ новый, жгучій вопросъ, 
какимъ путемъ проникли въ западную Азію эти племена, пришли ли 
опи туда в с і в м іст і или уже раздіденішми, явились ли они въ виді 
одного нераздільнаго потока или же частями, постепенно, въ разные, 
різко разграниченные, промежутки времени.

Сравнительное язнкознаніе и етнографія пошли, съ цільні раз- 
ріш енія этой задачи, самыми разнообразными путями, но мы оста-, 
новимся на одно ми изъ этихъ путей, на который въ посліднія десяти- 
'літія вступили выдающееся ученые. Путь этотъ ведетъ въ Африку! 
Приблизительно еще за полвйка. до нашего времени многіе ученые, 
основываясь на нйкоторыхъ данныхъ книги Бьітія, признавали пра
родиною семитовъ Арменію или Курдистанъ. Нісколько позже дру
гів ученые считали родиною этого племени низовья Евфрата, третьи- 
Аравію, этотъ «великій сборный пунктъ народовъ». Въ новійшее же 
время стадо не безъ основаній укореняться убіжденіе, что съ семи
тическими нарічіями находятся въ близкомъ родстві не паши индо
европеисте языки, какъ предполагалось доселі, но д р е в н е - е г и п е т -  
с к ііі я з ы к ъ  и связанныя съ ними парічія, т.-е. такъ назыв. языки
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хамитскіе. Другими словами, установилось мнйиіе, въ силу котораго 
обй эти в'Ьтви народовъ (семиты и хамиты) некогда, въ до-историческую 
эпоху, вышли изъ одной и той же семьи народовъ. Такимъ образоіми, 
мысль, что пересєленіе семитскихъ народностей исходными своими 
нунктомъ ИмЄлО с ъ в е р н у ю  Аф р и к у ,  уже выходитъ изъ предйловъ 
однихъ лишь предположеній, хотя все же остается еще лишь «скромною 
гипотезою». Согласно этой гипотезе, семиты, при своеыъ вступленіи въ 
западную Азію, избрали путь, какъ-разъ  противоположный тому, по 
которому некогда двигались сумерШды. П ослЄдніє шли, по всей ве
роятности, съ северо-востока къ юго-западу, семиты уже съ юго-за
пада къ северо-востоку.

Въ историческое время эти переселеній уже успгЄли отойти въ 
область предавая: вся западная Азія наводнена семитами, культура и 
религія которыхъ, несмотря на многообразный ра-зличія, все-таки ясно 
указыватотъ на общность ихъ происхожденія.

Помимо а р а б с к и х ъ  к о ч е в ы х ъ  племени, сравнительно поздно 
появляющихся па страницахъ исторіи Вавилоніи, и зе і опови,  объ 
отдЄлоніи которыхъ отъ южныхъ арабовъ до сихъ поръ нс известно 
еще нпкакихъ подробностей, тугъ должны быть принимаемы во вни- 
маніе некоторый другій семитическія народности. Сюда сдедустъ от
нести да первомъ плане х а п а н е я н ъ ,  т.-е. тйхъ семитовъ, извЄст- 
ныхъ въ греческихъ памятникахъ поди именемъ фшіикійдеви, кото
рые заселяли приморскіе города вдоль Средиземпаго моря и пользо
вались водою, какъ наиболее удобными путемъ сообщенія. Арвадъ, 
Библъ и Бейрутъ, главными же образомъ Сидонъ и Тиръ, считались 
ихъ древнейшими городами. Къ хананеянамъ с.тЄдуети загЬмъ отнести 
и е в р е е в ъ ,  языки которыхъ представляли лишь отдельный говори 
языка «финикшскаго». Весьма віроятно, что евреи, относительно 
которыхъ мы, гораздо раньше открьітія ассиро-вавилонскихъ клино- 
нисныхъ текстовъ, были, благодаря наличности историческихъ иамят- 
никовъ, болЄе осведомлены, чЄми о всЄхи другихъ сЄверо-семитиче- 
скихъ народностяхъ, находились въ стадій переселеній еще въ 
начале историческаго періода. Повидимому, они только тогда высту
пили въ качестве завоевателей относительно своихъ уже осЄдльіхи 
хананейскихъ сопдеменннковъ.

Вторымъ крупными отложеніеми общаго переседенія семитовъ 
могутъ быть признаны а р а м е й ц ы  съ ихъ главною вЄтвьіо -сир іГ і
дам  и, которые двигались къ югу и параллельно хананеянамъ, охвативъ 
ихъ кольцомъ на сЄверЄ и востоке и запрудивъ временно всю Месопота
мію. У этихъ кочевыхъ племени мы тщетно стали бы искать возншшо- 
венія болЄе или менЄе устойчивой государственности. Только городи 
Дамаскъ, еще и теперь значительный торговый центри, ежегодно посй-
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щаемый главнымъ караваномъ меккскихъ паломниковъ и расположен
ный на плодородной, обильной садами и рощами, ранніші по восточ
ному склону Антиливанскихъ горъ, былъ заселенъ уже рано и успйлъ 
вскорй достигнуть значительнаго расцвйта. Благодаря своему благопріят- 
ному положеній, Дамаскъ рано стали оживленными центромъ, около 
котораго въ теченіе исторической жизни Вавилоніи и Ассирія по време- 
намъ слагались боліє или менйе многочисленный сообщества.

Дальше всего зашло въ своемъ переселеній третье изъ главныхь 
сйвсро-семитическихъ племенъ, именно в ав илоно-ассир і йць і .  Про- 
никпувъ вплоть до высящихся на с ів ер і горъ Арменіи, преграждав- 
шихъ дальнййшій путь, добравшись до плоскогорий Мидіп и Блама 
и до болотистыхъ окрестностей Персидскаго залива, вавилонське 
семиты уже въ древнййшія времена заселили передпе-азіатскую низ
менность. Этими до извйстной степени предопределился весь харак
тери пхъ исторической жизни. На западй и юго-западй вавилоно- 
ассирійское владычество естественно и постоянно подвергалось гроз
ной опасности со стороны родстиенныхъ ими арамейцевъ, а послй даль- 
нййшихъ передвижений народовъ—и хананеянъ. Благодаря близости 
египтянъ, эти семиты нерідко вступали въ союзи съ последними, хотя 
и не всегда удачно, такъ какъ египтяне оказывались подчасъ віро
ломними друзьями. Разбросанные . н е - с е м п т и ч е с к і е  народы, про- 
пнкшіе во время своихъ древнйшпихъ переселеній въ Каппадокію н 
даліе въ собственную Сирію, такъ называемые х е т т ы  или хатти и 
такъ пазыв. мит ани  въ скверной Сирій, отчасти и въ Месопотамії!, 
доставляли не мало непріятностей арамейцами, а въ равной м ір і  ва
вилонянами, затрудняя исходи предпринимаемыми последними по- 
ходовъ. Но еще боліє значительный опасности грозили вавилоно- 
ассирійскому владычеству еще въ древнййшія времена на с івер і, 
Востокі н югЄ ихъ страны.

Если въ началі этой главы мы должны были признать факти 
общаго до-нсторнческаго переселенческаго движенія сумерійцеви, ко
торое остановлено было двигавшимися имъ на встрйчу съ запада 
семитами и въ частности вавилоно-ассирійцами, и, въ конці концозъ, 
привело къ гибели сумерійцеви, то въ историческое время замй- 
чаются почти безостановочный натиски, постоянное движете и в іч 
ний папоръ пе-семптпческихъ народностей, который на востокі охва
тили Вавилонію обширною дугою, концы которой заходили далеко 
на с ів ер і и па югй. Сйверныя области ассирійскаго государства под
вергались набігами п н д о - г е р м а н ц е в ъ ,  извйстныхъ поди общими 
назвапіеми с к н о о в ъ ,  и границы Ассиріи такими образомъ постоянно 
измінялись; даліе къ востоку вавилоно-ассирійскіе семиты уже въ 
самое отдаленное время нашли чрезвычайно опасныхъ сосйдей въ лиці
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ми д я п ъ ;  на юго-востокі раскинулся могущественный не-семити- 
ческаго происхожденія народъ э л а м н т о в ъ  съ ихъ главными горо- 
домъ Сузами, который окончательно пали лишь въ посдідніе періодьі 
ассирійской исторіи; а въ низменностяхъ близъ Персидскаго залива 
засіло ядро х а л д е и  с к и х ъ  государствъ, въ теченіе, щйдыхъ стодітій 
постоянно тревоасившихъ. Вавилонію, нока они ее —  въ періоди такъ 
называемаго ново-халдейскаго царства — окончательно не подчинили 
своему верховному владычеству. Еще большее вліяніе на исторію 
западной Азія, чіми указанный выше арамейскія народности, чймъ 
мидяне и эламиты, оказали т і  индо-германцы, которые, придя изъ 
внутренней Азіи, засіли къ востоку отъ посліднихи. Послі гибели 
мидянъ и эламитовъ, индо-германцы эти, подъ властными руко- 
водительствомъ персовъ ,  навсегда положили конецъ вавилоно-ас- 
снрійскому царству.

Н а ч а л ь н ы е  п е р і о д н  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 открьтемъ новыхъ архео- 
логическихъ памятниковъ, окружающая ихъ тьма, повидимому, скоріе 
сгущается, ч ім ь уменьшается. Въ древнійшее время, которое нами те
перь удается прослідить, мы находимъ ц ілий ряди центровъ, изъ 
которыхъ каждый иміли свой отдільньїй религіозньїй культъ. Это 
были города, имівшіе своихъ собственныхъ, самостоятельныхъ пра
вителей, причеши світская и духовная власть, повидимому, соединя
лась въ одномъ лиці..

Заселялись эти города, древность которыхъ невозможно устано
вить даже приблизительно, на первомъ плані сообразно характеру 
окружавшей ихъ містности. Тамъ, гд і въ Месопотамской равнині 
оказывалось возможными оградить себя отъ частыхъ наводненій при 
помощи регулированія річного теченія, раньше всего могло поселиться 
кочевое племя въ нору перехода его къ осідлому образу жизни. 
Приміроми подобнаго явленія въ европейской Элладй могутъ служить 
гораздо позже нереселившіеся изъ вессаліи въ Беотію мипійцьі: 
искусными отводомъ стоковъ Копаидскаго озера они превратили до- 
толі болотистую низменность въ плодородную область. Къ этому за- 
тйшъ присоединяется второе обстоятельство, чисто религіознаго х а
рактера.

Подобно тому какъ для латинскихъ поселенцевъ въ Альба-Лонг! 
объединяющими звеномъ служило святилище Юпитера Лаціарія, такъ, 
очевидно, и у древнМшихъ жителей Вавилоніи всякій религіозно-поли- 
тическін центри создавали почву для возникновенія союзной съ ними 
общины* Весьма віроятно, ЧТО могущество И степень ВІІЯНІЯ отділь- 
ныхъ божестви, которыми поклонялись въ такихъ центральныхъ ка- 
пищахъ, служило предметомъ сравненія съ могуществомъ божестви
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сосіднихь. Возникавшее жреческое соревнованіе должно было давать 
поводъ къ тому, что уже вскорі послі перваго заселеній отдйльныхъ 
областей правители нослйднихъ стали стремиться къ владычеству надь 
центрами релипозныхъ культовъ, примыкавшими къ ихъ владініямь. 
Къ числу древнййшихъ правителей этого рода относились, несо
мненно, Саргонъ I я его сынъ Нарамсинъ, а также царь, кото- 
раго имя, вероятно, гласило Алушаршпдъ. Объ этихъ лпцахъ сохра
нились кратия свід ін ія въ памятннкахъ письменности. Въ продолже- 
ніе цйлыхъ столітій въ памяти вавилонскаго народа были живы ве
ликій д іанія перваго изъ названныхъ царей, Саргона, причемъ упо
миналось о мудрыхъ его установленіяхь н цйнныхъ сочинешяхъ; 
такъ, его перу приписывалась большая книга астрологнческаго содер
жатся, о которой намъ внослідствіи еще придется говорить. Въ конці 
концовъ, личность Саргона I  стала поду-миеической, и о пей сохра
нилось разсказапное на двухъ глиняныхъ таблицахъ преданіе,_ напо
минающее исторію о томъ, какъ египетская царевна нашла Моисея. 
«Въ городі Азупирану—такъ повіствуеть' о Себі здіеь самъ царь—• 
на берегу Евфрата зачала моя мать, происходившая изъ знатнаго 
рода, н тайно родила меня. Положивъ меня въ плетенку изъ трост
ника, она замазала ее горною смолою (асфальтомъ) и спустила ее въ 
ріку. Т ечете понесло меня къ Акки, водоносу. Онъ нашелъ. восли- 
талъ и сдЬлалъ меня садовникомъ. Ыо богиня любви Истаръ была 
благосклонна ко мні и сдідала меня царемъ надъ черноголовымъ 
человічествомь».

Несмотря на всю легендарность этого разсказа, нйтъ ни ма- 
лійшаго сомнінія въ томъ, что Саргонъ— безусловно историческая 
личность. По чрезвычайно счастливой случайности, на одной надписи 
Набонида, послідняго вавилонскаго царя (средина шестого в ік а  до 
Р. Хр.), сохранилось ніоколько указаній на предпршшмавшіяся въ нро- 
должеиіе нйсколькихъ столітій работы по возстановленію одного весьма 
древняго храма бога Солнца, именно въ пынйшнемъ Абу-Хаббаха. Тутъ 
же, между прочнмъ, упоминается и о томъ, что ужо сынъ Саргона, 
Нарамсинъ, основалъ указанное святилище за 3200 лйтъ до Набо
нида. Такъ какъ другія, заключавшіяся въ этой же надписи, даты 
отчасти могли быть провйрены и оказались достовірними, то та
кими образомъ была найдена хронологическая точка опоры для опре- 
діленія эпохи царствованій Нарамсина и Саргона: правленіе перваго 
слйдуетъ отнести приблизительно къ 3750, второго—къ 3800 году до 
Р. Хр. В м істі съ тймъ, изъ немногочисленныхъ сохранившихся текс- 
товъ, относящихся ко времени этихъ царей, вытекаетъ, что уже тогда 
въ Вавидоніи утвердился народъ семитическаго происхожденія, тогда 
какъ большинство другихъ надписей, о которыхъ мы сейчасъ погово-
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римъ, составлено на не-семнтнческомъ сумерійскомь языке, т.-е. на 
языке того народа, который представляли собою древнійшее культур
ное наседеніе Месопотаміи. Рядомъ съ Саргономъ, являющимся ца- 
ромъ какого-то, до снхъ поръ въ точности не установленпаго, города 
Агаде нлп Аккадъ. цйлый рядъ конусовъ, статуй, цилиндровъ, колонии 
и глипяныхъ таблиць съ нхъ надписями сообщаешь нами какъ о 
древиййпшхъ вавнлонскнхъ властптеляхъ, о царяхъ-первосвященнп- 
кахъ города Шнрпурла, который ішаче назывался Лагашъ, и остатки 
н развалины котораго сохранились въ ньшіпшей деревні Телло на 
восточномъ берегу Шаттъ-здь-Хая. Имена наиболее выдающихся 
царей этихъ сдідующія: Урукагпна, Урнина, Акургалъ, Энаниатумъ I, 
Энтемена, Энаннатумъ II, Урбау, Наммапш, Г у д е  а п Урнингнрсу. 
Впрочемъ, краткія сказаній этихъ надписей (табл. XV рис. 2, 
табл. XVIII рис. 1) гласять только о возведеніи или возстановденіи 
этими царями храмовъ и другихъ строєній. Только относительно 
Гуден пміются боліє длинные тексты, въ числі; которыхъ есть одинъ, 
указьівающій на победоносный походъ Гуден протпвъ сосідей — 
эламнтовъ.

Страна Эламъ, которая упоминается уже въ X главі книги Бьітія, 
имя которой означаетъ «возвышенная страна», и столицею котораго 
былъ городъ Сузы, была расположена на раскинувшейся къ вос
току отъ Вавнлоніп обширной ранніші, тянувшейся отъ хребтовъ 
Загра на с ів ер і до Персидскаго залива на іогЄ. 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 Вавилонін естествен
ными политическими оплотомъ протпвъ стремившихся изъ Централь
ной Азія на заладь племени пе-семитическаго происхожденія, кото
рый впосдідствіи, послі гибели Элама, положили конецъ и вавилон
скому владычеству

Естественно, что іізвістія о столкновешяхъ между вавилонянами 
и пограничными эламитами восходятъ ко временами отдаленнейшей 
древности. Но лишь новійшія французская раскопки выяснили, какъ 
часто зламскіе цари уже въ глубокой древности предпринимали набіги 
па Вавилонію. Такъ, въ X II в. до Р. X. зламскій царь Шутрукнахунти 
перевези изъ вавилопскаго города Сннпаръ въ свою столицу Сузы ко
лонну, которую воздвигъ въ ознаменованіе своихъ нобіди царь На- 
рамсинъ, повеліли уничтожить на ней надпись Нарамсина и за
мінили ее своего. Та же участь постигла одинъ изъ величай- 
шихъ памятниковъ древности— знаменитый столби, на которомъ Хам- 
мураби начертали свои законы (см. ни,ко, стр. 30 н сл.), съ тімь, 
впрочемъ, отрадными для науки различіеми, что сузскій грабитель
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уничтожили лишь нисколько строкъ надписи и не имели или времени 
или возможности использовать зтотъ памятники для прославлешя сво- 
пхъ великихъ д'Ьяшй, такъ что даже и имя его не дошло до насъ.

Изъ немногихъ, доселе найденныхъ въ Сузахъ текстовъ, напн- 
санныхъ на туземномъ языке знаками клинообразнаго письма, можно 
вывести заключены, что языкъ зламитовъ не принаддежалъ къ грунпР 
языковъ семитическихъ. Вообще же относительно эламской куль
туры и ея происхождешя мы располагаемъ лишь весьма гадатель
ными данными и должны ограничиться одними лишь предположениями.

Напротнвъ, весь характеръ текстовъ Гуден и особенно высокое 
развгте искусства, которое бросается намъ въ глаза въ статуяхъ 
этого царя, свид’Ьтельствуютъ о такой культурности сумершскаго на
рода въ его время, которая была бы немыслима безъ предшествовав- 
шаго ей многовекового развитая. До посдедняго времени было невоз
можно установить хронологическую связь указанныхъ правителей го
рода Ширпурды съ Саргономъ Старшими. Только раскопки амерн- 
канскпхъ ученыхъ въ Нуффарй выяснили, что надписи, упоминающая 
о нйкоторыхъ царяхъ въ роде Лугальзаггиси и Лугалькигубнндуду, и 
вайденныя въ слой земли, расноложенномъ н и ж е  слоя текстовъ 
Саргона, имФютъ столь большое сходство съ текстами д р ев не й-  
ш и х ъ  правителей Шврпурлы, что ихъ слФдуотъ отнести примйрпо 
къ одному съ последними времени. Другими словами, эти тексты 
должны быть старше первой половины четвертаго тысячелепя до Р. Хр. 
и, следовательно, относятся къ древнейшей эпохе всем1рной исторш, 
какая только намъ известна.

Въ качестве другихъ культурныхъ центровъ въ текстахъ уже упо- 
мянутаго Лугальзаггиси и другихъ царей и князей являются юрода: 
Кишъ н Гишбапъ, Эрехъ, Уръ, Ларсамъ и Ниппуръ (теперешнее Нуф- 
фаръ), часть которыхъ, повндиыому, уже рано была объединена подъ 
властью одного лица. За правдешемъ Саргона Агадскаго последо
вало бурное время, въ цродолжеше котораго главенство надъ боль
шею или меньшею частью Вавилоши переходило отъ одного города 
къ другому. На первомъ плане тутъ следуетъ упомянуть о городе 
Уръ,  откуда, по сказашю Вотхаго Завета, бара вывели сына своего 
Аврама, Лота и Сарру, дабы они отправились въ землю Ханаанскую. 
Развалины этого города были открыты Раулинсономъ въ холме Эль- 
Мугеиръ вблизи большого канала Евфрата, Паллаконаса; въ настоя
щее время многоэтажный конусъ съ развалинами иоказываетъ намъ 
остатки древвейшаго капища дуннаго бога, культъ котораго исходили 
именно изъ города Уръ

Последшй еще р а н ь ш е  Саргона достпгъ известной сте
пени расцвета, а после этого царя заняли первенствующее положеше,
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н его правители, изъ коихъ Ургура и Дунги I  известны намъ, впро- 
чемъ, только по имени, въ знакъ своего неограииченнаго владычества 
надъ Вавилоніею приняли, кроме титула «царей Ура», еще прозвище 
«царей Сумира и Аккада», т.-е.,повсей вероятности, «Южной и Се
верной Вавилонии. Ихъ сменила династія «царей Псина» (табл. XIX 
рис. 1) или «царей Исина, Сумира и Аккада», имена которыхъ (для 
примъра приведемъ имя Ишмидаганъ— «богъ Даганъ впялъ») посятъ 
несомненно семитическій отпечатать; за ними- последовала другая 
урская династія, основанная царемъ Гунгуну, представители которой 
присоединили къ своему титулу «царей Ура» еще титулъ «царей 
четырехъ странъ свЄта>>. Следовавшая затЄмн династія властителей 
города Ларсамъ, при которой въ начале двадцать-третьяго вЄіса до 
Р. Хр. произошло значительное нашествіе эламитовъ на Вавилонію, 
правила весьма непродолжительное время.

Приблизительно уже за с то лЄт іє  до владычества семитическихъ 
царей последней изъ названныхъ династій—Нурадада, Синидинны и 
Римсина,— еще именовавшихъ себя «царями Сумира и Аккада», сталъ 
развиваться другой городъ съ тяготевшею къ нему областью, именпо 
В а в и л о н ъ  («врата Божій»). Этотъ городъ, одинъ изъ древнейшихъ 
въ Вавилоніи, раскинулся по обоимъ берегамъ Евфрата, быстро до- 
стигъ расцвета и сталъ подъ властью энергичнаго и мудраго царя 
Х а мм у раби,  сына Сиимубаллита, жившаго въ концё двадцать- 
третьяго с то лЄ т ія  до Р. X., столицею обширнаго государства, объедн- 
неннаго подъ державою этого могущественнаго правителя, государства 
о бще- ва вилонскаг о .

Судя по множеству разяообразныхъ клинописныхъ текстовъ, 
сохранившихся до нашего времени и исполненныхъ по повєлЄнію 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 лицЄ Хам- 
мураби (табл. XX) имЄ.ть правителя, который былъ равно великъ 
какъ государственный мужъ и какъ полководецъ. Еще древнЄйпііе 
вавнлонскіе цари считали основнымъ услов1емъ зємлєдЄлія въ Месо
потамія устройство обширныхъ системъ орошенія. При Хаммураби эти 
работы велись съ особеннымъ усердіемн и любовью. Для предупрежде- 
нія несчастий отъ наводненій онъ вєлЄль сооружать плотины и изре
зать страну каналами, изъ которыхъ одинъ былъ названъ въ честь 
царя его именемъ. По его приказанію, въ ВавидопЄ былъ устроенъ 
обширный складъ зерна, имЄвшій цЄдью предупреждать голодъ въ не
урожайные годы. Онъ въ одинаковой степени заботился вообще о всехъ 
отрасляхъ управлепія въ Вавилоніи; возникавшіе между его подданными 
споры и тяжбы онъ во многихъ случаяхъ разбирали и решалъ лично;
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онъ упорядочилъ систему налоговъ и храмовыхъ доходовъ, яодвер- 
галъ внимательному разбору донесеній о состояніи скотоводства въ 
страна, о подвозі зерпа и топлива и заботился о развитіїї водныхт, 
п сухопутныхъ сообщений, а также интересовался вопросомъ о распре- 
діленій работы между тіми рабами, силы которыхъ находили прп- 
міненіе при сооруженіи храмово и дворцовъ и при очисткі и попра
вленій каналовъ. Во время правленій Хаммураби религія н ея культъ 
пользовались въ Вавилоніп чрезвычайным!, почетоыъ; повндимому, даже 
иноземнымъ богамъ, иапр., эламекпмъ, по крайней м ір і, пока ихъ 
статуи находились временно во владініи вавилонянъ, не отказывали 
въ должномъ почитаній. Ре.тигіозньїс обряды и разныя связаияыя съ 
ними церемонін соблюдались весьма строго, жертвопрпношенія были 
упорядочены и некоторые разряды жрецовъ, напр. классъ «предска
зателей», находились въ недосредствеиномъ в ід ія іи  самого даря. 
Разныя знаменія, уже тогда нгравшія выдающуюся роль въ обще
ственной жизни народа, подвергались тщательному истолковапію; окон
чательное установленіе календаря, одреділеніе соответственных'!, зетав- 
ныхъ, дополннтелышхъ місяцево, повндимому, также исходили отъ 
царя. Уже приведеяныхъ чертъ правительственной деятельности Хам- 
мураби достаточно для того, чтобы признать, что онъ, этотъ единолич
ный н факгаческШ основатель древне-вавилонской мірозой державы, 
по сознательности управленій своего этимъ могущественнымъ дар- 
ствомъ, несомщЬшю, долженъ быть прачисленъ къ наиболее выдаю
щимся государямъ древности.

II такое сужденіе о немъ находить себе блестящее подтвер- 
жденіе въ откры т, сділашюігь въ Сузахъ, гд'Ь въ пачал'Ь 1902 г. 
нандекъ памятникъ его законодательной деятельности, завезенный 
туда ііЄкішгь эламекпмъ вождемъ (см. выше, стр. 27). Мы говоримъ 
о сборнике законовъ, составленном!. Хаммураби, этомъ д р е в н і й -  
ш е м ъ  в ъ  м і р и  з а к о н н и к е .  Діоритовий столбъ, на которомъ этого 
высоко-замечательный памятникъ начертано різкими вавилонскими 
клинописными знаками на семитическо-вавилонскомъ язьж і, иміеі'ь 
въ вышину 21ц  метра. На передней стороні столба—барельефъ, изо
бражающий с-идящаго на троні солнечного бога, бога світа п ораку
лові,, нзъ плечо котораго цеходятъ два пучка лучей: передо нимъ мо
литвенно стоитъ царь, готовый съ благоговіпіемо воспринять изо устъ 
бога «истые законы, сулящіе благоденствіе» его народу. Самые же 
законы, которые обрамлены обширными введеніемо п длинною заклю- 
чптельною молитвою, изложены въ 282 параграфахъ, разміщеиньїхо 
въ 41 столбцах!,. Для характеристики манеры нзложенія законовъ 
Хаммураби приведемо нісколько краткихъ выдержекъ. § 128 содер
жите слідующее положеніе: «если кто-либо взяло себі сожительницу,
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но связь съ нею не освятили (брачнымъ договоромъ), то женщина 
эта не считается законною женою». § 195 и слідующіе гласять: «Если 
сынъ ударитъ своего отца, то ему отрубягь руки. Если человйкъ ио- 
портитъ глазъ свободнорожденного, то попортятъ его глазъ. Если онъ 
сломаетъ кость свободнаго мужа, то сломаютъ его кость. Если онъ 
попортить 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 ціньї. Если человйкъ (выбьетъ) зубъ дру
гому, то ему выбьютъ зубъ гЪыъ же снособомъ, какъ онъ (другому) 
выбилъ» и т. д. Въ § 244 находиыъ следующее ноложеніе: «Если че
ловйкъ панялъ вола (пли) осла, котораго левъ растерзалъ въ п о л і!, 
то ущербъ несетъ его собственники».

Въ настоящее время нельзя еще определить, какую громадную 
пользу извдечетъ изъ этого драгоцйннаго сборника наука сравнитедь- 
наго правовйдйнія. Во всякомъ случай, мы должны признать вполнй за
конною ту гордость, съ какою Хаммураби указываетъ въ своихъ над- 
ппсяхъ на т і  великія начинанія и діла, который онъ совершили въ пользу 
своего города и своей страны. Для примйра приведемъ здісь надпись, 
сообщающую о'сооруженными Хаммураби зданіяхи въ двойномъ городі 
Вавилоні-Сиппарі, библейскомъ Сефарваимі, и сохранившуюся на 
двухъ  язы кам и , древне-сумерійскоии н семитическо-вавилонскомъ: 
«Хаммураби, могущественный царь, царь вавидонскій, царь четы
рехъ странъ світа, основатель государства, царь, подвиги кото
раго угодны плоти бога Шамаша (бога Солнца) и бога Мардука, 
это—я. Вершины стіни Сшшара я подняли при помощи слоя земли 
до высоты горы; я повеліли окружить ихъ частымъ тростникомъ; воды 
Евфрата я отвели отъ Сидпара и вмйсто нихъ приказали Возвести 
предохранительную плотину. Я —Хаммураби, устроитель страны, царь, 
діян ія котораго угодны плоти бога Шамаша и бога Мардука. Сип- 
пари и Вавилонъ я навсегда сдйлалъ містами, пріятньїми для жизни. 
Я— Хаммураби, фаворити бога Шамаша, любимець бога Мардука. 
То, чего съ древнййшихъ времени ни одинъ царь не сооружали въ 
честь владыки города (т.-е. бога-покровителя его), я  воздвигъ въ вели- 
чественномъ виді Шамашу, моему властелину».

Относительно первыми періодовь дальніншеї исторіи основан- 
наго Хаммураби вавилонскаго государства данный клинописной лите
ратуры довольно скудны. Въ некоторыми спискахъ царей и подтвер
ждающими эти списки краткими надписяхъ, равно какъ въ отмйткахъ 
цілаго ряда торговыхъ договоровъ приводятся, правда, имена тогдаш- 
нихъ вавилонскими властителей, причемъ видно, что царская власть 
последовательно переходила огь одной «династія» къ другой. Тймъ



32 А ссирія и В авилонія.

не мєнЄє, до сихъ поръ не удалось установить ничего точнаго и по- 
дробнаго относительно отдЬльныхъ собьітій ихъ правленія.

Одно можно сказать съ достоверностью, а именно, что, черезъ 
некоторое, не особенно продолжительное, время после царствованія 
Хаммураби, въ Месопотамія произошло значительное передвиженіе 
народовъ. Особенно крупное политическое значеніе имЄло тутъ на- 
ш е ст в іе  на Вавилонію к а сси то в ъ , древняго, воинственнаго пле
мени, жившаго въ мидШско-эламскихъ пограничныхъ областяхъ, ле- 
жавшихъ къ востоку отъ Вавилоніи. Правда, этимъ вторгшимся въ 
страну чужеземцамъ не удалось потрясти основъ вавилонскаго госу
дарства; напротивъ, они, невидимому, сами подверглись вліянію семи- 
товъ-вавидонянъ и слились съ ними. Такъ, въ періодь уже между 
восемнадцатымъ и девятнаддатымъ столЄтіями мы встрёчаемъ на 
престоле вавилопскихъ царей цЄдкгй рядъ правителей касситскаго 
происхожденія, и какъ-разъ подъ ихъ владычествомъ, по крайней 
мере на первыхъ порахъ, вазилонское царство, невидимому, расширило 
свои пределы. Такимъ образомъ, процессъ сліянія не-семитическихъ 
касситскихъ элементовъ съ семито-вавилонскими оказался для суще- 
ствованія и распространенія вавилонскаго владычества скорее полез- 
иымъ, чЄмь опаснымъ. ВмЄстЄ съ тЄмь, по всей вероятности, въ 
непосредственной связи съ указаннымъ передвижешемъ народовъ у 
Вавилоніи явилась новая соперница, которой впослЄдствіи, послі мно
говековой ожесточенной борьбы, суждено было занять главенствующее 
положеніе во всей западной Азіи. Соперница эта была А сси р ія .

О начале ассирійской исторіи до сихъ поръ не известно ничего, 
кроме того, что мы знаемъ изъ десятой главы книги Бьітія, а именно, 
что легендарный Немвродъ, «мощный князь на землЄ», первона
чально владіль въ Вавилоніи четырьмя городами и оттуда уже рас- 
пространилъ свою власть и на Ассирію. Нёкоторымъ подтверждешемъ 
этого можетъ служить, во всякомъ случай, тотъ фактъ, что языкъ, ре- 
лигія и вся культура Ассиріи тЄснЄйшимь образомъ связаны съ язы- 
комъ, религіею и культурою вавидонянъ. Б ы т ь  можетъ,  подтвержде- 
ніе можно усмотреть и въ указаній полумиеическаго ассирійскаго 
сообщенія, гдЄ говорится, что во время правленія нЄкоєго князя брать 
ополчился на брата (буквально: поЄль его), люди продавали дЄтєй 
своихъ за деньги, цЄльія области приходили въ запустЄніе, 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 ь  д о с т о я н і е м ь  
земли Сур и (откуда, вероятно, происходить названіе Сирій) и 
с т р а н ы  А с с и р і й с к о й .

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



п Шамшіадада, причелъ но только исключается возможность, но, на- 
противъ, до известной степени, даже весьма вероятно, что еще д о 
этого періода жило нісколько другихъ древнихъ ассирШскихъ цареіі, 
имена которыхъ случайно упоминаются въ поздн'Мшихъ ассирШскихъ 
надпиеяхъ. Мы наврядъ ли ошибемся, если приведень въ причинную 
связь возникновеніе и древнійшео усиленіе ассирійскаго государства 
съ какимъ-либо ыоментомъ различныхъ племенныхъ переселеній и 
передвижений, происходившихъ въ с і в е р н о п  ча с т и  Вавнлоніи. Дру
гими словами, Ашшуръ можетъ быть признань отлрыскомъ Вавидоніи.

На боліє твердую почву становится исторія Ассиріи лишь въ 
пятнадцатомъ в ік і  до Р. Хр., въ тотъ періодь, когда нрестолъ вави- 
лонскій занимали цари касситской династій. Относительно этого 
времени древняя исторіографія западной Азія располагаетъ довольно 
длиннымъ, сохранившимся въ виді надписи, документомъ, такъ назы
ваемою синхронистическою исторіею. Это—оффищальный дипломати- 
ческій договоръ между обоими государствами, Ассирією и Вавилоніею, 
договоръ, заключенный, очевидно, во избіжаніе сяоровъ изъ-за гра
ниць. Сжатымъ літописньїмь языкомъ тутъ перечисляются главнійшія 
историческія собьітія за періодь времени приблизительно отъ 1500 до 
1000 года, ЗагЬмъ слідуеть перерывъ лишь въ 100 л іть, а уже 
приблизительно съ 900 г. до Р. Хр. и почти вплоть до наденія асси
рійскаго царства историки, къ счастью для науки, располагаютъ такъ 
называемыми списками эпонимовъ. Ниже мы подробніе остановимся 
на этихъ документахъ, здісь же скажемъ, что это—перечень т іх ь  
верховныхъ должностныхъ лицъ, п въ числі ихъ самыхъ ассирій- 
скихъ царей, по которымъ—какъ въ Греція по архонтамъ, а въ Римі 
по консуламъ—именовался годъ, и что время, къ которому относится 
правленіе того или другого изъ упоминаеыыхъ въ этомъ перечні 
лицъ, можетъ быть установлено вполні точно благодаря случайному 
уиоминанію одного солнечнаго затменія. Благодаря этимъ и нодоб- 
нымъ перечнямъ и носящимъ літописний характеръ записямъ, равно 
какъ благодаря тому, что отдільньїя хронологическія даты въ исто- 
рическихъ царскихъ надпиеяхъ могутъ и должны быть подвергнуты 
взаимной провіркі, хронологія вавилонянъ и ассирШцевъ, исторія 
которыхъ съ 1500 года должна быть разематриваема уже совмістно, 
зиждется на широкомъ, вполні прочномъ и твердомъ фундаменті.

Согласно этимъ источникамъ, первые, упоминаемые синхронисти
ческою исторіею, ассирійскіе цари, Ашшурбильнишишу и Пузурашшуръ, 
находились въ дружественныхъ отношеніяхь съ вавилонскими прави
телями, Караиндагаемъ и его сыномъ Бурнабуріашемь; но уже не
много спустя упоминается о распряхъ и соперничестві между обоими 
государствами.
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III.
Амарнскій періоді».

Крайнє своеобразны были въ то время отношєнія Вавилоніи къ 
могущественной міровой державі—Е г и п т у .  Характері» этихъ отно- 
шеній выяснился лишь недавно благодаря открытю (см. выше, стр. 19) 
знаменитыхъ нисемъ Телль - эль - Амарны. Эта корреспонденція доста
вила не только ассиріологіи, но и єгиптологія въ высшей степени 
цінний матеріали для выяспсшя нйкоторыхъ сторони исторіи древ
ности. Еще со времени дешифровки ІїїаМІІОЛЛІОНОіГЬ іероглифови ви 
значительной степени выяснилась глубокая древность египетской 
культуры. Но св ід ін ія  о томи, что царство фараоновъ главенствовало 
въ четырнадцатом!» и пятпадцатомъ вйкахъ до Р. X. надъ всею за
падною Азією, что ему были подчинены Палестина и Сирія вплоть до 
Тира (табл. XXII рис. 1), и что уже тогда—вероятно задолго до заселення 
страны «евреями»—І е р у с а л и м и  существовали и играли выдаю
щуюся роль среди городовъ страны, ставшей впосдідствіи Святою 
Землею,—всі эти поразительный данныя почерпаемъ мы всеціло изъ 
найденной ви А марні переписки. Не меніе семи нисемъ, нахо
дящихся теперь въ берлинскихъ королевскихъ музеяхъ, адресованы 
египетскому фараону нікіимь Абдихибою изъ «Урусалима» (т.-е. Іеру- 
салима). Одно изъ этихъ нисемъ начинается, напримірь, следующими 
образомъ: «Царю, владьікі моему, рабъ твой Абдихиба. Къ стопамъ 
господина, царя моего, припадаю я семикратно и (снова) семикратно. 
Что я содіяли нротивъ господина, царя моего? Предъ господиномъ, 
царемъ моимъ, меня оклеветали (слідующими образомъ): «Абдихиба 
изміхшли царю, государю своему». Но, подумай: ни отецъ мой, ни 
мать моя не поставили меня здісь царемъ, но на отцовскомъ на- 
сЛідій моемъ меня утвердила могущественная десница царя. Неужели 
я стану измйшшкомъ государю, царю моему? Клянусь жизнью царя, 
меня оклеветали оттого лишь, что я сказали чиновниками государя, 
царя моего: «Почему отдаете вы предпочтеніе мужамъ хабири и на
носите ущерби (осйдлымъ) начальниками?» и т. д.— Весьма віроятно 
и до снхъ пори еще не опровергнуто предноложеніе, что подъ этими, 
тогда враждебными Іерусалиму «мужами хабири» слйдуетъ подразу- 
мівать никого иного, какъ «евреевъ», имя которыхъ, такими образомъ, 
впервые упоминается ви исторіи на глиняной табличні, покрытой 
вавилонскими письменами.

Особенное значеніе нміети то обстоятельство, что въ числі 
найденныхъ въ Телль-вль-Амарні нисемъ западно-азіатскихи прави
телей къ египетскому двору сохранились письма двухъ царей изъ пра
вившей тогда Вавнлонією касситской династій, именно письма Ка-
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даніманбиля и Бурнабуріаша къ фараонами Амепофису III и Аыено- 
[шсу IV, а также посланіо а с с и р і й с к а г о  царя Ашшурубаллита 
ки Аменофису IV и, пакопецъ, ответное письмо Аменофіїса III къ 
Кадашманбилю. Въ частности последнее послаиіе, понині еще един
ственное письмо египетскаго фараона, написанное на языкЬ тогдаш- 
нихъ дипломатическихъ сношеній, именно на язьікі вавилонскомъ, и 
сохранившееся въ течете почти трехъ съ половиною тысячи літи, не
смотря на то, что матеріаломи ему, повидимому, служилъ п р е с с о 
в а н н ы й  н и  л ь  с в і й  илъ ,  настолько характерно, что передать 
его, хотя бы въ извлечении, представляется тутъ весьма умістяьши. 
Письмена на этоыъ замічательноми паиятннкй крайне мелки и не 
везді хорошо сохранились ужо вслідствіе оригинальнаго матеріала, 
на которомъ опъ наннсанъ. Тіми не меніе, ліні, въ конці концовъ, 
удалось разобраться въ этомъ сначала казавшемся совершенно не- 
разборчивоыъ документі. Смію при этомъ увірить, что меня, когда 
я впервые сталъ разбираться въ -этомъ документі, не разъ во время 
этой работы кидало въ жаръ, хотя на дворі свнріпствовала лютая 
зима, и я сиділи въ нетошенной комнаті. Вотъчто мы читаешь въ 
письмі египетскаго царя: «Кадашмапбилю, царю Кардуніаша (вави
лонской области), своему брату, (пишешь) Нибмурія (вавилонская 
Форма египетскаго имени Аменофиса III), великій царь, царь Египта, 
брать твой. Д іла мои обстоятъ благополучно; да будуть они хороши 
и у тебя! Долу твоему, гарему твоему, сыновьями твоимъ, воєначаль
никами твоими, лошадями твоимъ, боевыми колесницами твоими я 
странами твоимъ да живется хорошо! М ві живется хорошо; моему 
дому, моему гарему, моими сыновьями, моими военачальниками, моими 
лошадями, моими боевыми колесницами, моими войсками ясивется 
очень хорошо и моими странами живется очень хорошо.— Извістіе, 
посланное мні тобою, я вполні поняли. Оно гласило: «ты требуешь 
моей дочери для твоего гарема; а между тіми уже сестра моя, от
данная тебі моими отцомъ, находится тамъ у тебя, но никто доселі 
уже боліє не видали ея (и не знаетъ), жива она или уже сконча
лась». Таковы слова твои, написанныя ліні тобою ви письмі твоемъ. 
Между гімн ты ни разу не прислали сюда посла, который бы лично 
знавали твою сестру и который моги бы побесідовать съ нею». Изъ 
тихи людей -приблизительно таково дальнійшее содержите письма 
фараона,—которыхъ на этотъ рази прислали Каданшанбидь, никто не 
знали близко отца послідняго; поэтому они, когда Аменофисъ, согласно 
желанно вавилонскаго царя, представили ими всйхъ жени своихъ, 
конечно, не могли среди лихи узнать царевны и увіриться въ томи, 
что ими показывается именно «сестра» вавилонскаго царя, а не какая- 
нибудь другая принцесса изъ узннцъ египетскаго гарема. Впрочем!.,



не было бы п основанія скрывать отъ Каданшанбиля смерть его се- 
стры и т. д.

Подобные предметы, между прочими, и переговоры относительно 
щшданаго испрашиваемыми нлн присылаемыми въ жены вавилонскими 
красавидъ составляютъ обычную тему этой единственной въ своемъ 
роді переписки между царственными особами. Кроні факта близкими 
родственными отношены между указанными властителями, эти письма 
свидітельствують также о томъ, что между Вавилоніею и Египтоыъ 
велся взаимный обмънъ гіроизведеніями земледілія и промышленности, 
ирпчемъ Египетъ доставляли, главными образомъ, золото, вавилоняне 
же посылали на берега Нила столь вьісокоцінимьій фараонами лазу
ревый камень (ляписъ-лазурь). Къ увіреніямь въ взаимной ненару
шимой вйрности и дружбі, которыми постоянно уснащаются эти 
письма, можно отнестись не слишкомъ серьезно. Въ этихъ носланіяхи 
почти вовсе умалчивается о вопросами политики или военнаго діла. 
Т іми мпогозначительніе звучитъ въ одпомъ адресоватшомъ Аыено- 
фису ІТ  письмі требованіе Бурнабуріаша, чтобы егинетскій фараони 
не вступали въ переговоры съ его вассалами а с с и р і й ц а м л, 
прибывшими къ египетскому двору. При этомъ указывается на то 
обстоятельство, что въ свое время л его (Бурнабуріаша) отецъ, Кури- 
гальзу, отказался отъ союза съ подданными фараона, ханансянами, 
которые склоняли его къ заключенію подобнаго союза. «Зачішь они 
(асеирШцы) прибыли въ страну твою»?—спрашиваетъ педовірчивьій 
вавилонскііі царь правителя Египта; «если ты любишь меня, то пусть 
не будетъ у тебя никакого діла съ ними: отпусти ихъ отъ себя без
результатно!— Въ даръ тебі я посылаю три мины ляписъ-лазури и 
пять упряжекъ коней для пяти деревянныхъ колесшщъ».

Дальніііїшіми доказательствомъ все возраставшая вліянія Ассирш 
на д іла Вавіїлонін является тотъ факгь, что Карахардашъ, сынъ 
и преемники Бурнабуріаша, женился па дочери ассирійскаго царя 
Ашшурубаллпта, и что впослідствіи родившійся отъ брака съ этой 
асснріянкол Кадашманхарби заняли вавилонскій ирестолъ. Когда же, 
во время возстанія, Кадашманхарби былъ умерщвлепъ и вавнлокскіе 
мятежники провозгласили царемъ какого-то выскочку, жившій и еще 
энергичный тогда Ашшурубаллитъ сумйлъ отмстить за смерть своего 
внука. Онъ вторгся въ Вавплонію, разбили самозваннаго царя Нази- 
бугадіа и провозгласили наслідникоми престола своего, тогда еще 
песовершеннолітняго, правнука Куригальзу II. Во время правленій 
Куригальзу ц его преемниковъ происходили новыя столкповенія между 
Вавилоліею и Ассирією, сначала изъ-за владінія Месопотамією, ко
торую ассирійцам'ь и удалось временно подчинить себі. Къ тому же 
исконные враги Вавидоніи, эламиты, снова дали о себі знать, и съ

36 А ссирія и Вавилоны



А м а рн ш й  періоди 37

тйхъ поръ они, несмотря на несомненно одержанную надъ ними Курп- 
гальзу поб'Ьду, въ течеиіо цільїхь столітій боролись съ вавилопскнмн 
л асснрійскили войсками. Правда, наиболее выдающемуся царю изъ 
династій' «Паши», следовавшей за правителями-касситами, Н а в у х о -  
д о н о с с о р у  I удалось победоносно отразить вторженія эламитовъ, 
на непродолжительное время покорить Месопотамію и своими удач
ными походами на занадъ утвердить славу вавилоискаго орузкія вплоть 
до пред'Ьловъ Срсдпземпаго моря. Однако, узке преемники Навуходо- 
носсора не были въ состояіііи оказать энергичное сопротивленіе все 
возраставшему могуществу Ассиріи: вавилонское царство вскоре было 
поглощен о асспрШс ки ыъ.

Естественно, намъ не слідустъ представлять себе этого чрева- 
таго послідствіямн оборота въ дёдахъ 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 мановснію волшебнаго жезла, по
явилась па страницахъ нсторіи. Изъ отдільпььхь извістій мы мо- 
зкемъ себй вполне выяснить ея подготовительныя ступени. Такъ, наир., 
узке въ четырнадцатом^ столЄтій до-христіанской эры, царю Ададни- 
рарн I  представился случай овладеть Месопотамією. Онъ достыгъ этого 
путемъ уничтоженья царства миташш, ые-семнтической народности, ко
торая, по всей вероятности, проникла въ Месопотамію съ северо-запада 
и утвердилась тамъ въ то время, къ которому относится амарпская 
корреспонденция. Также и въ продолзкеніе царствованія сына Ададнн- 
рари I, Салманассара І, счастіе благопріятствовало ассирийскими ыой- 
скамъ. Мы узнаемъ объ удачныхъ лоходахъ, предпринимавшихся имъ 
какъ на западе, такъ и на с івор і нротивъ цЄлаго ряда мало между 
собою связапныхъ арамойскихъ нломспъ, равно какъ протнвъ тйхъ 
пндо-германскихъ народностей, въ ьсоторыхъ мы въ праві предполагать 
ыредковъ ныпЬшнихъ армяпъ. Узко тогда великіо асснрійсьсіо власти
тели кладуть начало системі осповавія въ нокорешшхъ областяхъ 
ассирШсвпхъ колоній; благодаря этой системі, увенчавшейся рідкими 
усиіхом'ь, элементы туземцаго населенья сплачивались съ представи
телями ассирШской національностп. Даже вся Вавилоніл была зтзко 
около 3 ЗОО г. до Р. Хр., при царі Тукуличшшшбі I временно по
корена ассиршцами, однако, впутрепніо раздоры въ самой ассирий
ской монархій, это ' постоянно проявлявшееся въ ассирійской по
литике основное зло, велюрі загЬмъ упичтогкылы асснрьйскоо влады
чество но только въ Вавнлоніи, но и лишили Ассирію власти надъ 
всей Месопотамією. Только ассыршекш царь Ашитуррингшшь, совре- 
меыннкъ вавнлоыскаго царя Навуходоноссора I, около 1120 г. вновь 
заняли Месопотамію, которая незадолго перодъ тіїгь подчинилась На- 
вуходоноссору, а во время нравлеььія его могущественнаго преемника, 
Т и г л а т ы  а л а с с а р а  І, ассирійсько владычество вновь укріпилось 
ы возросло благодаря цілому ряду удачныхъ военыыхъ предпрьятій
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ІУ
Ассирійское государство отъ Тиглатпалассара І до гибели

Саргонидовъ.
Тнгдатпадассаръ I, личность котораго представляєте одно изъ 

наиболее блестящнхи явленій въ исторіп Ассирія, былъ не только 
благочестивыми человікоми, но и превосходивши нолководцеми. Пер
вые годы его нравленія ушли на возстановленіе лришедшаго въ вет
хость государственнаго святилища боговъ Ану н Адада (божестви 
неба и погоды). Работа эта была закончена въ пять л іта. Въ то же 
время, по его нриказанію, былъ воздвигнуть цілий рядъ двор- 
цовъ, крепостей и государственныхъ хлібньїхи ыагазиновь. Рядомъ 
съ этиыъ во время его нравленія военное діло развилось такъ, какъ 
никогда раньше. Цілью его прододжнтельныхъ походовъ былъ, глав- 
ньшъ образоми, сРверъ Асснріи: Армснія н обширная горная страна 
къ югу отъ озера Вань, упоминаемая въ надписяхъ подъ общнмъ со- 
бпрательнымъ нменемъ с т р а н ъ  Н а п р и .  Послушаелъ на этоти счета 
самого царя. Вотъ что говорить онъ: «Въ т і  дни поодаль меня съ 
великою ратью Ашшура (національнаго божества ассирійцевь), владыки 
моего, но неизменной милости Ш алаша (бога солнца), воителя, съ 
помощью великихъ божествъ, мепя, справедливо правящаго надь че
тырьмя странами світа, меня, не знающаго победителя въ бою, не 
шііющаго соперника въ битві, Ашшуръ-владыка послалъ къ отдален- 
нымъ царствамъ на берегахъ Верхпяго моря, который (дотолі) не 
знали ига. И я выступили въ походъ. По непроходимыми тропин
ками н крутыми проходами, дотолі невйдомымъ никому изъ царей, 
по тяжелыми дорогами и непроложенными путями пришлось МНІ 
пройти... Я перевалили чрезъ шестнадцать могучихъ горныхъ хребтовъ, 
проіхави по добрыми дорогами на своей боевой кодесниці и прокла
дывая себі путь по дурными при помощи ударовъ топора (?).. Два
дцать три царя страт, Напри собрали боевыя колесницы и войска и 
выступили въ походъ, ожидая битвы. Силою своего могучаго оружія 
одоліли я ихъ. Съ многочисленными войсками ихъ я обошелся какъ 
буря (бога) Адада. Трупы ихъ воиповъ я разсіяли по полями, по 
вершинами гори и вдоль городовъ какъ солому (?). Сто-двадцать 
колесницъ ихъ уничтожили я въ бою. Съ копьемъ въ рукі своей я 
преслідовали вплоть до Верхняго .моря шестьдесятъ царей странъ 
Наири съ ихъ союзниками. Кріпости ихъ я заняли, имущество 
разграбили, города ихъ сжегъ, уничтожили, опустошили и обратили 
въ кучу щебня и груду развалинъ. Огромные табуны лошадей и 
муловъ, мпогочисленныя стада теляти и все бесчисленное достояніе



ихъ пастбищъ я пригналъ къ собі домой. В сі дари странъ Наири 
попались мні въ руки живьемъ. Я даровалъ изгь милость и поща
дили жизнь нхъ. Плененными и въ оковахъ они получили отъ меня 
свободу предъ лицомъ владыки моего, Шаманю, и я взяли съ нихъ 
клятву на будущее время и во віки вікові, оставаться верноподдан
ными великихъ боговъ моихъ. Царственпыхъ сыновей ихъ я приняли 
въ виді заложниковь. Дань въ тысячу дбЄсти коней и дві тысячи 
быковъ я наложили на нихъ п затіни  отпустили нхъ, чтобы они 
вернулись обратно въ страны свои».

Совершенно подобный же побідьі, описываемый столь же тор
жественными слогомъ, одерживали Тиглатпалассаръ на западныхъ 
окраинахъ своего государства пади арамейскими племенами, занимав
шими правый береги Евфрата, При этомъ они заходили даже въ 
глубь Финикіи. Надписи Тиглатпалассара повіствуюти также о пооі- 
доносномъ поході этого царя нротивъ вавилоискаго правителя Мар- 
дукнадинахи (табл. X X III рис. 1); впрочемъ, здісь успіхи его едва ли 
могли быть особенно прочными: боліє нозднін великій ассирійскін 
царь, Синахериби, повіствуети ви одноми описаній своихъ собствеп- 
пыхъ ноходовъ о томи, что именно этотъ же вавилонскій царь Мар- 
дукпадпнахи во времена Тиглатпалассара I похитили изъ Асснріи 
нісколько пзображеній божестви; изъ этого можно вывести заклю- 
ченіе, что Вавиловы удалось вернуть себі господство надь Ассирією 
еще во в р емя  п р а в д ені я  указаннаго ассирійскаго царя.

Для следующей эпохи оказывается, за исішоченіеми нЄсколькихи 
едпничпыхъ данныхъ въ синхронистической исторіи, пробіли ви 
историческихъ свід ін іяхи  каки относительно Ассирія, таки и Вави- 
лоніи. Мы наврядъ ли ошибемся, допустивъ, что за это время асси
рійское государство переживало періоди упадка, обусловливавшаяся, 
главными образомъ, тіми, что въ ней быстро вновь упрочилось пре- 
обладаніо ыногочисленныхи вторгшихся ви Ассирію арамейекпхъ 
племени. Если эти орды кочевннковъ, ви лиці которыхъ мы выше 
установили одну изъ главныхъ вітвей велпкаго перессленія семитови, 
никогда п не представляли политнческаго единства, оні все асе играли 
выдающуюся роль ви исторіи Ассирія и Вавилотп; всю Месопотамію 
оні временно запрудили, и ни вавилонянами, ни ассирійцами тогда 
не удалось оказать ими боліє продолжительное сопротивление. Подоб
ное арамейское нашествіе, притоми довольно значительное, должно 
было произойти раньше, чіми Ассирія, послі продолжптельнаго 
періоди глубокаго упадка, вновь начала кріппуть при Тиг ла т па -  
л а с с а р і  II (около 925 г. по Р. Хр.). Вскорі послі правлепія этого 
даря (около 900 г.) вышеупомянутый (стр. 33) перечень -«канони 
эпопимовъ»—начинается си указанія на царя Ад а д н ир а р и  II, и,
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такимъ образомъ, мы вступаемъ на твердую почву строго определенной 
хронологіи. Съ этого времени и до конца ассирійскаго государства 
источники ассирінскіе даютъ намъ свід ін ія уже почти безъ всякпхъ 
перерывовъ.

Относительно Ададнирари, внука Тиглатлалассара II, сообщается, 
что опъ воевали съ двумя вавилонскими царями, Шамашмудаммикомъ 
и его преемникомъ Набушумишкуномъ; войны эти всякій разъ конча
лись поражешемъ вавилонянъ, но за то обусловливали довольно продол
жительный миръ между обоими народами. Дальнейшее подавленіе само
стоятельности арамейцевъ и упорядоченіе управленій Месопотамією было 
діломи внука и второго преемника Ададнирари, именно царя Ашшур-  
н а с с и р п а л а  (табл. XXIV и XX7; рис. 2 па табл. УІ, УН и XI). 
Въ числі цілого ряда оставшихся отъ него документовъ мы находимъ 
большую надпись на каменной плиті (примірно въ 400 длшшыхъ 
строки), которая подробно описываетъ отдільїше военные походы 
этого властителя. Въ общсмъ Ашшурнассирпалъ преследовали т і  же 
цілії, что и великій его предшественники, Тиглатпалассаръ I. Въ 
первые годы своего правленія они подавили ряди значительныхъ 
возстаній среди разныхъ арамейскихъ племени, царыш которыхъ 
отчасти были принуждены платить ему дань и участвовать въ его 
военныхъ предпріятіяхи. Кромі того, Ашшурнассирпалъ признали 
необходимыми обезопасить также сйверные предільї своей страны и 
укріпить завоеванные тами Салманассаромъ пункты. Относящаяся 
къ его времени надписи уноминаютъ объ этомъ, повіствуя о н і-  
сколькихъ предпринятыхъ ими экспедпщяхъ противъ странъ Напри; 
таки назывались, согласно вышеприведенному, вообще вс і народности, 
засівш ія на с ів ер і Ассиріи. Дальнійшія предпріятія этого царя 
опять-такн были направлены противъ запада. Черезъ раньше поко
ренный области арамейскихъ племени вновь прошли ассирійскія 
дружины, причемъ діло, правда, не дошло до вооруженныхъ стычекъ. 
При этомъ ассирШцы перешли черезъ Евфратъ и наложили дань па 
царя Сангару, правителя Каркемиша, столицы царства хеттовъ (см. 
выше, стр. 24). Слідуя дальше, ассирійскія войска добрались до 
страны арамейскаго племени патинеянъ на Оронті; царь этой 
страны Лубарна добровольно согласился платить дань; закончился 
походи на финикійскоми побережьі, гді царь принеси своими богами 
торжественныя жертвы, и гд і ему выразили свою покорность прави
тели Сидона и Тира, Арвада н Библа. «Въ Веллкомъ (Средиземномъ) 
морі —таки повіствуети нами царь въ своихъ надшгсяхъ — я под- 
вергъ свое оружіе очищенію и тами же принеси жертвы богами. Я 
приняли на морскомъ берегу дань царей, царей Тира, Сидона, Библа. 
и Арвада, расположеннаго среди самаго моря. Дань эта состояла въ



серебрі, золоті, свинці, міди, мідннхи сосудахъ, пестро-тканныхъ и 
полотняныхъ одеждахъ, въ крупныхъ и малыхъ туземныхъ ншвот- 
ныхъ, въ драгощйнномъ дереві и зубахъ носатаго животнаго (?) 
дітища моря»

Безпощадно шелъ Ашурнассирпалъ впередъ по своему побідному 
пути: страшныя описанія о томъ, какъ съ плйнныхъ живьемъ сди
рали кожу, какъ имъ выкалывали глаза, какъ ихъ сажали на колъ, 
какъ имъ вырывали глаза, отрізали уши и носы и отрубали руки, - 
в с і эти описанія разнообразятъ въ общемъ довольно монотонное ие- 
речисленіо подвиговъ царскггхъ войскъ. Быть-можетъ, въ одной только 
нсторіи Китая можно еще вегрітпть подобный ягестокостн.

Ассирійское владычество снова укріпилось, благодаря такимъ 
грандіозними предпріятіями одного изъ нанболіе энергичныхъ царей. 
Оно утвердилось па с івер і, а на западі значительно расширило пре
делы асспрійскаго государства, такъ что сьшъ и преемники Ашшур- 
нассирпала, С а л м а н а с с а р ъ  II (860 — 824 гг.; таблица ХХТІ) 
могъ направить свою предприимчивость па страну, дотолі оста
вавшуюся совериіенпо въ тіни. То была Сирія, представлявшая 
въ то же время ключъ къ П а л е с т и н і .  Для того, чтобы составить 
ссбі правильное представленіе о различныхъ государствахъ, отньші 
либо одновременно, либо порознь игравшнхъ нзвістную роль въ исто- 
ріи западной Азіи, здісь сдйдуетъ опять обратить взоры на Вавило- 
ігію; въ впутренніе распорядки послідней Салманассаръ нашелъ до
вольно удобный предлоги вмішаться. Вскорі послі смерти Навухо- 
доиоссора I (см. выше, стр. 36—37) исконные враги вавилонянъ, эла
миты,  повиднмому, снова тамъ прочно утвердились. Діло въ томъ, 
что хронографическая надписи, послі перечня одиннадцати царей 
«династій Паши», трехъ царей династій «Приморской страны» (т.-с. 
ыйстности, расположенной у Персидскаго залива) и трехъ царей 
династій «дома Бази» (на границі съ Эламомъ), упоминаютъ объ 
отдільной династій съ однимъ только царемъ, имя котораго не со
хранилось, но который, по происхождение своему, былъ 9лам 11- 
то мъ. Изъ этого можно сділать закдючепіе, что вся Вавилонія 
временно находилась подъ властью эламскихъ завоевателей. Кромі 
эламитовъ и ассирищевъ, Вавилонія встрітилась съ новьшъ, гораздо 
боліє опаснымъ врагомъ на югі; то были халдеи,  которымъ 
впослідствіи 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 національності! относи
лись эти племена, лоявивившіяся въ области Персидскаго залива 
Впрочемъ, въ высшей степени віроятно, что то были семиты, ко
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торые поселились таыъ б о  время одного изъ цілаго ряда смінявшихи 
другъ друга народныхъ нередвиженій, затопившихъ западную Азію.

Эти народности, отчасти каждая въ отдельности и лишь между 
собою тісно связанный, отчасти въ союзі съ эламитами, поставили 
себі цільні проникнуть во владЬпія вавилонскія п даже, если ока
жется возможнымъ, утвердить свою власть надъ всею Вавилоніею; это, 
действительно, имъ и удалось, въ конці КОНЦОВЪ, ПОСЛІ МНОГОВІКОВОЙ 
борьбы и по уничїоженіп верховенства Ассиріи. - Однако, ужо во вре
мена Ашшурнасспрпала п даже еще раньше, повидимому, вслідствіе 
междоусобій нзъ-за нрестолонаслідія въ Вавилоні или по какиыъ- 
лнбо другими причинами, престоли вавилонскій временно занимался 
халдейскими царемъ. Весьма віроятно, что вышеупомянутая «ди
настія Приморской страны» уже была халдейскаго происхожденія, а 
также очень правдоподобно халдейское происхожденіе вавилонскаго 
царя Набупаллнддняпа, современника Ашшурнасспрпала. Когда, послі 
правленія этого царя, въ общеыъ, повидимому, довольно мирнаго, и его 
смерти, между двумя его сыновьями, Мардукшумиддиномъ и Мардук- 
билусати возникли распри изъ-за престолоііасдідія, Салманассаръ 
свели весьма своевременными серьезно вмішаться ви вавилонскія 
діла. Они поддержали Мардукшумиддина, тогда какъ Мардукби- 
лусати, повидимому, обезнечплъ себі помощь со стороны халдеевъ. 
Распря закончилась прнзнаніеми верховнаго главенства Ассиріи не 
только со стороны Мардукшумиддина, утративша«) съ этого момента 
свою самостоятельность, но и со стороны вождей халдейскихъ, изъ 
соторыхъ нікоторьіе стали платить дань Салманассару.

Отчасти еще раньше этихъ крунныхъ успіхови, достигнутыхъ 
ви Вавилоніи, Салманассаръ предприняли ряди походовъ на запади 
Походы эти иміюти д л я  насъ тіми большее значеніе, что тогда 
впервые н а р о д и  из раильс кий  сыграли хотя и вполні второсте
пенную, но все же некоторую роль ни судьбахъ ассиршско-вавилон- 
ской исторіи. Не только вполне понятно, но п безусловно прости
тельно, что ВЛІЯНІ6 израильской исторіи на развитіе и ходи полити
ческой жизни западной Азіи значительно преувеличивалось. Для объ- 
ясненія этихъ преувеличений 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 израильского народа въ политическихъ судьбахъ 
западной Азіи были многообразны. Большую роль играли въ этомъ 
отношеніи какъ небольшое пространство занимаемой имъ области, 
бідной ріками, таки и незначительное распространеніе этого парода, 
почти лишеннаго собственной культуры, равно какъ и географическое 
положепіе его страны. Занимая страну, находившуюся вблизи боль
шого военнаго пути между Ниломъ, съ одной, и областью Евфрата и



Тигра, съ другой стороны, израильтяне должны были гЪмъ самымъ 
постоянно навлекать на себя вниманіе проходившихъ но этому пути 
войскъ, которыя и стремились покорить ихъ. Рядомъ съ израильтя
нами расположились въ пограничныхъ степяхъ племена моавитяпъ, 
эдомитянъ и аммонитянъ, нмівшія сношспія съ жившими у моря фи- 
никійцамя и во время этяхъ сногаеііін поневолі принуждениыя прохо
дить черезъ область израильскую. Весьма понятно, что израильтяне 
при весьма многообразныхъ случаяхъ стремились примкнуть къ союзу 
ближайшихъ сосЬднихъ пародовъ. Также и во времена Салманассара, 
послі того какъ онъ въ 859 году принудпдъ покориться ему прави
телей Каркемиша и другихъ сіверо-сирійскихв государствъ, дари 
Бенгададъ (называемый въ клинописныхъ памятннкахъ Биридри) изъ 
Дамаска, Ирхулини гаыматскШ и Ахавъ израильскій (на падписяхъ 
онъ— Ахаббу Снрлаи) и другіе князья заключили между собою обо
ронительный союзъ и рішили упорно сопротивляться напору ассирііі- 
цевъ на западъ. Салманассаръ, лично руководивши военными дій- 
ствіями, началъ походъ со взятія города Алеппо, этого еще и 
пошані славящагося своими дивными садами торговаго центра, гд і 
онъ принесъ благодарственную жертву Ададу, богу-громовнику. Отсюда 
онъ иреслідовал’ь союзное войско до города Каркара, гд і оно, въ 
числі свыше 60000 чоловіки, снова оказало сопротивленіе ассирій- 
скому царю и вступило съ ннмъ въ битву, которую Салманассаръ 
описадъ въ слЬдующихъ выражешяхъ: «Могучею, дарованною мні 
владыкою Ашшуромъ ратью, сидьнымъ оружьемъ, предоставляемымъ 
мні моимъ заступнпкомъ, богомъ Нергаломъ, я сразился съ ними; 
па пространств^ между Каркаромъ и Гильзаномъ я нанесъ имъ пора- 
жепіе. 14000 войска ихъ побідилг я оруяаемъ своимъ; подобно богу- 
громовнику я напустили на нихъ непогоду; я низвергъ ихъ па земь 
и во множестві раскидали ихъ трупы надъ развалинами и при 
помощи оружія я  разбрызгалъ кровь ихъ».

Однако, не взирая па в с і эти «побідьі», могущество областей 
Дамаска и Гамата подрежнему оставалось пепоколеблеянымъ; это 
видно уже нзъ того, что пять л ітв  спустя послі вышеописанпыхъ собы- 
тій (849) Салманассаръ снова былъ вынужденъ выступить въ походъ 
противъ союзникові Равпымъ образомъ, и вторая и спустя три года 
третья одержанная ассирійцами «побіда» не были въ состояніи окон
чательно сломить могущества союза. Лишь происшедшая (842) въ 
Дамаскі переміна династій оказалась довольно благоприятною для 
асспрШцевъ. До тйхъ поръ процвітавшая дружба Дамаска съ израиль
тянами перешла при этомъ въ открытую вражду, и царь Ахавъ, со
гласно даннымъ первой Книги Царствъ (гл. 22), въ битві съ дамас- 
скиыъ царемъ пораженъ былъ стрілою и «умеръ вечеромъ, когда
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онъ, стоя на колеснице, сражался противъ сирійцеви». Но и Бенга- 
дадъ, царь Дамаска, поплатился жизнью, и  місто его заняла, Газаилъ 
(по-ассирійски Хазаилу), тогда какъ въ Израиле на престолъ вступили 
царь Іиуй (ію-ассиріііскн Іауа). Этими обстоятельствоми воспользовался 
Салманассаръ, чтобы снова напасть на Дамаскъ. Успешность этого 
похода опнсываетъ си свойственною ей краткостью отрывокп літо
писи: «На восемнадцатоми году моего правленій— повіствуетн царь 
ассирійскій—я въ шестнадцатый рази переправился чрезъ Евфрати. 
Газаилъ дамасский уповали на многочисленность своей рати, которую 
онъ собрали въ болыномъ числі. Онъ окопался на Саннрй (еще 
ншгЬ назыв. Сениръ), одной изъ горными вершини Ливана. Я вступили 
си ними въ бой и победили его; 6000 воипови его я перебили при 
помощи оружія, 1121 боевую колесницу и  470 коней вмЄстЄ си его 
стапоми я отобрали у пего. Чтобы спасти свою жизнь, они бйжадъ; 
я же преследовали и  осадили его въ его столиці Дамаске. Окружав- 
шія городи рощи я повеліли вырубить и дошелъ до гори Гаурана. Без- 
численноо множество городовъ разрушили, опустошили и  сжегъ я, II 
безъ числа была моя добыча. Я проиикъ до мыса Балираси и  тами 
воздвиги свою царственную статую. Тогда я получили дань отъ жи
телей Тира и  Сидопа и отъ Іиуя изъ дома Омри*. Последняя дата 
подтверждается и восполняется указаніями, находящимися на одномъ 
изъ покрытыми надписями поясовъ знаменитаго чернаго обелиска 
(см. выше, стр. 15) царя Салманассара. Тами мы читаемъ: «Дань 
Іиуя изъ дома Омри приняли я, а именно: серебро, золото, золотую 
чашу, золотое жертвенное блюдо, золотые кубки, золотая ведра, сви- 
пецъ, драгоценное дерево разными сортовъ (?). Все это было исто- 
царскими достояніеми».

Впрочемъ, дальнейшее течете событий показало, что и отъ этой 
осады Дамаскъ вскоре снова оправился и  продолжали сохранять 
свою независимость въ продолжение нравленія Газаида. Могущество же 
Израиля съ тЄхи пори надолго было ослаблено.

ДальііЄйшіе походы Салманассара были направлены отчасти 
противъ сЄверо - арамейскихъ государствъ, отчасти противъ северной 
и северо-восточной части Ассиріи, причемъ царю, однако, не удалось 
тами достигнуть прочнаго расширенія предЄлови своими в.іадЄній. Къ 
тому же въ конце его нравленія въ самой Ассиріи вспыхнуло силь
ное возстаніе, которыми руководили собственный сынъ царя, Ашшур- 
данинапалъ. Подавить это движеніе удалось лишь спустя шесть діти, 
именно чрезъ два года послЄ смерти царя, которому наследовали его 
другой сынъ, НІ а мші а д а д и  III (824— 811). ПослЄдній вновь возста- 
новилъ прежніе пределы Ассиріи, какъ цЄлостнаго государства, при
чемъ своими походами на сівери и востокъ сумели оградить уми-



ротворенныя его предшественниками пограничный области отъ втор- 
ясенія такихъ преднрпшчивыхъ сосідей, какими являлись армяне и 
мидяне. Попытка тогдашняго вавилонскаго царя Мардукбалатсункбп 
свергнуть при помощи халдеевъ, мидянъ и эламитовъ ассирійское иго 
потерпіла полную неудачу. Также и преемники Іїїамлііадада, сыпи 
его А д а д н и р а р и  III (811— 782), удержали за Ассирією верхо
венство пади Вавилоніею, непокорный царь которой, Бауахиддипиа, 
былъ побйжденъ и отведенъ пленными въ Ассирію, тогда какъ сами 
ассирійскій царь направился изъ Вавилоніи въ Халдею и подчинили 
своей власти мйстныхъ властителей. Кролі обычиыхъ міропріятій, 
при помощи которыхъ ограждалась безопасность границъ страны, 
относительно Ададнирари повіствуется еще, что они предприняли 
походи на запади, и експедиція эта сопровождалась тами нисколько 
большими успйхомъ, чймъ вышеупомянутый попытки его предшествеп- 
пиковъ; таки, наир., городи Дамаскъ, царемъ котораго тогда былъ 
Мари, по крайней м ір і, временно подчинился Ададнирари; кроні 
Тира, Бидона и Израиля ви числі данпиковъ Ассиріи ви то время 
упоминаются также Эдоми и страна фнлистимлянъ.

Относительно событий, происгаедшихъ ви правлепіе слідующихи 
трехъ царей ассиріпскіїхи, С а л м а н а с с а р а  III  (782— 772), А ш ш у р -  
д а я н а  III (772— 754) и А ш ш у р н и р а р и  (754 — 745) свйдйнія 
наши чрезвычайно скудны. Изъ того факта, что источники хравятъ 
объ этихъ царяхъ упорное молчаніе, можно съ пйкоторымъ основа- 
ніеми заключить о временноыъ упадкі ассирійскаго владычества. По- 
видимому, въ тотъ періоди въ А р м е н і и, гд і около средины девя- 
таго в іка  нісколько отдільиьіхи племени сплотилось ви цілое госу
дарство У р а р т у ,  ассирійцьі пашли новаго, опаснаго противника, въ 
достаточной м ір і  сильнаго для того, чтобы, при каждомъ ослабленій 
Ассиріи, переходить отъ оборонительной политики къ наступатель
ной. Ослабленіе Ассиріи неблагопріятно вліяло и на судьбы подчи
ненной ей Вавилоніи: бывший въ то врсхмя вавилонскпмъ царемъ 
Иабонассаръ (747 —733) не былъ въ состояніи предотвратить страшно 
губительныхъ и все возраставшими внутренними междоусобий въ Ва- 
ВПЛОНІИ, а также не ыогъ оградить страны своей отъ нашествія хал- 
дейскихъ царьковъ, естественно, предпринимавшими на сіверньїя 
части Вавилоніи набіги всякій разъ, какъ Ассирія переставала 
защищать ее.

О см ін і династій въ Ассиріи, имівшеїй місто послі Ашшурпи- 
рари, до сшхъ поръ не извістно никакнхъ подробностей. Установлено 
лишь, что въ 763 году въ столиці государства, Ашшурі, вспыхнулъ мя
тежи, который, если судить по примічаніями, прибавленными въ літо- 
ПИСНОЙ формі КЪ «Канону ЭПОШШОВЪ» (объ ЭТОМЪ перечні СМ. ВЬІШЄ'
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стр. 33), за ближайшіе годы принималъ все боліє и боліє угрожающіе 
размірьі, охвативъ, по всей вероятности, всю Ассирію и успйвъ потря
сающими образомъ воздійствовать па ея могущество и силыго подорвать 
его. Покончить съ этою всеобщею революцією удалось энергичному II, 
какъ видно изъ носдйдующихъ собьітій, чрезвычайно предпріимчивому 
человйку, по всей видимости не происходившему изъ царскаго рода. Че- 
ловйкъ этотъ твердо взялъ въ руки бразды правленія, принялъ издревле 
знаменитое имя Тиглатпалассара и явился на- ассирійскоми престолі на
стоящими узурнаторомъ, что, однако, пе помішало ему стать впослйд- 
ствіи нстымъ возстановителемъ мірового значенія и громаднаго могу
щества Ассиріи. То былъ Т н г л а т п а л а с с а р ъ  III (745— 727). Въ 
его правленіе были разрішеньї или, по крайней м ір і, почти разрі- 
шены МНОГІЯ, отчасти чрезвычайно трудный задачи. На первомъ плані 
ему предстояло привести снова въ порядокъ расшатанное при Набо- 
нассарі, какъ было выше указано, политическое состояпіе Вавилонія. 
Тнглатпалассаръ справился съ этпмъ, удалпвъ утвердившихся-было въ 
Вавилопіи халдейскихъ князей и заставивъ ихъ вернуться во-свояси; 
при этомъ онъ открыто взялъ подъ свое высокое покровительство царя 
вавидонскаго. Когда іке двінадцать л іта  спустя, уже при преемни- 
кахъ Набонассара, снова начались мятежи въ Вавилонія, и пікій хал- 
деянинъ, по имени Укпнзиръ, насильно завладйлъ престоломъ, Тиглат- 
палассаръ снова энергично вмішалея во внутреннія діда страны, 
вторично прижалъ халдеевъ и съ тйхъ поръ самъ принялъ титулъ 
«царя вавилонскаго», причемъ правилъ подъ именемъ Пулу. По счаст
ливой случайности это имя «Пулу» сохранилось въ книгахъ Ветхаго 
Завіта въ формі «Фудъ». Въ четвертой Книгі Царствъ разсказывается, 
что Менаиыъ, царь израильскій, подарилъ ассирійскому царю Фу л у 
тысячу талантовъ серебра, «чтобы руки его были за него». Вполпй 
возможно, что первоначальное имя узурпатора, который въ Ассиріи оф- 
фиціально называли себя Тигдатпалассароыъ, было Пулу. Во всякомъ 
же случай, обычай называться въ качестві царей вавилонскихъ вто
рыми, добавочными именемъ соблюдали какъ преемники Тиглатпа
лассара, такъ и нікоторьіе позднійшіе ассирійскіе властители, кото
рыми были подчинены обй страны.

Во время правленія Тиглатпалассара асснрійскія войска нано
сили не особенно желанные визиты веймъ сосйдпимъ съ Ассирією 
народностями. Особенными вниманіеми ассирійцеви пользовалось въ 
этомъ отношеніи царство Урарту, владівшее странами Наирп и 
частью Сирій. Какъ т і, такъ и послйдняя были отняты у него послі 
ряда походовъ, а южная часть самого Урарту была слита воедино 
съ ассирШскою областью Напри. Большинство сирійскихи царей 
стало данниками Ассиріи, и страна хеттовъ, равно какъ финпкій-



ское побережье очутились въ зависимости отъ нея. Царь даыас- 
скій Резинъ, Менаимъ самарійскій, Хираыъ тирскій, правители Ха- 
мата, Коммагены, Вибла, Каркемиша, Мелитены и Табала— вей при
знали иадъ собою верховную власть асспрійскаго монарха; даже араб
ская царица Забиби разделила съ ними эту участь. Удобный случай 
къ ослабленію и безъ того уже зависима™ отъ пего Дамаска и, быть- 
можетъ, къ тому, чтобы навсегда обезопасить себя отъ послідняго, 
представился Тиглатпалассару, когда къ нему за помощью обратился 
іудейскій царь Ахазъ (по-ассирійски Іаухази). Діло въ томъ, что 
Ахазу дамасскш царь Резинъ и израильскій Пекахъ (по-ассирійски 
Пакаха) сперва предложили заключить оборонительный и наступа
тельный союзъ протлвъ Ассиріи; когда же Ахазъ отклонилъ это пред- 
ложеніе, союзники объявили ему войну. Отвіть, который получилъ 
отъ Тиглатпалассара Ахазъ, отмічень въ Ветхомъ З а в іт і  (ІУ Кн. 
Царствъ, 10, 9): «И послушалъ его царь ассирійскій; и пошелъ царь 
ассирійскій въ Дамаскъ, и взялъ его, н переселилъ жителей его въ 
Киръ, а Резина умертвидъ». Такъ, послі многолітняго упорнаго со
противления, могущество Дамаска было сломлено,- и государство это 
превратилось въ ассирійскую провипцію; вм істі съ нимъ обратилось 
въ вассальное по отношенію къ Ассиріи государство я ц а р с т в о  
Из р а ил ь ско е ,  гд іво  время мятежа былъ умерщвленъ Пекахъ, и на 
его місто былъ поставлень Осія (по-ассирійски Аусія).

Этимъ была рішена участь вейхъ государствъ и народовъ Па- 
лестипы. Царство Израильское, отдйдившееся отъ Іудейскаго и ли
шенное ас-сирійцамп значительной части своихъ областей, ограни
чивалось при послйднемъ своемъ царі, Осій, столицею Самаріею 
(по-ассирійски Самирина) съ ея ближайшими окрестностями. Можно 
было предвидіть, что и этотъ городъ въ скоромъ времени ста
нешь добычею ассирійской предпріимчивости. И, дійствительпо, пер
вое нападеніе на городъ ішйло місто уже при преемникі Тиглатпалас
сара, С а л м а н а с с а р і  IV (727— 722), о характері правленія кото- 
раго въ клннописныхъ источникахъ сохранилось сравнительно весьма 
маю указаній. Въ продолженіе т іх ь  немногихъ л іть, что онъ правилъ 
Ассирією, причемъ онъ, подъ шгенемъ Улулаи, в м іст і съ т ін ь , былъ 
и царемъ вавилопскимъ, Салманассаръ старался продолжать и закон
чить діло великаго отца своего. Между т ім ь Самарія, при Осій, упо
вая на возможность поддержки со стороны египетскаго фараона, отка
залась платить ассирийскому монарху обычную дань. Узнавъ объ этомъ, 
Салманассаръ распорядился посадить Осію въ темницу и приступилъ 
къ осаді Самарій. Цільїхь три года онъ осаждалъ. городъ, но без
успішно: онъ не дождался сдачи его.

Сдача Самарій произошла лишь при его преемникі, также узур-
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паторй и основателе посліди ей ассирийской династії!. Человйкъ этотъ 
присвоилъ себй славное имя С а р  го н а  (II), т.-е. «законнаго царя», 
и при помощи чрезвычайно мудрой политики (онъ правили отъ 722 
до 705) подняли огромную шшеріїо до небывалой степени расцвета 
и могущества. За покоретемъ Самарій и обращеніемь нзраильскаго 
царства въ одну изъ областей Ассиріи, последовало на западй пака- 
завіє Хамата. Въ союзі съ Газою, тймъ городомъ фшшстимдянъ, 
который прославленъ смертью Самсона, а также съ нісколькими воз- 
ставшимп ассирійскимп провинціямп Средней Сирій, царь хаматскШ 
Яубидп, уповая па помощь со стороны Египта, воспользовался сяй
ною дпнастін 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, потср- 
пйлъ пораженіе и въ качестві плінника отправленъ въ Ашшуръ. 
Также и городъ Аздадъ въ южной Палестині, отказавшінся упла
чивать наложенную на него дань н попитавшійся раздвинуть свои 
границы, былъ завоеванъ, получилъ повое населеніе и включень въ 
число городовъ ассирійскаго государства.

Гораздо труднйе были задачи, представшія Саргопу на ейверй 
и югй его обширной монархій. Несмотря на то, что ему удалось и 
тамъ значительно расширить террнторіальння владінія Ассиріи, однако, 
уже во время его нравленія тамъ стали обнаруживаться такія опас
ности, которыя немного спустя охватили всю страну, и безъ того уже 
стонавшую подъ гнетомъ внутреннихъ междоусобій. На с ів ер і такою 
грозою оказались расположившіеся сіверн іе Урарту пришельцы индо
ге р м а н с к а г о  происхожденія, киммерШцы и другій народности, часто 
объединяемый подъ однимъ общимъ названіемь скиеовъ (см. выше, 
стр. 24). До тйхъ поръ, пока послйдиихъ отдйляло отъ Ассиріи 
царство Урарту, и посліднее оказывалось достаточно сильным ъ для 
того, чтобы противостоять натиску своихъ сосйдей на с івер і и югй, 
передвижения указанныхъ народностей вовсе не представляли никакихъ 
осложнений ассирійской политики. При Саргонй, однако, положеніе ве
щей существеннымъ образомъ измйнилось: когда Урарту сдйлало 
попытку заключить союзъ сперва съ своею западною сосйдкою, Сйвер- 
ною Сиріею, а затймъ и съ дйлымъ рядомъ мндШскихъ областей на 
востокі, ассирійскій царь воспользовался этимъ случаемъ, чтобы дви
нуться къ озеру Ванъ, опустошить часть страны и включить еще 
нйкоторыя области въ составь своей монархій. Впрочемъ, предпріятія 
эти далеко не знаменовали собою крупнаго успйха: именно благодаря 
ослаблонію Урарту, стодішовеніе ассирійцевь съ указанными индо- 
германцамн оказалось немипуемымъ. И, действительно, уже при вну- 
кахъ Саргона столкновение это было роковымъ для Ассиріи.



Также и на іогЄ, въ Вавилоніи и сосЄднєми съ нею Эламе, ко
торый съ тЄхи поръ начинаетъ играть важную роль въ исторіи Ас- 
сиріи, Саргонъ своею железною рукою попытался поддержать поря- 
докъ; однако, усилія его оказались действительными не на долгое время. 
Въ Вавилоні перемена династій при вступленіи на ассирійскій нре- 
столъ Саргонидовъ ішЄла довольно тяжелыя послЄдствія, сразу про- 
будивъ предпріимчивость халдеев ъ .  Такъ, напр., царь халдейсюй 
Меродахбаладанъ (Мардукпалиддипъ; табл. XXYII), о письмахъ п по- 
даркахъ которого царю іерусалнмскому Езекіи повЄствуети 39 глава 
книги пророка Исаіп, въ 722 году захватили верховную власть въ 
Вавилоніи и заключили съ царемъ эламскими Хумбанигашомъ союзи 
противъ ассирійцеви. Правда, Саргону удалось изгнать Меродахба- 
ладана изъ Вавилона после битвы, въ которую они вступили съ 
эламитами близи Днрнли, пограничной крЄпостн въ южной Вавилоніи, 
и которая осталась, въ конце концовъ, нерешенною. Халдейская страна 
Битъ-Якишг подверглась при этомъ опустошенно и была включена 
въ состави Ассиріи. Самъ Сарігонь номинально сделался царемъ, про- 
делавъ въ ВавилопЄ древнейшую, миеологическаго происхождепія, 
церемонію «прикосновенія къ руками статуи бога Бела». Между тЄми 
фактически это нисколько не сломило зпаченія ни самого Меродахба- 
ладана, ни эламскаго царя. ТЄми не мєнЄє, Саргонъ, особенно въ 
іюслЄдніє годы своего богатаго подвигами правлепія, могъ съ гордо
стью заявлять, что подъ его скипетромъ Ассирія достигла небывалого 
дотолЄ расцвета и могущества: Каркемишъ, племя патинеянъ, область 
которыхъ простиралась вдоль Оронта вплоть до Гамата, Мелитена и 
Коммагена были включены въ составь его имперіп; верховную 
власть Саргона призналъ даже властитель отдаленнаго острова Диль- 
муна въ Йерсндскомъ заливе, и семь князей городовъ острова Кипра 
прислали ему въ знаки покорности богатые дары.

Внезапная смерть, быть-можетъ, застигшая Саргона па пол Є 
битвы, возвела на престоли его сына С и н а х е р и б а  (по-ассирійски Сн- 
нахирба,т.-е. «Сини—боги луны—пріумножщибратьеви»; табл. ХХУПГ). 
Уже при этомъ царе, правившемъ отъ 705 до 681 года и предста- 
вляющемъ одну изъ наиболее величественпыхъ фигуръ асснрійскоп 
исторіи, съ достаточною ясностью определилась неизбежность наденія 
могущества Ассиріи. Особенно запутанными оказалось тогда положе- 
ніе дЄли въ Вавилоніи, гдЄ Меродахбаладанъ снова вернулся къ 
власти и заключили союзи съ эламитами и арамейцами. После же 
битвы при городе Киши, окончившейся полною победою ассирійцеви, 
ему пришлось отступить предъ Синахерибомъ и искать спасеній въ 
бЄгствЄ. Синахерибъ разграбили Вавилонъ, назначили царемъ . Би- 
либни, вавилонскаго принца, получившаго образованіе п воспитаніе
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при ассиршскомъ дворі, и попытался такнмъ способомъ оградить 
иограничныя области отъ вторженій Элама. Однако, уже два года 
спустя вернувшійся въ Вавилонію халдейскій князь Ыеродахбаладанъ, 
вновь заключивший союзъ съ эламитами, воспользовался войною асси- 
рійскаго царя съ Езекіею для того, чтобы склонить Билибни къ уча
стию въ новомъ союзі, къ которому примкнулъ также еще одииъ 
халдейскій князь.

Союзники разсчитывади соединенными силами стряхнуть съ себя 
иго Ассиріи. Синахерибъ, однако, но дремалъ. Быстрыми переходами 
онъ двинулся въ южную Вавилонію, разбилъ союзниковъ при Биттуту, 
вновь изгналъ Меродахбаладана изъ страны, вернулъ Билибни въ 
Ассирію и провозгласилъ вавилоксшгаъ царемъ своего собственнаго 
сына Ашшурнадиншуму. Но когда пьілавшій местью ассирійскій царь, 
по прошествіи дальнййшихъ трехъ л іта  (694), ыогъ, наконецъ, при
ступить къ нсполненію завітнаго своего желавія—наказать халдесвъ 
и эламитовъ, Халлушу, тогдашній властитель Элама, двинулся къ 
Вавилону, захватидъ въ плйнъ н отправилъ въ Эламъ Ашшур
надиншуму и посадидъ на его місто въ Вавилоиі туземнаго князя 
Ннргалушизиба. Одновременно съ этимъ ассирійскія войска предавали 
опустошенно страну эламскую. Послі цйлаго ряда войнъ съ Эламомъ 
и. Халдеею, воденныхъ съ перемйннымъ счасНемъ, Синахерибъ смогъ, 
наконецъ, въ 689 году жестоко отмстить самому Вавилону: городъ 
снова былъ разграблепъ, подвергнута разрушенію и сожженію, и Ва- 
внлонія въ продолженіе почти цілаго десятилітія была лишена соб- 
ственнаго своего царя.

Само эламское царство, несмотря на в с і эти походы, не было 
особенно ослаблено ими; раввымъ образомъ, и Халдея попрежнему 
не признавала надъ собою ассирШскаго владычества. Столь же мало
успішними оказались и предпріятія Синахериба на западі, въ Тирі 
и Іерусалимі. Правители этихъ городовъ, Елулей и Езекія, заключили 
союзъ съ наиболіе выдающимися финикійскими и филистимскими 
царями противъ Ассиріи и, кроні того, обезпечили себі поддержку 
со стороны Египта. Получивъ извіщеніе о возникповеніи этой коали- 
цін, Синахерибъ поигёшилъ къ Средиземному морю, наложилъ дань 
на цільїй рядъ возставшихъ городовъ и областей, наир., на Арвадъ 
и Виблъ, земли Моавитскую и Эдомскую, завоевалъ города Аскалонъ 
и Экронъ, а также 46 укрйпленныхъ пунктовъ въ Іудей, но не былъ 
въ состояніи взять крйлость Тиръ. Равнымъ образомъ, ему но уда
лось овладйть и 1 е р у с а л и ы о м ъ ,  гдй заперся Езекія. Впрочемъ, одна 
надпись царя на призмі (табл. II  рис. 2) гласитъ, совершенно въ духй 
ассирійских'ь повйствованій, слідующее: «Самого его (Езекію) я 
занеръ, какъ птицу въ кліткй, въ его столиці; я воздвигъ противъ



него окопы и паказывалъ тйхъ, кто выходили изъ воротъ города, за 
вину ихъ. Подвергнутые мною разграбленію города его я отделили 
отъ страны его, отдавъ ихъ Митинти, дарю асдодскому, Пади, царю 
Экрона, и Сильбилю, царю Газы. Тіми самымъ я уменьшилъ его вла- 
дінія. Къ прежней дапи, которую платила ихъ страна, я  прибавили 
дань и дары лично мні и все это наложили на нихъ. Его, Езекію, 
обуяли страхи предъ блесаомъ моего могущества, а племя Урби, и 
добрые воины (послідняго), которыхъ они призвали къ защиті своей 
столицы, Іерусалима, обратились въ бігство (?). К роні 30 талантовъ 
золота (и) 800 талантовъ серебра, я повеліли доставить въ мою сто
лицу, Ниневію, драгоценные камни, сюрьму для глазъ (? ),....... , боль-
ШІ6 куски ляписъ-лазури (?), ложа изъ слоновой кости, таковыя же 
кресла, шкуры слоновъ, ихъ клыки, дерева ушу и уркаринну, въ общемъ 
огромное сокровище и, вдобавокъ къ тому, еще его дочерей, гарем- 
ныхъ жени, ПІВЦОВИ (и) півици. Они же отправили ко мні своего 
посланнаго для принесенія мні дани и вьіражеиія покорности».

Несмотря па в с і эти повіствованія, достаточно сопоставить 
данныя библейскихъ книги Царствъ я 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 Іудей. Если же мы, 
кроні того, отмітими факти, что и походы царя въ Мидію и погра- 
ничныя съ нею области не сопровождались особенно выдающимся 
успіхоми, и что въ его надписяхъ вовсе пе упоминается о какихъ 
бы то ни было экспедищяхъ на грозный сйверъ, то мы склонны бу- 
демъ признать, что въ его время ассирійское могущество быстро кло
нилось къ упадку.

Незабвенными и, тіми не меніе, безспорно огромными останутся 
заслуги Синахериба въ д іл і  возведенія дворцовыхъ построекъ въ 
любимійшеми городі царя, Н и п е в і и, которую опъ возвели на сте
пень столицы своего государства. Резиденцією древнійшихи ассирій- 
скихъ правителей, быть-можетъ, нризнававшихъ еще главенство Ва- 
вилопіи, мы выше (см. стр. 33) признали Ашшуръ, городи, располо
женный на правомъ берегу Тигра, между верхними и нижними За- 
бами (двумя притоками Тигра); на развалинахъ Ашшура въ настоя
щее время возвышается городокъ Кнлеахъ-Шергатъ. Хотя н сомни
тельно, чтобы городи этотъ съ самаго начала были столицею Ассиріи, 
одпако, уже въ ХАТ столітіи до-христіанской эры они, какъ безспорно 
доказано, служила, резиденцією ассирійскихи властителей и въ тече- 
ніе ряда вікови продолжали быть ею; значительными городомъ они, 
впрочемъ, оставался вплоть до конца иово-вавилонскаго царства. 
То обстоятельство, что съ теченіеми времени столицами провоз-
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г.ташались различные пункты страны, находилось въ связи отчасти съ 
постепенными ростомъ ассирійскаго могущества, отчасти съ политиче
скими точоБІями во внутренней жизни государства. Такъ, иапр., Сад- 
ыанассаръ I основалъ па лйвоыъ берегу Тигра, между Тигромъ и верх
ними Забомъ, городи Калахъ, который они возвели на степень сто
лицы; развалины этого города сохранились въ ньінішнсми ІІюіруді. 
Послі того каки во время ассирійскаго упадка двори избрали своими 
містопребьіваніеми Ашшуръ, царь Атшурнассирпалъ вновь отстроили 
Калахъ; затіми Калахъ съ кратковременными перерывомъ (754—745), 
ви продолженіе котораго снова отмечается ослаблепіе ассирійскаго могу
щества и перенесеніе резиденції! въ Ашшуръ, и оставался столицею 
Ассиріи вплоть до правленія Саргопа II. ПослйдпШ основалъ у по
дошвы горы Джеболь - Маклубъ городи Дури - Шаррукипъ («крепость 
Саргопа») и возвели его на степень столицы. Въ настоящее время 
на этомъ м іст і находится деревушка Хорсабадъ. Его же преемники 
Синахерибъ—каки впослідствіи и Асаргаддоиъ, и Ашшурбанипалъ— 
особенное вниманіе уділяли одному изъ древнійшихи ассирійскихи 
городовъ, Н и п е в і и ,  центру культа богини Истаръ, возникновеніе 
котораго относится еще къ началу второго тьісячелітія до Р. Хр.

Въ настоящее время нами въ точности известно, что Ниневія была 
расположена на дівоми берегу Тигра, противъ ньшішняго Моссула, 
при впаденіп ріки Хосера въ Тигри. Главнійшіе остатки ІТиневіи те
перь покрыты холмами Куюнджика (по-турецки это слово означаетъ 
«овечку») и Небби-Юнуса; въ послйднемъ, по вірованіями религіозньїхи 
арабовъ, находится великая святыня—могила пророка 1оиы. Тутъ царь 
воздвигъ такъ называемый юго-западный дворецъ, своими размерами 
превосходивши! вс і прежніе дворцы. Они были построепъ на обшир
ной террасі. Рядомъ съ нимъ были сооруженъ меньшихъ размірови 
дворецъ, впослідствіи подвергшійся перестройка Кромі того, царь 
соорудили цілую сіть каналовъ, рвовъ и валовъ, такъ какъ заботился 
о водоснабженіи и укріпленій своей любимой столицы. Прострапныя 
надписи на зданіяхи, сохранившіяся до нашего времени, равно какъ 
множество найденныхъ въ тіхи  містахи барельефовъ отмічаюти и 
подробно разъясняютъ обширную діятельность Синахериба, «этого 
царственного зодчаго».

Чтобы не быть голословными, приведемъ здісь отрывокъ такой 
клинообразной надписи архитектурнаго содержанія. При описаній 
вышеупомянутой перестройки малаго дворца царь сообщаетъ слй- 
дующее: «Такъ какъ Тибильти (предполагаютъ, что это—рукави Хо
сера) при разлпві води размыли древніе могильные холмы города 
и открыли склепы и гробницы доступу солнечнаго світа, и такъ 
какъ они уже давпо доходили до дворца и при высокой воді сділали



брешь въ фундаменті послідпяго, разрушивъ основные ого камни,— я 
снеси тотъ малый дворецъ весь цйликомъ, отвелъ течете Тибилыи 
въ сторону, исправилъ причиненный нмъ бідьі и урегулировалъ стокъ 
его водъ. Русло его я наполнилъ снизу камышезгъ, а сверху огром
ными каменными глыбами, скрй пленными между собою горною смо
лою; затізіь я  освободили изъ - подъ воды пространство суши въ 
454 локтя длины и 289 локтей ширины и далъ ему обсохнуть. Фун
дамента дворца я расширили еще на 240 локтей въ длину и 288 лок
тей въ ширину». ЗатЬмъ царь опнсываетъ, какъ все это пространство 
суши было кругомъ выложено алебастровыми плитами, какъ они зна
чительно подняли прежнюю террасу дворца; даліе, они повіствуети 
о сооруженін всЬхъ зданій этого дворца, о томи, сколько они употре
били на это золота, серебра, міди, известковыхъ плитъ, слоновой кости, 
нальмоваго, кедроваго и кнпарнснаго дерева, какъ они украсили двери 
зданій серебромъ и бронзой, какъ они отділади отдільньїе покои п 
устроили въ нихъ отверстія для світа, и какъ, наконецъ, они поста
вили предъ входомъ во дворецъ огромный изъ білаго алебастра 
нзваянія мужскихъ и женскихъ божествъ съ бычьими головами. «При 
освященій дворца — таки заканчивается излагаемая надпись— я по
мазали головы моихъ подданныхъ (елеемъ) и возвеселили сердца ихъ 
сладкими виноыъ. Да будуть, по повеліпію отца боговъ, Агашура, и 
царицы Истаръ, мнлостивыя божества, какъ мужское, таки и женское, 
зримы у входа въ этотъ дворецъ во віки вйковъ, и да не сдвинутся 
они никогда съ місти своихъ»!

Сннахерибъ пали жертвою возмущепія, во главі котораго стояли 
одинъ изъ собственныхъ сыновей его. Лишь шесть неділь спустя 
А с а р г а д д о н у  (по-ассирШски Ашшурахиддинъ, что значить «боги 
Ашшуръ даровали брата»; табл. XXIX и XXX) удалось отмстить 
своему сводному брату, біжавшему съ повстанцами въ Мелитену, за 
смерть отца, послі чего они сами на слідующій годъ вступили на ас- 
енршекій престоли (680— 669). Въ общемъ этотъ новый властитель, от- 
дичавшійся, по свідініями разнор.одныхъ источяиковъ, мягкостью и 
миролюбіеми, оказался въ силахъ удержать Ассирію на той высотй, 
на которой она стояла при огцъ его. Благодаря стараньями царя, 
который онъ проявили въ самими началі своего правленій, Вавилонъ 
изъ груды развалинъ снова превратился въ прекрасный городи съ 
величественными храмами. Нйсколько попытокъ алчныхъ халдейскихъ 
царьковъ овладіть всею Вавилоніею или хотя бы частью ея оказа
лись тщетными. Также и отношенія Ассирія къ Эламу, повидимому, 
стали дружественно-сосідскнми послі безуспішнаго похода эламскаго 
царя Хумбахалдаша II противъ сіверной Вавилоніи. Трудніо были 
походы Асаргаддона на запади, гдй снова возстали Сидонъ, Тиръ и
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ц іл ь ій  рядъ сосіднихь областей. Правда, царю удалось тотчасъ же сми
рить Сидонъ и доставить голову убитаго царя этого города въ виді 
трофея въ Ассирію. Но для окончательнаго подавленія мятежныхъ 
элеменговъ ассирійскій царь должеиъ былъ признать безповоротную 
неизбежность похода на Е г и п е т ъ ,  который неоднократно и навер
ное не безъ корысти предлагадъ государствами, расположенпымъ по
близости къ Средиземному морю, свою поддержку и весьма желанную 
для пихъ помощь.

И, действительно, Асаргаддопъ предприняли въ 675— 671 г. свой 
самый значительный и трудный походъ противъ Тиргака (Тахарка; 
барака Библіи), третьяго фараона XXV династія. Во время этой 
экспедищи царю пришлось перенести огромный трудности при пере
ходе чрезъ Синайский полуостровъ и затіни  уже подступить къ Мем
фису. Эта столица Египта, изъ которой фараонъ спасся бігствомь, 
была опустошена и сожжена, сама же страна вплоть до 9ивъ поко
рена и обращена въ ассирійскую провинцію. Это былъ одинъ пзъ 
выдающихся подвиговъ ассирійскаго оружія, покрившій его новою 
славою и, между прочими, повлекшій за собою то, что царь Тира 
стали данникомъ Ассиріи. Однако, несмотря на это, ассирійскіе гар
низоны и чиновники, оставшееся въ Е гіштЄ, оказались не въ силахъ 
справиться съ огромною ратыо, собрать которую удалось Тиргаку уже 
спустя несколько місяцеви послі своего бігства: Асаргаддопу пред
стояло предпринять новый походъ, во время котораго застигла его 
смерть. Столь же непрочными, какъ и въ Египті, оказались слабыя 
попытки ассирійскаго царя предотвратить все боліє и боліє учащав
шееся распространеніе индо-германцевъ на с ів ер і и сіверо-востокі 
страны. То были кнммерійцьі, скиеы или «ашгуцеи» н особенно 
мидяне.

При такихъ обстоятельствахъ началось продолжительное (668— 
626) царствованіе ассирійскаго царя А ш ш у р й а н н п а л а  («Ашштръ 
сотворили сына»), извістнаго у грековъ лодъ именемъ С а р д а н а -  
и а л а (табл. IV рис. 2). Въ то же самое время, согласно съ предсмерт
ными желашемъ отца, братъ Сарданапала, Шамашшумукинъ, всту
пили на престоли вавилонскій. Поскольку можно прослідить исторію 
Ассиріи при Ашшурбанипалі, этотъ славный и выдающейся своими 
безсмертными заслугами по сохраненію памятниковъ вавплоио- 
ассирійской литературы властитель былъ счастливъ во всйхъ своихъ 
ігредпріятіяхт». Впрочемъ, въ Египті успіхи его были лишь вре
менны. Правда, асспрійскія войска одержали тамъ новую побіду надь 
Тиргакомъ, проникли затймъ въ глубь страны до бивъ и своевременно 
раскрыли и предупредили готовившуюся имъ тамъ засаду. Послі 
удачнаго сраженія съ Тандамани, преемникомъ Тиргака, ассиріііцн



заняли самый городъ 0ивы и успішно проникли дальше къ югу. Т'Ъмъ 
не меніе, достигнутые ими успіхи въ Египті оказались довольно 
кратковременными. Нисколько лгЬтъ спустя, Псамметихъ, сынъ Нехао I, 
возстаповилъ самостоятельность Египта и навсегда положилъ тамъ 
конецъ ассиршскому владычеству. Также и въ Тирі и Арваді Ашшур- 
банипалу пришлось удовлетвориться однимъ лишь взимашемъ обыч
ной дани, да и походы его въ окрестности озера Урмія и въ Млідію 
по привели къ особенно существепнымъ результатамъ.

Тімн многозначительнее оказался цільні рядъ войнъ ого съ 
исконнымъ врагомъ Ассиріи— Эламомъ. Страна эта до гйхъ поръ была 
вполні независима и не упускала пи одного случая къ тому, чтобы 
самостоятельно или въ союзі съ арамейскими народностями нападать 
на Ассирію. Въ течете первыхъ л іта  своего правленій Ашшурбаниналъ 
удовлетворялся лишь отраженіемь набеговъ эламитовъ. Но вдругъ 
неожиданно д іла приняли такой оборота, что вызвали его безотла
гательное вторженіе въ Эламъ. Почти одновременно съ провозглаше- 
шомъ независимости Египта противъ Ассиріи образовалась обширная 
коалиція, во главі которой сталъ віроломний брата ассирійскаго 
царя, Ш а м а ш ш у м у к и  и ъ  (по-гречески Саосдухинъ или Саммугъ), 
властитель Вавилоніи; въ составъ союза вошли западный страны, го
сударства арамейскія, нісколько арабскихъ племенъ, халдеи и осо
бенно эламиты. Спасти ассирійскаго царя отъ неминуемой гибели 
могли теперь лишь быстрота, вполпі обдуманный планъ дійствія н 
хладнокровіе. Города Сиппаръ, Куоа, Вавилоиъ и Борснппа подверг
лись ваймъ ужасамъ осады и голода, Шамашшуыукинъ погнбъ въ 
огні, и вся Вавилонія вм істі съ соседними арамейскими государствами 
была покорена.

Глубокимъ драматизмомъ зачастую в іета  отъ увлекательныхъ опи
саній этой борьбы, которыя Ашшурбанппалъ веліль составить своимъ 
придворными исторіографамь и начертать на множестві дошедшихъ 
до насъ прочныхъ глиняныхъ призыъ. Приведень ИЗЪ ЭТИХЪ НОВІСТВО- 
ваній тотъ отрывокъ, въ которомъ упоминается объ ужасной смерти 
«віроломнаго брата». Вотъ этотъ отрывокъ: «Боги Ашшуръ, Синь, 
Шамашъ, Ададъ, Белъ, Набу, богиня Истаръ ниневійская, влады
чица Кидмуру, и богиня Истаръ арбельская, боги Нинибъ, Нергалъ 
и Нуску, шествовавшіе предо мною и покорявшіе враговъ моихъ, 
ввергли моего враждебнаго мні брата Шамашшумукина, пошедшаго 
на меня войною, въ огненное жерло и лишили его жизни. Т і  же люди, 
которые подбили Шамашшумукина, враждебнаго мні брата моего, ко 
всімь этимъ злодіяніямь, люди, которые, боясь смерти, считали жизнь 
свою слшнкомъ цінною для того, чтобы броситься вм істі съ госу- 
даремъ своимъ Шамашшумукипомъ въ пламя, люди эти біжали отъ
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ударовъ желізішхи шшжаловъ, отъ нужды, голода и огня и укрылись 
въ убіжиіці. Сіть великихъ боговъ, властителей моихъ, сіть, выпу
таться изъ которой невозможно, повергла ихъ наземь: ни одинъ изъ 
нихъ не убіжали, никто изъ злодйевъ не спасся; моими же руками 
я овладеть ими. Они доставили мні колесницы, утварь и балдахины 
его, его гаремъ и все достояніе его дворца. У этихъ воиновъ, поглу
мившихся надъ владыкою моимъ, Ашшуромъ, и задумавшихъ недоброе 
цротивъ меня, меня, его вельможи, благоговійно чтущаго его, я вырвалъ 
языки и затіми перебилъ ихъ... Изрубленные трупы ихъ я бросплъ па 
сиіденіе собакамъ, свиньямъ и коршунамъ, орламъ, птицамъ небес- 
нымъ и рыбамъ морскимъ. Такими діяніями я умиротворили сердца 
великихъ боговъ, владыкъ моихъ... Къ остальными же вавилонянами 
и жителями Куеы и Сиппара, избігнувшими різни и голодной смерти, 
я  отнесся милостиво, приказавъ даровать ими жизнь и пазначивъ ими 
містопребьіваніо въ Вавилопі». Эламъ же, наиболіо могущественный 
союзники возставгаихъ, потрясенный тймъ времснемъ внутренними 
неурядицами, пережили занятіе своей столицы Сузъ и пали. Вся 
страна была обращена въ пустыню, изваянія же боговъ и статуи ца
рей прежней столицы Элама были отправлены въ Ассирію.

Если вірить сообщеніямь Ашшурбанипала, то и експедиція его. 
противъ вышеупомянутыхъ арабскихъ шейховъ нміла нікоторьгіі 
успіхи Но съ этого момента въ клинописныхъ памятникахъ неожи
данно прекращаются данныя относительно времени Сарданапала; ка
сательно ііосліднихи літи его нравлепія мы должны довольствоваться 
различными выводами изъ всякаго рода сопоставленій. Во всякомъ 
случаі, мы съ увіренностью ыожемъ утверждать, что послі смерти 
своего брата и гибели Элама царь ассиріпскш провозгласили себя 
царемъ Вавилона и правили тами отъ 647 по 626 годи поди именемъ 
К а н д а л а н у .

При его преемникахъ, Ашшуритидилани и Синшарришкупі, про
изошла внезапная гибель ассирійскаго владычества, начала которой 
сами Сарданапалъ, віроятно, еще были свидітелемн. Именно, съ 
наденіеми Элама, до того служившаго оплотомъ противъ восточпыхъ 
иародовъ, Ассиріи пришлось вступить въ крайне опасное непосред
ственное соприкосновеніе съ сосіднею съ Эламомъ страною, М и- 
д і е ю.  Эго сголкновеніе повело за собою гибель Ассиріи.

Исторія мидянъ За предшествующее время чрезвычайно мало из- 
вістна. Приходится предполагать, то это индо-германское племя жило 
отдільньїми общинами на широко раскинувшемся къ востоку и сіверо- 
востоку отъ Элама плоскогоріи и въ гористыхъ містностяхи къ востоку 
отъ озера Урмія. По своему происхожденію они были въ боліє или 
меніо близкомъ родстві съ вышеупомянутыми «скиоами», т. - е. съ



тою совокупностью индо-германскихъ народностей, который въ теченіо 
вйковъ сильно тіснили своими передвиженіями въ западную Азію 
сйверныя и сйверо-восточныя окраины Ассиріи. Часто упоминаемая 
вітвь этихъ индо-германцевъ, именно ашгуцеи —  отъ этого назва
ній, б ы т ь - м о ж е т ъ ,  впослйдствіи произошло названіе: «скиеы» — 
сочли удобнымъ еще во времена Асаргаддона отделиться отъ своихъ 
индо-германскихъ соплеменннковъ и заключить союзъ съ семитами- 
ассирійцами. Повидимому, этотъ-то союзъ и явился для остальныхъ 
индо-германцевъ желаннымъ поводомъ къ началу ненріязненннхь от- 
ношеній. Открытая борьба загорілась тогда, когда многовіковая со
перница Ассиріи, Х а л д е я ,  стараясь прочно овладіть Вавилоніею 
подъ предводительствомъ Н а б о п о л а с с а р а  (по-вавилонски II а- 
б у н 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- 
віямь тогдашняго времени возникли два враждебныхъ другъ другу 
союза индо-германцевъ съ семитами: ашгуцеи соединились съ ассирій
цями, мидяне—съ халдеями. Понятно, что, помимо этого переміщенія 
политическаго центра тяжести въ Передней Азіи, переміщенія, обуслов- 
ленпаго внішнимь ходомъ историчсскихъ собьітій, много другихъ при- 
чинъ способствовало паденію ассирійскаго владычества, незадолго пе- 
редъ гімн находившагося въ полномъ расцвіті; то были: внутренняя 
междоусобія и неурядицы вслідствіе безпрерывной борьбы партій ас- 
сирШскихъ воиновъ, чиновниковъ и жрецовъ и въ не меньшей степени 
также и возраставшее на с ів ер і страны великое всеобщее передви- 
женіе индо-германцевъ. Подробности этихъ чреватыхъ послідствіями 
наміненій до сихъ поръ, внрочемъ, не вполнй еще выяснены вслід
ствіе недостаточности тузеыныхъ источниковъ.

Если сопоставить клинописные тексты съ соответственными гре
ческими данными, то окажется, что, съ одной стороны, Набонолас- 
саръ овладйлъ Вавилоніею и Месопотамією, а, съ другой, мидяне нодъ 
предводительствомъ Кіаксара подошли къ ассирійской столиці, Ни- 
невіи, разбили подоспівшее къ осажденнымъ на выручку войско ашгу- 
цеевъ, въ 607 году взяли городъ и затймъ опустошили и разгромили 
всю страну.

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

У
Ново-вавилонское или халдейское царство

Толысо-что описанныя собьітія повели непосредственно КЪ СЛІ- 
дующимъ двумъ результатамъ: мидяне, повидимому, больше не интере- 
совавшіеся дальнійшею судьбою Вавилоніи или, во всякомъ случай, от-
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носившіеся къ нредпріятіями Набополассара скорее сочувственно, ч ім ь 
неблагопріятно, оставались теперь неоспоримыми хозяевами всей страны 
отъ предйдовъ Элама до ріки Галиса. Набоподассаръ же, благодаря 
своей решительной побйдй иадъ Вавилопіею и Месопотамією, сталь 
основагелемъ новой «міровой державы», именно н о в о - в а в и л оп 
е к а  г о или х а л д е й с к а г о  ц а р с т в а ,  которыми онъ въ продолженіе 
двадцати д іть  правіть мудро н заботливо (626 — 604) п которое 
оставили въ нолномъ расцвіт і въ наследство своему великому сыну 
Н а в у х о д о н о с с о р у  II (яо-вавилонски «Набукудурріуссурь», т.-е. 
«Набу да охранить корону»), правившему отъ 604 но 561 годъ.

До спхъ поръ еще остается необъясненнымъ тотъ удивительный 
фактъ, что на доселі найденныхъ памятниками клинописной литера
туры почти вовсе не осталось и с т о р и ч е с к и х ъ  указаній на Па- 
вуходоноссора и на прочихъ «ново-вавилонскихъ» или «халдейскими» 
царей. То, что удалось найти изъ относящихся къ ними надписей, 
сводится къ боліє или меніо длинными, отчасти перемішанньїмь съ 
молитвами, архитектурными документами. Даже отдельные кирпичи 
въ храмахъ, дворцахъ и другихъ зданіяхи, возведенныхъ по прика- 
занію этихъ царей, были снабжены надписями, содержащими сжатое 
указаніе на строительную деятельность и архитектурныя заслуги того 
или другого царя.

Въ качестве приміра подобнаго довольно объемистаго текста 
архитектурно-историческаго содержанія мы приведемъ здісь надпись 
на узкой стороні обожженнаго кирпича, служившаго, ви числі про
чихъ, крышкою гробницы и найденпаго 28 апріля 1900 года членами 
«Германскаго Общества Востоковідінія» въ Вавилоні. Надпись эта 
гласити следующее:

«Говорить Навуходоноссоръ, царь Вавилона, украсившій Эзагнлъ 
и Эзиду (два святилища), сынъ вавилонскаго царя Набополассара: я, 
мудрый, благочестивый, благоговіющій предъ величіеми (боговъ), ио- 
веліли на улицахъ Вавилона, на пути торжественныхъ шествій вла
дыки моихъ, боговъ Набу и Меродаха, на пути, который были со- 
оруженъ родившими меня царемъ вавилонскими Набополассаромъ, 
изъ асфальта и кирпичей, возвести поверхи этого асфальта и на- 
званныхъ кирпичей могучій слой хорошей земли, а также повеліли 
укріпить основаніе этихъ путей, каки то подобаетъ главными ули
цами города. Когда вы, Набу и Меродахъ, съ ликованіеми будете 
шествовать но тіми улицами, пусть будетъ милость на устахъ ва- 
шихъ! Да со старіюсь я, шествуя предъ вами по этими улицами, и 
да буду жить я въ отдаяенномъ будущемъ, при благоденствіи тіла 
моего и съ радостью ви поеми сердці»!

При отсутствіи вавилонскихъ данныхъ мы должны удовлетво-
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риться относительно и с т о р і и Навуходоноссора Мзыъ немногими, что 
предоставляютъ намъ другів, довольно скудные источники. Согласно 
югь Навуходоноссоръ суміли не только сохранить, но и пріумно- 
жпть владінія отца своего. Еще при жизни Набоиолассара онъ обра
тили вниманіе на прежнія владінія Ассирін въ Сиріи и Палестині!, 
на т і  области, которыми особенно грозила предприимчивость воип- 
ственнаго египетскаго царя Нехао II. Властитель Вавилона победо
носно закончили свои войны: Палестина и Сирія вошли въ качеств^ 
провинцій въ составь его имперіи.

Также и относительно преемнпковъ Навуходоноссора, Е  в и л м с- 
р о д а х а ( 5 6 1 —560), Н е р и г л и  с с а р а  (559— 556) и Л а б о с о -  
а р х а д а  (556) не сохранилось на кдштонисныхъ памятникахъ нп- 
какихъ указаній. Одиноко стоящее въ Ветхомъ З а в іт і  сообщеніе, что 
Евилмеродахъ вьгаустилъ Іехонію, царя іудейскаго, изъ темницы, въ 
которой тотъ томился со времени Навуходоноссора, ярко наномп- 
наетъ намъ то положеніе, въ которомъ находилась исторіографія Пе
редней Азіи раньше дешифровки клинообразныхъ надписей! До сихъ 
норъ невозможно съ точностью установить, вмешивались ли въ д іла 
халдейской династій мидійскіе государи до правленія послідняго хал- 
дейско-ново-вавилонскаго ц а р я Н а б о н и д а  (по-вавилонски: Набу- 
лаидъ, т.-е. «Пабу—возвышенъ»), правившаго отъ 555 до 539 года. 
Самъ Набонидъ былъ обязанъ престоломъ жрецами, которые умер
твили его предшественника послі девятимісячнаго правленія. Со
гласно т ін ь  скудными нзвістіями, который происходить непосред
ственно отъ него самого, п онъ былъ усердными строителем^, бла
гочестивыми охранителемъ и царски-щедрымъ управителемъ святи- 
лищъ страны; между тіми онъ, очевидно, не былъ въ силахъ спра
виться съ задачами управленій государством?). Онъ столь же мало 
моги воспрепятствовать вторженію мидянъ въ Месопотамію и осаді 
Харрана, древнійшаго центра культа бога луны, какъ и все возра
ставшему развитию 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 
мидянами, основала въ области древняго Элама, вблизи Сузъ, царство, 
которое при сьіні Камбиза, К и р  і  (табл. XXIX рис. 1), распростра
нило свос владычество далеко на востокъ, въ преділн собственной 
Персіи. Вскорі персы стали такъ сильны, что смогли объявить войну 
зшдійскому царю Астіагу, преемнику Шаксара, вассаломъ котораго 
первоначально былъ Киръ, и свергли съ престола нидійскую династію 
послі взятія и разграбленія столицы Мидіи —  Экбатаны (549). Это 
окончательно рішило судьбу халдейскаго царства. Киръ, подчинивъ 
себі, кроні Мидіи, также сосіднюю съ нею и занятую родственными
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ыидШцамъ нлеменемъ страну но берегами ріки Галиса, именно Лндію, 
вторгся въ Месопотамію и постепенно со всЄхи сторони обложили 
Вавилонп. Набонидъ передали главное начальствованіе вади вой- 
скомн сыну своему В а л т а с а р у ,  а ви 539 году, послі понесенного 
его ратью при Описі пораженія и послі того каки персы ворвались 
въ его столицу—Вавплонъ, сдался безъ боя и были уведепъ персами 
ви пліши. Кири провозгласили себя ви Вавилоні царемъ, и Вавилонія 
обратилась въ персидскую провинцію.

Этими заканчивается великій періоди исторіи древности, который 
составляетъ основу взаимоотношений восточной и западной цивилиза
ций и гімн самыми создали почву для благодатнаго развития грече
ской культуры, сокровища которой стали драгоценнейшими достоя- 
ніеми современной нами образованности. ТЄ главнЄйпіія черты, 
которыми мы выше попытались вкратце обрисовать исторію трехъ 
великими царствъ, древне-вавилонскаго, ассирійскаго и халдейско- 
ново-вавилопскаго, почерпнуты нами нарочно преимущественно изъ 
клинопненыхъ источннковъ. Ветхий ЗавЄти п класспческіе писатели, 
могущіе внести сюда некоторый частности, въ общемъ значительно 
уступають данными клинопненыхъ текстовъ. Конечно, никогда не 
слідуети упускать изъ вида того, что и вавидоно-ассирійскія літо
писи и надписи умалчивании или, но крайней м ір і, по возможности 
незаметно обходять сообщенія о сомнительными победами, открытыми 
иоражеяіяхи и другими неудачами. Таки, иапр., изъ вышеприведеи- 
наго текста Синахериба въ достаточной мерь ясно видно, что пред- 
пріятія этого царя противъ Езекіи и осада столицы послЄдняго, 
Іерусалима, не увенчались надлежащими успЄхоми. Въ данномъ слу
чай приходится допустить какое-нибудь внезапно наступившее и не
удачное для ассирійской рати собьітіе, ви роді какой-либо губительной 
знидемін среди войска, осаждавшаго городи, и въ этомъ видЄть при
чину его отступленія.

Если же сравнить кдиноппсныя данный вавилоно-ассирШской 
исторіи съ источниками другихъ народовъ, панр., со средневековыми 
літописами или китайскими и египетскими памятниками, то нельзя 
не воздать должнаго всей обстоятельности, наглядности, точности и 
относительной достоверности ЇІХИ историческими повествований, ко
торый сохранились на монументами Ниневіи и Вавилона.

ТІ.
Ниневійская библіотека.

Клинописный таблицы, цилиндры, глиняныя призмы, конусы и 
алебастровый плиты доставили важныя дапныя о внЄшнихи полити
ческими судьбами Вавилоніи, Ассиріи и сосіднихи съ ними странъ,
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по несравненно большее значеніе иміїогь св ід ін ія по исторіи асси
ро-вавилонской культуры, которыми эти источники обогатили науку. 
Пзслідованіе самихъ древнихъ памятнпковъ, статуй Гуден и ему 
подобными правителей, даетъ право установить наличность въ Вави- 
лоніи, по крайней м ір і, еще въ 1Т тьісячелітіїї до Р. Хр., такой 
дивилнзадіи, которой, въ свою очередь, должна была предшество
вать многовековая, а, быть-ыожетъ, даже много-тысячелітняя куль
тура. Другими словами, мы теперь въ праві утверждать, что исторія 
человічества несомнінно значительно старше, чймъ это могло, еще 
нисколько десятковъ лгЬтъ тому назадъ, предполагать самое пылкое 
воображепіе. Правда, отдйльныя звенья этой ціпи развитія во мпо- 
гихъ часгяхъ разъединены и даже утрачены, источники на пер > 
выхъ порахъ отличаются большою скудостью и не всегда ясны, при- 
чемъ именно почва Вавилоніи, гд і находилась колыбель ассирійской 
культуры, пока не дала при расконкахъ достаточно обильного археоло- 
гпческаго магеріала.

Въ настоящее время, при совремепномъ состояпііі асснріологін, 
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 стадій ея развитія, которую пере
живала Ассирія пезадолго до своего даделія, именно въ періоди 
правленія даря Ашшурбанппала. Безцінная библ і от е ка ,  найденная 
въ К у ю н д ж и к і ,  которую собралъ Ашшурбанипалъ (Сарданапалъ, 
668— 626 до Р. X.), этотъ царственный любитель пауки, въ своей 
столиці, Ниневіи, является до сихъ поръ единственными собраніемь 
клинописными памятнпковъ, содержащихъ не только нсторическіе, 
архитектурные пли торгово-промышленные тексты, но и съ большей 
плп меньшей полнотою обнимающнхъ в с і  отрасли ассирійской лите
ратуры, за исключеніеми драмы и музыкальной письменности, слйдовъ 
которихъ въ древности доселі не было вовсе найдено въ Западной 
Азіи. Если бы въ настоящее время вся библіотека была извлечена 
пзъ н’Ьдръ земли н, если бы можно было немедленно приступить къ 
детальному ся изученію, то она несомнінно раскрыла бы намъ полную 
картину всіхи  знаній н всіхи культурныхъ пріобрітеній тогдашней 
Ассиріи. Впрочемъ, и въ томъ пеполномъ н изувйченномъ виді, въ ка- 
комъ мы находимъ теперь отрывки этцхъ глнняныхъ книги, тексты 
эти, именно благодаря своей связности, все-таки являются единствен
ными въ своемъ роді и въ высшей степени цінними вспомогатель
ными средствомъ при изучении древности. Тексты эти по своему 
значенію могутъ быть вполні приравнены къ кнтайскимъ літописями 
и къ книгами Ветхаго Завіта.

В с і  о с т а л ь н ы е  клинонисдые источники, найденные въ 
разныхъ другихъ частяхъ Вавилоніи, даже во  в с е й  с в о е й  с о в о -
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к у п н о с т и, по значеній своєму для исторіи культуры, значительно 
уступають библіотекЄ Сарданапала. Поэтому все то, что будетъ изло
жено на дальнМшихъ страницахъ настоящей книги, явится результа
та мъ изученія, главнымъ образомъ, намятниковъ кую  в д ж н 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 изучение этого цйннаго собранія; впрочемъ, 
это самая трудная часть задачи. То обстоятельство, что мы отлично 
осведомлены о н'Ькоторыхъ, зачастую второстепенныхъ, частяостяхъ 
ассирійской культуры, тогда какъ сравнительно мало знаомъ многія 
стороны повседневной, напр., жизни и домашняго обихода, свЄдЄнія 
о которыхъ, казалось бы, должны были быть добыты прежде всего,— 
находится въ связи съ разнородностью тысячи обломковъ глиняныхъ 
таблиць съ текстами, съ характеромъ первоначальной ихъ редакція 
и, наконецъ, съ степенью ихъ целости и того вида, въ какомъ эти 
тексты дошли до насъ. Совокупность всЄхь тЬхъ данпыхъ, которыя 
мы черпаемъ изъ изученія куюяджикскихъ текстовъ, въ смысле 
полноты и всесторонности, не можегъ, конечно, сравниться съ тЄми, 
чего достигла єгиптологія съ ея изслЄдованіями въ области іероглііфи- 
ческой письменности. На все еще девственной почвЄ ассиріологіи 
деятелями науки до спхн норъ иногда еще приходится блуждать какъ 
по запутанному лабиринту. Но читатели наши, вероятно, позволять 
человеку, который въ течете свыше четверти вЄка слЄдили за хо- 
домъ всЄхь работа въ указанной области, который присутствовали 
при томъ, какъ въ залы Британскаго Музея поступали одно за дру
гими все новыя и новыя собранія клинописныхъ текстовъ, который 
въ продолженіе всЄхь этихъ многнхъ лЄти подвергали изучение многія 
тысячи этихъ осколковъ и глиняныхъ черепковъ,— такому человеку 
они разрешать не только сообщить ими о фактически добытыхъ 
наукою результатах^ но и разрешать ему указывать подчасъ на ту 
или другую досєлЄ скрытую тропинку, ведущую впереди, въ будущее.

УН.
Ассирійская исторіографія. Письма и договоры.

Надписи и с т о р и ч е с к а г о содержания, на основаній кото
рыхъ нами были составленъ вьшіепомЄщенньш очерки историческнхъ 
судебъ Вавилоніи и Ассирія, но характеру своему, распадаются на 
двЄ крупныхъ категорії!: на царскія лЄтописи или хвастяяво-торже- 
ственныя надписи п на прочіе документы съ историческими содержа- 
ніеми. Какъ н можно было ожидать, въ куюнджикской библіотекЄ, 
среди царскихъ дЄтошісєй, содержащихъ свЄдЄнія о подвигахъ и



строительной деятельности аесирійскихп властителей, особе нво много
численны надписи Ашшурбанипала. Писцы этого царя увіковічили 
славные его подвиги, по меньшей м ір і, въ пяти различныхъ редак- 
ціяхь, начертавъ нхъ на большихъ глиняныхъ призмахъ. Какъ пока- 
зываютъ многочисленные сохраїшвшіеся отрывки, съ каждой такой 
призмы снимался цйлый рядъ безупречно исполнеппыхъ копій. Най
дены даліе подобный же призмы, описьівающія діянія Асаргаддона 
н Синахериба.

В сі эти тексты, по своему содержанію, распадаются на три 
части: введете содержитъ, въ большинства случаевъ, краткую молитву, 
обращенную къ великими національньшь богамъ властителя, а также 
прославляющее послідняго титулы и эпитеты; зат ія в  слідуегь глав
ная часть текста: перечпслеяіе подвиговъ царя, которыми должно 
изумляться потомство, его походовъ и военными предпріятій, побідь, 
одержанныхъ имъ надъ врагами, и возмущеній, успішно нмъ 
нодавленныхъ; иди же дается онисаніе его строительной деятель
ности, какъ ояъ возстановлялъ города, создавали новые цеятры-, 
какъ онъ созидалъ храмы и дворцы, какъ онъ прокладывали улицы 
и воздвигали статуи или другіе памятники, приченъ приводятся и 
надписи, украшавшія эти памятники; нерідко въ нодобпыхъ текстахъ 
содержатся также описанія царскихъ охотъ, особенно на львовъ, изо- 
браженія которыхъ мы такъ часто встрічаемь на рельефныхъ украшс- 
ніяхг царскихъ дворцовъ (табл. XXXII, ХІТУ и ХЬУІІІ); иногда въ 
текстахъ упоминается и о заботливости, съ которою царь относился къ 
скотоводству, древопасажденію, торговді и промышленности. Закдюче- 
ніемь текста служить, въ большинства случаевъ, опять краткая молитва, 
въ которой призывается благословеніе боговъ на всіхь  сохранителей 
царской надписи и призывается проклятіе на всякаго, кто осмілился 
бы уничтожить надпись, на его имущество и его семью. Часто за этимъ 
еще слідуеть дата, указывающая время составленія текста.

Въ этпхъ царскихъ надпясяхъ походы перечисляются обыкно
венно въ хронологическомъ порядні, а также сообщаются собьітія 
даннаго царствования въ ихъ хронологической послідовательностп; 
отступления замечаются въ этомъ отношеніи лишь въ тгЬхъ случаяхъ, 
когда особенно важный нредпріятія царя въ области строительной или 
религіозной становятся предметами отдільной надписи. Въ библіотекі 
Ашшурбаннпала, кромі того, обращаюсь на себя вниманіе нісколько 
текстовъ, относящихся къ древніяшимь царямъ или вавилонскимъ 
князьямъ; тексты эти очевидно являются копією съ древнихъ оригц- 
наловъ, а, быть-можетъ, представляють и переводы съ сумерійскаго 
языка на ассирійскій. Въ одномъ, правда, единичномъ случай сохра
нился отрывокъ на обоихъ языкахъ, причемъ переводъ еділань под-
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отрочно и, кроні того, снабженъ прішічаніями о произношеніи основ
ного сумерійскаго текста. Впослідствіи, при ознакомлепіи съ религіоз- 
ными книгами бибдіотекп, нами еще придется встретиться съ подоб
ными же пронзведеніями.

Къ царскими наднисяшъ также слідуєте причислить д в і кате
горій текстовъ, отстулающихъ по своей формі отъ памятыпковъ исто- 
рцческаго содержанія. Это— о р а к у л ы  и о б р а щ е н и я  к ъ  б о г у  
с о л н ц а .  Въ оракулахъ, вероятно, съ цЄлью оказать давлеше на 
войска, въ уста бога Меродаха или богини Истаръ влагаются пред- 
сказанія военныхъ или политнческихъ усніхови; это — откровенія и 
ободренія, ниспосылаемым небомъ готовящемуся къ серьезному пред- 
иріятію царю: «луки Элама я сломаю» — провозглашаетъ въ одномъ 
такомъ оракулі богъ своему любимцу Ашшурбавипалу,— «но твои луки 
я сделаю прочными; орузкіе твое осилить всЬхъ враговъ твоихъ... и 
своими мощными оружіемь я подбодрю твое сердце къ упичтоженію 
враговъ твоихъ».

«Обращенія къ богу Солнца» начинаются неизмініюю фразою: 
«о богъ Солнца, великій владыка! Съ истинною милостью отвіть мні 
на воиросъ мой»! Поводомъ къ такими «обращешямъ» служили серьез- 
ныя и мпогознаменательпыя собьітія, касавшіяся царской семьи или 
всего государства. Угрожавшія опасности войны, сомнительный исходи 
или неуверенность въ судьбі отправленныхъ царемъ экспедиций и по- 
сольствъ, возмущенія и мятежи на границахъ или внутри государства— 
таковы собьітія, которыя побуждали ассирШскихъ властителей, осо
бенно Асаргаддона и Ашшурбанииала, къ обращенію къ богу Солнца 
чрезъ посредство гдавнаго мага, съ жертвоприношеніеми и молитвою 
о помощи и объ отвраіценіи предстоящихъ бідствій.

Эти-то тексты являются для историковъ особенно ценными до- 
полненіеми къ данными, иочерпнутымъ изъ дЄтописсй.

Въ одномъ такомъ обращении папр., къ богу Шамашу говорится: 
«Направятся ли царь Урарту или жители Гимирн (въ Каппадокіи или 
па границі съ нею) къ бою съ оружіемь въ рукахъ, къ бойні и въ 
битву, дабы умерщвлять, грабить и сділать набіги въ страну Шуирію 
(область въ странахъ Наирп)? Двинутся ли они на городъ Буму, или на 
городи Куллиммири, или къ другими укрепленными містами ІПупріи, 
дабы перерізать тамъ все, что можно перерізать, разграбить все, что 
можно разграбить, захватить въ добычу все, что можно захватить въ 
укрйпленяыхъ пунктахъ Шудріи, отпять и присвоить себі сколько 
удастся? Ты, о великое божество, знаешь о томи! Повеліли ли, при
казали ли ты это своими божественными устами, о великій богъ, о 
Шамашъ? Действительно ли намъ суждено услышать это, суждено 
увидіть это»?
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Къ числу текстовъ историческаго характера слідуета даліе 
отнести цільні рядъ яаписанныхъ на глиняныхъ таблнцахъ ч е р н о 
ви к о в ъ  надписей историческаго содержанія. Діло въ томъ, что 
рельефный изображенія, украшавшія стіни асснршскихъ 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 пос.тЬднихъ, раньше ихъ номіщенія подъ самыми барелье- 
фомъ, писались на глиняныхъ таблицахъ н служили матеріалом^ для 
каменщиковъ. Такъ, наир., сохранилась таблица, содержащая, оче
видно. первоначальный проекта ряда отдйлышхъ текстовъ, которые 
должны были служить пояснешемъ къ соотв'йтствующимъ частями ба
рельефа съ изображеьпемъ какой-то битвы. Проекта, распадавшийся на 
тщательно пронумерованные параграфы, начинается слідующими сло
вами:-«Боевой порядокъ- Ашшурбашшада, царя ассирійскаго, лобідл- 
теля Элама. — Боевой порядокъ Тіуммана, царя эламскаго. — Голова 
Тіуммана, царя эламскаго.—Я, Ашшурбанипалъ, царь вселенной, царь 
Ассирін, побідитель враговъ моихъ, при помощи мощныхъ боговъ Аш- 
шура, Сина, Шамаша, Бела, Пабу, богини Истаръ ннневійской п 
Истаръ арбельскон, боговъ Ниниба и Нергала, отрубилъ царю Элама, 
Тіумману, голову; воины моей рати быстро подняли ее и бросили къ 
вратамъ «Лильбурпатесьашшуръ» («да состарится царь-повелитель 
Ашшура») и т. д.

Въ другомъ, подобпомъ же черновикі придворный псторіограф'ь 
оставили пустое місто для включенія имени сына того же элам
скаго царя Тіуммана, но вносдідствіи, по какимъ-то невыясненнымъ 
причинами, не вписали этого имени. Что ц іль составленья подобныхъ 
текстовъ онреділена нами вполні правильно, вытекаетъ изъ рельеф- 
наго изображенія похода Ашшурбаиипала па его брата Шамагашуму- 
кина и его союзниковъ. На этомъ памятникі поміщеньї буквально т і  
самые тексты, которые начертаны на случайно сохранившейся глиня
ной таблиці, очевидно предназначавшейся въ руководство каменщику. 
Какъ указываю та сохранившіеся черновики, пояснительными надписями 
снабжались и другіе предметы, помимо барельефовъ, наир., парадныя 
колесницы царя, драгоцінньїя ткани, служившія для обивки нресто- 
ловъ, статуи боговъ и разные жертвенные дары, равно какъ исиолин- 
скіе, сохранившіеся по сей день, крылатые быки, которые ставились 
у ворота дворцовъ, и между передними ногами которыхъ поміщались 
большія, покрытия надписями, алебастровый таблицы.

Отчасти въ разрядъ историческихъ же документовъ слідуета 
отнести и п и с ь м а ,  и д е п е ш  и, сохрапившіяся въ библіотекі Сарда- 
наиала въ огромномъ числі. Что уже древнійшіе вавилоискіе власти
теля смотріли на корресдоиденцію, какъ на нічто вполні обычное, 
это можно заключить изъ обширной переписки Хаммураби съ однимъ
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изъ его васаиовъ, а ташке изъ выше нами уже упомянутыхъ за- 
мйчательныхъ носдашй азіатскіїхв правителей къ фараонамъ Египта 
(см. выше, стр. 34). Правда, сохраннвшіяся въ Куюігджикі письма 
(табл. ХУ рис. 3), которыя отчасти адресованы самими царемъ на 
имя свонхъ подданныхъ, въ болышшстшй же случаевъ писаны по- 
слйднпмн на имя царя, наследника престола, на имя матери пли 
дочери царя или, наконецъ, адресованы на имя высокопоставлен
ных!, военачальников!,, вельможъ, посланников!,, ирпдворныхъ чн- 
повъ, унравляющихъ дворцовыми имуществамн и правителей ассп- 
рійскихт, провинцііі,— нмйютъ лишь отчасти историческое еодержаніе. 
Сюда слйдуетъ отнести на первомъ плані допесонія воєначальникові, 
о передвиженін войска, о покореній городовъ п областей и о судьбй 
ВЗЯТЫХЪ при ЭТОМ!, въ плйнъ враговъ, также реляціп 0 П0ДВ03І ору
жия и продовольствія и о потеряхъ какъ свонхъ, таки н у враговъ; 
наконецъ, сюда же мы прнчислимъ сообіценія о возстаніяхи н ихъ 
подавленій, имйющія характери воеппыхъ депешъ. Къ другой катего
рій ассиршской почтовой литературы можно отнести многочисленныя 
донесенія, запросы, іюрученія и иредложенія, касающіяся царскихъ, 
общественных!, или частныхъ зданій, постройки храмовъ, сооружепія 
статуй боговъ, прокладки улицъ, сооруженія дворцовъ, городскихъ во- 
ротъ, колоннад!,, плотннъ и каиаловъ.

Остальныя письма нмйютъ своими содержаніеми религиозную и 
частную жизнь высокопоставленных!, лпцъ. Попутно тамъ уиомннается 
объ астрологическихъ паблюдеш'яхъ, о солнечныхъ н лунныхъ затме- 
піяхи, нричемъ дйлаготся замйчанія о томи, какіе дни удобны для 
разныхъ релниозныхъ церемоній. Темами ппсемъ служать также и по
просім о нразднованіи дней поваго года и другими крупными праздни
ков!,, о принесеній различными жертви, напр., для устраиеиія продол
жительной непогоды, для объяснения ниспосылаемыми богами снови
дінні и тому нодобныя темы, обсуждающіяся ви снеціально-религіоз- 
ныхъ намятникахъ куюпджнкскаго книгохранилища. Чаще же всего та- 
кіе тексты— подобно многими документами, найденными въ Те.тль-эль- 
Амарні, — прилагались къ различными предметами, пересылавшимся 
по тому нлн иному поводу къ разными лицами. Подобный письма 
обыкновенно прилагались при пересылай всевозможнаго рода живот
ных!,, выочнаго и домаишяго скота, а также оружія, матерій для 
одежды, хліба, камыша, соломы, вина и разныхъ сортовъ камня, 
ви роді драгоцйинаго ляипсъ-лазури. Даже о перевозкй исполинскими 
крылатыми быковъ, которая производилась при помощи огромными 
рычаговъ, а по ріками на большими плотами, мы узнаеми изъ раз- 
сматриваемыхъ нпсеми.

Ви документами іюслйдней категорій си течеиісми времени была
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оставлена форма обычнаго письма, а въ двухъ-трехъ словахъ отмеча
лось лишь коліічєство и паименованіе цересылаемыхъ предметовъ, гочь- 
въ-точь какъ па иашихъ накладныхъ или на сопроводнтельныхъ адре- 
сахъ наншхъ иочтовыхъ носылокъ. Также п рабы и рабыни пере
сылались съ подобною запискою, содержавшею въ такихъ случаяхъ 
какъ пхъ имена, такъ и н.мя пхъ владельца. При этомъ глиняная 
табличка обыкновенно ю ііла форму оливы, была снабжена круглымъ 
отверстіемь и, очевидно, надевалась на шнурке на шею отправдяе- 
мымъ. Вотъ, напр., содержаніе подобной древней «записки»: «(Жен
щина или девушка) Хипа въ руки (т.-е. во влидЄпіє) Синкриша; 
зіЄсяць Шебатъ (январь или февраль), въ 11 годъ правденія Мардук- 
паднддина, царя вавидонскаго (т.-е., вероятно, 710 г. до Р. Хр.)».

Въ некоторыхъ документахъ этой ассиршской литературы пи- 
семъ упоминается также о чисто личныхъ обстоятельствахъ корреспон- 
дентовъ. Во многихъ случаяхъ мы читаемъ о болЄзняхь и пхъ тече- 
піїї. Одинъ корреспондеытъ обещаетъ царю, страдающему оолЄзньіо 
уха, прислать отличнаго врача. Въ другомъ письмЄ приглашаюсь 
врача навЄстііть тяжело-больного вавилонскаго жреца; въ третьемъ— 
требуется врачебная помощь для одной придворной дамы, «не прини
мающей вовсе пищи». Цйлый рядъ другихъ документовъ касается 
нстолкованія разпыхъ значеній, продажи яевольниковъ, расііредЄленія 
разныхъ земельныхъ угодііі н т. п. Въ одномъ посланій обсуждается 
засЄданіе большого собранья астрологовъ, а въ другомъ говорится о воз
награждении, причитающемся благонамеренному человеку, которому уда
лось вернуть похищенную каменщикомъ ивъ храма бога Ашшура золо
тую пластинку. Изъ отдЄльішхь писемъ мы узнаемъ о путешествіяхь 
придворныхъ чпновъ н о другихъ ироисіиествіяхь, касающихся цар- 
скихъ приближенныхъ. Благодаря счастливой случайности уцЄлЄдо 
также письмо, трактующее о придворномъ этикете при трауре. «Царь 
почилъ, городъ Ашшуръ плачетъ>,— сказано тамъ при описаній постиг- 
гааго страну бЄдствія,— «намЄстникгь удалилъ жену свою изъ дворца; 
принесены жертвы и губернатори повєлЄли военачальниками собраться 
въ правленіе. ВсЄ облеклись въ темныя одежды и отдали свои золо
тая украшенія городскому начальнику па храненіе; дирижеръ Кисаи 
приступить со своими певицами къ нсіюлненію предъ иародомъ траур
ной музыки (?)» II т. д.

Особую категорію документовъ, которые уже внішнею своею фор
мою отличаются отъ пнсемъ, представляють п р о ш е н і я и а д р е с  ы, 
рядомъ съ которыми мы здесь, полноты ради, должны еще упомянуть 
о сравнительно немногочнслешшхъ о б ъ я в л с н і я  х ъ, часть кото- 
рыхъ іімЄєть отношеніе къ вопросу о цензе, т.-е. объ оцЄнкЄ иму
щества, въ видахъ взиманія съ него налоговъ.
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Особое значепіе иміють обращенія и привітствія, съ которых! 
начинаются тексты этого рода. Въ то время какъ обычное въ древ- 
нійшіе неріодьі вавилонской нсгоріи начало пнсемъ: «Такъ А. гово
рити Б.» обыкновенно применялось еще въ пятнадцатом! столітіи, 
т.-е. въ эпоху корреспопденціи Амарны, въ позднійшіе в іка  такъ пи
сали другъ другу лишь коронованныя особы. Напротивъ, во времена 
Ашшурбашшала мы находимъ слідующее начало въ письмі одного нзъ 
подданных! своему повелителю: «Дарю, господину моему, рабъ твой 
(раба твоя) имярек,!», или въ письмі, адресованному равному по по- 
подоженію лицу: « . . . .  братъ твой (сестра твоя) имяреки». ЗагЬмъ, 
послі настоящаго иривітствованія: «Слава царю, господину моему»! 
и т. д. въ письмах! простых! смертныхъ была обычна слідующая 
формула благословенія: «Да будуть боги. Набу и Меродахъ милостивы 
царю, вдадьші моему»! Въ письмах! высших! чинов!, особенно яте 
жрецовъ было въ ходу и даже, бъгть-можетъ, требовалось приличіеми 
соответственное расшнреніе пли видоизмйненіе указанной формулы 
сообразно со служебными подожетемъ автора письма. Такъ, надр., 
правитель провнищи упоминали о пей въ своем! п ривіті дарствен
ному властелину, жрець же извістнаго божества вплетали имя дослід- 
няго въ свое благословепіе. Такими образомъ, въ виду того, что точно 
соблюдались т і  или другія встрічающіяся въ письмахъ формулы, а 
равно по ВИІШ1ШМ! признаками посланій, т.-е. по ихъ величині, 
цвіту и почерку, сходство или одинаковость которыхъ указывают! на 
то, что они писаны въ одном! н томи же учрежденіи, можно вывести 
опредідешшя, боліє или меніе точныя указаній на сословие и роди 
занятій авторовъ пнсемъ. В м істі съ тЬмъ, эти же письма знакомят! 
пасъ съ именами н фамиліями наиболіе выдающихся сановннковъ, 
офицеров! и чиновников!, жрецовъ, астрологовъ и врачей Ассиріп въ 
седьмом! ВІКІ до Р. Хр.

Другая категорія найденных! въ Куюнджикі литературных! 
памятников!, трактующих! объ нныхъ предметах!, повіствуети намъ 
о состояпін торговли я промышленности, о путяхъ сообщепія и о 
юриднческнхъ отпошешяхъ ассирійдеви. Это такъ называемый к о м - 
м е р н о е  к і я  н а д п и с и  или д о г о во р ы.  Відь Вавплонія и Ассирія, 
съ пхъ сильно развитою промышленностью и обширною караванною 
торговлею, съ дрешгййшихъ времен! были страною, гдй процвітало 
хорошо разработанное, путем! точной формулировки письменных! 
договоров!, гражданское право, съ которым! въ древности можетъ быть 
сопоставлено одно лишь римское право. Еще со времени Хаммураби, 
горшаго царя всей Вавилоніи, до пасъ дошло множество текстов! 
конмерческаго и юридическаго содержанія, которые детально рисують 
намъ характер! гражданскаго права въ Вавилоніи въ XXII в ік і



А ссирійскля ИСТОРІОГРАФІЯ. П исьма И ДОГОВОРЫ 69

до-христіанской эры, сообщая намъ свід ін ія  объ источниками, нисьме- 
нахъ я языкй этого права, о судопроизводства, о личномъ, семей- 
ственномъ и наслідственноми праві, равно какъ объ обязательствахъ.

Отправленіе правосудія составляло во времена Хаммураби обя
занность жрецовъ, а высшею пнстанціею являлся царь: вс і сділки но 
дареніямв, займамъ, отдачі на сохраненіе п подъ залоги, по куплі 
н м ін і, найму и аренді записывались въ особыя актовыя книги, 
причемъ акты эти обязательно подпись лись нс только договариваю
щимися сторонами, но и цйлымъ рядомъ свидітедей. Большинство 
подобныхъ юриднческихъ документовъ было найдено въ Сиппарі, и 
для примйра мы здісь нриведемъ переводи надписи, которая, на ряду 
съ другими подобными документами, способствуетъ вьіясненію харак
тера наслідственнаго права въ эпоху Хаммураби. Изъ даниаго текста 
можно вывести заключеніе, что послі смерти главы семьи его жена 
становилась насдідниней всего его состоянія, но при этомъ была 
обязана вьіділить дітями, не лишенными права наслідовапія, извіст- 
ную долю наслідства въ качеетві законной части. Ботъ этотъ 
документи:

«Мать отдала раба по имени Анашамашкаламу (и къ нему) 
десять сиклей серебра Синишамашу; 10 стаей серебра и къ ними 
еще десять сиклей серебра ви виді приданаго (для его жены) брату 
его, Синмубаллиту; пятнадцать сиклей серебра она, мать ихъ, Ламассу, 
дала Тарибуму. Никогда ни въ чемъ, ч ім ъ бы ни владіли или что бы 
ни унасдідовали Ламассу или ея сынъ Сиништаръ или ея сынъ Апи- 
лили или Аматадатъ или ея дочь Мадгимилистаръ, не нредъявятъ 
никакой претензій ни Синшнамашъ, ни его братъ Сянмубаллитъ, ни 
его братъ Тарибумъ. Это записано съ ихъ согдасія. Они не станути 
оспаривать этотъ документи. Они поклялись богами Синомъ и Шама- 
шемъ и нменемъ царя Хаммураби предъ (слідуюіціши свидітелями): 
Киштіуррой, предсідателеми; Абупіомоми, сыномъ Ишыили; Анильси- 
номъ, сыномъ Синиддинны; Синшамутти, сыномъ Анны; Синиришемъ....; 
Игмильсиномъ, сыномъ Шаімаштурама; Синуцнлли, сыномъ Синшнтара; 
Анильмарту, сыномъ Киштіуррьі. Місяци 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
оди правленія одиннадцати царей такъ называемой «Первой вави
лонской династій» до конца ново-вавилопо-халдейскаго царства и еще 
поздніе, вплоть до эпохи седевкидскихъ царей, въ Вавилоніи были 
записаны тысячи и десятки тысячи контрактовъ. Будущія обшнриыя 
раскопки въ Западной Азіи несомнінно приведутъ къ обнародование 
цілаго ряда подобныхъ документовъ въ хронологическими порядкі
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Въ настоящее вреия, не считая вышеупомянутыхъ древне-вавилоп- 
скихъ находокъ, раскопки н4сколькихъ храмовыхъ архивовъ доста
вили документы періоди халдейскаго, т.-е. ноздне-вавилонскаго царства, 
и тексты эти вошли въ состави различныхъ евроиейскцхъ и американ- 
екихъ музеевъ. Впрочемъ, ц находящееся въ Лондоні кугонджикекое 
собраніе содержит!, въ себй около пятисотъ подобных!, документовъ 
и, путемъ сравненія содержанія ихъ съ данными древне-вавплонскихъ 
текстовъ съ одной и текстовъ времена, царей халдейскпхъ, ахеменид- 
скнхъ и селсвкидскихъ съ другой стороны, уже теперь можно про
слідить хотя бы въ нйкоторыхъ осноьныхъ чертахъ п о с т е п е н н о е  
развитые су д о п р о из в о д ст в а  у вавилонянъ и ассиршцевъ. Въ то 
же время договоры, сохраиивпііеся въ библіотекі Сардапанала, способ- 
ствуютъ нашему озиакомлепію съ наиболіо значительными торговыми 
фирмами п представителями купцовъ, судей, маклерові-,, промышлен
ников!,. поставщиков"! и работорговцеві, въ середині седьмого столітія 
до-христіанскон эры (табл. Х ЬУ І рис. 1— 3).

Въ общемъ въ этнхъ надписяхъ діло идетъ, главными образомъ, 
о торговыхъ договорах!,, относящихся до рабовъ и рабынь, домовъ и 
недвижимостей съ принадлежащею къ ннмъ землею, земельныхъ угодШ 
н т. п. Въ другпхъ докуменгахъ говорится о закупні всевозможная) 
рода жнвотныхъ, хліба, впна и продуктовъ земледілія. Рядомъ съ 
этимъ встречаются н долговыя обязательства, закладныя, квитанцій, 
договоры аренды н найма, равно какъ брачные, а также договоры 
о видачі неволышковъ п иосвященіи ихъ храмовому служенію. Серію 
этихъ текстовъ заключаютъ, накопецъ, договоры о платежі процен
т о в і о поставкахъ и цільні рядъ судебныхъ рішеній но дЄлами 
гражданским!,.

Подписаніе документовъ совершалось путемъ приложенія къ ннмъ 
к л е й м ъ, являвшихся результатами либо печати, которою ділили 
оттискъ на мягкой глині, либо цилиндра, которыми прошлись по 
тексту (табл. XXXIX рис. 1— 3). Обыкновенно на этихъ цилиндрахъ- 
нечатяхъ, которых!, было найдено огромное количество, выгравировано 
только прозвище владельца и имя его божества-хранителя; къ этому 
присоединялось еще обще-распространенное изображеніе пзъ области 
мііоологіи, выполненное, сообразно съ желашемъ заказчика, бо.тіо или 
л єн і с тщательно. По свидетельству Геродота, почти у каждаго жителя 
Ассиріи и Вавнлоши имелась собственная личная печать. Только 
біднійш іе представители населенія не иміли печати и въ гйхъ слу- 
чаяхъ, когда нмъ приходилось выступать въ  качестве свидетелей, 
должны были вмЄсто печати выдавливать свои пальцы въ мягкой 
глині; такихъ отнечатковъ дошло до насъ множество на ц'йдомъ ряді 
таблицы Нерідко инсецъ, писавшій документи, прибавляли на краю 
его отмітку: «вмЄсто печати они приложили здісь свои пальцы»
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К роні того, на шбкоторыхъ контрактахъ временъ Сарданапала 
находятся отпечатки, не яв.тягошдсся результатами ни клинописи, пн 
печатей, ни падьдевъ, но знакомящее насъ съ развитіемь въ ссдьмомъ 
в ік і  а р а м е й с к а г о  бу кв еина г о  письма,  которое внослідствін 
совершенно витіснило клниоїшсь. Діло въ томъ, что для- арамей- 
скихъ купцовъ контракты составлялись иногда не только на государ- 
ственномъ язьікі Ассиріи, но и на нхъ собственпомъ нарічіи и ихъ 
же письменами, или же, по крайней м ір і, имена этихъ купцовъ 
выписывались на документахъ не только клинописью, но и арамей- 
скимъ пнш.момъ.

Значеніе именно зтихъ находокъ для іісторін 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, накопецъ, 
этпмъ открьтемъ преданіе объ изобрітеніи алфавитнаго нисьма фшш- 
кійцамн, или же въ немъ находятъ новую опору шгЬнія новйншихъ 
изслідователен, пытавшихся вывести начертаніо сомитическпхъ буквъ 
лзъ егшіетских'ь іероглнфов'ь? Тутъ произошло то, что часто бываетъ: 
повыя находки выдвинули рядъ повыхъ загадокъ. Проіісхожденіе и 
развитие семитическаго алфавита—изъ котораго, по всей віроятностн, 
возникли вс і наши западныя азбуки—покрыты ньгаі бблышшъ мра- 
комъ, чймъ когда - либо прежде. Сейчасъ можно съ увірешюстью 
сказать лишь то, что сіверньїе семиты уже очень рано выработали 
буквенное письмо, которое на иротяженін столітій разветвилось въ 
три крушшхъ класса: алфавнтъ фі шик і йск і й ,  къ которому отно
сится п кареагеяскШ, алфавнтъ древне -евре і і ск і й  съ буквами, 
нісколько растянутыми въ ширь, сравнительно съ финшййскою 
азбукою, и, наконецъ, арамемскін,  къ древнййшшчъ нредставителяыъ 
котораго с.тЬдуотъ отнести вышеупомянутая надписи и переводы 
асспрШскпхъ контрактных-!. табдпчекъ. найденные въ КуюнджшгЬ.

Особенное значеніе им-Ьютъ, наконецъ, также и д а т ы  на зтихъ 
текстахъ, потому что въ разное время онй выражались различно. 
Такъ, наир., на ноздн'Ъйпшхъ намятлнкахъ, т.-е. на контрактахъ 
ноздпо-вавнлояекзго, персидского и селевкидскаго періодові., даты 
состоять нзъ указанія на годъ ц а р с т в о в а н і я  царя, въ нравленіе 
котораго документа составлялся. Лишь весьма поздно, именно въ 
312 году до Р. Хр., этотъ способи датлрованія вьітісвяется указа- 
шемъ эры, т.-е. счислешемъ времени со дня какого-нибудь чрезвы
чайно важпаго события, Мы сами время отъ такой эры
которою у насъ служить, конечно, Рождество Христово. Д р є в н і й -  
IIIа я подобнаго рода з р а  упоминается во время лравленія вавллон- 
скаго царя Набояассара (см. выше, стр. 45), но этой opt нс припи
сывалось какое-либо политическое значеніе. Съ осени же 312 года до
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Р. Хр., когда правленіе Сиріею перешло въ руки Селевка І  Ника- 
тора, началась такъ называемая с е л е в к и д с к а я эр  а, по счету 
которой датировались и позднійшіе вавилонскіе контракты. Наконецъ, 
еще позже, именно со времени царя Антіоха Т П  Сидета (139— 129 
до Р. Хр.), большинство такихъ текстовъ, почти вплоть до начала 
христіанской эры, помічалось даже д в у м я  датами, именно по літо- 
счисленію селевкидскому и эрй а р с а к н д с к о й, начало которой 
относится къ 248 году до Р. X. Такъ, напр., одна изъ самыхъ позд- 
нихъ подобныхъ датъ гласить въ буквальномъ переводі слідующсе: 
«Вавилонъ, місяца Тишри (сентябрь— октябрь), такой то день (число 
попорчено), въ 213 году, который есть 277 годъ Арсака, царя царей». 
Отсюда съ безусловною точностью опродйляется дата: 35 г. до Р. Хр.

Въ коммерческими-тскстах-ъ, а порою и на другихъ-документахъ 
нпневійской библіотеки, т.-е. въ седьмомъ ВІКІ до Р. Хр., лишь еди
ничный даты онредйляются годомъ правленія того или другого царя, 
въ подавляющемъ же большинстві случаевъ именемъ т іх гь э п о н и -  
м о в ъ ,  по которыми назывался годъ (см. сгр. 33 и 73). Третій 
способи датированія встрйчается въ старинныхъ контрактныхъ табли- 
цахъ времени первой вавилонской династій и состоитъ въ томи, что 
для опредйленія даты указывается наиболіе важное изъ событий, шгйв- 
шихъ місто въ годъ, непосредственно п р е д ш е с т в о в а в ш і й  тому, 
который желаютъ датировать Вполні основательно отклики этого 
пріема усматриваютъ и въ древнемъ Израилі, именно въ началі 
книги пророка Амоса, гд і сказано: «Слова Амоса.... которыхъ они слы
шали въ дш іО 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 и е м ъ » .

Въ качестві такихъ собнтій, кромі вступленія царя на пре
столи, приводились: сооруженіе храмовъ, дамби, каналовъ и военныя 
предпріятія. Поскольку неудобными являлось такое літосчисленіе для 
пользовавшихся ими древнихъ вавилонянъ, постольку оно предста- 
вляетъ крупное значеніо для изслідователей-исторнкови: благодаря 
ему оказывается возможными возстановить подробности и восполнить 
данныя древне-вавилонской исторіи царей. Такого рода изедйдованія 
обіщаюти привести къ весьма интересными результатами уже въ виду 
того, что въ посліднее время среди вновь поступившихъ въ Британскін 
Музей древне-вавилонскихъ глиняныхъ таблицъ нашлись настоящіе 
списки датъ, содержащіе въ строго хронологическомъ норядкі пере- 
численіе событй, служившихъ для літосчнсленія во времена первой 
вавилонской династій. Благодаря этому является возможность опреді- 
лить время написания вейхъ дошедшихъ до насъ контрактовъ и до- 
говоровъ той эпохи.

Такими образомъ, мы, естественно, пришли къ раземотрінію но- 
слйдпей категорій историческихъ памятннковъ Западной Азии, именно
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спеціально и с т о р і о г р а ф и ч е с к и х ь ,  х р о н о г р а ф и ч е с к и х ъ  и хро-  
н о л о г и ч е с к и х ъ  надписей.  Нішевійская библіотека сохранила намъ 
три чрезвычайно важпыхъ документа этого рода. Во-первыхъ, тутъ 
нужно упомянуть о літописи древне-вавилонскихъ царей. Несмотря 
на то, что дошла она до настывъ чрезвычайно отрывочномъ виді, доку
менті, этотъ содержитъ весьма существенныя дополненія къ другимъ 
нодобнымъ літописішмь памятникамъ позднійшаго періода, найден- 
нызсъ не въ Куюнджикі, а въ Вавилопіп, и заключаетъ въ собі важ
ный данный по исторіи древнййшихъ вавилонскихъ дггаастій. Во-вто- 
рыхъ, мы находимъ тамъ «Синхронистическую исторію», текстъ ко
торой оказалось возможным!, возстановить по нйсколькимъ обломкаыъ 
таблицы. Въ сжатой літописной формі этотъ памятникъ сообщаетъ 
намъ любопытный свід ін ія о взаимоотношешяхъ Ассирія и Вавило- 
піїї вплоть до начала ХУ столігія до Р. Хр. (срв. выше, стр. 33). 
По наиболіе щЬниымъ документомъ этого рода литературы слідусть 
безспорно признать уже неоднократно упомішавшієся нами списки  
эионижовъ, т.-е. списки именъ тЪхъ сановняковъ и государствен- 
иыхъ мужей, по которыми, какъ это фактически установлено, назы
вались съ ХІУ в іка  до Р. Хр. отдельные годы. Приблизительно съ 
900 года н вплоть до времени Ашшурбапппала списки эти сохрани
лись въ песколькихъ экзомплярахъ. Изъ этихъ документовъ видно, 
что въ правленіе каждаго царя званіе эпонима принималось на одинъ 
годъ сперва самміт, царемъ, а затімь последовательно каждымъ изъ 
его высших'ь сановниковъ. Происхождсніс этого обычая до сихъ поръ 
еще не вполні выяснено. Согласно повійінимь изслідованіямь, онъ 
сводится къ древнійшему обычаю, согласно которому царь первона
чально пользовался божескими почестями, но, какъ представитель 
родового бога, могъ править только въ продолженіе о д н о г о  года, 
по црошествіи котораго онъ долженъ былъ умереть насильственною 
смертью.

По своему содержанію списки эпонимовъ  распадаются на дві 
категорій. Одну категорію составляютъ спеціально зпонимическіе спи
ски въ собствепномъ смысле этого слова: въ нихъ содержится только 
последовательное перечисденіо имепъ сановниковъ-эпонимовъ, при- 
чемъ продолжительность даннаго царствованія указываютъ толстые по
перечные штрихи, проведенные па таблиці въ началі и въ конці 
каждаго царствованія. Составители же документовъ второй категорій, 
такъ называемыхъ «правнтельствеяпыхъ списковъ», прибавляли къ 
именамъ отдйльныхъ эпонимовъ еще- ихъ должность II, кроні того,— 
въ снеціальной добавочной граф і къ каждому году,— еще краткія за
мітки о выдающихся собьтяхъ, войнахъ, возмущеніяхь и т. п. со- 
бьітіяхь, случившихся въ ланномъ году.
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По особо счастливой случайности въ одной строкі такого «пра
вительственного списка» БІГОТНІ ясно можно прочесть СЛІДУЮЩІЯ 
слова: «Въ эпоинматъ Бурсагалн (намістника) города Гузана: воз- 
станіе въ городі; Аішнурі. Въ м ісяц і Сивані (т.-е. маі-ію ні) про
изошло затмевіе солнца». Этимъ ц'йннымъ указашемъ воспользова
лась астрономія, которая въ д іл і  изученія клинописными текстовъ 
нерідко шла рука-объ-руку съ фило.іогіею и оказала нослідней огром- 
НЫЯ услуги. По точному ІГСЧИСДЄІІІІО выяснилось, что упомянутое види
мое ВЪ Нияевін ПОЧТИ Полное солнечное затменіе произошло 15 ІЮЙЯ 
763 г. до Г. Хр. и началось утромъ въ 10 часовъ 5 минуть. На 
основаній этого можно было перевести в с і находившійся между собою 
въ полномъ соотвітствіи даты эпошшныхъ списковъ па годы нашего 
дітосчисленія. Кроні того, наука еще раньше располагала давно про- 
віреннш п, н признанными весьма цінними для сравнепія и контроля 
вновь находпмыхл> датъ, такъ назыв. «(вавилонскими) спискомъ пра
вителей», еоставленнымъ на греческомъ язьші л принадлежащими 
перу знаменитаго александрійскаго географа, астронома н математика 
Клавдія Птолемея, жившаго во вгоромъ в ік і  христіанской эры. При 
сопоставленіи между собою оба документа отлично подтверждают'!, и 
вослолняютъ другъ друга, такъ что отиьіні ассирійская исторіографія 
покоится на прочныхъ основашяхъ, и можно точно установить мно
жество другнхъ датъ, дотолі остававшихся иеопреділеїшьіми.

Для иллюстраціи того, что—независимо отъ чисто хронографи 
ческихъ указаній ассирШцевъ — въ царскихъ наднисяхъ и другихъ 
текстахъ попутно встрічаются ц інн ім  указаній, представляюіція нод- 
часъ матеріали, весьма пригодный для возстановленія вавплоно-асси- 
рійской хронології!, мы здісь прнведемъ отрывокъ изъ архитектурной 
надписи послідпято вавнлонскаго царя Набоиида, найденной въ Ва- 
вилоніи и разобранной авторозп, настоящей книги. Въ этомъ тексті 
подробно описывается возстаповлепіс знаменитаго храма бога Солнца. 
Уномянувъ о томъ, что при одномъ изъ его предшественников!,, На- 
вуходоноссорі, сьіні Набополассара, храмъ этотъ былъ нокрытъ зем
лею п пылью, п что нельзя было найти закладной камень, который 
нікогда, въ сідую старину, виділи Бурнабуріашь (см. выше, стр. 35), 
царь продолжает!,: «Мні, Набониду, богь Солнца поручили возстано- 
вить на его (надлежащемъ) м іст і храмъ Ибарра, містопребьіваніс 
радости сердца его, и устроить его таковымъ, какими онъ былъ въ 
прежніе дни. Тогда, по повеліпію Мардука, великаго владыки, задули 
могучіе вітрьі съ четырехъ сторони п снесли землю, наслоившуюся 
надъ городомъ и храмомъ:... фундаменти містоиребьіванія бога Ша- 
маша и (его супруги) Аи былъ вновь вайденъ и стіньї также обнару
жились. Я узріли имя Хаммурабн, древняго царя, воздвигшаго Ибарру
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за 700 літі- до Бурнабуріаша и построившаго на древпемъ основаній 
башню для Шалаша. Я  испугался, и страхъ обуялъ меня..; я возд4лъ 
руни свои къ небу и сталъ молиться такими образомъ.,.» и т. д.

Очевидно, что, рази указаній Набоннда вообще точны, изъ этой 
надписи можно бы вывести заключеніе о времени царствованія Хам- 
мураби, если бы только удалось установить время жизни Бурнабу
ріаша. На основаній же отчасти вавилопскнхъ, отчасти егяпетекихъ 
ИСТОЧНИКОВ!,, именно при помощи Амарнской переписки, временеыъ 
жизни Бурнабуріаша должпо считать пятнадцатое столітіе. Отсюда 
съ непреложною уверенностью можно определить время перваго ебъ- 
сдиненія всей Вавплоніи подъ скппетролъ о д н о г о  царя, именно 
подъ властью Хаммураби. Это время оказывается двадцать-вторымъ 
столітіемь до Р. Хр.

VIII
Астрологія и астрономія

До сихъ поръ мы знакомились съ асспро-вавплоняиами на осно
ваній ихъ оригинальныхъ исторпческихъ памятниковъ и имЄли воз
можность выяснить многосторонній характері, и относительную точность 
ихъ исторических!, указаній. Равными образомъ, мы могли установить 
фактъ ихъ выдающейся способности къ веденію хронологическнхъ 
записей. Теперь, при дальнРйшемъ обозрЄніи памятниковъ ниневійской 
библіотекн, нами особенно бросается въ глаза а с т р о л о г и ч еск о е  со
де ржа  ніе ихъ письменности. Вавнлонія является прародиною всРхъ 
звЄздочєтовь. Н о только уяге отмеченная природная способность къ 
заняыямъ хронологією, по по всей вероятности и созданіе миоовъ, 
вся религія съ ея культомъ, даже медицина, въ іізвЄстномв смысле 
также и фітологія — тЄснЄйшііми образомъ связаны у древнійшихь 
жителей сграпъ по Евфрату и Тигру съ тою лже-наукою, астрологією, 
которая въ развили своемъ привела, въ конце концовъ, къ астрономів.

Если мы вспомнимъ то обстоятельство, что астрологія возникла 
на основаній суевЄрньіхі, представленій, связанных!, съ набдюдешемъ 
движенія небеспыхъ свЄтиль, то мы поймемъ, что астрологія, какъ видъ 
суовЄрія, не можетъ быть признана стоящей одиноко. Либо въ ка
честве подготовки къ ней, либо яге параллельно съ астрологическими 
наблюденіями придется поэтому разсматривать огромную массу текс
тові., касающихся з на ме н і й  п п р е д с к а з а п і й  и составляющихъ 
въ библіотекЄ Сарданапала ея существенную и неотъем емую часть. 
Каждое явленіе природы, всякое движение, очевидно, могло быть раз- 
сматриваемо на первоначальной ступени человеческой мысли какъ 
нЄчто вЄіцєє, какъ «знамепіе». Когда хпрактеръ «знаменій» стали
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придавать только явлешямъ, наблюдаемыми въ воздухі и иа неб];, 
или же когда обычныя явленій стали пріобрітать віщ еє значеніе въ 
зависимости отъ времени, когда они происходили, т.-с. въ зависимости 
отъ опреділеннаго періоди времени, отъ извістнаго времени года, отъ 
шйкоторыхъ дней или же одного опреділеннаго дня місяця, — то это 
уже являлось переходомъ отъ простыхъ предвіщанШ по «знаменіямв» 
къ «астрологнческимъ предсказаиіямн».

«Предсказательные» тексты кугонджпкскаго собранія рисуютъ 
намъ не начальный пунктъ и не конечный моменты а известную сту
пень постепеннаго развитія въ Месопотамії! искусства толковалія явле
ній и знамений. Независимо отъ того, что, какъ мы увидимъ ниже, 
большое количество соотвйтствуюгцихъ клинонисныхъ таблицъ пред- 
ставляетъ копію боліє древнихъ вавилонскихъ орнгиналовъ, изъ 
спетематизадіи и послідовательной группировки этихъ предсказаній 
можно съ достовірностью заключить, что составленію разсматривае- 
мыхъ текстовъ обязательно предшествовали многолітнія занятія ассп- 
ршцевъ по части толкованія віщ ихв явленій природы. Разъ начали 
записывать этого рода явленій, то, вм істі съ тймъ, стали отмічать и 
предсказанія такихъ же или сходныхъ явленій. Среди ученыхъ жре- 
довъ Месопотамії! возникло стремленіе, перешедшее вскорі даже въ 
страсть, къ собираиію и классификадіи т іх в  необычайиыхъ явленій 
повседневной жизни, которыя видимо носили віщій характеры Когда 
же накопилось значительное количество подобнаго матеріали, заняв- 
шаго цілий рядъ глиняныхъ таблицъ клинописи, то собираніе подоб
ный, таблидъ, подобрапныхъ въ извістной системі, повело къ соста
вленію сперва отд'Ьльныхъ книгъ,  а затімн н дільїхч, «серій» *) 
кпигъ этого рода.

Въ своихъ предсказашяхъ древніе жители Месопотамія обра
щали особенное внимапіе на внішнін видъ и движенія различпыхъ 
ж и в о т н ы х  ъ. Внезапное появленіе какого-либо животнаго во дворці 
или храмі, въ домі, вблизи воротъ или дверей извістннхв зданій 
или туалетныхъ павнльоповъ считалось иміющимн «чрезвычайное, 
необыкновенное значеніе». Все при извістньїхв условіяхв могло по
лучить значеніе «віщаго знаменія». Къ числу такихъ явленій отно-

*) ОтнынЬ мы будемъ называть с е р і я м и  такія собранія отд’Ьльныхъ 
таблицъ одпнаковаго или сходнаго содержания, которыя и въ глазахъ асси- 
ршцевъ представляли собою нЬчто единое п цЬльное. Названіе «серія» пред
ставляется намъ болЬе подходящимъ, чЬмъ названіе «книга», которая пред
ставляется намъ въ виді сплетеннаго в м іст і собранія отдЬльныхъ листовъ. 
Мы просимъ читателей запомнить это, потому что при дальнЬйшемъ обо- 
зрініи библіотеки мы всегда будемъ пользоваться выражешемъ «серія» 
вмЬсто «книги»



А стрологія и астрономія. 77

сплпсь: движенія льва или лисицы вблизи человека, перебігавшая 
черозъ дорогу гієна, появденіе воловъ въ воротахъ, различныя дви
женія и положеній собаки въ связи съ окраскою ея шерсти, встріча 
съ собаками или телятами при вьіході нзъ дома, ревъ быковъ и 
конское ржанье, равно какъ укусъ осла или лошади. Не меньшее 
значеше придавалось также факту спариванія животныхъ раз.шчныхъ 
родовъ, овецъ съ псами или кабанами, быковъ съ лошадьми, лисицъ 
съ собаками, собакъ со свиньями, равно какъ и цвіту роговъ и на
правленно ихъ у различныхъ животныхъ и т. п.

Совершенно такіе же выводы ділились изъ двшконш различныхъ 
птицъ: изъ полета орла и біенія его крыльев' изъ паиравденія, въ 
которомъ сова кружилась вокругъ человіка, когда онъ входнлъ во храмъ 
или въ домъ, гд і находился больной; изъ манеры ласточекъ строить 
свои гнізда. Среди пресмыкающихся особенное вниманіо обращалось 
па змій, причемъ большое значенье придавалось тому, появлялись ли 
оні внезапно у входа въ домъ, замічались ли оні на порогі пли 
внутри храма, шипіли ли оні при этомъ," или н іть. Тщательно на
блюдались движенія скорпюновъ въ домі, на ложі или креслі, при
чемъ далеко не безразлично было, какой палецъ и на какой ногй 
человіка подвергся ихъ укусу. Какъ моль іл а  одежду или шерсть, 
какъ саранча появлялась въ домі, какъ плавали рыбы--всему этому 
придавалось огромное значеніе, и въ связь съ этими явленіями при
водилось даже несуществующее млеическое животное, именовавшееся 
з у р ті р и т т у м’омъ и якобы обладавшее двумя хвостами.

Весьма существенное значеніе приписывалось даліе явленіями 
сопровождавшими р о ж д е и і е дітей или животныхъ, причемъ особен
ное вниманіе приковывали къ себі различныя ненормальности или 
уродства новорожденныхъ. Это видно уже изъ того, что ассирнщы 
составили особую «серію» съ изложеніеми такихъ зиамонательныхъ 
признаковъ; «серія» эта обнимала, по меньшей м ір і, 15 таблиць, изъ 
коихъ сохранилось довольно значительное количество. Особенно впд- 
пое місто уділяется въ этомъ памятникі уродствами дітей, рожден- 
ныхъ въ царской семьі. Форма, цвіти и характери глазъ, ушей, 
носа, волосъ и языка новорожденна™ младенца, сходство его лица 
съ выражешемъ какого-либо животнаго—быка, теленка пли птицы, 
пли сходство его губи съ ртомъ газели или свиньи, отсутствіе носа 
или недостатокъ волосъ на правой стороні головы—все это иміло 
віїцее и спеціальноо значеніе. Столь же важными и знаменателышмъ 
уродствомъ считалось, если на лбу ребенка были шишки, въродйма- 
ленышхъ рожковъ молодой газели или теленка, и если ноги его пред
ставляли какое-нибудь укдоненіе отъ нормы. Рожденіе двойни предста
влялось особенно знаменательными собьітіеми, которому въ серій отво
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дится цільні рядъ наблюдены. Въ разсматриваемыхъ текстами не 
мало вниманія удаляется также ненормальнымъ животнымъ, напр., 
львенку со свиными глазами, бычками съ своеобразными рогами и 
ублходкамъ лошадей, козловъ и газелей: все это—знаменія. Большую 
роль играетъ даліе и особо отмечается цвіти шерсти, состоите от
дельными частей тіла, глазъ, роговъ и ушей новорожденных!, живот- 
пыхъ. Само собою разумеется, что рожденіе уродовъ съ собачьей 
головою и лапами льва или же съ двумя мордами и двумя хвостами 
являлось особенно знаменательныыъ фактоыъ.

Другія таблицы этого рода посвящены отдельными происшеств'шмъ 
и случаями въ городахъ, на улицахъ, въ поляхъ ц па лугахъ, въ боло- 
тнстыхъ ннзинахъ, у бероговъ ріки  и вблизи каналові,. Мы должны 
быть чрезвычайно благодарны дрсвнимъ ассирШщшъ за то, что они оста
вили потомству свои чрезвычайно многочисленный замітки о віщихи 
явленіяхь и предзнаменованіяхи, сопровождающихъ различный б о л і з н  и 
но въ виді случайныхъ, разрозненныхъ текстовъ, а въ формі связныхъ 
«серій». На этихъ документахъ придется основываться исторіи древ- 
нійшей на землі медицины, которая должна обратить особое вниманіе 
на врачеваніе въ Вавилоніи и Ассиріи.

Чтобы представить образчики систематизацій нодобныхъ наблю
дены, мы остановимся здісь хотя бы на о д н о й  такой медицинской 
книге, носящей, но надписи на первой своей таблиці, заглавіс: «Если 
къ дому больного...» и первоначально обнимавшей не меніс 19 глиня
ными таблиць. «Книга» состоитъ изъ двухъ отдйловъ, изъ которыхъ 
первый, озаглавленный «Если больной» содержали, по крайней м ір і, 
девять главъ; изъ второго отділа: «Если въ первый день» известны 
пять таблиць. В сі эти таблицы содержать предсказанія, составлеиныя 
на основаній наблюдений надъ больными и приведепныя въ строго 
систематическомь порядні. Таки, напр., таблица А» 2 была посвящена 
пзедідованію лба, таблица А» 3— нзслідованіїо праваго, а таблица Д« 4, 
вірояш о, ліваго глаза; таблица А» 5 занималась пзслідованіемь языка, 
таблица А» 6 была посвящена наблюдешямъ надъ правыми, а Дй 7, 
вероятно, надъ лівьімт, ухомъ, тогда какъ въ двухъ слідующихь таб
лицами тексты сообщаютъ данныя о набліодепіяхи шеи и вытянутой 
правой руки. Въ частности ассирШцы придавали въ этихъ наблюде- 
ніяхи огромное значеніе следующими данными: состоянію рта, носа и 
губи, длинЄ, цвіту и состоянію волоси на голові, состоянію ноги н 
ладоней рукъ, сердца и внутренностей, когда тіло находится въ двп- 
жсніїї или въ состояніи покоя, н, наконецъ, различными проявлепіями 
половой жизни. Подобными наблюдениями подвергались также кровь 
и жиръ, моча и молоко чоловіка.

Особый отділи литературы, посвященной віщими знамепіями.
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составляютъ находящееся въ бибдіотекі с о н н и к и .  Къ данболіе 
многознаменательным-!. віщнмь сновйдівіямь чедовіка относится 
восломинаніе о томъ, что у него во сн і была ссора съ огцомъ или 
дідомь, .матерью или братомъ, причемъ особенное значеніе придается 
тому, лягвы лн эти лица, или уже умерли. Не меньшее значеніе при
давалось сновидйшямъ, во время которыхъ человікь принпмалъ 
известную растительную или животную пищу, отвфдывалъ какой-нибудь 
необычный напитокъ, пли же іл ь  даже человеческое мясо, пред
варительно задуштшъ для этого родного брата, сьша или какое-либо 
другое лицо. Другая категорія сновидіній касается слідств какихъ- 
ннбудь жпвотныхъ, или духа, входящаго въ домъ, или, накопецъ, нри- 
зраковъ лгщъ умершихъ, двигающихся какъ-будто бы оян были 
живыми. Особенное значеніе приписывается тому случаю, когда во 
сн і кажется, будто спишь и видишь сонъ, а также тому, когда несешь 
во сн і что-либо на голові, наир., финики или цілую гору. Кто по
неволі не вспомнить при этомъ знаменитаго, извістнаго намъ по 
40-й главі книги Бьггія, сновидінія, которое Іосифь истолковалъ 
главному хлібодару фараона. Последнему приснилось, что ояъ несъ 
на голові своей три корзины, наполненный разными неченісмь, и 
птицы клевали эту пищу. Хлібодару 1оснфъ истолковалъ его сопъ въ 
томъ смысле, что этотъ саповникъ, по пстечепін трехдвевнаго срока, 
будетъ повішень, и птицы стануть клевать его трупы

Наконедъ, обширная ниневійская библіотека заключаетъ въ 
себі еще большое количество отрывковъ, трактующихъ о разныхъ 
случайностях^ которыя могутъ встрітиться мужчині или женщині 
или произойти въ домі, дворці и храмі. Особенное при этомъ шш- 
ма-ніе уділяетея царю. Ц ілий рядъ текстовъ посвященъ вьгізду его 
пзъ дворца н состоянию его колесницы или лука. Столь же тщательно 
отмічаютея всякіо случаи, которые могутъ произойти съ человікомь, 
пока онъ говорить пли приносить жертву, или ііроисшествія, кото
рыми сопровождается его брань въ извйстномъ м ісяц і въ году, или, 
накопецъ, такія собьітія, которыя происходятъ съ войскомъ во время 
похода. Даже тінь чоловіка, движевія и колебанія свічи пли пла
мени, состоите хлібовь, горіпіе дровъ въ печи, направлевіе дыма по 
вьіході изъ трубы,— все это служило нредметомъ віщії хъ толкованій.

Въ сравненіи съ этимъ безчисленнымъ множествомъ явленій 
состояній, происшествий и случаевъ, могущихъ йміть характеръ 
тйхъ или шхыхъ предзнаменованій,— большинство ужасовъ, ИМІІО- 
щихъ наступить вслідствіе этихъ предзнамснованій, но характеру 
своему, довольно однообразны и безконечное число разъ повторяются 
въ текстахъ. Чаще всего такій несчастья сводятся: къ разруше
ние дома, дворца или храма, къ смерти царя или выдающа-
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гося сановника или вообще кого-либо, къ оіхустошенію полей и лу- 
говъ, къ голодовкамъ, наводнетямъ, обилію или недостатку дождя, 
рабству и т. п. Р іж е предсказываются слідуюіціе результаты значе
ній: продолжительное правленіе царя («престолъ царя станетъ старъ»), 
различныя военныя предіїріятія и битвы, гибель разныхъ божествъ, 
виды па вьіздоровленіе больныхъ, місто, гд і человікь умретъ, и 
родъ его смерти, родильная горячка съ смертельными исходомъ, в і-  
роятіе жизнеспособности поворожденнаго, наступлепіе солнечнаго или 
лупнаго затменія, прибыль пли убыль скота, равно какъ чума его, 
уменынешо количества столь нужныхъ для царской охоты львовъ 
въ страві, убыль рыбы въ р-Ькахъ и каналахъ и виды на хорошій 
или плохой урожай. Уже здісь мы считаемъ нужными отмітить, что 
какъ въ этихъ истолковашяхъ знаменій въ гЬсномъ смьіслі слова, 
такъ и въ ниже разсматриваемыхъ астрологическихъ прсдсказаніяхв 
царскому двору прорицатели и звйздочеты, повиднмому, не р іш а
лись предсказывать своему царю и повелителю какія-лнбо неиріятньїя 
для него пли вредныя для нихъ самихъ собьітія, равно какъ остерега
лись дійствовать при этомъ вопреки и иаперекоръ завітними жела- 
ніями государя. Они відь прекрасно знали, что нерідко недоста
точно осторожный гадатель рисковали своею головою. «Лунное за- 
тменіе въ одиннадцатый день», сказано въ одпомъ изъ такихъ пред- 
сказаній, «принесетъ несчастіе странами Эламу п Амурру (Финикіи), 
но знаменустъ радость для царя, государя моего. Да успокоится 
сердце повелителя, государя и царя моего»!

Какъ мы виділи выше, а с т р о л о г и ч е с к а я  п р е д с к а з а н ] я  
вавилонянъ н ассирійцеви лучше всего разематривать какъ истолкова- 
нія особаго рода «знаменій», безразлично, складывались ли наблюденія 
неба одновременно съ возникновеніеми представленій о вйщемъ харак
тері земныхъ явленій, или же относятся къ боліє поздней ЗП0ХІ. 
Этотъ родъ текстовъ также иміетея въ библіотекі Сарданапала въ пора
зительно болыпомъ количестві. Особенное значепіе между НИМИ ИМІЄТИ 
приписываемое древне-вавилонскому царю Саргону изъ Агады (см. 
выше, стр. 26) обширное астрологическое сочиненіе, извістное поди 
тіми словами, которыми оно начинается, а именно: «Когда звізда 
Бела». Книга эта состояла, по меньшей м ір і, изъ 66, в іроятніе же 
изъ 70 пли боліє таблицъ; значительная часть этихъ таблицъ въ 
настоящее время найдена въ остаткахъ библіотеки либо въ виді об- 
ломковъ, либо 1Ъ щЬломъ виді, притомъ въ нісколькихв экземпля- 
рахъ. Въ близком ь родстві съ этимъ сочинешемъ^асающпмся раз- 
нообразныхъ наблюденій надъ звіздньвгь небомъ, по до сихъ поръ 
представляющим ь чрезвычайныя трудности для разбора, находится 
другая «серія» таблицъ, почти исключительно посвященная наблюде-
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піямь надь луною, какъ можно заключить уже нзъ ея заглавія, глася- 
щаго: «Когда луна при своемъ появленіи...». Какъ въ текстахъ, содер- 
жащихъ предвйщанія по «зпаменіямь», такъ и въ астрологическнхъ 
предсказдніяхь и нстолкованіяхь каждое отдельное предложеніе текста 
естественно распадается на дві части: первая пзлагаетъ астрологи
ческое уел  о в і є ,  а вторая— вытекающую изъ него въ виді слідствія 
в о з м о ж н о с т ь .  Напр.: «Если въ теченіо місяца Сивана (май — 
іюнь) съ 1-го по 20-й день наступастъ затмеиіо, то ростъ злаковъ въ 
страні приостановится»; или: «если въ продолженіе місяца Элула 
(августъ—сентябрь) съ 1-го но 30-й день дуютъ вітрьі, то наступятъ 
дожди, и будутъ наводненія». На основаній доселй разобранныхъ аетро- 
логическихъ текстовъ, съ большею или меньшею віроятностью, можно 
заключить, что нхъ выводы, въ которыхъ предсказывается наступае
т е  различиыхъ непріятностей и бідствій, въ общемъ ВПОЛІІІ сходны 
съ данными документовъ, посвященныхъ истолкованйо «знамеиій».

Въ числі условій наступленіе солнечныхъ или лунныхъ за- 
тмепій играетъ весьма видную, пожалуй, главную роль. День, въ кото
рый можно было предполагать такія затменія, предсказывался въ 
астрологическнхъ текстахъ съ наивозможною точностью; такъ, напр., 
для луннаго затменія назначается время (въ одномъ документі) ме
жду 12 и 16 Ава (т.-е. ІЮЛЯ— августа). Сами затменія каждый разъ 
подвергались самымъ точными наблюдешямъ, нричеыъ обращалось 
вниманіе па налравлеше, въ какомъ тінь набігала на світило. Мы 
находимъ даже отмйтку о положеній, въ какомъ находились извйстяыя 
планеты во время затменія. Одни предсказания относятся къ луні, дру
гій къ луні и солнцу, «видимыми одновременно», третьи къ луні и 
извйстнымъ звйздамъ вм істі, причемъ опреділялось положеніе по- 
слйднихъ по отношенію къ луні или же отмічалось, когда эти світила 
«проходили позади луны» или позади одного изъ ея «роговъ». На 
иныхъ таблицахъ предметами астрологическнхъ наблюденій служать 
восходи и заходи солнца, движевія планета Венеры, Юпитера, Мер
курія и Марса и измйненія во взаимоположеніи другихъ звіздь и 
звйздныхъ группъ, изъ которыхъ поименно приводятся: «Лукъ», 
«Щита», «Повозка», «Орелъ», «Ворони» и т. д. (см. ниже, стр. 85). 
«Прохожденіе» одной звйзды мимо другой и положеніе, занимаемое 
извйстными світилами относительно трехъ главныхъ п у т е й  на небі,—  
«пути Ану», «пути Бела» и «пути Эа» (поди этими путями слйдуетъ, 
быть-можетъ, разуметь большой крута небесной сферы, по которому 
совершается кажущееся годовое движете солнца, т.-е. эклиптику и 
два круга, ей парадлельныхъ—одинъ къ сіверу, другой къ югу отъ 
эклиптики) ііміли также астрологическое значеше. Въ этихъ текстахъ 
четыре страны світа обозначаются просто числами отъ единицы до
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четырехъ, причемъ тутъ вообще обычны многія сокращенія, который, 
разъ они будуть точно поняты, смогутъ также способствовать наилуч- 
шему цонішанію клнншгпсныхъ знаковъ на а с тр  о л я б ія х  ъ. Такихъ 
нкструментовъ, для опреділепія высоты світили на небі, было най
дено въ Кутонджикі нісколько штукъ.

Кролі собственно світили, наблюдения ассирійцев'ь производились 
также надъ метеорами и падающими звіздами; равнымъ образомъ, 
они наблюдали вообще небесный сводъ и слідили за движсшемъ 
облаковъ. Особенное значеніе придавалось окраскі облаковъг спе
ціально т іх ь , который скоплялись вокругъ солнца. Также н очерташя 
ихъ и ихъ сходство съ земными тілами, съ животными, рыбами, ко
раблями, равно какъ и направление, но которому слідовали облака, за
нимало воображеніе астрологовъ. Вітрьт, дождь, бури и яаправлепіе 
ихъ, громъ и молнія, какъ я путь, описываемый послідвею на небі,— 
также были■предметами ихъ наблюденій. Накоиецъ, въ текстахъ на
ходятся списки «счастливыми» н «несчастныхъ» дней на разные 
мйсяцы, равно какъ и «бдагопріятішхи» місяцеви, считающихся 
«счастливыми» для разныхъ предпріятій, напр., для встунденія въ 
бракъ. Они, несомнінно, находятся въ тіснійш ей связи съ текстами 
астрологическаго содержапія.

Всіми этими еще не исчерпывается содержаще тйхъ сотенъ таблн- 
чскъ астрологическаго содержанія, которыя такъ и яоднываюгь лю- 
бозпательнаго читателя ниневийской библіотеки, увлекая его къ вес 
новыми и новыми нзелідованіямь н изьісканіями. Для полноты сві- 
діній мы здісь еще упомянемъ о послі дней и притоми чрезвычайнс 
обширной категоріл текстові», дешифровка когорыхъ, впрочемъ, до сихт 
пори подвинулась впереди очень мало. Въ этихъ таблицами, по всему 
видимому, трактуется о р а з с м а т р и в а н і и ж е р т в е  и н ы х ъ  ж ц- 
в о т н ы х ъ  и о гаданіяхь па основаній состоянія отдільньїхи частей 
ихъ тіла, особенно же печени, въ связи съ математическими и астро
логическими вьічиеленіямн. На посліднія указываютъ нікоторьіо гео- 
метрическіо чертежи и другів математическіе знаки, которые встрй- 
чаются также и въ текстахъ астрологическаго содержанія; о гаданіяхт 
же по внутренностями жертвенныхъ жывотныхъ свидітельствуети грубое 
изображеніе печени животнаго, попадающееся среди текста нікоторьіхт 
глиняными табличекъ. Къ тому же въ самое посліднее время были 
найдены дві довольно большія глиняныя модели печени; на поверх
ности моделей проведены черты, ділящія печень на различный части 
а на каждой части краткий тексти, служащій руководствомъ къ гаданій 
по состояние данной части печени. Очевидно, жрецы при своихъ-гада- 
ніяхи по печени жертвеннаго животнаго справлялись съ этими глиня
ными руководствомъ, или же эти модели служили ими для изучен
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подобно тому, какъ и наган начинающее студенты пользуются иногда 
для своими изучений искусственными моделями отдйльныхъ частей 
человічєскаго тіла.

Нічто въ роді извлечете изъ таблицъ астрологическаго содержа- 
ііія , по всей вероятности, представляютъ собою а с т р о л о г и ч е с к і е 
б ю л л е т е н и ,  изъ конхъ нісколько соті, попало въ ЛондонскШ Музей. 
Эти краткіе, зачастую состояние лишь изъ немногими строкъ, тексты, 
въ подавляющемъ большинстве случаевъ обращенные прямо къ 
дарю, составлялись, віроятпо, но спеціальному приказанію послЄдняго 
подъ наблюденіеми придворного астролога и предназначались для 
того, чтобы давать отв'Ьтъ на цільні рядъ обычныхъ вопросовъ въ роді: 
не слідуєте ли въ ближайшею будущемъ ожидать какихъ-либо не- 
удачъ государству въ виду извістиаго расположеиія небесныхъ сві- 
тилъ; представляется ли тотъ или другой день удобньшъ и счастлп- 
вымъ для какого-либо предпріятія, задуманнаго царемъ, для какой-нибудь 
реформы, начала похода пли царской охоты и т. и.? Такими образомъ, 
эти списки лучше всего могутъ быть сравниваемы съ нашими метео
рологическими бюллетенями. Особенную ценность, конечно, предста
вляютъ т і  лемногіе, впрочемъ, случаи, когда въ этихъ текстами 
иміется полная, определяемая эпонимомъ, д а т а .  По своему содер
жат») тексты эти находятся въ тіснійш ей связи съ боліє обшир
ными астрологическими документами. Наблюденія и объясиешя затме- 
нШ, взаішоположенія луны, солнца, пзвістньїхи планети или созвіздій, 
который могутъ быть сравниваемы съ нашими созвіздіями зодіака 
(см. ниже, стр. 85), равно какъ наблюденія надъ облаками, дождеыъ, 
вітрами и бурями—чаще всего упоминаются на этихъ табличкахъ, 
причемъ в с і указанный наблюденія приводятся въ связь съ явленіями 
общественной жизни, съ празднованіеми Поваго года или другими 
важными собктіями, въ роді храыовыхъ процессій, освященій каппщъ 
н общественныхъ зданій, придворныхъ нразднествъ и т. п. Иногда 
подобные тексты заканчиваются краткою молитвою о здравіи царя, а 
въ некоторыми случаяхъ за астрологическими толковаиіями слідують 
еще весьма краткія сообщенія о чисто-фактическихъ наблгодегняхъ 
надъ небесными явленіями: соединеніяші планетт, гелическими восхо- 
домъ н закатомъ світили (ср. стр. 85), а равно надъ направленість 
вітрови и дождей. Въ зтомъ мы въ праві 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 др е в н и х ъ 
в а ви л он ян ъ. Для ноясненія вышесказаннаго мы здісь приведень 
два краткими приміра такихъ сообщений объ астрологически-астроно- 
мическкхъ наблюденіяхь, одного удачнаго, другого неудачнаго:

I. «Въ С день місяца Нисана (марте— апрідь) день и ночь 
держались на одномъ уровні: шесть двойными часовъ былъ день и
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столько же часовъ была ночь. Да будуть Набу п Меродахъ мнло- 
стпвы къ царю, государю моему»!

И. «Государю, царю моему (доношу я) Иштарпадинапалъ, глав
ный астрономи города Арбелы. Привіти съ пожеланіемь мира царю, 
государю моему! Да будешь 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 месяца Шебата (январь— февраль) при эпонимй 
Бнльхарраншадуа».

Собственно а с т р о н о м и ч е с к и х ъ  тскстовъ до сихъ поръ, правда, 
еще не удалось найти въ ниневійскомь книгохрашіліпцй. Исключеніе, 
быть-можетъ, представляетъ одинъ отрывокъ, въ которомъ рйчь идстъ, 
невидимому, о вр е ме ни  об р а ще н і я  какой-то планеты и о разетоянін 
пікоторьіхт, звйздъ отъ опредйленныхъ пупктовъ. Въ этомъ отноіненіїї 
наши свідйнія находятся пока еще въ довольно зачаточномъ состояніи. 
То великое ноле, которое раскрылось для изслйдованій благодаря откры
тие памятниковъ ниневШской библіотеки, еще ждетъ работпиковъ, 
которые съ течешемъ времени сумйютъ извлечь нзъ него богатые II 
обильные плоды.

Очевидно, что уже вскорй послі Сарданапала, именно въ пері
оди ново-вавилоно-халдейскаго царства н позже, на появі астрологіп 
быстро развилась а с т р о н о м і я ,  которая скоро достигла полного рас- 
цвйта. Данныя, добытыя относительно этого въ массй найденныхъ въ 
Вавилопіи глипяныхъ таблицъ, благодаря совместными усиліями ас- 
сиріологовь и астрономовъ, должны быть отнесены къ наиболее изу
мительными результатами, достигнутыми археологією въ конці про
шлаго столітія, и знаыенуютъ собою полное торжество въ д іл і  дешиф
ровки клинописи. Одному а с т р о н о м у  удалось подобрать изъ сотенъ 
КЛИПОНИСНЫХЪ текстовъ, доставленными ему ВЪ КОПІЯХ!), три отрывка, 
которые, согласно его астрономическими исчисленіями, должны были 
когда-то составлять единое цілое. Когда же, па основаній его указаній, 
въ Люпдонскомъ Музей, гдй хранятся оригиналы этнхъ отрывковъ, со
поставили три соотвітствующихи обломка, то оказалось, что обломки под- 
ходятъ другъ къ другу столь точно,какъ-будто таблицу только-что сломали!

Результаты изученія астрономическими записей поздне-вавилон- 
скаго неріода, среди которыми слйдуетъ различать дві категорій таб
лицъ—записи наблюдений и счетныя таблицы, — въ настоящее время 
сводятся въ общемъ къ слйдующему: вавилоняне обладали такими 
познаніями по астрономії!, какія въ древности илн въ ередніе в іка 
едва ли были достигнуты какими-либо другими народами. Они знали 
о періодичності! затменш и уміли съ большею или меньшею точностью 
предсказывать ихъ видимость въ Вавилоніи. Они оиредйляли даты
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ПрОТІЇБОСТОЯНІЙ съ солнцемъ ЗвЄзДЬ эклиптики; они определяли гсли- 
ческіе, т.-е. совершающіеся въ мшшмалыгомъ отъ солнца разстояиіи, 
восходы н закаты нланетъ и различный нхь положения относительно 
солнца; имъ были извЄстіш созвЄздія зодіака, изъ которыхъ некоторый 
носили названія, совпадающія съ современными, либо весьма блпзктя 
къ последними, напр., «вожакъ овецъ» (вїіЄсто «овна»), «телецъ», 
«близнецы», «скорпіони», «козья рыба» (вмЄсто «козерога»), «рыбы». 
Въ виду этого, несомненно, что и паши пазванія знаковъ зодіака, 
въ коіщЄ концовъ, сводятся къ назвашямъ вавплонскныъ, хотя пере
няты они нами были и не непосредственно, а чрсзъ вторыя руки.

Даліе, вавилоняпе определяли время гелическнхъ восхода л за
ката Сиріуса и начальные моменты астрономическими времени года; 
паконецъ, они обладали двумя вполпъ разработанными системами 
астронозшческихъ вьічисленій, двумя большими системами лунныхъ 
вычислений н нЄсколькішіі системами наблюденія планети. Они знали 
среднюю скорость движенія луны, т.-е. то разстояніе, которое прохо
дити въ среднемъ луна въ иродолженіе каждыми сутокт. но эклиптике. 
Они знали максимальним скорости движений луны н солнца, а также 
закони йзмЄіієнія скорости движенія солнца въ иродолженіе года; иако- 
нецъ, имъ были известны продолжительность года, средняя продол
жительность времени отъ одного новолунія до другого, т.-е. средніи 
сниодическій мЄсяіць, и средніи промежутокъ времени между наиболь
шими приближеньями луны къ землЄ и наибольшими удаленіями ихъ 
другъ отъ друга, т.-е. средній аномалистическін мЄсяци. При этомъ 
они определяли первый (синодичєскій) мЄсяци только на 0,4 с е к у н д  ы 
длиннее, а второй (аномалнстическій) лишь на 3,6 с е к у н д ы  короче, 
чЄми эго дЄ.ьаюти наши современные астрономы!

Само собою очевидно, что у народа древности, сдЄлавшаго такіе 
чрезвычайные успехи по части астрономії!, з а н я т і я  м а т е м а т и к о !  
должны были процвЄтать въ теченіе многихъ столЄтій. Если среди 
досєлЄ найденными клинонисныхъ памятниковъ и нашлось чрезвы
чайно мало чисто-математпческихъ текстовъ, то все же изъ выше- 
изложеннаго можно съ уверенностью заключить, что вавилоняне іімЄли, 
напр., представленій объ ариеметическомъ ряде чиселъ. Своеобраз
ный характери носитъ вавилоно-ассирійская математика благодаря 
своеобразной цыфирной и счетной системе этого народа. Какъ теперь 
доказано, въ продолженіе многихъ вЄкови тамъ были въ ходу одновре
менно двЄ 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, гдЄ вмЄсто единицъдесятковъ, 
сотень и т. д. основными «единицами» являются числа 1, 10, 60, 
600 и 3600. При этомъ въ первой системе счисленія повторешемъ
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вертнкальнаго знака изображались едипицы, десятки изобража

лись повтореніемь знака /  , сотни— повтореніемь знака (вм істі

съ т ін ь , этотъ знакъ озпачаетъ и слово «сто»); для «зображеній 
тысяча, употреблялось своего рода умноженіс: для начертанія одной

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

значительно боліє сложной, системі знакъ |  , въ зависимости отъ 

міста, которое опъ занпмаетъ въ rpynni знаковъ, изображающей 
какое-либо число, озпачаетъ 1, и ли  60, и л и  3600, а знакъ ^  , также 

въ зависимости отъ міста своего въ rpyrmi знаковъ, означаетъ или  

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

т.-е. 60 +  12; < К Т Т =  672, т.-е. 600 +  72; Т < 1 < Т Т  -  « 7 2 ,  « .

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

ресна сохранившаяся въ двухъ экземплярах!, (одинъ изъ нпхъ билъ 
найдепъ въ Куюпджіїкі) таблица, на которой по шестидесятиричной 
системі приведены к в а д р а т ы  и кубы первыхъ 38 чиселъ. Очевидно, 
эта таблица служила пособіемь при лзмірепіи полон и площадей. 
Въ виді образцовъ начертанія чиселъ по шестидесятиричной системі

приведень нзображенія квадратовъ и кубовъ чиселъ 16 ( ^ у )  и 

17 + + / •  Авадратъ перваго числа (1 6 x 1 6 = 2 5 6 ) изображался груп

пою знаковъ ; въ впдахъ лучшаго поясненія будемъ разбирать

ее справа наліво: шесть знаковъ, пзображающихъ по единнці, 
означають 6; загЬмъ слідуеть знакъ, который, согласно вышеизло
женному, означаетъ по місту, имъ занимаемому, 10; ему предшествуют!, 
четыре знака, каждый изъ которыхъ въ шестидесятиричной системі 
означаетъ 60, слідовательно, в с і в м іст і означають GO X  4 =  240. 
Получаешь 2 4 0 + 1 0 + 6 = 2 5 6 , т.-е. 163. Квадратъ 17 (17X 17= 289)

,, Т Т Т « А УТТ
нзооражался знаками ур Х І +  ; разбирая ихъ гьмъ же спосоооыъ, 

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  +
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— 6 0 X  8-[-3600Х  1 =  6 —| - 10—)— 480 3600 =  4096; кубъ семнадцати

(173= 4 913) изображался знаками т.-е. 1X 3 + 1 0 X 5 -+

—}~60Х 1—[—600 X  2—[—3600 X  1 = 3 —{—50—1—60—р-1200—)—3 6 0 0 = 4  913.
Происхожденіе этой своеобразной шестидесятиричной системы 

СЧИСЛ6ІІІЯ до сихъ поръ ещо не вполнй выяснено. Быть-можетъ, она 
находится въ связи съ астрономическими наблюденіями древнихъ вави- 
лонянъ, которые нашли, что между видимыми діаметромь солнца и нац- 
болйо длинными нутеми, проходимыми солнцеып ви теченіе средняго 
синодическаго месяца, существуете отношеніе каки 1:60.  По другому 
мнйніїо, заслуживающему полнаго вниманія, древне-вавилонская шести
десятиричная система счислепія основана на первоначальномъ діленій 
года (въ 360 дней) на 6 частей, откуда уже ви отдаленной древности 
само собою должно было развиться дйленіе его на 12 частей (мйся- 
цевъ). Паконецъ, въ самое последнее время предложено обиясненіе, ста
вящее шестидесятиричную систему СЧИСЛЄНІЯ ви связь съ тймъ фактомъ, 
что годовой круги содержнтъ 12 луни или мйсяцевъ, а каждый мйсяцъ 
имйетъ 30 дней, следовательно, годовой круги содержнтъ 1 2 X 3 0 = 3 6 0  
частей. Во всякомъ случай, съ этою системою счисленія тйснййшимъ об- 
разомъ связаны и дйленіе сутокъ на 12 двойныхъ часовъ по ^ О м и 
нути въ каждоми и дйленіе двойного часа на 30 градусовъ, а следо
вательно всей эклиптики на 360 градусовъ. Такими образомъ, любой 
циферблати на напгахъ теперешнихъ часахъ долженъ бы напоминать 
нами о мудрости древнихъ вавилонянъ.

IX
Врачеваніе. Заклинанія демонов и в'Ьдьмъ.

Послі всего сказаннаго наврядъ ли будоти слишкомъ рискован
ными утвержденіе, что въ древней Вавилоиіи и различный болйзни, и 
ихъ проявленія приводились въ причинную связь съ движеніеми пла
нети; другими словами, вавилоно-ассирійская м е д и ц и н а ,  по край
ней м ір і, на первыхъ ступеняхъ своего р а з в и т  находилась въ тйс- 
нййшей связи съ астрологією и даже, быть-можетъ, возникла на ночвй 
последней. И, действительно, нисколько отрывковь глияявыхъ таб- 
лицъ изъ библіотеки Сарданапала, повидимому, указываегь па то, что 
извйстныя з в і з д б ь і я  божества могли оказывать особый воздЄйствія 
на изв’Ьстные камни или тЄ.іа растнтельнато и животяаго царства. 
Поэтому весьма возможно, что древне-вавилонскіе врачи пользовались 
для приготовленія своихъ лЄкаротви такими именно тілами изъ царствъ 
минеральнаго, животнаго и растнтельнато, покровители которыхъ. т.-е. 
ВЛІЯВШІЯ иа нихъ планеты, находились ви началі обнаружившейся
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болізни въ томъ или иномъ взаимоположеніи. На этой появі въ до
статочной степени удовлетворительно объясняется множество СПИСКОВІ, 
разныхъ растеній и камней, которые были найдены въ ниневійской 
бнбліотекй.

Какъ бы то ни было, безусловно доказано, что уже во времена 
Ашшурбанипала (а можетъ-бьггь и гораздо раньше) всякое врачеваніе 
было тйснййшимъ образомъ связано съ волшебными формулами, за- 
клипаніями, молитвами и суеверными церемоніями. Огромное число 
заклинаній, отчасти составленныхъ еще па древнійшеми священиомъ 
сумерійскомж язьткі, песомнйппо предназначалось, главными образомъ, 
для медицинскихъ цілей. Особенно полезными для разрішенія во
проса о томъ, о какой именно болізни идетъ річь въ томъ или дру- 
гомъ тексті, оказываются эти заклинанія въ гйхъ случаяхъ, когда 
текстъ въ виді введеній къ самой цілебной формулі описываетъ 
боліє или меніе подробно болізнь, протнвъ которой назначается 
заклинаніе. Осторожные спеціалистьі и знатоки до-гиппократовской 
медицины съ теченіеми времени, когда подобныхъ текстовъ будетъ 
опубликовано значительное количество, смогутъ въ точности устано
вить болізни, встрічавшіяся въ древней Вавилоніп. Другими цйннымъ 
къ тому пособіемж являются опять-таки «серій» таблицъ съ заклина- 
ніями, составленный самими древними ассирийцами. Изъ этихъ серій 
уже теперь извйстны по заглавиями 11, и одна изъ нихъ состоитъ изъ 
63 отдйльныхъ таблицъ. Къ сожалінію, заглавія этихъ серій, какъ, 
напр., «Если затылочный мускулъ (?) человіка» или «Въ случай ли
хорадки человйка»—пока еще педаютъ почвы для сколько-нибудь опре- 
дйленныхъ выводовъ относительно содержанія этихъ документовъ.

Въ общемъ представляется вйроятнымъ, что во времена Ашшур- 
башшала уже лічились болізни отдйльныхъ ч астей  человйческаго 
тіла. На различныхъ таблицахъ, пока еще не поддающихся приве
денім) въ систему, упоминается о ліченій «головной болізни», болйз- 
ней волосъ, лица, глазъ, ушей, носа, рта, языка, губъ и зубовъ, о 
страдапіяхж въ области затылка, груди и сердца, о болйзняхъ рукъ, паль- 
цевъ, ногтей, кожи и половыхъ органовъ. Особо, кромй того, упоми
нается о «зараженій членовъ» и отравлешяхъ отъ ужаленія скорпіо- 
новъ и змій. Рядомъ съ женскими болйзнями говорится и о дйтскихт», 
причемъ дается совйтъ вішать надъ изголовьями болышхъ записки съ 
волшебными заклинаніями. Тутъ же даются указаній протнвъ появле- 
нія привидіній, протнвъ «злой ноги», переступающей чрезъ порогъ 
дома, противъ вліяпія дурныхъ сновъ и протнвъ знаменій, могущихъ 
вызывать разныя болізни. Это приводити насъ къ области д у ш е в 
н ы  х ъ б о л і  з н с й, которыя всегда безъ іісключепія приписывались 
вліянію злыхъ демоновъ и відьми, и для борьбы съ которыми ІІМІ-
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лист, дошедшіе до насъ особые сборники ф о р м у  л ъ з а к л и н а н і й  
въ тісномь смислі этого слова.

Между этими сборниками особенно выделяются д в і серій, одна 
изъ которыхъ носитъ названіс «Макду», а другая— «Шурпу». Оба эти 
термина означають сжиганіе. Въ указанныхъ сборникахъ извістньїя 
церемоній с ж и г а н і я  играютъ замітную роль. Сборники «Шурпу». 
СОСТОЯЩІЙ изъ девяти таблицъ, содержнтъ въ себі значительное число 
заклинаній противъ всевозможныхъ несчастій, болЄзней и прегрешепій, 
свойсгвенныхъ мужчинами н женщинами. Въ сборнике же «Макду» 
заклинанія и заговоры направлены спеціально противъ «відьми»,  
ихъ пособнпковъ, противъ напастей, болізпенішхи нрнпадковъ и 
тяжелыхъ сновндіній. Козни відьми различныхъ категорій, впішніе 

-нризнакн которыхъ оннсываются иъ удивительною подробностью, и 
чары которыхъ спеціально поименовываются въ разсматрнваемыхъ 
тскстахъ, сводятся, главными образомъ, къ тому, что відьмьі, пользо- 
вавшіяся огромною властью надъ различнаго рода демонами, изгото
вляли изображенія лицъ, которыя подлежали околдованію, въ видіз 
фигурокъ изъ глины, горной смолы, меда, тіста, бронзы, дерева или 
просто изъ земли. Задачею заклинателя было изготовить фигурки 
с а м и х ъ  відьмь изъ т а к о г о  же матеріала и затіми, призвавъ на 
помощь боговъ світа и огня, сжигать эти изображенія. Такими пу- 
темъ, но общему убіжденію, было возможно освобождать околдован- 
ныхъ лицъ отъ охватившихъ ихъ бодізней.

Боліє наглядную картину, чіми краткая передача содержанія 
этихъ текстовъ, дадутъ, пожалуй, нісколько образцовъ подобпыхъ за
клинаній. Вотъ составленный весьма компетентными лицомь почти 
дословный переводи текста одной изъ таблицъ серій «Шурпу»: «Закли- 
наніе. Я, верховный жрецъ, зажигаю огонь, зажигаю жаровню съ углями 
и бросаю въ огонь смісь. Я — священный жрецъ бога Эа, вісгники 
бога Меродаха. Я тушу жаровню, которую я зажегъ, тушу разведен
ный мною огонь и гашу брошенную въ него пшеницу. Подобно тому, 
какъ я тушу жаровню, которую я зажегъ, тушу разведенный мною 
огонь н гашу брошенную въ него пшеницу, такъ и Сирисъ, освобо
ждающий боговъ и людей, да развяжетъ завязанный имъ узелъ! Имя- 
реку, сыну такого-то (имяреки) замкнутый сердца его бога и его богини 
снова да раскроются, прегрішеніе его да простится ему, и да спасуть 
и освободить его боги еще сегодня! (Да.тіе отъ имени больного): За- 
клинаніе. Успокойся, воинственный богъ огня! Съ тобою да успокоятся 
горы, ріки, съ тобою да успокоятся Евфратъ и Тигръ, съ тобою да 
усмирится море великой (Память (океана), съ тобою да усмирится 
дорога, дщерь великихъ боговъ, съ тобою да найдетъ покой растете 
кигалъ, произведете нивы, съ тобою да усмирятся сердца моего бога
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и моей богини, ньіні гнівающихся, съ тобою да успокоятся сердца 
бога и богини города моего. Сегодня да раскроются сердца бога и 
богини мокхъ, н да исчезнем, напасть тіла моего! Такъ какъ т ы —• 
судія світоми своими и мститель мечомъ своими, то даруй мні спра
ведливость н постанови свое мні рішеніе»!

Для сопоставленія приведем!, еще следующее краткое заклп- 
папіе изи сборника «Маклу»: «Заклішаніе. Кто ты такая, ядовитая 
відьма, ви сердцК которой сокрыто иазвапіе моего несчастія, на языки 
которой появилось мое околдованіе, на устахъ которыми возникла моя 
отрава, но слідами которой вдеть смерти? Ты відьма; я схвачу твой 
ротъ, схвачу языки твой, схвачу твои сверкающія очи, схвачу твои 
быстрый ноги, схвачу твои движущіяся колійні, схвачу твои разма
ха вающія руки и свяжу нхи тебі за спиною. Світящійся лунный 
боги да уничтожить твое тіло и да пизвергиети тебя ви пучину мор
скую и огненную! Подобно окружности этой печати, да поблекнет!, п 
иоблідігіети чело твое, о відьма»!

Среди демоновъ,  т.-е. духовъ низшей категорій, злому ВЛІЯ11ІЮ 
которыхи суевірнне вавилоняне приписывали одержимость чоловіка 
(т.-е. душевным болізнн). II для борьбы си которыми верховный жрець 
прибігали къ содійствіїо великихн світозарньїхи богови, вьідідяются 
■семеро, которые получаютъ крайне своеобразный и характерный про
звища (ви роді «чудовища», «стісните л ьннцы», «призрака», «иодсте- 
регателя» и т. п.). Тексты особенно подробно останавливаются на 
деятельности этпхи злыхъ духові,. Здісь слідусти упомянуть о томи, 
что одна изи центральныхи фпгуръ среди этихъ злыхи демоновъ, 
именно Лнлитъ, упоминается также въ книгахъ Ветхаго Завіта. 
Наир., у пророка Исаіи (З і, 14) читаем!,: «И звіри пустыни будуть 
встречаться сь дикими кошками, и лішіе будуть перекликаться одшгь 
съ другими; тами будогь отдыхать ночное привпдініе *) и находить 
себі покой». То же самое ночное привпдініе нграстт, видную роль 
ви Талмуді н ви каббалистической литературі; оно изображается ви 
м ід і женскаго демона, нреслідующаго дітей. Даже ви настоящее 
время эта Лнлптъ пользуется всеобщею нзвйстностыо: она выведена 
ви «Вальпургіевон Ночи» Гёте въ качестве «первой жены Адама» н 
прославлена за ея прекрасные, чудные волосы.

Въ блпжайшемъ родстві съ Лнлптъ стоить другое пугало дітей, 
Л а б ар  ту, дочь исбеспаго бога Ану. Нротнвъ ея козней было со
ставлено множество спеціальних!, заклинаній. О томи, какъ долго эти

*) Синодальний переводь, по которому мы цптпруемъ, такъ буквально 
перевели древпе-еврсйское слово Л н л п тъ  (Lilith), которое стоить въ ориги
нал!;; имя Лнлитъ встречается въ древне-русскихъ апокрифахъ (отреченныхъ 
книгахъ), где она является женою Адама, Д ерев .
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заклшіанія сохранялись, свидітельетвуети одна изъ послъднихъ удан- 
ныхъ находокъ германской зксіїедиціи въ Вавилопі, сделанная въ 
1903 г. Найдена именно глиняная таблица, текстъ которой одинаковъ 
с'ь текстами куюнджикскаго собранія, н которая доказываешь, что еще 
во времена Навуходоноссора II въ борьбі съ демонами примішались 
тъ же самыя сродства, къ которыми прибігали въ дни Сарданапала. 
Дитя, одержимое такнмъ злымъ, ревущими и воющимъ демономъ съ 
мордою льва и туловищемъ осла, следовало натереть нзвістною 
мазью; загЬмъ на три дня ставили къ изголовью маленького пацієнта 
глиняное изображение демона вм істі съ фигурою черной собаки 
(табл. XXXI рис. 3), а, но истеченіи трехъ дней, эти изображенія раз
бивались, закапывались въ землю и поливались водою, разведенною 
мукою. При этомъ рекомендовалось навешивать на шею ребенка аму
леты, быть-можетъ, нзъ костей или зубовъ животныхъ, а также при
вязывать подобные талисманы ему къ рукамъ и нотами. Си.тьныя 
заклинаній, сопровождавшіяся щЬлымъ рядомъ торжественпыхъ обря
дові,, должны были устрашить жестокое чудовище и, предавая его 
проклятие, навсегда изгнать изъ т іла  больного.

Заклшіанія противъ уяомянутыхъ выше семи демоновъ были 
собраны еще древними ассирійцями въ отдільную «серію», состоявшую, 
по меньшей м ір і, изъ 17 таблицъ и названную нхъ именами. ІІемногія 
остальныя, сохранившаяся въ библіотекі Сарданапала, собранія такихъ 
заклипаній до сихъ поръ еще не изслідованн съ достаточною подроб
ностью, но. поскольку можно судить, и они тіснійшими образомъ свя
заны съ лічебною практикою и нерідко содержать указанія на при- 
міненіе н дійствіе магическихъ камней и растенШ, о которыхъ, быть- 
ыожотъ, опять-таки думали, что они находятся поди непосредствен
ными ВЛІЯІІІЄМИ созвіздій.

X.
Вавилоно-ассирійская религія

Доселі мы знаемъ лишь немного названій сборниковъ настоя- 
щихъ молитвъ.  Изъ дошедшихъ до насъ заглавій трудно выяснить 
принятый а с с и р і й ц я м и  способи ділепія молитвъ на разряды. Весьма 
вероятно, что это находится въ связи съ тіми, что ассирійцьі пере
няли большую часть своей ре.тигіозіїой литературы отъ другого на
рода, именно отъ не-семитическихъ сумерШцевъ. До сихъ поръ мы, 
при ознайомленій съ книгохраннлищемъ Сарданапала, иміли діло по
чти исключительно съ памятниками ассирійской письменности, которая 
отчасти возникла только въ седьмомъ в ік і ,  отчасти же была почерп
нута изъ боліє древнихъ вавилонскихъ, т.-е. семитическихъ неточнії-
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ковъ. Теперь мы перейдешь къ разсмотрінію памятпиковъ иного харак
тера. Су м е р і й  ц ы —эти древнійтіе жители Месопотамія, о какнхъ 
нміются свід ін ія (см. выше стр. 13)—оставили послі себя пстори- 
ческіе памятники па своемъ собственномъ, не-семитическомъ язык!;; 
очевидно, они въ еще сідуго старину обладали довольно развитою 
культурою. Если, на основаній отдйльныхъ дошедшихъ до насъ письмеи- 
пыхъ знаковъ этого народа, писавшаго к а р т и н н ы м ъ  письмом-!., 
позволено ділять какія-нибудь заключенія относительно характера, 
образа жизнп, жилищи, пищи, одежды и занятій этого изобрітшаго 
письмо и любшзшаго искусство племени, то мы должны признать суще- 
ствованіе высокой ступени цивнлизаціи у сумершцевъ. Впрочемъ, по
дробности объ пхъ культурі до сихъ норъ еще не могуть быть уста
новлены. Во всякомъ случаі, изученіе ихъ письма и немногих-!, остав
шихся послі нихъ текстовъ, повидимому, позволяетъ заключить, что 
сумерШцы занимались земдеділіемь, скотоводствомъ, ловлею птицъ и 
рыбъ, одівались въ звіриньїя шкуры и украшали себя драгоцінньїмн 
камнями, строили дома изъ кирпича, сооружали храмы и приносили 
богами жертвы, сопровождавшийся молитвами.

Хотя и тутъ первые начатки письменности окутаны непрони
цаемою тьмою, тім ь не меніе, уже въ древнійншхь памятникахъ су- 
мерШско-вавидопскнхъ царьковъ находятся боліє или меніе про
странный м о л и т в ы ,  нзъ чего можно заключить о раннемъ возни п- 
новеїііи у нихъ религіознаго культа. Когда эти молитвы перешли къ 
ассирійцамТ), оні считались последними, какъ и древній пе-семитиче- 
скій с-умерійскій языкъ этихъ молитвъ, очевидно, священными. Жрецы 
ВКЛЮЧИЛИ сумерійскіе ГИМНЫ, Л ІС Н О П ІН ІЯ , молебствія и молитвы въ 
асснрійекое богослужеиіе, гді они и сохранились въ своемъ первона- 
чальномъ виді, въ роді того, какъ, напрнмір'ь, и теперь еще въ сина- 
гогахъ служба происходить на древие-еврейскомъ, а въ римско-като- 
лическихъ церквахъ—на латннскомъ язьїкі. Но подобно тому, какъ 
съ УШ  в іка  и понині въ такъ пазываемомъ «Officium раніш» — 
сборннкі молитвт. къ Богородиці, который пользуется всеобщнмъ. рас- 
прострапоніемь, и по которому во многихъ женскнхъ монастыряхъ 
и духовныхъ братствахъ совершаются общія молитвы—рядомъ съ ла
тинскими текстомъ поміщаетея и німецкій переводь—такъ и асснрШ- 
скіе жрецы почувствовали потребность перевести священныя сумс- 
рійскія молитвы, составленный на давно вымершемъ въ ихъ время на- 
річіи, на свой, ассирійскШ, государственный языкъ. Это было необхо
димо, между прочими, и  для того, чтобы передать грядущими II око л і 
ніями знапіе древне-сумерійскаго священиаго языка, который раньше 
передавался только устными путемь. Такими образомъ, возникли под
с т р о ч н ы е  п е р е в о д ы  священныхъ текстовъ, нричемъ нечетпыя
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строки содержатъ тексти на сумерійскоми языкй, четішя же— ассирій- 
скід переводи. Містами тутп же поміщались сбоку, на поляхи, 
г л о с с ы  (ііримічанія), указьівашиія на правильное нроизіїошеніе суме- 
рійскихи слови, точь-вп-точь каки это попьші практикуется ви некото
рыми пзп упомянутыми католическими ыолптвенниковъ,гд і также даются 
указанім на правильную постановку ударенія на латинскихп словами.

Само собою разумеется, что эти двуязычные молитвы и гимны 
представляють главный источники для нашими свЄдЄііій въ области 
вавилоно-асспрійскон, а отчасти н сумерійской релнгіи. Если эти мо
литвы расположить по отдельными божествами, къ которыми онЄ были 
обращены, или по группами божестви, то можно установить слідую- 
щія главпыя категорій ими: молитвы, обращенный къ Ану, богу неба, 
властителю земель и повелителю божественной Игиги н боїкествен- 
ной Ацуннаки; молитвы къ Бау, дщери Ану, которая, вероятно, была 
богинею водными пучини; молитвы къ Пуску, богу огня, сыну Ану, 
носителю лучезариаго скипетра Бела и его вістнику; молитвы къ Ша- 
ыашу, богу солнца, судящему небо н землю (табл. ХХХУД: молитвы 
къ Сину, богу луны и астрологическими знаній, сыну Бела. Другія 
молитвы были обращены исключительно къ одпой богині Бау, третьи 
къ Бау, Дамкині, богині земли, и ея супругу Эа, богу пучини морскими и 
вершителю судебъ. Были молитвы, обращенный къ Белу, державному 
отцу боговъ, главному божеству земли и творцу людей; другія были по
священы его сунругі, матери боговъ Белиті, въ иными случаяхъ являю
щейся также въ роли супруги ассирійскаго верховнаго бога Ашшура 
или Эа. Иныя молитвы, наконецъ, обращены къ Болитили, разновид
ности Бау или Дамкины. Даліе въ сборниками встречаются также 
молитвословія, обращенныя къ Даяну, божественному с.удьі, и къ 
Истаръ, родительниці великихъ боговъ, излюбленной сунругі Ашшура, 
владычице надъ всіми богами, дочери Ану, сестрі Шамаша и глав
ному женскому божеству ассирійцеви, которое, будучи богиней брани, 
помогаетъ царями и ихъ подданными. Есть молитвы, обращенныя къ 
Эа, или къ Эа и Шамашу вм істі, къ Истаръ, Сину и Ташмиту, су
пруге Набу, или же къ Истаръ, какъ богині звіздьі Венеры, и къ 
другими звіздііьім и  богами. Сохранились обращенія къ Меродаху, 
сыну Эа и Дамкины и посреднику меягду Эа и людьми. Меродахъ 
представляетъ особенно выдающуюся фигуру въ вавилонскомъ пан
теоні и вііослідствіи сливался нерідко въ одно лицо отчасти съ 
Беломъ, отчасти съ Эа. Даліе, нміются молитвы къ Меродаху и Ш а
машу, къ Иабу, богу мудрости и искусства письма, къ Ададу или 
Рамману (въ Ветхомъ З а в іт і они называется Риммономъ), богу бурь 
и непогоды, къ Ададу и Сину й еще къ нікоторьши другими второ
степенными женскими божествами.
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Указанія относительно этихъ разнообразныхъ божествъ, пхъ 
свойствъ и пхъ деятельности, который можно извлечь изь молнтвъ, 
равно какъ цільні рядъ посттителыш хъ надписей вавнлонскпхъ 
дарен дадуть со временемъ матеріалі, съ помощью котораго можно 
будетъ возсоздать стройное и величественное зданіе вавилоно-ассн- 
рійской р е  ли  г і и, Быть-можетъ, читатели наши удивились, что мы 
дали шгь простое н довольно несвязное перечислено тйхъ божествъ, 
имена которыхъ вплетены въ ассирійскія молитвы. Неужели— спросятъ 
насъ—ничъмъ не были объединены тй лучезарным фигуры боговъ, 
которыя представлялись ассирійцамі воплощеніемі наиболее возвы- 
шениыхъ представленій? Неужели дхъ небожители съ течешелъ в і 
кові до такой степени стали недоступны нашему познаніго? На это мы 
отвйтимъ: если бы мы вздумали уже въ настоящее время написать 
исторію релнпозныхъ воззріній ассирійцеві, то мы поступили бы дерзко. 
Правда, мы знаемъ, что во главі ассирійскаго пантеона стояла пер
воначально пара боговъ, а въ боліє позднюю эпоху тріада боговъ: 
Ану, Белъ и Эа, супругами которыхъ являлись богини Антумъ, 
Белить п Даикина; что за этою тріадою слідовала другая, состояв
шая нзъ Сина, Ш алаша н Адада съ ихъ супругами; что націо- 
нальнымл ассирійскими божествами являлись Ашшуръ н Истаръ, н что 
во времена Ашшурбанипала ассирійскін пантеоні состоялъ нзъ дві- 
надцати велпкнхъ божествъ; и, наконецъ, что божескія почести воз
давались планетамъ, а исполннскіе быки н крылатые львы служили 
изображениями низшихъ божествъ. Въ виясненій же частностей ассирії- 
ской религін н миоологін до сихъ поръ намъ приходится бороться съ 
неодолимыми прещітствіями п трудностями: существенно намінялась 
съ течешемъ времени роль отдйльныхъ божествъ, нерідко одни боги 
заміщались другими, отдйлъныя видоизміненія божествъ сливались 
воедино, образуя новыя формы, происходило переміщеніе свойствъ 
боговъ, и ко всему этому во многихъ случаяхъ еще никакъ нельзя 
отділить государственной религін отъ явленій містнаго культа. Па 
основаній дошедшвхъ до насъ надписей положительно невозможно съ 
достаточною ясностью определить специальный функцій высшнхъ бо
жествъ съ одной, низшихъ духові или генієві (табл. XXXVII, 
табл. XVIII рнс. 2 и табл. XXII рнс. 3) съ другой стороны: разграничено 
тйхъ и другихъ представляетъ неимовірньїя трудности. Во всякомъ слу
чай, не подлежитъ вн малійшему сомнінію, что вся жизнь народа 
была пасквозь проникнута непритворною, глубокою, наивною рели
гиозностью, подобно тому, какъ это было п въ древиемъ Израилі, впо- 
слЬдствіи въ Греція, а въ настоящее время наблюдается въ Мекки. 
Для усмиренія гнйва боговъ приносились жертвы въ виді куреній, 
жертвепныхъ яшвотныхъ или папитковъ. Сознаніе ГрІХОВНОСТІІ II ви-
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новиости предъ богами чувствовалось очень живо, и молитвы служили 
срсдствомъ вернуть себй милость и раснодоженіе боговъ.

Нзъ огромпаго количества молнтвъ, найденяыхъ въ библіотекй 
Сарда-иапала, при бдижайшемъ нзслйдованіи, можно выделить нй- 
сколько категорій ихъ, служившпхъ спеціальні,шъ цйлямъ и обнару- 
жнпающихъ общность своего проясхожденік Такъ, наир., сохранился 
цйдшт рядъ литургическнхъ отрывковъ, отдельный части которыхъ на
чинаются шаблонною формулою: «О Шамашъ, владыка суда, о 
Ададъ, владыка дара прорицанія». Очевидно, эти молитвы произноси
лись при нзвйстномъ р и т у а л й, Другій молитвы служили къ тому, 
чтобы устрашіть пагубный посдйдствія наступающаго луннаго за- 
їмеиія; третій разрядъ, такъ называемый «молитвы возложенія рукъ», 
обращспиыя къ разнымъ божествамъ или цйлымъ группамъ ихъ, вй- 
роятдо, предназначались для о б щ е с т в о н н ы х ъ  м о л е н і й  въ мй- 
стахъ иаціональнаго богосдужеяія. Рядомъ съ зтимъ существовали 
особыя лит ан і и (молебствія), провозглашавшіяся либо за здравіе даря, 
либо пронзносішшіяся жрецами отъ его имени въ особо горжествец- 
ныхъ случаяхъ въ роді освященій храма и т. п.

Сохранилось также большое количество г и м н о в ъ въ тйсномт. 
смыслй этого слова. Они составлены отчасти на ассирШскомъ, отчасти 
на сумершскоыъ языкй, причемъ въ послйднемъ случай обыкновенно 
снабжены подстрочнымъ ассирійскігагь переводом!,. Помимо нйсколькихъ, 
составленныхъ самими ассирійцами «серій» додобныхъ текстові,, въ 
этого рода паыятникахъ можно различить двй категорії!, уже внйш- 
нимъ образомъ бросающіяся въ глаза, вслйдствіе своего построенія: 
это либо гимны, въ которыхъ, на подобіе отдйльныхъ стиховъ еврей- 
скихъ исалмовъ, выражается въ двухъ или трехъ строкахъ, отдйлеи- 
ныхъ другъ отъ друга черточками, одна какая-нибудь опредйленная 
мысль, либо же такъ называемый а л л и те р а ц і о н н ы я мо л н т в о -  
с я о в і я ,  въ которыхъ замйчается ояредйленный р н т м ъ .  Среди 
гнмиовъ последней группы была найдена чрезвычайно сложная форма, 
представляющая д в о й н ы е  акростихи.  Это пйчто въ роді рпемо- 
ванкыхъ стихотворенін: въ каждомъ стихй начальный слогъ совпа
дает!, ел, конечнымъ; засшгь начальные и конечные слоги в с й х ъ  
стихов!, каждой строфы, отделенной отъ сосі дней черточкою, образуютъ 
рпомы и притомъ такъ, что, если прочесть начальные или соответ
ствующие нмъ (и одинаковые съ ними) конечные слоги каждой строфы 
сверху вннзъ, получается определенный связный тексті,.

Пзъ вавнлоію-ассиріґіскихдь р п т у а л ь н ых ъ  (обрядовыхъ) текс- 
товъ, въ собственномъ смыслй слова, сохранилось приблизительно 
200 отрывковъ, изучеиіе которыхъ, особенно за послідніе годы, по
двинулось впередъ весьма успішно. Нйкоторыя пзъ этихъ надписей
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касаются культа опреділеняаго божества или цілой группы богові 
въ роді: Бау; Ду’узу (Таммузъ пророка Іезекіила; культъ этого бога 
впослідствіи былъ перепесенъ въ Грецію п тамъ пріурочень къ Адо
нису); Эа; Эа, Меродаха и Шаыаша вм істі; Истаръ; Меродаха и 
Шамаша вм істі; Адада и Шамаша; Ссарпаниту, богипн материнской 
плодовитости, и т. д. Другів же гимны предназначались для опреділен- 
ныхъ нраздниковъ, надр., поваго года, близко родственнаго еврей
скому празднику «Пуримъ», или для такъ называемаго «великаго дня», 
т.-е. празднества въ честь того или иного опредіденнаго божества.

Особенно многочисленны спеціально - же р т в е нные  ритуалы,  
распадающееся на три большія категорій: ритуалы прорицателя, ри
туалы заклинателя или жреца-искупителя и ритуалы півца, Эти тексты 
представляють главный наш источники для езнакомленія съ подробно
стями и иріемами ассирійскаго богослужеиія. Кролі заклинаній, которыя 
слідовадо произносить въ извістньїхь случаяхъ, напр., при прибли- 
женіи войска непріятелей или при ноявленіи призраковъ, эти тексты 
содержать въ собі подробнійшія и детальнійшія предписанія о все- 
возможнаго рода жертвоприновіеніяхь. Тутъ разсказывается о приго
товленій жертвенниковъ, курильниць и сосудовъ для омовешй, о воз- 
ложеніи двенадцати или трижды двінадцати прісньїхь хлібови изъ 
лучшей муки (это невольно напоминаетъ нами. ветхозаветные хліба 
предложепія) и о виборі составпыхъ частей различныхъ жертвопри- 
пошеній: при безкровпыхъ жертвахъ—вина, меда, масла, молока, фини- 
ковъ и соли; при жертвахъ сожженія— кипарисоваго или кедроваго 
дерева, а при кровавыхь жертвоприношеніяхь— обыкновенно опреділен- 
ныхъ часгей мяса овець. Такъ, напр., одинъ отрывокъ нодобнаго 
ритуала начинается, согласно переводу, недавно обнародованному 
одними изъ наиболее выдающихся німецкихи ассиріодогови, следую
щими словами: «Ділай такъ: въ подходящий день соотвітственнаго 
місяца, раннимъ утромъ, при восході солнца, воздвигни три жер
твенника для Эа, Шамаша и Меродаха, затЬмъ ты долженъ насыпать 
на ннхъ финиковъ и тонкой муки и поставить на нихъ смісь меда 
л масла. Трехъ непорочпыхъ овець принеси въ жертву, отдавъ мясо 
цраваго бока и пожертвовавъ мясо «хинза», мясо жареное; поставь 
также курильницу съ кипарисовыми деревомь, ирибавивъ къ этому 
муки...» и т. д. Естественно, что въ этихъ чрезвычайно трудныхъ 
текстахъ, написапныхъ часто не слоговыми, а идеографическими 
письмомъ, т е. знаками, каждый изъ которыхъ изображаетъ не от
дельный слоги, а цілое слово, — ынегое остается пока еще невы
ясненными и темными. Насколько же сравненіе именно этихъ 
ритуаловъ съ подобными ими предписаніямн книги Левитъ Мои
сеева Пятикнижія обйщаетъ быть поучительными, можно уже теперь
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заключить изъ слідующаго указанія одной ассирійской ритуальной 
таблицы «пйвцу»: «Если онъ человіки знатный, то пусть онъ нрине- 
сетъ въ жертву всесожженія голубя; если же онъ б'Ьденъ, то пусть 
онъ пожертвуетъ часть овцы». Кто при этомъ не вспомнить о введе
ній Христа въ храмъ и о жертві, принесенной Богоматерью и Іоси- 
фомъ, правда, въ смыслй, какъ-разъ обратномъ ассирійспому ритуалу?

Въ тіснійш ей связи съ этими ритуалами находится текстъ, 
содержащий предписанія для царя, равно какъ цілий рядъ памятни- 
ковъ съ указаніямн жертвоприногаеній и молитвъ па каждый день 
місяца. Это— такъ называемый г емер ологіи, изъ которыхъ сохрани
лись экземпляры почти на в с і обыкновенные и па три високосныхъ 
місяца года. Въ библіотекі иміется также «серія» подобныхъ геме- 
рологій. Чрезвычайно важными обстоятельствомъ является тотъ фактъ, 
что въ этихъ текстахъ седьмой, четырнадцатый, двадцать-пер- 
вый, двадцать-восьмой дни, но т а к же  и д е в я т н а д ц а т ы й  день 
каждаго місяца вьіділяются въ качестві «дней сердсчпаго успокоенія 
(боговъ)», т.-е. въ качестві дней молитвепныхъ: отсюда уже давно 
заключали, что вавидоио-ассирШцы ввели субботу и семидневную— 
въ связи съ семью главными планетами—неділю. Конечно, до сихъ 
поръ нельзя категорически утверждать, что наша семидневная неділя 
вавнлонскаго происхожденія. Также до сихъ поръ нельзя считать 
установленными, что названій дней неділя у ассирШцевъ были въ 
связи съ наименованіями семи планетъ. Особенное значеніе т іхи  упо- 
мянутыхъ выше (см. стр. 32) дней місяца, которые въ гемеролопяхъ 
значатся «днями дурными», впрочемъ, теперь уже вполні выяснено. 
Такъ, наир., въ одномъ изъ подобныхъ текстовъ, касающихся високос- 
паго місяца Элула (августа —сентябрь), сказано: «Седьмой день— 
праздники бога Меродаха и богини Ссарнапиту, день священный, день 
дурной. Верховный пастырь всликаго народа въ тотъ день не долженъ 
вкушать мяса, поджареннаго на огні; онъ не долженъ мінять одежды 
тіла  своего и облекаться въ блестяіція одіянія; (вообще) онъ не 
долженъ приносить (въ тотъ день) жертвы. Царь не долженъ садиться 
на свой державный престоли. Судья не долженъ постановлять приго
вора, врачи но долженъ лічить больного. Запрещено произносить 
заклятія. Ночью же царь пусть приносити свою добровольную жертву 
Мардуку н Истаръ. Воздьіманіе руки его (если онъ все это такъ испол
нить) богу угодно»

XI
Легенды, поэмы и миеы.

ІІаиболіе интересными памятниками миоологической литературы 
Вавилопіи и Ассиріи являются легенды.  Относительно пхъ астроно-  
мическаг о  происхожденія. въ болынинствй случаевъ, не остается ни

7Ассирія и Вавилонія.



98 А ссирія и Вавилонія.

малійшаго сомніпія, и доказать его весьма нетрудно. Наиболее выдаю- 
іціеся отрывки этихъ. преданій и миеовъ опять-таки сохранились въ 
бнбліотекі Ашшурбанипала. Впрочемъ, съ одной стороны вавилонскія 
раскопки, а съ другой находка памятниковъ въ Тедль-Эль-АмарнЬ въ 
Егігаті уже теперь дали подобный же легендарный матеріали какъ вре
мени первой вавилонской династій, такъ и періоди нервыхъ кассиг- 
скихъ царей. На основаній отого матеріали мы въ правь заключить о 
существованіи въ Вавилоніи миеологической литературы еще за дві 
тысячи д іть  до Р. Хр. Въ настоящее время, однако, еще невозможно 
рішить, были ли в с і найденные въ бнбліотекі Сарданапала тексты 
миеологическаго содержатся уже записаны въ столь отдаленную эпоху 
(за 2000 літи до Р. Хр.), или піти, и иміеми ли мы въ позднййшихъ 
кошяхъ библіотеки точное воспроизведете первоначальной редакцій 
преданій, или же эти тексты представляются позднійшею стадією 
развитія миеовъ.

Много точекъ соприкосновенія съ библейскими сказаніями о міро- 
твореніи обнаруживаетъ в а в и л о н с к і й  м и е ъ  о с о т в о р е н і й  
в с е л е н  но й. Содержите этого преданія въ главныхъ его чертахъ 
было известно еще раньше открьітія соотвітственньїхь клинописныхъ 
памятниковъ, именно на основаній выдержекъ, сохранившихся у отца 
церкви Евсевія и извлечешшхъ имъ изъ паписапнаго около 300 года 
до Р. Хр. на греческомъ язьікі сочиненія вавнлонскаго жреца Бе- 
росса. «Когда высь еще не была названа небомъ, а внизу подъ нимъ 
твердь еще не получила найменованій земли, когда воды океана, пер- 
ваго ихъ (боговъ) прародителя, и основной пучины Тіамать (библей
ское «тсхомъ»), пхъ прародительницы, были смішаїш между со
бою, когда ни одно поле еще не было сотворено, когда ни одно болото 
еще не было видно, когда но существовало еще никого изъ боговъ, 
когда никто еще не былъ наділень именемъ н ничья судьба (еще не 
была определена),—тогда были сотворены (первые) боги». Такъ начи
нается первая таблица «серій» вавилонскихъ миоовъ'о міротворепіи, 
которая, по своимъ начальными словами, и называлась у асспрій- 
скихъ пнецовъ серією «Когда высь». Изъ этого, къ сожалінію, отры
вочна™ и нодншеннаго пробідови, разсказа вытокаетъ, что въ числі 
нрочихъ боговъ были сотворенъ также и Мардукъ-Бедъ, творецъ, что 
затіми Тіамать, женская водная стихія, возстала противъ новосоздан- 
пыхъ боговъ, и что она была вызвана на бон Мардукомъ, который, 
обладая чудодійствепною сплою, былъ избрать сонмомъ боговъ для 
боя. Мардукъ победили Тіамать и разрубили ее на дві части, одну изъ 
которыхъ боги еділали «покровомъ, небомъ». За этими слідуеть раз- 
сказъ о сотворенії! т іл ь  небесныхъ, солнца, луны, планети и прочихъ 
звіздь. Творецъ «заставили луну світить н подчинили ей ночь; они
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сд'Ьлалъ ее ночными світиломи, дабы по луні ложно было опреде
лять время» и т. д. За подробными оппсаніеігь этого акта творенім 
ВЪ М И 9І имеется большой пробіли, который, если судить по отдель
ными, случайно уцілівшими отрывками, содержали ви себі пові- 
ствованіе о сотвореній суши, растеній н жпвотпыхъ. Ви началі 
следующей— шестой— таблицы, которая открыта лишь ви началі 
1902 г., находнмъ отрывочный разсказп о сотвореній человіка изъ 
«крови» и «костей», дабы «они обитали» (землю), и дабы на него 
«возложено было служеніе богами». Бодьшія подробности о сотвореній 
человіка сообщаютп нами другіе вавилоискіе отрывки ыиеологнческаго 
характера, изи которыхи можно вывести слідующее заключспіе: по 
представленіямп вавилоиянъ, твореци повеліли отрубить одному изи 
боговп голову, затіми, смішавп его кровь съ глиною, сотворили изи 
этой сміси чоловіка. Мной о сотвореній вселенной заканчивается 
пышоми ви честь Меродаха.

Еще подробніе нами извістно в а в и л о н с к о е  с к а з а  n i e  о 
п о т о н і .  Ви настоящее время ви лондонскомп Брнтанскомъ Музеі 
ш ііется четыре боліє или меніе полныхп экземпляра этого сказаній; 
памятники отчасти си большими трудомп собраны изи множества 
мелкихъ отрывковъ. Впрочемъ, вавилонскій мной о потопі отнюдь не 
цредставляети собою самостоятельнаго цілого ви этой миеологиче- 
ской литературі, но входити ви состави велнкаго національного вави- 
лонскаго эпоса ви виді одиннадцатой пісни послідняго (табл. XXXVI 
рис. 2). Въ этой позмі прежніе ученые усматривали аллегорическое 
изображеніе движенія солнца по небосклону, а въ главномъ героі 
склонны были в йдіть вавилонскаго Геракла. По новійшими же из- 
слідованіями, эпосъ рнсуетъ загробную жизнь души и предназначенъ 
возбуждать віру ви безсмертіе духа и ви воскресеніе изъ мертвыхъ. 
Главный герой поэмы, Г и л ь г а м и ш и, выступаетъ ви образі царя 
древняго города Эреха и, км істі съ тіми, въ роли судьи въ пре
исподней, а также является ежегодно вновь воскресающими боже- 
ствомъ солнца (табл. XXXVI рис. 1).

Основными содержаніеми указапнаго эпоса, ви отдільньїхи част- 
ностяхъ котораго до сихъ пори еще чрезвычайно трудно разобраться, 
является повість о путешествін Гяльгамнша на «острови блажениыхъ», 
гді они разсчитываетъ увидіться съ недавно умершими другомъ 
своими Эабани, и о возвращеніїї его въ городи Эрехъ. По дорогі 
Гпльгамшиъ встрічаоти ви ладьі своего предка Утнапиштима, вави
лонскаго Ноя, и спрашнваетъ его, какими образами этотъ патріархи 
п его жена достигли безсмертія. Тогда Утнашпнтимъ разсказываетъ 
Гильгамигау о потопі н о своемъ собственномъ чудесномъ спа
сенії!. Такими образомъ, мной о потопі является въ этой позмі лишь
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э н и з о д о м и. Самое ііреданіе о потопі! во зпгогихъ частями почти 
дословно сходится съ библейскими сказашемъ и, несомненно, находится 
съ последними в'ь тіснійш еи связи. Этотъ вавилоискш мной о потопі 
въ своихъ главными чсртахъ также были уже извйстеяъ по сочиненно 
Беросса, и открытие клшюписнаго оригинала только диішіій рази под
твердило правильность и достоверность свйдйнШ, сообщаемыхъ этими 
писателеми.

Повіствованіе начинается си рішенія богови учинить расправу 
пади грйхошшмъ человйчествомъ, При этомп боги За старается спа
сти отъ всеобщей гибели одного особенно благочестнваго жителя го
рода Шурипнака. Они во сні является ему, сообщаетп рітен іе бо
гови наказать людей всеобщими нотопо.мъ и совйтуетъ ому построить 
корабль, па которомп тоги съ своею семьею моги бы спастись. Утна- 
пиштимъ, носящій также имя Атрахазиса, т.-е. «премудраго», пови
нуется пове.тЬніїо бога, сооружает!, ковчеги, нагружаетъ его серсбромъ, 
золотомъ и всенозможнаго рода «сіменами», вводити туда свою семью 
и вс&хъ своихъ домашнихъ, а также номіщаети ви ковчегі живот
ными, домашнихъ и дикпхъ. Затіни  по зарапйе указанному богомъ 
знаку они замыкаетъ ковчеги. Скоро наступает!, н потони, высоко- 
поэтическое ошісаніе котораго начинается следующими словами: 
«Лишь только зааліла утренняя заря, изи нідри пебесъ поднялась 
черная туча. Боги - громовникъ греміли ви ней, а переди ними 
шествовали Набу и Меродахи. Вйстншш ' эти пошли по горами, и 
долами. Урагалъ порвали вей якорныя ціпи. За ними слідуетъ Нн- 
нибъ съ своими натискомъ. Аннунаки воздымаютъ свои факелы, и 
світи ихи озаряетъ всю землю. Необузданный Ададъ (божество бури) 
стремится къ самому небу, и везді світи смйняется тьмою». Даже 
боги пугаются разразившагося потопа и сбиваются въ кучу, «подобно 
испуганными псами». И стари кричнтъ и плачетъ о своихъ дюдяхъ, 
трупы которыхъ наподняютъ море, подобно рыбами. Ви продолженіе 
шести дней и почеп буря свіїріїгствуети на землі; наконец!., на 
седьмой день, море уопоконвается, н потони прекращается. Ковчеги 
попадаетъ на гору Ннссири и останавливается на ней.

«Когда же наступили седьмой день», — разсказываетъ Атраха- 
зисъ-Утнаншнтимъ,— выпустили я голубя. Голубь улетіли, но вер
нулся; они возвратился оттого, что ннгдй не было суши. Тогда я вы
пустили ласточку. Но и она, улетйвъ, вернулась; она возвратилась 
оттого, что нигдй не было суши. Тогда я выпустили ворона. Ворони 
улетіли и увидйлъ, какъ вода спадаетъ. Они стали клевать, вязнуть 
въ илй, каркать, но они не вернулся. Тогда я выпустили (все и 
всіхи) на вс і четыре стороны, приготовили жертвенники и при
неси жертву на высочайшей вершині горы. Я поставили семь и еще
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сонь сосудовъ адагура и набросали въ нихъ благовоній, кедроваго де
рева ц мирты. Боги почуяли запахи, почуяли это благоуханіс и, по
добно рою ыухъ, собрались къ жертвователю» и т. д. Богъ Болъ, по 
непосредственному почину котораго произошелъ потопи, теперь гнъ- 
вастся, что все-таки спаслось нисколько живыхъ существъ. Его, однако, 
успокопваетп Эа, причеыъ уговаривает!, его впредь наказывать люден 
иными способоми, а не при помощи потопа: при носредетвй львови 
или «дикпхъ собаки», уменьшающих!, число людей, или при помощи 
голода и чумы. ЗатЬмъ Бели входити ви ковчеги, выводить пзъ него 
Лтрахазиса и жену его и благословляєш, ихъ следующими словами:

«Прежде Утнаииштимп были человйкомъ; отнынй же они п жена 
его да будуть подобны нами, богами. Пусть живетъ Утнаииштимп 
вдали (отъ людей), при устий ріки»!

Здйсь необходимо упомянуть еще о третьем!, подобноми вави
лонскими мной, который нмйется ви ниневшекоп библіотекй, правда, 
только вп отрывочкомъ вндй, но зато сохранился въ очень подробной 
редакцій на одной изъ таблиць, нанденпыхп въ Амарнй. Это нреданіе, 
слйдов., нссомнйнно, относится къ второму тьісячелйтію до-христіапскоіі 
эры и ви нйкоторыхъ г.іавнййишхи своихъ чертахъ напоминаетп библей
ское с к аз  а н і с  о р а й .  А д а н а ,  сынъ бога Эа, также называемый 
нменсмъ Атрахазнса («премудрая») и тійющін, слйдов., некоторую 
хотя бы ВНЙІШІІ0І0 связь съ героемъ вавилонскаго сказаній о нотонй, 
были жрецомъ ви храмі своего бога-отца и, въ качестве такового, 
доставляли святилищу Эа рыбъ, самолично ими пойманныхъ ви морі. 
Однажды во время одной такой рыбной ловли, южный вйтеръ опро
кинули его лодку, н Адана за это переломали ему крылья, таки что 
южный вйтеръ въ продолженіо цйлыхъ семи диен но моги дуть. За это 
Ану, владыка побеси, рйпшлъ привлечь Адану къ отвйту. Преду
прежденный богомъ Эа отнюдь не йсть и не пить ничего изъ того, 
что ему Ану предложить па небі, такт, кахъ эта пнща л это питье 
смертоносны, Адана отказывается отъ предложенного ему угощепія. На 
самомъ же д іл і Ану веліли предложить Адапй пищу п питье жизни. 
Адана не прикасается ни къ тому, ни къ другому и. такнмъ образомъ, 
навсегда лишается безсмертія, которое ему предлагалось на нсбй. «Ану 
взглянули на пего н удивился ему.— «Итакъ, Адана!— (сказали они), 
почему же ты не йлъ и не иплъ, такт, что ты теперь уже не будешь 
жить вічно . . .  »? — «Эа, владыка мой, (отвйчадт, Адапа) приказали: 
не йшь н не пен»!— (Тогда Ану сказали): «Возьмите его н верните 
его снова на его землю»!

Кто, при чтепііі этого своеобразная повйствованія, не вспомнить 
библейского сказанім о грйхопаденіи, древй жизни въ саду Эдема и 
наказаній Божіемь, благодаря которому первый чоловіки утратили
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присущее ему до того безсмертіе! Впрочемъ, некоторые изслідователн 
пошли гораздо дальше и уже давно приводили въ непосредственную 
связь съ повіствованіемь о гріхопаденіи изображение на одной ци
линдрической печати, въ настоящее время находящейся въ Брптан- 
скомъ Музей (табл, XXII рис. 2). На поверхности этого цилиндра 
изображены д в і сидящія по обі стороны дерева фигуры, простирающая 
руки къ этому дереву. Позади лівой фигуры видиіетея извилистая, 
проходящая поперекъ цилиндра сверху впизъ, линія, которая, конечно, 
при некоторой фантазій, можетъ сойти за грубое изображеніе змій. 
Между ТІМ'Ь трезво и разумно относящіеся къ ділу ученые поступить 
хорошо, если предоставить будущему окончательное истолкованіе этого 
рисунка, который, повидимому, дійствительно относится къ одному 
изъ вавплонскихъ предапій. Именно то обстоятельство, что лишь за 
послідніе годы мы узнали преданіе объ Адапі въ его настоящемъ 
виді, и именно то обстоятельство, что въ этой легенді річь лдетъ не 
о д р е в і  жизни, а о жизненной пиіці и жизненномъ напиткі, наи- 
яснМшимъ образомъ доказываешь, что вавилоняне представляли себі 
фактъ утраты безсиертія первымъ человйкомъ иначе, ч ім ь это изо
бражается въ К1ШГІ Бьітія. Конечно, мы этимъ вовсе не хотимъ зараніе 
сказать, что между личностью вавидопскаго героя Адапы и фигурою вет- 
хозавітнаго Адама совершенно не было никакой причинной связи.

К роні этихъ вавплонскихъ мнеовъ, несомнінпо стоящихъ въ 
большей или меньшей связи съ библейскими преданьями, въ Ниневіи 
сохранилось еще нісколько другихъ предапій, которыхъ мы здісь 
коснемся только вскользь. Описаніе п у т е ш е с т в і я  б о г и н и  любви 
И с т а р ъ  въ  п р е ис по днюю въ н'Ькогорыхъ частностяхъ своихъ 
паиомнпаетъ мноъ о Демегрі-Церсрі и представляешь аллегорическое 
изображеніе умирапія природы зимою и пробуждепія ея весною. О Цу, 
буревістшікі или воплощены грозовой тучи, похищающей утреннее 
солнце, и богй чумы Иррй, лосіщающемь городъ Ерехъ, сохранилось 
нісколько легендъ. Другое преданіе, найденное въ Амарні и пові- 
ствующео о бракос-очетанін богини преисподней, Еришкигаль, съ Нер- 
галомъ, ассирійскимь Плутономъ, въ частностяхъ своихъ напоминаетъ 
намъ греческое сказаніе о Порсефопі. Для образца мы здісь при
ведень поэтически составленное начало «Путешествія Истаръ въ 
преисподнюю», воспользовавшись для того новійшішь дереводомъ, 
лишь годъ тому назадъ сділаниьімь однимъ изъ наиболіе выдаю
щихся німецкнхь ассиріологовь. Вотъ оно:

«Къ страві, откуда п іп , возврата, зем л і___(приложила) Истаръ
ухо свое, ухо свое приложила дщерь Сина къ мрачному дому, жилищу 
Иркадльг, къ дому, изъ которого вошедшін никогда не возвращается, 
къ пути безъ возврата, къ дому, посітители котораго лишены світа,
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гд і прахъ земли—ихъ пища и глина—4да ихъ, гд і они не видятъ 
світа, сидя во тьмі; они одітім, подобно птицамъ, легкими крыльями, 
и на дверяхъ и засовахъ дома лежитъ пыль. Прибывъ къ вратамъ 
страны, откуда н іть  возврата, Истаръ обращается къ привратнику 
со словами: «Привратникъ, отомкни свои ворота, отопри ихъ, дабы 
я могла войти», и т. д. «Эта страна, откуда н іт ь  возврата» —это 
жилище мертвыхъ—расположена па крайяемъ заладі, во мрак!;, и 
окружена семью стінами съ семью или (но другимъ источникамъ) 
четырнадцатью воротами. Среди нея возвышается двороцъ подзем- 
ныхъ божествъ, богини Эришкигаль съ львиною головою и Нергала, 
повелителя могилъ. Болынимъ драматизмомъ отличается конецъ выше- 
упомянутаго преданія о бракі божествъ. Легенда эта сохранилась на 
одной нзъ таблицъ Телль-эль-Амарны. Текстъ, очевидно попавшій кг 
двору фараона благодаря своему «литературному» интересу, был 
изучаемъ л, вероятно, вполні разобранъ свыше три тысячи л іт  
тому назадъ египетскими учеными. Это мы можемъ заключить нзъ 
того, что египтяне отділнлн на упомянутой глиняной таблиці піко- 
торыя предложенія и даже слова красною краскою, какъ они это 
ділали на своихъ папнрусахъ. Правда,, они не оказались при этомъ осо
бенно выдающимися ассиріологамп, потому что сділанпьія ими отміткк 
ньіні довольно побліднівшія, но тім ь нс меніе все-таки еще явствен 
ныя, нерідко находятся на неподходящихъ містахт>!

Къ сожалінію, упомянутая надпись, за разборъ которой впервы 
принялся авторъ настоящей книги, сохранилась лишь въ отры- 
вочномъ виді. Тамъ сперва идетъ річь о нирі боговъ. Божества 
світльїя послали къ повелптелыпщй преисподней предложеніе прислат! 
кого-нибудь изъ слугъ своихъ съ своею долею угощенія (печенія) 
Эрпшк'нгаль посыдаетъ съ этою мпссіеіо бога чумы— Наытару. Даліи 
разсказывается о прибытш Нергала въ преисподнюю и о томъ, как- 
его четырнадцать спутниковъ, молнія, лихорадка, пламя, «подстерега 
тель» и т. п. зашгааютъ міста у четырнадцати воротъ ада.

Намтару получаетъ приказаніе открыть ворота. Нергалъ нрони- 
каетъ въ преисподнюю и нападаетъ на богиню. «Внутри дворца он 
схватплъ Эришкигаль и за волосы сволокъ ее съ престола на землю, 
чтобы отрубить ей голову. (Тогда она возопила:) «Не умерщвляй меня, 
брать мой, дай мні сообщить тебі пйчто». Нергалъ послушался ея 
и выпустилъ се. Тогда она заплакала и застонала: «Будь мопмъ су
пругом!., я буду тобі женою! Я предоставлю тебі власть надъ обшир
ною землею и скрижаль (судьбы) я вручу тебі. Ты будешь влады
кою, а я владычицею»! Услытиавъ эти слова ея, Нергалъ обнялъ, 
расціловаль се и осушилъ ея слезы, говоря: «Чего бы ты отъ меня 
ни потребовала, отньїні (и во віки віковь) будетъ исполнено»!
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Наконсцъ, до насъ дошли полумиеическіе разсказы о зна- 
меннтыхъ древне-вавилонскихъ царяхъ, напр., о Дунги, Хаммураби н 
ЬІавуходопоссорі I, содержащееся въ шЬсколькихъ отрывкахъ изъ 
Еуюнджика, а о Саргані I  разсказывается исторія, поразительно на
поминающая повіствованіе о томъ, какъ фараонова дочь нашла Мо
исея въ тростникахъ Нила (срв. выше, стр. 26)

Въ бибдіотекі сохранились также сліди жнвотнаго эпоса, при- 
чемъ наиболіе обширные отрывки новйствуютъ о мудрости и цідеб- 
ныхъ силахъ орла, объ его ненависти къ змій и т. п.

Само собою разуміется, что эти сказаній, поэмы и мноы, объ- 
ЯСНЄПІЄ которыхъ отчасти подвинулось впередъ ЛИШЬ ВЪ ПОСЛІДПІО 
годы благодаря соединенпымъ усидіямв нйсколькихъ германскихъ 
ассиріологовв, впослідствіи будутъ, вм істі съ молитвами и заклп- 
наніями, служить важнійшими источниками при возстановленіи ко смо-  
л о г и ч е с к и х ъ представленій вавилонянъ и ассиршцевъ. На осно
ваній ихъ намъ удастся выяснить воззрінія послйднихъ на вселен
ную во всей ея ділости, на небо съ его полюсами и «путями» или 
«улицами» (см. выше, стр. 81), на знаки зодіака. Тогда мы сможемъ 
уяснить себй ихъ представленій о землі съ ея квадрантами и поя
сами, о «горі земель» и о «вершині солнечнаго восхода», наконецъ, 
о мірі мертвыхъ, подземной р ік і  и преисподней съ ея богами и 
демонами. Впрочем!), т у  т ъ  мы тймъ охотніе отказываемся отъ с р я в 
не  ні  я этнхъ космологія и космогонії! съ соответствующими предста- 
влешямп другихъ народовъ древности, что вавидонскія дапныя от
части сводятся къ совершенно праздной игрі съ числами и цифрами, 
л изслідованія въ области сравнительной индо-германской миоологіи 
съ достаточною убідительностью уже показали, какъ шатка и непрочна 
вся почва подобныхъ изыскашй.

Для вьіясненія отдйльныхъ чертъ указанны-хъ поэмъ теперь 
стали обращаться къ изображешямъ, находящимся на выше уже упо- 
мянутыхъ (см. стр. 70) цилиндрических!, печатяхъ, и, надо сказать, 
весьма удачно, особенно въ сфері эпоса о Гильгамшпі и басенъ объ 
орлі. Относительно внішностн самихъ божествъ и другихъ сверхъ- 
естественныхъ существъ древпіе ассирійцьі даютъ намъ пікоторня 

„указанія н для т іх я  случаев!., когда не нміется никакихъ скульптур
ных!. данныхъ. Указаній эти находятся въ весьма своеобразных!! 
тскстахъ, найдепныхъ пісколько л іта  тому пазадъ авторомъ настоя
щей кннгн въ библіотекі. Тексты эти представляють скоріо всего предпи- 
саиія для ассирШскнхъ скульпторові., обязанныхъ при нзображсніи 
разныхъ божествъ точно держаться традищонныхъ, выработанных!, 
жрецами, формъ. Такъ, напр., въ одномъ отрьівкі этихъ своеобраз- 
ныхъ текстовъ вышеупомянутая богиня Эршпкигаль, имя которой
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встречается въ греческими магическихъ папирусахъ, описывается 
такимъ образомъ: у лея на голові два рога газели(?), пзъ которыхъ 
одинъ на передней, другой на задней части головы; уши ея овечьи, 
руки же какъ у человека; обійми руками сжнмаетъ она птицу и 
подноситъ ее ко рту; по бедрами она бьетъ себя хвостомъ своими...; 
между обоими ея рогами вздымается широкая прядь волоси, ниспа
дающая впереди и т. д. О другой богині, также уже упомянутой 
нами (см. выше стр. 93), Белитили, мы узнаеыъ, что у нея грудь 
«открыта», что лівою рукою она поднимаетъ младенца, поднося его 
кп груди, что си головы до средины туловища она—женщина, а 
ниже— змія, что стукъ(?) ея сердца возбуждаетъ волны морскія. 
Итаки, нами приходится признать существовапіе ви Ассирія такой 
формы богини Астарты, которая представляєте почти полное тожество 
си богинею Деркето или Атаргатисъ пзъ Аскалона: по словами 
греческаго писателя псевдо-Лукіана, послідняя представляла до бодри 
фигуру женщины, шгйвшей вмісто погъ рыбш хвосте.

XII.
Учебники клинописи

Дослідній крупный отділп литературы, си которыми ассиріо- 
логовп ознакомило пзучепіе кутонджикскаго книгохранилища, есть 
отді.ти ф и л о л о г и ч е с к і й. Само собою разуміется, что эта часть 
письменности особенно привлекаете вниманіо языковйда. Кромі того, 
она им іеіп  чрезвычайно большое значепіе для общей оцінки вави- 
лоно-ассирійской литературы, таки какъ многіе тексты разнообразній- 
шаго содержанія могутъ быть поняты съ достаточною ясностью и пол
нотою только при изучепіи ихъ си точки зріпія древне-ассирійскаго 
филолога. Подобно всякой фнлологін дрсвняго міра, т.-е. подобно 
всіми грамматическими н лексикографическими записями, и ассиро- 
вавилонское язьїкозпаніе сводится кп истолкованію опредйдепнътхп 
текстови, считавшихся с в я ще нными.  Каки китайцы си ихп свя
щенными книгами первой и второй степени, каки іудей си ветхоза- 
вйтнымъ канономъ н каки индусы си ихп ведами, таки, очевидно, и 
вавилоняне сдйлали предметами учеными своими истодкованш получен
ные ими отъ своими предшествешшковп, с у м о р і н ц е в и ,  священ
ные гимны, ПІСНОПІНІЯ, молитвы, волгаебныя и заклинательныя фор
мулы, а быть-можетъ и древнія астрологическія и зпическія преданія.

Этими филологическими занятіями благопріятствовали два обсто
ятельства: во-первыхи, священные- тексты первоначально были соста
влены не па ссмитпческомъ вавплонскомъ, а па не-семитическоми 
сумерійскоми язьікі, таки что ассирШскіо жрецы были вынуждены
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переводить эти тексты, т.-е. изучать чуждый и давно уже въ ихъ 
время вымерши! языкъ, и с р а в н и в а т ь  грамматическое строеніо его 
фразъ, вираженій 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 ся созвучными н многозвучными знаками: изучение 
такого запутанного письма должно было идти рука-объ-руку съ изу- 
чешемъ самаго языка.

Развитіо и расцвйтъ этихъ фнлологическнхъ занятШ въ тйхъ 
размйрахъ, вгь какнхъ мы ихъ находимъ въ собраніи куюнджнкскихъ 
текстовъ, могли быть возможны исключительно при усдовіи существо- 
ванія ш к о л ы  и шкодьныхъ традицій. Быть-можетъ, окажется даже 
но особенно трудными вывести изъ разсмотріиія текстові, верное 
заключение о характері обученія у асслро - вавллонскихъ жрецовъ 
п о применявшемся ими м е т о д і  обученія, который, если мы но 
ошибаемся, былъ такой же, какъ у китаицсвъ. Къ этому выведу по- 
буждаетъ слідующее наблоденіе: какъ мы замітили уже выше Гетр. 
12— 13), одинъ н тотъ же клинописный знаки можетъ означать н і- 
сколько различными н о н  я т і й,  нричемъ, въ.болышшств'Ь случаевъ, 
они служити также для означепія ііісколькихи различныхъ с л о 
гов ъ. Изъ разсмотріиія же извістньїхи, упоминаемыхъ ниже, кате
горій текстовъ вытекаетъ, что клинописные знаки, которые на первый 
взглядъ совершенно произвольно применились для начертанія то 
слова, то слога, на самомъ д іл і  употреблялись въ известной системі, 
причемъ въ каждой категорій текстовъ всякій клинописный знакъ

имйетъ лишь о д но  опреділенное значеніе. Такт., напр., знакъ ^ г Т
означаетъ слогъ ап во всіхи историке скихъ н релштозныхъ текстахъ, 
т.-е. въ обыкновенной ассирійской річи, свободной о тъ какпхъ-либо 
техничеекпхъ терминовъ; тотъ же самый знаки, поставленный на 
лзвйстномъ м іст і въ памятниках!. магической литературы, постоянно 
читается атіїн, что означаетъ ло-ассирШскн «мужчину» или «чоло
віка»; въ извістньїхи астроиомнчески-рнтуальныхъ текстахъ этотъ 
знаки читался опять иначе, а именно они служили либо для озна
ченій оиреділенной математической величины (прямой даній и т. и.) 
или, быть-можетъ, для означеній извістной части жертвеннаго жнвот- 
наго; накояецъ, такой же точь-въ-точь знакъ въ чисто-астрономичс- 
скихъ бюллетеняхъ служити для сокращенія фразы: (солнце и луна) 
были видимы одновременно, т.-е. закати луны произошелъ уже послі 
восхода солнца.

Язъ этого, быть-можетъ, можно еділать слідующій выводи отно
сительно м е т о д а  о б у ч е н і я ,  практиковавшагося у ассиршцевъ: 
молодой асснрійскій жрецъ, котораго надлежало посвятить въ искус
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ство чтенія и писаній глиняныхъ таблицъ, долженъ б ш ъ  сначала 
усвоить т і  знаки, которые дали бы ему возможность прочесть и понять 
великіе памятники исторического прошлаго страны, помещенные на 
сгЬнахъ дворцовъ, на глиняныхъ призмахъ и цилиндрахъ, на жер- 
твенныхъ дарахъ и барельефахъ, а также понимать соответственные 
черновики и извлеченія, паходившіеся въ царской библіотеісЄ. Когда 
онъ усвоилъ такій знанія и рядомъ съ простыми с л о г о в ы м  и зна- 
чепіями клинописныхъ знаковъ запомнили наиболее часто встрічаю- 
іціяся въ оффищальныхъ бумагахъ и государственныхъ документахъ 
с л о в о в ыя  зпаченія нхъ, онъ, быть-можетъ, по сдачі соотвітствую- 
щаго исньїтанія въ своихъ познаніяхт,, все-таки стояли лишь на н и з- 
ш е й  с т у п е н и  того тернистаго пути, который вели къ полному 
уразумЄнію вавилонской мудрости. Вьісшіе жрецы, его учителя, могли 
свободно допускать его въ свои книгохранилища, даже если тайны 
книжной мудрости были распределены по отдельными отраслями 
знаній и ревниво охранялись отъ непосвященнаго въ данную отрасль: 
действительно, собранія текстовъ модицинскаго, астрологическаго, жер- 
твенно-рптуальнаго и предвЄщательнаго содержанія оставались ему еще 
совершенно недоступными. Второй, третій и четвертый курси съ осо
быми каждый рази испытатями приходилось одолівать любознатель
ному іононіЄ раньше, чймъ ему удавалось постичь в с і  сдоговыя и 
слововыя значеній ужасной клинописи во в с Є х ъ областяхъ ея при- 
ніненія. К ъ тому же требовались цЄлиє годы упражненія въ томъ, 
чтобы научиться писать какъ слідуети, чтобы правильно вдавливать 
въ мягкую глину штифтъ, служившій для писанія, чтобы научиться 
писать какъ можно мельче и соблюдать надлежащее промежутки между 
знаками. Наконецъ, полное усвоеніе различныхъ способовъ письма, 
начиная отъ древнійшихи вавилонскихъ штриховыхъ знаковъ вплоть 
до ассирійскихь знаковъ, которые употреблялись во времена Аипнур- 
башшала, н изучепіе цільїхи сотенъ знаковъ, пріімЄнсніе которыхъ 
представляло въ общей сложности с в ыше  д в е н а д ц а т и  т ыс я чи  
р а з л и ч н ы х ъ  ком бинаций—все это требовало отъ этихъ тружепп- 
ковъ науки такой работы памят и,  какой никогда не відали ни одннъ 
народи въ мірі. Въ сравненіи съ тім  ь, что требовалось въ Вавилонін, 
даже китайское письмо представляется довольно простыми, н мы, 
счастливые обладатели алфавитнаго письма, наврядъ ли сганемъ упре
кать неграмотныхъ жителей древней Месопотамії! за то, что они 
предоставляли «премудрость бога Набу» немногими избранными.

Для облегченія школьнаго обученія традицішшому искусств} 
письма и въ виді пособій для устнаго обученія, вавилоняне-ассирШцы— 
очевидно уже весьма рано—-создали свою таки назыв. филологическую 
литературу, о систематической обработке которой свидітельствуетг
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опять-таки нисколько соотвйтствующихъ «серій» пзъ библіотекн Сар- 
дапапала. їаігь, напр., въ нашемъ расноряжоніи находится сборнпкъ 
«Диммер-дингиръ-илумъ», служившій пособіемь спеціально для пере- 
водовъ и содержаний въ каждой своей стропі по сумерійсколу слову, 
форму его на су. мері йскомв н а р і ч і и  н значеніе его на ассирігі- 
скомъ язьїкі. Есть также сборнпкъ, содержаний спнсокъ асспрШскихъ 
словъ и знаковъ, юііющихт, значеніе спноншювъ. Въ третьей «со
рт», озаглавленной «богъ Анумъ», объясняются клинописные знаки, 
служаїціе для означоиія отдільїшхь божествъ; въ четвертозгь, по 
имени «Мальку-шарру» (т.-е. «царь-владыка»), находилъ запнсанпыя 
слоговыми знаками чнсто-ассирШскія слова одинаковаго или сходпаго 
зпаченія, и т. д.

Эти чрезвычайно содержательные сборники указываютъ на то, 
что ассирійскіе ученые особенно стремились къ составлснію воз
можно полныхъ снис ков ъ  о т дйль ныхъ  з н а к о в ъ  и пополнение 
н разностороннему истолкованію послйднихъ. Такіе списки служили 
указателями, справочниками и учебниками. Масса знаковъ рас
полагалась въ извйстномъ порядні по строго опреділенной системі, 
каждый отдельный знакъ получадъ свое особое наименованіе (какъ 
буквы въ нашемъ алфавиті), а справа и сліва отъ каждаго знака 
означались его слоговое значеніе, его произношеніе по-сумерійски и 
его асснрійское чтоніе. Такимъ образомъ возникали списки клиноппс- 
ныхъ знаковъ съ ихъ об'ьясненіяші, которые располагались въ три 
или четыре колонны н были троякаго рода:

I.

АссирШскоо слоновое значеніе.

main, т.-е. быть "полными 

matu, т.-е. быть мепьшпмъ 

schapaku, т.-е. сыпать 

schaqalu, т.-е. взвешивать

musu, т.-е. ночь 

kabtum, т.-е. тяжелый

СумерЩс.ое
пронзноніеніо Знаки.

lal Г
lal г
lal

lal т*

gT

dugud
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III.

АсепрШекоо ыововое значеме.

ги’ипи, т.-е. украшать(?)

ЫшБи, т.-е. повалить

тасЬаэзи зсйа тип, т.-е. разбить, 
говорится о всйхъ црсдметахъ.

Съ течешемъ времени эти списки были нисколько упрощены, а 
именно въ спискахъ перваго. рода опускался л’Ъвый стодбецъ съ 
сумер1йскимъ произношешемъ знака. Въ особенно же важныхъ слу
чаями, когда это произногаеше оказывалось обязательно необходи
мым'!), оно помещалось особо мелкими письменами непосредственно ря- 
домъ съ клинописнымъ зпакомъ,являясь,такимъ образомъ, уже глос
сою (табл. ХХХУШ). Въ такомъ вид!) была заготовлена огромная 
масса сумерШско-ассирШскихъ глоссарщвъ, расположепныхъ но из
вестными принципамъ и составляющихъ въ настоящее время главный 
источники) асснрюлогическаго языковйдйшя и толкования ассирийскими 
текстовъ. Еромй того, весною ] 902 года была сделана находка, зна- 
чеше которой прямо-таки необычайно, а именно были найдены н1>-

СунерШеьое Знакъ. Название злака, проигиошеще.

БеЬипйи
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которые подобные списки словъ, на которыхъ (въ п о з д н е й ш у ю  
э п о х у  с у щ е е  т н о в а  н і я н а в и  л о н е  к а г о  ц а р с т в а )  клино
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 ы н. Такимъ 
образомъ, получилась возможность прочно и въ точности установить 
произношеніе не только ассирійскихв, но и сумерШскихъ словъ, т.-е. 
возстановить звуки языка, прекратившаго свое существованіе нисколько 
тысяч-елЬтШ тому назадъ.

Въ указанныхъ спискахъ слова группируются по з н а ч е н і  ю 
ихъ, причемъ тамъ приводятся всевозможные предметы въ родії назва
ній животныхъ и въ отдельности птнцъ, рыбъ, насЬкомыхъ и четве- 
роногихъ, растеній и сЬмянъ ихъ (причемъ цЬлебныя растенія выде
ляются въ особую группу), камней, изділій изъ бронзы н разныхъ 
деревянныхъ изділій. Также перечисляются названій всевозможныхъ 
мЬръ ёмкости, длины, вЬса, и определяются разныя степени родства. 
Наконецъ, въ спискахъ заключаются перечни городовъ, стравъ, рЬкъ, 
каналовъ, городских! и другихъ воротъ, храмовъ, часовенъ, божествъ, 
демоновъ, звЬздъ, астрологическихъ терминовъ и даже древне-вави- 
донскихъ царей. Другая категорія егшековъ словъ составлялась по 
другому принципу, а именно: либо но внешнему гиду сходныхъ между 
собою клинонисныхъ знаковъ, каждый изъ которыхъ изображает!, 
цЬлое слово, либо по сходному или одинаковому произношенію цЬлой 
группы ихъ на сумері йскомн языкЬ, либо, наконецъ, по корневому 
родству а с с и р й й с к и х ъ  словъ.

Особсннаго вниманія заслуживают!,, рядомъ съ этими списками, 
вокабуляріями и словарями въ тЬсномъ смыслЬ слова, еще к о мм оп
та рій. Правда, до сихъ поръ найдено лишь весьма ограниченное 
количество ихъ. Но они обЬщаютъ стать особенно важными памят
никами въ виду того, что могутъ дать точныя указаній на вышеука
занное ограниченіе употребленія нзвЬстныхъ клннописныхъ знаковъ 
определенною и строго-установленною категорією текстові,. Подобные 
комментаріи были найдены къ нЬкоторымъ таблицам! серій магическихъ 
текстовъ и къ нЬсколькимъ отрывкам! огромнаго астрологнческаго труда 
царя Саргона I (срв. выше, стр. 80), а такъ какъ въ библіотекЬ со
хранились отрывки и комментируемых! текстові,, то оказывается ВОЗ
МОЖНЫМ! прослідить ихъ строку за строкою и сопоставить ихъ между 
собою, а это, въ свою очередь, наглядно показывает! намъ, съ какими 
неимоверными трудностями еще за 2600 лЬтъ до нашего временя 
Приходилось бороться спеціалистам'ь, на обязанности которыхъ лежало 
истолкованіе древне-астрологическихъ предсказаній. АссирШцы сна
бжали поясненіями также нЬкоторые тексты религіознаго содержанія 
причемъ такія объяснешя давались попутно лишь къ тому или дру
гому слову или рідко встречающемуся клинописному знаку. Это надо-
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минаетъ въ некотором!, родії примічанія къ нашиыъ школьнымъ изда- 
шямъ древнихъ класспковъ.

Другимъ полезнымъ для молодыхъ жрецовъ и язьїковідовь посо- 
біемь ассирійскіе филологи времепъ еще Ашшурбанипала признавали 
собираніе грамматических'!, приміровь, и въ библіотекі сохранилась 
даже ц ілая «серія» такихъ сборниковъ. Такія « т а б л и ц ы  п р и  м і 
ро в ъ», вероятно предназначенный къ заучиванію наизусть, либо 
содержат!, указанія на различный формы и сочетанія, въ которыхъ 
ыожетъ быть употребляемо данное слово, или же представляютъ пе
речни словъ, производныхъ отъ одного и того же корня, или же 
состоятъ изъ короленькихъ фразъ, заимствованныхъ изъ того или 
другого литературнаго произведенія, изъ того или другого астрологи- 
ческаго, миеологическаго или религіознаго текста.

Поразительно, что благодаря этимъ образцамъ совершенно не
ожиданно сохранилось нисколько, притомъ (это точно доказано) весьма 
древнихъ, законовъ на сумерШскомъ и ассирШскомъ языкахъ. Въ 
виді примера такихъ образцовыхъ фразъ мы здісь приведень въ 
дословном!, переводі пять постановленій. Вотъ они: «Если сынъ ска- 
жетъ отцу: «Ты не отецъ мні!>,— то его клеймятъ, налягають на него 
кандалы и продають его за деньги.—Если сынъ скажетъ матери: «Ты 
не мать миі!»,—то на лицо ему кладуть клеймо, удаляютъ его изъ 
города и изгоняют!, изъ дома.— Если стоці, скажетъ своему сыну: 
«Ты не сыпь мні!»,— то дослідній долженъ оставить доыъ и (его) 
усадьбу.— Если мать скажетъ своему сыну: «Ты не сынъ мнй!»,—то 
онъ долженъ удалиться изъ дома и хозяйства.—Если жена покипеть 
мужа, сказавъ: «Ты мні не ыужъ!», то ее бросаютъ въ каналъ».

Эти тексты гімн ц ін н іе , что т і  же самыя формулы иногда 
можно видіть въ контрактахъ времсиь Хаммураби; а это означаетъ, 
что эти законы но только дійствовалп какт, таковые уже въ пе- 
ріодь первой вавилонской династії!, но что законодательство вавило- 
пянъ— ціликом!, или въ части— , очевидно, было усвоено и ассирій- 
цами. ІІредіюложеніо объ усвоены ассирійцами законодательства 
вавилонянъ нашло себі блестящее подтвержденіе во вновь открытом!, 
законніші Хаммураби (см. выше, стр. 30): оказалось, что нікоторьіе 
изъ найденныхъ въ пиневійской библіотекі отрывковъ законовъ пред
ставляютъ собою дословное извлеченіе изъ этого законника. Такими 
образомъ, законніші, Хаммураби, въ теченіе не меніе 1500 л іть, 
пользовался болынимъ авторитетомъ у ассиршцсвъ и за все время 
существованія ихъ имперіи если и не имі.ть повсеиістпо силы ДІЙ- 
ствующаго закона, то, во всякомъ случаі, тщательно изучался и пе
редавался ОТЪ П0К0ЛІНІЯ КЪ ПОКОЛІНІЮ.

Въ «таблицахъ приміровь» нашлись также п о с л о в и ц ы и з а -
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г а д к и ,  напр.: «Ошь шипить на тебя какъ старая печь», или «въ 
чужомъ городі и батракъ—хозяинъ», или «ты пошелъ и захватилъ 
имущество врага, и тогда пошелъ врагъ и завладели твоими имуще- 
ствомъ» (т.-е. какъ аукнется, такъ и откликнется), или «вчерашняя 
жизнь— повседневная жизнь» (вероятно: «ничего н іть  поваго подъ 
луною»)- Последняя поговорка показываетъ, что знаменитому рабби 
Акибі, которому въ теченіе ыногихъ вікови приписывали авторство 
этого нзреченія, приходится въ данномъ случае уступить свое пер
венство другими.

Однако, было бы ошибочными приводить в с я к і й  найденный 
въ Куюпджикі перечень разныхъ предметовъ въ связь съ граммати
ческими и лексикографическими занятіями ассирнщевъ.

Среди многочисленныхъ спнсковъ вещей несомненно ішіются и 
такіе, которые служили нс для учебныхъ, а для чисто практических!» 
цілей. Такъ, наир., многіе перечни живохныхъ должны быть рассма
триваемы какъ накладныя къ грузами, о которыхъ мы говорили выше 
(стр. 60—67). Въ болыиомъ числі найдены списки зданій, домовъ, 
усадебъ и недвижимостей, сели, городовъ и провипцій, которые ве
роятно, служили матеріаломг для опреділенія извістнаго ценза, для 
назначенія податей и сборовъ въ пользу храмовъ, подобно записями 
объ отдйльныхъ семействахъ п ихъ члепахъ, о занятіяхи мужскихъ 
представителей семьи н о движимомъ и педвижнмомъ имуществе,

Характерными являются перечни клнногшсиыхъ зпаковъ, кото
рые считались устарільїми, архаичными и вышедшими изъ употребле- 
нія; при этихъ сдожныхъ знакахъ въ большинстве случаевъ съ 
боку приписанъ соотвітствуїоїцій знаки ассирійскіїмт. курсивомъ. Хотя 
ціль этихъ перечней до сцхъ поръ окончательно еще и не выяснена, 
все же можно предположить, что мы иміеми тутъ діло съ прописями 
и образцами для разныхъ особенно вычурныхъ надписей, назначеніе 
которыхъ было служить украіпеніямії стйнъ дворцовъ или храмовъ. 
Повидимому, именно послідніе цари Месопотамії! особенно старались 
оставить потомству свои надписи въ той наивозможно архаической и 
запутанной формі, которую когда-то, въ сідую старину, применяли 
ихъ предки, подобно тому какъ и римляне четвертого II ПЯТОГО В І -  
ковъ нашего літосчислеиія подражали курсивному письму времени 
Августа.

Несомпінно, лаконецъ, и то, что изготовлялись списки и въ 
ц іляхь релипозпыхъ и астрологическпхід особенно цінними являются 
перечни звіздпьіхг и другнхъ божестви. Списки мужскихъ и жен- 
скихъ имени собственных!) її сііеціальньїе СПИСКИ ЧІШОІШИКОВИ и 
офицеровъ съ ихъ званіями, перечислеиія частей войскъ и разныхъ 
корпорацій доподняютъ этотъ родъ памятниковъ, которыми впоедъд-
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ствіи, вероятно, удастся воспользоваться для выяснешя подробностей 
управленій великаго ассирійскаго царства.

Мы подошли къ концу нашего обозрінія тЬхъ клиноппсныхъ 
сокровищъ, которыя сохранили намъ благосклонная судьба и живое 
участіе, нроявляемое современными культурными государствами къ 
изучению древняго Востока, но въ немалой степени обязаны мы этими 
сокровищами заботливости единственнаго въ своемъ роді, выдающагося 
среди всіхи властителей Востока свопмъ покровительствомъ наукі, 
ассирійскаго царя. Мы сознательно до сихъ поръ умалчивали о томъ, 
что вырытые Лэйардомъ и Раулинсономъ литературные памятники 
действительно представляють одно неразрывное цілое, что это 
собраніе текстовъ пользовалось особыми покровительствомъ царя, бу
дучи начато и закончено по его поведінію, одними словомъ, что тутъ 
мы, повстині, іш іеми діло съ « ц а р с к о ю  б и б л і о т е к о ю».

Одного взгляда на п о д п и с п, которыми снабжено большинство 
вітолні сохранившихся таблиць, достаточно для подтвержденія этого 
положенья. Подписи эти разнородны и неодинаковой длины. Особенно 
бросается въ глаза па ціломи ряді таблиць то обстоятельство, что 
послідпяя строка ихъ не написана тіми обычными, изящными пись- 
момъ, которое являлось результатомъ работы костяныхъ или деревян- 
ныхъ падочеки, но представляетъ собою оттиски ш т е м и е л я съ 
боліє крупными и неуклюжими ассирійскіши письменами слідующаго 
содержанья: «Собственность (или иічто въ этомъ роді, потому что 
еоотвітствешшй знаки допускаетъ нісколько различныхъ толкованій) 
Аиішурбаїпшала, царя вселенной, властителя Ассиріи». Втотъ штем
пель является ІІИЧІМИ иными, каки «библіоточною печатью», наложен
ною па данный глиняный памятники Часто этой печати предшествуем.
лаконическая заключительная формула переписчика: «Rima labirischu
scha-tirina bari» (написано и свірено съ подлинникомъ), причемъ неко
торые писцы, желая щегольнуть особенно выдающимися позпаніямн 
своими ви ассирійской каллнграфіи, усердно старались выписать воз
можно боліє рідкими витіеватьши знаками посдідніе части и слоги 
слови schîC-ti-ii'-ma ba-a-ri, воспроизводя при этомъ такіе знаки, которые 
встрічались и то единожды въ какомъ-либо чрезвычайно рйдкомъ 
екземплярі ціннаго аетрологическаго или магическаго сочішенія, 
нашгсанномъ съ особыми искуссгвомъ. Дровніо ассиріііцьі не прочь 
были хвастнуть своими каллиграфическими способностями, своими 
вкусомъ и чисто писарскими нзяществомъ, напоминая намъ слабость 
пашихъ юнцовъ къ вычурными росчерками.

Встрічаются и значительно боліє пространный подписи прибли
зительно слідующаго содержатся: «Я, Ашшурбашшадъ, царь великій,

А с с и г м я  и В а в и л о н і я .
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царь могучій, царь вселенной, царь ассирійскій, сынъ Асаргаддона, 
царя ассирійскаго, сына ассирійскаго царя Синахериба, повеліли по 
нодлинникамъ нзъ мягкой глины Ашшура, Суыира и Аккада перепи
сать сію таблицу своимъ подданнымт,, приказали ее закончить и 
проверить и затіни поставить во дворці ыоемъ для моего обозріпія. 
Если кто сотретъ мое имя или замінить его своиыъ собствсниымъ, 
того имя да уничтожить Набу, шішущій на скршкадяхъ вселенной»!
А на другихъ подобныхъ пггемпеляхъ царь похваляется еще, что 
богъ Набу и богиня Ташмиту даровали ему для рішеній его задачи 
«обширныя уши и ясньш очи», и что его предшественники не обла
дали подобными учеными сокровищами.

Чрезвычайно важны затім ь еще т і  дві строки, которыя непо
средственно предшествуют этими словами царя, служа н а ч а л  о м ъ 
самой «подписи». Важны ont потому, что безъ нихъ большинство г.ш- 
няныхъ табличныхъ текстовъ до сихъ поръ представляло бы, вероятно, 
тотъ же хаотичєскій безпорядокъ, въ которомъ найдены тексты при 
нхъ раскопкахъ. Діло въ толь, что въ первой изъ такихъ двухъ строки 
заключаются слова, являющіяся и а ч а л о м ъ той таблицы, которая 
непосредственно должна с л 1; д о в а т ь за данною таблицею, тогда 
какъ во второй строкі отмечаются н у м е р ъ и з а г л а в і е той 
«серій», въ составь которой входить данная таблица, прнчомъ загла- 
віемь, въ большинстве случаевъ, служать начальный слова первой 
таблицы «серій». Такъ, наир., подпись на одной таблице сборника 
заклинаній, упомянутого на стр. 89, начинается следующими двумя 
строками:

«Заклшіаніе. Злое проклятіе пало на человека подобно демону.
Четвертая таблица «Шурпу».
Итакъ, мы сразу видимъ, что въ данномъ отрывке мы имЄємь 

діло съ составною частью, именно съ четвертою таблицею «серій», 
озаглавленной ассирійцями «Шурпу», н что следующая таблица этой 
«серій Шурну», т.-е. таблица пятая, должна начинаться словами: 
«Заклинаніе. Злое проклятіе и т. д.». II, действительно, въ бнбліотекЄ 
нашелся отрывокъ, первая строка котораго состоять буквально изъ 
указанными словъ, и, такими образомъ, этотъ отрывокъ (даже если, 
какъ это наблюдается нерідко, штемпель на иемъ отломился) безу
словно долженъ быть признань пятою таблицею «серій Шурпу». Если 
же въ подписи на таблице, въ общемъ вполне сохранившейся, н е- 
д о с т а е т ъ  такой руководящей строки, то это служить боліє или 
меніе вероятными иодтвержденіемь того, что данная таблица была 
заключительною страницею такой «серій».

Вышесказанное въ достаточной м ір і уясняетъ, насколько древ- 
ніе ассирійцьі путемъ этого столь же простого, сколь н практичнаго
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распреділешя своихъ глиняныхъ книгъ и составныхъ частей ихъ спо
собствовали тому, что и чрезъ два съ половиною тьісячедітія послі 
ихъ исчезновенія съ поверхности земли можно было вполні успішно 
снова привести въ порядокъ и возстановить ихъ старинную библіо- 
теку. Внрочемъ, до насъ дошли такимъ путемъ имена даже нерепис- 
чиковъ, а въ нікоторьіхв случаяхъ и частныхъ владільцеви подоб- 
ныхъ клинописныхъ СОЧИНЄІІІЙ — это древнійшее въ мірі собраніе 
такъ пазыв. ех ПЬт!— , а изъ присоединенныхъ къ нікоторьіми такимъ 
подписями датъ оказывается возможными въ точности установить 
даже місящь (не только годъ) написания того или другого экземпляра 
сочинеиія.

Судя по подписями на текстахъ, подлинники, съ которыми, по 
приказанію царя, снимались копій для его библіотеки, большею частью 
находились въ городахъ Аккаді, Ашшурй, Вавилоні, К уеі и Нишіурі; 
кромі того, по иікоторьши данными можно заключить, что часть этихъ 
копій писалась не только на глиняныхъ таблицами, но и па боліє 
мягкомъ матеріалі, напр., на кипарисовыхъ доскахъ, что напоминаетъ 
иамъ древне-егйпетскія письмена на папирусахъ и индшекія рукописи 
на пальмовыхъ листьями. Правда, до сихъ пори не удалось найти ни 
одного документа такого сорта, л мы можемъ еділать выводи о чер- 
нилахъ или краскі, которыми, віроятно, были написаны эти тексты, 
по немпогнмъ единичными обломками глиняныхъ таблицъ, на кото
рыми письмена не были вдавлены, а выписаны или вырисованы 
красною краскою.

Само собою віроятно, что ассирійскіе переписчики изготовляли 
копііі съ своихъ считавшихся священными документовъ съ наивоз- 
ыожною тщательностью. Кромі того, это обстоятельство подтверждается 
не только при сравненіи ыногочисленныхъ, находящихся въ библіо- 
тєк і дубликатовъ, но и тіми, что копіистьт, не будучи иногда въ со- 
СТОЯПІД въ точности разобрать однпъ или нісколько знаковъ ориги
нала, предпочитали ставить вмісто такого текста слова: «стерто», 
«уничтожено» или «но знаю». Это избавляло ихъ отъ необходимости 
нзлишнихъ предположеній или произволъиыхъ вставокъ. Если подоб
ная помітка «стерто» встрічается въ двухъ вполні сходныхъ текстахъ 
на совершенно одинаковыхъ містами, то естественно, что оба доку
мента скопированы съ одного оригинала, хотя бы эти копій и отделя
лись нісколькішп столітіямн другъ отъ друга. Равпымъ образомъ, въ 
нікоторьіхг случаяхъ и до сихъ поръ еще возможно проконтроли
ровать копій боліє объемистыхъ трудовъ, обозначаемый переписчи
ками имеяемъ «извлечен»!», поскольку, конечно, оригиналы большими 
сочипепій еще сохранились г.ъ библіотекі. Этими открывается богатое 
поле для занят»! по древнему архивовідінію, работа, которая тіми
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заманчнвіе, что къ трудностями изученія рукописей присоединяется 
еще цільні рядъ другихъ преііятствій, которыхъ въ кускі обожженной 
глины подчасъ бываетъ гораздо боліє, чіми въ листі пергамента 
или бумаги.

Собраніо текстовъ, иміющее характери библіотеки, но не имію- 
щее к а т а л о г а, уподоблялось бы мочу безъ рукоятки. И въ этомт, 
отношеніи любознательные изелідователи вавилонской мудрости но 
могутъ пожаловаться: въ Куюнджикі нашелся вподні сохрапившійся 
настоящій каталоги (табл. IX рис. 2) къ двумъ сборниками текстовъ 
съ разными предсказаніями. Одинъ изъ этихъ сборниковъ обнимаетъ 
14, другой 17 таблицы Въ каталог!, поди нумеромъ каждой таблицы 
отміченьї не только начальный слова ея, но и число находящихся 
на ней строки, и при помощи этого перечня удалось собрать изъ 
обломковъ библіотечпьіхи текстовъ и подобрать бодіо или меніе зна
чительные отрывки для вс іх ь  почти таблица, «серій». Другой каталоги 
содержитъ въ собі начальный строки цілої! серій заклинателышхъ 
формули, ИЗЪ ЧОГО МОЖНО было установить СВЯЗЬ между ІІОСДІДІІШШ. 
Ыаконецъ, на ряду съ росписями «таблицъ» найдены еще каталоги 
«серій». Одинъ изъ ннхъ въ .числі прочихъ заглавій сочішеній 
упоминаетъ объ одномъ изъ крушгЬйшихъ сборниковъ предвіщатель- 
иыхъ текстовъ, равно какъ и о великомъ астрологическомт, труді 
Саргона I, тогда какъ въ другомъ перечисляются разныя мпоологн- 
чєскія преданія и сказанія, въ томъ числі знаменитый эпосъ о 
Гидьгамншй, исторія объ орлі л сказаяіе о лисі.' Нашлось даже два 
щ и т к а съ заглавіями серій. Они иміють форму и величину мизинца 
и очевидно были прикріпленні къ соотвітствепньїми грудамъ глиня- 
ныхъ книгъ для боліє удобной въ нихъ оріентнровки, въ роді того, 
какъ на современныхъ библіотечньїхи шкапахъ иміютея надписи по 
родами книгь, наир., «книги по исторіи», «книги по искусству», 
«книги по оккультизму» И т. и.

Итаки, раскопки въ Куюнджикі доставили наукі часть едип- 
ственнаго въ своемъ роді книгохранилища древияго Востока. Все 
зяаиіе и вся высокая ціівилизація, религіозньїя представлсігія и формы 
культа, преданія и миоы, медицинскія, астрологическія и фплологическія 
познанія Западной Азіи, въ періоди послйдняго расцвіта ассирінской 
монархій,— были собраны, ви нипсвійской биб.тіотекі. Она является, 
насколько намъ извістно, первыми и древнійшими въ мірі книго
хранилищем'!,: это—великая предшественница своей великой сестры— 
александрійскои библіотеки, погибшей 600 літи спустя въ пламени.
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XIII
Вавилоно-ассирійское искусство

Несмотря на множество разнородными данныхъ, который вавн- 
лоно-ассирінскіе клинописные тексты уже теперь сообщили памъ 
относительно научной и религіозной стороны древне-месопотамской 
культуры, относительно государственна™ строя, военнаго устройства и 
общественной жизни народовъ этой страны, все-таки въ одномъ отно- 
ш єні и названные документы представляють чрезвычайно важный про
біли, именно во всеми, касающемся области и с к у с с т в  а. Правда, 
памятники почти всйхъ царей, начиная съ Гудеи и до конца хал- 
дейскаго царства, содержать въ себй свйдйнія относительно зда
ній, воздвигнутыхъ по новедйшю царей. А наиболее древпіе вави- 
лонскіе тексты, равно какъ и надписи, оставлепныя халдейскими 
царями, Навуходопоссоромь, Набополассаромъ и Набонндомь, даже 
почти всецйло ограничиваются свйдйніямп о вновь воздвигнутыхъ 
или возстановленнихъ этими царями храмахъ или дворцахъ, причемъ 
о самихъ царяхъ этихъ до пасъ почти не дошло никакихъ нсториче- 
скихъ данныхъ. По и въ Ассиріи почти вс і болйе вьідающіеся вла
стители заботились, также почти только о памятникахъ архитектур- 
ныхъ. Отъ Синахериба и Асаргаддона до насъ дошли надписи, 
посвященныя исключительно ихъ постройками, причемъ ПОСЛЙДНІЯ 
детальнййшимъ образомъ описываются и поясняются (ср. выше, 
стр. 52— 53). Но эти пространные тексты далеко не такъ содержательны, 
какъ этого можно было бы ожидать на основаній ихъ размйровъ. 
Именно при истолкованіп заключающихся въ нихъ евйдйній затрудне- 
нія особенно велики. Происходить это, главными образомъ, отъ не- 
опредйленности отдйльныхъ, встрйчающихся въ разсматривасмыхъ 
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  вираженій, и 
лишь рйдко можно на основаній этихъ текстовъ ужо теперь дйлать 
опредйлеиные выводы.

Итакъ, въ данномъ случай мы не расиолагаемъ одними изъ 
главнййшихъ пособій, которыми пользуются обыкновенно спеціалнстьі 
по исторіи искусствъ, именно II II с ь м е н н ы м и и с т о  ч н и к а м и 
относительно многими н даже большинства подробностей вавилоно- 
ассирійскаго искусства. Тймъ болйе должно радовать насъ, что при 
раскопкахъ были найдены, помимо надписей, и самыя развалины 
древне-вавилонекпхъ и ассирійскихи зданій, а также статуи, алтари, 
равно какъ множество барельефовъ и мелкихъ художественныхъ 
издйлій всевозможнаго рода, и отнесете этихъ предметовъ къ опре-
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деленному времени, по крайней м ір і, въ большинства случаевъ 
оказывается безусловно возможнымъ благодаря найденнымъ при нихъ 
хшсьменнымъ памятникамъ. Правда, въ Вавилоніи во многихъ мйстахъ, 
послі паденія халдейского царства, повидимому, пользовались остатками 
прежнихъ строєній для возведенія новыхъ зданій, а это, несомненно, 
должно было отразиться на внйшнемъ виді развалинъ. Ассирія же, 
напротивъ, была, при паїпествіяхи индо-германцевъ, въ самое корот
кое время сравнена съ землею и оставалась съ тйхъ поръ покрытою 
щебнемъ и травою; благодаря этому развалины ея сохранились въ 
поразительно нетронутомъ виді. Эту благопріятную случайность вполпі 
основательно сопоставляютъ съ внезапною гибелью Геркуланума и 
Помпеи.

Чрезвычайно своеобразенъ тотъ с т ро ит е ль ный ма т е р і а л і , ,  
пзъ котораго возводились у ассирШцевъ частныя зданія, -дворцы и 
храмы. Сама природа указала здісь на необходимость сооружения 
к и р п и ч и ы х ъ п о с т р о е к ъ: во всей месопотамской низменпости, 
вплоть до пограничныхъ съ Аравією горныхъ хребтовъ, не найти 
камня, который могъ бы служить строительными матеріалом!,, а ра- 
стуїція тамъ пальмы также мало пригодны для построены тогда какъ 
глины, воды и асфальта тамъ нміется въ изобиліи. Понятно, что насе- 
леніе воспользовалось этими дарами природы и съ течешемъ времени 
достигло такого совершенства въ сооружоніи кирпичпыхъ зданій, что 
пн одинъ народъ древности не могъ бы сравниться съ ними въ этомъ 
искусстві. Сперва глиняные кирпичи сушили на соднці, но вскорі 
стали обжигать ихъ на огні, причемъ подмішивали въ глину мелко 
иарізанньїй камышъ, что придавало имъ твердость, прочность и въ 
то же время легкость, ділая ихъ превосходпымъ строительными ма- 
теріаломь. Кирпичи приготовлялись вавилопо-ассиршцаыи такой же 
прямоугольной формы и приблизительно такой же величины, какъ и 
въ современной Европй, но вавилонскіе кирпичи, конечно, уступали 
пашимъ въ прочности, такъ какъ въ Месопотамії! не было такого 
топлива, которое давало бы температуру, необходимую для полного 
обжигапія. Цементомъ при кладкй кирпичей служила неоднократно 
нами уже упоминавшаяся горная смола (асфальті,); это, какъ нзвйстпо, 
наипревосходнійшій для такой ціли матеріали.

Очень рано строители стали считаться съ художественными тре
бованьями, либо пользуясь кирпичами съ эмальироваппою наружною 
поверхностью, либо подбирая кирпичи извістной окраски и составляя 
изъ нихъ цвйтные орнаменты. Деревомъ или металломъ въ древнійіиія 
времена, очевидно, вовсе не пользовались ассирійскіе зодчіе, п лишь 
гораздо позже эти матеріали если иногда и встрічаются, то въ чрез
вычайно рйдкихъ случаяхъ и въ небольшом!, количеств^ Лишь послі



того какъ ассирійскіо дари стали получать ливанскіе кедры, послідніо 
применялись иногда для крыша или другихъ частей зданія.

Что касается плана д о м о в ъ  у вавилоно-ассирійцевт,, то въ 
общемъ эти зданія, повидимому, представляли собою комбинаций эле- 
ментовъ землянки и шатра. Съ частными домами ассирШцевъ мы до 
сихъ порт,, къ сожадінію, знакомы лишь но отдельными ихъ изобра- 
жешямъ, сохранившимся на барельефахъ, причемъ часто возникаетъ 
сомнініс, воснроизводятъ ли эти изображенья зданія туземныя или 
чужестранныя. Лучше обстоптъ діло съ дворцами. Сохранившіяся и 
ньіпі отрытыя развалины виясняють въ общихъ чертахъ форму 
и распланировку этихъ зданій. Характерным'!, признакомъ дворцовъ 
(а также и храмовъ) является обычай воздвигать ихъ на искус- 
ственныхъ тсррасахъ. Сами зданія состоятъ пзъ ряда (иногда до 28) 
расположенныхъ анфиладою длинныхъ и узкихъ поміщеній съ чрез
вычайно толстыми глинобитными или кирпичными отішамн. Комнаты 
тянутся вокругъ одного пли нФсколькихъ дворовъ, вымощенныхъ, какъ 
и полы комнатъ, кнрцичемъ. Лишь въ виді подставокъ для укріпденія 
дтюрныхъ петель иногда попадаются куски твердаго камня, діорпта 
или долерита, и иногда на этихъ кускахъ камня иміются коротенькія 
надписи, тянущіяся вдоль углублеяій для петель.

Потолки зданій ужо въ древнійшія времена были не только 
куполообразные на подобіе опрокинутой чаши (эго—наиболее первобыт
ная форма), но и сводчатые, причемъ для кладки применялись кли
новидные кирпичи. До послЄдняго времени глубокая древность этой 
искусной архитектурной формы подвергалась сомнЄііію.

Однако, несколько л іта  тому назадъ американская ученая експе
диція нашла въ Нпшгурі. въ Вавплопіп, нЄчто такое, что оконча
тельно рішило этотъ вопросъ въ нодожительномъ смыслъ. Въ слое 
развалинъ, очевидно относящихся къ періоду царей Нарамеина и 
Саргона I (см. выше, стр. 26). т.-е. къ четвертому тьісячелітію до 
Р. Хр., былъ пайденъ превосходно сохранившійся сводъ дренажнаго 
канала; способа сооруженія этого канала явствуетъ изъ таблицы XIV 
Находка эта оказалась на глубине семи метровъ подъ ступенчатою 
пирамидою и является древнійшима памятникомъ искусства вавило- 
пянъ сооружать сводчатыя постройки.

Въ стінаха зданій устраивались отверстія либо горизонтальный, 
либо шіЄвіпія форму шахты и служившій для вентиляцій и для стока 
дождевой воды. Оконъ въ нагаемъ смысле вавилоняне, повидимому, 
не знали вовсе, така какъ на это не сохранилось решительно ника- 
кихъ указаній. Что касается освЄіцєнія комнатъ, то, по крайней м ір і, 
въ позднійшес, ассирийское, время, когда сводчатыя крыши стали 
заміняться плоскими досчатымн потолками, или когда стали комби-
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пировать первыя со вторыми, оно достигалось путемъ сооруженія 
чего-то въ родЄ хоровъ подъ потолками, причемъ столбы ихъ заходили 
па крышу, образуя тамъ галлерею на подобіе такъ пазываемыхъ лод
жій итальянскихъ виллъ. Колонны въ древнейшее время вовсе но 
были въ употреблены, а въ позднейшую эпоху если и употреблялись, 
то, повидимому, чрезвычайно рідко.

На искусствеиныхъ террасахъ воздвигались и зданія хра ыов ъ .  
Плапъ ихъ въ частностяхъ своихъ видоизменялся въ зависимости 
отъ характера культа давнаго божества. Въ общенъ же капища пред
ставляли рядъ комната, окружавшихъ главный дворъ, гд і возвышался 
жертвениикъ бога. Это и было собственно святилищемъ. Второю со
ставною частью каждаго храма, находящаго себі объяснеше въ 
астральпомъ (звіздномщ) характере вавилоно-ассирШской релпгіи, 
являлась храмовая пирамида или ба шня ,  о которой часто упоминается 
въ надписяхъ. Чрезвычайно характерная картина, представляемая по
добною пирамидою, несомненно имелась въ виду и повіствователемв 
библейскаго разсказа о сооруженіи в а в и л о н с к о й  башни.  Въ самой 
Вавилоны, однако, не сохранилосыш малЄйшаго слйда этого разсказа, 
и тЄ клинописные тексты, которые съ четверть в іка  тому назадъ 
приводились съ нимъ въ связь некоторыми учеными, отличавшимися 
чрезвычайно пылкимъ воображешемъ, оказались при ближайшемъ 
изслЄдовапін чисто-фактическими новіствованіями совершенно иного 
содержанія. Характерными признаками храмовыхъ башепъ, сооружав
шихся на снещальпыхъ платформахъ, являются двоякаго рода по
стройки, именно системы балконная н террасовидная съ вертикально 
спускающимися ступенями. Пирамидальныя башни представляли рядъ 
уменьшавшихся кверху террасъ, къ которымъ вели либо прямо широкія 
лЄстпицьі, либо тянувшіеся но бокамъ узкіе II сходившіеся другъ съ 
другоыъ подъ прямымъ угломъ балконы. На самой верхней террасе 
поміщалось зданіе или комната, служившая не только святилищемъ, 
но н астропомически-астрологическою обсерваторією (табл. XIX, рис. 2). 
Украпіоніе паружныхъ стіїгь этнхъ зданій обыкновенно служило пред- 
метомъ уснленныхъ забота. Такъ, наир., красивое впечатлініє полу
чалось отъ различныхъ сочетапій разнообразныхъ по своей окраскі 
эмальнрованиыхъ кирпичей, причемъ пускались въ ходъ также разпыя 
ліпньїя украшенія, орнаменты, розетки, бордюры и т. и. Особенно 
старательно украшались верхній части пирамидальных!, башепъ, гді 
находилось главное святилище храма. Еще въ древнюю ассирійскую 
эпоху тамъ иногда ставились деревяпныя колонны съ металлическою 
обивкою, причемъ на колоннахъ замечается нЄчто въ родЄ самой 
примитивной іонійской капители. Во всякомъ случае, при сооруже- 
нііі этой части башли, па ряду съ художественными интересами,



особенно преследовалась ціль практическая, а именно устройство 
ііоміщенія, удобнаго для наблюденія солнца и луны *).

Спеціалистьі стали въ последнее время утверждать, что боль
шинство этихъ передне-азіатскихи пирамидальпыхъ башепъ «служило 
не только для релииозныхъ и астрономическнхъ цілей, но было раз- 
считано также на нужды военнаго времени и соответственно этому 
было устроено и оборудовано на манеръ крепостей». Отвіти на ряди 
вопросовъ, связанпыхъ съ этимъ предположешемъ и въ настоящее 
время не вполні еще разрішимьіхи, дадуть подробный изслідованія 
относительно ф о р т и ф и к а  ці онньтхи р а б о т ъ  у аесіїрійцеви л ва- 
вилонянъ. Вполні естественно, что столь воинственные народы, какъ 
жители Месопотамії!, должны были обладать большими знаніями и въ 
этой области строительнаго діда. По этому вопросу археологи, ведущіе 
містньїя раскопки, найдутъ чрезвычайно полезный н ценный мате
ріали въ изображешяхъ крепостей и укріпленій па ціломт, ряді на- 
мятннковъ; нфкоторыя изъ такихъ изображепій воспроизведены на 
нашихъ таблицахъ (табл. УП рис. 2; табл. XXXIX рис. 4; табл. XI). 
Особенно въ этомъ отношеніи иптересенъ цільш плани сооруженія 
кріпости, начертанный на таблиці, которая лежитъ на коліняхи си
дячей фигуры, именно одной изъ знаменитыми статуй царя Гудеи. 
Этотъ плани даетъ возможность прослідить фортификаціонлое искус
ство древнихъ вавилонянъ вплоть до четвертаго тьісячелітія до-хри- 
стіаиской эры. Для времени, предшествующихъ изобрітенію огне- 
стрільнаго оружія, фортификаціонное искусство принадлежитъ къ числу 
наименіе измінчивьіхг явленій исторической жизни: въ этой области 
ни Греція, ни Рямъ, ни даже средяіе в іка  ішчіми существенными 
но отличаются отъ древней Месопотамія; везді почти наблюдаются 
одинаковыя формы, везді и всегда пользуются одинаковыми средствами 
при возведет» укріпленій. Уже въ древнійшіо періоди ассирійскаго 
н вавилонскаго могущества боліє или меніе обширныя пространства, 
подлежавшія укріплеиію, окружались многоугольною («полигональною») 
оградою, состоявшею изъ довольно высокими. толстыхъ и прочныхъ 
отвісньїхи стіни или, точніе, «валовъ». ІІосліднія, въ виду недостатка 
въ камняхъ, сооружались изъ глины, прнчемъ внутренняя часть со-
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*) Вполні возможно п даже весьма вероятно, хотя до спхъ поръ окон
чательно п не доказано, что въ верхнемъ поміщеній башни были устроены 
своеобразный окна плп нічто въ роді ж а л го з п (ставней), чрезъ который т і  
пли другія полосы солиечнаго плп луннаго світа падалп на спеціально 
поставленный для того столь или на противоположную стіну. В о з м о ж н о ,  
что на основаній направленій н свойства этпхъ свЬтовыхъ лучей выводп- 
лнсь опреділенньїя прсдсказатя, подобно тому, какъ впослідствіп прорпцанія 
давались на основанії! двшкенія планети.



122 А ссирія и Влвидонія

стояла пзъ кирпичей, высушенпыхъ на солпцЄ, внешняя же обли
цовка делалась изъ обожженныхъ кирпичей. Сопротивляемость стЄігь 
повышалась столбами, вбитыми вдоль ихъ съ наружной стороны. Для 
прикрьітія защитниковъ укріпленія служили брустверы па стйнахъ и 
каменные, иногда снабженные навісами, зубцы, вместо которыхъ под- 
часъ сооружались деревянные саран (прототипи такъ пазываемыхъ 
крйностныхъ казематовъ) съ бойницами. Иногда даже сооружались 
выложенныя изъ кирпича галлереи, снабженный балконами и пери
лами и служившая для лучшаго наблюденія за движеніямн ненрія- 
тельскаго войска. Хорошее представленіе о такого рода сооруже- 
ніях'ь даетъ найденное въ Куюнджикй (табл. XXVIII) рельефное 
алебастровое изображеніе осады царемъ Синахернбомъ упоминаемаго 
во II КнигЬ Царствъ іудейскаго города и бывшей хананейской сто
лицы Лахишъ.

Такъ же, какъ впослЄдствіи въ Греція и у римляиъ, нападенія 
на эти вавилонско-ассирійскія укріпленій производились съ помощью 
сттшобитиыхъ тараповъ и разпыхъ осадяыхъ орудш, который съ те- 
ченіеми времени подвергались усовершенствованно я постепенно по
лучили видъ легкоподвижныхъ башенъ съ исполинскими таранами, 
спереди снабженными металлическими наконечниками. Сравнительно 
простую форму въ развитш такихъ осадныхъ орудий представляетъ 
рельефное изображеніе осады крепости, помещенное на бронзовихъ 
воротахъ изъ Балавата (табл. VII, рис. 2).

Для наблюденія за движеніямн б л и з к о подошедших!, къ кре
пости нсиріятольсвих’ь силъ и для отражения ихъ нападеній на 
и и ж н і я части стіни служили спеціально устроенные въ валахъ вы
ступы въ формй балкоиовт, пли башенокъ па крЄпостньіхт, столбахъ 
или же снабженные бойницами «загибы» на самихъ егЬнахъ крепо
сти. При помощи этихъ приспособлений охранялись преимущественно 
в х о д  ы въ укріпленій. Чтобы сделать крёпость еще боліє непри
ступною, сооружали иногда цйлый рядъ или иісколько лпній валовъ, 
причемъ эти валы устроивалпсь на извістномь другь отъ друга раз- 
стояпіи и разной высоты; равными образомъ, если только это пред
ставлялось возможными по естественным!, условиями .местности, ужо 
рано стали пользоваться рвами или канавами какъ превосходным!, 
средсгвомъ защиты. Внутри боліє обширпыхъ крепостей обязательно 
поміщалась особо укрепленная «цитадель». Поучительным!, образ- 
цомъ такой цитадели можетт, служить недавно открытый германскою 
ученого зксітедіщіею «замокъ» или «кремль» Вавилона [слово Кассръ 
(ф аш ), которым!, арабы поньінЄ еще именуютъ это мЄсто, означаетъ 
«замокъ»].

Вавилоняне и ассирпщы совершенно не знали сооруженія монумен-
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талышхъ мо г и л ь н ых ъ  с к д е по в ъ .  Обыкновенно они просто ставили 
рядами, а внослйдствіи н  в ъ  н и с к о л ь к о  этажей, т і  глиняные гробы, 
въ которыхъ погребались трупы. Затймъ масса этихъ гробовъ обво
дилась стіною, такъ что возникало нічто въ роді исполинскаго склепа, 
бнткомъ набитаго гробами и совершенно лишеннаго внйшнихъ укра- 
шеній (табл. Х Ы  и ХЫ 1 рис. 2). Лишь въ единичных!, случаяхъ мо
гилы снабжены ч ім гь-то въ роді полукруглыхъ навйсовъ. То немногое, 
что пока найдено въ могилахъ, а именно отдільньїе предметы для 
украшенія и сосуды, очевидно, содержавшіе пищу и напитки, нред- 
назначавшіеся для ноконнаго, не позволяютъ ділать какія бы то ни 
было заключенія относительно способа погребепія у вавидонянъ. При 
сравненіи съ величественными и наглядными данными на этотъ счетъ, 
какія находима, въ Египті, Вавидонія и Ассирія представляютъ въ 
указанной области весьма скудный матеріалг/ Тймъ больше значення 
нріобрйтаегь бронзовый барельефъ, на которомъ, среди прочихъ сценъ, 
нзображенъ завернутый въ платки и положенный на катафалкъ труггь; 
рядомъ съ нимъ въ особомъ канделябрі возжигаются куренія.

Мы сділали бы непростительное упущеніе относительно чита
телей своихъ, если бы мы закончили настоящій очеркъ, но упоыянувъ 
о знаменитыхъ, дивныхъ «ви с я чи  х ъ  с а д а х ъ »  Вавилона. Уда
лось ли найти эти висячіе сады, одно изъ чудесъ міра? Есть осно- 
ваніе опасаться, что и по вопросу о «висячихъ садахъ» придется удо
вольствоваться такимъ же закдючешемъ, къ какому мы пришли 
выше относительно «вавилонской башни». Правда, заслуженный архео
лога Рассамъ (см. выше, стр. 11) полагаетъ, что на находящемся 
въ настоящее время въ Британскомъ Музеі алебастровомъ барельєфі 
изъ дворца Сардананала изображена грандіозная, возведенная вблизи 
Вавилона терраса съ раскинувшимся на ней садомъ изъ кипарисовъ 
и тополей. Однако, до сихъ поръ рітитєдьно ішгді но удалось найти 
какого-либо к.тинописнаго текста, который подтвердилъ бы существо
вало подобнаго сада. Вопросъ о «садахъ» остается открытымъ, и но 
настоящее время сады эти остаются «висящими» на воздухі.

Вавилоно-ассирійская ж и в о п и с ь ,  примінявшаяся для декора- 
тивныхъ цілей въ архитектурі, носитъ преимущественно характеръ 
орнаментный. Несомнінно, что еще въ древнійшій періодв вавилон
ской исторіи ткачество и пестрыя вышивки достигли въ Месопотамії! 
чрезвычайно высокой степени развитая. Къ такому заішоченію должно 
придти въ виду удивительно тонкой отдйлки подробностей въ одеждахъ 
фигуръ, изображенных!, па ассирШскихъ барельефахъ, на статуяхъ 
и на одномъ, найденномъ въ Куюнджикі, обломкі глиняной модели. 
Тутъ мы встрічаемся съ настоящими и довольно обширными орнамен
тами, особенно съ розетками, кривыми и ломаными линіями, пальмет-



тами и формами гранаговъ, а также съ каемочными зазорами (табл. ХЫ1 
рис. 1), причемъ уже въ довольно раннюю эпоху попадаются и цільні 
фигурныя изображенья. Этотъ «ковровый» стиль послужиЛЪ ИСХОДНЫМ!, 
цупктомъ для развитая живописи на стйнахъ. Въ древнйпдшхъ ватш- 
лоыскпхъ зданіяхт, стЄньі, на подобие первобытными шатровъ,несомненно, 
увіпинвалнсь коврами, которые, но м ір і усовершенствованія кириичнаго 
производства, стали заміняться просто одноцветной или многоцветной 
окраской кирпичей. Затімт, пользовались также глазуровапшгаи или же 
разрисованными кирпичами, нрпчемъ первоначально простая глазу
ровка постепенно стала получать орнаментальный характери и даже, 
въ конці коицовъ, повела нъ изображенію цйлыхъ фигуръ. Наиболіе 
распространенными цвіташі являлись преимущественно разные оттіпкн 
синей краски, отчасти добывавшейся изъ лянисъ-лазури, затймъ 
желтый и б е л ы й  ц в Єт я , ріже красный и зеленый. Контуры фигуръ 
рисовались черною краскою. Дальнййшимъ затймъ шагомъ въ раз
в и т  декоративных!, иріемови явилось сохрапеніе чисто орнаментной 
отдйлки для в е р х н и х  ъ половит, стіни, для сводчатыхъ камешшхъ 
и деревянныхъ плоскнхъ иотолковъ, тогда какъ многоцвітная фигур
ная живопись на и и ж и и х ъ частяхъ стйнъ была вытеснена столь 
характерными для аееирШашхъ зданій барельефами.

Это приводить пасъ, иакопецъ, къ разсмотрінію вавплоно-ассн- 
рійской скульптуры, которая развилась—опять-таки всдЄдствіє имев
шейся въ страві въ изобиліи глины—изъ керампчсскаго искусства. 
Ііос.тіднее, въ виду немногочисленности найденныхъ въ раскопкахъ 
керамических!, изділій, не ВІІОЛНІ еще изучено, но, во всякомъ слу
чай, на основанії! имйющнхся образцовъ, должно быть признано гру
быми и неуклюжими. Древнійшія фигурки II немногіе до сихъ норъ 
найденные барельефы изъ терравотты весьма разнообразны зго своей 
художественной ценности н свндйтедъствуготъ о довольно низкой сту
пени ра-звнтія искусства; фигуры въ древней Вавилоніи первоначально, 
весомнйшш, выделывались съ помощью форми, которьтя лишь впо- 
слідствіи, въ періоди асснрійскаго владычества, уступили місто сво
бодной л іп к і (табл ХЫ Н и ХЫ У). Художественпыя же произведения 
дальнійшей стадій р а з в и т ,  а именно довольно многочисленный изо
бражения. выгравнрованныя па камыяхъ, разпыхъ ыннералахъ или 
вырйзаниыя изъ искусственной массы, обнаруживаютъ уже довольно 
значительный прогрессъ въ этомъ отнопіеніп.

Сама техника обработки этихъ предметовъ, обыкновенно слу
жившими печатями н предетавлявшихъ первоначально разные мо
менты изъ области вавилонской мнеологія, а затймъ и сцены культа 
и историческія собитія, т.-е. р і з ь б а  п е ч а т е й ,  заставляетъ до
пустить многолйтнее у вавилоняпъ знакомство съ способомъ обра

12-і А ссирія іі Влшілотя
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ботки твердого матеріали и съ искусствомъ гравировки и шлифовки 
камней при ноыощи різна и другихъ инструмептовъ. Послі весьма 
неуклюжими нервоначальныхъ произведешй вскорі наблюдаются все 
увеличивавшиеся успіхи въ изображеніи человіческихи п звіриньїхи 
фигуръ и особенно въ передачі характерного длинного костюма съ 
воланами и стильной прически волосъ на голові и бороді; отділка 
деталей становится боліє тщательною и тонкою, схватьіваніе натуры 
точніе. понимание формъ зр іл іе . Въ общомъ вся эта пластика мо
жеш, быть названа лашшымъ рсалпзмомъ, новедтпнмъ при дальній- 
шемъ своемъ развнтін къ превосходными ваятельнымъ цроизведешямъ 
древпігішаго вавнлоискаго неріода, а именно къ двумъ тшшчнымъ 
костюмными статуями царя Гуден изъ Телло, нынй украшающими 
одну изъ залъ Лувра. Обі эти статуи почти въ человіческій рости, 
къ сожалінію, найденныя безголовыми (табл. XII рис. 1), равно какъ 
и дві головы, отрытыя одновременно со статуями и нредставляющія 
собою портреты (табл. X рис. 1), сдйланы изъ твердаго малахита, 
добывавшагося, какъ можно заключить но находящимся на нихъ над
писями, въ пограничныхъ съ Аравією горахъ, и обнаруживавши чрез
вычайную наблюдательность, выдержанность стиля и -совершенство 
техники. В сі эти качества побудили одного изъ лучшими знатоковъ 
искусства признать указанный статуи за «наилучпиія произведенія 
азіатской пластики, предшествующей расдвіту греческаго искусства».

Въ нродолженіе дальнійшей псторіи древне-вавилонскаго царства 
наступили, однако, періоди упадка пластики, которая затймъ уже боліє 
не могла достигнуть прежняго своего совершенства. Съ переходом ! 
владычества въ Западной Азія отъ Вавилоніи къ Ассирія произошла 
и переміна матеріала для предметов! искусства. Обиліе мрамора и 
особенно алебастра, въ значительном! количеств!) добываемого въ 
горными хребтахъ къ с ів ер у  отъ Нпневіи, привело къ тому, что укра- 
шавшіе стіиьі глазурованные кирпичи были зам іниш  р е л ь с ф п ы м и 
и з о б р а ж е п і я ы п на алебастровыми плитами. Одновременно съ 
этими расширилась обработка б р о н з  ы, которою до того занимались 
мало, а въ результаті появились барельефы и изъ этого сплава; луч
шими памятниками этого искусства являются найденныя въ Балаваті 
бронзовый двери времени Салманассара II (табл. УШ; табл. VI рис. 1 
и VII рис. 1).

Содержащем! в с іх !  этих! рельефными изображены!, главными 
образомъ, служать эпизоды изъ войнъ и походов! ассиршскихъ царей, 
ріже ихъ постройки или охоты и сцены изъ домашней и частной 
жизни ассиршцевъ. Стильность и чрезвычайная тонкость въ отділкі 
частностей и особенно тщательная разработка внйшнихъ формъ, равно 
какъ богатство рисунка въ изображеніи одіяній, и на ряду съ этими боліє
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низкш уровень творчества, быть-можетъ, большая скудость фаитазш, 
сравнительно съ вавилонскимъ першдомъ,— таковы характерный черты 
этого а с с и р ! Й с к а г о  искусства, достигшего высшаго своего рас
цвета при Ашшурбанипалй (табл, ХЬУ1 рис. 1 ц табл. ХЬVII рис. 1; 
табл. X рис. 2; табл. XII рис. 2). Равпымъ образомъ, и сохраннвнняся 
статуи царей далеко уступаютъ чрезвычайно экспрессивнымъ пзобра- 
жешямъ Гуден, а фигуры боговъ н гешевъ никакъ не ыогутъ быть 
признаны свободными отъ некоторой неуклюжести въ обработай. Наи
более удачными должно признать нисколько охотничьнхъ сценъ*), изъ 
которыхъ пользуются общею известностью образцовый изображен!;! 
львовъ (табл. XXXII, ХЬУ и ХЬУШ ; табл. ХЬУП рис. 1). Гран- 
дшзное впечатлите производить также превосходный изображешя 
львовъ и крылатыхъ быковъ съ человеческими головами, который 
ставились какъ бы для охраны у входовъ во дворцы (табл. I рис. 1). 
Фнгуры львовъ придавались н употреблявшимся въ Ассирш большиыъ 
или малыми вйсовымъ г и р я м ъ ,  причемъ фигуры этихъ животиыхъ, 
обыкновенно изъ бронзы, поражаютъ своею близостью къ природй и 
художественностью отдйлки (табл. XXXI, рис. 4).

Разрешить ли теперь читатель перенестись фантазій автора этихъ 
строкъ въ баснословную роскошь давно мннувшихъ дней, ко двору 
великого ассирійекаго царя, и не соблаговолить ли онъ мысленно про
вести одинъ день съ такшгь властителемъ въ его столиці, среди его 
покорныхъ васалловъ и его могучнхъ войскъ, среди его чиновниковъ 
и слугъ, его астрологовъ, жрецовъ, врачей и книжниковъ?

Сообщаешь содоржаше надписей, которыми украшены изображения 
львпныхъ охотъ Ашшурбаппнала, воспроизведенный на нашей табл. XXXII. 
Надпись верхней части барельефа гласить; «Я, Агашурбаннпалъ, владыка 
вселенной, царь ассиргйскш, съ веллчайшпмъ удовольств1емъ схватплъ льва 
пустыни за хвостъ и съ помощью Нинпба и Нергала, боговъ, пособнпковъ 
моихъ, мечемъ въ рук’Ь моей раздробилъ ему черепъ». Содержите надписп 
нпжней части: «Я, Ашшурбанппалъ, царь вселенной, владыка Асснрш, ко
торому Ашшуръ п Белптъ даровали могуч1я силы, умертвплъ четырехъ 
львовъ. Мощный лукъ богини войны Истаръ я поднялъ надъ ними и прп- 
несъ жертву надъ ними; впно я пролилъ надъ нпзхп какъ жертву возл!ятя».
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XIV
Заключеніе. День при двор'Ь Сарданапала.

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

говый городъ Ниневію, которую богиня любви Истаръ приняла подъ 
свое высокое покровительство, уже много десятилітій тому назадъ 
нзбравъ ее блестящею столицею воинствепныхъ II побідоносньїхь ве- 
ликнхъ царей ассирійскихь.

Синъ, світило ночи, уже нисколько часовъ тому назадъ зашло; 
жертвы, по древнему ритуалу принесенный въ первые часы ночи бо- 
жествамъ Нинибъ и Бау, сожжены и потліли. Только літній зной 
царнтъ надъ рощами пальмъ, нзрідка колеблемыхъ легкими вітер- 
комъ, несущимся со стороны тянущихся на с ів ер і горныхъ хребтовъ, 
да въ дымкй тумановъ, поднимающихся нзъ капаловъ Тигра, жужжать 
и ночыо неугомонные комары.

Гулко отдаются въ ночной тіішині шаги стражи, бдительно и 
зорко охраняющей обширный дворецъ царя.

Но вотъ что-то зашевелилось въ конці длинной улицы, въ 
гдиноблтныхъ домахъ которой живутъ дйятелыше торговцы. НІЧТО 
въ роді отраженія факеловъ скользить по ближайшимъ плоскимъ кры- 
шамъ н сосідішмь, окрашеннымъ въ білий цвіть, куполамъ. Тихій 
говоръ и шопотъ достигають нашего слуха. Мы подходимъ ближе и 
присоединяемся КЪ трупні НІСКОЛЬКИХ'Ь лнцъ въ одіяніи жрецовъ II 
в м іст і съ ними приближаемся къ воротамъ одного нзъ видпыхъ до- 
мовъ. Ерики, метанія и стоны тяжело-больного, окружепнаго плачущими 
родственниками и нисколькими равнодушно озирающимися сосідямн— 
таково первое впечатдініе, полученное нами въ этомъ домі. Быстро, 
пока еще не миновала чуткая ко всімь чарамъ ночь, зажигаютъ угли 
въ жаровні; одипъ изъ жрецовъ приближается къ одержимому бісомь, 
держа нередъ болышмъ глиняное изображепіе страннаго вида, другой 
жрецъ беретъ больного за руку п начинаетъ творить надъ ннмъ молитву.

Наступаетъ полное безмолвіе. В сі собравшіеся съ глубокою 
вірою склоняются предъ тім ь цілительньїмь заклішаніеиь, которое 
въ эту минуту тихо шел чуть, обращаясь къ божсствамъ ночи, уста 
жрбдэ..

Дослідній нзбрадъ подходящія заклинанія, цілительпая сила 
которыхъ уже засвидетельствована долголіїиимь опытомъ. Жрецъ 
отлично знаотъ, что достойный сожалінія паціенть—Надину, теперь 
склошівіпійся лередъ нимъ и изо всіхь  силъ старающійся сдержать 
себя во время церемоніала, не кто иной, какъ горячо любимый брать 
прекрасной Баугамилатъ н вліятельнаго Бпликби, того славнаго пол

Заключеніе. День при двор-ь Сарданапала.
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ководца, который успіли уже отличиться во многихъ походахъ и ещо 
недавно снискалъ особое расположеніе царственнаго властелина своего 
т'Ьмъ, что съ послідняго похода въ страны Ыаири привезъ для цар- 
скаго зверинца два экземпляра дотолі совершенно невЬдомаго вида 
Коршуновы Да и самъ богачъ Надину сумйетъ щедро вознаградить 
за возстановленіе своихъ душевныхъ силъ.

Однако, пока все еще не залітно особенно благотворнаго дій- 
ствія заклинанім, а между гЬмъ ужо наступають утренпія сумерки, и 
на дворі начинаетъ світать. Поэтому скорій нужно бросить побольше 
куреній на жаровню, разбить и испепелить глиняную фигурку и ещо 
разъ усердно воззвать къ божествамъ, укротителями злыхъ духовъ! 
їупо слідять взоры больного за быстрыми движеніямн жреца, уста 
его сомкнулись, холодный потъ выступили на лбу. Наконецъ, больной 
въ полиомъ изнеможепіп падаетъ на тутъ зке стоящее ложе. Заклн- 
паїтіе помогло, демони изгнанъ. Быстро жрецъ удаляется въ сопро- 
вожденіи своихъ товарищей.

Мы также выходами за ними на постепенно начинающую ожи
вляться улицу. Вотъ первый лучи величественно вынлывающаго на 
дальнем’ь горизонті солнца озаряетъ верхушку обсерваторій въ свя
тилищі Шалаша, н радостно привітствуети его жрецъ, стояіцій нредъ 
алтаремъ на коліняхи съ воздітьіми къ небу руками. Восходи солнца 
были ясени, боги дневного світила обіщаети свою милость, сегодня 
день оракудовъ и прорицании Выше и выше подымается лучезарное 
солнце, золотя глазуровапныя стіньї величественнаго храма. А вотъ 
лучи его озарили и царскій дворецъ, бронзовый украшенія драгоцій- 
ныхъ вороти его и сверкающіо сіровато-більїми цвітоми колоссы, 
охраняющіе входы. Въ расположенномъ поблизости дивномн паркі 
золотыя нити солнечныхъ лучей пронизываютъ здісь ярко-зеленую, тами 
темную листву финиковыхи пальми, миндальныхн деревьевъ и яблонь, 
и пышные кусты покрываются серебристыми налетоми. Многочислен
ные рои насйкомыхъ кружатся надъ поверхностью небольшого пруда, 
который находится ви конці парка, близи зданія гарема, и уровень 
воды котораго поддерживается искусственно при помощи водопровода. 
Въ улицахъ торговаго квартала также все оживляется: вотъ водоноси 
снимаетъ съ плечи тяжелый міхи, наполненный водою нзъ канала; 
тали погонщики муловъ и ослони громко бесідують между собою, а 
хами, дальше, по направленно къ западными городскими воротами, съ 
величественною медленностью тянется ц ілая вереница тяжело-нагру- 
жеяныхъ выочныхъ верблюдові».

Рано просыпается послі пепродолжительнаго спа и владыка 
огромнаго царства,покорнаго его велініями,— Сарданапалъ, царь царей, 
правитель вселенной. Дасть ли Шалаши, великій боги Солнца, благо-



пріятіше отвітьі на т і  тревожные вопросы, съ которыми царь, чрезъ 
посредство жрецовъ, рішили обратиться къ нему, безпокоясь за судьбу 
сіверньїхь провинцій Ассиріи? Будетъ ли сегодня удачна охота царя, 
и подходящее ли теперь время встать на легкую охотничью колесницу? 
Или, быть-можетъ, его ждутъ серьезный государственный діла, какія- 
либо непредвидіпішя заботы, вызываемый внезапною вістью отъ 
находящихся въ поході царскихъ войскъ? Возвратится ли снова Би- 
лпкби съ побідею, которую даруетъ его-храбрыми воинами Ашшуръ, 
верховный боги страны? Окажетъ ли Истаръ попрежнему свое неиз- 
мінное покровительство любимцу своему Ашшурбанипалу?

Ман-овеніе руки царя, -  и -настежь раскрываются двери въ рос
кошно убранную пріемную залу, гд і уже собрались сановники. По 
вымощенному плитами світлому двору проходити монархи въ про
долговатую залу съ галлереею оконъ наверху, чрезъ который сгАпы 
солнечныхъ лучей падають на богато украшенішя стіньї и на выло
женный рідкими камнями нижній бордюри ихъ. Верхняя половина 
стіни, начиная отъ потолка съ его цінною штукатуркою, покрыта 
богатейшими ковровыми узорами съ бахромою и бордюрами, и все 
это выложено на подобіе мозаики изъ эмальированиыхъ кирпичей. 
Нижняя же часть стіни покрыта переливчатыми плитами алебастра 
съ богатыми рельефными изображеніями. У узкой стіньї залы возвы
шается еділанпшй изъ драгоціннаго дерева и покоящійся на бронзо- 
выхъ ножкахъ тронь, по бокамъ котораго на с т ін і красуются рельеф
ный изображенія двухъ геніевь-хранителей, окрашенный въ красный 
цвіти. Длинными рядами тянутся вліво отъ нихъ на дняхъ лишь 
оконченный рельефныя картины, прославляющая послідніе побідо- 
посные походы царя въ Элами, а противоположная стіна украшена 
такими же изображеніями великихъ подвиговъ, совершенныхъ царемъ 
въ дальнемъ Е гипті.—Преисполняп> ли великіе боги, тогда огра- 
ждавшіе своими мощными десницами его войска, и впредь сердца его 
егппетскнхъ васалловъ страхомъ предъ мощыо и силою Ашшура? 
Удастся ли, наконецъ, сломить и уничтожить совершенно Элами? Бу
дуть ли и его, Сарданапала, впредь еще тревожить т і  волненія среди 
населеній его собственной страны, который казались столь грозными 
послі смерти отца и даже діда его?

Эти мрачпыя думы, столь часто тревожащія грозного властителя, 
разсіиваются при виді преданнаго ему придворнаго астролога Набуи, 
который только-что отділнлся отъ многочисленной толпы сановни- 
ковъ и, приблизившись къ царю, пали предъ ним шщъ. Положеніе 
звізд'ь обіщаети удачу (такъ гласять его уста), ибо утромъ не видны 
были одновременно на небі луна и солнце. Юпнтеръ и Венера воз
вістили великое горе Эламу, а именно умерщвленіе царя рукою со-
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родича его. Но сердце Сарданапала да преисполнится радостью: звезды 
предвіщаюти сегодня добычу, боліє значительную, чіми трофеи охоты

Все это не удивительно: відь на саыомъ разевіт і Набуа узнали 
отъ в'Ьрнаго своего слуги Набубаялита, радостно прибіжавшаго къ 
нему на обсерваторію, вість о предстоящемъ удачиомъ возвращеніи 
войскъ, только-что привезенную гонцоыъ Биликби.

По милостивому мановенію царя, и верховпый жрецъ припадаетъ 
къ землі предъ ними и затіни  провозглашаете: «Слава зеш щ і ока 
Вела, любимцу Истаръ, тому, который разбиваетъ великихъ міра каки 
глиняные сосуды! Слава царю вселенной! На вонросъ твой Шамашъ 
широко открыли свое ухо и раскрыли уста свои. «Ашгуцеи» стра
шатся Ашшура, великаго бога, и желаютъ дружбы его любимца, царя 
моего. Наши враги и ихъ враги. Мощь твоей рати повергла нхъ въ 
прахи. Они склонятся поди ярмомп твоими. Прикажи же, чтобы къ 
высокому небу вознеслись куренія жертвоприношеній, и благоуханіе 
ихъ да порадуетъ всіхи великихъ боговъ, ибо наступили новый день 
славы твоей. Да порадують твое сердце слова низшаго изъ слуги 
твонхъ!».

Наконецъ, выступаетъ Ададахидинъ, главный писецъ царской 
библиотеки, и просити, чтобы государь осчастливили своими носіїценіеми 
свое великое учрежденіе. Они увідомляети, что изъ К уш  получены новыя 
заклинанія для снятія съ нихъ копій, и этими заклипаніями послушны 
ужасные демоны, которые доселі оставались непреодолимыми. По
ходи послідняго года ташке въ точности заппсанъ. Посвятительная 
надпись на статую богини Папа ждетъ царскаго утвержденія. При
готовлены также списки чиновниковъ, п ожидается правительственное 
утвержденіе вставного, високоснаго місяця для будущаго года. Н а
конецъ, совітникн царя горячо рекомендують ему назначить на місто 
недавно скончавшагося Синирба, завідьівашнаго собраніеми маги- 
ческихъ текстовъ библіотеїш, молодого ученаго-языковйда, превосход- 
наго знатока всіхи отраслей письма.

Ашшурбапипалъ обіщаети директору библіотеїш посътить ее, по 
возможности, еще ви сегодвяшній же день, удостоиваетъ аудієнцієй 
начальника своей конной гвардій, депутата коллегіи судей и цере
моніймейстера, завідующаго религіозньїмп процессіямп, н затіми от
правляется ви свой парки, чтобы полюбоваться рідкими растеніямн, 
присланными ему васаллышмн князьями, а также множествомъ чуже
земных!, звірей, которые доставлялись сюда нзъ містностей, ногра- 
ничныхъ съ его обширными царствомъ. Свита отвічаети па разно
образные вопросы царя относительно посліднихи работъ по украшенію 
парка и въ то же самое время зорко слідити за всімн мелочами, 
могущими встрітнться повелителю на пути его. Горе гадателями и
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прорицателям®, которые не нашлись бы, что ответить на вопросы 
относительно полета птицъ и слідов® на пескі по пути прогулки цар- 
ственнаго посетителя сада!

При повороті прекрасно содержимой аллеи, раскидистыя деревья 
которой образовали своего рода тенистый корридоръ, взорам® откры
вается невысокое зданіе гарема. Оттуда стали доноситься шум® го
лосов®, полусдавленпыя ■ рыдашя. и тихій плач®. Все это возбуждает® 
любопытство Сарданапала.

Во втором® дворі гарема, куда входить царь, он® видит® полную 
фигуру своей фаворитки Баугамплать. Два евнуха насильно влеку-тъ 
ее, женщина же съ ужасом® видит® прябдижающагося к® пей пове
лителя своего. Съ мольбою о милости бросается она к® ногам® его, 
уыгЬвъ сильным® отчаянным® движеніем® освободиться из® рук® слу
жителей. Подоспівшая старуха-рабыня объясняет® царю причину столь 
страннаго поведснія его любимицы. Діло в® том®, что минувшую ночь 
Баугамидатъ провела вн і дворца и, тайно вернувшись лишь незадолго 
до восхода солнца, хотіла-бмло иезамітно прокрасться к® собі, но 
была задержана стражею, которая теперь собирается представить со 
на суд® царственному владыкй своему.

Мрачно смотрит® царь на виновную, которая взирает® на него 
съ мольбою и, забыв® въ отчаянья прикрыть лицо свое, вопит® о по
щ аді: «Именем® всіх® богов® и богинь, которых® ты, о повелитель, 
считаешь священными, именем® Ишхарры и Наны и во имя той 
любви, которой ты удостоивалъ меня, заклинаю тебя, прости меня, 
прости мою вину! Не преступная гріховность побудила меня уйти н 
окрылила мои подошвы: мой брат® Надину, котораго я люблю больше 
жизни, лежит® тяжко больной там® внизу, въ одном® из® домов® 
улицы Сезама. Сердце его сжимают® злые демоны, печень его полна 
безпокойства. Я узнала об® этом® и поспішила к® нему, чтобы утішить 
его и лично присутствовать при нзгпапіи злых® духов® из® него. 
Спроси жрецов®, правду ли я говорю. Милостиво раскрой свою руку 
н вынь из® нея не смерть, но жизнь тон собакі, которая теперь виз
жит® у ног® твоих®! Вспомни также, что тебя молит® о том® сестра 
Б и л и к  б п, храбрііішаго военачальника твоего. Даруй пощаду и ми
лость своей подругй по ложу, той, которую ты поднял® из® праха»!

Въ эту минуту воздух® огласился громкими звуками рогові.. 
Радостные крики п топот® лошадей раздались на дворцовой улиці 
Ниневіи: издалека, с® ейверныхъ окраин® государства, вернулся во 
главі побідоносньїх® войск® Бплпкбн. Вереница дико озирающихся 
кочевников®, привязанных® друг® къ другу одним® длинным® общим® 
канатом®, несет® на себі богатую добычу въ столицу Ассирін. На 
наконечниках® копій первых® рядов® всадников® красуются ужасны.
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трофеи— головы павшихъ враговъ. Съ дикими восторгомъ встрічаети 
народъ вернувшихся победителей.

Слыша и видя это, Ашшурбанипалъ глубоко вздыхаетъ отъ 
охватившаго его радостнаго чувства; кивкомъ головы прощаетъ онъ 
преклоненную предъ шшъ женщину и спішити стать во главі своихъ 
войскъ. Тіми временемъ слуги украшаютъ царсый дворецъ и готовятъ 
торжественное пиршество: рабы разставдяютъ мягкія ложа, напол- 
няютъ драгоценные иноземные сосуды опьяняющими медомъ н пальмо
выми виномп и выносятъ изп царской кухни большія блюда съ вкус
ными -яствами.. Л а  алтаряхъ боговъ возжигаются благодарственныя 
жертвы, и къ небесами возносятся въ честь небожителей старинные 
гимны на древнемъ священномъ языке.

Вплоть до ноздняго вечера шумитъ ви царскомъ кремлі пиръ 
побідоноснихи воиновъ, между тіми каки ви тронномъ зал і царь, 
окруженный сановниками и полководцами, внимаетъ сообщеніями 
Биликби о его побідахи, о настроєній отдаленныхъ областей и о 
трудностяхъ похода.

Тіми временемъ на высокой башні, вдали отъ городского шума, 
одиноко стонтъ звіздочети предъ жертвенникомъ Шамаша, звізда 
котораго, багряно-красная, какъ-разъ касается теперь горизонта. Тем- 
ныя тучи заволокли сіверную часть небосклона, образуя грозныя фи
гуры, отлично .знакомый, наблюдателю: Щамашъ гнівается, Истаръ же 
остается невидимою. Грозное бідствіе, постепенно назрівая, надви
гается съ сівера на городъ и на все царство.

Огненное дневное світило заходити, и въ то же время Надину 
испускаетъ свой отуманенный болізнью духи



Обзоръ вавилоно-ассиршскоа асторіа
(Перечень царей)

І, Древні шіе властители частичныхъ областей Вавилоніи, такъ назызае-
мые горадскіе цари.

A. Цари Ш п р п у р л ы  иди Телло: Урукагпна (около 4300 г. до Р. Хр.);
Урнина; Акургялъ; Эпапватумъ I; Энтемепа: Энаннатумъ II; . . .  . Урбау; 
Наммаыагнп; Г уд о а (около 4000 г. до Р. Хр.); Урнпнгпрсу.

B. Цари А гады:  Саргонъ I (около 3800 г. до Р. Хр.); Нараысипъ (окало 3750 г.
до Р. Хр.); Алушаршпдъ (?)

В. Цари Э р е х а :  Лугальзаггпсн (около 4000 г. до Р. Хр.); . . . . Лугалышгуб- 
н и дуду.

Г. Цари первой династій Ура:  Ургуръ (около ЗШО г. до Р. Хр.); Дунги I.
Д. Цари династій II с и п а: Лабитанупитъ (около 3000 г. до Р. Хр.); . . . .  Бур- 

спнъ; . . . .  Ишмидаганъ.
Е. Цари второй династій Ура:  Гунгуну (около 28С0 г. до Р. Хр.); . . . . Гп- 

ыильсинъ; Инисинъ.
Ж. Цари дивастіа Л а р с а м ъ :  Нурададъ (около 2400 г. до Р. Хр.); Сшга- 

диппа; . . . .  Ринсппъ.
3. Цари династій В а в и л о н а :  Сумуаби (около 2100 г. до Р. Хр.): Сумулшъ; 

Забу; Аппльспиъ; Сиимубаллптъ; Х а м м у р а б и  (около 2200 г. до Р. Хр.), 
объединивши подъ своимъ скипстромъ всю Вавплопію.

11 Цари Вавилоніи и Ассиріи отъ Хаммураби до конца ассирійской
монархій

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

Хаммураби до Самсудптаны (при
близительно отъ 2200 до 2100 г. до 
Р. Хр.); нашествіс касситовт.

Д и н а с т і я  У р у а з а г ъ  съ 11 царямв Ишмндагалъ, около 1800 г. до Р Хр 
(приблизительно отъ 2100 до 1700). ІПамшіададь I сынъ его
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Вавилонія Аееирія
К а с с и т с к а я д и н а с т і я  съ 36 ца

рями (приблигителмю отъ 17С0 до 
1200 г.); въ числі ихъ:

Караивдашъ, его современники. . . 
Бурнабуїіаши » » . . .
Гарахардашъ > > . . .
Кадашманхарбд 
Назвбугашъ
Куригальцу II, его ссвременнш.ъ . .

Пазпмаратташъ г >
і'арабуріапть » »
ІІІагаїиальтибуріашдего » . .
Замамашумиддинъ > »

Д и н а с т і я  П а ш и  съ 11 царями; 
вь числі ихт:

Навуходоноссоръ I, его современники 
ЬІардуі пядппахи > >
Мардуї.саникзирматп, его »
Ададапднддинна * »

Д и п а с т і я  п р и м о р с к о й  
с т р а н ы  съ 3 царями.

Д и п а с т і я  д о м а  В а з и  съ 3 
царями.

Д и п а с т і я  Эл а мс к а я  съ 1 
царемъ.

В а в и л о н с к і е цари:

ПГамашмудаымпкъ, его современнпкъ 
Нибушумишкунъ, г 3

Набуиалпдшша, » »
Мардукшуниддпнъ, ■> »
Мардукбалатсуикбп, » »
Бауахпддппна, » >

Иабушумишкунъ, » »
Набонассаръ ................ 747 — 733
Шбунадпнзпра....................  733—731
Набушумукинъ.................................731
Укинзира............................. 731-728
Тиглатпалассаръ III, онъ 

же Пулу 728—727
Салманассаръ IV онъ-же

Ашшу; билъвпшпшу, 
Пузурашшуръ . . . 
Ашшу; убаллитъ . .

Бнлншрарп , . . 
Пудйли.
Ададнврпри I . 
Салманассаръ I 
Тукудътшшпибъ. I 
Ашшурдаянъ 1 .

Мутаккильнуску .

Ашшуррпшиши . . 
Тиглатпалассаръ I 
Ашшурбплькала. . 
Шалшіададг II . .

Ашшуркнрби (?) . 
Ашшурирби (?) . .
Нрбададъ................
Ашаїурпадпнтіхп. 
Тиглатпалассаръ ІІ.

Ашшурдаянъ II . 
Ададшірарц II . . 
Тукультининибъ II 
Ашшурнасспрпалъ 
Салманассаръ II 
Шамшіадади III 
Ад.чднп; ари III 
Салманассаръ III 
Ашъурдаянъ III 
Ашшурнирарп .

Тиглатпалассаръ III

ок. 15С0 г. 
ок. 1530 г. 
си. 1500 г.

оч. 1460 г. 
. ок. 1430 г. 

ок. 1400 г. 
он. 1 50 г. 
о к. 1300 г. 
ок. 12С0 г.

ок. 1160 г.

ок. ИЗО г. 
о к. 1100 г. 

1050 г. 
1020 г.

ок 
о к.

ок. 1000 г. 
ок. 990 г. 
ок. 975 г. 
ок. 950 г. 
ок. 925 г.

. . ок. 910
ок. 900—890 

890-884 
884—860 
860 -  824 
824—811 
811 782 
782—772 
772-751 
751-745

745—727



О б З О Р Ъ  В А В И Л О Н О - Л С С И Р 1 Й С К О Й  И С Т О Р 1 И 135

Вавилон1я Асеир1я
Улулаи 727--722

Мардукпалпддппъ 722 -710
Саргопъ II 710 -705
Синахориб 705--703
Мардукззкиргаума 703
Мардукпалиддппъ 702
Билибпи 702 699
Ашшурнадпншума С99 693
Нпргалушпзибъ 693 692
Мушизибл.ардукъ 692 688
Синахсрибъ 688 681
Асаргаддонъ 680 669
Шамашшумукин 668 647
Каадалану 647 626

Салмапассаръ IV 727—722 
Саргонъ II 722—705 
Сипахерпбь 705—681

Асаргадоаъ 680 669
Ашшурбанипа лъ(Сарданапалъ) 668 626 
Ашшуритшшлани 
Спншарришкун

ш е п 1 е  II а н в в 1 вВь 607 г. до Р. Хр. Р а з р у

III. Цари новс-вавилонскаго или халдейскаго царства

Набополассаръ..................... 625 604
Навуходоноссоръ II . . .  . 604—561
Эвилшеродахъ........................ 561—560
Нериглиссаръ......................... 559- 556
Лабосоархадъ . . .  ........................  556
Набонпдъ......................... 555—539

Вь 539 г. до Р Хр. в з я т 10 В а в и л о в а  Кпр о ыъ .



У К А З А Т Е Л Ь  С О Б С Т Б Е Н Н Ы Х Ъ  Й М Е Н Ь

Абдихоба 34.
Абушонъ 69. 
Абу-Хаббахъ 26.
Авраамъ 4.
Агаде или Агшадъ 27. 
Ададахиддинъ 130. 
Ададаирарн 37, 39, 45. 
Ададъ 38, 55, 93, 94, 100. 
Адамъ 90, 102.
Адана 101, 102.
Аздадъ 48.
Азупирану 26.
Аккада 114.
Акки 26.
Акургалъ 27.
Алеппо 43.
Алушаршидъ 26. 
Альба-Лонга 25.
Амарна 19, 101. 
Аменофисъ III л IV 19. 
Аменофисъ III 35. 
Аменофисъ IV 35.
Амосъ 72.
Анашамашкаламъ 69. 
Анвунаки 93, 100. 
Антилаванскіа горы 24. 
Антумъ 91.
Ану 88, 90, 94, 101. 
Апніиіи 69.
Апильсанъ 69.
Аппа 69.
Аравія 10, 22.
Арбела 83.
Арвадъ 23, 40, 55. 
Арменія 21, 45.
Арсаьъ 72.
Асаріаддонь 21, 52, 53, 

51, 63, 117.
Аскалонъ 105.
Ассирія И , 15, 53. 
Астарта 105.
Астіагь 59.
Атаргатиеь 105. 
Атрахазисъ 100, 101 
Ахавъ 43.
Ахазь 47.
Ашгуцеи 54. 
Ашшурахиддннъ 53

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

Ашшурбильнпшишу 33 
Ашшурдаяв III 45. 
Ашшуритилиланп 56 
Ашшурнаднншуму 50 
Ашшурвассирпалъ 40, 52 
Ашнхурнирарп 45 
Ашшурришиши 37 
Ангшуруоалллтъ .36. 
Ашшуръ (богъ)38, 53, 55, 

94.
Ашшуръ (городъ) 33,45,74 
Ая 74.

Валаватъ 15, 122 
Балираси 44.
Вау 93, 95, 127. 
Бауахиддпна 45.
Бейрута 23.
Белита 93, 94.
Белитяли 105.
Белъ 4, 19, 55, 94, 101 
Бенгададъ 43, 41 
Бенфей 8 
Бероссъ 100.
Веотія 25.
Бнблъ 23, 40.
Билибли 49, 131 
Бйрвдрл 43.
Биттута 50.
Битъ-Якини 49 
Воппъ 3.
Борсипла 55 
Ботта 10 
Бума 64.
Бурнабуріалп. 33, 35, о< 

75.
Бурсагали 74 
Вюрнуфъ 7

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

Валтассаръ 4, 60

Газаплъ 44.
Галисъ 58, 60 
Га мата 43

Гаапонъ 48.
Гауранъ 44.
Геродота 4, 70 
Гилла 5.
Гильгамишъ 99 104, 116 
Гильзая 43 
Гішпра 64.
Гпнксъ 11.
Гистаспъ 7.
Гишбанъ 28 
Гротефеидъ 
Гунгуну 29.
Гудеа 19, 27, 28

Даганъ 29.
Дамйслъ 24, 47 
Дамкииа 93, 91 
Дарііі 7, 8, 10.
Даяаъ 93.
Деметра-Церера 102 
Деркето 105. 
Джебель-Маилубъ 52 
Дириля 49.
Дунш I 28, 104 
Дуръ-Шаррукинъ 52 
Ду’узу 95.

Евилмеродахъ 59 
Евфрата 14, 40 
Егяпетъ 54, 55 
Езокія 49, 60 
Елулей 50

Забиби 47.
Забъ 52.
Багра 27.

Игига 93. 
йгмильсппъ 69.
Израиль 45.
Иркалла 102.

, Ирръ 102. 
йрулпни 43.
Исаія 49, 90.
Пспнъ 29.
Истаръ 20. 21, 53, 55, 93, 

9 Г, 100,102. 
Ншмидаганъ 29, 32
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Пшмпль 69. 
Иштарпадинапалъ 83.

Іезекіиль 95.
Іерсмія 4.
ІЄ) усалимъ 19, 34, ЕО. 
Іиуй 15, 44.
1оахпнъ 59.
1онъ 9, 52.
1оспфъ 78.

Кадашманбиль 35, 36. 
Кадгшшанхарбп 36. 
Калахь 14, 52.
Камбизъ 8.
Кгшдаланъ 56. 
Каппадокія 24, 
Караиндашъ 33. 
Карахардашъ 36 
Кардушашъ 35.
Кар кара 43. 
Карксмишъ. 40. 
Кассаты '32.
Кассръ 122. 
Керманшахъ 10. 
Кш.саръ 57, 59. 
Кплеахъ - Шергатъ 51. 
Квм.морійцьі 54 
Кипръ 49.
Кпръ 8, 59.
Кпсай 67.
Киштіура 63.
Кишъ 28.
Коымагены 47, 49. 
Копаидское озеро 25. 
Ксерксъ 4. 
Куллиммпри 64. 
Курдистанъ 9, 22. 
Куригальза 36. 
Куригальза II 3,6. 
Куюнджикъ 16,52, 61, 

71 п слід.
Куеа 55, 130.

Лабарту 90. 
Лабосоархадъ 59. 
Лагашъ 27.
Ламассъ 69.
Ларсамъ 28, 29. 
Лассенъ 7.
Лахишъ 122.
Лпдія СО.
Лилптъ 90.
Лофтусъ 11.

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

Мадгимплиштаръ 69. 
Мардукъ 31, 74, 97, 98. 
Мардукбилусати 42. 
Мардукцадннахи 39. 
Мардукцаллпддпнъ 67 
Мапдукшуыпддавъ 42 
Мари 45.
Мемфисъ 19, 54..
Менаимъ 46, 47. 
Меродахбаладанъ 49, 50. 
Меродахъ 5?, 68, 89, 93, 

97.
Месопотамія 3, 9, 11, 14, 

37, 121.
Мидія 10, 24, 25, 51, 56. 
Мллитеаа 47, 53.
Мнгпнти 51.
Мпттани 24.
Моисей 26, 104.
Моссулъ 9, 10, 16, 52.

Набонассаръ 45, 71. 
Набонидъ 59, 60, 75, 117. 
Набоаолассаръ 57, 117. 
Набу 55, 93.
Набуа 129.
Набубаллитъ 129.
Наб у куду рріусс уръ 58. 
Набунаидъ 59. 
Набупаїлиддині. 42. 
Набупалуссурь 57. 
Набушумишкунъ 40. 
Навуходоноссоръ I 4, 37, 

101, 117. .
68, Навуходоноссоръ II 20, 

58.
Надиау 132.
Назибугашь 36 
Наирн 38.
Намыагнп 27 
Намтаръ 103 
Нана 130 
Яаная 69
Барамсинъ 26, 119 
Наумъ 4
Неббя - Юнусъ 52 
Немвродъ 4, 10 
Нергалъ 43, 55, 102

Нернглпссаръ 59 
Нехао I 55 
Нехо II 59 
Нибуръ 6, 8, 9 
Нплъ 19, 104.
Ііпмбурія 35.
Нимрудъ 10, 14.
Ниневія 4, 9, 16, 57 
Нннпбъ 55, 100, 127 
Ниппуръ 28, 119. 
Ниргалушизибъ 50 
Нпссиръ 100 
Норрисъ 8.
Нурад дъ 29 
Нуску 55, 93 
Нуффаръ 19, 28

Одорлпъ 5 
Омри 44.
Опись 60.
Оппертъ 8, 11, 18 
Оровта 40 
Осін 47

Пади 51
Палестина 41, 59 
Паллакопасъ 28.
Пспахъ 47.
Персеполь 5, 6. 
Персефопъ 102 
Персія 5, 7, 8, .22 
Плутоиъ 102.
Помпея 19.
Псаыметихъ 55. 
Пузурашшуръ 33 
Пулу 46.

Рамманъ 93.
Рассамъ 11,. 123. 
Раулпасонъ 10,11,18. 28, 

113.
Резинъ 47 
Ригъ 9.
Римсияъ 29

Салмапассаръ I 37, 42 
Салманассаръ II 15, 41, 

125.
Салманассаръ III 45 
Салманассаръ IV 47 
Самарія 10 
Саммугъ 55 
Самсонъ 48 
Савгара 40
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Санпръ 44 
Сноедухинъ 55 
Саргониды 38 
Саргонъ 1 26, 80,101,116 

119.
Саргонъ И 10, 48. 
Сарданапалъ £ 1, 56, 65 

126, 129 
Саси-де 7 
Седевкъ I 72.
Семирамида 4 
Семиты 11, 2.1 
Сепдшпрш 21 
Сефарваимъ 31.
Сидонъ 19, 23, 41, 53. 
Синахорибъ 39, 49, 52 

53, 63, 117 
Спниддппъ 29, .69 
Синирба 130.
Сшшрвшъ 09, 
Саншпааашъ 69 
Сиипштаръ 69. 
Синмубаллитъ 29, 69 
Сиптаррпшкунъ 56.
Синъ 55, 93, 94, 102, 127 
Сипплръ 27, 31 55 
Сиі исъ 89.
Спрія 59, 72.
Скпеы 24.
Смитъ 11.
Ссфонія 4.
Сузы 27, 56.
Сумерійск й 21, 31 
Сумиръ 29 
Су; а 32

Табала 47.
Таммузъ 95.
Тнндамзпц 51 
Ташмптъ 93, 114 
Тейлоръ 11.
Телло 27, 125

Тедль-эль-Амарна 34, 98,
103.

Тіамать (океані,) 89 
Нумманъ 65.
Тибпльтп 52. 
Тиглатпалассаръ I 37. 
Тиглагпалассаръ Л 40. 
Тпглатпрлассаръ III 46. 
Гигръ 9, 14, 43, 41, 52. 
Тиргакъ 51.
Тпръ 19, 23, 31, 53, 54, 

55.
Горпбумъ й2.
Граянъ 4.
Гукультпшшпбъ I 37,

Укпизпръ 46 
Улулап 47.
Урагалъ 100.
Урарта 45, 61 
Урбау 27 
Ургура 28 
Урмія озеро 55, 56 
Урнииа 27 
Урпинтпрсу 27 
Урукапша 27 
Уръ 28, 29.
Утвапиштимъ 99, 100

Фнишайды 23 
Фишисія 39 
Фулъ 46

Халдея 4, 49, 50, 57 
Хал душу 50 
Хамать 47
Хаммурабц 19,29, 63 7

104, 111 
Хміанеяне 24 
Харранъ 59 
Хетты 21 
Хпрамъ 47

Хорсабадъ 10, 52 
Хосеръ 52 
Хумбанпгашъ 49 
Хумбахалдашъ II 53

Цу 102

Шамалшудамвкъ 40 
Шамаштурамъ 69 
'Ламашшумугинъ 51, 55 
Шамашъ 31, 55, 61, 74 

94, 132.
Шнмполліонг 3 34 
Шамшіададь 33 
ПІамшіададт ТІ.Т 44 
Шаттъ-эль-Хай 27 
Ширпурла 27 28 
Шпатель 8.
Шрадеръ 18.
IIIупрій 64.
Шуриппакъ 1С0 
Шурну 114. 
Шутрукпахунти 27

Эа £9, 93, 91,95. 99,100 
Эдомъ 45, 50 
Экбалана 59 
Экронъ 50
Эламъ 8, 24,49, £3, 55, 58 
Эллада 25 
Эль-Мугепръ 28. 
Энанпатумъ I 27. 
Энанпатумъ II 27. 
Энтемепа 27.
Эрехъ 28, 99, 102. 
Эрпшкигаль 102, 103, 101

Яубпди 48

©ессалія 25 
0ивы 54, 55



Перечень шюстращй на таблицахъ, съ указан1емъ страницъ 
къ которымъ он % относятся

Таблица. Рпсунокъ

I 1 Крылатый левт> съ человеческою го
ловою 10, 14, 126

» 2 Беглецы переплываютъ на бурдюкахъ
кр'Ьпостной ровъ 15

II 1 Черный обелискъ ассирШскаго царя
Салманассара II 15

» 2 Столбцы I—III великой шестигранной
призмы Синахериба 50

III 1 АсспрШскШ царь на охотй 15
» 2 Военный пиневШскш корабль 15

IV 1 Сцена охоты 63, 126
2 Рельефное изображеше великаго ассн-

рШскаго царя Аштурбанипала въ 
вид'Ь капефоры 54

У Рельефное изображеше сценъ лзъ
жизни ассирШскаго лагеря 15

VI 1 Сцены изъ лагерной жизни Передней
Азш 125

2 Изображеше боя подъ прсдводптель-
ствомъ Ашшурнассирпала 40

УИ 1 Уродовап1е нлйнныхъ воиновъ 15, 16, 125
2 Изображеше осады 40,121,122

VIII 1 Сцены охоты 16,125
2 Н ападете на крепость и уводъ плгЬп-

ныхъ воиновъ 16,125
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Таблица Рисупокъ 1"'Ьц<̂ ь НП"
IX 1 Битва. Принесете дани . . . . 16

» 2 Ассирійскій каталоги серіп текстовъ 
и р ед в іщ ан ід ............................................. 116

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

> 2. Пластическое изображеніе ассирійской
прически ............................................. 126

XI 1 Древне-сумерійскій сановникъ . . . 125
2 Статуя ассирійекаго царя Ашшурнас-

сирпала (884— 860 іт. до Р. Хр.) . 40
У> 3 Статуя Набу, воздвигнутая царемъ

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

XII 1 Статуя вавилонскаго царя Гуден . . -18, 125
» 2 Образчики ассирійской пластики: обра-

ботка■деталей ....................................... 126

XIII 1 Т акъ . называемый памятники ястреба.
Изображеніе погребенія павшихъ 
воиновъ, времени Гудеи . . . . 27

» 2 Развалины -дворца Гуден ви Телло . 19, 27

XIV Види археологическихъ раскопокъ аые-
риканской зкспедицін въ Нуффарй. 19, 119

XV 1 Археологическія раскопки американ-
ской зкспедицін ви Нуффарй . . 19

» 2 Сумерійская посвятительная надпись
царя Гуден (на кирничй изъ Телло). 27

> 3 Письмо Ашшурриссуа съ относящимся
ки нему адресованными н распеча
танными конвертами ....................... 17, 66

XVI Плиты, поставленный ви храмі со-
гласно обіту ....................................... 19

XVII Открнтіе древне-ассирійскихи кли-но-
писныхъ текстовъ на Собачьей р ік і 38

*) Надпись па этой статуй заканчивается словами: «О потомокъ 
'Дели уповать на Набу; другому богу не довіряй».
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Таблица. Рпсунокъ.

XVIII 1 Изображеніе древне-сумерійскаго го
родского царя Урнияы нзъ Телло
и его сановниковъ ............................

2 Древо жизни съ двумя геніями . . .

Къ страни
цами

27
94

XIX 1 Списокъ полей временъ древне-сумерШ- 
скаго городского исинскаго царя 
Бурсипа (около 2600 г. до Р. Хр.). 29

2 Реконструкцій обіихь система, лзавц-
лонскихъ иостроекъ............................  120

XX Хаммураби, древяЬіішій царь всей
Вавнлоніи, около 2200 г. до Р. Хр. 29

XXI Письмо Тушратты, царя страны Мл
танни, къ Амепофнсу III, фараону 
египетскому. . . . . . . .  ЗС

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

2 Вавилонская нечать-цилиндръ, пред
положительно изображающая грйхо- 
п а д е ш о ...................................................  102

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

XXIII 1

2

Пограничный камень временъ вави- 
лояскаго царя Мардукнадннахи . . 

Ассирійскій царь со своими вассалами.
39

126

XXIV Рельефное изображеніе Ашшурнасснр- 
пала, царя Ассиріи . . . . . . 40

XXV Ассирійскій жертвенники съ рельеф
ными изображешемъ царя Ашшур- 
нассирпала ............................................. 40

XXVI Верхняя часть чсрнаго обелиска царя 
Салманассара I I .................................... 41

XXVII Эмблемы п фигуры на нограяшчномъ 
камнй. Вавилонски! царь Мардук- 
палиддпнъ даетъ одному нзъ своихъ 
сановниковъ въ ленное владішіе раз- 
ныя земли ............................................. 49
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Таблица.

x x v i i i

XXIX

XXX

XXXI

»
»

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV'

XXXVI

XXXYII

XXXVIII

XXXIX

Гисупокъ.

Поклонеиіе ассирійскому царю Сииа- 
херибу (705— 681 до Р. Хр.) во время 
осады іудейскагп города Лахшнъ

Ассирійскій царь Асаргаддонъ съ 
его двумя пленниками: зоіопскизгь 
царемъ Тиргакомъ и тарешшъ ца- 
ремъ Балу . . .  ............................

Рельефныя изображенія двухъ санов- 
никовъ на боковыхъ сторонахъ п а 
мятника царя Асаргаддона . . .

1. Вавилонская надпись па цилиндрЬ
персидскаго царя Кира.......................

2. Древне-сумерШская канефора . . .
3. Фигурка магической собаки . . . .
4. АссирШская г и р я ..................................

Рельефныя изображенія дьвипыхъ'охотъ 
царя Ашшурбанипала .’ . . .

Бой Ашшурбанипала съ эламскимъ 
царемъ Ттумманомъ ............................

Глипяная таблица изъ Куюнджнка съ 
астрологическими предсказаніями но 
наблюдешямъ .илапегь . . . .

Рельефное изображспіе почитаній бога 
Солнца на таблиці времепъ вавн- 
лонскаго царя Набупалиддины . .

1. Гнльгамишъ душитъ льва. Ассирійскій
б ар ел ьеф ъ .............................................

2. Обломокъ глиняной таблицы изъ Ку-
юнджика съ частью вавилонскаго 
повіствованія о погоні . . . .

Крылатый геній

Глиняная таблица съ ноясіштельпьпгь 
снискомъ знаковъ и глоссами . .

1— 3. Древнс-вавплонскіе цилипдры-печатн

Къ страпп- 
цамъ.

49, 122

21, 53

21, 53

59
124

91
126

63, 126

55

81

93

99

99

91

109

70
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Таблица. Рпсунокъ. цаыъ.

XXXIX 4. Штурмъ крепости въ Передней Азіи. 121

ХЪ Сожженіе крепости во времена Ашшур-
б а н и п а я а .................................   121

ХЫ  Могила съ гробами Нуффара . . .  123

ХІЛІ 1. Мозаичный ио.гь изъ дворца Синахе-
риба въ К у ю п д ж и к 'Ь ....................... 121

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

Х Ы П  Вавилопскіе фигуры н барельефы изъ
терракотты ............................................. 124

КІЛ V Вавилонскія терракоттовьгя фигуры . . 124

Х ІД ' Великій ассирійскій царь па охоті на
львовъ . .................................................  63, 126

ХІДТ 1—3. Таблицы съ контрактами.......................17, 70,126

4. Л івая половина «Сцены въ саду» . . 125

ХІДЛІ 1. Рельефное нзображеніс ассирШскоп
о б л а в ы ...................................................  126

2. Такъ называемая «Сцена въ саду». 125

Х И РШ  1. Охота па л ь в о в ъ .................................. 63, 126
2. Раненный ловъ . . .  . . . .  126

З й Р ’Ь Ч Е Н Н Ы Я  О П Е Ч А Т К И .

Страница' Строка Напечатано С.тЬцустъ читать

13 21 сверху кит; киг);
59 8 снизу XXIX X XXI
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Таблица III

Рис. 1. Ассиржскш  царь на охотТ».
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Таблица У.
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Таблица У!

Рис. 2. Изображеше боя подъ предводительствомъ Ашшурнассирпа1



Таблица VII

Рис. 1. Уродование плЪнныхъ воиновъ.
Рельефное изооражеше на колоссальныхъ бронзовыхъ вратахъ дворца Салманассара II въ

Балават"Ь (Британск!й Музей).

Рис. 2. Изображение осады
Сникокъ со 'стъны сьЕсро-западнаго дЕсрца паря Анн урнассирпала.



Таблица УШ.

и р ^ н н и

Рис. 1. Сцены охоты.
Рельефное изображеше на колоссальныхъ бронзовыхъ вратахъ дворца Салманассара II ос 

Балават^. (Британсюй Музей).

Рис. 2. НападенЦ на крепость и уводъ пл’Ьнныхъ воиновъ



Таблица IX.

Рис. 1. Битва. Принесете дани.
Рельефное изображение на колоссальныхъ бронзовыхъ врагахъ въ БалаватЬ (Британсюй Музеи).

ШШтШш

Рис. 2. Ассиршскж каталогъ сер!и текстовъ предв’Ьщашй.



Таблица XI.
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Таблица XI.
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Таблица XIП.

Рис. 2. Развалины дворца Гулей въ Телло.



Таблица XI1!

Видъ археологическихъ раскопокъ америк. эаспедицш въ Нуффар



Таблица X 1

Рис. 1. Археологичесюя раскопки американской экспедицш въ НуфсЬарФ

Рис. 2. Сумершская посвяти- Рис. 3. Письмо Ашшурриссуа 
тельная надпись царя Гудеи носящимся къ нему адресован

и распечатаннымъ донзер





Таблица XVII.

О ткрьте  древне-ассиршскихъ клинописныхъ текстовъ на Собачьей 
р’Ьк’Ь (ЫаЬг-е1-Ке1Ь; у грековъ Ликосъ), къ северу отъ Бэрита.





Таблица XIX.

Рис. 1. Списокъ полей временъ древне-сумершскаго городского 
исинскаго царя Бурсина (около 2600 г. до Р. Хр.).

Британскш Музей.

ЩГ
8--= .= Л

Ю 20 30 Бот

Рис. 2. Реконструкцш обЪихъ системъ вавилонскихъ построекъ.



Таблица XX.

Хаммураби, древнЪйшш царь всей Вавилонш, около 
2200 г. до Р. Хр.

Съ рельефа, н ах о д я щ а я с я  въ  Британскомъ Музеъ.



Таблица XXI.

Письмо Тушратты, царя страны Митанни, къ Аменофису III 
фараону египетскому. Найдено въ Телль-эль Амарн'Ь.



Таблица XXII.
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Таблица XXIII.
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Рельефное изображение Ашшурнассирпала, царя Ассир.и



Таблица ХХЛ



Таблица ХХТТ

Верхняя часть чернаго обелиска царя Салманассара II



Таблица XXVII.

Эмблемы и фигуры на пограничномъ камн-Ь.
Вавилонскій царь Мардукпалиддинъ (Меродахбаладанъ Библіи) даетъ въ 714 г. до Р. Хр. 
одному изъ своихъ сановниковъ въ ленное влад-Ьніе разныя земли. Надъ тіарою царя дву- 
строчная надпись: „Изображеніе Меродахбаладана, царя вавилонскаго“ (Берлинский Музей).



Таблица XXVIII.



Таблица XXIX.

Ассир1йскш царь Асаргаддонъ съ его двумя пленниками: эеюл- 
скимъ царемъ Тиргакомъ и тирскимъ царемъ Балу.

На долеритовой колонн^, сооруженной въ 670г. до Р. X. Найдено въ Сенд ширли; въ Берлин.



хаолпца а л а

Рельефный изображен1я двухъ сановниковъ на боковыхъ сторонахъ 
памятника царя Асаргаддона (680— 669 гг. до Р. Хр.). Берлинскш Музей.



Таблица XXXI.
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Таблица ХХХІГ.
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Таблица XXX ГП.

Бой Ашшурбанипала съ эламскимъ царемъ Т1умманомъ.



Таблица XXXV.

льефное изображеніе почитаній бога Солнца на таблиці, временъ 
вавилонскаго царя Набупалиддины (эк. 870 г. до Р. ХрЛ.



Таблица XXXVI.
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Таблица ХЬ.

Сожжеше крепости во времена Ашшурбанипала.



Таблица ХЫ.
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Таблица ХЫ1.
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Рис. 1. Мозаичный полъ изъ дворца Синахериба въ КуюнджикГ.

Рис. 2. Глазурованный гробъ съ крышкой; изъ Варки.
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Таблица XLIIL

Вавилонскіе фигуры и барельефы изъ терракотты.



Таблица Х1Л V.

Вавилонсюя терракоттовыя фигуры изъ Абу-Хаббаха.



Таблица XLV.

Великій ассирійскій царь на охоті на львовъ



Таблица ХІЛТ.

Рис. 4. Л івая  половина Сцены въ саду“. Ср. табл. ХЬУТІ рис. 2.



Таблица ХРУП.

Рис. 1. Рельефное изображеше ассиршской облавы.

Рис. 2. Такъ называемая „Сцена въ саду“.
На барельефь изъ Куюнджика: Ашшурбанипалъ пируетъ съ своей царственной супругой




