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Глава 3. Междуречье (Месопотамия) 

1. Шумер и Аккад 

2. Вавилон 

3. Ассирия 

4. Халдеи. Нововавилонское царство 

5. Арамеи и арамейский язык 

6. Историк Вавилона Беросс 

 

1. Шумер и Аккад 

Междуречье или Двуречье, что по-гречески звучит как Месопотамия, 

была не колыбелью, а кипящим котлом, в который стремились влиться 

окружающие племена, чтобы, сварившись в нем, стать бульоном, в котором 

рождались новые народы. Вавилонскую башню придумали евреи, увидевшие 

зиккураты города, когда их привели в плен в VI веке до Р.Х., чтобы 

объяснить причины разделения людей на племена, народы и языки. Эта 

легенда оказалась очень удачной. В Вавилоне же услышали евреи легенду о 

всемирном потопе и включили ее в будущую Тору. В мифе о сыновьях Ноя, 

давших названия целым группам народов, часто не имеющим между собой 

ни генетического, ни языкового или этнического сходства, они объяснили 

историю человечества хоть и в примитивной, но довольно удобной форме. 

Правдоподобие этой легенде придает факт того, что история всех народов 

Передней Азии в той или иной мере связана с Вавилоном и Месопотамией. В 

истории этой страны много названий народов, имен правителей, событий и 

дат, перечислять которые нет смысла, так как их почти невозможно 

запомнить, поэтому попытаемся описать общую схему истории этой страны.  

Люди появились в этих местах 36 - 20 тысяч лет до Р.Х., и постепенно 

осваивали ее, обучаясь и изобретая новые способы добывания пищи и 

обустройства быта. В этой стране росли в диком состоянии ячмень и 

пшеница, а в болотах вокруг рек обитало множество животных и птиц. После 

Х тысячелетия до Р.Х. появилось земледелие и началось разведение скота. В 

V-IV тысячелетиях до Р.Х. создаются первые ирригационные сети, возникает 

ремесло, появляется гончарный круг и начинается массовое производство 

керамической посуды. В Шумере строятся первые храмы. 

К середине IV тысячелетия до Р.Х. складывается шумерская 

цивилизация - появляются первые документы, написанные 

пиктографическими знаками, формируется система храмовых хозяйств. В 

начале третьего тысячелетия возникают города-государства, 

сформированные вокруг храма и возглавляемые жрецами. 

С XXVIII до XXIV века до Р.Х длился расцвет Шумера: 

господствовали города-государства, совершенствовалась письменность в 

виде клинописи, развивалось ремесло и монументальное строительство, 

сооружались ирригационные системы. На этот период приходится правление 

легендарного царя Гильгамеша. Урук становится сильнейшим государством 

Шумера. В конце периода, примерно в 2319-2311 гг. до Р.Х., правил 
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лагашский царь Уруинимгина, принявший древнейшие законы, призванные 

остановить произвол знати и утвердить социальную справедливость. Он 

считается «первым социальным реформатором в истории». Уруинимгина 

пришел к власти в результате народного восстания, вызванного 

злоупотреблениями чиновников. На народном собрании он был избран 

руководителем из числа 36000 мужей Лагаша. Реформатор Уруинимгина 

принимал законы, которые устраняли прежние злоупотребления и 

утверждали новые отношения в обществе. Первым актом было возвращение 

назад земли, изъятой у общин прежним правителем. Были отменены или 

уменьшены всевозможные платежи и поборы, что улучшило положение 

народных масс. Было восстановлено самоуправление общин и отменено 

привлечение к работам в принудительном порядке. Имущество общинников 

было защищено от захвата знатью. Были не только восстановлены старые 

порядки, но и введены новые, более справедливые, делавшие общинников 

полноправными гражданами. Были устранены пережитки матриархата: 

введен запрет на полиандрию, когда женщина имела двух мужей 

одновременно, и введено наказание для женщин за прелюбодеяние. Вскоре 

правители соседних городов Уммы и Урука объединились и выступили 

против Лагаша и его правителя. После нескольких лет войны Лагаш потерпел 

поражение, все реформы Уруинимгины были отменены победителями. Но 

вскоре победители и побежденные были покорены аккадским царем 

Саргоном. 

Аккадское государство 

В XXIV — XXII веках до Р.Х. в Месопотамии господствует 

Аккадское государство, созданное Саргоном Великим. Шумерские города не 

подавляются, а органически вливаются в его состав. Аккадцы заимствуют 

культурные достижения, религию шумеров и развивают их. Господство 

Аккада проявляется в том, что на смену языку шумеров приходит аккадский 

язык, который был близок семитским народам Ближнего Востока и стал в 

дальнейшем основой для общего им разговорного языка – арамейского. 

Кроме того, впервые за свою историю Шумер стал частью единого 

государства Саргона, которое вскоре после его смерти ослабело. 

В результате сепаратизма и интриг, экономического спада и 

нашествия горных племен кутиев Аккад ослабевает настолько, что теряет 

самостоятельность. В XXII веке до Р.Х. в Месопотамии владычествуют 

кутии или гутии. В этом столетии происходит возрождение Шумера в рамках 

Шумеро-Аккадского царства, которое дало толчок новому этапу расцвета 

шумерской культуры. На фоне преобладания в обществе семитов, шумерский 

язык в повседневной жизни продолжает вытесняться аккадским. В XXI веке 

страна подвергается набегам кочевников амореев и эламитов, приведшим к 

крушению государства.  

Храмовое хозяйство 

В Месопотамии природные условия наложили свою печать на 

организацию хозяйственной жизни общества. Еще в конце IV и начале III 
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тысячелетия до Р. Х. сложился особый тип хозяйства, в котором храмы 

руководили экономикой, названный «храмовым хозяйством». Этот тип 

хозяйства разбивает марксистское утверждение о том, что «религия опиум 

народа». В те далекие времена храм и его жрецы были организаторами 

хозяйственной жизни всего племени, живущего в данной местности. 

Благодаря тому, что среди ученых расшифровывавших шумерские 

письмена были люди разных политических предпочтений, как марксисты, 

так и либералы, очень трудно понять подлинные формы организации 

общественной жизни того времени. Марксистская теория общественного 

развития требует определять то время как раннюю форму 

рабовладельческого общества, хотя многие ученые говорят, что оно не было 

ни рабовладельческим, ни феодальным. Скорее, его можно назвать 

патриархальным, с очень сильными элементами патернализма, которое не 

вписывается в марксистскую теорию. Следы патернализма отчетливо видны 

в реформах Уруинимгины и Кодексе Хаммурапи. 

Главным должностным лицом в общинах, возникших вокруг храма, 

был верховный жрец – Эн, который не только совершал религиозные обряды, 

но и руководил ее жизнью. Если храм был посвящен богу, то на должность 

Эна избиралась женщина, если богине – мужчина. Эн представлял общину в 

связях с внешним миром, возглавлял совет общины и являлся главным 

руководителем и распорядителем во всех делах. 

Земля общины считалась собственностью бога, от имени которого 

распоряжались жрецы. Такой же священной собственностью считались 

орудия труда, животные, ремесленные мастерские и продукты их труда. Эти 

отношения очень напоминают социалистические. В храме хранился 

выращенный урожай, создавались запасы семян. Все изделия ремесленников 

распределялись между общинниками через храм. Точно так же работали 

садоводы, рыбаки и люди других профессий, которые создавали не товары, а 

предметы потребления. Был налажен очень строгий учет производимой 

продукции. Подсчитывалась урожайность каждой финиковой пальмы. В 

дальнейшем началось имущественное расслоение, вызванное тем, что землю 

стали отдавать в собственность должностным лицам. Среди дошедших 

материалов очень мало таких, по которым можно получить ясные 

представления об условиях жизни того времени. Тем не менее американский 

писатель Джеймс Веллард сообщает: «Можно доказать, что образ жизни и 

статус шумерского домашнего раба в 2850 г. до н.э. почти ничем не 

отличался от образа жизни и статуса английского фабричного рабочего 1850 

г. н.э., хотя принимая во внимание все свидетельства об условиях, в которых 

трудились эти люди, приходится признать, что первым жилось даже лучше, 

чем вторым». (Веллард Дж. Вавилон. Расцвет и гибель города чудес. М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2003. С. 160).  

К средине III тысячелетия до Р.Х. на базе храмовых хозяйств 

складываются царства, которые возглавляли верховные жрецы, ставшие 

царями. Такие царства не подавляли население, а организовывали его для 
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решения жизненно-необходимых задач. Формы ведения этих хозяйств 

усложнялись, но постепенно исчезало справедливое распределение 

продуктов благодаря развитию частнособственнических отношений. 

2. Вавилон 

История этого города, который становился столицей могущественных 

государств или уходил в тень столиц великих империй древности, 

насчитывала около 2,5 тысяч лет и завершилась 2000 тысячи лет назад. 

Древняя история города изучена слабо из-за того, что грунтовые воды 

мешают проведению раскопок. Наиболее ранние археологические находки 

относятся к 2400 годам до Р.Х. Первое письменное упоминание о Вавилоне 

относится ко времени Аккадского царства в 2200 году до Р.Х., когда он 

находился в подчинении у царей Ура. К началу XIX века до Р.Х. Вавилон 

попал под власть царей аморейского племени, один из вождей которого стал 

основателем аморейской династии. XX — XVI века до Р.Х. вошли в историю 

как Старовавилонский период. Он начался с того, что на осколках 

разрушенной Шумеро-Аккадской державы существовало несколько 

государств, цари которых носили титул «Царь Шумера и Аккада».  

Царь Хаммурапи, из аморейской династии, правил в Вавилоне в 1792-

1750 гг. до Р.Х. При этом царе Вавилон стал сильнейшим государством 

Месопотамии и подчинил царства Шумера, Ассирии и большинство городов 

этой земли. Хаммурапи строил много храмов, как в самом Вавилоне, так и в 

других городах. Он создал единое государство, в котором шумеры, аккадцы и 

амореи слились в новую народность - вавилонян и назвали страну 

«Вавилонией», которая официально именовалась Вавилонским царством. 

Следуя древним шумерским и аккадским традициям, Хаммурапи называет 

все население страны «черноголовыми», что свидетельствовало об их 

равенстве. При Хаммурапи были приняты законы, которые явились наиболее 

совершенным правовым и нравственным кодексом древности. Вавилон 

превратился в крупнейший город Месопотамии, с процветающей культурой. 

В XVI веке до Р.Х. под набегами хеттов и касситов Вавилонское 

царство рухнуло. В это время идет переселение в Вавилонию новых 

кочевников семитов – арамеев и начинается возвышение соседа Вавилона – 

Ассирии. 

Средневавилонский или касситский период, когда царями были 

представители этого народа, продолжался с XVI по XI век до Р.Х. Несмотря 

на то, что касситы были пришельцами на земле Вавилонии, они смогли 

оценить достижения древней культуры и научились бережно к ней 

относиться, добившись нового подъема страны. Постепенно касситы вернули 

Вавилону былое величие и вывели его на новый уровень развития. 

В XIII—XI веках до Р.Х. Вавилон борется против Ассирии и Элама, 

пока в VIII в. до Р.Х. не попадает под власть ассирийских царей, которые 

тоже берегут древнюю культуру. Во время войн с Ассирией Вавилон терпит 

поражение и оказывается под ее властью в 1223 году до Р.Х.. Стены города 

были разрушены, а знать угнана в рабство. Были разграблены храмы и увезен 
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в плен идол бога Мардука. Через семь лет Вавилония вернула независимость 

и началась многолетняя война с Ассирией. В 1158 году к врагам Вавилонии 

ассирийцам добавились эламиты, начавшие набеги. Страна подвергалась 

разграблению, а города были обложены данью. Несмотря на войны, Вавилон 

продолжал расти и строить укрепления. 

Жрецы работали над созданием культа, вплетавшего древние шумеро-

аккадские верования в новую мифологию, в которой центральное место 

занимал бог Мардук. Ему стали приписывать сотворение мира и людей. 

Древний верховный бог Энлиль отождествлялся с покровителем Вавилона 

Мардуком.  

Правление ассирийских царей 

В первые века I тысячелетия до Р.Х. царская власть в Вавилонии 

необычайно ослабла и страна превратилась в подобие олигархической 

республики, когда царь переизбирался каждый год, а земельные магнаты 

заботились только о собственном благополучии. Ускорилось разорение 

мелких землевладельцев, составлявших основу народного ополчения. Набеги 

арамеев и халдеев способствовали еще большему ослаблению страны, что 

привело к потере независимости. Анархия, царившая в государстве, привела 

к образованию среди олигархии партии, готовой для наведения порядка 

призвать Ассирию. С этой целью был призван ассирийский царь 

Саламанасар I, который привел к покорности халдеев, а себя объявил 

защитником традиций и религии братских вавилонян, говоривших с ними на 

одном языке и поклонявшимся одним и тем же богам. Вавилония стала 

вассалом Ассирии. Однако в VIII веке до Р.Х. сама Ассирия вступает в 

полосу упадка и теряет влияние на Вавилонию, которая вновь впадает в 

анархию. Беззаконие и грабежи на улицах городов процветали. Знать в 

поисках защиты привлекала отряды кочевников, в первую очередь, халдеев. 

Это позволило халдейскому вождю около 760 года до Р.Х. занять царский 

трон в Вавилоне, вскоре его начали поочередного занимать другие 

халдейские вожди. Череда халдейских правителей Вавилона была прервана 

ассирийским царем Тиглатпаласаром III, который вновь разгромил халдеев и 

в 729 году до Р.Х. короновался как «царь Шумера и Аккада», объединив 

Вавилонию с Ассирией. 

Заключение унии с Ассирией не принесло спокойствия на землю 

Вавилонии. Народные массы, недовольные господством аристократии и 

ассирийцев, видели в халдеях единственную силу, способную улучшить их 

положение. Вскоре халдеи заключили союз с эламитами и начали войну с 

Ассирией. Пришедший к власти около 705 года до Р.Х. новый правитель 

Ассирии Синаххериб изменил политику по отношению к Вавилонии: грабеж 

подвластных территорий стал основой его деятельности. Политика 

Синаххериба привела к восстанию в Вавилонии и объединению семитских 

племен халдеев, арамеев и только что появившихся арабов для борьбы с 

ассирийцами. В 689 году до Р.Х. Вавилон был разграблен и разрушен по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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приказу царя Синаххериба. Разрушение города объединило все слои 

населения Вавилонии на борьбу с Ассирией. 

В 680 году до Р.Х. Синаххериб был убит и новый ассирийский царь 

Ассахардон круто поменял политику по отношению к Вавилону. Он 

принялся восстанавливать город. 

В годы борьбы с Ассирией произошло смешение и объединение 

вавилонян с халдеями. При наличии общего арамейского языка и религии это 

было не трудно сделать. Иностранцы стали всех жителей Вавилонии 

называть халдеями. 

Ассирийские цари пытались сделать Вавилон своей второй столицей, 

но вавилоняне были ими недовольны и постоянно поднимали мятежи, 

объединяясь с врагами Ассирии. В 626 г. до Р.Х. халдейский правитель 

Набопаласар становится царем Вавилона и основывает независимое 

Нововавилонское царство. Около 100 лет продлилась его история. Вавилон 

тогда испытал невиданный культурный и политический подъём. Однако это 

не помогло городу выстоять против очередного завоевателя — персов. 

Последним царем Нововавилонского царства был Набонид, бывший по 

происхождению арамеем. 

Персидский царь Кир Великий в 539 году до Р.Х. без боя вошел в 

Вавилон и сделал его своей столицей. Владычество персов продлилось до 

330 года, когда новый завоеватель Азии Александр Великий вошел в 

Вавилон и принял титул царя Азии. История древнего Вавилона служит 

укором Ветхому Завету, который призывал к поголовному уничтожению 

врагов Израиля, несмотря на постоянные войны и смену правителей, город 

развивался более двух тысяч лет. 

3. Ассирия 

Историки полагают, что ухудшение климата на Аравийском 

полуострове в IV тысячелетии до Р.Х. привело к переселению оттуда 

семитских племен в Месопотамию и прилегающие области к северу и 

востоку от нее. Среди этих переселенцев были и аккадцы, ставшие предками 

будущих вавилонян и ассирийцев. Ассирийцы стали народом, который 

позднее оказал большое влияние на историю Вавилона и всего Ближнего 

Востока. Еще в первой половине третьего тысячелетия в Северной 

Месопотамии в верховьях реки Тигра возник город Ашшур, по имени 

которого стала называться окружающая страна, что по-гречески звучит как 

Ассирия. Другими важнейшими ассирийскими городами, основанными в то 

же время стали Ниневия и Арбела. Родство ассирийцев с аккадцами 

прослеживается в их религии и языке. Само название Ашшур по-аккадски 

означает священный. В Ниневии с древних времен находился храм богини 

Иштар, а боги ассирийского пантеона очень похожи на шумеро-аккадских.  

Формирование народности древних ассирийцев происходило на 

основе слияния многих аккадоязычных этносов. Наиболее древним городом 

Ассирии была Ниневия, вокруг которого за несколько тысячелетий до Р.Х. 

начала формироваться народность ассирийцев. Известно, что в этих местах в 
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III тысячелетии до Р.Х. жило население, которое звалось субареями, а во II 

тысячелетии там стали жить хурриты. Неизвестно были ли они 

родственными? Историки усматривают несомненную связь древних 

ассирийцев с шумерами. После возникновения Аккадского государства, 

аккадцы проникают на территорию Древней Ассирии. В формировании 

ассирийского этноса приняли участие и племена амореев, активно 

совершавших набеги в эти места на рубеже III – II тысячелетий до Р.Х. Уже в 

конце II тысячелетия до Р.Х. племена арамеев устремились в эту область. Об 

их многочисленности говорит тот факт, что они подарили Ассирии свой 

язык, который стал государственным языком этой державы. 

Нужно отметить схожесть семитских племен Месопотамии, Сирии и 

окружающих стран Ближнего Востока в языке, религии и обычаях. Это 

сходство родило библейскую легенду о смешении языков во время 

строительства Вавилонской башни. Обращает на себя внимание тот факт, что 

центром смешения языков стал именно Вавилон, ставший после Шумеро-

Аккадского государства центром притяжения народов Ближнего Востока. 

Древние ассирийцы тесно взаимодействовали с племенами хурритов и 

арамеев.  

В истории Ассирии различают три периода: староассирийский 2500-

1392 гг. до Р.Х.; среднеассирийский 1392-912 гг. до Р.Х.; новоассирийский 

912 – 605 гг. до Р.Х. В начале своей истории Ашшур был центром 

небольшого торгового государства, которое не имело политической 

самостоятельности и входило в Аккадское царство. В то время Ашшур 

подвергался набегам амореев и касситов. В XVIII веке до Р.Х Ассирию 

подчинил вавилонский царь Хаммурапи, затем цари Митанни. В конце XIV - 

начале XIII столетия до Р.Х. происходит постепенное возвышение Ассирии, 

которая захватывает Митанни, и становится самым могущественным 

государством Ближнего Востока. Ассирийцы совершают набеги на Вавилон, 

но терпят поражение.  

В Среднеассирийский период с XIV века до 912 года до Р.Х. 

Ассирийское царство постепенно превращается в империю, добившуюся 

процветания не только за счет торговли, но и захватнических войн. Еще в 

XIII веке до Р.Х. произошло реформирование царской власти. Теперь цари 

берут в свои руки командование армией, как в военное, так и в мирное время. 

Сама армия становится полупрофессиональной: воины, получая от царя 

наделы для кормления, становятся зависимыми наемниками, а народное 

ополчение постепенно теряет свое значение. 

В XII—X веках до Р.Х. под влиянием наступления народов моря и 

катастрофы бронзового века, связанной с появлением железных орудий, 

происходит ослабление Ассирийского царства. Народы моря не только 

ослабили Ассирию, но и разгромили Хеттское государство. 

Новоассирийским периодом в истории Верхней Месопотамии 

называют X — VII века до Р.Х., когда произошло второе возвышение 

Ассирии, превратившейся в крупнейшую державу того времени и, наконец, 
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последовало третье возвышение Ассирии, превратившее ее в первую 

«мировую империю», объединившую Месопотамию и присоединившую 

Египет. Начался этот период с катастрофы бронзового века, вызванной 

появлением железных орудий, на рубеже II - I тысячелетий до Р.Х. Эта 

«катастрофа» дала толчок пробуждению многих народов, устремившихся 

захватывать «место под солнцем». На Ближний Восток и Север Африки 

обрушились «народы моря», в Месопотамию устремились халдеи и арамеи. 

Причем арамеи завоевывали страну не только силой оружия, но и при 

помощи своего языка. Арамейский язык, имеющий более простую 

письменность по сравнению с аккадским, стал вытеснять его из разговорной 

речи. Этот язык стал государственным в Ассирии.  

После отражения в IX веке до Р.Х. арамейского вторжения начинается 

Новоассирийский период в истории этой страны, когда она добивается 

наивысшего могущества. Войны, которые вела Ассирия, сопровождались 

ужасными кровопролитиями, призванными запугать не только врагов, но 

вообще всех людей. Ветхозаветные описания войн за овладение Ханааном 

евреями Моисея, словно списаны с ассирийских хроник, полных картинами 

бессмысленных убийств. В 722 году до Р.Х. ассирийский меч опустился на 

Израиль, который был подвергнут опустошению. Возможно, что в то время 

еврейские книжники заимствовали у ассирийцев описание войн. Ассирийцев 

отличало не только жестокое ведение войны, но и стремление разграбить 

завоеванные страны. Некоторые историки пишут о массовых депортациях 

завоеванных народов, - это делается с целью объяснить причину увода в плен 

десяти колен израилевых, которого не было. Этот пример показывает, как на 

историю глядят через «очки» Ветхого Завета. Бессмысленным переселением 

десятков, а тем более сотен тысяч жителей завоеванных территорий никто 

никогда не занимался. Переселяли ремесленников, купцов и представителей 

административной элиты, без которых государство не могло нормально 

функционировать. 

С IX века до Р.Х. начинается наступление Ассирии на север 

Вавилонии, на которую с юга наступали племена халдеев. Для обеспечения 

высокой боеспособности армии, ассирийские цари сделали ее постоянной, 

провели модернизацию вооружения и защитных средств, обучили солдат 

ведению инженерных работ, осаде крепостей, прокладке дорог, 

использованию стенобитных и зажигательных орудий.  

Значительный след в истории оставил Тиглатпаласар III, царь 

Ассирии в 745 – 727 гг. до Р.Х., который провел реформы, укрепившие 

царскую власть. На места правителей провинций он назначал не 

наместников, а верных областеначальников, бывших евнухами, которые не 

могли иметь детей и создавать династию. После смерти такого правителя его 

область отходила к царю. Большое внимание этот царь уделил реформе 

армии, которая стала формироваться из наемников и содержалась за счет 

государства. Эти меры позволили сделать армию целиком зависимой от царя, 

а с него сняли зависимость от общин, ранее поставлявших народное 
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ополчение. Постоянное войско позволило значительно повысить его выучку 

и сделать готовым к немедленным боевым действиям. Царь обеспечивал 

армию единообразной экипировкой и оружием. Ассирийцы первыми начали 

широко использовать стальное оружие и ввели два новых рода войска – 

кавалерию и саперов. Ассирийцы вошли в историю как великие воины, 

отличавшиеся звериной жестокостью. 

В VIII веке до Р.Х. Ассирия нанесла поражение государству Урарту, 

захватила Дамаск и Сирию, подчинила Финикию. Тиглатпаласару III удалось 

заключить унию с Вавилоном, царь которого сам пригласил его помочь в 

войне против халдеев и эламитов. После их разгрома ассирийский царь стал 

покровителем вавилонского царя и принял титул «царь Шумера и Аккада», а 

Вавилон лишился независимости на целое столетие. Вавилония была 

превращена в автономную провинцию, которой правил ассирийский царь. 

Теперь ассирийский царь стал владыкой всей Передней Азии. 

Вскоре после смерти Тиглатпаласара III его наследниками было 

покорено Израильское царство в 722 году до Р.Х.. Это поражение Израиля 

ввело его в мировую историю, так как впервые оставило достоверные 

упоминания. Своей империей ассирийцы управляли очень сурово, 

депортируя или беспощадно казня всех бунтовщиков вплоть до полного 

истребления населения восставших местностей.  

Падению Ассирийской державы способствовала борьба за 

независимость вавилонян и активное участие в этом противостоянии 

халдейских племен. К 614 году до Р.Х. халдейский царь Набопаласар изгнал 

ассирийцев с территории Вавилонии, а мидийцы вторглись на территорию 

самой Ассирии и захватили Ашшур, истребили жителей и сравняли город с 

землей. В 612 году была захвачена древняя Ниневия и вскоре Ассирия 

перестала существовать. На исторической арене остались три крупнейшие 

державы – Вавилония, Мидия и Египет, которые вступили в неизбежное 

столкновение. Вавилония боролась с Египтом за власть над Сирией и 

Палестиной. Среди этих государств затерялась крошечная Иудея, которой 

угрожали многочисленные враги. 

Религия и культура 

Религия Ассирии мало отличалась от вавилонских верований. Те и 

другие брали свои корни в аккадских и шумерских традициях. У них были 

одинаковые или похожие молитвы, гимны, заклинания, мифы и священные 

тексты. Некоторые боги ассирийцев носили имена отличные от вавилонских, 

но единой была богиня Иштар. 

Культура Ассирии во многом следовала вавилонским традициям. 

Произведения вавилонской и шумерской литературы изучались в 

ассирийских храмах, школах и библиотеках. Летописи иногда напоминают 

исторические романы. Широко применялись такие литературные приёмы, 

как пейзаж и портрет. Цари всегда описывались храбрыми и 

великодушными, а враги коварными и трусливыми. В искусстве преобладали 

военные сюжеты. 
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4. Халдеи. Нововавилонское царство 

Миф о халдеях сложился под влиянием Ветхого Завета и 

исторических писаний Иосифа Флавия. В Книге Бытия сказано, что «Ур 

Халдейский» был родиной Фарры отца Авраама. Иосиф Флавий пошел еще 

дальше, он называл халдеев предками евреев. Если отнести время рождения 

Авраама к XVIII веку до Р.Х., то становится ясной историческая 

недостоверность Ветхого Завета и писаний Иосифа Флавия. 

Первое упоминание о халдеях относится к 878 году до Р.Х. в анналах 

ассирийского царя Ашшурназирпала II. Таким образом, во времена Авраама 

Ур не мог быть халдейским, так как они еще не пришли в Месопотамию из 

Аравии. По-видимому, они появились в низовьях Тигра и Евфрата в начале 

10 века до Р.Х. и лет сто обживали эти территории, продвигаясь на север, не 

вмешиваясь во внутренние дела, одновременно усваивая древнюю культуру 

и религию Шумера, Аккада и Вавилона. Они жили племенами, ведя 

полукочевой образ жизни. Об их истории достоверно известно из 

клинописных источников. 

Начиная с IX столетия халдеи вступили в столкновение с 

ассирийцами, которые пытались овладеть Южной Вавилонией, и с этого 

времени началась их многовековая борьба. Ассирийские цари принуждали 

халдейские племена к выплате дани. После того как ассирийский царь 

Тиглатпаласар III принял титул царя Шумера и Аккада и стал господином 

Вавилонии, знать страны стала лояльной по отношении к господству 

Ассирии. Борьбу против Ассирии возглавили низы городского населения и 

халдеи. В конце VIII века до Р.Х. халдеи появляются в Уре, и только тогда он 

становится «халдейским». С этого времени халдейские племена начинают 

объединяться, у них появляется единый царь, который в 721 году на 10 лет 

захватывает Вавилон, а затем был вынужден отступить на территорию 

древнего Шумера. Ассирии удалось после 648 года до Р.Х. ликвидировать 

все халдейские княжества в Вавилонии. Однако к тому времени разница 

между халдеями и остальным население страны была стерта и всех 

вавилонян стали называть халдеями. Все население Ассирии и Вавилонии, 

как и большинства стран Ближнего Востока в то время говорило на 

арамейском языке.  

Будущий основатель нововавилонской династии халдейских царей 

Набопаласар, будучи наместником одной из областей на юге страны, начал 

восстание против Ассирии. Затем с помощью мидийцев захватил столицу 

Ассирии Ашшур, Ассирия была разбита, а в Месопотамии установилось 

Нововавилонское царство. 

В конце VII века до Р.Х. Ассирийская держава не смогла больше 

выполнять трудную миссию центра Месопотамии, и после тяжелых войн 

погибла. На смену ей приходит Нововавилонское царство, основателем 

которого был Набопаласар, правивший с 626 по 605 гг. до Р.Х. Вначале 

Набопаласар смог установить свою власть лишь на севере Вавилонии, а в 

ноябре 626 года до Р.Х. воцарился в Вавилоне, основав новую халдейскую 
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династию, названную нововавилонской. Вскоре он подчинил Сирию, 

Палестину и финикийские города. 

Его сын Навуходоносор в 597 году захватил Иерусалим, а в 586 году 

разрушил храм после вторичной осады города. Время правления этого царя 

было высшим расцветом Вавилона. Город стал центром международной 

торговли, велось обширное строительство, население достигло миллиона 

жителей. Был построен зиккурат Этеменанки, названный в Ветхом Завете 

Вавилонской башней. После смерти Навуходоносора в 562 году до Р.Х. его 

преемники не смогли удержать власть, их сменил Набонид, бывший арамеем 

по рождению, который стал проводить религиозную реформу, ущемившую 

роль верховного вавилонского бога Мардука, чем вызвал резкое 

недовольство старого жречества. 

Это привело к тому, что в 539 году персидскому царю Киру были 

открыты ворота города, и он без боя вступил в Вавилон. На этом история 

Вавилонского царства заканчивается и начинается история персидского 

господства, которая в 330 году завершилась вступлением в Вавилон 

Александра Македонского. На смену семитам в Вавилон приходят 

индоевропейцы или арии в лице персов, а затем греков.  

Халдеи – наследники мудрости Шумера, Аккада и Вавилона 

История распорядилась так, что халдейские вожди, став царями 

Вавилонии передали свое имя всему народу, населявшему это царство, 

несмотря на то, что он состоял из разных этносов. Более того, со словом 

«халдеи» окружающие народы связали трехтысячелетнюю мудрость, 

накопленную в Вавилоне со времен Шумера и Аккада. Нужно различать, что 

кроме населения Вавилонии халдеями называли жрецов, служивших разным 

богам, в том числе и зороастрийским. Жрецы были допущены к древним 

знаниям наук, астрологии и магии. Эта каста стала наследницей мудрости, 

накопленной в течение тысячелетий. Они имели познания в астрономии, 

математике, медицине, астрологии, нумерологии, знали свойства растений, 

были сведущи в земледелии и скотоводстве. Во времена эллинизма халдеями 

называли всех вавилонских жрецов. Халдеи первыми заговорили о 

бессмертии души. Кроме действительно ученых жрецов имя «халдея» 

присваивали себе всевозможные проходимцы, дурачившие доверчивых 

греков и римлян, что привело к возникновению оккультных школ халдеев. 

Некоторые ученые считают, что познания в математике халдеев 

превосходили греческие. 

Необходимо отметить, что халдеи очень активно торговали со всеми 

народами, в том числе с Египтом, Аравией, Индией и Арменией. Во время 

Вавилонского плена иудеи именно у них переняли умение вести торговлю. 

5. Арамеи и арамейский язык 

Согласно ветхозаветной истории предком арамеев был сын Сима 

Арам (Бытие 10:22). Семиты-аккадцы называли словом «арим» кочевников. 

Первые упоминания об арамеях относятся к III тысячелетию до Р.Х.. Только 

в XIV веке до Р.Х. они расселились в Сирийской пустыне, откуда стали 
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расселяться на Евфрате, а затем наводнили всю Переднюю Азию. Некоторые 

племена стали заниматься земледелием и порвали с кочевой жизнью. 

Жителей Сирии Страбон называл арамеями. Ко времени Рождества Христова 

арамейский язык стал разговорным для всей Передней Азии.  

Эти кочевые племена отличались склонностью к грабительским 

набегам на окружающие народы, но никогда не объединялись и не смогли 

создать единого государства. Письменных свидетельств о своей истории 

арамеи почти не оставили. Только Ветхий Завет упоминает об их кровном 

родстве с евреями. Упоминания о государстве «Арам», расположенном в 

Верхней Месопотамии, содержатся в надписи XXIII века до Р.Х.. Имеются 

упоминания об Араме и в нескольких табличках более поздних веков. 

Ко второй половине II тысячелетия до Р.Х. относится большое число 

ассирийских надписей о победах над ордами ахламу-арамеев. В XI-X веках 

до Р.Х. арамеи вторгаются в Северную Месопотамию и создают там ряд 

небольших государств. А в XI веке один из вождей племени даже захватил 

Вавилонский трон. Арамеи были родственны халдеям, что облегчало их 

проникновение в Месопотамию, если не силой оружия, то при помощи 

языка. Вскоре арамейские царства возникли в районе современного Дамаска 

на территории современной Сирии. К концу VIII века до Р.Х. арамейские 

государства были уничтожены Ассирией, но сохранился народ и язык, 

который стал разговорным языком Ассирии и всей Передней Азии. 

Арамейский язык 

Арамейский язык привлекал более простой письменностью, поэтому 

его стали широко использовать вавилоняне, ассирийцы и халдеи. Постепенно 

этот язык становится дипломатическим языком и языком международного 

общения. После создания персидской державы он становится ее 

официальным языком и вытесняет другие, в том числе финикийский и 

еврейский, которые были очень похожи между собой. После Вавилонского 

плена иудеи стали говорить на арамейском языке. 

В период эллинизма и Римской империи арамейскому языку удалось 

сохранить свои позиции. После прихода христианства арамейский стал 

официальным языком сирийской церкви, благодаря чему сохранился на 

многие века. Арамейский язык делился на множество диалектов. На 

арамейском языке написаны Иерусалимский и Вавилонский Талмуд, и 

другие религиозные книги евреев. Арамейский язык стал основой для 

создания в первые века по Р.Х. сирийского языка.  

Множество народов, потомки которых живут и сегодня, оставили 

свои следы на земле Месопотамии во втором и третьем тысячелетиях до Р.Х., 

среди них нет только еврейских следов.  

6. Историк Вавилона Беросс 

В Вавилоне был свой великий историк, подобный египетскому 

Манефону, который почти одновременно с ним написал историю своей 

страны. Как и Манефон Беросс тоже был жрецом, бога Бела в Вавилоне, 

когда там правил Антиох I Сотер в период с 281 по 261 годы до Р.Х. 
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Несомненно, что Беросс написал свою историю для царя Антиоха, об этом 

говорит посвящение к этой книге, и греков, живших в государстве 

Селевкидов. Несомненно и то, что «Вавилонская (халдейская) история» 

Беросса в 3 книгах была широко популярна в то время, но она вступила в 

противоречие в Септуагинтой, греческим переводом Торы, изданной в 

Александрии в 280-е годы до Р.Х.. История о Потопе, рассказанная в 

Септуагинте и у Беросса слишком похожи. Но иудеи полагали, что истина 

изложена только в их книге, поэтому другие источники по истории лживы и 

подлежат уничтожению. Кроме рассказа о Потопе в истории Беросса было 

много других фактов, противоречивших Пятикнижию Моисея, поэтому 

вначале иудеи, а затем и христиане повели борьбу за уничтожение этой 

книги. Благодаря их стараниям до нашего времени дошли только фрагменты 

из работы Беросса, сохранившиеся в трудах античных и средневековых 

авторов. Главным источником знаний о трудах Беросса, стал иудейский 

писатель Иосиф Флавий, который оставил о них сфальсифицированные 

заметки. Другие писатели, писавшие о Бероссе – Татиан, Климент 

Александрийский, Евсевий Памфил, Тертуллиан были апологетами 

христианства, воевавшими против языческой учености, приложивших все 

силы, чтобы извратить его труд  

До нас дошли сведения, что «Вавилонская история (Вавилоника)» 

Беросса состояла из трех книг, в которых изложена история страны от 

сотворения мира до прихода в Вавилон Ахеменидов. Для создания книги 

Беросс использовал материалы из храмовых и царских библиотек, которых в 

его время было великое множество. Даже до нашего времени сохранились 

миллионы глиняных табличек, ждущих своей расшифровки. В своей книге 

Беросс опровергал ошибочность греческих взглядов на историю Востока. 

Несомненно, что он подрывал авторитет Ветхого Завета, который делал 

историю евреев центральной темой мировой истории. 

Книга состояла из трех частей: первая - рассказывала о событиях, 

происходивших от Сотворения мира до Потопа; вторая повествовала о 

времени от Потопа до Набонассара, то есть до 747 года до Р.Х.; в третьей 

части рассказывалось о времени от Набонассара до Александра Великого. 

Известно, что в первой части Беросс поместил отредактированные 

религиозные тексты и мифы о творении мира и человека, которые слишком 

явно напоминали Ветхозаветные. Во второй и третьей части Беросс излагает 

историю Старовавилонского и Нововавилонского царств, Ассирийской 

империи. К истории он прилагает список царей. В третьей части он 

описывает падение Ассирии, возвышение Нововавилонского царства и 

приход в страну персов. 

Историки установили достоверность приведенных Бероссом сведений 

о царских династиях и описываемых им событиях. Расшифрованные 

клинописные таблички подтверждают достоверность книги Беросса как 

исторического источника. 
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Известно, что Беросс основал астрологическую школу, в которой 

знакомил греков с достижениями месопотамских астрологов. Пишут о том, 

что он изобрел солнечные часы и познакомил греков с шестидесятеричной 

системой счисления. Его труд, противоречивший Ветхому Завету и 

подрывавший его авторитет, сознательно уничтожался раввинами и 

христианскими священниками. 

 


