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древнемесопотамской 

цивилизации



Лиса помочилась в 
Тигр и сказала: “Я 
вызвала половодье 
карпов!”

Материал В. В. Емельянова: 
http://banshur69.livejournal.com/364310.ht
ml?thread=4638230 

Шумерская 
пословица:



Месопотамия: колыбель ближневосточной 
цивилизации



Функции храмового хозяйства шумерских номов:

• храм – дом бога; жертвоприношения божеству – хранителю городского 
суверенитета,

• общинный фонд на случай неурожая, бедствия, войны,
• обменный фонд для международной торговли,
• содержание служебного и рабочего персонала храма.
Реконструкция – зиккурат (акк. «высотный») Эанна  («Дом Неба») в г. Унуг (акк. 
Урук), храм Ана (бог неба) и Инанны (богини плотской любви и войны).



Храм в 
Эриду. 19,3 
км к юго-
западу от 
Ура 



Храм в Эриду – 
характерный пример 
преемственности 
традиций убейдской 
культуры в 
Протописьменный 
период истории Шумера



«Белый Храм» в Варке-Унуге. 2-я пол. IV тыс. до н.э. Реконструкция Берлинского 
археологического института



Мрамор. Иракский музей, Багдад.

Голова богини 
Инанны из Варки-
Унуга. Конец IV тыс. 
до н. э.





Муж брадатый. Царь-жрец (эн?) из Урука. 2-я пол. IV тыс. до н.э. Известняк. Выс. 29,2 см. Лувр, Париж.



Алебастровая ваза из 
Варки-Унуга. Ок. 
3200-3000 гг. до н.э. 
Иракский музей, 
Багдад.
Ок. 1 м в высоту.



Алебастровый сосуд из Унуга (Урука) со сценой 
поклонения богине Инанне





Бык из Джемдет-Наср. Конец IV тыс. до н. э. 
Известняк, Лувр, Париж.



Цилиндрическая печать с изображением 
козла. Протописьменный период. 
Британский музей, Лондон



Хозяйственный документ из Джемдет-Наср. Унуг (Урук). Рубеж IV-III 
тыс. до н. э. Речь идет о солоде и ячменной крупе.



Алебастр, известняк, 
раковины, битум.

Метрополитен-музей, Нью-
Йорк

https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Mesopotamia_male_wo
rshiper_2750-2600_B.C.jpg 

Адорант из 
Эшнунны.
1-я пол. III тыс. до 
н. э. период РД I - 
РД II. 



Известняк, раковины, 
лазурит. 

Метрополитен-музей, Нью-
Йорк

http://www.metmuseum.org/t
oah/works-of-art/62.70.2/ 

Шумерка в 
молитвенной позе из 
Ниппура. 2600-2500 гг. 
до н. э.







«Штандарт из Ура»: сцены мирной жизни. I 
династия Ура, ок. XXVI-XXV вв. до н. э.
Раковины, известняк, лазурит, битум. 
Британский музей, Лондон.  









Бык символизирует главное лунарное 
божество Шумера – Нанну (акк. Суэн). 
Дикая корова – его жену Нингаль.

Арфа из погребения 
Пуаби, жрицы I 
династии Ура, ок. 2600 
г. до н. э.
Реконструкция.



Цилиндрическая печать Пуаби. 
Британский музей, Лондон



Ок. 2600 г. до н. э. I 
династия Ура. 

Дерево, раковины, 
серебро, известняк, 
золото, лазурит.

Винторогий козел  из Ура.
Название, данное Л. 
Вулли – «Ram in a Thicket».



«Овен в чаще». 
Университет 
Пенсильвании, 
Филадельфия



• О тростник священный!
• Тростник — древо вод глубоких!
• Тростник! Ветви твои — красно-
коричневые!
• Корни твои из глубин Энки прорастают!
• Ветви твои…
• Борода твоя — из лазурита!
• Тростник! Лица чужой земли ты 
достигаешь!
• Тростник! Энки-Нинки пусть приятное 
тебе сделают!
• Энки пусть разрешение на работу (с 
тобой) объявит!

Пер. Ю. Б. Гавриловой.

Строительная 
надпись эна Ур-
Нанше, I династия 
Лагаша.



• Человеку Уммы
• Я – Эанатум – 

• Большую сеть 

• Энлиля дал,

• Он присягнул:

• «(Клянусь) жизнью Энлиля,

• Царя небес и земли!»

• Навеки, навсегда
• Границу Нингирсу
• Я никогда не перейду!

• (Русло) канала
• Никогда не изменю!

• Стелу эту
• Никогда (из земли) не исторгну!

• Если (клятву) я нарушу –

• Пусть большую сеть
• Энлиль,

• Царь небес и земли,

• На которой присягал я,

• На Умму
• С небес набросит!»

Пер. Ю. Б. Гавриловой

Из надписи 
Эанатума. I 
династия Лагаша.



«Стела коршунов» Эанатума. I династия Лагаша. Сер. XXV в. до н. э.  Известняк. Лувр, Париж.



«Стела коршунов» Эанатума. I династия 
Лагаша. Сер. XXV в. до н. э.  Известняк. Лувр, 
Париж.



Шумерские 
тяжеловооруженные 
дружины в медных 
шлемах



Анзуд – львиноголовый орел. Изображение 
на вотивной булаве правителя Лагаша 
Энаннатума I. XXIV в. до н.э. Британский 
музей, Лондон



Ваза Энметены. XXIV в. до 
н.э. Серебро, медь. Лувр, 
Париж



Саргон Аккадский (Шаррумкен – букв. «Царь истинен», ок. 
2316-2261 гг. до н. э.)

• Источники по его правлению: подлинные надписи, культовые поэмы, Omina (записи 
предсказаний по печени жертвенного ягненка и природным явлениям), тексты Царских 
списков.

• Не подлежит сомнению незнатное происхождение Саргона. Он действовал как лидер-
харизматик, не признающий традиционные институты власти и принимающий всех, готовых 
ему служить.

• Ранняя биография Саргона окутана поздними легендами. Он, по традиции, был сыном 
жрицы-энитум, зачавшей его вне обряда священного брака. Мать поспешила избавиться от 
ребенка, поместив его в корзинку и пустив по Евфрату.

• Корзинку подобрал Акки – водонос и садовник правителя Киша – и усыновил ребенка, 
впоследствии обучил своему делу. По легенде, возмужав, юноша получил особое 
покровительство богини Иштар, с помощью которой он сумел заполучить царскую власть в 
Кише. Царский список сообщал, что Саргон был «садовником и чашеносцем Ур-Забабы», 
лугаля IV династии Киша.

• После победы Лугальзагеси над Кишем (лугаль погиб) в Кише совершился переворот, по-
видимому, в результате которого власть в городе досталась Саргону.

• Воспользовавшись поражением Киша, Саргон овладел Верхней Месопотамией и отчасти 
Нижней с частью нома Урук. Свою ставку Саргон устроил в небольшом городке Аккаде 
(возможно, в округе Сиппара), а не в каком-то из традиционных центров власти вроде Киша 
или Мари.

• В решающем сражении Саргон громит войска лугаля Лугальзагеси, пленит или убивает 50 
энси. Саргон отправил Лугальзагеси в цепях в Ниппур, где того казнил жреческий суд.

• На Севере Саргон покорил богатый город Эблу, дошел до Малой Азии и Средиземного 
моря.

• После «34 битв» Саргон покорил весь Шумер. Саргон совершил поход в Элам, подчинил 
Сузы, Аван, Варахше и др. города. Власть Саргона простиралась теперь от Сирии до Ирана.

• «Бронзовая голова из Ниневии». 





Обелиск аккадского царя 
Маништушу (2252-2237 гг. 
до н. э.)

• Обелиск фиксирует сделки по 
скупке земли царем в номах Дур-
Суэн, Марад, Киш и др. у больших 
семей за символическую цену 
примерно в 600 кг зерна за га.

• Согласно обелиску, земли 
больших семей, храмов и царя 
располагались чересполосно.

• Диорит. Лувр, Париж
• http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/obelisk 





Цари и воины династии Аккаде. 
Реконструкция М. В. Горелика



Стела сына Саргона царя Римуша (2260-2252 гг. 
до н. э.) с изображением избиения пленных

Нгирсу (Телло), XXIII в. до н. э.

Лувр, Париж

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V
ictory_stele_of_Naram_Sin_9051.jpg 



Статуя 
Маништушу. 
Диорит. Выс. 1 
м. Лувр, Париж



Статуя Маништушу на троне. Диорит. Лувр, Париж. 



Нарам-Суэн (2236-2200 
гг. до н.э.)

• Ни один из наследников Саргона не умер своей смертью.

• Начало правления Нарам-Суэна ознаменовалось 
восстанием шумерских городов во главе с Кишем, которому 
еще Саргон оставил ограниченную автономию.

• Подавив восстание, царь старался назначить на должности 
энси в разных городах своих родичей или ставленников.

• Нарам-Суэн проводил активную завоевательную политику, 
разрушил Эблу, ходил в горы Загроса.

• Царь пытался поддерживать храмы и жречество. Первым из 
аккадских царей поставил перед своим именем 
детерминатив бога, приняв новый титул: «Бог Нарам-Суэн 
могучий, бог Аккада, царь четырех стран света».

• Нарам-Суэн погиб, по-видимому, в битве с кутиями, 
пришельцами с Северо-Востока.

• Стела Нарам-Суэна о победе над луллубеями. Лувр, Париж
• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victory_stele_of_Naram_Sin_9068.jpg



Стела Нарам-Суэна из 
Диярбакыра
Диорит, Археологический музей, 
Стамбул.

Фото: Osama Shukir Muhammed Amin



Инанна (Иштар) и Ниншубур. Оттиск печати 
аккадского времени. Восточный институт, 
Чикаго



Цилиндрическая печать аккадского 
времени. Британский музей, Лондон.



Кутии и Лагаш
• После смерти в 2176 г. аккадского царя 
Шаркалишарри в стране начинается 
усобица, верх в которой берут кутии.

• При владычестве кутиев, данниками 
которых становятся города Месопотамии, 
фактическим гегемоном Шумера становится 
II династия Лагаша.

• Энси Ур-Бау сумел подчинить власти 
Лагаша Ур и Урук, его дочь была жрицей в 
Уре.

• Гудеа – сын «священного брака» – 
интенсивно строил храмы, 
покровительствовал номовой знати, его 
власти подчинялись Шумер и Элам. 
Известны экспедиции Гудеа за 
строительным лесом и камнем.

• При жизни Гудеа был деифицирован. Гудеа, 
декларируя принадлежность храмового 
хозяйства богу, располагал единым 
централизованным храмовым хозяйством, в 
котором работали отряды гурушей.

• Гудеа – первый правитель Месопотамии, 
изображенный реалистично и в 
монументальной скульптуре. Статуя Гудеи I. 
Париж, Лувр.





Из «Поэмы об 
Утухенгале»
пер. В. В. Емельянова

• Кутии — ядовитая змея лесистой горы,

• Что на богов накинулась,

• Что царственность Шумера в горы утащила,

• Шумер враждой наполнила,

• У мужа жену его отняла,

• У отца сына его отняла,

• Вражду и ненависть в Стране установила.

• Энлиль, царь всех стран,

• Уничтожить имя ее

• Утухенгалю, могучему мужу, царю Урука,

• Царю четырех стран света, царю, чье слово возврата не 
знает,

• Энлиль, царь всех стран,

• Посоветовал.

• К своей госпоже Инанне он пришел, ей взмолился:

• «О моя госпожа! Леопард битвы, все страны 
покоривший!

• Царственность Шумера вернуть
• Энлиль мне посоветовал — приди мне на помощь!»

• Вражеские воины повсюду сновали (?),

• Тирикан, царь кутиев,

• [. . . . . .] уста каналов, никто войти не мог.
• По обоим берегам Тигра он расположился,

• На юге, в Шумере, он воду полей запер,

• На севере все дороги закрыл он.

• Дороги Страны поросли высокой травою.

• Наделенный властью от бога Энлиля,

• Найденный сердцем светлой Инанны,

• Утухенгаль, могучий муж, из Урука вышел,

• У храма Ишкура лагерем встал он.

• К гражданам города он обратился с речью:

• «Энлиль на расправу мне кутиев отдал, а госпожа 
моя Инанна помочь обещала!..»



III династия Ура: жестко 
централизованная 
бюрократическая монархия
•Ур-Намму – 2111/2106-2094 
гг. до н. э.

•Шульги – 2094-2046

•Амарсуэн (Бур-Суэн) – 
2045-2037

•Шусуэн – 2036-2028 

•Ибби-Суэн – 2027-2003

•Медная фигурка Ур-Намму 
из Ниппура. Восточный 
институт, Чикаго.



Печать чиновника Хашхамера с 
личным божеством, царствование Ур-
Намму



Стела Ур-Намму. Университет Пенсильвании, Филадельфия



Цилиндрическая печать из Ниппура со сценой 
возлияния. III династия Ура. Метрополитен-
музей, Нью-Йорк



Шульги (ок. 
2093-2046 гг. до н. 
э.)

Изображение лугаля (?) со строительной корзиной на голове из 
Ниппура. Медь. Выс. 31,1 см.

Метрополитен-музей, Нью-Йорк
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/324831 



Большой зиккурат в Уре. Посвящен богу 
луны Нанне (Суэну). Реконструкция





Старовавилонский период в Месопотамии (кон. 
XXI в. до н.э. – 1595 г. до н.э.). Становление 
аморейских государств.

• Внешним толчком к коллапсу  государства III династии Ура стало нашествие полукочевых племен 
западных семитов из Сирийской пустыни – амореев. Хаосом воспользовался сосед «царства Шумера и 
Аккада» – Элам. Ур был жестоко разграблен эламитами, а последний государь III династии Ура – увезен в 
Элам.

• Большую часть XX в. до н.э. гегемонию в регионе удерживало государство, претендовавшее на 
преемство с III династией Ура – государство I династии Исина. Однако экономически оно мало 
напоминало своего гигантского предшественника.

• Общинно-частный сектор пережил возрождение. Царский сектор никогда уже настолько не доминировал 
в хозяйстве месопотамских обществ, насколько это было при лугалях III династии Ура. Единой системы 
государственных земледельческих хозяйств со строгим учетом более не существовало. Храмы вновь 
обрели самостоятельность. Торговля и ремесло сосредоточились в частных руках. Финиковые 
плантации, а затем – поля  становятся объектом купли-продажи. Важными следствиями резкого 
усиления частного сектора в земледелии стало широкое распространение ростовщичества (главный 
социальный бич мелких рядовых общинников), долгового рабства и наемного труда.

• Основной военно-политической силой в Месопотамии стали арамейские племенные вожди. Правители 
Исина пытались контролировать амореев через щедрые посулы их вождям по принципу «разделяй и 
властвуй». В XIX в. до н.э. возникает множество самостоятельных государств во главе с аморейскими 
династиями. В некоторых аморейская элита сохраняла верность племенным порядкам (Мари), в 
некоторых – полностью заимствовала политическую и духовную культуру месопотамского населения, 
оставляя, впрочем, и племенное самоуправление (Ларса). В 1895/1894 г. аморейский вождь племени 
амнану Сумуабум основал в Вавилоне I династию Вавилона (1894-1595).

• На рубеже XIX-XVIII вв. гегемония в регионе находилась в руках аморейского вождя Шамши-Адада I (ок. 
1813-1781?), создавшего обширное царство и стремившегося к подавлению власти ряда общинных элит. 
Важным центром этого государства был торговый город Ашшур  в Верхней Месопотамии. Царство 
Шамши-Адада, простиравшееся от Ирана до Сирии, быстро распалось после его смерти.

• Статуя богини из Мари. Иштар? Начало II тыс. до н.э. Алеппо (Халеб), Национальный музей.



Старовавилонское царство при I 
династии Вавилона (1894-1595 гг. до н.
э.)

• После распада царства Шамши-Адада I в Месопотамии 
выделились три крупнейших игрока: Мари на северо-западе, 
Ларса на юго-востоке, Вавилон в северной части Нижней 
Месопотамии.

• Хаммурапи (1792-1750), шестой царь Вавилона из I династии, 
сумел, используя все свое военное и дипломатическое 
искусство, разбить своих соперников и к концу своего правления 
подчинить Вавилону всю Месопотамию.

• Хаммурапи провел ряд централизаторских реформ. Храмы, 
пользовавшиеся до того большой автономией, теперь были 
целиком подчинены царской власти. Усилилось значение для 
всей Месопотамии культа главного бога Вавилона – Мардука. 
Судопроизводство также вернулось под контроль царя. Частная 
внешняя торговля была запрещена, ею занимались агенты 
царского сектора – тамкары.

• Одной из важных экономических задач нового 
централизованного государства было поддержание налоговой и 
повинностной базы в лице платежеспособных и трудоспособных 
рядовых общинников, имеющих семьи. «Законы Хаммурапи» 
предусматривали, в частности, ограничение долговой кабалы 
тремя годами.

• Старовавилонское общество составляли преимущественно три 
большие социальные группы: авилумы – полноправные 
свободные общинники, мушкенумы – неполноправные 
свободные, получавшие надел от царя, вардумы – рабы. 
Мушкенумы НЕ входили в общину, так как не были 
собственниками земли.

• Рельеф Хаммурапи из Сиппара. Известняк. Британский 
музей, Лондон.



Законы Хаммурапи. 
1750-е гг. Лувр, Париж



«Царица Ночи». Богиня Иштар (?).49,5*37 см. XIX-XVIII вв. до н.э. Британский музей, Лондон



Памятники ашшурской фактории в Малой 
Азии. Карахёюк. Археологический музей, 
Конья, Турция.



Шкатулка из Аджем-Хёюка. Староассирийская колония. Слоновая кость, лазурит, бронза, 
железо. XIX-XVIII вв. до н.э. Музей анатолийских цивилизаций, Анкара 





Касситское правление в Вавилоне – 
XVI-XII вв. до н.э.



Фрагмент декора храма Инанны/Иштар в Уруке. Время царя 
Караиндаша I. XV в. до н.э. Иракский музей, Багдад



Зиккурат, построенный касситским царем 
Куригальзу I, в Дур-Куригальзу. XIV в. до н.э. 
Совр. Акар-Куф.



• В XII в. до н. э. царям II династии Иссина удалось 
положить конец эламской гегемонии. Навуходоносор I 
(1126-1105) разбил эламитов в их же землях и вернул в 
Вавилонию идолов, вывезенных Кутир-Наххунте. Элам с 
тех пор в месопотамских текстах не встречается вплоть 
до 821 г. до н. э. Успех был кратковременным, и после 
похода Тиглатпаласара I (ок. 1090 г.) Вавилония оказалась 
сравнительно легкой добычей для арамеев.

• История Вавилонии с II династии Приморья вплоть до 732 
г. отражена в источниках скупо.

• Земля в Вавилонии делилась на царскую, храмовую и 
частную. Очень распространена была практика раздачи 
иммунитетов от податей и повинностей (фиксировались 
на межевых столбах – кудурру), начало которой было 
положено при касситах.

• Ведущую роль в политической истории Вавилонии с IX в. 
играют халдейские племена и Ассирия.

Вавилония в XII-VII вв.



Царь Ашшурнацирапал 
II
(884/883-859/858)

• Внук Ададнерари II Ашшурнацирапал  подчинил ряд 
арамейских и хеттских княжеств, не встречая серьезного 
сопротивления. Войско Ассирии во главе с самим царем 
в 876 г. дошло до Средиземного моря. Царь основывает 
ассирийскую колонию на Оронте.

• Тактика Ашшурнацирапала заключалась в 
молниеносных и внезапных ударах, создании опорных 
пунктов на завоеванных территориях  и терроре в ответ 
на нелояльность. Население восставших городов 
поголовно вырезалось, каналы засыпались землей, 
после чего страна нередко превращалась в пустыню. 
Пленных ассирийское войско обычно не брало: 
очевидно, потребности в рабочей силе почти полностью 
удовлетворялись за счет населения коренной Ассирии. 

• Типичное самовосхваление царя: «Я взял город, я 
перебил множество воинов, захватил все, что можно 
было захватить, отрубил головы бойцам, сложил 
напротив города башню из голов и тел, сложил башню из 
живых людей, посадил людей живьем на колья вокруг 
города, юношей и девушек его сжег на кострах».



Ассирийские воины переплывают реку 
на надутых бычьих шкурах. Нимруд.



Щитоносцы 
прикрывают 
лучников. Рельеф 
из кальху
Британский музей, Лондон

Ассирийцы разработали передовую 
тактику осады городов.

Фото: Jan van der Crabben 



Рельеф из Кальху 
(Нимруд)

С крыльями обычно изображались 
личные боги царей – ламассу.

Британский музей, Лондон





при царском дворе Нимруда концентрировались несметные 
богатства со всего ближнего востока. Финикийский сфинкс и 
фигурка данника из слоновой кости



Охота ашшурнацирапала ii на львов



Салманасар III 
(858-824)

Преемнику Ашшурнацирапала II пришлось столкнуться с 
двумя мощным коалициями в Сирии. В 853 г. до н. э. 
коалиция, возглавляемая царем Дамаска Бенхададом II и 
израильским царем Ахавом, нанесла ассирийскому войску 
поражение при Каркаре. Подчинить Дамаск Салманасару 
удалось лишь в 841 г. Тридцать лет бесконечных войн 
подорвали могущество государства, обернувшись 
концентрацией баснословных богатств в руках горстки 
высших сановников и гибелью многих тысяч ассирийцев в 
походах, разорением их хозяйств и долговой кабалой для их 
семей. Многие земли обезлюдели. В конце правления 
Салманасара в Ассирии начинается жестокая междоусобная 
война: претендовавший на престол сын царя Ашшур-дан-
апли взбунтовался против отца, получив поддержку знати в 
двух десятках городов коренных ассирийских областей, 
включая Ниневию и Ашшур.

Музей Древнего Востока, Стамбул



Черный обелиск 
салманасара III
Лондон, Британский музей



Израильский царь Ииуй (Иегу, 841-814) 
приносит дань Салманасару III. Ок. 841 г. до н. 
э.



Ададнерари III 
(810-783)
При Ададнерари III Ассирия 
предпринимала походы на восток и 
северо-восток, в район озера Урмия 
против маннеев и мидийских племен, 
ассирийское войско дошли до «моря, 
где восходит солнце», Каспийского 
моря. Ададнерари в 805 г. удалось на 
время возродить утраченную 
гегемонию в Сирии. Ассирийский царь и 
знать оказывали щедрое 
покровительство Вавилону как 
главному культовому центру региона, 
подчеркивалось культурное единство 
ассирийцев и вавилонян.

Стела из Телль эр-Римах. Иракский 
музей, Багдад.



Украшение мебели из слоновой кости в виде льва. Урарту. Музей анатолийских 
цивилизаций, Анкара



Реформы Тиглатпаласара III: создание первой мировой 
империи

• К середине VIII в. Ассирия, обескровленная войнами и эпидемиями, находилась в 
глубоком кризисе. Для возрождения мощи страны требовалось заселить 
пустующие земли, удовлетворить потребности знати, не допуская при этом 
сепаратизма (особенно в провинциях), и сформировать постоянное боеспособное 
войско.

• В результате очередной междоусобицы в 745 г. до н. э. к власти в Ассирии приходит 
Тукульти-апаль-Эшарра/Тиглатпаласар III (745-727). Вопрос о его принадлежности к 
предыдущей династии спорен. Захватив власть, Тиглатпаласар приступает к 
систематическим реформам государства и войска.

• Тиглатпаласар III подавил провинциальный сепаратизм, добившись полного 
контроля центра над периферией. Вместо прежних крупных областей создается 
множество мелких. На посты наместников часто назначал евнухов. Завоеванные 
территории обычно подвергались прямой аннексии.

• Тиглатпаласар вводит практику «нацаху» – массовых депортаций целых народов. 
Десятки тысяч человек угонялись с обжитой территории и заселялись в 
совершенно чужие для них местах среди местных жителей. Переселенцы 
достаточно быстро ассимилировались, в качестве общего разговорного языка 
империи постепенно утверждался арамейский.

• Ассирийская армия (состояла из пехоты, конницы, колесничных частей, 
инженерных войск и разведывательных частей) отныне полностью перешла на 
содержание казны. Железное оружие и доспехи выдавались воинам из 
государственных арсеналов, воины проходили стандартное обучение. Регулярная 
армия никак не зависела от ассирийских общин.

• Тиглатпаласар возродил с новой силой завоевательную активность Ассирии, 
совершив успешные походы в Сирию, горы Загроса и Урарту. В 729 г. 
Тиглатпаласар громит халдейские княжества в Вавилонии и коронуется 
вавилонским царем под именем Пулу: начинается личная уния ассирийской и 
вавилоноской монархий. Ассирии подчиняется территория от Средиземного моря 
до Персидского залива.

• Фрагмент рельефа из Нимруда. Британский музей, Лондон



Ассирийская конница

Ассирийцы впервые применили 
кавалерию как отдельный род 
войск. Каждый кавалерист 
обычно вел с собой запасную 
лошадь.

Рельеф из Нимруда, ок. 728 г. до 
н. э. 

Британский музей, Лондон.

https://commons.wikimedia.org/wiki
/File:Britishmuseumassyrianrelieftwo
horsemennimrud.jpg 



Ассирийские осадные машины



Ассирийские пехотинцы. Археологический музей, Стамбул.



Саргон II (722-705)
• В 722 г. сын Тиглатпаласара царь Салманасар V (727-722), 
ограничивший привилегии коренных ассирийских городов, пал 
жертвой заговора во время осады Самарии. Власть берет 
узурпатор Саргон II.

• Саргону удалось уничтожить Израильское царство, и его 
население было выселено в Ассирию. В Сирии-Палестине 
ассирийцы успешно подавили новую коалицию городов, 
поддерживаемую Египтом XXV династии. На восточном 
направлении Саргону противостояла коалиция из халдейского 
князя Мардук-апла-иддина II, в 721 г. провозгласившего себя 
вавилонским царем, и царя Элама. В 714 г. Саргон наносит 
сокрушительный удар Урарту, захватывает и грабит главный храм 
бога Халди в Муцацире. Саргон совершает успешные походы в 
Малую Азию, покровительствует вавилонской знати и в 710 г. 
входит в Вавилон, изгнав Мардук-апла-иддина. Финикия, Кипр и 
Дильмун (Бахрейн) признают власть Саргона.

• Он строит новую военно-служилую столицу – город Дур-Шаррукин, 
заселив его переселенными жителями завоеванных стран. Царь 
вынужден лавировать между военно-служилой прослойкой и 
старой ассиро-вавилонской знатью.

• Саргон погиб в ходе похода в Малую Азию.



Богатырь со львом 
(гильгамеш)
Рельеф из Дур-Шаррукина (Хорсабад).

Лувр, Париж



Финикийские 
корабли везут 
ливанский кедр
Рельеф из Дур-Шаррукина (Хорсабад).

Лувр, Париж



Стела Асархаддона 
из Зинджирли, 
Турция
На стеле один из пленных с веревкой, 
продетой сквозь губу, - сын Тахарки. 
Асархаддон принял титул «царя царей 
[Нижнего] Египта, Верхнего Египта и 
Нубии». Египет был обложен данью, в 
номы назначены ассирийские 
чиновники, 55 статуй богов ассирийцы 
увезли в Ассирию, а в Мемфисе ввели 
культ Ашшура.

Пергамский музей, Берлин.



Ассирия при ашшурбанапале (669-635/629/627)



 Ашшурбанапал и его 
супруга 
Ашшуршаррат 
пируют в саду

Ассирия успешно громит 
халдеев и эламитов. В 653 г. 
ассирийцы нанесли 
поражение Эламу, царь 
Теумман погиб. На рельефе 
из Ниневии пирующий 
Ашшурбанапал созерцает 
отрубленную голову 
эламского царя.

Рельеф из Ниневии, 
Британский музей, Лондон.



Начало упадка ассирии: ашшурбанапал (669-635/629/627)

• Ассирии все сложнее контролировать уже 
завоеванные территории, дальнейшая 
экспансия затруднена.

• В 664/663 г. Ашшурбанапал завоевывает 
Египет, положив конец правлению кушитов. 
Однако в 656 г. князь Псамметих (664-610) из 
Саиса, считавшийся преданным вассалом 
Ассирии, объединяет Египет и в 655 г. 
фактически возрождает его независимость. 
Египет заключает союз с Лидией.

• В 652-648 гг. Вавилон вел войну за 
независимость против Ассирии, сколотив 
широкую антиассирийскую коалицию. В 648 
г. Ашшурбанапалу удалось взять Вавилон. 
Шамаушшумукин покончил с собой.

• В 646-644 гг. Ассирия окончательно 
покоряет Элам.

• В 630-е гг. скифы разрывают союз с 
Ассирией и опустошают ее владения.

• К концу правления Ашшурбанапал, уже 
одряхлевший и тяжело больной, теряет 
власть в Ассирии, в стране происходит 
череда дворцовых переворотов.



Ашшурбанапал-строитель. Из храма 
Набу в Борсиппе. Британский музей, 
Лондон



Раненая львица: фрагмент рельефа со сценой царской охоты из Ниневии. Гипс. Время 
Ашшурбанапала. Британский музей, Лондон



Оттиск печати новоассирийского времени. Поклонение Иштар. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Нововавилонское царство в сер. VI в. до 
н. э.



• В 597 г. вавилоняне берут Иерусалим, на престол посажен 
ставленник Вавилона Седекия (Цидкияху).
• 595-594 гг.: попытка военного переворота в Вавилоне, зачинщики 
осуждены и казнены. Дело некоего Баба-ах-иддина 
рассматривалось лично царем.
• Египет подчиняет Финикию и подстрекает Седекию к восстанию. В 

587/586 г. Навуходоносор захватил Иерусалим и переселил более 
10 тыс. жителей Иудеи в Вавилонию. Иудейское царство было 
ликвидировано. В 574 г. Навуходоносор после тринадцатилетней 
осады подчинил Тир. В 568 г. Навуходоносор совершил поход 
против Египта, правда, подчинить его не сумел, однако после 
этого гегемонии Вавилона в Сирии-Палестине некоторое время 
ничего не угрожало.
• При Навуходоносоре Вавилония достигла экономического 
расцвета. 

Навуходоносор II (605-562)



Ворота Иштар в Вавилоне. Пергамский 
музей, Берлин



Бык с ворот Иштар



Этеменанки – зиккурат Мардука. Выс. в Нововавилонское время – ок. 91 м. Слева - 
реконструкция Р. Кольдевея. Вероятный прототип легендарной Вавилонской башни.



• В 562 г. обостряется конфликт между арамейскими и 
халдейскими группировками, между «военными» и 
«жрецами».

• Август 559г.: власть захватил военачальник Нергал-шар-
уцур, зять Навуходоносора и крупный землевладелец. 
Нергал-шар-уцур  в 556 г. совершил успешный поход в 
Малую Азию и дошел до границы с Лидией, но в том же году 
умер. После недолго царствовал малолетний его сын 
Лабаши-Мардук был убит заговорщиками.

• В 556-539 гг. Вавилоном правит арамей Набонид (Набу-
наид). Большим влиянием пользуется его мать – жрица 
Адда-гуппи. При Набониде обостряются отношения с 
Мидией, вавилоняне овладели в 553 г. Харраном. В 
храмовые хозяйства Набонид назначал царских 
уполномоченных, что вызывало неприятие жреческих 
кругов. Набонид, сделавший своим знаменем культ лунного 
бога Сина, отправился в 549 г. в оазис Тема/Тейма в 
северной части Центральной Аравии.  Царь пробыл там 
десять лет и в течение этого времени укрепил позиции своей 
державы на западе. В Вавилоне правил сын и соправитель 
Набонида Бел-шар-уцур (библейский Валтасар). Набонид 
нанес поражение арабам, захватил обширные районы на 
Аравийском полуострове, прилегающие к важным торговым 
путям, и основал там вавилонские колонии. 

• Набонид стремился сколотить коалицию против персидской 
угрозы, но переживавшая острый политический конфликт 
Нововавилонская держава оказалась не в силах 
противостоять набиравшему силу Ахеменидскому Ирану. В 
539 г. персидский царь Кир II взял Вавилон. Бел-шар-уцур 
погиб. Кир принял титул вавилонского царя. Вавилон стал 
одним из важнейших экономических центром Ахеменидской 
державы.

Борьба за власть в Вавилонии



Стела Набонида из 
Харрана.
Харран –центр культа бога 
Сина с храмом Эхулхул.
Археологически музей г. 
Шанлыурфа (Эдесса), 
Турция.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UrfaMuseumNabnidstele.j
pg 


