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АЦТЕКИ, название народов, населявших 
долину Мехико незадолго до испанского 
завоевания Мексики в 1521. Этот этноним 
объединяет многие племенные группы, 
которые говорили на языке науатль и 
обнаруживали черты культурной 
общности, хотя имели свои собственные 
города-государства и царские династии. 
Среди этих племен главенствующее 
положение занимали теночки, и 
«ацтеками» иногда называли только этот 
последний народ. Под ацтеками также 
имеют в виду могущественный 
тройственный союз, созданный теночками 
Теночтитлана, аколуа Тескоко и 
тепанеками Тлакопана, установившими 
свое господство в Центральной и Южной 
Мексике в период с 1430 по 1521.



Ацтекские города-государства возникли на обширном 
горном плато под названием «долина Мехико», где 
теперь расположена столица Мексики. Эта плодородная 
долина площадью ок. 6500 кв. км простирается 
приблизительно на 50 км в длину и ширину. Она лежит 
на высоте 2300 м над у.м. и со всех сторон окружена 
горами вулканического происхождения, достигающими 
в высоту 5000 м. Во времена ацтеков своеобразие 
ландшафту придавала цепь соединяющихся озер с 
самым обширным из них, озером Тескоко. Озера 
питались горными стоками и ручьями, и периодические 
наводнения создавали постоянные проблемы для 
населения, жившего на их берегах. Вместе с тем озера 
давали питьевую воду, создавали среду обитания рыб, 
водоплавающих птиц и млекопитающих, а лодки 
служили удобным средством передвижения.



Ацтеки были большими любителями словесности и собирали 
библиотеки пиктографических книг (т.н. кодексов) с 
описаниями религиозных обрядов и исторических событий 
либо представляющих реестры сбора дани. Бумага для кодексов 
изготовлялась из коры. Подавляющая часть этих книг была 
уничтожена во время конкисты или сразу после нее. В целом во 
всей Месоамерике (так называется территория от севера 
долины Мехико до южных границ Гондураса и Сальвадора) 
сохранилось не более двух десятков индейских кодексов. 
Некоторые ученые утверждают, что до наших дней не дошло ни 
одного ацтекского кодекса доиспанской эпохи, другие 
полагают, что таковых два – Бурбонский кодекс и Реестр 
податей. Как бы там ни было, но и после конкисты ацтекская 
письменная традиция не умерла и применялась для различных 
целей. Ацтекские писцы фиксировали наследственные титулы и 
владения, составляли донесения испанскому королю, а чаще 
описывали быт и верования соплеменников для испанских 
монахов, чтобы облегчить им задачу христианизации 
индейцев.





Столицу ацтеков, Теночтитлан, конкистадоры 
разрушили до основания. Остатки древних 
сооружений не привлекали внимания, пока в 
1790 при земляных работах не были обнаружены 
т.н. Камень Солнца и 17-тонное изваяние богини 
Коатликуэ. Археологический интерес к 
ацтекской культуре возник после того, как в 1900 
был открыт угол главного храма, но 
широкомасштабные археологические раскопки 
храма были предприняты только в 1978–1982. 
Тогда археологам удалось обнажить семь 
отдельных сегментов храма и извлечь из сотни 
захоронений более 7000 предметов ацтекского 
искусства и обихода. Более поздние 
археологические раскопки выявили под 
мексиканской столицей еще ряд больших и 
малых древних сооружений.

ТЕНОЧТИТЛАНА 



, Культура ацтеков была последним звеном в длинной цепи 
развитых цивилизаций, процветавших и приходивших в 
упадок в доколумбовой Месоамерике. Самая древняя из 
них, культура ольмеков, развивалась на побережье 
Мексиканского залива в 14–3 вв. до н.э. Ольмеки 
подготовили почву для формирования последующих 
цивилизаций, поэтому эпоху их существования называют 
предклассической. Они имели развитую мифологию с 
обширным пантеоном богов, воздвигали массивные 
каменные сооружения, были искусны в резьбе по камню и 
гончарном ремесле. Их общество отличалось 
иерархичностью и узкой профессионализацией; последнее 
проявлялось, в частности, в том, что религиозными, 
управленческими и хозяйственными вопросами 
занимались специально обученные люди.



В начале 7 в. Теотиуакан был разрушен в ходе войны. На смену ему 
пришла культура тольтеков, расцвет которой приходится на 9–12 
вв. Тольтекская и прочие позднеклассические цивилизации 
(включая ацтекскую) продолжали тенденции, заложенные в 
предклассическую и классическую эпохи. Избытки 
сельскохозяйственной продукции способствовали росту населения 
и городов, богатство и власть все больше концентрировались в 
верхних слоях общества, что привело к формированию 
наследственных династий правителей городов-государств. 
Усложнялись религиозные обряды, основанные на политеизме. 
Возникли обширные профессиональные прослойки людей, 
занятых интеллектуальным трудом и торговлей, а торговля и 
завоевательные походы распространяли данную культуру на 
обширную территорию и приводили к образованию империй. 
Доминирующее положение отдельных культурных центров не 
мешало существованию других городов и поселений. Такая 
сложная система социальных взаимосвязей уже прочно устоялась 
во всей Месоамерике ко времени появления здесь ацтеков.



В 1428 теночки вошли в союз с аколуа города-государства Тескоко, 
расположенного на восток от Теночтитлана, восстали против тепанеков 
Ацкапоцалько и разгромили их в 1430. После этого к военному союзу теночков 
и аколуа присоединились тепанеки близлежащего Тлакопана. Так была 
создана мощная военно-политическая сила – тройственный союз, нацеленный 
на захватнические войны и контроль над экономическими ресурсами огромной 
территории.
Правитель теночков Ицкоатль, первым возглавивший тройственный союз, 
подчинил прочие города-государства долины Мехико. Каждый из пяти 
последующих властителей расширял территорию империи. Впрочем, 
последний из ацтекских императоров, Мотекусома Шокойотцин (Монтесума 
II), занимался не столько захватом новых территорий, сколько консолидацией 
империи и подавлением восстаний. Но Монтесуме, как и его 
предшественникам, не удалось подчинить тарасков на западных границах 
империи и тлашкаланцев на востоке. Последние оказали огромную военную 
помощь испанским конкистадорам во главе с Кортесом при покорении 
ацтекской империи.





ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Приблизительно до 15-летнего возраста дети получали домашнее образование. Мальчики осваивали 
военное дело и учились управлять хозяйством, а девочки, которых в этом возрасте часто выдавали 
замуж, умели готовить, прясть и вести домашнее хозяйство. Кроме того, и те и другие получали 
профессиональные навыки в гончарном ремесле и искусстве выделки птичьих перьев.
Большинство подростков отправлялись в школы в 15 лет, хотя некоторые начинали школьное 
обучение в 8 лет. Детей знати отправляли в калмекак, где под руководством жрецов они обучались 
военному делу, истории, астрономии, управлению, общественным установлениям, обрядам. В их 
обязанности вменялось также собирать дрова, наводить чистоту в храмах, участвовать в различных 
общественных работах, жертвовать кровь во время религиозных обрядов. Дети простолюдинов 
посещали телпочкалли своего городского квартала, где обучались главным образом военному делу. И 
юноши и девушки ходили также в школы под названием «куикакалли» («дом песни»), 
предназначенные для обучения литургическим песнопениям и танцам.
Женщины, как правило, занимались воспитанием детей и домашним хозяйством. Некоторые 
обучались ремеслам и акушерству или же посвящались в религиозные таинства, после чего 
становились жрицами. По достижении 70-летнего возраста мужчины и женщины окружались 
почетом и получали ряд привилегий, в том числе дозволение без ограничений употреблять 
алкогольный напиток пульке.
Вера в жизнь после смерти сопровождалась определенными представлениями о том, что ждет 
умершего. Воина, погибшего в бою или принесенного в жертву, ожидала честь сопровождать Солнце 
на его пути от восхода к зениту. Женщины, погибшие при родах – так сказать, на своем поле битвы, – 
сопровождали Солнце от зенита к закату. Утопленники и убитые молнией попадали в цветущий рай, 
обитель бога дождя Тлалокан. Большинство же умерших ацтеков, как считалось, не выходили за 
пределы низшего подземного мира, Миктлана, где правили бог и богиня смерти.





ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА.
Ацтеки имели циклический счет времени. Солнечный 365-дневный календарь они 
сочетали с ритуальным 260-дневным календарем. Согласно первому, год делился на 18 
месяцев по 20 дней каждый, к которым в конце добавлялось 5 т.н. несчастливых дней. 
Солнечный календарь применялся к сельскохозяйственному циклу и основным 
религиозным обрядам. Ритуальный календарь, употреблявшийся для пророчеств и 
предсказаний человеческой судьбы, содержал 20 наименований дней месяца («кролик», 
«дождь» и т.п.) в сочетании с цифрами от 1 до 13. Новорожденный вместе с 
наименованием дня своего рождения (вроде «Два Олень» или «Десять Орел») получал 
также предсказание своей судьбы. Так, считалось, что Два Кролик будет пьяницей, а Один 
Змея заслужит славу и богатство. Оба календаря соединялись в 52-летний цикл, по 
завершении которого прожитые годы исчезали подобно тому, как ветер уносит 
связанный пучок из 52 тростин, и начинался новый цикл. Окончание каждого 52-летнего 
цикла грозило гибелью Вселенной.
        ,
Ацтеки создали обширный корпус устной литературы, представленной жанрами 
эпической, гимнической и лирической поэзии, религиозных песнопений, драмой, 
легендами и сказаниями. По тону и тематике эта литература также весьма разнообразна и 
варьирует от воспевания воинской доблести и подвигов предков до созерцания и 
размышлений о сущности жизни и предназначении человека. Поэтические упражнения 
и диспуты постоянно практиковались в среде знати.
Ацтеки проявили себя как искуснейшие строители, скульпторы, резчики по камню, 
гончары, ювелиры, ткачи. Особым почетом пользовалось искусство изготовления 
изделий из ярких перьев тропических птиц. Перьями украшали щиты воинов, одежды, 
штандарты, головные уборы. Ювелиры работали по золоту, жадеиту, горному хрусталю и 
бирюзе, проявляя необычайное мастерство в создании мозаик и орнаментов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


