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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
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ииути; они подчииепы Небу-Аиа, но 
тоже великия  божества. Атмосфера меж- 
ду землею и небомъ— область бога-гро- 
мовника (Мермер) , Огонь (Гибиль)— 
наме стник Солнца, особый высокочти- 
мый бог.  Сверх атих главны х и 
крупньих божеств,  сумеро-аккадийды 
яаселяли  весь ыир мишжеством ду- 
хов,  в оеобенности злы х (т. е. б'Ь- 
сов)  и меньше- — добрыхъ; очень воз- 
можно, что этот м елкий полидемонизм 
и есть старе йш ая форма сум.-акк. ре- 
л и гии, агл ав н ы я  божества— Оол Ьѳ дозд- 
н яя черта. Духи вторгались во все , 
самыя мелкия явл еп ии жизни челове ка 
il природы, ве чно грозили злом II 
бе дамм, и обезопасить себя от их 
зла можно было захлинаниями (колдов- 
ством,  ыагией); рели гия  простонародья 
и сводилась главкы м  образом к 
сѵеве рному колдовству, к  шаманетву. 
К огда в Д вуре чье, в IV  ты сячел. 
до P. X., вторглись семгшы (с куль- 
том преимущ ествеш ио тоже све тял ) , 
они свого принесенную р ели гию п риу- 
рочили к ме стной сум.-акк., слили 
обе  в одиу и, уевоивш и все  сум.-акк. 
божества, иридали многим и з  них 
свои семитския  пазвания  и оеобую 
иерархическуго систематизациго--по груп- 
пам,  при чем  главвы х богов ока- 
залос 1 2 , согласно числу ме сяцев 
в году и знаков зодиака. П ервая 
группа— верховпая троица, довольно от- 
далетшая от постояш иаго вме шатель- 
ства в де ла чслове ка: 1) А н у  (вла- 
дъша зве зднаго неба, „отец боговъ“); 
2 ) Эа (влады ка пучины морской, „дух,  
носящ ийся над водами“, проеве ти- 
тель-законодатель людей); 3) В ел  Стар- 
илий (сумер. Эии-лиль; создатель зем- 
ли пз хаоса-бездны); y все х трвх 
богов есть супруги, и сильна— 4) Ве- 
лтпа. В торая троица— младшая, вл ия- 
ю щая одыако на судьбы мира и людей 
непосредствение е: 1 ) Ме сяц  (Син,
сумер. Нанаръ; бог растительлости);
2) Солнце iШ амашъ; сумер. Бабар)  и
3) Гром- перуы.  Ме сяцу и Солнду по- 
свящ еиы  два дыя в недѢ.тЬ: поиед. и 
воскрес. (срв. потом y римляи Lu
nae dies и Solis dies, герм. H ontag , 
Sonntag). Остальные 5 дней неде ли 
посвящепы были богам третьей  груп- 
пы, п яти  планетам (срв. и y рим ляигь: 
S a tu rn i d ie s—суббота, V eneris dies—пят-

ш ица и пр.). Эта пятернца боговъ— 
1 ) Нинип (Сатурн) ; 2) высокочти- 
мая сладострастная и грозная Нмтарь 
(сумер. Нана; Веыера), любимец ко- 
торой Дуыузи име л судьбу Адониса;
3) ел- М ардук (ІОпитеръ; он —  по- 
кровитель Вавилоииа, и по вав. ска- 
занию всВ прочие боги призмали Мар- 
дука своич главою за  e ro  побе ду 
пад М уму-Тиамат,  страшной боги- 
ней дервобытной тьмы); 4) Н абу  (Мер- 
курий, ве стник богов,  покровитель 
зве здной науки); 5) Йвргал (Марс,  
бог войиы; — сумер. влады ка ада), 
Сверх этих 1 2 , составляющих вер- 
ховииый сове т богов,  есть и д р у гие 
вавизл.-асс. боги и богиии, иио меныда- 
го значения, Ассир. Ашуръ—пе особый 
бог,  a одно из видоизме псний вла- 
дыки зве здыаго неба А н у .— В период 
иаш ествия  хаыанеев (2400— 2100, „І-я 
династия  г. Вавнлоиа“) в вавилоний- 
екий религ. обиход привнесены были 
т. ы. „кананитекия “ имена божествъ: 
Х адад,  Рамман (Громовик) , Да- 
гон. — Гиреж ииия  сум.-акк. ве роваиия  в ь  
многочисленных мелких демонов п 
любимая проетонародьем суеве рная 
м агия-ш аманетво вполне  сохранены бы- 
ли i i  семитами. Ж рецы  де лились на 
три класса: зве здочетовъ (астроло-
гов) , заклинател. (волшебникоп- кол- 
дунов,  там ан о в)  и гадателей (толко- 
вателей  снов,  авгуров,  знахарей при- 
ые т и пр.). В чрезвычайном ходу 
были талисманы и амулеты, между 
прочим в виде  маленышхН статуз 
ток,  о т г о и я в л ииих  боле зви; огромпыя 
етатуи кры латы х быковъ— тоже талн- 
сманы— „хранители“ (кирубу; срв. по- 
том евр. „херувимъ“). Защ иту от 
темяы х снл и колдоветва можно 
было также ириобре тать  молптвой и 
покаянием перед высокими божѳ- 
ствами; покаянные вав.-асе. псалмы 
похожи на изве стные нам еврейекие. 
Миѳология  вав.-асс. богата; своими ска- 
заниямп о создании мира, гр е хопадеиии 
всемирном дотопе  д т. п. она очень 
напомннает позже создавш ую ся евр, 
ветхозав. Библию. По мне ниго асеирио- 
логов,  еврейск. рели гия, как и про- 
чия  рели гии восточно-класеич. мира, 
очень мпогое занм ствовала от вавил. 
u даже в имени горы Сипай, где  бо- 
гом дах>ованы запове ди Моияею, ус-
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матривагот нмя бога Сина, высоко- 
чтим аго в У ре ; no Библии, А враадъ— 
родом из У ра Халдейскаго.— Исчер- 
ды ваю ид ия  све де ния о вав.-асс. религии 
вме сте  с обстоятелыю й библиогра- 
фиеии cm. y M. Jas tro w  (сперва по-англ., 
Бостонт. 1898, потом обширно но-нии- 
мецки: „Die Relig. Bab. u. A ss.“, Гис- 
сен 1002 1909). Компендиально и
сжато— в энциклоп. серии „D er alte 
O rien t“ (Лпц. 1900— 1906) и в „Die 
orient. R elig ionen“ (Лпц. 1906, пзд. 
Гиннеберг) . І Ио-русски очень живо и 
без особых погре т н о ст ей — в „Ие- 
торип Х алдеи“ 3 . Рагозипой (СПб. 
1 0 0 2 ). С порядочной устаре лостью — 
в русск. перев. „Иет. В остока“ Мас- 
перп (1895) ii „Истории рели гий “ Ш ан- 
тепи деля Сосей; также- статы и Роу- 
линсона („Труды  К иев. Дух. А кад.“, 
1884, май и сент.). М. Никольскаго 
(„Русск. Ве стн .“ 1879, нб.-дк.), Ы. Ас- 
тафьева: „Древности Вав.-Ace.“ (СІІб. 
1882). 0  ваклинанияхт) (по Талькштсту) - 
статья  Be. Мшилера: „Асс. закл. и русск. 
нар. заговоры “ („Руеек. М ыель“ 1896, 
июль). А. І ирымский.

А ссир о - вави лон ск ѳе и ск усств о . 
Раскопки, произведенныя в половине  
XIX ве ка около Х орсабада и Нимруда 
Л эйярдом  и Боттой, пролили первый 
сви>т па темную дотоле  область ис- 
кусства ыесопотамсишх народов и, 
в  связи  ст> далыгЬйшими работами 
учеиых,  дали возможноеть составить 
не которое прТедставление объискусетве , 
зародивптемся и в ы р о етем  в  низ- 
менности Тигра п Е ф рата. Эта низ- 
менность на ю ге  была бе дна камнем 
и давала вавплонским зодчим едип- 
ственный м атериал для  постройки— 
глину, из которой приготовляли вы- 
сушенные кирпичи. Такой материал 
требовал гром адпы хътолсты х сте н,  
требовал облицовки сте н с наруж- 
ной и внутренней стороны асфальто- 
выми л .ии глазировапыми плитами. 
Н аконец,  такой непрочный м атериал 
ускорял разруш еиие памятников,  и 
этим объяоняется, что месопотамские 
памятшгки дошмн до иас в виде  
холмов мусора. ГГо малочисленным,  
плохо сохраннппиимся памятникам Ва- 
вилокии, восходяиднм,  однако,к 3000 г. 
до  I5. Хр., очень трудно судить о раз- 
л и т ии искусства, no можно наме тить

ero  главны е ш иды и не которьга его 
особенности. Главным видом лскус- 
ства в Вавилонии была архитектура, 
и в ней первое ме сто заиимали, храм 
ii дворед.  П редназначенный для раз- 
витого в Х алдее  культа  зве зд  храм 
состоял из 4 -уголы ииков громад- 
ной величнпы, иоставленных одип 
на другой. На самом верху находи- 
лаеь платформа, куда поднимались по 
де стницам.  Служившие д ля  могуще- 
ствснпых вавилонских дарей  дворды 
заклю чали множество дворов,  вокруг 
которых были раеположены разно- 
образныя кры ты я поме щения. В остат- 
ках обширнаго сооружения  в Телло, 
которое по ш темпелям кирпичей от- 
носят к первой лоловнне  3-го ты ся- 
челе тия i i  считагот двордом даря 
Гудеа, найдены де-Сарзеком сле ды 
колонн.  В областд скулы итуры, как 
позволяю т зам е тить немиогочислен- 
ные остатки изде л ий из глины н 
довольно многочисленные камеппые 
ш темпеля, главными мотпвамн изо- 
бражений были фа.нтастическия  суще- 
ства е головами животных и туло- 
вищем челове ка. Особенно часто 
встре чается изображепие борьбы ге- 
роя И стубара с демонами. Не которыѳ 
пз зтих  сюжетов древневавилон- 
скими художннками изображены жиз- 
ненно и со склошюстью к реализму. 
Ф игуры, песмотря на покойиое поло- 
жение, чаето выражаю т напряженную 
волю ii доказы ваю т техническоѳ уме - 
ние мастера.— На почве  вавилонскаго 
искусства выросло искусство ассирий- 
ское. Б огаты е образцы аееирийскаго 
искусства дали раскопки иа ле вом 
бер сгу Т и гр а  близ М оссула, в  Хорса- 
баде , Нымруде  и Куюнджике  (близ 
Ниневии). Открытые зд е еь памлтники 
относятся к XI— V II ве кам до Р. Хр,, 
когда Ассирия  особенно вы двинулаеь, 
н ея некусство достигло значитель- 
наго р азви тия. П ервый момент его 
р азви тия  совпал с царствованием 
воинственнаго Аш ур-бани-пала (IX в.)— 
строителя дворца в Нимруде . Второй, 
еще боле е блестящ ий расцве т падает 
на эпоху Саргона и Синахериба (V III— 
VII в.), етроителей Х орсабада и Кугонд- 
жика. П оеле дний период относится к 
эпохе  внука Синахериба, Сарака. Во- 
ш иственный ассирийский народ,  еоз-


