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ИСКУССТВО СТАРОВАВИЛОНСКОГО 
ЦАРСТВА

▣ В  2003  г.  до  н.  э.  царство  
Шумера  и  Аккада  
прекратило  своѐ  
существование,  после  того  
как  в  его пределы вторглось 
войско соседнего с ним Элама 
и разгромило столицу царства 
— город Ур. Период с  XX  по  
XVII  в. до н. э. называют 
старовавилонским, поскольку 
самым важным политическим 
центром Междуречья в то 
время стал Вавилон.

▣ Его правитель Хаммурапи 
(1792—1750 гг. до н. э.) после 
жестокой  борьбы  вновь  
создал  на  этой  территории  
сильное  централизованное  
государство  —Вавилонию.



Вавилонская башня
▣ башня, которой 

посвящено библейское пре
дание, изложенное в 11-й 
главе книги Бытие. 
Согласно этому преданию, 
после Всемирного 
потопа человечество было 
представлено одним 
народом, говорившим на 
одном языке. С востока 
люди пришли на 
землю Сеннаар (в нижнем 
течении Тигра и Евфрата), 
где решили построить 
город, 
названный Вавилоном, и 
башню до небес, чтобы 
«сделать себе имя».



▣  Строительство башни 
было прервано Богом, 

который заставил 
людей заговорить на 
разных языках, из-за 

чего они перестали 
понимать друг друга, 
не могли продолжать 
строительство города 
и башни и рассеялись 

по всей земле. Таким 
образом, история о 

Вавилонской башне 
объясняет появление 

различных 
языков после 

Всемирного потопа.

Древнерусская 
миниатюра из 

«Христианской 
топографии» Косьмы 

Индикоплова (1539)



▣ Ряд учёных-библеистов прослеживает связь легенды о 
Вавилонской башне с традицией строительства в Древней 
Месопотамии высоких башен-храмов, 
называвшихся зиккуратами. Вершины башен служили для 
отправления религиозных обрядов и астрономических 
наблюдений.

▣  Самый высокий зиккурат (высотой 91 м, одна прямоугольная 
ступень и семь спиральных — всего 8) находился именно в 
Вавилоне. Он назывался Этеменанки, что означает «дом, где 
сходятся небеса с землёю».



▣ В 331 году до н. э. Александр Великий приказал разобрать 
здание для последующей реконструкции, которой помешала 
его смерть. Начатое ещё при Александре 
строительство Этеменанки так и не было завершено; остатки 
верхней части зиккурата были вывезены в округ Новый город, 
где из них началось возведение греческого театра. По этой же 
причине позднейшие путешественники и исследователи 
долгое время не могли обнаружить руины Вавилонской башни.

«Вавилонская 
башня», Питер 
Брейгель 
Старший (1563)



▣ Старовавилонская  эпоха  считается  золотым  
веком  месопотамской  литературы:  
разрозненные сказанияо богах и героях слились 
в поэмы. Например, широко известен эпос о 
Гильгамеше, полулегендарном правителе  
города  Урука  в  Шумере.  



▣ Произведений  
изобразительного  
искусства  и  
архитектуры  того 
периода  сохранилось  
мало:  после  смерти  
Хаммурапи  
Вавилония  не  раз  
подвергалась  
нападениям 
кочевников, 
уничтоживших 
многие памятники.
Стела царя Хаммурапи из Суз. 
XVIII в. до н. э.



▣ В  парадных  композициях,  изображающих  торжественное  
предстояние  царя  перед  божеством, использовались  традиционные  
приѐмы:  фигуры  героев  неподвижны  и  напряжены,  а  детали  их 
внешнего  облика  не  разработаны.  В  таком  «официальном»  стиле  
выполнена  базальтовая  стела Хаммурапи,  на  которой  высечены  
тексты  его  законов.  Стелу  венчает  рельеф,  запечатлевший 
вавилонского  правителя,  стоящего  в  почтительной  позе  перед  
богом  солнца  и  справедливости Шамашем. Бог вручает Хаммурапи 
атрибуты царской власти.

Стела царя Хаммурапи из Суз. XVIII в. до н. э.



▣ Если же в произведении речь идѐт не о богах или правителях, а об 
обычных людях, то манера изобра-жения становится совершенно 
иной. Примером тому служит небольшой рельеф из Вавилона, пред-
ставляющий  двух  музицирующих  женщин:  стоящая  играет  на  
лире,  а  сидящая  —  на  ударном инструменте,  похожем  на  
тамбурин.  Их  позы  грациозны  и  естественны,  а  силуэ ты  изящны. 

▣ Подобные маленькие композиции с изображениями музыкантов или 
танцоров  —  самая интересная часть скульптурного вавилонского 
наследия.



▣ Оба  стиля  
изображения  
причудливо  
соединились  в  
росписях  дворца  в  
Мари  —  крупном  
городе, находившемся  
к  северо-западу  от  
Вавилона,  а  в  XVIII  в.  
до  н.  э.  завоѐванном  и  
разрушенном 
Хаммурапи, Сцены из 
жизни богов 
представляют собой 
строгие, лишѐнные 
движения композиции 
в чѐрно-белых или 
красно-коричневых 
тонах. 

Богиня Иштар с двумя 
жрицами. Рельеф из дворца 
в Мари. XIX—XVIII вв. до н. 
э.



▣ Но в росписях на бытовые сюжеты можно 
встретить и живые позы, и яркие цветовые 
пятна, и даже попытки передать глубину 
пространства.

Жертвоприношение. Настенная 
роспись из дворца в Мари. II 
тысячелетие до н. э.



ИСКУССТВО ХЕТТОВ И ХУРРИТОВ
▣ Государства, созданные хеттами (индоевропейским народом) и 

хурритами (племенами неизвестного происхождения),  существовали  
недолго,  но  их  творчество  отразилось  в  искусстве  последующих 
эпох.  Художественное  видение  окружающего  мира  хеттов  и  
хурритов  было  во  многом  сходным: памятники хеттского и 
хурритского искусства поражают суровостью и особой внутренней 
энергией.



▣ Большинство памятников хеттского искусства известно по раскопкам 
их столицы  —  Хаттусы (ныне Богазкѐй  в  Турции).  Город  окружала  
мощная  стена  с  пятью  воротами,  а  центром  его  была находившаяся  
на  скале  крепость.  Все  постройки  хетты  возводили  из  крупных  
каменных  или глиняных блоков. Хеттские сооружения обычно 
асимметричны, перекрытия у них плоские, в качест-ве  опор  
использовались  не  колонны,  а  мощные  четырѐхгранные  столбы.  
Нижняя  часть  здания (цоколь), как правило, оформлялась большими 
каменными плитами — ортоста'тами, украшенными рельефами.

Львиные ворота крепости в Хаттусе. 
Около 1350—1250 гг. до н. э.



▣ Бережное, исполненное 
религиозного трепета 
отношение хеттов к 
камню определило 
главные чертыхеттской  
скульптуры:  
предпочтение  
отдавалось  рельефу,  в  
котором  острее,  чем  в  
статуе, чувствовалась  
связь  с  формой  
каменного  блока.  

Процессия богов. Скальный рельеф в 
Язылы-Кая. Фрагмент. XIII в. до н. э.



▣ Пожалуй,  самое  замечательное  в  искусстве  
хеттов заключается в том, что их памятники 
гармонично вписывались в окружающую 
природу и при этом пейзаж  превращался  в  
своеобразную  «естественную  архитектуру».  
В  трѐх  километрах  от  Хаттусы было открыто 
горное святилище, названное Язылы-Кая 
(Расписные Скалы)

Процессия богов. 
Скальный рельеф в 
Язылы-Кая. 
Фрагмент. XIII в. до 
н. э.



Скальный рельеф в Язылы-Кая. 
Фрагмент. XIII в. до н. э.



▣ Хеттское царство, возникшее в  XVIII  в. до н. э., 
достигло расцвета  к  XIV—XIII  вв. Военная 
мощь позволяла ему конкурировать с Египтоми 
Ассирией. Однако в конце XII в, до н. э. оно 
погибло от нашествия кочевых племѐн — так 
называемых  «народов  моря». 


