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пажпое откры тие в облаети теории сей- 
час  жѳ привело и к еовершенно но- 
вому принщ ш у в областн играктики 
зѳмледе лия, —  к так называомому 
бак тер иалъном г/ удоиренгю: внесениш
вме ете  с се меишми бобоваго куль- 
туры  его клубегпковых бактерий (т. наз. 
нитрагип) . П рисутствие клубвшков 
и способность усвоять свободный азот 
свойствеиш ы не только все м бобо- 
вым,  но и отдЬльным представите- 
лям  демногих других семейств,  
каковы, напр,, ольха(см . рис. 4 и 5), лох 
u  обле пиха. Аналогнч, явление наблюд. 
и среди низших водороелей, покрываю- 
щих иногда густы м зелены м налѳ- 
том поверхноеть земли и в чаще  
посе ва, и на паровом поле , и в есте- 
ственной дерновине . В этпх усло- 
виях  почеьи связы ваю т свободный 
азотъ; мало того, будучи первоыачально 
совершенно бе дны им,  оне  оказы- 
ваготоя при этом способными доста- 
вл ять  хорошее азотпстое питание не- 
имииощим клубешков растениям .  
Д е ятелям и и зд е еь оказались какия-то 
еожительствую щ ия е водорослями бак- 
терии. З д е сь опять мы име ѳм случай 
симбиоза: отдавая водорослям связан- 
ный азот,  получѳнный из недоступ- 
ыаго .для них источпика, бактерии 
получают безазотисты я органическия 
вещ ества, которы я сами синтезировать 
ие могут я  которыя, наоборот,  легко 
накопляю тся водорослями.

Еще боле е крупную роль в процессе  
ассимиляции элементарн. азота  играю т 
свободио живущ. в  почве  и водах бак- 
терии. Пѳрвым был найдеи и  круп- 
ный бациллъ— C lostridium  P asto rianum  
(Виноградский 1893). Ведя масляно- 
кислое брожениѳ сахаристы х вещ еетв 
в условиях  отсутствия  кислорода и 
каких либо соединений азота, микроб 
этот энергично ассимилнрует сво- 
бодный азот,  переводя его в азо- 
тисты я оргапическия вещества. Ми- 
кроб зтот,  будучи анаэрооом,  в 
то жо вромя может развиваться лиш ь 
лри условии легкаго доступа свобод- 
ыаго азота. Эти, казалось бы, трудно 
реализуем ы я в природе  условия  соа- 
даю тся опять-таки симбиозомъ: C lostri
dium  P asto rian u m  живет е двумя 
бактѳриями - спутниками, аэробами, 
свободнаго азота не усвояющими.

Плотно окруж ая своих сожителей, 
оиге  не ме шают его доступу к по- 
сле длимь; поглощ ая же атмосферный 
кислород,  создаю т нообходимыя для  
них условия анаэробиоза. В свого 
очередь спутнлни, очевидно, получаю т 
связаниы й азот  (существугот и 
другия  вы годы  этого сожития). Мнк- 
роб этот распространен в  еа- 
мых разпообразных почвах и в 
морской воде . Существуют и аэроб- 
ныѳ виды, усвояющие свободный азот.  
Одлн из и и их,  так пазы ваемы й 
A zotobacter, пшроко распространен в  
почвах,  в ллавучей  флоре  повѳрх- 
ноети морей, на водорослях,  в сточ- 
иых водах и проч. Сбраживая р аз- 
личиыя безазотисты я органическия  ве- 
щеетва, оп образует ыассу буре ю- 
идей слизи и уевояет свободный азот 
гораздо интенсивне е, ч'Ьм Clostridium  
Р. Н аишнец,  усвояю т азот  (хотя и 
слабе е предыдущих)  не которые дру- 
гие, мене е изученны е микробы.

В де ятельности  все х этих ор- 
ганизмов процессы, освобождающие 
азот  из его соединений, находят 
достаточно мощный противове с.
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А ссини, область Верхней Гвинѳи 

(на Слоновом берегу в Зап. Африке ), 
под протекторатом Ф рандии, 52.650 
жит. Глав. торг. пунктъ— Киньябо.

А сси н и бой н  (Assiniboino), р. в  
запад. К анаде , 700 км. дл„ впад. прн 
оз. Виннидег в се в. Ред- Ривер.  
Гио А. живет иыде йское иглемя А ,

А сси р иол огия (греч.), наука, зани- 
маю щ аяся изучением асоиро-вавилон- 
ских древностей: язы ка, истории, ре- 
л и гии, культуры , a  также росшифро- 
вапием клинообразных надписей— 
эламитских,  армянскых и дадписей 
на глиняны х илитках,  найденных 
в  Тель-эль-А марне  (ср. Ассиро-Вави- 
лония).

А ссиро-В авилания. А . Ассиро-Ва- 
вилоняне. Ассиро-Вавилоняне (мсто- 
р и чяе е было бы: Вавилоно-Ассирияпе)— 
одыа ииз  п я т и  ве твей еемитскаго пле- 
мени, которая лреж де лрочих четы - 
рех,  в  4-м ты сячел . до P. X., по- 
кинула общесемитскую кочевуго пра- 
родину— се в.-арав. пустыню (с ея 
естественным продолжением,  пусты- 
ней сирийекой) и вторглась на житель-
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ство в сосе дшою плодоносную и уже 
и&ееленную долину Т игра и Ефрата; 
семиты остальных в е твей, т. е, ха- 
напейсной (иначе— еврейско-финикий- 
екой), арамейской р иначе сиро-халдей- 
екой), собств.-арабекой и семитско-эѳи- 
опской,— -и и  те  времепа еще не были 
и зве стпы, потому что предки те х  
семнтов еще кочевали где -то по без- 
в е стным просторам своей пустын- 
ной прародины и, пребывая в  ней, 
ве роятио составляли все  вме сте  еще 
единое этиическое и я зь иковое прасе- 
митское це лое, хотя, коиечно, можпо 
допустить, что уж  и тогда могли су- 
щ ествовать и зве стные отте нки между 
говорами боле е се верных окраин 
■сирийско-аравийской пустыни от го- 
воров боле е юзкной арав. глубы, заро- 
дыши будущих четы рех сем. язы - 
ков. — В зам е чательно плодородной 
—дазавшей. и во времеиа Геродота 
урожай сам две сти-триста— долиигЬ 
Тигро-Ефра.тскаго Д в у р е чья , куда в  
-1 -м ты с. хлыпул из арав.-сир. 
пустыни первый поток ссмитов- ко- 
чевннков,  име лось свое старинное 
население, и при том осВдлоѳ, с го- 
родамн. З д е сь еще в се дой древ- 
ности, л е т за  5000 до P. X. (это 
вндно по астроном. вы чнслениям) , 
уипе ларазвитьсяотносительновы сокая 
культурная жизнь: существовало благо- 
устросш ю е зѳмледе л иѳ (с сиетемою 
оросителъиых каналов) ; главны я ре- 
меела (между прочим уме пье обра- 
батывать металлы, дазке зкеле з о ,— 
после днее впрочем только для укра- 
т е п ий, ые для  орудий: те  д е лались из 
бронзы ii ме дй); оживленная торговля 
ввозная ii вывозная; сложившевся за- 
конодательство и религия  (культ све - 
тиил с празднованием 7-го диш и 
там ан ство  с заклинаниями многочи- 
■сленных злых духовъ: „магия “); до- 
волъно высоко етоявш ая наука (напр. 
знание законов двшкения  небесиьих 
све тил,  т. е. астрономия, которая на- 
ходилась в  связи с рели гиозным 
культом све тнл,  и математика, с 
лреобладанием ариѳм. ечисления дю- 
жиынаго, a нѳ десятичиаго); письмен- 
ность (при чем писали на глиияны х 
табличках клинообразным слоговым 
алфавитом) . Н аселение. которое со- 
здало в Мсждуре чье  эту развитую

к у л ь ту р у г), и на которое лагрянули 
семитьи, было происхождения  вовсе 
неродственнаго семитам : язы к ,  ыа 
котором оно говорило, ни по корням,  
пи по строю ие име ет ничего общаго 
с семитскимъ; он н азы вается суме- 
р ийским,  или — если припин м аттс я  в 
соображение диалектнческие отте пки 
мсжду говорами гозкн. и се л. Вави- 
лопии (Нижняго Д вуре ч ья)— „сумеро- 
аккадскимъ“. С какоцо из ньтне  
изве стныхь рас и язы ков моглн 
быть в родстве  сумѳрийцы, трудио 
сказатъ; во всяком случае  иоыытка, 
прежде почти не оспариваемая,— сбли- 
жать сумерийцев с т. ии. тураниами, 
или урало-алтайскими народаш и, отвер- 
гн у та  соврем. наукой; долзкно быть, та 
семья язы ков,  к которой принадле- 
жал сумерийский, и которая могла 
вотарь име ть разве твления  такжесреди 
народов на сВв.-запад и на юго- 
вост. от Междуре чья , угасла без- 
сле днл, без потомства. Ч асть  втор- 
гнувш ихея (в 4-м ты сяч. до P. X.) 
семитскнх орд и грошла в верхнее, 
т. е. се в., М еждуре чьѳ и в сосе дния 
горы нын. К урдиетана и там  осно- 
валась; ѳто ассиргйцы; они выстутшли 
иа историч. арену уж попозже. Дру- 
гая  часть вторгш ихея семитских 
орд осталась в главном очаге  су- 
мерийской культуры'—на равнинах 
ншкняго Мезкдуре чья, которое ииотом 
назы валось Вавилопией (а егце поззке, 
л й т  2 0 0 0  спустя—Халдеей); эта  часть  
те х же семитовъ— вавилоняне. Н агря- 
нувшие кочевые варвары . семиты 
ассиро-вавилопяне, покорили тузем дев-  
сумерийцев,  no, как чаето бывает 
в истории, подчпнились культуриому 
возде йствию покореннаго ими тузем-

*) Грѳко-класспч, н ир термином „М еж ду- 
ре чьѳ“ (Месопотамия) обозначдл только иерхиюю 
облаеть Тягро-Ефратскаго Двуре чья, т. е. только 
до того ме ста, где  обе  ре ка вь среднем споеа 
течепии чреавычайно близко иодходят удяа к 
другой, a ниижшоп Млеопотамию греки иааыиали 
вросто Вапплопия. Но в пашей статье  тер- 
инп „Мссопоталия “ (по-русски „М эж дуре ч ье- , 
„Двуре чье“)  примииняетея, согласно с боле в 
устаиовившиимся унотреблеяивл атого слопа, да 
п с филологией, сплошь ко в с ѳ к  y  лрострап- 
етву м еж ду ре ками Тпгром и Ефратом,  вплоть 
до п и  устья, значит,  со включевием Іиави- 
лонии ( =  нижннго М еждуре чия).
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naro  иаеелеш я,—т. е. усвоили готовуио, 
многове ковую сумерийск. нультуру и 
науку, приурочплд к ме етной сумер. 
релпгии свшо принесенную семитскуго 
(подставивипи свои имена божеств вм, 
туземных) , праишклись сумер. миро- 
воэзре нием ii—что всего тииш чне ѳ,— 
продолжаяговорить на своем родном 
вав.-асс. язы ке , приияли сумерийск. 
язы к в  качестве  священно-письмен- 
наго, т, е. молнтвсннаго, религиознаго 
ii литературно-научнаго (в роде  того, 
как средневе ков. германцы— латыпь). 
Но за-ro ii они, в живом обиходе , 
семитизировали ме стное наееление, с 
которым слились в одно племя: в 
обыдеишой жизни страны распростра- 
нился принесенный ими язы к семит- 
ский (вав.-асснр.)— и сумер. язы к  в 
разговоре  умер.  В старе йшую эпоху 
историческуго, т. е. в такую, оть ко- 
тсфой дошли до нас из Ннжнере чья 
(Вапилонии) ужт> документалыиыя све - 
де ния, т. е. за  3000 ле т до P. X., мы 
зде сь находим в стране  паселение, 
которое, хотя и жипет насле дием 
культѵры сумерийской и пишетчз по- 
сумѳрийски, но говорит сгилошь (нли, 
б. м., почти сплошь) только гго-семнт- 
скн. Сумерийско-вавилон, сдовари, 
грамматики и практическия школи.ньш 
упражиения, в изобнлии дошедтпия до 
нас,  свиде тельствую т,  что орудова- 
ние этым мертвым языком,  ирп его 
трудной клшюишспой системе , дава- 
лось пншущим людям вовсѳ ие 
легко; и ие удивптелыю , что с тече- 
иием врсмегш наряду с ш исьмепным 
употреблением мертваго сумср. язы ка 
(боле ѳ или мсие е сохранявшаго свою 
учено-письменнуго важноеть почти до 
P. X.) Есв чаиде п чаще, приблнзитель- 
но с 2800 г. до P. X., стал и шсь- 
мѳнно приме ш п ъся жителямн Вавило- 
нии и их разговорный семитский (вав,- 
асс.) язы к,  е все те м же пеудоб- 
иым клинопнсным алфавитом.  Этоть 
ссмиитский вав.-ассир. язык памятни- 
кЫз,  пиисаншлх в Вавиилопип, для 
чраткоети называется в ныне шнемь 
иаучном обпходе  просто „асенрий- 
скимъ“, потому что европ. наука спер- 
ва изучила Ассириго, a потом Вави- 
лонию; однако, по ве рному заме чанию 
Т. Нёльдеке („Семнтские языки н на- 
роды“, в обработке  А. Крымижаго,

т. II, 1910, стр. 291), если требуется 
тер.мин покороче, то историчне е и 
научне е было бы говорить: „язык.
вавилонский “, потому что в собств. 
Ассирии развнтая письменность по- 
является гораздо позже. Д а и вообгце 
Ассирия сперва, чуть ли ие 2000 ле т .  
остается в т е ни, ии перпоначальиая 
историч. ii культуриал жизнь сосредо- 
точивается в Вавилонин. Язык и Ва- 
вилонии ii Ассирии оставался общим,  
no гю характеру горцы-ассирийцы, на- 
до полагать, нзстарии были те ми гру- 
быми и жестокпми людьми, какимн мы 
нх знаем позже, и сильио отлича- 
лись от боле е мягких и тоиьше чув- 
ствуюицих купцов ii промышленшт- 
ков Вавилонии.

Мьи не знаем,  какова была полнти - 
чвская история  Вавилонии в досемпт- 
ский, сумерийский период н вь  течсние 
первых столе тий семит. вторжения. 
Строилиеь догадки, что мезкду суме- 
рийдами и семиитами-вавнлоняпамии ипла 
мыогов'Вковая борьба, и что оплотом 
ирншельцев была се в. В авилотя шо 
боле е позднему- -Аккад) , a оттлотоме  
тузем девъ—гож. Вавилопия (Сумер,  
ІПумир) . Надписн нстирич. характера 
начмнаются только за  3000 ле т до 
P. X., когда процесс ассимшшции су- 
мерийцев п семитов бьил уже пере- 
жит,  во всей стране  восторжестдио- 
вал уже элемент семитский, и язы к 
сумор. был,  ве роятно, уже только 
священно-мертвым.  П ериод 3000' — 
2280 гг. назыв. периодом стартйшей 
Іиавилонии. И зь  самых древних над- 
писей (а оигЬ писаиы ужа.. семитами 
или семитизнровашивими людьми, хотя 
на язы ке  сще только сумерийском)  
мы шидим,  что де лсние Вавилонии ииа 
се в, и южную ок. 3000 до P. X. есть 
уж лросто нсторико-геогр. перШки- 
токъ; полнтичееди же вся страпа, в иипо- 
чая сюда и Ассирию, и соее дшою гор- 
нуго область Элам (иа вост. от ни- 
зовьсп Тпгра), разбита ие на двв  
части, a иа множестпо враждебиых 
друг дрѵгу совее мь мелких госу- 
дарств,  представляющих собою каж- 
дое небольшуго территорию, в  центре  
которой даходится крупный старин- 
иый город,  с важным древним 
святилищем того или другого бога. 
Таковы города юж. Вааилонии: Эриду,
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Ур,  Ларса, Урук,  ІІшшур,  Л аи аш | 
иишаче Сир-пур-ла) и др. Два пер- 
вые лежали тогда почти при море , 
недалеко от тогдашишго устья Еф- 
рата, потомѵ что Ш атт- эль-Араба 
встарь не было; Перс. залив подни- 
мался много выше, че м теперь, и 
обе  рЬк]и Тигр ii Ефрат впадали в 
него отде льными устьями, на доволь- 
ию далеком разстоякии друг от 
друга; в г. Эриду был храм Эа, 
владыки пучины морской, a в УрЬ— 
храм Ме сяца, высоко чтимаго в 
иож. Вавилонии. В г. Ларсе  был 
культ Солнца, кот. (в противность 
Вавилонии се верной) чтилось в юж. Ва- 
вилонин меньше, че м ЫВсяд.  В 
Ннгшуре —культ Вела-Эн-лиля, вла- 
ДТ.ШН преисподней и земли; откопан- 
иая обширная Нипгурская библиотека 
яа глиняных таблеткахъ—одна из 
старЬйшпх,  какая дошла до насъ; в 
•экономич. отношении интереспы счет- 
ныя книги ii еписки зпачительных 
иерковных земельных имуществ,  
слота, рабов,  еокровищ.  Другой „кншк- 
ный городъ“ был Урук,  где  осо- 
бешю чтилась Ишгарь-Нана, воинст- 
вснно-смертоиюсная н сладострастно- 
козродитѳльная богиня плаиеты Вене- 
ры, u где  процвЬтал также исульт 
Ану, владыки зве зднаго неба; при хра- 
хие Иштарь-Наны состояла очень уче- 
иая коллегия жредов,  и Урук яв- 
лялся одннч из главных книжных 
деитров В., откуда многоѳ впосле д- 
ствин почерпнула дошедшая до нас 
бнблиотека асс. царя Ашшур-бани-па- 
ла; тут же— о д и и и  из пространне й- 
ших вавил. некрополей (с массой 
глиняных гробов по вавил. споеобу 
похороп) , что очевндно стоит вь 
связи с культом владычицы над 
жнзпъто ii смортыо, Иштари. Цари 
г. Л агаш а (илн Снрпурлы, с куль- 
том планеты Сатурна), воепавшие с 
царямн ее в.-вав. г. Киища,. чащѳ зна- 
чатся как „патесн“, т, е. вассалы, 
ишпокорные впрочемъ; внамеишта по 
свои.чь битвеняым риеуикам побе д- 
иая лагаш ская „стела с коршунами“ 
патоси Э-анна-ду (сына А-кур-гала, 
который сперва титуловался „царь“, 
a ию „гиатесн“); не сколи.ко столе тий 
позже мы увидим Сирпурлу одним 
говаиз лучших оч вав. зодчества

и ваяния. Сюзеренный ек г. Киш 
лежал ужс в Валилокги сиъверной 
где  выдЪлялись еще города: Сиппар-  
Агаде (культь Солнца; архнв) , Кута 
(кулы ь вонпственкаго Нергала, т. ѳ. 
бога планеты Марса), Дур- Илу (культ 
Any, владыки зве здн. иеба), Вавилон 
(собств. „Баб- Илу“= „в р ата  Божыи“, 
с культом бога веены—Бела-Мар- 
дука, т. е. планеты ІОпитера) и соеди- 
ненный с Вавилоыом г. Борсиппа 
(культ Набу, посланца богов, —пла- 
петы Меркурия), где , на осыоваяии позд- 
яей надписи Навуходоносора и евр. 
предания предполагалаеь „Вавил. баш- 
ня“. Из этих сиив.-вав. и'ородов 
К и т  име л,  кажется, влияиие на Ас- 
еирию; он же раепространяль свою 
власть на горную облаоть к вист. от 
иижн.Тигра—Эламъ(с г. Сузою), иш е в- 
ший управлениѳ вассальное, „патеси“; 
культура в Эламе  была тоже вполн 
вавил., a  божество, почитасмое зде сь, 
представляло, повндимому, разновид- 
ноеть богини Иштарь-Наны Урукской. 
Все  эти мелкия  государства-города 
юж. и се в. В-ии, с Асс. н Эламом 
включительно, являютея нам за 3000— 
2800 л. до P. X. ведущими междоусобную 
борьбу друг с другом.  Царь каждаго 
изънихъдобивался гоеподства над про- 
чнми, Один раз сериоано пыдвииулся 
г. Урук,  парь котораго Лугал- заг- 
гисии суме л аанять Ур,  JIapcy, 
Ниппур,  т. е. объедипить всю юж. 
В-ию („Сумеръ“, „Шумиръ“; сиив. В-ия 
наз. „Аккадъ1"); атот завоеватель но- 
четно титулуег себя на посвяти- 
телы иых сосудахъ: „шаррут кибрат
арбаим“ ( =  царь четырех страи 
све та); ои,  по словам надписл, 
успе шно предприкимал завоеватель- 
яые походы и вне  Междуре чья, по на- 
правлению „от Ннжняго ыоря (=П ерс. 
зал.) до Вѳрхняго моря (=Средиз. м.)“. 
Сле дователыю, Лугал - заггнгчи урук- 
ский ееть первый (до крайней ме ре , 
изве стный нам)  великий царь стараго 
Иижнере чья, создатель зде сь первой 
мировий дерлиавы, или—еели не избе - 
гать анахронистическаго термина, по- 
пуляризованнаго через общеизве ст- 
ный учебник Масперо — основатель 
„1 -ой Халдейг.кой империи“, которая, 
зате м ужѳ не с урукской династией. 
просуществовала боле е полутысячи
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л'Ьт (термпн „халд.“ пеудибен по- 
тому, что Нижнере чье стало назы- 
ваться Халдеей тольЕІ 2 0 0 0  ле т спу- 
стя, когда в ном вм. народности 
вавилонекой водворилась арамейско- 
халдейская). Однако объедништь и юж. и 
се в. Вавилонию („Ш умиръ“ н „Аккадъ“) 
ii  создать нес.иыханнообширпую.вполне  
мировую державу удалось пе урукской 
династии, a  одной из се в.-вав. Именно, 
это сде лали— се в.-вав. воинственлый 
дарь Шаргани Агадский (Саргон Аккад- 
екий), ок. 2800 г. до P. X., и его сынъ— 
преемник Нарам- син.  Надппси их,  
поье ствующия  о их де ятсльноети 
впервые оказываются не на традицион- 
во.м сумерийском язы ке , который в 
юж. Вавилонии еще набожно всюду куль- 
тивировался из- за копсервативнаго 
предапия, a на живом язы ке  страны, 
т. е. семитско-вавил.; да и в чисто 
религиозной оОласти — молитвах,  за- 
клишаниях,  связд.-истор. „Книге  Б ы тия “ 
(как еѳ назвали европ. учеиые в  
силу сходства с первыми главами 
поадне йшаго „Бьития “ Ыоисеева) и др.— 
появляетея при агадекой династии жн- 
вой вав. яэ. в качестве  параллель- 
наго подстрочнаго перевода, грамм,- 
филол. толкований и т. п. ІТроисхожде- 
ния  был Саргон Агадский, м. б., полу- 
вульгарнаго, не вполне  дарскаго: по 
надписи на памятникА Саргона, кото- 
рую начертал уж не сам он,  вы- 
ходило бы, что отда своего он не 
знал,  мать же его, царевна, родила 
его в потаеишом ме сте  близ р. Еф- 
рата и пустила по ре ке  в  осмолен- 
ной корзине  нз тростника,—легеыда, 
приме нявш аяся потом и y других 
народов к основателяч государств.  
Довольно ве роятно, что главным го- 
родом Саргоновой державы, хотя бы 
и беа звания свящ. столицы, сде латг 
был Вавилон,  который с те х пор 
и стал щйобрйгать мировое значение. 
В состав создашиаго Саргоном цар- 
стпа входила вассальио (патеси) вся 
Вавилония и ея се в, иродолжение— 
верхняя Месопотамия с Ассирией; на 
вост.— Элам,  тоже под управлением 
своих патеси; па зап. — нын. Сирия д 
Палестина, с населением еще не ce- 
митеким (допустимо одиако, что во 
времена Саргона мог зде сь, y Среднз. 
моря, вкрапливаться и семит. злѳаГеитъ

в виде  вавпл. факторий); в надпи- 
сях указаио, что Саргоигь Аг. пере- 
правился даже череа Орсдиз. морѳ 
(пс иа Кипр ли?),— сообицсиие, кото- 
рым предполагается сущоствоваиие 
подчипепнаго вавилоняиам мореход- 
ства па Сред. мои»А ѳще до финпкиян, — 
ii пробыл там „за морем на аападй“ 
три года, поставил свои статуи с.  
надписями на своем язы ке  и „много 
пле нпнков из- за  моря привезъ“. 
Пле вники пригае нялись в-скими; a  яо- 
том асририйскими царями как рабо- 
чие для их колоссальных построек.  
Сын Саргона Нарам - син продлил 
завоевания на восток,  в  затигрския 
горы Загрош (натерриторию доздне й- 
шей Мидии), a на юг —  в Аравию: 
„Дильмун (=жемч. о-ва Вахрейн на 
ІІврс. зал.), Маган (=приблизит. воет. 
Аравию; и Мелуху (—зап. Ар,)“> „по- 
бЬдил 17 царей с 30.000 людей“; 
так далеко в Аравиго иикаму впо- 
сле дствии, до времен после дпих ве- 
ликих асс. завоевателей, не тирпходн- 
лось забираться. Сле доватслъно, на цар- 
ствованио Агадской династии — (двух- 
ве ковое, ок. 2800—2600)—приходится 
район самато широкаго старе йшаго 
распространения и господетва вав. кули.- 
туры ii знаний в передн, Азии,— оче- 
видно и язы ка,—на всем простран- 
стве  владе ний Нарам- сина, омывае- 
мых с трех етороп морямиг, а, б. м„ 
и распространениѳ вав. религии. Эта 
сфера мировото вав. влияния сохраня- 
лась без уре зок до еамаго конца 
Агадской дянастии: это видно из над- 
писей на статуях одпого из самых 
поздних и очень самостоятельных 
вассалов („патеси“) Агад. династии— 
царя Гудеа Лагашскаго в юж. В-ии, 
ок. 2600 г., того, который в своем 
Л а г а т е  (Сирпурле ) прославился за- 
ме чательно цве тущим развитием 
строительнаго и паятельнаго искусства. 
По елучаю окончания  одного храма, 
патеси Гудса принес к богу свии 
статуи с подробне йшими надписями, 
где  он все разеказываетъ: и о своей 
праздишчной щедрости по случаио освя- 
щения  храма (заточенным должни- 
кам царя отпущеяы долги, жителям 
столицы 7 дней безплатыо раздалзался 
хлЬб) , ii о евоем образцовом пра- 
влевии („богатый ne притВсттяот бе д-
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наго, силыиый не обииает слабаго“), 
и об очищепии столицъг от дурных 
людей (по розыску одни изгнаны, 
другиѳ утоплеиы в канале ), и т. п., 
a  ка счет материала, из котораго 
соэдан храм,  патеси Гудеа обстоя- 
тельно сообщает,  откуда что при- 
возилоеь; — оказывается, из все х 
стран передн. Азии, от Средиз. моря 
(мрамор,  ее в.-ливаы. кедрьд до Перс, 
залива. Снотония Гудеа с зап. Ара- 
вией производилиеь „на корабляхъ“: 
значит,  вавилоняые того периода пла- 
вали через Перс. зал. и Инд. океан 
вокруг Аравии, — и обратно. После  
эпохи Агадской династии о сноше- 
ниях с Аравией больше пе слы- 
хать ве ков двадцать. Господствующей 
между 2600—2400 гг. династиой „Су- 
мера и Аккада“ и, конечно, прочих 
вавил, владЬний, хотя бы без отно- 
шеиий к Аравии, одазывается одна 
юж.-вав., из очага луыиаго культа— 
г. Ура; ею и еше двумя кратковре- 
менными, но тоже южыыми дшиастиями 
я  закакчивается эпока старе йшей Ва- 
вилоыии („І-й Халдейской империи“). 
Первьши дарями этой урской дина- 
стии были Ур- гур (нрежде читали: 
Ур- баху) и ero сын Дуиги (соврем. 
сына Гудеа); хотя y преемшиков Ур-  
гура и Дунги имена еемитския, но y 
этих двухъ— сумерийския. И преобла- 
дающим языком надписей периода 
урской династии тоже де лается опять 
сумерийский, заброшенный при агад- 
ском господстве . Нельзя отеюда за- 
ключать, чтобы в юж. В-ии остава- 
лись еще живые сумерийды; просто, 
употреблением старокультурнаго су- 
мер. яаыка подчеркивались историч. 
права иожн. В-ии над отте сненной се - 
верного. Притом,  и в надписях ур- 
ских тоже проскальзьшает семитско- 
вавилон. язык,  a y одновременных 
эламских патеси сем.-вав. язык поль- 
зуется все мд правами письмеишаго. 
Юг В-ии, с двумя еще дидастиями, 
кроме  урской (Исид,  Лареа), так и 
оставался политич. цептром державы 
старе йшей Вавилонии („І-ой Халд. им- 
перии“) вплоть до ея паденип (ок. 2280). 
Падение было вызвапо великим пере- 
движением переднеаа. народовъ: спер- 
ва, на зап. от Ефрата, зашевелилась 
семитская прародина—се в. Аравия съ

Сирийской пустымей — н выпустила 
из себя вторую семит. разыовидность, 
a потом,  на вост. от Тигра, завол- 
новался и двинулся на В-ию горкый 
Элам,  куда очевидно вторглось све - 
жее, уж песемитское (но и не индо- 
европейекое) населепие из какой-то 
глудш Азии. Сеыитский второй поток 
из своей арав.-сприйской пустьши на- 
чал етремнться к Ефрату еще около 
середины 3-го тысячел. перед P. X., 
т. е. ещѳ в период расцве та дд- 
настии Ур- Гура. Называется ата вто- 
рая пемит, разновидиость ханаанекой, 
п. что семиты этой ве твд, двигаясь 
вверх на се в.-запад вдоль иравой 
(немесопотамской) стороньи Ефрата, за- 
шлд преимуществеыно в Хаыаан {Си- 
рию и Палестину), до самаго Средиз. 
моря, где  прибрежные из зтих ха- 
наанскях посолсндсв стали изве стны 
под именем финикиян (сидонян н 
др.), a  boot, пограничные (ыежду р. 
Оронтом и се в. Ефратом)  сохранилд 
мЬстное гсографич. имя амореевъ; ду- 
магот.  что и кочевниии гиксосы, за- 
воевавшие Египст, — это также волна 
семитскаго ханаансдаго потока; ве т- 
хоааве тный еврейский язык — тоже 
хананейский, вполне  похожий иа фини- 
кийский, ii обыкноведпо полагают,  что 
те , тревожащие Хапачк своиш я набе - 
гами „хабиры“, о когорых упомина- 
ет в донесениях кь фараону Телль- 
эль-Амарнская перешиска XV в. (о ней 
ниже), и в которых свободно можно 
виде ть имя „евреи“, были после днею, 
крайне позднею и самой заключитель- 
ною волною кочевого ханаан. потока, 
долго в обособлении державшейся в 
синайско-сирийской пустыпе . Правдо- 
подобне е однако другое соображение 
(напр. М. Гартмаииа: „Die a ra b . Frage“, 
1909, стр. 12 ii 116), что язык. хабнров,  
пока опии кочевали, вовсе не был ха- 
нанейский (а был илии арамейский, или 
арабский), и что по-хананейски (то, что 
мы пазываем „еврейски“) опи заго- 
ворили только тогда, когда покорилн 
культурный Ханаань и ассимилчрова- 
лись по языку с покорен. насел. Од- 
ыако ые кот. часть иервиначальнаго „ха- 
нанейскаго“ потока, ок. 2400 г„ про- 
шла из своей се в.-арав. прародины и 
ва ле вую, месопотамскуга сторону Еф- 
рата, вь се в. Вавилонию, да ве роятио
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u в Асситриго, зан яла г. Вавилон и 
создала там  свою знаменитую в  ис- 
тории кулътуры  динэстию (2400— 2100), 
которую Гоммель (G rundriss, 1904, стр. 
90) предиочитает пазы вать  аравий- 
ской, Вииклеръ— аморейской (Auszug, 
1905, стр. 3), a болыпинство ассирио- 
л о г о в ъ — „ кананитской к ( =  ханаяей- 
ской), пме я  в  виду ближайшее плѳ- 
ыенное сродство с те ми семитами, 
котор. пошли в Ханаанъ; назы ваю т 
ее также „І-я династия г. Вавилона“; 
по язы ку  эти хананеи с течен иѳм 
времени, конечно, совсе м слились с 
ииестныы вазпл. населением,  ио они 
привнесли в вавил. обыход имена и 
культ своих „ханаанскихъ“ боговъ: 
Х адада, Раммапа, Д агопа и др. Что 
касается вторжения новаго этнографи- 
ческаго элем ента в юж. В-иго с вост., 
ч ер ез  область Элам,  которая д о  t o 
t o  времени жила обицеии кулвтурпой 
жизнью с В-исго, 'a теперь получила 
варварское население, приидедпиее туда 
из каких- то ые др А зии, то ѳтио- 
граф ическая классифпкация  этого, от- 
пыне  „элам скаго“ племени очень труд- 
на; былн, между прочим,  попытки 
сблизнть язы к  ѳтого нововодворив- 
ш агося эламскаго парода с грузин- 
ским.  Опреде ленно - хронологически 
конец Старо-Вавилонии приурочивается 
к 2280 г., когда эламский царь— вар- 
вар К утур- нахунте- -совершил все- 
сокрушаиощее наш сствие на юлс. В-ию, 
обложпл ее данью и отправил в  
эламскую  етолицу Сузу пз Урунскаго 
святнлищ а статѵю богшш Иш тарь-Ве- 
деры; она там  в эламеком дле иу 
пробыла боле е полуторы ты сячи ле т,  
именно 1035, как шидно нз надпиеи 
новоассир, царя Ашшур-бани-пала, ко- 
торый в 645 г. вернул ее п азад  
(эта дата— одиа пз важных ве х в  
вав.-ассиир. хронологии). Господетвовала 
тогда в юж. В-ии диш астия  г. Л арсы , 
—она была низложена, и на престоле  

Л арсы  возсе л элам итязин .  Эламекое 
пго (срав. былины про богаты ря Гпль- 
гамеш а-И стубара) оставило самыя пе- 
чальн ы я воспомиш ания в ь  вавил. на- 
родн. памяти, как период злого ли- 
холе тия, в ъ р о д е  татарщ ш иы па Руси.— 
Но течение эламское столкнулось с 
ветре чиым хажа*еЙско-сешитскнм, — 
u „І-ая дкн астия  г, Вавилопа“ , хапа-

иейская по происхождеииго, но ужѳ 
натурализовавш аяся, дала наконед 
эламцам отпор,  5-ый лар ь  этой ди- 
настии, знамениты й Хамм ураои  (ок. 
2200— 2150), владе тель се в. Б -ип, двн- 
нулся па юг,  сверг в  Л ар се  ѳла- 
митянина Рпм- сина и вы гнал  элам- 
дев д з юж, В-ии назад  в  Элам.  
С этих пор Элам перестает жить 
общей культурной и духовной жиз- 
ньго с В-исй, a разы ивается само- 
стоятельно; однако, по привы чке , язы - 
ком илинописных надписей страны 
остаетея еще сем.-вав., и л ииш ь  пе - 
сколько ве ков спустя клинописной 
р е чыо оказы вается уж ме стная элам- 
ская, несемитская. Хаммураби, очы- 
стивши от элам дев юж. В-ию, при- 
соедш ипл ее к свопм се в.-ваи. пла- 
де ниям ,  и с этих пор ІО Ж , И  СІѴВ. 
В-ия уж  ие разлучаю тся в  ысториы; 
Ассприя тоже, как естеетвенииый прн- 
даток се в. В-ии, паходилась иио д  
властью  Хаммураби; д а  и страна на 
зап. от Е ф рата по направлениго к 
Сирип („А мурру“) состояла y nero  в 
васс. подданстве . Н едзве стно, лакпми 
рще друтими странами мог владе т 
он i i  дальне йшие дари „І-ой ди- 
настии г. В авилова“; каише-то полити- 
ческое отношение династия пме л а  и к 
Х анааиу (фыыикиянам) , и к се в. Ара- 
вии,— иио  во всяком случае  преде лы 
ея  владе ний были далеко не такие об- 
шырные, как y старо-вав. царства 
(„І-оии Халд. ымперии “), Те м нѳ ме- 
не о в умственно-лультурном и тор- 
говом отношснии Вавилон был то- 
гда  столидей мира. 55-ле тнее царство- 
в ан ие Хаммураби ееть  верх культур- 
ной славы  „хапад.“ династип. Ц арь 
произвел грандиозны я ишкенориыя ра- 
боты д ля  пользы  зем леде лия, и осо- 
бенно блистательно успизхи зем леде лия 
былд подняты  проры тием канала нс- 
слыханных разм е ров с Сезчислед- 
ными оросительными рукавами: „нар
Хаммураби“ („ре ка Х амм.“ , впосле д- 
ствии изве стная под именем „Цар- 
скаго канала“). Онъ—веем ирдо зиаме- 
нитый закоподатель: до нас дош ла 
обшырная стела с пачертанными ,,за- 
конами Хаммурабы“; это древпе йший 
на зем ле  письмеш иый свод законов,  
какой до сих пор мы име ѳм в 
руках,  i i  закоыоположения  Хаммураби
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ревностно изучаю тся европ. учеными, 
как прототип евремских закоиюв 
М оисея i i  римских 1 2  таблиц (изд. 
перев. X. Биыклѳр) . М асса глиняиых 
плиток- документов врсмени Хамму- 
раби ы его блнжайпшх преемников 
■(судвбных постаповлѳний по искам,  
в о тар иальпо засвиде тельетвованны х 
векселей, контрактов,  купчих кре по- 
■стей и т. п.) наглндио покачывает,  
что в ту итору граждапское право н 
■судопроизиюдство былн в Вав. разра- 
•ботаиы с вы сомим канцелярским 
совершенствомъ; внигмания  заслужи- 
вает признание имущественных и 
других горпдич. прав за  женщинами. 
Об администратишном состоянии стра- 
ны можно судмть по глиняны м отче- 
там ,  посьилавш имся чшювниками к 
царю. Ве роятно при Хаммураби лсе 
вач ал  создаваться заме чательны й 
былинный вавил. зпос о подвнгах 
богаты ря-зы е еборда Г и л ь гам е та  (ITс- 
тубара), борца таклсе против элам- 
дев,  в  котораго безнадежно влюби- 
лась  богиня И ш тарь-В енера и который, 
дострадавш и от ея гне ва, суме л  
иробраться в божественлый рай, где  
услы ш ал от обоготворсн. своего Сла- 
гочеетиваго предка, вполне  похожаго 
ыа бдблейск. Ноя, пове сть о бывшем 
всемирном потопе  за  гр е хи людей, о 
лостройке  ковчега и т. д., сь  лод- 
робиостямы, очень близкими к би- 
блсйскому разсказу . Эпос о Гыльга- 
мепие получил окопчателы иуго свою 
форму уже прп после дних государях 
хананейекой дидастии, которая после  
Хаммураби продернсалась еще боле е ста 
л е т.  Сме допа оиа была т. н. „2 -ой 
дыиастией г. Вавилона“ (ок. 2 1 0 0 — 
1700 г.), которая, кажѳтся, п агряд ула  
и з  гожно-вавил. Приморья, где  ус- 
пе ла, y ІИерсид. залива, основать свое 
ыезависимое владе ние; в  имснах да- 
р е ии видио старание подде латься под 
сумер. характер.  A зате мъВ. испытала 
шюплеменное наш ествие д з- за  Тигра, 
от разбойннчьяго парода кашшу, клас- 
сич.„коссеевгь “,которые, з а в я в т и  стра- 
ну, далн ей на не сколько ве ков свого 
т. i i . касситскую династию (ок. 1700— 
1150 г.). Как видно по оетаткам 
язы ка, каеситы  иѳ прииадлеятли  к 
семигам и вышли, лодобпо эламлам,  
д з  и саишх- то закоулков А зип; ло до-

гадке  Гоммеля („G rundriss“ , 36), кас- 
ситский язы к сродпи именно элам- 
скому; в и сачестве  лриш лых солдат-  
наемников,  „к атш у “ упоминаются еще 
при одно.м из преемннков Хамму- 
раби. Одновременно с В. касситы да- 
воднили собого и Элам, — и, кажется, 
ииогда Элам лодчинялея касс. дина- 
стии в  Вавилоне . На се вере  власть 
касситских „агумовъ“ ( — государей) 
в лучшую пору династин простира- 
лас иногда из В. па „П адан и Аль- 
ванъ“ ( =  поздне йшуго область Мидиго ?) 
и ыа мятежных Гути ( =  нын. Арме- 
иию), что видно пз титула агума-Ка- 
хриме (до 1600 г.); но в общем В. 
под управлением кассит. дарей за- 
хваты вала на ее вере  менъше, че м 
прежде, и в  международно-политиче- 
ском отношении тоже значила меньше, 
потому что се в. Месопотамию в XVI в„ 
ве роятно, сейчас же посл'Ь агума- 
Какриме, заняли создатели малоазий- 
скаго государства хеты , иченно вос- 
точная их разновидность— митани, 
да и Ассирия, которая до т е х пор 
всегда была в вассальном подчиые- 
нии y В„ объявила себя саиш стоятель- 
ной. С Ассирией y  кассптов про- 
исходили столкновения  и договоры о 
гр аиш дах и правах.  Но культурное 
мировое значение В. нѳ уменыпилось 
прй касеитах,  и это ярко подтвер- 
ждается дппломатич. данпыми египет. 
архивовъ— т. н. Телль-эль-Амарнской 
перепиской XV в„ вызваш ш й утввр- 
ждением егип, власти в А зин. ГИер- 
вый из фараонов,  который проник 
в А зию, ыменно в Сирию, был Тут- 
мес I, ок. 1500 г. В В. царствовал 
в это время Каранндаш,  изве стный 
те м,  что на первом ме сте  своего 
титула он имспует себя „царем 
Вавилона, Сумера и А ккада“ , a  зате м 
уже, иа втором ме сте , ставит : 
„царь Каш ш у“ (показатель того, что 
к зтому времени каееиты  усде ли 
ассимилироваться с вавил. населе- 
нием,  среди котораго прожпли уже 
два ве ка). М алоазийскио хеты  не могли 
еще с се вора дать  египтянам  от- 
пор в Сирии. Ф араон Тутмее III 
(ок. 1480 г.) и его лреемкики лро- 
стерли егиги. верховенство ке то.иь- 
ко па Сирию, иио и на хетский под- 
отде л —  мнтанийцев се в. Месо-
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ию тамии, u окончательно утвѳрдили 
свои интересы  в Азщ . И вот в 
XV  в. происходят яравильны я ди- 
плом атическия  письм еиш ы я сыошения  
фараонов В гицта с а зиатскими го- 
сударям и ,—  клишописыо на вав.-асс. 
язы ке , иа гллняны х табличках, —  и 
архига,  который пайден в Е ги пте  
в 1890 г. при раскопках в Телль- 
эль-Амарне , дает нам зам е чатѳль- 
ныѳ образды этой днпломатической 
переписки, бросающей яр кий све т на 
тогдашнюго эпоху. В Телль-эль-Амарн- 
ской пѳреписке  участвую т с одной 
стороньи фараоны (Амепхотпу III и 
Амепхотпу IV), a  с другой— царьки 
Х анаана (нын. Сирии и Іиалестины), 
о. Кнпра, малоаз. хетов,  месопот. 
мнтанийцев,  Ассирии, касситскаго Ва- 
вилона (Кадашыаы- В ел,  ок. 1450, 
Б урнабуриа т  I и II и др.)( прд этом 
с Ассирией фараоны сносятся как с 
самостоятельны м государством,  и 
вавил. царь  Буриабуриаш  II де лает 
по этому поводу перед фараоном 
Аменхохпом IV  заявлен ие о свонх 
суверенных правах на Асс., которое 
яоддержать дЪйствиями, однако, не 
име л силы. Я зы к,  па котором егип. 
фараоны и сами п и т у т  и получаю т 
отовсюду пиеьма,— клиноиш сны й вав,- 
асс.; значит,  в X V  в. вав. я зы к  
бьил международпым органом,  как 
теперь ф ранцузский, и ве роятно не 
только в письм. употреблении, но и 
в устном. — Однако с ыачалом это- 
го жѳ ве ка, ок. 1500 г., стало надви- 
га т ь с я  на В. из семит. прародш иы, 
се в. А равии, третье семит. теч екие, ко- 
торому впосле д ствии, но не скоро,—  
суждено было подломить междуиарод- 
ную устную силу вав.-асс. язы ка; это 
были арамейцы. Одна, мвньш ая часть  
арамейцев подвигалась вдоль обоих 
берегов Е ф рата в се верную (Алеппо- 
Дамасскую) Сириио с ея хананейским 
h  хетскнм населением и постепеишо 
заним ала ее (1500— 1200 гг,), a  когда 
Ассирия  сломила хетов (Тиглат- Пи- 
лесар I, 1 1 0 0  г.), то арамейцы осао- 
вали в Снрии ряд  мелких государ- 
ств,  среди которых главное— ета- 
рый Д амаскъ; ѳти арамейды чаето на- 
зы ваю тся просто „сирийцами“. ІИо боль- 
ш ая часть арам, потока XV— XI в. на- 
правилась на равш ш ы  В. и вврхней

М есопотамии, и к коиш у касс. дина- 
стии (ХИ в.) арамейцы мсподволь ус- 
пе ли заполнить все  откры ты я ме ст- 
ности страны , в промежутках между 
болыдими старинными городами. Л е т ь  
сто сггустя, к 1 0 0 0  году, арамейцы 
соетавляю т уже преобладагощее про- 
стонародное население веего Д вуре чья. 
В Вавилонии арам еизация  стала про- 
никать после  касситов и в болыпиѳ 
города. Д е ло в толи ,  что арамейския 
племена, наводш ившия В., распадались 
на ыного мелкнх сопериичаюидих 
цлемеиш ы х групп,  состоявш их под-ь 
управлеп. своых к н язько въ („р а’совък, 
буквально ягл ав ъ “), и эти  квязьки , 
для приобре тен ия  переве са над со- 
перниками, стремились водворпть свою 
династию иа царском престоле  г. Ва- 
вилона, столицы всей страньи; зто  и 
удавалось нѳ раз то тому, то дру- 
гому,— и понятно, что с воцарением 
какогониб. арам ейца над всей стра- 
ыою нѳ мог не соверш аться прилив 
арам. элемента в население столиды 
и других большнх городов.  Так 
как y месопот. арамейцев одно из 
племенных имен было „кальди“ 
(халдейцы), то ар ам еи зо в ав таяся  по- 
сле -касситская В. стала  и зве стна под 
именем Х алдеи (которое лиш ь ана- 
хронистически можно прилагать  к 
сграие  д л я  боле е ранняго периода). 
Вне шиш го политическаго в л иян ия  Х ал- 
дея-Вавнлония  в течениѳ XII—VII в. 
иѳ име ла. Наоборот,  д в а  соее дш их 
государства— все боле в и боле е усн- 
ливавш аяся А ссирия  и Эламъ— оказыва- 
ли на вав. царей еамое сильное давле- 
ние. Ч ащ е Х алдея,— с крайним нѳ- 
довольством, — бывала вклгочаема как 
вассальное владе нио в состав мо- 
нархин Ассирийской, потом в проме- 
жутках ослаблепия  Асеигрии она осво- 
бождалась, пока паконѳд при после д- 
ней ассир, д иш астии С аргоиш дов (в 
VII в.) один ассир. царь (Синахериб)  
совее м не разруш . н не упразднил не- 
покорный г. Вавилон,  a  другой  царь 
Асар- хаддон,  напрогвв,  возстаыо- 
вил его и сде лал столидею своей 
огромной ыонархии, которам тогда за~ 
нимала н иереднгою Азию, н Е гипет.  
Письмеш ю  междуыародным язы ком  
зтой громадной разпоплемеиной сар- 
гонидской тѳрритории оставался, ко-
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яечно, старииный вав.-ассирийский, как 
я  в ь  эпоху Телль-эль-А мариской дерс- 
писки. Но в Телль-эль-А мардский пе- 
риод вав. яаьик был несомне ныо н 
в  живом разговорф  междупародной 
ре чью, при сарголидах зке только 
иравытельство да высш иѳ классы  го- 
порили еще по вав.-аее., a  обычным 
разговорны м языком населения  все- 
го Междуре ч ья  был арамейский. По- 
эж>му великия  асс. завоевания повлекли 
за  собою всемирное устное распростра- 
ненис арам. я зы ка  в качестве  устно- 
международнаго; сами полководцы и 
сановымки аесирийские, хотя документы 
писали на вав.-асс. язы ке , но устпо 
объясигялись с представителям и по- 
бе ждаемых народов по - арамейеки. 
Старе йшее об этом свидиительстио 
относится к 701 г., когда асс. м и иик -  
стры  Синахериба осаждали Иерусалим 
(библейск. „Ки. Ц арствъ“ IV , гл. 18). 
Окончательно международпым,  т. е. 
и письмеш ю -диитю м ати ч есигам,  арам. 
язы к  сде лался  лиш ь при дерсах,  
т. е. после  падония  нѳ только Ассирии, 
но и внѳзадно возвы сивш ейся халд,- 
вавил. державы  Н абу-кудур-уссура 
(G05— 5G2). Однако, прежде, ч е м гово- 
рить об этом,  надо просле дить— 
тторию Лссприи.

В . ІІстория Ассирии. В пшрокпм 
вмысле  Ассирией (клынописн. „Сури“,— 
термин,  из- эа  арамейцев потом 
перенесоиный ыа Сирию) назы валось 
вообще все верхнее Междуре чье, a 
сггециал ы иее (кляноп. „Ашшургь “и— го- 
ристая область между р Ькоио Тигром 
и его л е вьш  притоком Нижним За- 
бом,  с городами: поюжне е— Ашшур 
(яа правой, т е. месопот. старопФ 
р. Тигра) и посе вррле е —Ниневия, илд 
„Н инуа“ (на ле вой стороне  Тигра, 
протнв нын. Мосула). В г. Ашшуре  
бьтло святилищ е бога Ашшура (одного 
из видоиэме нений Ану, т. е. владыки 
зв е зднаго ыеба), и процве тал  также 
культ богипи Иш тарь-Венеры; в Нн- 
невии тожо был храм ь богини Иш- 
тарь, сле дов.— оба города совпадали 
по своему богопочитанию с дентраль- 
йо-вавилонийскнм г. Уруком (кото- 
ры й иосле  3000 г. до P. X. объеди- 
пил юзкяую Вм „Сумеръ“). Подозре - 
вагот также, гго не которым особен- 
ноетяы  в титуле  поздне йипих асс.

дарей, что г. Ашшур изстари  со- 
стоял в какпх- то боле ѳ тАсиых 
отношениях к ее в.-вав. г. Кишу. Во 
всяком случае  несомне нно, что во 
времепа боровшихея между собою старо- 
вавилонских царств (ок. 3000 г. до 
P. X.) верхняя М есопотамия  с Асед- 
р ией являлиеь естествениым придат- 
коы к вавил. гоеударству „Сумѳрл 
и А ккада“, прияимали участие в междо- 
усобдой борьбе , и отличалаоь горная 
Асс. в'Ьроятно только боле е дизкой 
культурой: жестокость и грубость нра- 
вов оставалиеь отличительной ассир. 
чертой до самаго лоздияго временл. 
Политич. силы А. в вавдл. период 
не име ла; ве роятно, изстари правилп 
в ней вассальныо госудпзри— патеси, 
хотя, как водится, оии иногда д воз- 
ставали протыв своих южных сю- 
зеренов.  Так,  ок. 2800 г. дарь  Ста- 
ровавилонии Ш аргани А гадский упоми- 
ыает о возстании. которое ои пода- 
вил в се в. Месопотамим; ок. 2150 г, 
ц арь  Хаммураби („ханан.“ династии) 
отме чает,  что оп возстановил раз- 
руш еш иые (ке м ?) гг. Апишур и Ни- 
невиго,— сле дов., это были его васс. 
города. После  1700— 1600 гг., когда 
на Вавилоиию нагрянули и в ней осио- 
вались чужаки-касеиты, a се в. Месо- 
потамиго дриеоедишгло к еебе  могуще- 
ственное малоаз. царство хетов (точ- 
не ѳ — вост.-хетский додотде л,  ишта- 
нийды, XVI B-) ,  государь А ш ту р а (кто 
первый— неизве стдо) иашел возмож- 
ность объявить себя независимым и 
вм. титула „патесн“ (васеал Вавило- 
на) стал титуловать себя дрямо 
„царь Аш шура“ . Так доложено было 
основавие „старо-ассир. даретву“ , суще- 
ствовапие котораго продлилось ок. ты- 
сячи ле т (XVII—VIII в,). Этот дер- 
вый саяостоят. ассиф . дарь  был обла- 
дателем  только Ашшура, т. е. А. во- 
сточной; зададпая А. е г. Н инзвией 
в его владе ния  де вошла и осталась 
за  м дтанийсишм царем,  повидимому, 
даже как его резидспция. Посл'В 
1500 г. завоевательы ы е успе хи егип- 
тян  (Тутмсе III, ок. 1480 г.) в  борь- 
бе  с хетами простдраготся и на ми- 
таи ийскую М есопотамиго, она входит 
в васс. дружбу с Епиптом и от- 
стает от главнаго хетскаго ядра. 
А. средд этнх событий усде ваетъ
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уснлиться: в наступнвш ий периодъ
Тслль-эль-А маряской переписки егип. 
фараоны спосятся с Л. прямо, как 
с Вавилониѳй и другими гоеударст- 
вамн. П равда, вавил. дарь  (кассит 
Бурнабуриаш  II, коида X V  в.) счи- 
тает  ещѳ возможным заявл ять  при- 
тя за н ия на сиозеренптет над А. и ста- 
вит на вид фараону (Амеыхотпу IV), 
что сношсния с асс. дарем (Ашшур-  
убаллытом)  надо бы фараодѵ произ- 
водить чер ез посредство Вавылона; 
но этн  вав. притязания  должны были 
о статьея безрезультатны ми, те м бо- 
л е е, что ассир. дарь (тот же А тгаур-  
убаллыт)  наглпдио ыог показать фа- 
раону свою силу, наиесипи тяжелый 
удар фараоновым „братствсннымъ“ 
союзникам м птаииийдам.  Те сня ыита- 
нийцеи,  А. при этом,  очевидпо, раз- 
двинула свои владе ния  в М ееопотамию 
(Ниневия  одыако, до Телль-эль-А марн- 
ской перепиеке , принадлсжит еще ми- 
танийдам) . Окончательяо уннчтож ает 
митанийцев уже л е г ь  сто спустя асс. 
царь Адад- ш ирари I (в X IV  в.), п 
с этих пор се в. Месопотамия  с 
Ннневией укре пляю тся за  Ассирией 
вполигЬ прочпо; среди иаселения  гирн- 
соединсндой Месоиотаыии улсс и в  это 
врем я очень силен арамейский эле- 
ыент,  a зате м он не перестает 
усиливаться приливом,  из- за  Ефра- 
та, новых арамейских бедуинов.  Вт, 
нач. ХШ  в. дву.м асе. дарям  {Сал- 
маиасарѵ I ок. 1800 д его сы яу Ту- 
культи-Нинибу I ок, 1280) удается до- 
ставить своему царетву времеыный 
блеск в борьбе  с несыльным кас- 
ситским Вавилоном и с очень силь- 
ыы.ч царетвом малоаз. хетов,  кото- 
ры е заинмали тогда н се в, Сирию, н 
против которых почти одновремеппо 
с трудом боролся также егип. фа- 
раон Рамсес II (ок. 1270); однако то, 
что А, тогда дриобре ла, она вскоре  
ири смутах потеряла. Л е т 200спустя, 
в пач. XI в., еще боле е блестящ ий, 
но тоже недолговремеш иы й успе х 
име ла А. при воинствснном энергич- 
ном царе  Т иглат- П илесаре  I („Ту- 
культи-апиль-эш арра“ , ок. 1 1 0 0 ), кото- 
рый, по выражемию его надгщси, „вы- 
мел лицо зем ли “: ему покорился Ва- 
вилон i i  волнующияс я  арам. плеыена 
Ы еждуре чья, о и и  соверипил походы

в горы иын. К урдиетана и нын, Ар- 
мении ииротнв иодчиыеныых хетскому 
дарю народцевт> на верхпем Е ф рате  
(ку.муховъ—потом облаеть Комыагена, 
мусков и др.) и, справивш ись с ни- 
ми, приш ел в  столкновениѳ с сами- 
ми хетами, обладателями малоаз. госу- 
дарства и се в. Сирид. В тяжелоп борь- 
бе  с хетсиш м дарем,  Т иглат- Пи- 
лееар I остался добе дителеы  и, иер- 
вый нз асс. царей, дшпел до фшш- 
кийскаго побережья Средиз. ыоря, Вт> 
результате  хеты нз се в. Сирии от- 
т е снены были назад  в свою М. А зиио. 
Ф араоии-рамессепд XX д иш астии при 
слал побе дителю в  Арвад (финик. 
Триполь) дары , —  в  том числе  кро- 
коднла,— и этиим д иш ломатич. актом 
призиал,  что прежния историч. и по- 
литич. права хетов на се в. половину 
Сирии, установлеикы я договором Рам- 
сеса II с хетсишм царем Хаттуса- 
ром в  Х Ш  в„ отныне  переходят 
иа A.; каж етея, что старе йшее изобра- 
жение нс назваш иаго по имени асс. да- 
р я  на знаменитых Н ахрелькяльбских 
приморскых скалах лод Бейрутом ,  
поме щенное рядоы с егип. надписью 
Рамсеса II, принадможвгь Тиглат- ІІд 
лесару  I. Однако прошло опять ле т 
2 0 0 , noua A. могла внодь заявм ть о 
евоих правах на Сирию, лотому что 
после  блестящ аго метеорнаго дарство- 
ваиия  Т иглат ІИилесара I внутренния  
смуты ослабили А. н лиш или ее исе х 
его п риобре тен ий. A так  как в  дру- 
гой  великой держ аве , Е гипте , шли 
свои междоусобия, то главцы м после д- 
ствием побе ды Т пглат- П илесара I 
иад хетами оказалось иревращ ение 
Сирии XI —  X в. в совершешш само- 
етоятельную  страиу. со свопми новы- 
ми государствами. Так,  в се в. Си- 
р ии возникли арамейокия  („сирийския “) 
дарства, среди которых важне йшее 
иыло Д амаск (ок. 950 г. Ресоигь, осно- 
ватель династии); вт> П алестине — цар- 
ство еврейское (объединение при Сауле ; 
Д авидъ; Соломоя,  ум. ок. 929); в ь  Фд- 
никии— могуществеиный о-в Тир (Хи- 
рам I, 968— 935 г„  современндк Д а- 
вида и „д ругъ“, т. е. сгозсрен Соло- 
мона); оставалось в ее в. Сирии и на- 
сле д ие хетовъ— мелкия т. н. „хетитския “ 
княж ества (г. ІѵиркетѵШип) . К иачалу 
IX  в., когда воонкая сила А есирид опять
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н о з р о с л а ,  р а с т о ч и т е л ь н о с т ь  С о л о м о н а  
a  п о с л е д о в а в ш о е  р а с п а д е н ие  е г о  ц а р -  
с т в а  у с п е л иг о с л а б и т ь  е в р е е в ь ,  a  с м у -  
т ы — т н р я н ъ ;  г л а в н ы м  ц а р с т в о м  в с е й  
С и р ии ,  с  к о т о р ы м  п р е д с т о я л о  и м иит ь  
д е л о  а с с и р ий ц а м ,  о к а з ы в а л с я Д а м а с к .  
Д а м а с с к о м у  д а р ю  Б е н  - х а д а д у  ( о к .  
8 8 5 — - 8 4 3  г . ,  н е п р а в и л ь н о  р а з д е л е н  в  
Б и б л ин  н а  Б е н - х .  I  и  Б е н - х .  I I )  п о д -  
ч и и я л а с ь  в с я  с р е д и я я  С и р ия  и  П а л е -  
с т п н а ,  г д е  и  и з р а и л ь с к ий  д а р ь  А х а в ,  
с ы н  А м р ия ,  п р и з н а в а л  д а м а с с к о е  в е р -  
х о в е и с т в о ,  х о т я  и м е л  о п о р у  в  Т и р е ; 
ц а р ь  Т д р а  ( о т ѳ ц  И е з а в е л и ,  И т о б а а л  I ,  
„ ж р е ц  А с т а р т ы “ , о к .  8 8 7  —  8 7 G  г . )  
б ы л  т е с т е м  А х а в а ,  и ,  к а к ъ в и д иш  и з  
и с т о р ии  п р о р о к а  И л ии ,  т е р р и т о р ия  и з -  
р а и л в с к а я  и  т и р с к о - с и д о н с к а я  е о с т а в -  
л я л д  ч у т ь  л и  н е  о д н о  ц е л о е .  П о  с в о -  
е м у  г е о г р а ф и ч е с к о м у  п о л о ж е ииию  Д а -  
м а с к  в с е г д а  б ы л  у з л о в ы м  п у п к т о м  
к а р а в а н н ы х  и и у т е ии и  с к л а д о ч н ы м  м е -  
с т о м  к а р а в а ш иы х  т о в а р о в , — о т т о г о  
д а р ю  Б е н - х а д а д у  в а е о а л ъ н о  п о д ч и н я -  
л о с ь  т а к ж е  с м е ж н о е  с и р ий с к о - а и> п в . п о -  
г р а н н ч ь е  с  е г о  т о р г о в ы м и  и н т е р е с а -  
м и ;  a  т а м  к  I X  в е к у ,  и з  н о в а г о  
п р и л п в а  к о ч е в ш ик о в ,  о б р а з и в а л о е ь  н о -  
м а д с к о - к у п е ч е с к о е  к и я ж е с т в о  с  н м е -  
н е м  „ А р а б с к а г о “ . І І м я  „ а р а б ь и“  т о л ь -  
к о  т е п е р ь  в п е р в ы е  к о н е т а т и р у в т с я  в  
и с т о р ии  ( ю ж н ы е  а р а б ы ,  к о т о р ы е  з а я в м -  
JIM с е б я  г о р а з д о  р а н ы п е  и  с о з д а л и  в  
И ем е и е  п р е в о с х о д я у ю  к у л ь т у р у  е щ е  
о к .  1 2 0 0  д о  P .  X . ,  н е  н а з ы в а л д  с е б я  
„ а р а б а м и “ , т .  е .  „ к о ч ѳ в н и к а м и “ , a  л ы ш ь  
м и н е й ц а м и ,  е а б е й ц а м и  и  т .  д . ) ,  и  с  
в о з н и к н о в е н ие м  „ А р а б с к а г о “  к н я ж е -  
е т в а .  ок. I X  в . ,  в  д с т о р ию  п е р е д н е й  
А з ид  в с т у п а е т  н о п ы й  е е м и т с к ий  э л ѳ -  
м е иг г ъ — к  о  ч е  в  о  й  -а р a бск,ий , с  к о т о р ы м  
с т п ы н е  п р и х о д и т с я  и м е т ь  д е л о  С и р ии ,  
a  в с к о р е  и  А с е н р ии ,  т а иг ь  к а и  к  
I X  в Ь к у  А .  о п я т ь  о б н о в и л а с ь  в  с и -  
л а х  i i  с т а л а  с т р е м и т ь с я  к  в о з е т а -  
н о в л е и ию  п о т е р я н к ы х  и х р ио б р е т е н ий  
Т и г л а т  -  П и л е с а р а  I. І Иов о е  з а в о е в а -  
т е л ь н о е  д в и ж е п ие  А. о т  Е ф р а т а  kx-j 
С р е д и з .  м о р г о  и  в о о б щ е  в  с о п р е д е л ь -  
н ы я  с т р а к ы  г г р о д о д ж и л о с ь  н а  э т о т  
р а з  с т о  л е т ,  и  д р е д с т а в .  е г о  я в и л .  
ц а р и :  А ш ш у р - н а с ы р - п а л  ( 8 8 5 - 8 G O  г . ) ,  
С а л м а н а с а р  II ( 8 6 0 — 8 2 5  г.) и с а м ы й  
з а м е ч .  А д а д - Н и р а р и  III (812— 7 8 3  г . ) ,  
з а т е м  А. о п я т ь  о с л а б е л а .  А ш ш у р -  
н а с ы р  -  п а л  д в и и у л с я  а а  п р е д е л ы

Ефрата, к Средиз. морю, ок. 876 г. 
Встре чн с сильыым дамасским ца- 
рем  Бен- хададоыь ои однако избе - 
гал  i i  завоевал (876 дли 8 6 8  г.) 
только се в. Сирию, с ея сме шанным 
хетитско-арамейским яаселением,  и 
всио Фииикию; по словам ero  ыадпи- 
си, он царствовал „от устьев  
Тигра до Л ивана“. Но сыи Ашшур-  
дасы р- пала С алманаеарь II (860—- 
825 r.), ре шивший локорпть и сред. 
Сирию, вступил в миоголе тнтого вой- 
ну с Б ен- хададом Дамасским и 
его преемпиком Х азаэлем  (843— ок. 
804 г.). ІИод Каркаром,  неподалеку 
от Хамы, да границе  дамасских 
владе ний, дроизош ла (854) пѳрвая бит- 
ва  асс. и Б еи - хадада, который выста- 
вил войско из 1 2  вассальны х тиарь- 
ковти (в их члсле  были Ахав из- 
раильский и Джиддиб арабекий), —  
п ервая точнан д ата  для истории „ара- 
бовъ“, 854-й г. Х отя побе да осталась 
как будто за  Салманасаро.ч II, оддако 
успе пшых после дствий ола пе дала, 
да u в дальн'Вйшие годы сму прихо- 
диглось ограыичиваться разорительны- 
ми ыаидеетвиями и получать от Д а- 
маска отпоръ; впрочем,  Дамаск и ю- 
терял  одного из евоых союзши- 
ков-  -царя израильскаго, потому что 
Ахав с И е завелыо, поклонннкп Астар- 
ты, были низвергпуты  поклоиннком 
Яхвѳ, полководцом И е уем,  сгь кото- 
рым взош ла я а  изр. престол новая 
династид; Иеуй поспе пиил стать  ишд 
докровительство ассирийцев (843) д 
послал к Салманаеару II посольство 
с даныо (842), a пророк Блисѳй по- 
вел в пользу ассырофильской поли- 
тики агд тац ию в П алестине  и Дам, 
Сырии. Внимапис С алманасара П отвле- 
калос от Сирии походами на госу- 
дарство У рарту (с даре.м Сардури I), 
возникшее в горах нып. „арарат- 
ской“ Арменин, y  Вапскаго озера, и 
на новопришедшуго народность „Ама- 
д ай “ (мидян,  836). И з них урар- 
т ийцы были, ве роятно, сродши иверий- 
ско-лезгинскдм народиостям и со- 
стояли, б. ы., т а идкс в лпнгвиетичс- 
ском родстве  с прежними митаний- 
цамп (Pr. Hommel: „G rundriss“, 39); 
индо-европ. элемеиты, в с.ме ш ении 
с которыми урартийцы образоваля 
ииын. армянскую народпость, начипа-
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ІОТ появляться  Б  этой ые отности 
только ле т полтораста спустя (ок. 
700 г.). „А мадай“ могли быть ужѳ ми- 
дянами индо - европ. происхождения. 
С алманасар П и с урарт., и с ми- 
дяиами справился лучш е. ч е м с 
сирийцами. Его преемпик совсе м 
был отвлечен от Сирии виутрен- 
ними волпениями. Зато при Адад- Ни- 
рари I I I  (812— 783 г.), когда асепр. 
полчнщ а опягь вторглись в Сирию, 
подчииился и Дамаск (царь Мари, 
ок. 803, пазв. в  Библии Б ен - хада- 
дом Ш), a  с нимъ— и в ся  прочая 
Сирия с П алестиной вклгочительно 
до Эдома (Идумеи) при Красном мо- 
р е ; a  так- как y  Адад- Н ирари Ш  
соверш ались приобре тен ия  и на дру- 
гих окраинах,  то преде лы  асс. вас- 
салъных зем ель простиралйсь при 
нем от К расиаго моря, граииц 
Е ги п та  и Средиз. моря на западе —до 
Мидии на востоке , и от гор Тавра 
и Армении на се вере — до Порс. эали- 
ва  и Элама на ю ге ; ато и были выс- 
шие преде лы, каких достигло „старо- 
асслр, царство“. При Адад- Нирарн Ш  
уоиленно подчериш вается культ бога 
Набу (нли Нэбо, владыки планеты  
М еркурия, ве щаго ве стника богов,  
ггокровителя астрологии); г. Ниневия  
(Нинуа), с ея  новым святилищ ем,  
не бывш ая тогд а еще столидей, воз- 
вы ш ается в религ, отношепии. В 
надписи н а статуе , посвященной бо- 
гу  Набу, говорится: „П олагайея на 
Набу, на другого бога не п олагай ся“. 
И з надписи на той же статуе  видно, 
что на царя Адад- Н нрари III име л а  
больтое политич. вл ияние Самурамата, 
„женщина дворца, его госпожа“ ; ве - 
роятяо, ато имя, в связи  с миѳом 
о богине  И т га р и , послужило потом 
Геродоту для легенды  о баснословной 
цариде  Семирамдде , жѳне  Нина, 
баснословнаго осяователя Ниыевии. 
Поеле  блистательной эпохи Адад-  
Н ирари III, А. ле т на 40, почти до 
полов. ѴШ  в., вновь постиг политич. 
упадок,  настолько значителъны й, что 
он породил пресловутую лѳгенду о 
„первомъ“ р а зр у т е н ии Ннневии и о 
С арданаиале . На самом де ле  Нине- 
в ия оставалась це лой, да н не она 
была тогда столицей, a  г. Кальхи (на 
ле в. берегу Тигра, при впадепии В%рх.

Заба; нын. Нимруд) , и никакого царя 
С арданапала не было, a  просто—А. 
цришлоеь отраж ать с се вора, и з  
нын. Армепин, папор чрозвычаыно 
усиливш агося и р астн р п вщ аго ся  го- 
сударства У рарту (Аргпсти I, ок. 
770 г.; Сардури II, ок. 750 г.), да и 
другие подвластпыо народы и облаети 
вышли из своей васс. зависимости; 
в том числе  се в. Сирия  оказалась 
под политич. влия и ием Сардури II и 
де йствовала заодно с урартийцами 
против А, Б  746 г. в  столиде  A., 
г. Кальхи, произош ла ревош одия; пра- 
в и в т а я  династия была низложена, про- 
возглаш ен был новый царь не из 
династии, и так  кончилоеь почти 
ты сячеле тпее „Старо-ассыр. царство“ . 
П ериод „Новаго (и после дияго) ассир. 
царства“ длился л ен е е 1  Va ве ка; все  
завоеваиия  пришлось иачнмать сыз- 
нова, и при этом зам е чается стрем- 
ление асс. царей присоедпнять завое- 
ванпы я области no возможпости нѳ 
в васс. подда.нство с уплатой данд 
(как бывало до сих пор) , a прямо 
улс как провииции с асс. уигравле- 
ниеы и с непосредетв. взим анИем 
доходов.  П ровозглаш енны й асс. ца- 
рем Тиглат - Л илесар I I I  (745— 
728 г.) быстро верпул в васс. гго- 
виновение несильнуго В авиловию-Хал- 
дею (царь Набу-наеыр,  747— 734 г., 
реформатор календаря), возстановил 
владе я ия  А. на восголе  и се вере , 
обуздавши урартийцев,  и ыаправился 
н а  союзиую с У рарту с4т. Сирию, 
которую и подчиншгь (738). И з части 
ея он образовал асс. провинциго Сы- 
мирру и лш пь за  боле е надежными 
ме стными царькам и и князькам и оста- 
вил васс. удравление; к числу та- 
ких относилоеь мелкое арам, владе - 
иие Сам’аль (нын. Зенджпрли, около 
Алеппо), знамеиитое y нын. филоло- 
гов - семитологов,  п, ч. от царь- 
ков Сам’аля IX  и ѴШ  В'Вка про- 
исходят т. ii. зенджирлийския  надписи, 
представляю щ ия собою древне йший 
иш сьм еиш ы й образчик арам. язы ка. 
Д ам асская Сирия  времепно отде лалась 
от Тыглат- П илесара III откупом,  no 
чер ез не сколько ле т Т иглат- Пиле- 
сарь  III нашел предлог покончить 
с дамасским дарством.  Ц арь дамас- 
ский Ресон ii израильский Поках со-
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ставпли союз протпв ыалепькой 
Іудеи, и молодой иуд. д ар  А хаз,  
ободренный пророком И саией (VII, 
4— 14), послал к  асс. завоевателю  
послов с мольбою—прийти и спасти 
его. После  осады Д амаск был вэят  
(732), лиш еи самоуправлепия  и, со 
своей областью, присоодипен к асс. 
провинции Сымирре . Это был клгоч 
ко веей Сирии, и верховенство асс. 
царя признали цары ш  еврейские и фи- 
листимские, равно как соее дния  ара- 
вийския  варварския  дарства—уже изве - 
стное „Арабское“ на юге  Сирил  ы, бо- 
ле е новое, т. н. „Е гипетское“ (Мусри). 
Облаеть Мусри приолизительно соот- 
ве тетвовала нын. Х иджазу— от ю га 
П алестиды вдоль К раснаго моря до 
нын. Медгшы; она оказы вала политич. 
давление д н а  высококультурный Йе- 
мен.  Эта ,,Е гипетская“ Аравия, иа- 
зыв. в Библии просто „Е гипет, “ яви- 
лась потоы наиболе е непокорной асс. 
влады честву и, до кодца сущ ествования 
A., не переставала вме сто Д амаска 
быть душою все х сирийско-папсстин- 
ских возстаний; но в данный мо- 
мент она не представлялась Т иглат-  
ІИилееару III опасной, и он занялся 
Вавилопом,  который очевидно был 
для него интересел как традициои- 
н ая мировая культуриая столыда. Он 
сверг вавил. царя-халдея и объявил 
саыого себя царем В., дод нменем 
Пулу,— что, повидимому, очень не одо- 
брилы асс. жрецы. Однако то же еде - 
лал  его сын и преемник Салмана- 
сар IV  (727— 722 г.. „вавил. царь Улу- 
л ай “). Его недолгое царствование за- 
нято было преиш у ицественно осадой и 
усмирением отпавшаго (725) финлкий- 
скаго труднодоступнаго о-ва Тира 
(эиерг. дарь  Л улий 727— 701 г.) и оса- 
дою Самарин (724— 722 г.), столицы 
воамутивш агося И зрадльск. царства, 
царь котораго Осия  де йствовал в 
союзе  с дареы  „Е гип .“ Аравии. 
Виезапная смерть Салманасара IV  
ирервала осаду Самарии, так что взя- 
т иѳ города h  древращ ение Изр. цар- 
ства в асс. провиндию оказалось пер- 
вым де лом-ь уже ыоваго асс. даря, 
друга жредов-  -С аргоиа (722 г.), ос- 
нователя ыовой и поеле ддей асс, ди- 
вастии Саргонидов.  Мировое влады- 
чеетво ея  (Саргона и трех его пре-

емниковь) итродолжалоеь ололо ота 
л 1ит н явилось а ию гесм асс. восн- 
наго ыогущёства. Всии страиы зап, 
А зии ей подчпиш лнеь, прп третьем  
ея продставителе  Асарти-хаддоне  за- 
воевана была тадже велакая держава 
фараоновъ—Е гнпет.  II все  отрица- 
тельны я стороны А-цев, —  крайняя 
жестокость, певасы тпая алчность, не 
тррпиыость к чужнм религиям ,  — 
проявилис е оеобой вы разлтелы ю - 
стью прн побе доносной дш иастии Сар- 
годидов,  так что ничего, кроме  все- 
общей глубокой ненавпстд, она Аоеи- 
рии не доставила. A так как ве ч- 
ными войнамн эта  дипастия довела д 
своѳ асс. илемя до крайняго истощѳ- 
ния, то в р езу л ьтате  оказалось, что 
Саргондды (Саргоп,  722— 705; Сина- 
хериб,  705- -681; А сар- хаддон,  681
068; Ашшур-бани-пал,  668— 626) ра- 
ботали вовсе не для своей пации, a 
д ля  персов.  В воешюм отдошѳнии 
всЬ  4 дарствовапия  приблизителъно 
сходиы д р у г с другом.  A именно, 
при водарении каждаго новаго Сарго- 
нида происходит отпадение и, сле до- 
вательно, усыирение четырех- пятд 
главны х додвластыых им страи.  
Так,  на ю ге , исключивши царстлова' 
nie вавилонофила Асар- хадцона, воз- 
стает Вавилон (сперва с неукроти- 
мым,  гшдвигасным царем- халдеян*- 
ном Мардук- Баладаном II, который 
то изгнан ,  то возвращ ается назад и 
е уме ньем также ведет анти-ассир. 
политику чер ез свои дипломатическия 
посольства по другим аемлямъ; при 
Ашшур-бани-дале  ту  же анти-ассир. 
роль играет в Вав. родной брат 
Ашшур-бани-пала — Ш амаш - шум-  
укин) ; в союзе  с Вавилонией— гор- 
ный Элам (Сузиана; раздавлен толь- 
ко при Ашилур-бани-палии). Н а вос- 
токе  при каждом С аргониде  старается 
отпасть Мидия  (с варварским новым 
населением,  разбитым на уде лы), на 
се вере — У рарту (при Саргоне  сломле- 
ды, ло к дарствованию Ашшур-бани- 
пала область их,  уже с иовой пле- 
менной приме сыо, опять грозна). На 
западе  старается евергнуть с себя 
асс. иго Сирия  с П алестишой, под- 
стрекаем ая при первых двух сарго- 
яидах т. н. „Египетской“ , т. е. се в.- 
зап. А равией (Мусри), но сир.-палест.
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союзниктт, во главе  с „егип .“ ара- 
бами, терпят жеетокия  поражопия  im 
ио. Палеетины при Саргоне  (720 г., y 
Рапнхы) i i  Сишахерибе  (700 г . ,  y Аль- 
таку). З а те м (при А сар- хаддоне ) 
их начипаю т иодстрекать уже нз 
самого Егшгга; А. вступавт в борьбу 
сь  Египтом ii на не сколько л е ть  
овладе вает им.  Одновремѳнно с 
этимн возетан иями подни.маются то 
т е , то д ругие из осталы иы х Hajjo- 
дов.  Энергия  каждаго воцарипшагося 
Саргонида должна идтн иа усмирение 
названны х 4— 5 странъ— Вавилонии, 
Элама, Мидии, У рарту, Сирин (которыя 
и потом,  среди дарствования, пе р аз  
евде возмущ аю тся)— u их еосе дей; для 
укр-Впления  ассир. власти  какая-н. часть 
усмирепной етраны  превращ ается из 
вассалы ю й в обыкповеиную провин- 
д ию с асс. чиновниками. ІТри этом 
и территориальны й район асе. завое- 
ваятй расш иряетсн к югу и к се - 
вору в область незатронуты х пре- 
жде длемен,  да и на террмтории ста- 
ры х областей приходится име ть де - 
.■ио с новыми этпограф ичеекиш н 
элементадш, каких мало зн алиг илн 
совсе м ие знали предтественгш ки 
саргонидов.  На гоге  Саргониды за- 
воевываю т недавно образовавшияся 
варварския кгшжества се верп. Ара- 
вии от ІИерс. залива (и жемчужных 
о-вов Бахрейнских при Асар- хад- 
доне ) до Краснаго моря я  Синан, a  в 
момеиты подчйиеиия  главнаго своего 
врага, т. назыв. „Египетской“ А равии 
(т. е, Хиджаза), они гиростираю т ового 
власть и ыа И емепь —  дальн ий уго.ть 
между юж. Красиым морем и Іинд. 
океаном (царь И самар- сабеед пиа- 
тит дань Саргоиу в 715 г.; А сарь- 
хаддопъ— по титулу государь всей Ара- 
в ин); если юж.-араб. ме стности, б. м., я 
входили не догда в состав Старо-вав. 
державы Агадской, то теперь оне  были 
как- бы вповь открыты. Н а еЬвере  вы- 
ступает новый этиографич. элемѳит 
— индо-европейцы. До саргонидов ин- 
до-европ. элемсит,  и то еще не без- 
спорный, констатирован был для  Ас- 
сирии только в Мндии (836); прп сар- 
гоныдах нндо-евр. характвр Мидин 
(судя пи именам многочислеиш ых 
мид. князей, платящ нх Ассирии дань 
или возстающих)  де лается пря.мо оче-

видииьш ,  и в  то жѳ время тто веей 
линии се вера до Эгвйскаго моря на- 
двигаю тся д р у гие индо - евродейцы. 
Такь, в Н. А зии еаргонидам прихо- 
дится сперва завоевы вать нововоаник- 
шее государ. урарт, союзиш ка—М идаса 
Ф рдгийскаг '0 (ок. 715 — 709 гг., щ ш  
СаргонА), потомъ— государство Гигееа 
Л и д ийскаго, доходящеѳ до Эгейек. моря 
(покоряется Ашшур - бади - далу ок. 
668— 067 гг. д ля  защ иты  от п аипествия  
кяммерия ц ев) ; — очеиь возможно, что  
паселение обоих было уже индо-европ., 
прищедшсе из Европы (Фр акии). Еще 
боле е достове рный индо-европ. харак- 
тер ноеят напирающиѳ па Ф ри гию и
Мндию варвары  - кнммерийцы ( кель-
ты (?) или прнш лецы из- за  Ч ернаго  
моря ?), те снимыѳ другими прииплыми 
варварами тоже иддо-европ. пломѳни— 
„аш кузамн“ ( =  скиѳамп); и т е  д дру- 
гие— после  удара, напѳееннаго Сарго- 
ном урартийцам в 714 г .,— иоявля- 
готся откуда-то на се вере  А. при Сии- 
нахерибе  (ок. 700 г,), при чем ким- 
мерийды  раеполагаю тся возле  оз. В аяь, 
среди У рарту, a  их враги  скиѳы • 
ближе к A., y оз. У р ч ии (эти после д- 
ние— д р у зья  Асар- хаддона и ѳго пре- 
емндка, плотина и иротив ындшгы; 
от сме шшиия  этив  индо-овроп. вар- 
паров с прожишмм п о -ииндо-европ. 
у р ар тийцамн обраэуется армянская па- 
ц иональность е безспорно ийдо-еврод. 
языко.м.  Накопвц,  лоявляю тся тиг- 
ред саргош идами :г такие юные ш идо- 
европейцы, как „яунаи“ (= ю иилне, гре- 
ки); их морские пабе ги на кш ш кийси;. 
побережье отраж ает Саргон (709), a 
Сниахериб осиовывает аде сь nprfl 
тив и шх ( о у и.  G95) г. Таро.  Такста 
обицая, схсматическая картииа кипучѳй 
военной де ятельностп  Саргонидов. -  
И з отде л ы иых частиостей даротво- 
ван ия Саргона („Ш ару - кинъ“ , 722 — 
'705) надо отме тнть: достройку изоли- 
роваш ю й р е з иидепцити-дворца подч^ Нп- 
певией „Дур- и Я арукинъ“ (712 —  707, 
иын. Хорсабад,  памятпый цеишымн 
археолог. раснопками), где  в т. наз. 
„зале  казней“ царь прдказал изобра- 
зить собя выкалывающ им гл аза  и рву- 
щиим ягиыки пле нннков.  В свящ.- 
бииблейском'1. отыошеним памятны рач 
рушоние пзр. столиды Самарид (722), 
которая слшиком понаде ялаеь  на no-
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мощь „Е гш иетскоиѴ Аравии, н уяразд- 
неыиѳ изр. дарства. Саргон пересе- 
лил часть изр. евреев (27.280 чел.) 
в М есопотамию и Миид ига (другая часть  
бе ж ала в Е гипет и осе ла. н а  Д ел ьте ), 
a на их ме сто переведены  в Паде- 
егину халдеи, потом допущены се в,- 
араб. бѳдуииы, и умышленно декацио- 
нализированкая такими привмами Са- 
мария  обращена в  простую асс. про- 
виндию. При Синахериои  (705 —  681) 
такая  же участь  грозила и Іудее , ко- 
торая прежде благоразумко ые слуша- 
ла  додстрекательств „ѳгип.“ ахиабовъ; 
во время грознаго  усм ирителы иаго по- 
хода Синахериба на Сирига д П алести- 
ну вдоль финик. берега (701; надписи 
па традициодных скалах Нахр- эль- 
кяльбских под Бейрутом )  г. Иеру- 
салим с царем Эзекиею лодвергся 
памятной осаде  асс. отряда лод пред- 
водительством асс. министров (зна- 
мениты переговоры  с осажденньши, 
так драматическп изложеыные в IV  
кн. Ц арств,  гл. 18) и спасся лишь 
дотому, что ассирийцы локннули Па- 
лестину из- за  язвы  (700). На ю ге — 
Сннахермбом был ооздан флот на 
ІІѳрс. заливе  (694) для борьбы с Эла- 
мо.мъ; разруш ен Вавилон за  его лер- 
вопрестольныя л ри тязад ия, и упразд- 
деда сам ая его облаеть (689), при чем 
статуи М ардука и прочпх вав. бо- 
гов отггравделыи до обычаю, в пле н,  
в  столиду Синахориба Нииевию. Толь- 
ко под конед ждзыи С. р азр е шил 
своему сыну Асахгь-хаддону зап яться  
реставрацией Вавдлода, и тот очень 
п рнвязался к этому городу. При А сар-  
хаддонгь (681 —  6 6 8 ) Вавилон продол- 
жал отстраиваться, и новый дарь, ло 
обьичномь усмиренип отпавших земель, 
повидимому, задумал основать псемир- 
нуго державу е центром де в A., a 
в  любимом Вавилоне ; судя по арха- 
нчныы терминологическим особенно- 
стям  его титула, ои созиателыю  
име п в виду возстановить гфеде лы 
старо-вавилон. государства Нарамспна 
А гадскаго, со всей Аравией до Иыд. 
океаыа. Это ему и удалось, а т а к  как 
д ругая  тогдаш дяя великая дѳржава, 
Е ги пет,  вме гаалась в де ла о-ва Ти- 
ра  (673, фараон- эѳиоп Тахарку), то 
Аеар- хаддон завоевал и Е гипет,  
разетавил  гарнизоиы  в Д ельте , до-

ставил в стране  асс. члновников 
д ля  наблюдения  за  егип. удВльньш и 
дарькамя; в надписи на скалах 
Нахр- эль-Кяльба, рядом ь с и и адпн- 
сями предш ествеш идков,  А сар- хад- 
дон титулует себя: „дарь царсиі
Е гилта и Эѳиопии (Куш) “; по отноше- 
иию к Аравии его титул ,  как 2000 
л е т ыазад y Нарамсина Агадскаго: 
„царь о-вов Бахрейна, вост. и зал. 
Аравии “ (Дильмуна, M arana и Мелухи). 
Ч ерезчур  вавил. тенденцш  вы звали 
недовольство асс. зпати, и, когда от- 
стройка г, Вавилона и храма М ардука 
была закоычена, асс. вельможи возму- 
тилксь и заставкли  Асар - хаддона 
взять  себе  в соправители двух 
своих сыновей — Ашшур- бани-пала, 
как насле дника-цесаревича д сопра- 
вителя в  асс. Нииевии, и Ш амага-  
шум- укиыа, как подчипеннаго наме - 
стника в  Вавилоне  (669). При Ат- 
шур- бани-палп, ( 6 6 8  —  626) обидньш 
уроном было освобождениѳ Е гипта 
(Псаммѳтлх I, 663). Вме сте  с те м 
в отчаянии ре шили свергпуть жесто- 
кое иго i i  всА прочия покоренныя об- 
ласти; дппломатлческлм центром 
всепбщаго движения  против насиль- 
ников- ассирийдев явился старо-куль- 
турный очаг г. Вапилон,  управляе- 
мый Ш амаш - шум- укином,  который, 
пользуясь правом держ ать диплома- 
тов при чужих дворах,  суме л 
организовать союз против А, между 
Вавилоном,  Эламом,  арабами, Пале- 
стиной и се в. народами („кути“). Со 
стороны Ашшур- бани-ыала после до- 
вал ряд ш ю голЪ тш их иоходов и 
ожесточеыных расправ с мятежны- 
ми областкми. МенВшѳ всего доста- 
лось се всру; кстатиг сказать, еще и 
Асар- хаддон нѳ слишком рисковал 
д ви гаться  на се вер,  a  царю скиѳов,  
иирии всем несомне шюм варварстве  
после дн.чго, о и и  не побрсзгал отдать 
в жепы своио дочь, чтобы  име ть 
оплот протнв другнх надвигавш их- 
ся се в. варваров.  Хулсе всего доета- 
ло с от Ашшур- баиш -пала югу: ІНа- 
маш- шум- уклн,  осажденный в в  В., 
был сожжен жнвым (648), a  Элам 
(С узиапа) совсе м был стсрт с ли- 
ц а  землн и упразднен.  Ашшур- баиш- 
пал,  в заклю чптѳльном безпощад- 
иом поход на Элам,  разруш илъ

54
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столицу Сузу, сж ег запове дные л е еа, 
высуш нл водоемы, разселил  уц е ле в- 
шѳе население по аес. городам,  и 
в ъ е хал в  Ниневийский храм на ко- 
леснице , запряж енной трем я пле ыными 
ѳламекими царями и одним арабским 
(ок. 640). Опустошепиая область Элама 
стал а  откры та для прнлива индо-европ. 
элемента, именно персов,  вассалов 
новоосновавш агося ц арства мндянъ; но, 
покаме ст,  противь мидяп (Ф раорт 
646— 625, отец Киаксара, де д А стиага) 
Ашшур- бани-палу служили оплотом 
его евояки-скиѳы („аш кузы “). Такпм 
образом власть А. при Ашшур- баиш- 
пале  всиоду, кроме  Е гипта, оггять во- 
сторж ествовала. С читаясь с общепри- 
знаш иым значением В., он принял 
титул  „вавил. ц ар я“, под именем 
К андалану, но столицей была Нпневия. 
Д ля поднятия  ея  значения, он еобрал 
там великолиипную клинописную биб- 
л иотеку на гл ш и. плитках,  д л я  кото- 
рой были заказан ы  списки со старига- 
не йших книжных сокровдщ Вави- 
л о н иии, нз книгохраиылищ У рука, Нип- 
пура u др., тоже отчастп догаедших 
до насъ; найдена она была при раскоп- 
дах т. н. Куюнджикскаго дворда. Иа 
осповаиии Ашшур- баии-паловой биб- 
л иотеки мы име ем очеиь удовлетво- 
рнтельное представление об общем 
составВ и характере  вав.-асс. литера- 
туры, от ея  архаичнаго вав. периода 
до асс. премен Аипшур- бани-пала. 
Важный ея отде л соетавляет суме- 
рийская, т. е. м ертво-„классическаяк 
филология. Хорошо представлена и ре- 
лиг.-богосл. л ктература разны х от- 
раелей, среди которьих зам е чательны  
в культурном отпошеиии— обширные 
сборники кудеснических (колдовскихтэ) 
заклннаний против безчисленных 
ааы х духов,  боле зней, людских 
сглазов,  порчи, в этич. отношении— 
испове дньге вопросники, a в поэтич.— 
покаянные псалмы, крайне сходные с 
еврейскими. Географ ия  иш е ется и ре- 
л и гиозная (списки святилищ ) , и — в 
связи с нѳю— све тская: списки гор ,  
р Ьк,  ииорей, народов,  городов.  Се- 
редпну между рели гиоз. и историч. ли- 
тературой  заннмаиотъ: вавил. книга 
Б ы т ия (сотворение ыира богаыи и даль- 
не йшее); богаты рский эпое о Гильга- 
меше -И стубаре , иесчастно влюбнвшемъ

гпи себя богигнго П зитарь, где  есть зна- 
мепитый вставочиы й разсказ о пото 
пе , еовпадающий с библейскимъ; поэма 
о сош ествии богини И ш тарь-Венеры в  
преисподшою д ля  воскреш ения  Таммуза 
(Адониса), и др. В историч. отде ле  
есть ii  прямо ле тописии, и актово-ар- 
хывный м атериалъ: копии надписей вав. 
и асс. царей, историко-хронолог. таб- 
лицы, списки грам от,  договоров,  до- 
несений правитѳлей и ревизоров из 
разны х областей. Б о гат  и сггециаль- 
но-горид. архивъ: векселя, купчия  на 
собственность, на рабов,  нотариаль- 
ные аиты. Славпая вав. - асс. наука 
астрономия чаеты о ггредставляет суѳ- 
ве рно-астрологичеекия  разсуж дения  и 
дриме ты , частью — иатем атич. таблицы 
наблюдений иад ходомт> зве зднаго ие- 
ба; име готся и пеаетрономическия ма- 
тематич, работы: таблицы умножения, 
де йствий с дробями, корпей квадрат- 
пых и кубических.  Б е дне ѳ всего 
естсствове де ние —  утилитарн. пѳречни 
минералов,  металлов,  растеи ий и жи- 
вотных (занВтно д е лен ие н а роды и 
виды), с указанием их приме нения 
или полезиых и вредиых свойствъ; 
медицина совсе м плохо была разви- 
та  y асс.-вав., н боле зди л е чилиеь 
преимущественно заклинапиями —  пре- 
словутой, пережившей ве ка „халдей- 
с иио й  ыагией “ (в основе — сумерийской). 
Ашшур- бани-пал был поеле дним 
великим саргонидом,  но оп довел 
асс. племя до окончатольнаго истоще- 
пия. Д ва его сына, которыѳ царство- 
вали  после  него 2 0  л е т,  ш ич е м се- 
бя не ознамепопали. В Вавилоне , со 
смертыо Ашшур- бани-пала (626), во- 
царился халдеец Н абупаласар (625—  
605), отед Навуходоносора, a  в Ми- 
дии— воинетвснный Киакеар (624— 585), 
отец А стиага. Оба вступилн в род- 
ственный u полдтический союз и со- 
верш алн набе ги на A., a  с зап ада y  
A, появился враг в  лиц:Ь фараона 
Нвхао II, того самаго, по приказанию 
котораго финик. морякд, для  изсле до- 
вания  неве домых берегов Африки, 
объе хали еѳ вокруг,  вы е хав из 
Арав. зали ва и верыувшись йерсз 
Средиз. ыоре. В 609 или 608 г. Не- 
хао, вторгш ись ч ер езь  П алестину в 
Сириго, разбил при те сш ш ах Могид- 
до (= К е с а р ии) войско асс. кам е стника
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зд е сь пал и иуд. царь Иосия, надеж- 
д а  пророков)  и занял всю страну 
до Ефрата. П ользуясь трудным поло- 
жением A., дарь Киаксар мидийский, 
по уговору с Набупаласаром,  оса- 
дил асо, столиду Нияев ию .рязрт/шил®со 
(007 нли 606 г.) и лоложил конец 
асс. царетву, к великой радости всей 
Азии.— „Разруш ена Ниневия,- kto  о дей 
пожале етъ?“ говорит пророк Наум 
(гл. UI): „разорен этот львиный вер- 
теп,  долный добычи, и не будет бо- 
л е е се мени его. Все , кто услыш ит 
ве сть эту, захлопагот в ладоши, по- 
тому что— на кого не простиралась 
безпрестанно злоба твоя?“

G. Нововавилонское, халдейское цар- 
ство. После  ладеиия ассир. державы 
ея  се в. владе ния вогпли в состав 
довой бодыпой моиархии—мпдийской, 
которая к концу царствования Киак- 
сара простиралась от берегов Хиль- 
менда в Иране  до р. Галиса в М. 
А зии, граныц могущественнаго пар- 
ства ипдийскаго. Что касается гожных 
асс. влад-йшй, областей семитских,  
опять с мфовой столицей Вавилоном,  
то они вошли в совтав обширне й- 
диаго дарства вавилонскаго, дли хал- 
дейскаго, которому однако пршплось 
сперва лзгдать фараока Нехао II из 
заняты х и ш  областей. На сдрийско- 
ефратсиом пограндчье , гф* Карха- 
мнш-В (605), Нехао был на голову 
разбыт насле дником халд, престола, 
соправнтелем отда Jîaây-uydyp-yccy- 
роли  (605— 562, библ. Навуходоиосор) , 
u тот пресле довал фараоиа до гра- 
ниц Егяпта, пока его не догнала в 
Палестиие  ве сть о смерти отда—На- 
бупаласара (в том же 605 г.); дри 
-этой ве сти Набу-кудур-уссур заклю- 
чнл с Нехао мир и поспе пшл нз 
Е пш та, лрямо чѳрез Аравийскую пу- 
стышо, в столицу—Вавнлон.  Еги- 
пет (фар. Нехао IL; лотом Уаибри, 
иначе Аирий, Хофра, 589- 569; лотом 
Амасис)  пе оставнл,  однако, прдтя- 
заний на Сирию и не переетавал под- 
держивать в ней мятѳжи дротив 
власти Набукудуруссура средл фшш- 
киян,  иудѳев и их друзей - согознл- 
ков,  синайско-хиджазскнх арабов 
(в Библии Кедар и Небайот,  поздп. 
набатейды; термины „егип.“ Арапия и 
„Араб,“ царство—исчезают) . В 588 г.

был разрутен  И е русалим,  и иудеи 
отведены вь  „вавил. пле нение“, a с 
итимл, no араб. преданию, уведены в 
пле н и два араб. племенн, и Набу- 
кѵд. протел карательной экспвдицией 
по Аравии до самаго Йемена. Под ко- 
нец иежду Егилтом (Амасие,  друг 
греков)  и Набукудур. начал. длишиая 
сухопутно-морская война (568), в ко- 
торой участие принимали ые толысо 
семитскиѳ моряки финикияне, но и— 
на стороне  ѳгиптяыъ—эгейские греки 
иоишне („яванъ“; дарь - ку Путу-
яванъ"—очевидно, Питтак Лесбийский). 
Война велась с переме нным успе - 
хом,  так что в Финикии Ниптянс 
успе валн строить свои укре пления и 
храмы (се в.-фин. Гебел) . Главпой евоей 
де ятельноетью H a б y ку д y р y с с урт, счн- 
тал культурно-строителыиую, и он 
очень миого говорит о своих соору- 
жениях в надписях,  которыя иио 
языиу u стшию представляют додра- 
жание старовавил. времепам Хамму- 
раби-законодателя. Оеобептто он об- 
стродл,  укре пил ii украсил столи- 
ду—Вавилон,  где  потом Геродота 
поражали распланированныя ровныя 
улицы; дококчил вавил. „башпю в 
Ворсдппе , котор.. давний царь стрпил,  
но не достроил верхпей части“; миро- 
вую славу приобре ли т. н. „висячие 
сады“, т. е. паркп на искѵсствекных 
террасах с гидравлическим ороше- 
нием,  созданные Наб-ром в угоду 
своей жеигЬ, ыидийской царевне  (ве - 
роятно, родиой дочери царя Киаксара), 
которая выросла в гористой Мидии 
и тосковала от однообразия  вавил. 
низменноети. Вавил. торговля, промьи- 
тленность и производство иредметов 
роекоши продолжали славиться и при 
Наб-ре  (у иудсйских пророковъ—как 
разврат) , Масса контрактов,  де ло- 
вых документов и т. п., дошедшКх 
до нас иа глиняных таблетках от 
эпохп Наб-ра и после дуюицей, позво- 
ляют нам ii юриднческч хорошо про- 
шиккуть в  развитую де ловую и пра- 
вовую жнзпь Вавилопа. ГИолитическое 
могущестпо Халдои, воплотившееся в 
едигаственном великом царствовании 
ІІаб-ра, с его емертыо (562) и кон- 
чплось. X ал д е м à р a м е й ц ы былн народ 
не воишственный, и кроме  того триг 
ласле дника Наб-ра кратковрсмешк4



135 А ссн р о-В ави л он ия. 13&

царствовали среди междоусобий. Т1 ет- 
верты й и после дний его преѳмник 
халдей-Набуыанд (556— 539) старался 
снискать милость своих и чужезем- 
ииы х  боговти археологически точным 
возстановлением их храмонъ; e ro  иио- 
святительиы я надписи представляиот 
д ля  нас один и з важпых иоточ- 
ииков вав.-асс. хронологии, —  Те м 
временем в Мидии дарь А стиаг,  
сын К иаксара, был сьергнут свои.м 
вассалом иерсом Киром (553), и 
мидийская правящ ая династия  разно- 
племеннаго А стиагова государства за- 
ме нилась персидской—Кировой (550). 
Вскоре  же Кир завоевал царство 
К реза Л и дийскаго- -о т  р, Галиса до 
Эгейскаго моря (досле  549 г.), a  ь 539 
взял  Вавилон и всѳ государство Набу- 
наида и еде лался, сле дов., единолич- 
иым обладателем всей передней А зии; 
сып К дра Каыбиз в 525 г. поко- 
рил Египетъ; т. обр., весь древяий 
мир Востока впервы е с незапам ят- 
ных временъ— не на долго, правда,—  
объединился под властью  одного го- 
сударя. Народы, плативш ие даиь Вави- 
лону— сирийцы, арабы, финшсияне,- —со- 
вершенно спокойно пркияли переме ыу 
влады чества вавилонскаго на персид- 
ское, a  евреи, которы хь Кир свошм 
указом (536) отпуетпл нз халд. го- 
родов на родину, иозволлв им так- 
же возстановить Иерус. храм,  видйли 
в Кире  „Гоеподпя п асты ря народовъ“ 
(приб. к Ис., гл. 44, 23— 28). Но куль- 
турным центром обшнрной перс. 
монархии вее еще оставался Вавилои,  
и первые перс. государи титуловалн 
себя „царь Вавилона, д арь  странъ“. 
Только Ксеркс,  ок. 480 г., ггослА того 
лак Вавил. поднял возст. во время 
перс. пох .даГ рецию, приравнялъВавило- 
ниго к обыкновеннымь перс. сатра- 
пияиъ; все-такн изпе стнуго часть  года 
резыденцией перс. царей  и их двора 
оставался г. Ваьилон,  деитр цве ту- 
щей торговли, промышленности и утон- 
ченной роскоши (на Геродота он про- 
извел сильноѳ впечатле н ие). Оффи- 
циальньш  иравительствеш ю -каищ еляр- 
ским языком разноплеменной цере. 
хюиархии, п том числе  в Е ги пте  и 
в греч. М. А зии, был сде лаигь ара- 
мойскІй, т. е. жывая рВчь Вавнлонии 
(п Сирил), и при том с азбукой не

клинопнсяой, a удобной фшиикийской; 
однако на рВзных надписях перс. 
царѳй употреблялся ещѳ вав.-асс.язык,  
в параллельном столбце  с нх род~ 
ным персидским,  для котораго тожс 
приме нялась клинопись, только не сло- 
говая, a буквенная (треязычииыя над- 
писи перс. царсй,— с трѳтьим язы- 
ком столбцов новоэламским, — поз- 
волили в XIX ве ке  Гротефѳнду, Роу- 
линсону и Опперту ироникнуть, пу- 
тем соггоставления  иачерташиых дар- 
ских имен,  в тайну клиноплси и 
клиыописных языков) . В вав. жре- 
ческой литературе  и де ловых доку- 
мептах (напр., коитрактах)  мертвыд 
вав.-аес. язык употреблялся на гли- 
няных таблетках еще долго, даже 
после  завоевания перс. державы Але- 
ксандроы Македонским,  в период 
эллинизма; ио, в общем,  со времен 
Аледсандра Макѳд. (331— 323), при ко- 
тором г. Вавилол сде лался опять 
столпцей веемирной монархии, вся Ме- 
сопотамия подверглаеь влиянию эллин- 
ской культуры и новым юридическо- 
экодомическим воздЬйствиям,  д-Вло- 
вое актовое употребление мертваго и 
труднаго вав.-асс. язы ка понемногу 
перестало практиковаться, и язык 
этот остался достоянием т о ииь к о  уче- 
ных халдейских жрецов.  Их наука 
приобре ла y греков большой ве е и 
уважение. Е ицѳ Аристотель пользовал- 
ся,-—в переводе , конечно, -математи- 
ко-астрономическдми записямн, при- 
сланиыми нз Вавилона его учени- 
ком Каллисѳемомъ; пиирокая публиша, 
однако, болыпѳ полюбдла суеве рную 
астрологию. Имя своѳ уве кове чил 
вавил. жред III в. до P. X. Берос,  
иаписавший часто цитпруомое сочыне- 
ниѳ о вавил. религии д истории; он на 
о. Косе  открыл курс публичтиыхт> 
лекций по астрологии. Самую же об- 
ширную популярность в эллинистд- 
ческуш эпоху приобре ло во всгЬха> 
слоях общества вавил. заклинатель- 
лоѳ h гадательноѳ колдоветво („хал- 
дейская ыагия “), и терыины „халдей“ 
i i  „волиыебиш къ“ сде лались вх> греко- 
рвмском мире  равносилыиыми, как 
y нас „цыганка“ и „гадалка“; в шг- 
де  культурных пережитков „халд. 
магия “ но умерла и доыыне . Политп- 
ческп г. Вавилон,  как и вся Месо-
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потамия, отошел к сирийским селев- 
кидам ,  ыо ииосле дше, име я- свош ре- 
аидеицию в Аптиохии, покннули Вави- 
лон,  после  чсго он и заглохъ; се- 
левкиды создали зде сь другой го- 
родъ— Селевкию на р. Т игре . У селев- 
кидов М есопотамия  была отшита Ш в. 
до P. X.) персами-аршакидами (парѳя- 
нами) ii итотом бывала предметом 
борьбы сь  Римомъ; y  арш акидов фак- 
тической столицей была Селевкия, с 
именем Ктесифонт.  В таком же 
иолитич. положении была М есопотамия 
и при дияастии сасанидов (III— V II в.), 
и столпцей их на де ле  оставался 
К тесифолт - Медаинъ; р ел и гией ые ст- 
наго арамейскаго („сирскаго“) наееле- 
ния  было тогда преимущественно хри- 
стиапство, несторианскаго ве роисио- 
ве дания. Н есториаие кграли  чрезвы - 
чаПно важную культѵрпую роль в са- 
санидском государстве : они являлмсь 
передатчиками греческой образовам- 
ности к персам,  и, напр., сирский 
пѳревод логнч. сочш иений Аристоте- 
ля , сде ланный несториаишном —  при- 
дворны и Павлом Д  ер пиехр ским V I в ., 
лосвящен ш аху Хоерову I Аииушир- 
вану. ЦентрТи старо - вав. язы ческой  
науки оставался в се в. М есопотамиги, 
в Х арране , и она там  дожнла до 
араб. времен (аль-М а‘муна). П ри ара- 
бахтз М есопотамия  подверглась араби- 
■зации; зд д с  была основана (VIII в.) 
столица аббасидскаго халиф ата Б аг- 
дад на Тигре . В ХПІ в. Месопота- 
мия  с Багдадом  вошла вх. состав 
государства перс. монголов,  в X V I в. 
при Сулеймаие  Великоле пном доста- 
лась  Турдии и, отвоепаниая персаыи 
лиш ь н а 15 ле т (1623 — 1638) при 
Аббасе  1 Велыком,  остается в  тур. 
владе ш и и доииыне .

И стория Ban. - Асс. стала д е латься  
достове рно изве стной ТОЛЬКО С ТТО- 
лов. XIX в., поеле  того как еврп- 
пейцы (Гротефеид 1802, 184S; Роу- 
лиисон 1846, 1851— ассир. свллаба- 
р ий; Опперт 1859— 1862 и Ленорман 
1873 и сле д.— сум.-акк.; и др. ученые) 
научились разбирать и понимать кли- 
нопись, и были предприняты  плодо- 
творны я раскопки: Боттою в  1843 —  
1845 г. на ме сте  дворца Саргона 
(ньше  д. Хорсабад) ; Л эйярдом  в 
1845 и сл. гг . на ме сте  г. Ашшура

(д. К ал- а - Ш ергат) , Калхи (д. Ннм- 
РУД)  ii Ниневии (д. Куюнджикъ; зде сь 
дворды Сипахериба и Ашшурбашипала 
с знамеяитой библиотекой); Дж. Сми- 
том (в библ. Ашшурбанипала; ум. 
от чумы в 1876 r.); X. Расамомъ— 
на ме сте  Вавилона и Сиппары (1879 
и сл. гг.; храмовые архивы); Э. Сар- 
зеком ъ—иа ме сте  Ш ирпурлы -Л агаш а 
(с 1881 г.; „коршунья стела“, статуи 
Гудеа); амернк. ѳкспедицией— въдревн . 
Ндппуре  (в 1889 и сл, гг.; храм. 
архивы); фраиц. экспед. в Эламе  (в 
1897- -1899 гг.; аакоды Хаммураби) и 
ип. др.; очень важный клиноп. диш иом. 
архив XV в. до P. X. найдеп в  
1800 г. в Телль-ѳль-Амаригй в Бгип 
т е . И зсле дование добытаго материала 
породило обширпуго науку, назв, ас- 
сириологией, пот. что раскопки начались 
сперва на почве  Ассирии, a  уж по- 
том в Вавилонии; в ь  виду постоян- 
наго прилива новаго м атериала авто- 
ритетны исклю чителы ио самыя иио в ы я  
изсле дования. Выдающиеся из много- 
числ, современ. аесириологовъ—в  Гер- 
мании Эб. Ш радер,  Фр. Д елич,  Фр. 
Гоымель, II. Гаупт,  Гуго Винклеръ; 
в  А иглии — А. Сейс,  Э. Бёдж ъ; в 
Америисе — Г. Гили.прехт,  М. Я етров 
(и в  Герм.); во Ф ранции— ПІ. Фосеей; 
в России —  М. Никольский (Урарту, 
эпоха Гудеа) в  Москве , и проф. К. 
Тальквпст в ГельсингфорсВ. Глав- 
ные органы: „Zeitschr. fü r A ssyrio logie“ 
и „B eiträge zur A ssyrio l.“; в курсе  
вее х новых рабогь своевременно 
держит читателей  двухнеде льная, 
богатал обзорами „O rientalistische Lite
ra tu rze itu n g “ (Берл.). И тоги  нове й- 
ших пзсле дов.: 1 ) F ritz Ноттеи:
„G rundriss d. Gesell, d. alten O rients“ 
( t . I, 1904; много, однако, личных,  не- 
общепризнанн. взглядовъ»; 2 ) эншшлоп. 
серия, обработашиап группою учены х 
е Г. Винклером в деитр-Ь, „D er 
alte O rient“ (1900 и сле д.), где  очерк 
дешифровки клинопиои соетав. L . Mes
serschmidt'. „Entziff. d. K eilschrift“ 
(1903); заклточнт. сж атый справочный 
конепегт истории— H. W inckler: „A us
zug aus d. vorderasiat. G esch.“ (1905); 
есть по-русски  изложеиие не которьих 
выпусков из „D er alte Or.“ — Be. 
Миллера: „Оч. no ист. нар. древн. 
Вост.“ (1906, 64 стр.); 3) E d . Meyer:
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„G eschichte des Al te r th u m s“, т, I (1907); 
4) соотве тствующиѳ отде лы  в ново.ч 
изд.: G. Mas-pet'o, „Hist. anc. des peuples 
de l’O rien t“; русск. перев. сде лан с 
устаре л. 4-го изд. (1895 и 1903). 
ГИо-рус. есть еще бытов. „Нстор. чтения. 
Египет., А сс.“, Масперо (Спб. 1892); 
дилетт., но очепь жипо напис. „Исто- 
рия  Х алдеи“ 3 . Рагозиной (1902) и еяоисе: 
„История  Асоирии “ (1902), и воеиио- 
стратегич.: „Истор. древн. Востока,
яульт.-полит. и военная“ кн. JB. Мак- 
сутова (1905), т. П, И з задуманной 
франд. энциклопѳдии: „M anuel d ’Assy- 
rio log ie“ p . Ch. Fossey выш ел I т. 
(1904, введ.). Cp. еще A . H . Say ce: 
„Bab. and  Ass., life and  custom s“ (1901) 
и „A rchaeology o fth ecu n e if.in sc r.“(1907). 
Ho р ели гии— M. Jastrow: „D ie Religion 
Bab. u . A ss.“ (1902 —  1909) и сж атая 
гл ава  в своде  „Die or. R elig ionen“ 
(1906). По литер. —- О. Веберъ: „Die 
Liter, der Bab. u. A ssy re r“ (1907). Ист.- 
филол.: 1) „Семит, язы ки  и народы “, 
Т. Н ёльдекѳ в  обработке  А. Крым- 
скаго. с участием акад. IT. Коковде- 
ва- в  трудах Л азар . Инст. Вост. яз. 
(т. I, 1903, нужд, в  осве жении; т. II, 
1905. нов. нзд. 1910); 2 ) C. Brockelmann: 
„G rundriss der vergleich . G ram m atik 
d er sem it. S p rac h en “ (печат.). И з 
грамматик лучш ая F r. Delitzsch: „Ass. 
G r.“ (2 -е изд., 1906, с блблиогр.) д  его 
же хрест. „A ssyr. L esestlicke“ co сло- 
варем  (1900); мал. грамм. A . Ungnad'a 
(1906); F . Bom m el, „Sum er. L esestücke“, 
с грамм. (1894); букварн для  начи- 
нающихъ: ЪГ. Winckler, „L iste“ (1893) 
i i  Ch. Fossey, „Syllabaire cunéif.“ (1901). 
Словари: W. M uss-Arnolt, „A ss.-engl.- 
deu tsch . H an d w ö rt.“ (1901 —  1905); 
R . Brünnow, „A classified lis t“ для  
сумер. и вав.-асс. (1887 — 1897), a к 
нему дополнения — Ch. Fossey, „C ontri
bution au diet, su in .-ass.“ (1905—  1907) 
и G. Boxvardy, „Clavis cuneorum “ с 
лат. - апгл. - не м, пѳрев. (1904 сл.);
J. D . Frince: „Mater, for a  sum er. lex., 
xvith a  gram m . in tro d u c t.“ (1905- 1907). 
Своды теисстов с не м. пер.: „Keilin- 
schriftliche B ibliothek“ (1888— 1901, ред. 
Эб. Ш радер) ; пове йш. „V orderasiat, 
B ib lio thek“ (с 1907, вып. I— надпиеи 
суы. и акк. царей, обраб. F, T hureau- 
D angin); с англ. перев, —  „A nnals of 
th e  k in g s of A ss.“ (т. 1 ,1903). Pye. перев.

кодекса Хамурраби —  ІТв. Волкова 
(„Ж урн. Мин. ІТар. П росв.“ , 1910, февр. 
ii сл.). Много шума во всем ыирА 
вызвала: „Babel und  B ibel“ Фр. Д елича
(1902); cp. Р . Виппер,  „С востока 
све т ъ “ („Соврем. Мир ъ “, 1906) и от- 
де льно (1907). А . Кры.йикиии.

А сси р о-в ав и л он ск зя  р ел л гия пт> 
той стадии, какая нам изве стна из 
письменных памятников,  предста- 
вляет собого слияп ие ве рованим ста- 
рш ш аго сумеро-аккадскаго населсйия  
с ве рованиями семитов- пришлецовт,. 
—Чистой, безприме сной сумеро-аккад- 
ской рели гиии мы пе злаем ,  и иожем 
вы яснять себе  ее лиш ь по аналпзу и 
догадкам.  С уиерийцы воображалд все- 
ленную, как достояиие божеств зем- 
ли, ад а  и пеба. Землю они рпсовали 
себе  в виде  огромной выдуклой горы . 
пустой виутрн, т. е. в виде  полуш а- 
рия  или опрокиш утой— вверх дииомъ— 
исполшиской чашп, край нлгг обод ко- 
торой кольдеобразно погружен вгь 
океаы и покоится на немъ; a  океан.  
как огромная р е ка, обтекает погрѵ- 
женные в  него низы  земной скорлу- 
пы. Божѳство морской пучины— икеана, 
окружающей землю, назы валось по су- 
мер. Эа; y  пего от зем ли— сын,  до- 
брый М иридуг.  Внутренность земно- 
го иолуш ария  —  преисподш ия  (Аралу), 
круглы м сводом для которой слу- 
жит зеигная кора; под преисподней—  
бездыа (Апсу), на которой и держ ится 
вссленная; в преисподней—в.тые духп 
ii те нн умерших.  В ладыка бездны — 
бог Эн- лиль-, бог ада и он же Go im 
войны— Нсргалъ; его жена— адская бо- 
гиня Аллату. Небо простерлось над 
зеыиой скорлупою в виде  параллель- 
наго ей долупруглаго татра-оболочки , 
который. словно на стержне  или на 
ocii-miin'Ii, укре плеи н а  высочанш ей 
земиой горе  и вращ ается вокруг зем- 
ли на зтом  шипе ; края  небеснаго 
ш атра обруче.м опускаются в океан,  
отгораж ивая его; влады ка неба— бог 
А па. Нѳбесный свод распадается  иа 
д ве  области: вѳрхнюю— с недодвиж- 
дыми з изе здами, и нижшою— с семыо 
планетами-све тнлами (солпце-Вабар,  
м Ьсяд- Н анар,  М арс,  М еркурий, ІОпи- 
тер,  Венера-Нана, Сатуры) , которы я, 
как лучезарп ы я ж ивы я сущ ества, хо- 
д ят  по предыачертаыному для нихъ


