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Аннотация
Это очередной том, выходящий в рамках грандиозного проекта, посвященного

истории русской и мировой культуры. Понятие «Восток» менялось в разные эпохи;
автор начинает повествование с Палестины, Финикии, Сирии – Святой земли для всех
религий, связанных с библейской традицией. Драматичные события ветхозаветной истории,
знакомые нам по Библии, но вряд ли в должной мере понятые нами; великая мистерия
истории новозаветной, искупительная миссия Иисуса Христа, Его образ в мировой культуре,
в том числе в духовном наследии России, – вот главные темы этой книги. А более
«восточный» Восток в ней представлен Древней Индией – хранительницей ведических
преданий и родиной буддизма, которая, по твердому убеждению автора, во многих
проявлениях своей культуры глубоко родственна России, ее духовному наследию и самому
мироощущению.
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Владимир Борисович Миронов
Древний Восток и Азия

 
Об авторе

 
Владимир Борисович Миронов родился 10 ноября 1940 года в г. Серпухове в семье

служащих.
Окончив в 1957 г. в г. Москве среднюю школу, он, возможно под влиянием романов

Александра Грина и Джека Лондона, направился во Владивосток, где поступил учиться
в Высшее мореходное училище. Затем, вернувшись «на щите» в Белокаменную, какое-то
время работал и был призван в ряды Советской Армии и Флота. После окончания службы
в армии поступил в Московский лингвистический университет и параллельно посещал
(вольнослушателем) спецкурсы на пяти факультетах Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (исторический, философский, юридический факультеты,
факультет литературы, истории искусств и культуры). Это дало ему возможность прослу-
шать лекции ряда ведущих специалистов российской науки и культуры.

По окончании университета (МЛУ) был принят по конкурсу в Институт США РАН
младшим научным сотрудником, защитив кандидатскую диссертацию по истории США, а
затем и докторскую диссертацию по философии. В дальнейшем работал в должности секре-
таря Европейского комитета по безопасности и во Всесоюзной торговой палате (ныне Тор-
гово-промышленная палата), советником председателя ВТП. В 1990–1998 гг. был советни-
ком министра образования по вопросам науки и образования, директором Международного
центра системных исследований проблем высшего образования и науки. Занимался препо-
давательской деятельностью 12 лет в ряде высших учебных заведений СССР и России (Выс-
шая школа профдвижения, Московский педагогический университет, Академия управления
при Президенте РФ). В.Б. Миронов работал старшим научным сотрудником в Институте
всеобщей истории РАН. В настоящее время – главный научный сотрудник Института Даль-
него Востока РАН. В.Б. Миронов является автором десятков статей и более чем 15 моногра-
фий по истории науки, культуры, образования («Техника и человек», «Образование и вос-
питание в истории цивилизаций», «Третье тысячелетие» (2 тома), «Народы и личность в
истории» (3 тома), «Пир мудрецов»).

Доктор философских наук, академик РАЕН, член Союза писателей России, В.Б. Миро-
нов является автором идеи и организатором проекта «История русской и мировой куль-
туры» (в 50-ти томах), председателем редакционного совета серии. Проект осуществляется
при содействии РГНФ и издательства «Вече».
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Глава 1

ФИНИКИЯ, ПАЛЕСТИНА, СИРИЯ:
ЗЕМЛЯ ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ

 
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины

Исторический анализ и анализ процесса этногенеза русов и
славян подтверждают выводы о корнях Руси, идущих из Палестины, а
если заглянуть глубже, – то с Сеннарской равнины… Происхождение
славян от Иафета подтверждает, что когда-то славяне жили на
Святой земле, на Ближнем Востоке…
В. Макаренко. Откуда пошла Русь?

 
Что представляла собой Финикия?

 

Финикия – узкая полоска земли, напоминает бороду фараона, символ его верховной
власти. Некоторые считают, что название свое она получила от финиковой пальмы. Эта
полоса занимает в длину 200 километров, а в ширину – от 15 до 50 километров. С давних
времен здесь обитали племена, известные морскими навыками и умением торговать. Море
заменяло им пашни, прекрасные гавани и бухты были незаменимы для торговли. Районы эти
историки в дальнейшем объединят в единое пространство – Сирия, Финикия, Палестина,



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

6

Израиль. По словам Геродота, финикийцы пришли в Палестину из Эритреи, с берегов Крас-
ного моря, откуда их выгнало страшное землетрясение. Страбон считал, что их родиной
были острова в Персидском заливе (Бахрейн). Возможно, правы оба автора, и финикийцы
представляли собой семито-ариев, что в ходе смешанных браков образовали единый народ.
Почвы в Палестине отличались плодородием. Тут было всё, что необходимо для жизни люда:
травы, нагорья с величавыми кедрами, пустыни, снежные горы, малые реки, дававшие воду
людям и скоту, орошавшие поля, – Аль-Асы, Аль-Кабирн, Аль-Каль, Аль-Литани, Иордан.
Кстати говоря, осадки в горах Финикии выше, чем на равнинах Средиземноморья, – 1500
миллиметров против 1000 миллиметров в год. Регион сей служил своего рода мостом, по
которому шли караваны из Египта и Африки в Малую Азию и Месопотамию и обратно.

В III тысячелетии до н. э. на территории Сирии и Палестины стала развиваться город-
ская культура и возникли города-государства, как в Месопотамии и Египте. Правда, в отли-
чие от тех не было тут широких и полноводных рек, на базе которых могла бы возникнуть
мощная ирригационная система с развитым земледелием. И тем не менее найденные в пеще-
рах Восточного Средиземноморья останки «Человека разумного» свидетельствуют, что эти
места – Палестина, Сирия, Малая Азия, горы Верхней Месопотамии и области за Тигром
– были «первой родиной скотоводства и земледелия». Но в дальнейшем развитие общества
в этом регионе, по сравнению с Южной Месопотамией и Египтом, определенно замедли-
лось. Причины тому могли быть самые разные: и слишком «горячий участок» данной тер-
ритории, через которую двигались племена и войска захватчиков, и определенная нехватка
сырья, и отсутствие в ряде мест ирригации, и обилие различных этносов, постоянно оспа-
ривавших друг у друга в жестоких войнах право на жизнь. Однако факт остается фактом: в
то время как Египет и Месопотамия давали примеры процветания городов-государств или
номов, в Восточном Средиземноморье вначале появилось лишь два очага культуры: в Север-
ной Сирии – Эбла, связанная со Средней и Южной Месопотамией, и на финикийском побе-
режье – города Арад и Библ, центр вывоза драгоценного кедра в Египет и в другие регионы.
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Карта Левантийского побережья: Финикия и ее главные города

Территория Финикии примерно совпадает с границами современного Ливана… Вся
эта земля, густо заселенная самыми различными племенами, видимо, имела в прошлом и
общих предков. Название «Ханаан» известно со II тысячелетия до н. э. Историки пишут
о потомках Ханаана, сына Хамова, по имени которого эту землю якобы и стали называть
Ханаанской. Известно, что у Ханаана было 11 сыновей. Они стали родоначальниками один-
надцати племен. Четыре из них поселились в Сирии и Финикии, а остальные семь заняли
и заселили Палестину. Южную часть приморской равнины заняли филистимляне (по ним
и саму страну стали называть Палестиной). Все эти народцы говорили на языках похожих,
так что израильтяне могли свободно их понимать и общаться с ними. Ханааном в древно-
сти именовали территорию Палестины и Сирии. Торговавшие с нею с конца II тысячелетия
греки, вероятно, и дали обитателям тех мест имя «финикийцы», а с V в. до н. э. стали назы-
вать землю Палестиной. Римляне сохранили название: подавив восстание евреев во главе
с Бар-Кохбой (135 г. н. э.), император Адриан запретил им употреблять название «Иудея»,
вернул старое название. Последнее и закрепилось за данным регионом. Иероним, один из
отцов церкви, писал уже в IV в. н. э.: «Иудея, теперь называемая Палестиной…»

В библейской «Таблице народов» среди сынов Хама значился и Ханаан, ставший пред-
ком ряда народов, в том числе и сидонян. Филон Библский писал о некоем Хна, впоследствии
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получившем имя Финика. Сей Финик считался у греков предком-эпонимом финикийцев.
По мнению Тураева, имя Хна является формой того же имени, что и имя Ханаана, которое
воспроизводится в клинописной литературе. Другие же считают, что имя предка ханаанеи
получили от имени Хна-Каина (А.И. Немировский). Он упоминается в Библии под именем
Каина. При этом сказано, что был он проклят, но прославился тем, что построил первый
город (Быт. 4: 1—17).

Библ. Городская стена. Около 2500 г. до н. э.
Споры об их происхождении не утихают по сей день. Ю. Циркин в книге «От Ханаана

до Карфагена» (2001) считает, что финикияне близки израильтянам… Однако, по библей-
скому преданию, ханаанеи (финикийцы) были потомками Хама, а тот, как известно, повел
себя непочтительно с отцом, за что его потомство обречено Богом служить рабами у потом-
ков Сима – т. е. у израильтян. Сами же израильтяне считали себя потомками Израиля –
Иакова.
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Г. Доре. Иаков переселяется в Египет
Харден в книге «Финикийцы – основатели Карфагена» пишет: «Поскольку вся Пале-

стина была в основном ханаанской до появления евреев, а постепенный процесс еврей-
ского проникновения закончился только во времена Соломона, мы – чтобы проиллюстри-
ровать нашу основную мысль – воспользуемся палестинскими артефактами, хотя также не
считаем их истинно финикийскими. Как выявили недавние раскопки профессора Ядина,
Хацор, например, оставался важной ханаанской твердыней еще долгое время после еврей-
ского вторжения. Все эти сложные проблемы возникают, когда мы говорим о самой Фини-
кии, окруженной соседями в основном того же семитского происхождения. Этого нет на
заморских территориях, за исключением Кипра. Народы тех территорий имеют совершенно
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иные корни, и их легко отличить от пришлых финикийцев. Население Кипра, однако, кон-
тактировало с семитами; возможно, испытывало семитскую иммиграцию с III тысячелетия
до н. э.». Одним словом, корни финикийцев уходят глубоко в древнейшую историю. Их коло-
нии видны всюду.

Географическое положение Финикии во многом предопределило и судьбу проживав-
ших тут народов. Крайне узкое Сирийско-Палестинское, или же, как говорят, Левантий-
ское побережье тянется всего на 450 миль от залива Искандерун до египетской границы.
Все финикийские города располагаются в средней части этой полосы (около двухсот миль).
Население этих мест вынуждено ютиться на узкой полоске земли (не более 30 миль шири-
ной), ибо оно стиснуто морем и горами Ливана. Все это не могло не повлиять самым суще-
ственным образом на жизнь народов, нашедших тут пристанище. Во-первых, пока еще
малочисленное, но быстро растущее население нуждалось в продуктах и средствах жизни,
добыть которые оно могло только с помощью торговли (и прежде всего морской). Во-вто-
рых, эти же обстоятельства подталкивали их к колониальной экспансии. Земли поселенцам
явно не хватало. Главный город Финикии Арад находился на каменистом островке величи-
ной всего около 1500 метров по периметру. По словам Страбона, остров был застроен высо-
кими зданиями в несколько этажей. Финикийцы первыми научились ценить землю, дефицит
которой вынудил их воздвигать «небоскребы». Кроме того, жители Арада были превосход-
ными моряками. Они составляли значительную часть контингента финикийского флота. На
ранних монетах находят изображение галеры как символа города. Будучи отважными и уме-
лыми моряками, путешествуя и торгуя, они стали повсюду основывать колонии и города –
Кадис в Испании, Валетта на Мальте, Карфаген и Бизерта в Тунисе, Кальяри в Сардинии,
Палермо на Сицилии. Другим важным городом был Библ. Он располагался примерно в 28
милях от Берита (Бейрута) и считался самым древним городом в мире (по легенде, создан
богом Эолом). Тут возник один из древнейших храмов Астарты.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

11

Камни в Храме обелисков в Библосе
Французские археологи, обстоятельно изучив эти места, получили немало полезной и

ценной информации о религиозных культах бронзового века. Тут же располагались Сидон
и Тир. Древний Сидон впоследствии был полностью поглощен римским, средневековым и
современным городом. Ныне о этих сооружениях больше расскажут ассирийские рельефы
или сидонские монеты. Сохранившиеся остатки былых стен и укреплений скудны. Тир,
самый известный из финикийских городов, расположенный на острове, долгое время был
неприступен, пока, создав дамбу и превратив остров в полуостров, город не взяли штурмом
войска Александра Македонского. Однако самое известное поселение финикийцев (пуний-
цев) – знаменитый Карфаген, описанный многими историками (Ливий, Страбон, Аппиан,
Моммзен и другие).

В последнее время все большее распространение получает теория синтеза народов,
или теория плавильного котла. В общем-то факт сей известен человечеству со времен оўно.
Во все времена миграционные потоки играли важную роль в формировании новых этно-
сов. Так мы говорим о волнах мигрантов, что изменили лицо Греции, внесли новую струю
в жизнь народов Италии, сформировали цивилизацию шумеров, создали уникальную куль-
туру Индии, мощно повлияли на цивилизации Испании и Америки и, разумеется, оказали
исключительное воздействие на русскую культуру. Пришельцы, как правило, смешивались
с местными племенами и народностями. В редких случаях они уходили и не возвращались,
не оставив следа в нравах и культурах стран, где побывали. Видимо, это справедливо и в
отношении Финикии. Итальянский историк Сабатино Москати считает, что формирование
финикийской нации являлось результатом процессов, происходивших в сиро-палестинском
регионе, и никак не могло быть итогом переселения людей, живших далеко за пределами
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этого региона. Похоже, что основная часть народа действительно сформировалась тут, на
побережье Леванта. В пользу этой версии говорят и такие факторы как общность языка и
мифология жителей.

Золотые изделия позднего бронзового века из Телль-эль-Аджжула
Основу составилии ханаанеи (западные семиты). В конце III тысячелетия они засе-

лили территорию Палестины и Сирии. Тут же обитали и несемитические народности – ска-
жем, кочевники-амореи. Сюда, в общий поток человеческого материала, влились жители
Библа, а затем и другие «народы моря». Если сопоставить сообщения Гомера, Геродота,
Помпея Трога и др., родиной финикиян, видимо, следует считать часть Аравийской пустыни
от Мертвого моря и южной окраины исторической области Иуды до Красного моря у залива
Эль-Акаба. Обитавшие тут народы родственны друг другу. Финикияне близки ханаанцам,
как родные брат и сестра. Это же можно сказать о племенах колен Иуды и Израиля. Одни
вели оседлый, земледельческий образ жизни, другие были преимущественно кочевниками.
Они, в духе палестинских легенд и мифов, подобны богам-близнецам Шахару и Шалему,
что рождены одновременно от одной матери. Шалем – древнепалестинский бог, связанный
с Иерусалимом. Как бог податель счастья и благоденствия, он способствовал получению
урожаев хлеба и вина. Назначение и функции бога Шахара виделись Никольскому, автору
классической работы «Этюды по истории финикийских общинных и земледельческих куль-
тов» (ее он писал в лесах Белоруссии в годы Великой Отечественной войны), несколько
иначе.

Еврейское слово sachar означает «прибыток, богатство». Земледельцам образ Шахара
близок. Греческий Plutos (Богатство) издревле считался крестьянским богом урожая, как и
белорусский бог урожая, называвшийся Богачем. Но в дальнейшем слово это проделало эво-
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люцию: у финикиян, как и у других народов, стало обозначать «богатея», зажиточного хозя-
ина, а затем и кулака-мироеда (в России). Но в давние времена Шахар и Шалем – пара «бла-
гостных и прекрасных богов», почти что наша «сладкая парочка». Хотя уже тогда заметны
и противопоставления богов… Так, земледельцы поклонялись Ваалу Самарии, богу-тельцу,
аналогичному Элу-быку текстов Рас-Шамра, тогда как кочевники-иудеи несли свои дары
богу-льву Яхве.

В пустынях Негев и Кадеш земледелие – не основной промысел. Цари-пастухи пре-
зирали сие занятие, а заодно тех, кто им занимался. Поэтому слова пророка Амоса, из
иудейского Негева, показательны. Овцевод дышит ненавистью к земледельческому царству
Эфраима, с его пьяными праздниками и культом тельца. Бесспорно, «приложили руку» к
формированию Ливана и древнееврейские племена – израильтяне. Они разрушили ханаа-
нейские города (г. Гай) и выгнали местных жителей из Палестины. Город Хазор в Гали-
лее они уничтожили полностью, а горожан вырезали поголовно, что, конечно же, понятно,
учитывая близость родственных связей тех и других… Не эти ли давние обиды и легли в
основу будущего неприятия, а затем кровавого и не утихающего конфликта между Израилем
и Палестиной?

Таким образом, можно сказать, что начиная с конца III тысячелетия до н. э. хана-
анейские города-государства достигли определенной независимости. В каждом из горо-
дов-государств образовалось собственное правительство с системой своих административ-
ных учреждений. Разумеется, их независимость была строго в пределах влияния той или
иной могущественной державы региона. Это могли быть египтяне, персы, гиксосы или
хетты. Напомним, что в знаменитой битве фараона Рамсеса против хеттов в 1288 году в
Кадеше некоторые ханаанейские правители из Северной Сирии выступали на стороне хет-
тов. Испытав египетское культурное влияние, влияние Месопотамии, хурритское и арийское
культурное влияние в Северной Сирии, наконец, греко-эгейское влияние (с XVI в. до н. э.),
ханаанцы создали культуру. Затем территория Ханаана была поглощена могущественным
арамейским государством. Израильские племена делали все, что было в их силах, чтобы
согнать древних ханаанеев с их законных земель. В свою очередь и евреев теснили орды
кочевников из-за Иордана, и тем пришлось объединиться, чтобы победить ханаанеев. В
итоге последних потеснили: лишь на побережье Сирии, да в долинах, остались очаги хана-
анской культуры.
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Г. Доре. Разрушение города Гай
Именно тогда многие ханаанеи вынуждены были переселиться на побережье Ливана,

где смешались с местными жителями. Позже к ним присоединились «народы моря», в том
числе и филистимляне, с которыми евреи, как мы убедимся впоследствии, поступали столь
же «дружественно», как и с ханаанеями. Таким образом тут возник народ, который и стал
называться «финикийцы», или как назвал результат этого синтеза С. Москати: «Ханаанеи
плюс народы моря равняется финикийцы». Гремучая смесь кочевника, пришельца, пирата и
ловкого дельца… В стране, где они обосновались, мало земли и много моря, немало опасно-
стей, но не меньше и возможностей для успешного бизнеса. Так вот и родился народ «беспо-
койный и деятельный, надменный и уживчивый, народ, давший миру маниакальных дельцов
и отчаянных авантюристов, купцов и мореходов, романтиков и сребролюбцев» (А. Волков).
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Иудейские священники изгоняют слуг Ваала, бога
финикийцев

Долгое время Финикию и финикийцев рассматривали в рамках лишь библейской
истории (С. Бохарт, выпустивший в 1646 г. «Священную географию»). Ученые поздно
стали открывать для себя Финикию, поскольку ее письменность оставалась непонятной до
середины XVIII в., когда смогли прочесть найденную на Мальте двуязычную греко-фини-
кий-скую надпись. Немцы Ф. Гезениус и Ф. Моверс внесли существенный вклад в изуче-
ние ее истории (XIX в.). Первый опубликовал известные к тому времени памятники, напи-
санные финикийским письмом на финикийском языке. Второй выпустил четырехтомный
труд «Финикийцы» (1841–1856). В нем он собрал и обобщил известные сведения греко-
римских и библейских авторов о финикийцах и их религии. Среди исследователей региона
– французы Ж.Э. Ренан, Ш. Клермон-Ганно, немцы О. Мельцер и У. Карштедт, Х. Шубарт
и Х. Нимайер, датчанин К. Фальб, бельгиец Г. Бюнненс («Финикийская экспансия в Среди-
земноморье»), испанцы Х. Бласкес, Х. Альвар, М. Аубет, англичанин Д. Харден и его труд
«Финикийцы» (1962), русские – Б. Тураев, И. Дьяконов, И. Шифман, Ю. Циркин, А. Волков,
Ю. Петухов.

И хотя история Финикии, действительно, как-то несколько затерялась «в блеске могу-
чих империй и царств, служивших издавна, да и служащих поныне излюбленной темой
научно-популярных работ по ранней истории человечества», интерес к ней не увял. О том
говорят труды Гра, Руийяра, Тейшидора «Финикийская вселенная» (1989), Сабатино Мос-
кати, Хардена.

Более серьезно к поискам следов финикийского присутствия приступят довольно
поздно, во времена Наполеона III. Император проводил активную интервенционистскую
политику всюду, где было возможно. Как писали французские историки Лависс и Рамбо,
«Наполеон III оружием поддерживал католические интересы даже в Китае и изъявлял готов-
ность так же поддерживать их в Сирии…». И вот после того как мусульмане-друзы учинили
резню в турецкой Сирии в 1860 году, он решает послать на Ближний Восток экспедиционный
корпус. Разумеется, все это делалось под благовидным предлогом «защиты христиан», хотя
подлинный смысл всей операции состоял в намерении утвердить свои интересы в важном
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в стратегическом и торговом отношении районе побережья Средиземного моря. Напомним,
что войска французов завершат тогда Крымскую кампанию против России. Воспоминания
о величии и славе Наполеона I, видимо, заставили наследника действовать в похожем духе.

Карта Палестины, или Финикии
Не осталась в стороне и наука. Ученому-ориенталисту Э. Ренану приказали сопро-

вождать французские войска в Левант. В Леванте ученого заинтересовал город Библ. Это
название в силу ряда причин особенно манило его. Слово Byblos включает в себя несколько
значений: это и древний финикийский город Библ, и писчая бумага древности – папирус
(по-гречески byblos), и слово «книга» (biblion), и Книга книг – Библия. Прибыв на место,
где ожидал найти нечто вроде «сокровищ Али-Бабы», Ренан обнаружил одно лишь бедное
арабское селение Джубейль. Никаких следов былой финикийской твердыни. Неподалеку
высилась громада крепости крестоносцев… В 37 лет Эрнст Ренан только начинал научную
карьеру, занимаясь историей раннего христианства и исследуя семитские языки. В дальней-
шем он станет известным ученым, автором превосходной книги «Жизнь Иисуса». Хотя в
ней он не всегда научно точен.
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Остатки крепости крестоносцев
Последуем за Ренаном в поисках… Будучи натурой увлекающейся, не обращая внима-

ния на духоту и ужасный зной (отбивая наскоки суховея-хамсина), он мужественно встре-
чал настороженно-враждебное отношение местных жителей и внимательно изучал мест-
ность. Внимание его привлекли загадочные гранитные столпы: это были вмурованные в
стены домов каменные блоки с египетскими иероглифами. Нашел он и барельеф богини
с рогами на голове, между ними помещался солнечный диск. Как потом выяснилось, то
была финикийская богиня неба и любви Баалат-Гебал, верховная богиня Библа. Правда,
Ренан тогда этого не знал, как и не предполагал, что древний Библ погребен тут же (как
раз под селением Джубейль). Испокон веков местные жители использовали остатки антич-
ного города как каменоломни, бросая руины и мрамор в печи для получения извести. Все
более или менее ценное, что находили, они тут же продавали антикварам. Ренан произнес
затем фразу: «Редко видишь столь яственно, как косное любопытство какого-нибудь люби-
теля древностей так сильно вредит страстному любопытству ученого». После завершения
его пребывания в Леванте он составил отчет об исследованиях – «Mission de Pheўnicie», а
затем стал выпускать многотомный «Корпус семитских надписей», посвятив первую часть
своего издания финикийским текстам, сделанным на камне и в бронзе. Поэтому даже пони-
мая, что «без умных императоров не бывает ученых», мы все же отдадим пальму первенства
в деле «открытия Финикии» не императору, а Ренану, прозванному за заслуги «финикийским
Моммзеном».
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Финикийская богиня
История (в меньшей степени философия) – внебрачное дитя цивилизации… Правители

и властители их признают, но очень редко любят. И даже если и испытывают к ним чувство,
то скорее скрытое, настороженное, чем-то напоминающее чувства отца, согрешившего на
стороне. Ребенок вроде бы и его, но бог знает, что он там еще напишет или обнаружит…

Прошло еще полвека, прежде чем эти места вновь увидели ученых… В 1919 году
египтолог П. Монтэ прибыл в Джубейль и, пораженный обилием древних руин и надпи-
сей (включая печати фараонов разных династий), через два года вернулся сюда и принялся
методично обследовать пустыри. Ныне не все однозначно оценивают его изыскания. В ака-
демическом издании «Истории Древнего Востока» (ред. Г. Бонгард-Левин, 1988), скажем,
говорится: «К сожалению, раскопки французской экспедиции Монтэ в Библе проводились
настолько безобразно (в тексте), что дата протобиблских надписей неизвестна даже с точно-
стью до тысячелетия». Но по крайней мере стало понятно: между Египтом и Библом суще-
ствовали тесные экономические и культурные связи. Однако пока знания науки об этом реги-
оне все еще приходилось черпать в основном из египетских и ассирийских хроник, книг
Ветхого Завета и текстов античных авторов. Собственно финикийских надписей было мало.
К тому же они носили посвятительный характер и мало что могли дать науке. Поэтому исто-
рия Финикии чем-то напоминает историю Древней Руси – она говорит только тогда, когда ее
сделают «чуть разговорчивее» господа археологи, эти «властители безмолвных пустынь».

Проникая в толщу земли, они обнаруживают следы человека. Даже гробница может
стать книгой откровений. Так и случилось, когда после ночного ливня обрушился склон
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обрыва, что располагался южнее гавани Джубейля. Открылся вход в пещеру, в которой нахо-
дилась старинная гробница. В ней нашли большой каменный саркофаг, а вокруг него нахо-
дились погребальные дары. Далее виден был коридор, который привел к другому захороне-
нию. Вскоре Монтэ и его коллеги открыли девять крупных захоронений, два из которых были
связаны подземным ходом. Захоронения представляли собой идущую круто вниз шахту,
заканчивавшуюся гробницей – камерой с саркофагом. Захоронения назвали «царскими гроб-
ницами из Библа». Они вызвали огромный интерес у всех археологов мира. Особенно цен-
ным стало обнаружение саркофага пятой гробницы, принадлежавшего (по одной из версий)
царю Ахираму. Саркофаг длиной в 2,3 метра украшали искусные рельефы. На них показано
шествие некой процессии, приносящей жертвы сидящему на троне человеку. Еще велико-
лепнее, с точки зрение выразительности, изображение льва и собаки в храме Мекала.

Саркофаг был великолепен и выполнен в лучших традициях египетских и сирийских
мастеров. Примерная дата его изготовления – 1300–1000 гг. до н. э. Видимо, царь вознесся на
небо, так как рядом стояли плакальщицы, обычные фигуры на похоронах в странах Востока.
Саркофаг был украшен листьями из лотоса и покоился на четырех львах, явно исполнен-
ных в хеттском стиле. Особый интерес был вызван тем, что ученые знали: жители Библа
не мумифицировали своих царей. На стенках обнаружили надпись на финикийском языке с
угрожающей надписью, что в традиции погребений такого рода (сановных вождей и важных
фигур). Те и в смерти желали сохранять неприкосновенность своей особы: «Это саркофаг,
что сделал Этбаал, сын Ахирама, царь Гебала, для Ахирама, отца его, который и произвел
его на свет. А если какой-нибудь царь из царей, или правитель из правителей, или воена-
чальник вступит в Библ и откроет этот саркофаг, – сокрушен будет жезл судейской власти
его, опрокинут будет трон царства его и мир покинет Библ. А он – изглажена будет надпись
его перед лицом всего мира» (саркофаг хранится в национальном музее Бейрута).

Библ. Саркофаг царя Ахирама
Находки ученых в Северной Сирии, в Латакии, у берега залива со звучным названием

Минетэль-Бейда, в кургане Рас-Шамра («Легенда о Керете»), сделанные в 1929–1938 гг., и
открытия, сделанные в королевских гробницах в Библосе, в храмах и дворцах в Мегиддо
и Бет-Шане, особенно в храме Ваала, дворцах и домах города Рас-Шамры подтверждают,
что в первые годы третьего тысячелетия тут существовала довольно высокая цивилизация.
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Место, получившие впоследствии имя Библ, было заселено еще ранее – 7 тысяч лет назад,
хотя вряд ли данное поселение (как и другие) может претендовать на звание древнейшего
города мира.
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Финикия – обетованная земля торговцев и колонистов

 

Иногда эти места называли землей обетованной. Что дало право называть небольшую
территорию, чуть больше Люксембурга, столь громким и звучным названием? В давние вре-
мена этот регион, видимо, представлял собой в стратегическом отношении одно из самых
важных мест на земном шаре. Ханаан отличался изумительным плодородием (южная часть
– Палестина, северная – Финикия). Библия в отношении него не жалеет ярких эпитетов и
красок: страна, «где течет молоко и мед» (Исх. 3: 8), «земля добрая» (Втор. 8: 7), «краса всех
земель» (Иез. 20: 6). Хотя площадь обрабатываемых культурных земель ограничивалась в
основном долинами и склонами гор, тут произрастало многое. В повести о приключении
вельможи Синухета, входившего в свиту фараона Сесостриса I (1980–1935 гг. до н. э.), но
затем оказавшегося в опале и покинувшего Египет, описывается, как он попал на земли в
восточной оконечности Палестины или Сирии (описывается земля Кедем). Синухет пишет:
«Это была земля прекрасная, имя ее – Иаа. Фиги были там и виноград, а вина (тут) было
больше, чем воды, в изобилии мед и много оливкового масла, плоды всевозможные на дере-
вьях ее. Были там ячмень и полба, бесчисленные стада всякого скота. Велики были выгоды
мои… Назначил он (то есть правитель этих мест. – Авт.) меня властителем одного из лучших
племен его страны, установлено было мне довольствие из напитка минет (напиток слаще
вина. – Авт.) и вина ежедневно, вареного мяса, жареной птицы, не считая мелкого скота
пустыни, который ловили для меня западнями и складывали предо мной, без учета того, что
приносили охотничьи собаки. Приготовляли для меня много сластей и различные молочные
кушанья. Так провел я много лет. Дети мои возмужали: каждый – властитель племени сво-
его». Одним словом – тут находился «рай».
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Одежда знатного финикийца
Здесь пересекались дороги в Египет, Месопотамию, Анатолию и Грецию. Тут встреча-

лись между собой Азия, Африка, Европа. Казалось, земля ограждена от захватчиков безвод-
ной пустыней на юге, непроходимыми хребтами гор на севере, безбрежным, бурным морем
на западе, великой пустыней на востоке. Но эти преграды не могли удержать тех, кто желал
обладать этими землями и удачно расположенными прибрежными городами. Понятно, что
столь обильная и плодородная земля не могла не привлечь многих захватчиков. Прежде
всего ее старались держать под контролем Египет, затем гиксосы, потом Израиль и Рим.
Финикийцы или ханаанцы имели все основания говорить: если и есть где-то рай, то именно
тут находится ведущая в него дверь. Однако в дверь этого «рая» часто стучались «демоны
войны».

Дату основания первых финикийских городов относят к эпохе 3500–3200 гг. до н. э. или
даже в эпоху позднего неолита (V тысячелетие до н. э.). Одни ученые считают древнейшим
городом финикиян – Библ, другие – Угарит. Последний занимал место, подобное тому, кото-
рое занимал Ниппур в шумерском Сеннааре в IV–III тысячелетии до н. э. Угарит был и круп-
ным торговым центром, вел оживленную торговлю с Египтом. Тут была купеческая коло-
ния из Ассура, квартал критских купцов и т. д. Видимо, с Угаритом связаны были и первые
упоминания о финикийской мифологии и обрядности. Поселения финикиян располагались
повсюду: на Сицилии и Сардинии, в Испании (Кадикс) и Африке (Карфаген). Они выходили
в Атлантический океан, добирались до Британских островов, пересекали Черное море. Их
караваны и корабли являлись частыми гостями в Египте, Месопотамии, Иране, Аравии, Гре-
ции или Сирии. Царь Угарита одно время владел частью внутренней Сирии, прилегающей
к долине Оронта. Слава о нем и других городах Финикии (Тире, Библе, Сидоне, Хацоре),
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богатевших за счет торговли и ремесел, распространилась широко. Немало искусных изде-
лий делали в мастерских их литейщики, кузнецы, ткачи.

Город Сидон
Священным городом Финикии был Библ, ливанский Иерусалим. Тут устраивали пыш-

ные празднества в честь богини Астарты. Красотами Тира восхищались даже пророки. Про-
рок Иезекииль восклицал: «Тир! Ты говоришь: «Я совершенство красоты». Пределы твои
в сердце морей, строители усовершенствовали красоту твою. Ты стал богатым и славным
среди морей». Другим важным городом Финикии был Сидон. В Библии его называли еще
и первенцем Ханаана. Одни считают, что город получил свое наименование в честь фини-
кийского бога Сида (Шифман), другие видят основателем египтянина Сида. Сидон в Библии
фигурирует как первенец Ханаана. Греческий мир воспринимал финикиян как сидонян. В
«Илиаде» и «Одиссее» упомянуты и финикийцы. В «Одиссее» характеристика финикийцев
отрицательная. В то же время Гомер писал о сидонянах как о «многоискусных». Речь идет
словно о двух разных народах (сидоняне – искусны и благородны, тогда как финикийцы –
коварны и алчны). Вероятно, Сидон представлял собой целый регион (Юж. Финикию), а не
отдельный город. Сюда мог входить и Тир, город, бывший главным пунктом связи Ближнего
Востока с дальним Средиземноморьем, своего рода «Лондон древности».
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Колонны древнего города финикийцев– Тира
В IX веке выходцы из Тира и основали город Карфаген… Произошло это таким обра-

зом. Как говорится в поэме Вергилия «Энеида», после разрушения греками Трои горстка
троянцев во главе с Энеем, которому было предназначено стать родоначальником римского
народа, покинула Трою и направилась искать лучшей доли. Вначале они направились в Ита-
лию, но Юнона, всюду преследовавшая их, сделала так, что из 20 кораблей уцелело только
7, да и то Италия встретила их неприветливо, и троянцы устремились в неизведанные дали.
Они прибыли в Африку, в город Карфаген, где царствовала Дидона. Некогда она была супру-
гой царя Сихея, правителя богатейшего Тира. Завидовавший Сихею, алчный брат Дидоны,
Пигмалион, коварно убил царя перед самым алтарем. Ничего не подозревавшей Дидоне во
сне явился призрак ее мужа и приказал ей, захватив все сокровища, немедля бежать. Царица
с верными друзьями села на корабль и после долгого плавания достигла Африки. Тут она
повела себя как типичная финикийка. Испросив у местного африканского царька право посе-
литься на кусочке земли величиной с бычью шкуру, она разрезала шкуру на узкие полоски
таким образом, что ей удалось оградить этой кожей довольно приличный кусок земли. Так
вот и возник Карфаген, на земле, полученной ею буквально за копейки. Мы сейчас чем-то
напоминаем этих африканских царьков, что раздаем тысячи километров земли и моря.
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Генрих Фюгер. Дидона
Сюда и прибыл Эней, направленный богиней Венерой. Увидев героя, царица Дидона

безумно в него влюбилась и предложила разделить с ним правление Карфагеном. Эней и
сам был расположен к тому, чтобы остаться рядом с возлюбленной навсегда (против стрел
Амура не поспоришь). Однако тут уж вмешался грозный Юпитер, напомнив ему о долге
«править Италией и всему миру пожаловать законы». Не решившись воспрепятствовать его
воле, Эней покинул Карфаген и направился в Италию. Легенда гласит: лишившись возлюб-
ленного, Дидона в отчаянии взошла на костер и пронзила себя кинжалом. Возможно, что эта
неудавшаяся любовь в конечном счете вспыхнет дикой ненавистью, которая будет пресле-
довать долгое время обитателей двух стран – Рима и Карфагена. Причины конфликта иные,
но в итоге Карфаген будет уничтожен после серии длительных, свирепых, бескомпромисс-
ных войн.
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Эней на острове Делос
О том, сколь богатыми считались города финикиян, свидетельствует и полулегендар-

ная история с мифическим кладом Дидоны, случившаяся уже в эпоху Нерона. Некий Цезе-
лий Басс, пуниец, прибывший в Рим из Карфагена, добился аудиенции у Нерона и пове-
дал тому историю: якобы он в своем поместье в Африке обнаружил несметное количество
золота: большие золотые кирпичи уложены там штабелями, а рядом возвышаются колонны
из чистого золота. Принцепс вначале слушал его довольно недоверчиво. Но Басс пылко
уверял его, что эти сокровища принадлежат финикийской царице Дидоне, основавшей на
африканском побережье город Карфаген. Обнаруженные им сокровища якобы как раз явля-
ются казной финикийских царей, которые Дидона прихватила с собой, когда бежала из Тира.
Самое удивительное во всей этой истории то, что Нерон почти сразу же поверил в эту
легенду и, даже не послав людей в Африку для проверки сообщения, тут же приказал сна-
рядить корабли за обещанным «золотом».

Финикийцы, если судить по данным антропологов, были людьми небольшого роста:
рост их мужчин составлял 1,63 метра, а женщин – 1,57 метра. У них был удлиненный тип
лица, продолговатые глаза, прямой толстый нос, курчавые волосы и борода. Одежду они
носили обычно яркую, разноцветную, что отличало их туники от белых одежд египтян или
греков.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

27

Легенда об изобретении пурпура финикийцами
Главным коньком финикийцев стала торговля… Страна эта была удобна для земледе-

лия, однако земли тут все же было маловато. Природа сама подсказала людям, чем им следует
заниматься. По словам Моммзена, Финикия, «страна красных людей», стала важнейшим
центром мировой торговли благодаря имевшимся тут превосходным гаваням, мореходным
навыкам народа и изобилию леса и металлов. Видимо, именно по этой причине «торговля
и развилась быть может в первый раз во всем своем величии именно там, где чрезвычайно
богатый восточный материк приближается к далеко раскинувшемуся, богатому островами
и гаванями Средиземному морю». Финикийцев можно было встретить везде и всюду. Уже в
незапамятные времена их корабли достигали Кипра и Египта, Греции и Сицилии, Африки
и Испании, и даже, как некоторые уверяют, Атлантического океана и Немецкого моря (или,
точнее, вод Балтики).

Через руки финикийских купцов проходили золото и жемчуг с востока, тирский пур-
пур, слоновая кость, львиные и леопардовые шкуры из глубин Африки, льняные изделия из
Египта, глиняная посуда и тонкие вина из Греции, медь с острова Кипра, арабский ладан,
испанское серебро, английское олово, железо с острова Эльба. Каждому потребителю и
покупателю финикийские купцы доставят то, что им надобно, став почти незаменимыми.
«Здесь легко осуществляется торговля, а через нее обмен и сочетание богатств земли и
моря», – писал об этих краях Помпоний Мела. Их конкурентами выступали греки. В древ-
ности эти две великих нации отчаянно боролись за преобладание в регионе Средиземного
моря и далее.

Финикийцы вели интенсивную торговлю с Египтом, Ассирией, Вавилоном, Индией и
даже с африканскими племенами. В конце VII века до н. э. финикийцы обогнули побережье
Африки. По мнению историков, уже около 1000 года до н. э. финикийские и иудейские купцы
приплыли в Индию, где завязали с обитавшими там народами торговые отношения. Вскоре
финикийцы завладели всем индийским рынком. Геродот писал, как карфагеняне (потомки
финикийцев), явившись на западный берег Африки для торговли, выгружали там товары,
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раскладывали их на берегу, разводили костер, чтобы привлечь внимание туземцев. Увидев
дым от разведенного костра, те уже знали, что их ждут торговцы, и приносили к берегу
дары своей земли и золото… Карфагеняне, забрав принесенное туземцами золото, оставляли
товары (если плата была недостаточной, они вновь уходили на корабли, и тогда туземцы
добавляли еще злата, пока сделка не завершалась к обоюдному удовольствию).

Главным богатством Финикии были ее корабельные леса. Египтяне задолго до осно-
вания Древнего царства направляли сюда экспедиции за древесиной (кипарис, пиний
и, конечно, кедр). Кедр был прекрасным строительным материалом, «золотым запасом»
страны. Египтяне называли Ливан весьма символично – «Плато кедра». То, что это было
обычной практикой, подтверждает и свидетельство Ипувера. Когда в какой-то период (2270–
1970 гг. до н. э.) поставка кедра из Ливана в Египет прекратилась, он восклицал: «Не едут
(больше) люди на север в Библ сегодня. Что нам делать для получения кедра нашим мумиям,
(ведь) в саркофагах из него (кедра) погребались «чистые» и бывали забальзамированы мас-
лом их вельможи… Увы, их больше не привозят». Правители Месопотамии, желая постро-
ить тот или иной храм, также направляли в горы Ливана корабли за кедром. Деревья привле-
кали внимание и евреев. Упоминаниями о них полна Библия. У пророка Иезекииля «мировое
древо» предстает в образе ливанского кедра, растущего в Божьем саду… «Был кедр на
Ливане с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом» (Иез. 31). В священ-
ной книге даже праведник «возвышается, подобно кедру в Ливане» (Пс. 91: 13). Показа-
тельно, что кедр ныне стал национальным символом, украшая государственный флаг этой
страны.
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Г. Доре. Ливанские кедры– материал для храма
Финикийцам приписывали изобретение кораблей, парусов и даже самой науки море-

ходства. Согласно легенде произошло это якобы так. Первым человеком, решившим поко-
рить море, был Усос. Однажды в лесах Ливана его застиг пожар, а огненный смерч загнал
на берег моря. Казалось, он обречен на гибель и уже не оставалось никакой надежды на
спасение. Тут взгляд его упал на обгоревшее бревно. Ухватившись за него, он отплыл от
берега и спасся. Так перед обитателями Финикии открылось море. Первыми корабелами все
же считались египтяне. Но затем «повелителями моря», как и лидерами в морской мировой
торговле, надолго становятся финикийцы (с 1400 до 600 г. до н. э.). Их корабли были для
того времени прекрасно оснащены, а экипажи отличались большой ловкостью и сноровкой.
За свою легкость и быстроту финикийские корабли даже назывались «морскими конями».
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У Гомера в «Одиссее» корабли также уподоблены водяным коням, «быстро носящим людей
мореходных по влаге пространной». Возможно, что строить корабли финикийцы научились
у филистимлян (пелиштим), одного из так называемых народов моря, располагавшихся в
Аскалоне и Газе.

Финикийцы перевозят лес на кораблях
Здесь надо сделать оговорку. Во-первых, тогдашнее мореплавание было в основном

каботажным. Прибрежное судоходство между тем же Египтом и Ливаном было довольно
примитивным: неуклюжие четырехугольные суда с плоским днищем двигались медленно.
Имея небольшую грузоподъемность, они старались плыть преимущественно только днем,
ориентируясь по вершинам гор. Затем финикийцы набрались опыта. Используя знания и
навыки критян и греков, они стали строить корабли с килем; появился и якорь. Во-вторых,
все указывает на то, что вплоть до XI века до н. э. обитатели Ханаана и Финикии, вчерашние
кочевники, были неважными мореходами. Ситуация стала меняться после того, как около
1200 года до н. э. в прибрежную полосу Финикии переселились так называемые «народы
моря». По мнению ливанского историка Д. Барамки, их приход в корне изменил всю жизнь
ханаанеев. Переселенцы из эгейского мира осели в портовых городах. Они-то и научили быв-
ших пастухов навыкам навигации, помогая им строить корабли для дальних морских плава-
ний. К власти в крупнейших финикийских городах, Тире и Сидоне, пришли новые династии,
союзники «народов моря». Благодаря усвоенным новым навыкам и знаниям, финикийцы
превратились в лучших мореходов античности. К сожалению, об этих событиях скупо упо-
минают лишь египетские хроники. В Ливане и Сирии пока не было найдено надписей, отно-
сящихся к периоду войны с «народами моря». Нет сведений об этих племенах и в архивах
Угарита, ибо город сей был разрушен еще до нашествия «народов моря». Но одно не вызы-
вает сомнений: обитавший тут народ стал одним из искуснейших народов древнего мира,
посредником между Востоком и Западом.

Купеческие триремы финикийцев были великолепны, превосходя почти все, что знали
современники (их даже называли плавающими дворцами). Страбон отмечал высокий уро-
вень мастерства и знаний финикийских моряков. Корабли ориентировались по звездам.
«Кроме того, они (финикийцы) были людьми, которые много знали в области астрономии
и арифметики, начав с искусства арифметических вычислений и ночного плавания». Тогда
выход в море без компаса и руля был рискованным и опасным предприятием. Гибралтар
всегда имел сильное течение и преодолеть его могли лишь быстроходные суда с хорошей
остойчивостью. В 1850 г. тут скопилось порядка 1000 парусных кораблей, и они в течение
трех месяцев не сумели пересечь пролив, ибо не было попутного ветра. Все, что касалось
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знаний, держалось финикийцами в тайне. Конкурентов же пугали страшными морскими
чудовищами, якобы охранявшими Мессинский пролив (Сцилла и Харибда). О Гибралтаре
распространялась молва: тут якобы кончается мир, а тот, кто рискнет пройти через этот про-
лив, обязательно провалится в бездну. Частично поэтому другие народы долгое время и не
отваживались плавать по морям, не говоря уже об океанах. Соломон заказывал корабли у
судовщиков Тира – и там же набирал экипажи. Добавим, что корабли финикийцев имели
палубу и киль.

Корабль финикийцев
Финикийцы, будучи родоначальниками корабельной специализации, строят превос-

ходные торговые, как, впрочем, и военные корабли – узкие, длинные галеры с острым носом
для тарана. Корабли были оснащены парусом и веслами, а их тоннаж порой достигал 300
тонн. Нос корабля часто украшал бог-карлик Пуали, бог молотка. Греки называли его Пиг-
меем. Таким же пигмеем была Финикия.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

32

Черные люди Африки
Однако это не помешало выходцу из Карфагена Ганнону в VI–V вв. до н. э. проплыть от

Карфагена через Гибралтар и выйти в Атлантический океан. Затем он повернул на юг и дви-
нулся вдоль западного берега Африки. Ганнон описал ряд диковинных стран, где он побы-
вал. В горах там жили дикие люди (черные эфиопы), которые бежали при виде их галер, при-
чем бежали быстрее лошадей. Другие дикари бросали в них камни и не давали высадиться на
берег. Экспедиция Ганнона встретила антропоидных обезьян, даже привезла в Карфаген три
сотни обезьяних шкур. Совершенная по поручению египетского фараона Нехо в конце VII
века до н. э. экспедиция финикийцев смогла обогнуть Африку и достигла района Южного
полушария. Путешествие длилось три года. Их корабли достигали Аравии, возможно, даже
Индии. Колонии финикийцев были повсюду – Греция, Кипр, Сицилия, Мальта, Сардиния,
Марсель. В свою очередь, на земли Финикии устремлялись многие. Подобно Синухету, сюда
из Египта бежал Моисей с соплеменниками.

Руины IV в. до н. э. на земле Испании
Особый интерес представляют финикийские колонии в Испании, ибо тут сплетались в

один венок стебли и цветы различных культур (финикийцы, греки, римляне, арабы, евреи).
Как пишет искусствовед Т. Каптерева, испано-финикийские и испано-пунические мотивы
нашли свое отражение в искусстве. В некоторых финикийских поселениях и некрополях
на территории Испании обнаружены произведения художественных ремесел и драгоцен-
ные изделия. Таковы золотые клады из Алиседы в Эстремадуре, из Кортихо дель Эвора,
близ Кадиса, клад на холме Эль Карамболо, близ Кадиса, изделия из слоновой кости из
ряда некрополей. Самый значительный некрополь был обнаружен в городе Пуч дес Молинс
(древний Эбес). На территории современного острова Ивиса (Ибиса) нашли ряд мужских и
женских фигурок, называемых пуническими. В этих местах в 625 г. до н. э. обосновались
карфагеняне. Самой знаменитой терракотовой статуэткой считается найденная тут «Дама из
Ивисы» (V–IV вв. до н. э.). По словам Каптеревой, статуэтка, вероятно, изображает некую
пуническую богиню с ритуальным жестом отходящих от локтя рук, со сжатыми в кулак
кистями и поднятыми вверх большими пальцами. Уделяя внимание резким чертам лица,
мастер демонстрирует пренебрежение к формам и пропорциям женской фигуры. В одеянии
фигуры господствует древневосточная орнаментально-декоративная композиция одежды.
Видно странное и причудливое украшательство, противоречащее эллинской концепции
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тела, строго выверенным, классическим формам древнегреческих фигур. Похоже, местные
мастера, копируя греческие образцы, бросали вызов греческим идеалам, создавая некий
смешанный симбиоз. В других случаях греческое влияние в скульптуре испано-пунических
художников ощущается особенно мощно и зримо. Скажем, такова «Женская полуфигура»
из барселонского Археологического музея. Она гораздо привлекательнее своей пунической
«сестры». Хотя и тут видны антиклассические нюансы (нелепо торчащие руки, плоская
туника, тяжелое керамическое ожерелье, скорее напоминающее ошейник или вериги, чем
женское украшение).

Женская полуфигура. Конец IV– начало III в. до н. э.
Хотя их знания и торговые навыки высоко ценились соседями (эти оазисы благополу-

чия привлекали взоры), их привычки вызывали раздражение и неприязнь тех, кто зарабаты-
вал на жизнь не торговлей и разбоем, а земледелием. Ведь финикийцы занимались морским
разбоем не менее успешно, чем торговлей. В торговых и деловых сделках финикийцы не
брезговали обманом, явным надувательством. В XV песне гомеровской «Одиссеи» Эвмей,
в прошлом сын царя острова Сиры, что в Эгейском море, рассказывает Улиссу о горькой
своей участи. Однажды к ним прибыли «хитрые гости морей, финикийские люди». В доме
отца Эвмея жила тогда красивая финикийка, родом из Сидона, «искусная в тончайших рабо-
тах». В нее и влюбился купец-финикиец. Когда он предложил ей вернуться домой, та с радо-
стью согласилась. При этом пообещала принести на корабль столько золота, сколько найдет
в доме, или, попросту говоря, украсть. Заодно она предлагает ему украсть сына самого царя.

Со мною гулять из дворца он
вседневно ходит;
Я с ним на корабль ваш приду:
за великую цену
Этот товар продадите вы людям
иного языка…
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Корреджо. Похищение Ганимеда
По словам Геродота, финикийцы слыли в Элладе похитителями детей. Всеми прав-

дами и неправдами они стремились завлечь на корабли самых красивых девушек и мускули-
стых мальчиков-подростков, затем увозили их и продавали в рабство в иные страны. Геродот
рассказывает, как финикийцы, распродав на пятый или шестой день свои товары, похитили
дочь аргосского царя Ио. Вместе с ней они захватили и группу других женщин и тотчас
же «поторопились отплыть в Египет». Гомер также дает весьма нелестные характеристики
финикийским купцам («обманщик коварный», «злой кознодей»). Со временем купцы стали,
разумеется, более цивилизованными и предпочитали уже не нарушать законов тех стран, где
вели торговлю. Торговля людьми была прибыльным бизнесом в древности. Рабов и пленни-
ков поставляли многие (Египет, Греция, Ассирия, Персия, Фригия, Израиль и т.д. и т.п.). По
данным древнееврейского религиозно-политического проповедника VI века до н.э. Езеки-
ила, Фригия, даже будучи уже завоевана, «продавала финикийцам, наряду с бронзой, также
«души человеческие» – скорее всего как посредникам в работорговле Запада». Те не брез-
говали ничем.
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Тир– вид с воздуха
И хотя финикийских купцов часто обвиняли в лживости и коварстве, им завидовали.

Эти «хитрые гости морей» (Гомер) как-то все же умели найти путь к сердцам и кошелькам
покупателей. Немаловажную роль играло уважение к богам и культуре. Финикийцы строят
храмы и святилища своим и чужим богам, ухитряясь вывозить в другие страны идолов и
став посредником в культовых операциях. Заимствуя знания и навыки у других, они потом
с успехом торгуют ими (что, на наш взгляд, свидетельство развитой цивилизации). Переняв
у египтян письмо, они составили азбуку, передав ее евреям, арабам и грекам (у которых в
свою очередь заимствовали азбуку римляне). Используя с большой ловкостью полученные
образцы промышленных товаров, они, как уже ранее сказано, наладили у себя производство
этих товаров. Они же были одними из первых в мире, кто положил начало промышленному
шпионажу.
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 Дом состоятельной финикийской семьи
В политическом отношении Финикия представляла собой группу городов, которые

так и не обрели политического единства, представляя собой поселения купцов-ремесленни-
ков. Можно сравнить их города с греческими полисами, ганзейскими или русскими торго-
выми городами. Характерно, что Сидон звался тогда «торжищем народов», а пророк Иезе-
кииль говорил царю Тира: «Большою мудростью твоею, посредством торговли твоей ты
умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим», и добавлял: «От обшир-
ности торговли внутреннее твое исполнилось неправды и ты согрешил…» Другой про-
рок, Исайя, заявлял, что в Финикии «купцы – князья, торговцы – знаменитости земли».
Власть царей основывалась не на «божественном происхождении», как в Египте, не зижди-
лась она и на военном авторитете и поддержке армии, как в Ассирии или Риме, но держа-
лась главным образом на богатстве, добытом торговлей, ростовщичеством, а то и на откро-
венном разбое. Богачи становились тут главными в стране. Города Финикии руководились
советами, куда входили именитые роды или цари. Крупнейшим центром торговли и реме-
сел, помимо Сидона, был Тир, достигший наивысшего расцвета при Хираме, современнике
Соломона. Так возникла одна из самых могущественных торговых аристократий мира. К
исходу XI в. до н.э. Тир подчинил Сидон и другие города побережья, т.е. всю центральную
Финикию. Сидон и Тир представляли собой, видимо, такую же смесь языков и рас, какую
наблюдаем в современном разноплеменном Бейруте. Между городами-государствами суще-
ствовала постоянная конкуренция за рынки. Возникло царство сидонян (Тиро-Сидонское
царство).
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Монеты Восточной и Западной Финикии
К тому же эти оазисы богатства и процветания привлекали внимание могучих и гроз-

ных соседей (Ассирии, Египта, Персии, Вавилона). Финикийцы были необходимы воюю-
щим сторонам и как прекрасные моряки. Известно, что все морские войны персами велись
при участии финикийского флота. Благодаря им персы удерживали господство над остро-
вами Эллады и побережьем Малой Азии. Это был важнейший стратегический союзник,
который умел не только торговать, но если это необходимо, то и воевать, давая корабли и эки-
пажи. Вспомним, что город Тир 13 лет сопротивлялся полчищам Навуходоносора, а Асар-
хаддон не без труда одолел сопротивление Сидона. Финикийцы вынуждены участвовать в
делах «царя царей» персов, но как только обозначилась слабость Персидского царства, они
тут же стали его противником и обратили свой взор к победившей стороне, Афинам (о чем
свидетельствует и договор Сидона с Афинами и возникшая там сидонская колония). В 380 г.
до н.э. сидоняне заключили наследственную проксению с сидонским царем Стратоном.
Сидонян, поселившихся в Афинах, освобождали от налога, взимавшегося с иностранцев, и
от других повинностей. Совершенно очевидно, что эти крошечные города, как правило, не
могли выстоять один на один в схватке с грозными врагами. Поэтому все они опирались на
тех или иных союзников. Тут стоит вспомнить о мольбах царя Библа Риб-Адди, который был
союзником Египта и жил в постоянном страхе перед атаками Азиру, царя Амора, союзника
бедуинов, и Хапиру, бывшими настоящими головорезами. Палестина подвергалась атакам
этих воинственных племен. В гробнице египетского военачальника Хоремхеба в Мемфисе,
как мы отмечали, были изображены палестинские беженцы, которых изгнали с их земель
бедуины из-за Иордана.
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Г. Семирадский. Танец среди мечей
Они со своими семьями добрались до границ Египта и слезно умоляли вступиться

за них перед фараоном, прося его о предоставлении им убежища: «Варвары захватили их
земли, их жилища были уничтожены, их города разрушены, а посевы сожжены. В стране
разразился голод, и они жили в горах, подобно горным козлам. Теперь они пришли и молят
Всемогущего прислать его победоносные войска, чтобы защитить их, говоря: «Мы, немно-
гие азиаты, которые не знают, как выжить, пришли искать убежища в землю фараона, как мы
это делали во времена отцов его отца с самого начала». Надпись наглядно свидетельствует
о том, сколь непростым было положение населения палестинских земель во все времена
древней истории.

К концу финикийской истории царская власть окончательно нисходит на нет. Место ее
заняли выборные правители из числа богатых купцов – так называемые суффеты (судьи).
Они (каждый год на эту должность избирались двое), вероятно, и возглавляли общинные
институты. Ключевые роли в системе управления как всегда занимали богачи. Денежная
олигархия в меньшей степени заботилась о благе государства и о благе своих подданных. Так
считал князь-историк В. Максутов: «Подобно тому как у отдельного промышленника-купца
на первом месте стоял барыш, так и правительство подчинило последнему свою внутрен-
нюю и внешнюю политику, мало внимания обращая на благосостояние городов и коло-
ний, напротив, обнаружив стремление эксплуатировать их сколько возможно и при случае
выжимать как губку. Чем больше денег в кармане, тем лучше, – вот на каком колоссальном
софизме покоилась правительственная деятельность толстосумов, а каким путем добыва-
лись эти деньги, для них это было совершенно безразлично. Понятно, что подобная система
не только расшатывала благосостояние государства, но препятствовала сколько-нибудь пра-
вильному распределению богатства, которое составляет одну из основ дальновидной поли-
тики, так как имело место быстрое искусственное накопление имуществ в немногих руках».
Такая оценка властей Тира, Библа и Сидона справедлива.

Разумеется, как и всюду, между царями, богачами и бедным людом и там существовали
конфликты, росла и копилась классовая ненависть. Образ жизни какого-либо сидонского или
тирского богача не многим отличался от времяпровождения наших российских нуворишей
где-нибудь на Канарах или в Шарм-эль-Шейхе. Скажем, вот как описал Феомп привычки и
нравы сидонского царя, которого он называет Стратоном: «То, что Гомер повествует о заня-
тиях феаков, проводивших время в празднествах, попойках и за слушанием кифародов и
певцов, это же делал и Стратон, постоянно в течение продолжительного времени. Но он еще
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в большей степени, чем они, был склонен к удовольствиям: те, как говорит Гомер, устра-
ивали попойки с собственными женами и дочерьми, а Стратон проводил время (в бурных
увеселениях) с флейтистками, арфистками и кифаристками. Он выписывал многочисленных
гетер из Пелопоннеса, музыкантш из Ионии, других девиц из всей Эллады, как девиц, так
и танцовщиц».

«С друзьями он устраивал их состязания и проводил все время с ними, ибо любил такой
образ жизни и по природе был рабом наслаждений, соперничая с Ниоклом и царем Давидом.
Они до крайности соперничали друг с другом, и каждый из них стремился превзойти другого
в умении сделать жизнь приятнее и беззаботнее. Говорили даже, что они дошли до такого
соревнования, что расспрашивали у приезжих об убранстве домов, об обстановке жертво-
приношений, наблюдаемых у другого, и старались превзойти в этом отношении друг друга.
Они напрягали усилия, чтобы казаться перед своими подданными и соперниками самыми
счастливыми и блаженными, «но не пользовались благополучием до самого конца жизни,
а оба погибли насильственной смертью». Кстати говоря, таковы же или очень схожи жизни
многих владык древности. Зачастую те оканчивались трагично. В городах случались восста-
ния низов. У историка Юстина имеется старинный рассказ о том, как восстали рабы в Тире.
Рабы воспользовались ослаблением властной элиты, перебили всех господ, переженились
на их женах, а затем избрали царем некоего старца Стратона, которого спас его раб и который
достиг престола, перехитрив всех во время избрания благодаря своему «не рабскому уму». В
истории известно несколько Стратонов («Стратон» – греческая передача целого ряда фини-
кийских имен). Таким образом, вознесение тирско-сидонских правителей на самый верх вла-
сти порой оканчивалось для них плачевно – гибелью их и семей, иных даже хоронили в
чужих, украденных гробах или в чужих землях.
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Пунический мавзолей. Дуга
Борьба против олигархов всегда вызывает у плебса симпатии. Пожалуй, не только сво-

ими военными успехами или полководческими талантами обязан был Ганнибал той славе,
что сопутствует ему в веках. Популярен среди народа Карфагена он стал во многом бла-
годаря тем суровым шагам, что были предприняты им против богачей. Проведенная им
реформа общественного строя ограничила власть олигархов, усилив в карфагенской «кон-
ституции» действие демократических элементов. Акции были позитивно встречены боль-
шей частью населения. По словам Ливия, Ганнибал снискал расположение плебса и нена-
висть большей части принцепсов и аристократии. Однако надо учесть, что накануне III
Пунической войны массы играли важную роль в политической, да и в экономической жизни
тогдашнего мира.
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Саркофаг из Сидона
Данный регион был местом постоянных конфликтов и столкновений. Тесное скопле-

ние народов в этих местах вносило смуту и путаницу и в умы тогдашних корифеев. Скажем,
Иисус Навин называет землей Ханаанской окрестности Сидона (Нав. 136: 4), пророк Исайя –
окрестности Тира (Ис. 23: 11). В Книге Судей говорится о царях Ханаанских, что сражались
около вод Мегиддонских на западе великой центральной равнины Палестины (Суд. 5: 19). В
Книге Чисел говорится о ханаанеях, что живут «при море и на побережье Иордана», то есть
в районе Хазора, правитель которого в Книге Судей назван «правителем Ханаана» (Суд. 4:
2, 23—24). Тут перекрещивались важнейшие торговые пути, за них и шла схватка. Города
Финикии, будучи торговыми монополистами, скопили немало богатств. Отсюда войны и
нашествия. Край был источником волнений и потрясений. Вождь царства Амурру (амореев)
произнес перед войском зажигательную речь: «Соберитесь, и нападем на Библ. И если там
не будет человека, который освободил бы его из рук врага, то выгоним градоначальников из
их областей, тогда все области присоединятся к хапиру. Пусть настанет справедливость для
всех областей, и будут в безопасности (от порабощения) юноши и девушки навеки». Речь
шла, видимо, об освобождении от долгов и о возвращении заложников. Хотя и не только…
Фараоны облагали данью и грабили финикий-ские города. Так же вели себя в то время все
народы: хетты, гиксосы, ассирийцы, вавилоняне, персы, евреи, греки и проч.
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 Дворцы, подобные кносским, строил царь Хирам
Самым могущественным и известным из всех финикийских царей был, вероятно,

Хирам (Ахирам), чье царствование пришлось на 969—936 гг. до н.э. Его корабли бороздили
«все пространство Средиземного моря вплоть до самого океана и выходили в него». Боль-
шая часть Тира лежала в стороне от моря, но в километре от берега был остров, на котором
и находилась крепость и несколько портовых сооружений. Тут-то и укрывались горожане в
случае опасности. Хирам приказал расширить скалы, создавая по сути дела искусственный
остров. Здесь же он решил возвести новый город. Большинство старых построек он снес,
окружил город массивными и толстыми стенами и стал застраивать город многоэтажными
домами, о которых Страбон сказал, что они «даже выше домов в Риме» (шесть этажей и
выше). Им были выстроены два новых храма на месте старых – для Геракла (Мелькарта)
и Астарты. Созданы были и две гавани – сидонская (внутренняя) и египетская (внешняя).
Как утверждают, возводить город помогали Хираму потомки зодчих, строивших Микены и
дворцы Крита. И, пожалуй, ничто не выражало столь ярко суть финикийского народа, как
этот город, торгово-морская твердыня, чем-то напоминавшая средневековую Венецию.
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Боги и культура Финикии

 

У древних народов Востока схожие боги… Все они были идолопоклонниками. Ска-
жем, финикияне обожествляли силы природы (под именем Ваала и Астарты). «В граждан-
ском отношении ханаанские народы находились уже на довольно высокой степени циви-
лизации. Не говоря уже о финикиянах, которые в это время уже вели обширную морскую
торговлю и знакомы были со всеми сторонами цивилизованной жизни, другие ханаанские
племена вслед за ними умели добывать металлы из рудников, ковали золотые и серебря-
ные вещи для украшения, оружие и колесницы для войны, строили храмы и дворцы, умели
укреплять стенами города, вели торговлю и знакомы были со счетоводством и письменно-
стью…»

Поскольку жизненные интересы финикиян лежали не только в областях Египта и Дву-
речья, но и были направлены в сторону крито-микенской и греческой культур, они – сто-
ронники многополюсного мира, сблизившие дальние и близкие страны. Общение соседних
племен стало аксиомой для древнего Востока. Хотя у каждого народа в древности был свои
боги, в чем-то они похожи. Схожесть обычаев, культур, языков и богов несомненна. При-
веду лишь один характерный пример. На Востоке широко был известен бог Адонис – уми-
рающий и воскресающий бог древнего мира (каким позже стал Христос). Писатель Лукиан
наблюдал за праздником траура и воскрешения Адониса. Во время праздника совершались
траурные процессии, самобичевание и оплакивание. Женщины омывают деревянное изоб-
ражение, украшают и умащивают благовониями. Все эти обряды совершались примерно в те
же дни, когда христиане празднуют Пасху – в дни светлого Воскресения. У евреев праздник
связан с ночью исхода предков из Египта (один из трех главных праздников, когда за празд-
ничным столом собирается вся семья с ее главой). Подобно тому как христиане говорят:
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«Христос воскресе», тогдашние финикийцы ликовали и поздравляли друг друга словами:
«Адонис воскрес!» Евреи почитали не только Яхве, но и искони египетского бога Хнума.
Подвиги Мелькарта, солнечного бога филистимлян и финикийцев, и вавилонского полубога
Гильгамеша сродни подвигам греческого героя Геракла (битва со львом). Это же можно
сказать о Геракле и Самсоне. Евсевий называл Геракла языческой копией Самсона. Между
божествами, как и меж народами, существовала скрытая или явная конкуренция. Известны
смертельные схватки героев в гомеровском цикле. Розанов писал: «Следовательно, в одина-
ковых храмах обитал везде тот же Бог. Только евреи говорили: «он – не у них, а – у нас»,
финикияне: «нет, не у вас, евреев, а – у нас»; «и ваши сосуды должны быть поэтому перене-
сены к нам». Даже кочевники, превращаясь в оседлых скотоводов и земледельцев, не забы-
вали прошлого. Их праздники, культы и боги близки окружающим их образцам.

 Гарофало. Языческое жертвоприношение
Древние народы располагали храм на возвышенности: у священных вод, источников

или рощ. У дамасских сирийцев высшим божеством был Хадад, царь богов (бог Солнца,
войны и бури), с бородой и палицей. Главным божеством финикиян считался владыка неба –
Баал (Ваал). Весьма почитаемой богиней была и Астарта. Она, отвечающая за приплод,
чаще других богинь упоминается в Библии, наряду с Ваалами. Кстати говоря, есть основа-
ния видеть родство между капищами евреев, о которых говорится в библейских текстах, и
сиро-финикийскими божествами. Известно ведь, что даже Соломон под конец своей жизни
поддался влиянию сирийского культа: «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости
Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим
богам» (3 Цар. 11: 7, 8). Правда, царь Иошияху разрушил алтари Астарты. Но, учитывая,
что ей, по словам пророка Иеремии, поклонялись все женщины Иудеи (Иер. 44: 17—19),
влияние ее по-прежнему было исключительно велико. Это и понятно, ибо Астарта – богиня
сексуальной любви (эроса), плодородия и плодовитости, она окружена у древних особым
почетом. Археологи находили ее глиняные фигурки, изображающие богиню-мать, в разных
местах.
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Изображение льва и собаки из храма Мекала в Бет-Шане
Да и иные цари Израиля в разные периоды истории охотно обращались к услугам

чужих божеств. Иеровоам, став царем Израиля, тут же начал вводить чужих богов. Именно
по его распоряжению были сделаны два золотых тельца, столь понятные и родные душе
иудеев. Когда же золотые тельцы были готовы, он сообщил народу: «…не нужно вам ходить
в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египетской. И поставил
одного в Вефиле, а другого в Дане. И повело это ко греху; ибо народ стал ходить к одному
из них, даже в Дан, и оставил дом Господень. И построил он капище на высоте, и поставил
из народа священников, которые не были из сынов Левииных» (3 Цар. 12: 28—31). Тогда
возмущенные священники, бывшие противниками подобных капищ, и многие левиты оста-
вили его и ушли в Иерусалим, где царствовал в то время сын Соломона – Ровоам.

О том, что представляли собой те капища, говорят не только картины, но и изображе-
ние капища на кипрской монете: видимо, это изображение храма Астарты с башнеобразным
зданием со стоящим под ним грубым идолом. Историк Вейс отмечал, что тирские капища
были богаты и роскошно украшены, в особенности построенные Хирамом. Он многое сде-
лал для Тира: застроил большую часть города великолепными дворцами, восстановил ста-
ринные капища, построил много новых в Тире и в Финикии. Он восстановил старинные
капища Мелькарта и Астарты. В капище Ваалсамина поставил две колонны, одну золотую,
другую из смарагда, и снабдил его золотой утварью. Капища были построены из таких же
материалов, что и храм Соломонов (из камня и кедрового дерева). Для украшения могли
быть использованы мрамор, благородные и неблагородные металлы. Финикийское капище
в Гиерополе стояло на возвышении посреди города, обнесено тройной стеной с воротами,
в 100 шагов длины, находившимися с северной стороны. Само капище было построено в
ионическом стиле и обращено лицевой частью на восток. В нем находилось отделение, куда
могли заходить одни только жрецы. Там стояли идолы – в виде огромных фаллосов.
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Фигурка богини любви и плодородия
Финикийцы поклонялись Элю, Гаду, Астарте. Божества представлялись им обитаю-

щими в водах и святых источниках, в оазисах и горах, в скалах, под камнями или деревьями.
Им поклонялись с необычайным трепетом. У входа в храм Астарты (ее именовали «Пыш-
ная») располагались фаллосы. Поклонники культа этой богини устраивали страстно-чув-
ственные процессии в Гермополе. Толпы верующих в женских одеждах совершали служе-
ние богине Астарте. Доведенные богослужением до экстаза люди резали себе руки до крови
под танцы и музыку, иные даже оскопляли себя. Функции и назначения богов были раз-
личны – от Мелека (Молоха), олицетворявшего палящий летний зной (в его честь прино-
сили в жертву детей), до Ваала исцеляющего или Ваала танцев… Когда римляне завоевали
Сардинию, бывшую долго во владении финикиян, они увидели, что она вся покрыта стату-
ями Молоха. В раскаленном чреве этого жуткого бога его жрецы и поклонники долгое время
заживо сжигали людей.
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Финикийский бог Бес
Стоит вспомнить хотя бы известную сцену жертвоприношения, описанную Флобером

в романе «Саламбо». Б.А. Тураев писал: «Культ в Ханаане нередко был жесток и требовал
крови детей, невинности женщин и добровольного изувечивания мужчин. В Гезере найдена
«высота» с одиннадцатью фетишами – столбами (так называемыми массебами), идущими
по прямой линии с севера на юг, и подножием самого главного – двенадцатого. Во многих
местах найдены безобразные фетиши и идолы. В Меггидо нашли в фундаменте стены сосуд
с останками ребенка, очевидно, жертвы, принесенной при закладке. Подобные же страшные
находки были сделаны в Иерихоне и Гезере. В последнем, кроме того, обнаружены доказа-
тельства перехода к большей мягкости в культе – замена человеческих жертв серебряными
фигурками и другими символическими приношениями. Вообще при всей безотрадности
древней ханаанской религии и в ней, несомненно, был свой прогресс».

Золотые серьги финикийцев
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Восток дал грекам массу образцов высочайшего изобразительного искусства. Но гово-
рить о литературе, архитектуре, искусстве древних финикийцев довольно сложно. Геродот
хотя и писал, что финикияне, прибыв в Элладу, принесли эллинам много наук и искусств, об
их литературных и художественных успехах известно мало. В литературе мы имеем – разве
что скупые труды Магона и Ганнона (карфагенян). В музеях мира вы найдете редкие вазы,
фигурки животных из золота и слоновой кости, женские образы или образы зверей, золо-
тые подвески, печати, драгоценности, кинжалы, богатые скульптурные композиции. Иные
из них финикийского происхождения. Хотя финикияне, отдадим им должное, искусно копи-
ровали образцы тех стран, с которыми торговали или чьими данниками были. «Но что же это
за народ, – восклицал француз Ш. Диль, – сумевший лучше всех подделываться под произ-
ведения Египта и Ассирии, смешать в собственных художественных произведениях эти два
несходных элемента и распространить их по всем берегам Средиземного моря? Это – фини-
кияне. Великие царства Египта и Ассирии, как бы ни были могущественны, не имели флота,
и мореплаватели Тира и Сидона взяли на себя (обязанность) познакомить Грецию с их искус-
ством. Сначала их подражательный гений подпал влиянию египетскому; до XII в. Финикия
была вассалом Египта, долго не знала Ассирии, вот почему так мало находят ассирийских
вещей в Микенах. Лишь позднее, в X и IX вв., финикияне принесли в Грецию образцы, поза-
имствованные (ими ранее) у великого царства Месопотамского».

Пунийская крепость близ Карфагена
Финикийцы – народ-подражатель. Сидон прославился изделиями из стекла, производ-

ство которого позаимствовал из Египта. Тир стал широко известен знаменитыми красиль-
нями, в свою очередь заимствованными им с Востока. Славились финикийцы изделиями из
стекла и металлообработки (чаши, кубки, кувшины из золота, бронзы или серебра). Пред-
меты утвари изготавливались из меди, олова и серебра. Сырье завозили с Кипра и Крита или
из Испании и Британии (с «Оловянных островов»). Ученые упоминают историю, в которой
говорится о том, как финикийцы, прибыв с товаром в Испанию, получили за него столько
серебра, что их суда не смогли его вместить. И тогда им пришлось пойти на крайнюю меру:
сбросив лишний груз (орудия, утварь), они набили свои корабли до основания серебром.
Говорили, что они даже якоря кораблей заменили на новые – уже из благородного металла,
хотя это похоже на легенду.
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Влияние египтян и ассирийцев в промышленных изделиях и товарах финикийцев
очень заметно, как и египетское влияние в архитектуре. Их храмы – подражание египетским
храмовым постройкам. В повести Ун-Амуна правитель Библа признал, что Египет был для
его страны источником культуры: «Ведь Амун создал страны все, он создал их после того,
как он создал страну Египет, откуда ты пришел, раньше всего. Ведь искусство вышло из
нее, чтобы достигнуть моего местопребывания; ведь наука вышла из нее, чтобы достигнуть
моего местопребывания». Библ, по годам, ровесник Египта времен Древнего царства. Но и
египтяне служили царям Финикии. Так, у финикийского правителя Тира, Абимильки, егип-
тянин был писцом. Культурные обмены были делом обычным. По образцу храма Мелькарта
в Тире евреи выстроят Иерусалимский храм (архитекторы – из Тира и Сидона).

Нельзя не признать наличия в них инженерного таланта. Это подтверждается тем, что
великие полководцы Ассирии – Саргон и Навуходоносор – не смогли взять штурмом Тира.
И даже войску Александра Македонского понадобилось целых 7 лет для овладения горо-
дом. Осажденные жители Тира применили против македонского войска машины, которые
осыпали их раскаленными железными ядрами, так что даже непобедимые македоняне едва
не сняли осаду с Тира. Своими фортификационными сооружениями и гаванями особенно
славился город Карфаген.

Путешествие бедуина. Гравюра XIX в.
Долгое время идет горячий спор о том, кому же отдавать первенство в происхожде-

нии алфавита… Письмо финикиян имело распространение на части территории Ближнего
Востока (начало I тыс. до н.э.). Известно, что оно было алфавитным, содержало 22 знака. В
Угарите писали слева направо, в Финикии – справа налево. Алфавит создан в XVI в. до н.э.
История находки угаритского алфавита, базирующегося на ассиро-вавилонской клинописи,
такова. Крестьянин в Сирии обнаружил захоронение (1929). Затем на том же месте нашли
дворец правителя Угарита: его богатую гробницу, комнаты, ювелирные украшения, терра-
котовые статуэтки, большую библиотеку и черную стелу с изображением бога Эла на троне,
перед которым склонился и сам царь. В комнате писцов найден был и первый в мире алфа-
вит. Спор о лидерстве в создании алфавита идет между Угаритом и Библом. Утверждается,
что даже древние греки заимствовали финикийский алфавит где-то около 850—750 гг. до н.э.
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Часть ученых настаивает на том, что первые буквы греков (альфа и бета), как и само
слово «алфавит», якобы имеют своим истоком финикийские или западносемитские слова
«алеф» (бык) и «бет» (дом). Другие категорически с этим не согласны, выступая против того,
чтобы причислять финикийский язык к «одному из мертвых семитских языков», а финикий-
цев рассматривать как семитов, создавших первый буквенный алфавит, который у них затем
якобы перенимают несмышленые индоевропейцы (т. е. древние греки, этруски, римляне,
германцы, романцы и последними, разумеется, вообще ни на что не способные «неразумные
словени»). Такие ученые справедливо протестуют против того, чтобы считать семитов глав-
ными цивилизаторами всего Древнего Востока и Европы, хотя в большинстве нынешних
учебников и справочников особо превозносится иудейская история (и ее «древности»).

Самые ранние известные нам финикийские надписи относятся к XI в. до н.э. (они
выполнены на наконечниках стрел и найдены в долине Бекаа, неподалеку от Вифлеема).
Вероятно, идею создания алфавита финикийцы все же почерпнули у египтян. Большинство
специалистов считают ныне, что они использовали в качестве букв видоизмененные египет-
ские иероглифы. Ведь их ранние надписи найдены в Палестине, где два эти народа наибо-
лее тесно соприкасались. В свою очередь, проживавшие на островах Эгейского моря греки
познакомились в IX в. до н.э. с их алфавитом и переняли новую систему письма. Так что
вовсе отбрасывать достижения сметливых финикийцев не стоит. «Без алфавитного письма, –
отмечают историки, – бурное развитие мировой письменности, науки и литературы, то есть
записей любого характера, не стесненных площадью писчего материала и медленностью
изучения письма и чтения, было бы невозможно». Характерно, что греки заимствовали у
финикийцев даже названия некоторых букв своего алфавита (альфа, бета и т.д.).

Вряд ли семиты были первыми «культурными людьми», подарившими миру письмо.
Это почти в такой же мере исключено, как исключено и то, что первобытные племена Ама-
зонки подарят нам вдруг процессоры нового поколения или разгадают генокоды человека.
Кстати, известно, что в V—III тысячелетиях до н.э., за исключением групп ассимилиро-
ванных семитов-торговцев, в прибрежном Средиземноморье никаких семитских этносов
вообще не наблюдалось. Фактически только с 1200—1100 гг. до н.э. в Палестине-Ханаане
объявились евреи, вышедшие из египетского плена. Но они еще кочуют вдали от побере-
жий, не имея и малейшего опыта мореплавания. Поэтому крайне сомнительно, чтобы эти
кочевники-арамеи, амореи-марту решились вдруг пуститься в морские путешествия. «Люди
пустыни», «люди смерти» ужасно боялись воды и чувствовали себя гораздо привычнее
в пустыне, на ослах и верблюдах, нежели в море-океане. В IV—III тысячелетиях до н.э.
семиты-арабы – «агаряне», кочевые племена, не имели языка в традиционном смысле этого
слова и не знали ничего о пиктографической письменности.

Мысль о том, что они могли за несколько веков словно по мановению волшебной
палочки (а точнее, под пером библеистских историков-сочинителей) развиться в цивилизо-
ванный этнос, подаривший миру алфавитное письмо, нелепа, и в это вряд ли кто-либо пове-
рит… А ведь, как вообще-то справедливо подчеркивал Якобсон, говоря о первичных циви-
лизациях, «культуры ранней древности – это культуры текстов». Если нет текстов, то нет и
культуры.
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 Фигурка божества
«Алфавит мог появиться только в наиболее развитой, цивилизованной среде, – пишет

Ю. Петухов, – каковой являлась среда венетов-финикийцев, связавших заново два мира,
Европу и Ближний Восток. А уже от них он был в искаженной форме заимствован и семи-
тами…» При некой категоричности суждений, нельзя не признать наличия известной логики
в его построениях. Что же до евреев, то они явились на богатый культурный слой ханаанской
культуры, обогащенной широким межэтническим потоком. Сказанное подтверждает и факт
мощной колонизации финикиян и их присутствия в Средиземноморье (Сицилия, Сардиния,
Кипр, Испания, Карфаген). Финикийцы Азии считали карфагенян своими детьми, так же
как те видели в гражданах Тира своих «родителей». Тесные контакты установились между
Библом, Тиром, Сидоном и Египтом, полисами Греции – Афинами, Дельфами и Делосом.
Кстати, древние финикийские надписи не расшифрованы до сих пор во многом и потому, что
«они не переводятся с семитских языков» (хотя исследователями этого периода чаще всего
и являются евреи). Автор утверждает: разгадка финикийцев, загадочного морского народа,
«подарившего миру алфавит», проста: финикийцы – это не кто иные, как венеты-венеды
(ред. «венеты» – это этноним русов). Видеть в финикийцах наших далеких предков?! С сей
гипотезой можно было бы согласиться (хотя бы лишь в теории), унаследуй мы их дар в тор-
говле.

Однако в целом в науке продолжает господствовать позиция Т. Моммзена, которую тот
недвусмысленно сформулировал в «Истории Рима». Он писал о них: «Финикийцы конечно
имеют право быть упомянутыми в истории наряду с нациями эллинской и латинской, но и на
них – даже едва ли не более, чем на каком-либо другом народе, – подтверждается та истина,
что древность развивала народные силы односторонне. Все, что было создано у арамейского
племени великого и долговечного в области духовной культуры, не было делом финикийцев:
если вера и знание в некотором смысле и были первоначально достоянием арамейских наций
и перешли к индо-германцам с Востока, то все же ни финикийская религия, ни финикийская
наука и искусство, сколько нам известно, никогда не занимали самостоятельного положения
среди арамейцев. Религиозные представления финикийцев бесформенны, лишены красоты,
а их культ скорее возбуждал, чем обуздывал, сладострастие и жестокость. Никаких следов
влияния финикийской религии на другие народы не сохранилось, по меньшей мере в эпоху,
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доступную для исторического исследования. Нет указаний и на существование такой фини-
кийской архитектуры или пластики, которую можно было бы сравнить если не с тем, что
мы находим на родине искусств, то хотя бы с тем, что мы находим в Италии. Древнейшей
родиной научных наблюдений и их практического применения был Вавилон или страны,
лежащие вдоль Евфрата; там, вероятно, впервые стали наблюдать за движением звезд; там
впервые стали различать и письменно выражать звуки речи; там люди начали размышлять
о времени, о пространстве и о действующих в природе силах: туда приводят нас древней-
шие следы астрономии и хронологии, алфавита, меры и веса. Правда, финикийцы сумели
извлечь пользу из художественного и высокоразвитого вавилонского мастерства для своей
промышленности, из наблюдений за движением звезд – для своего мореплавания и из записи
звуков и введения правильных мер – для торговли, а, развозя товары, они распространили
немало важных зачатков цивилизации. Но нет никаких указаний на то, чтобы именно от
них исходил алфавит или какое-нибудь из вышеупомянутых гениальных творений челове-
ческого ума, а те религиозные или научные идеи, которые дошли через них к эллинам, они
разбрасывали не подобно хлебопашцам, засевающим землю, а подобно птицам, нечаянно
роняющим семена. Финикийцы были совершенно лишены той способности цивилизовать и
ассимилировать приходившие с ними в соприкосновение и доступные для культуры народы,
которую мы находим у эллинов и даже у италиков». Торговцу не дано быть ученым.

Северная Америка. Археологи-любители раскапывают курганы
Конечно, в одиссее культурной экспансии финикийцев остается еще немало белых

пятен. Так, скажем, в Америке на протяжении многих лет находили странные камни с над-
писями. В частности, в Нью-Хэмпшире был обнаружен мегалитический комплекс (в рай-
оне так называемого «Холма тайн»). Когда американский археолог и языковед Б. Фелл,
автор книги «Америка до Рождества Христова», расшифровал одну из надписей (1967), он, к
удивлению, обнаружил, что надпись является храмовым посвящением финикийскому богу
солнца – Ваалу. А неподалеку обнаружили другую надпись, которую перевели как посвя-
щение богу солнца кельтов – Белу. Получалось, что рядом земля хранила знаки культуры
двух древних народов-пришельцев. Неподалеку стали находить другие каменные плиты. На
них можно было увидеть некие таинственные письмена и знаки, которые иногда еще назы-
вали «Глаза Бела» (Ваала). Те же кельтские мотивы, которые можно ассоциировать с сюже-
тами многих солнечных обсерваторий, найдены у «Холма тайн» и в других местах Новой
Англии. К ученому стали приходить многие жители и приносить ему загадочные камен-
ные плиты. После тщательного их изучения Фелл и другие американские ученые пришли к
выводу, что те когда-то, видно, принадлежали одновременно древним финикийцам и кель-
там. В давние времена оба эти народа жили бок о бок в прибрежных поселениях Иберии
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(Испании) и в Америке. В пользу этой версии говорит близость мегалитических сооружений
в Испании, Бретани, Португалии и Британии с теми, что были обнаружены в США у «Холма
тайн» (Mystery Hill). Одна из надписей гласит: «Корабли из Финикии: торговая платформа».
Лингвисты нашли, что надписи эти – на финикийском языке периода с 800 до 500 г. до н.э.
Хотя возможны и подделки.

Форум Романум
Политика эллинизации Финикии оказалась столь впечатляющей, что финикийцы

вскоре все более стали походить на греков (они говорят по-гречески, занимаются в гимна-
сиях, усваивают традиции и манеры эллинов). А после того как Помпей захватил Сирию с
Финикией, города Левантийского побережья получили самоуправление. Римляне успокоили
Финикию, разорив разбойничьи гнезда в Ливанских горах, положив конец набегам пира-
тов. Рим стал вести в тех местах масштабное строительство. Император Адриан запретил
рубку деревьев в лесах Ливана. Квинт Курций Руф говорил о городе Тире: город под охраной
римской «гуманной власти» пользуется продолжительным миром, что безусловно способ-
ствует общему процветанию. Возникали финикийские кварталы и в городах Италии. Эпоха
Pax Romana закончилась для Финикии в 614 г. н.э., когда сюда вторглась персидская армия
Хосрова II. В этих местах от римлян ныне осталось гораздо больше следов былого присут-
ствия, чем собственно от финикийцев.

Современная история дешифровки финикийских надписей восходит к XVIII в. Ведь
большинство надписей (а число их невелико) написаны на мертвых языках. Один из приме-
ров этих надписей – стела Меши в Моавите, датируемая 830 г. Строки ее говорят о войнах
между Моавом и Израилем во времена Омри и Ахава, напоминая библейские выражения:
«И сказал мне Кемош: «Иди и отними Нево у Израиля». Я пошел ночью и воевал с рассвета
до заката. Я взял город и убил всех: 7000 мужчин, мальчиков, женщин, девочек и служанок,
потому что я посвятил это Астарте-Кемош. Я принес (вазы?) Яхве и положил их перед Кемо-
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шем». Две значительные надписи найдены в 1947 и 1948 годах в Кара-тепе. Жаль, что до
нас не дошло сочинение финикийца Санхунйатона, человека «великой учености и тщатель-
ности», изложившего верования и основные вехи истории.

Пример финикийских богатых городов еще раз напоминает нам, гражданам XXI в.,
сколь нелепа и призрачна опора на материальное богатство, сколь слепа и глупа жажда нако-
пительства. Невольно вспоминаются слова известного немецкого экономиста XIX в. Фри-
дриха Листа: «Мир богатства не существует! Только представление о духовном или живом
может быть соединено с понятием о мире… Разве возможно говорить, например, о мире
минералов? Устраните духовное начало, и все, что называется богатством, превратится лишь
в мертвую материю. Что осталось нынче от сокровищ Тира и Карфагена, от богатств вене-
цианских дворцов, когда дух отлетел от этих каменных масс?» Все богатства канули в без-
дну, а народ растворился в массе пришлых племен, бедных, но смелых и воинственных.

Боевая колесница ассирийцев
Несмотря на все свои богатства и хитрости, Финикия не смогла отстоять независи-

мость, подпав под власть Ассиро-Вавилонского царства. Затем вторглись персы. Они поко-
рили Тир и часть населения переселили в Карфаген. В IV в. до н.э. против гнета персов
восстали города финикийцев во главе с Сидоном, но восстание закончилось неудачей. Царь
персов повелел казнить знатных граждан. Тогда жители подожгли город и сгорели (вместе
со своими сокровищами). Тир существовал несколько дольше, но и он пал под ударом войск
Александра Македонского. В 64 г. до н. э. Финикию, Палестину и Сирию захватили римляне,
дав этим землям общее название – провинция Сирия. Так Финикия и Сирия станут досто-
янием римлян, а затем и византийцев. Власть завоевателей сохранялась тут 600 лет. Под
натиском греко-римской культуры финикийский язык исчез, а народ сей полностью утратил
все этнические чувства.

Со временем тут воцарились арабская культура и арабский язык (после того как в VII
в. н.э. земли древней Финикии были захвачены арабами). Ныне довольно пустынный ливан-
ский пейзаж, изрезанный холмами и скалами, время от времени оживляют церкви, останки
крепостей крестоносцев, кедры и память о древних богах и культах. Во всяком случае, еще
в XII в. н.э. еврейский путешественник Вениамин Тудельский, видел в одном из городов
статую финикийского божества и финикийское капище. Местные церковники поклоняются
Деве Марии и Христу столь же трепетно, как и кедрам Ливана. Разумеется, ныне на этой
земле больше последователей Магомета, чем Христа. Туристы любуются «кедрами Соло-
мона», к которым ветхозаветный Соломон, откровенно говоря, не имел никакого отношения.
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Воинственные арабы
В последнее время число археологических находок на месте древней Финикии заметно

возросло. Однако все эти надписи – все же капля в море финикийской культуры. Д. Харден
считает, что, несмотря на имеющиеся находки, пунический эпиграфический материал неве-
лик. Остается надеяться, что когда-нибудь будет обнаружен архив глиняных табличек, срав-
нимый с ханаанскими или угаритскими. Он пишет: «Мы, конечно, очень хотели бы найти
подлинный пунический текст отчета Ганнона о его путешествии или данные о стоимости
строительства храма Мелькарта в Гадесе, который, по словам Страбона, покоился на двух
бронзовых стелах… Наверняка существовало множество других ценных документов, но нам
очень повезло в том, что отчет Ганнона дошел до нас хотя бы в греческом переводе, хотя и
явно искаженный». Хотя эти 600 греческих слов перевода Ганнона чрезвычайно важны, они
все же, увы, являются жалкой заменой не только утерянных документов, но и огромной биб-
лиотеки пунической литературы, которая, как нам известно, существовала в Карфагене в 146
г. до н.э. Утрата восточных финикийских книг (почти наверняка в числе других источников
там были исторические и поэтические труды) частично компенсируется находками угарит-
ских текстов и литературой на иврите, однако на западе не произошло ничего подобного.
«Все, чем мы располагаем на западе, – около сорока цитат из двадцати восьми сельскохо-
зяйственных трактатов Магона в латинском переводе, которые сделали после осады Карфа-
гена римляне… Утрата памятников финикийской культуры приводит к тому, что финикийцы
предстают перед нами в гораздо менее выгодном свете. Если бы сохранился их эпос, то воз-
можно, что, к примеру, финикийские торговцы выглядели бы более симпатичными людьми в
поэмах Гомера и замечаниях Геродота. Или если бы до нас дошла комедия, написанная кар-
фагенским драматургом, то образ пунического купца, созданный Платоном, не скупящимся
на злобные насмешки, показался бы всего лишь карикатурой: «Он знает все языки, но при-
творяется, что не знает: он точно из Карфагена; нужны ли комментарии?» Сегодня же Фини-
кия – лишь отзвук былого величия и славы.
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Хотелось бы надеяться, что многострадальная земля Ливана, уже пережившая жесто-
кую гражданскую войну, вновь не окажется в центре кровавых битв после убийства Р.
Харири (видимо, совершенного по воле злых сил, ставящих целью спровоцировать удар
США по независимой Сирии). Вспомнилась древняя арабская легенда. В далекие времена в
Ливане царствовал Нимврод. Он послал гигантов, приказав им разрушить крепость Бааль-
бек. Ныне Израиль опасается, что ракеты, запущенные Сирией, могут сделать то, о чем неко-
гда думал Нимврод. Но это непременно случится, если не обуздать убийственную политику
Израиля и США… Мирный Ливан и Сирия могут стать в XXI в. местом интереснейших
открытий.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

57

 
Вклад сирийцев и хеттов в мировую цивилизацию

 

Рассматривая историю взаимоотношений малых государств древнего Переднеазиат-
ского Средиземноморья, куда входят Сирия, Ливан, Иордания, Израиль, часть нынешней
Турции, следует иметь в виду, что, несмотря на отсутствие у этих земель отчетливо выражен-
ного политического единства (можно даже сказать совсем наоборот: несмотря на устойчивое
их противостояние), этнически народы региона довольно близки. Многие их воспринимали
даже как нечто родственное, цельное. Земли те «в местной географической номенклатуре»
назывались Ханааном, а в греко-римской литературе Сирией, что являлось сокращенным
наименованием от слова «Ассирия» (И. Ш. Шифман). Тут существовали оседлые поселения
с мощными укреплениями, возникшие в сиро-палестинском регионе уже в VII тысячелетии
до н.э. (Иерихон). Тут была создана городская община, появились развитые хозяйственные
структуры и процветало сельское хозяйство. Одним словом, «в стране живущих на песке»
имелись все условия для цивилизованной жизни, как это представлялось людям в ту дале-
кую пору.

Возможно, это позволит читателю лучше понять геополитические (да и психологиче-
ские) мотивы поведения обитателей данных мест. Все близки этнически, все видят в Хана-
ане, как говорится, общий дом, свою прародину, но при этом они разделены верой и про-
шлым. Ханаанцы, сиро-палестинцы, граждане Эблы имели полнейшее основание считать
себя старожилами тех мест. Это был прежде всего их дом. Ведь они его первыми обустро-
или. Евреи же, обитатели Израиля, пришли сюда позже как завоеватели (об этом поведаем
в дальнейшем). Ясно, что эти моменты, словно тлеющие угли тысячелетнего костра, подо-
гревают почву и, время от времени пробиваясь наружу, способствуют тому, что пламя кон-
фликта вспыхивает вновь.

Сирию часто называют, как и Финикию, «райской землей» (по-древнерусски рай –
Ирей). Весьма значителен вклад сирийцев в мировую историю, технику и культуру. Сирий-
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ский язык (арамейский) был языком тогдашней дипломатии. На нем писали и говорили в
Сирии, Финикии, Палестине, а также в некоторых областях Месопотамии. Долгое время
о Сирии и обитавших тут народах было мало что известно. Большинство историков Древ-
него Востока и археологов утверждало, что тут не было, нет и не может быть доказательств
письменной культуры. Американский археолог Р. Дж. Брейроуд еще в 1960 г. заявлял, что
в северной части Сирии нет ни малейших следов развития городской культуры в III тыся-
челетии до н.э. Год спустя западногерманский ассириолог В. фон Зоден сказал, что писать
о событиях тысячелетней давности в Сирии из-за отсутствия там письменных источников
невозможно. Эта традиция жива.

У. Блейк. Грозный властитель в образе Нимврода
Хотя сегодня историки уже думают иначе. В конце IV тысячелетия до н.э. племена

Северной Аравии пришли в движение. Тогда племя ханаанеев обосновалось в Сирии. С
его приходом ускорился прогресс в земледелии. Развивается ремесленное производство и
металлургия. Возникают и первые городские поселения (археологический слой Библ IV).
Затем ханаанеи расселяются из Сирии в Палестину, переходя к урбанизированному образу
жизни. Заметим – лишь тогда возникли на средиземноморском побережье прославленные
города будущей Финикии (Библ, Тир и ряд других). Аналогичные процессы наблюдаются в
Эбле, вокруг которой и складывалась Сирия. Уже в XXV—XXIV вв. до н.э. Эбла стала цен-
тром крупного государства, охватившего всю Сирию с предгорьями малоазиатского Тавра.
Общество было разделено по социальным статусам, по признакам знатности и богатства, во
главе его стоял царь. Имелась и своя бюрократия, правительственные чиновники, которые
назывались термином lugal («большой человек»), судьи, управители разных уровней (ugula).
Наряду с царским сектором, существовал общинный сектор с коллективным органом управ-
ления, возглавляемый советом старейшин (отцами). Все остальные граждане Эблы именова-
лись сынами. Наряду со свободными гражданами были рабы и зависимые люди (клиентела).

Основа жизни Эблы – это земледелие (выращивание зерновых культур, огородниче-
ство, виноградарство и т.д.). Имелись и развитые ремесленнические производства (обра-
ботка металлов, изготовление оружия, одежд, утвари, разных изделий, обработка драгоцен-
ных камней). Тут были целые дворцовые комплексы, в которых хранились запасы продуктов,
сырья, архивы и т.д. Эблаиты вели и интенсивную торговлю. В то время едва ли не все дороги
вели в Эблу, ибо эта страна находилась в центре торговли древнего мира. Сюда с юго-востока
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поступали ткани, велась обработка шерсти, из Египта везли сосуды, слоновую кость, все-
возможную утварь. Во главе города-государства Эбла стоял царь, выполнявший и функции
верховного жреца. Он носил титул «маликум» (тот, кому советуют). В трудах ему помогали
советники и чиновники. Они вели контроль и учет. В архивах нашли документы (16 тысяч
табличек) с подробными данными о перечне полей, о продуктах земледелия и поставках
скота, о распределении продуктов и тканей среди населения Эблы. Встречаются художе-
ственные изображения фигур пленников. Видимо, культура Эблы испытала на себе активное
влияние шумерской цивилизации, о чем говорят шумеро-эблаитские словари, на 90 процен-
тов состоящие из шумерских идеограмм. Заметна связь Эблы с Месопотамией и в архитек-
туре, в мозаичных фризах, украшавших стены дворцов. Неоднократно территория эта под-
вергалась набегам и завоеваниям – от Саргона и его преемника Нарам-Суэна до фараонов,
амореев, хеттов, народов моря (эгейско-анатолийские народы). Это подтвердили и много-
численные находки археологов, сделанные в последнее время при раскопках Библа, Угарита
и Эблы.

Божества хеттов, сирийцев, палестинцев
Стало очевидно, что некогда эти места являлись «заповедным уголком цивилизации»,

своего рода «раем древнего мира». И не случайно именно в эти земли (Палестина или
Южная Сирия) бежит египетский вельможа Синухет, когда ему пришлось покинуть Египет.
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Любопытно, однако, что даже через год после сенсационного открытия Эблы англичанин
Дж. Мелларт все еще продолжал утверждать, что письменные цивилизации в период ран-
ней бронзы имелись лишь в двух местах на земле – в Египте и в Месопотамии, хотя даже
в Ветхом Завете верхнее Двуречье называют не иначе как «Сирией между реками» («Арам-
Нахараим»). Так что сегодня, видимо, следует осторожнее высказываться о «первенстве»
тех или иных рас и народов.

Исследования итальянских археологов на севере Сирии (район Алеппо), начатые в
1964 г. по решению сирийского правительства, в корне изменили наши представления. Ита-
льянцу П. Маттиэ пришлось долго и настойчиво отстаивать в науке идею автономности
сирийской цивилизации. Он писал, что она обладает самобытностью и значительным свое-
образием, а вовсе не является ни сколком, ни даже синтезом культур Месопотамии или
Египта. Что же подвигло его на столь революционные утверждения? В музее Алеппо ему
как-то показали изумительной красоты чашу, украшенную головами рычащих львов и фри-
зами с изображением царя и воина, найденную в районе Телль-Мардиха. Судя по всему,
та была изготовлена во II тысячелетии до н.э. После этого Маттиэ стал тщательно иссле-
довать указанное место. Он вспомнил, что еще ассиро-вавилонские источники упоминали
город Эблу, точное местоположение которого было неизвестно. Внимание он сосредоточил
на окрестностях Телль-Мардиха, считая, что где-то тут и находится «сирийская Троя». Рим
финансировал усилия итальянских ученых и групп арабских рабочих (на каждые 10 рабо-
чих-арабов был 1 контролер из итальянских археологов). Раскопки холмов (а его площадь
была огромной – 56 гектаров, а высота – до 16 метров, во многом напоминая масштабные
сооружения в известном Абу-Симбеле в Египте), находившихся в 60 км к северу от сирий-
ского города Алеппо (Халеба), привели к весьма значительным результатам: найдены коло-
дец, черепки, глиняные изделия, фигурки людей, быков, обезьян, собак. В первый же сезон
итальянцы сделали такой вывод: «Культура, представленная здесь, характеризуется, как это
возможно судить на этом этапе исследования, плотностью городских центров, (высоким)
качеством ее искусства, влиянием Месопотамии и огромным размером городской оборони-
тельной системы». Во второй сезон раскопок они нашли фигуру сидящего на троне человека
(без головы). В руке у нее находился кубок – видимо, символ власти. Археологи сочли, что
это статуя какого-то бога. В храме акрополя нашли известняковый желоб для стока воды. Его
дно и стены украшали барельефы с мифическими сценами – царский банкет, стадо овец, коз
и антилоп, бородатый воин держит за хвост дракона, извергающего воду. Желоб сей датиро-
вали XX—XIX столетиями до н.э. В третьем сезоне была отрыта значительная часть храма,
а затем и царский дворец. Дворец состоял из ряда строений. Перед центральным зданием
располагался «двор приемов», окруженный колоннадой, к его главному входу вела мону-
ментальная каменная лестница. В четвертый сезон обнаружили статую из базальта с надпи-
сью на ней, состоявшей из 26 строк. Далее были новые находки: второй царский дворец III
тысячелетия до н.э., где нашли скипетр из дерева и золота, девичью фигурку, фигуру царя,
держащего топор. Обнаружат руины и более позднего дворца (ок. XIII в. до н.э.).
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Тип церковной постройки в Сирии
Важнейшей находкой стал крупнейший из известных царских архивов Эблы (1975 г.).

Это было множество сваленных в одну кучу табличек. Ранее они стояли на деревянных
полках, но во время пожара, видимо, полки сгорели, таблички упали. Так обнаружат глав-
ное сокровище сирийской Трои – почти 14,5 тысячи «глиняных книг». П. Маттиэ писал,
что находка была подобна землетрясению… Вскоре итальянский дешифровщик Дж. Пет-
тинато приступил к работе с таинственными письменами, классифицировав и каталогизи-
ровав около 10 тысяч табличек (среди них были тексты по исторической, экономической,
языковедческой или административной тематике). И, о чудо, в текстах 300 раз упоминалось
слово «Эбла». А это, видимо, означало, что тут находился знаменитый град, место обитания
предков древних сирийцев. Оказалось, таблички написаны клинообразными письменами,
частично на шумерском, частично на доселе неизвестном языке. Лингвисты нарекли его
«эблаитом», отнеся к семитской группе. После долгих и труднейших изысканий ученые при-
шли к сенсационному выводу: этот язык – предшественник финикийского, развившегося
уже тысячелетием позже! В архиве найдены были двуязычные эблаито-шумерские словари,
что упростило расшифровку ряда текстов.
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Оттиски царских печатей
Пожалуй, это самое поразительное открытие второй половины XX века. «Открыт

новый большой город новой, не известной доселе державы Древнего мира, новая цивили-
зация и, наконец, новый язык. В таких случаях обычно говорят о новой странице истории
человечества». Название открытого города стало известно лишь в 1968 г., когда археологи
нашли фрагмент разбитой жертвенной статуи, посвященной богине Иштар. На статуе была
надпись: «От Иббат Лина, сына Игриш Хепа, царя Эблы…» Так из тьмы веков, словно из
глубин мирового океана, как некая протошумерская, сирийская Атлантида, появилась таин-
ственная и полулегендарная Эбла, столица ранее неизвестной и могущественной империи.
Именно так герой открытия П. Маттиэ и озаглавил свою книгу: «Эбла – новонайденная
империя».

Найденный архив Эблы позволил по-новому взглянуть на историю древнего мира.
Маттиэ писал: «Основная ценность архивов города состоит в том, что они дали нам воз-
можность узнать о великом государстве III тысячелетия до н.э., его административном и
социально-экономическом устройстве, религиозных верованиях. В более широком плане
они открыли для нас совершенно новый, неизвестный мир – культуру, ставшую основой для
последующих блестящих цивилизаций Сирии. Империя Эбла коренным образом изменяет
наши представления о древней истории». Тут были найдены дипломатические договоры,
летописи, донесения послов; государственные установления, военные реляции, царские
указы, приговоры судов, описания обрядов и ритуалов, относящиеся к сельскому хозяйству
тексты, списки географических названий, животных, рыб; важные литературные, историче-
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ские, юридические тексты, торговые отчеты, счета, списки отправленных товаров – в том
числе в Палестину, Анатолию, в самые дальние города Месопотамии. Цари Эблы подпи-
сывали политические договоры и с Ашшуром – древней столицей Ассирии. В документах
из Эблы упомянуты такие хорошо известные и поныне города Ближнего Востока, как Бей-
рут, Дамаск, Газа, а также библейские города Содом и Гоморра. Среди найденных учебных
текстов (там существовала и школа писцов – скрибов) обнаружены и двуязычные шумеро-
эблаитские словари. Этот архив (по своей полноте и разнообразию) содержащихся в нем
сведений не имеет себе равных в древности. Как писал И. Гельб, все ранее найденные пись-
менные источники тех лет составляют в общей сложности лишь около четверти богатств,
обнаруженных в Эбле. Найденные документы помогли снять и плотную пелену библеистики
с иных глаз. «Эта находка, – отмечает М. Дандамаев, – убедительно показала, что, несмотря
на огромные достижения ассириологии в изучении древних цивилизаций, есть еще очень
много (белых) пятен в наших знаниях. До обнаружения этого архива ученые даже не подо-
зревали о существовании на территории современной Сирии между 2400—2250 гг. до н.э.
великой державы, политическое и культурное влияние которой распространялось: на юге до
Синайского полуострова, на западе – до Кипра, на севере – до Загроса». Все эти сведения,
конечно же, изучаются и будут еще изучаться, а все кардинальные выводы будут сделаны
последующими поколениями (если им хватит настойчивости и смелости).

Храм Баальбек. Реконструкция
Но сейчас уже ясно: науке и политике придется пересмотреть свои взгляды в отноше-

нии культурной роли Сирийской цивилизации. Раньше считалось, что сирийская часть мира
светит отраженным светом более зрелых и мудрых стран и культур. «Мы вдруг узнали, –
пишет один из участников раскопок Эблы, Дж. Петтинато, – что в непосредственной близо-
сти от Эблы существовало множество мелких государств… Огромное число городов рисуют
совершенно новую картину урбанизации Сирии и Палестины в третьем тысячелетии до
новой эры». В глиняных табличках упоминается более пяти тысяч названий населенных
пунктов, что в III тысячелетии до н.э. располагались на территории Северной Сирии. Это
очень и очень высокий уровень заселенности для того времени. В самой Эбле, что возникла
в IV тысячелетии до н.э., проживало, вероятно, около 260 тыс. человек. Основу экономики
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столицы составляли доходы от торговли с Египтом, Месопотамией, Ираном. Четыре с поло-
виной тысячи лет назад в Эбле была введена и государственная монополия на торговлю бла-
городными металлами, древесиной, текстильными и гончарными изделиями.

 Большая галерея музея в Анкаре
Расцвет Эблы пришелся на период с 2400 по 2250 г. до н.э. Эбла окрепла, подчинив

влиянию значительную территорию от побережья Средиземного моря до границ Аккадского
царства. Подчеркнем то, что эблаиты подчиняли соседние племена не столько силой оружия
или мощью войск, сколь привлекательностью своей экономики и высокой культуры. Силой
оружия покорен лишь город Мари, тогда как в вассальной зависимости находилось еще до
500 городов. Интересно и то, что в школах учили одновременно на двух языках – эблаите и
шумерском. Внешняя политика государства Эблы не ориентировалась слепо на одного «геге-
мона», но была направлена во все стороны. На царской печати Эблы фигурирует четырех-
сторонняя эмблема. Тут едва ли не впервые в мире создана система государственного кон-
троля за качеством товара. Существовала там, отмечает Низовский, и «служба маркетинга»,
работники которой должны были информировать торговцев о том, где и кто нуждается в
их товарах и как вообще обстоят дела со сбытом и предложением. Царя в Эбле избирали
на семилетний срок, как президента Франции. Погибла Эбла, видимо, так же, как погибали
многие цветущие страны. Жадность и алчность, зависть и воинственность других народов
погубили ее. Эблу разрушали в истории трижды – в 2350 г. до н.э. царь Аккада Саргон I, в
2250 г. – Нарамсин (Нарам-суэн), внук Саргона Аккадского, провозгласивший себя «царем
четырех сторон света». Когда в 2250 г. его войска вторглись в город Эблу, дворец местного
владыки подвергся полнейшему разорению и был сожжен. В память о своем подвиге он воз-
двиг монумент и высек слова: «Нарам-суэн, могущественный завоеватель Эблы, которую
раньше никому не удавалось покорить». Наконец, в 2000 г. до н.э. на Эблу напали вновь,
на сей раз кочевые семитские, аморейские племена. И все же наследие древней Эблы не
исчезло, сохранилось и продолжает жить в великом сирийском народе.

Сирия дала миру множество мастеров, писателей, мыслителей. Сегодня даже западные
историки, великие снобы, вдруг заговорили о «поразительной цивилизации» в Сирии. Та
уже в давние времена достигла высот значительных, ни в чем не уступая, а в ряде случаев
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где-то превосходя блистательную цивилизацию Египта, не говоря уже об Израиле. Как отме-
чает Р. Роджерс, во времена Тутмоса III «сирийцы стояли на более высокой ступени разви-
тия, чем даже удивительно одаренная раса египтян. Добыча, привезенная в Египет (оттуда)
и состоявшая из кольчуг, позолоченных колесниц, отделанных серебром, свидетельствует о
таком промышленном и художественном развитии, которое могло оказаться поучительным
для Египта. Вместе со всем этим удивительным богатством прибыли пленники, которые
стали работать в долине Нила, занимаясь ремеслами, привычными для них дома; и пока они
работали, они обучали египтян». Сирию египтянам покорить так и не удалось. Фараон Тут-
мос IV пошел с ней на мировую и вынужден был разделить сферы влияния с митаннийским
царем Артадамой I.

Сиро-палестинская одежда II тыс. до н.э.
Несомненно и то, что Сирия-Палестина издавна была объектом острого соперниче-

ства двух крупнейших очагов цивилизаций и центров власти того времени – Египта и Месо-
потамии. Для многих ученых это вещь совершенно очевидная. Именно так полагали авто-
ритеты, Д. Брестед и Б. Тураев. «Таким образом, Сирия-Палестина стала той ареной, где
культурные силы, притекшие с Нила и Евфрата, взаимно сливались, первоначально мирным
образом, а затем (и) на поле брани. Историческое значение этой области обнаруживается
из той неизбежной борьбы за обладание ей между царством Нильской долины, с одной сто-
роны, и царствами долины Тигра и Евфрата и Передней Азии – с другой. Как раз среди этой
борьбы окончилась еврейская национальная история, и среди ее неослабевавшего течения
пали еврейские монархи». Возможно, из той седой древности возникли и нынешние проти-
воборства царств.
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Г. Доре. Поражение войска аморейского
Взаимоотношения между правителями Иудеи и Израиля, с одной стороны, и арамей-

ским царством со столицей в Дамаске – с другой, всегда были сложными. В то время между
царями Израиля и Иудеи шла жестокая схватка, какая бывает только между близкими род-
ственниками. Иеровоам, царь Израиля (933—912 гг. до н.э.), стремился обессилить и све-
сти на нет царство Иудеи. В Третьей книге Царств об этом говорится: «Между Ровоамом и
Иеровоамом была война во все дни жизни их». В основе конфликта двух еврейских царств
лежали династические споры. В результате возникшей между близкими соплеменниками
яростной вражды, породившей ненависть, внуку Ровоама, Асе, пришлось взять все золото
и серебро из сокровищниц своего царского дома и послать их Ванададу, сирийскому царю,
жившему в Дамаске. При этом он сказал: «…союз да будет между мною и между тобою, как
был между отцом моим и между отцом твоим; вот, я посылаю тебе в дар серебро и золото:
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расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отошел от меня» (3 Цар. 15:
18—19). По сути, это стало выражением покорности и знаком того, что Иудея становится
вассалом Сирии. Однако и торговые интересы Дамаска, как отмечал Тураев, потребовали от
того обладания важнейшим караванным путем к Средиземному морю, что шел у Акки мимо
Галилейского озера через Иордан и далее, в область израилевых колен Завулонова и Ефре-
мова. Поэтому вопрос отношения к еврейским царствам был для него делом далеко не без-
различным. В итоге Ванадад, по просьбе Асы, разгромил Израильское царство, а это, в свою
очередь, позволило Дамаску отторгнуть у евреев столь важный для его торговли север. Ну а
после этих неурядиц последовали смуты в царстве Израиля, когда «один царь зверски убивал
другого». Но затем история переменилась – и Израиль вступил в полосу второго расцвета.

Г. Доре. Ахав поражает сириян
Разумеется, как только Израиль мало-мальски окреп, а его отношения с Иудеей все-

таки нормализовались, он сразу же стал мстить сирийцам. Цари Израиля, Амврий и Ахав,
стали выяснять отношения с восточным врагом – моавитянами. Найденная запись моавит-
ского царя Меши (в 1868 г.) указывает: теперь уже израильтяне теснят восточных соседей,
а те, в свою очередь, становятся их вассалами. Израильский царь Ахав вел удачные войны
против сирийца Бенхадада, но все же так и не смог полностью избавиться от влияния Сирии.
Ахав гибнет в битве при Рамофе Галаадском. Ситуация вновь меняется, к худшему для Изра-
иля. Тут же Меша Моавитский переходит в наступление, желая вернуть отторгнутые обла-
сти. Он берет ряд важных стратегических районов, покоряет область Атарофа, где «издревле
жили мужи Гадовы». «Все население было перерезано для услаждения Кемоша и Моава и
на его место поселены моавитские колонисты. Затем, по велению оракула Кемоша, Меша
ночью идет на город Небо и после упорной битвы берет его. Заклятое Аштар-Кемошу насе-
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ление в количестве семи тысяч человек было перебито, унесены алтари Иеговы…». Данная
картина, возможно, позволит читателю точнее почувствовать остроту конфликта.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Смерть Ахава
Вернемся в Сирию… Заметную роль в политической, военной, экономической, куль-

турной жизни Западной Азии, Средиземноморья играла держава Селевкидов. Властите-
лей страны называли еще царями Сирии. Вероятно, державу Селевкидов стали называть
«Сирия» уже после того, как эта династия лишилась власти над Азией. Еврейские источ-
ники называли их «царями Азии» и сто лет спустя после крушения их державы. Учитывая,
что диадохи были греки и официальный язык был греческий. Потому их правление воспри-
нималось как власть эллинов. Государство Селевкидов представлялось эллинским, хотя по
традициям и даже крови царский род Селевкидов был македонским. Юридически династии
Селевкидов сходны с Птолемеями, хотя те были лишь царями Египта, тогда как Селевкиды
управляли огромной территорией, простиравшейся от Средиземного моря и до Персидского
залива. «Это комплекс стран, народов, цивилизаций, объединяемых лишь особой их власте-
лина», – писал об этом объединении Э. Бикерман. Стержень всей государственной и обще-
ственной жизни Селевкидов – царь, «базилевс», «Зевс богов и людей». Греки считали их
устройство гораздо более совершенным и близким, чем «деспотия» персов. Поэтому и вос-
принимали своих владык как «одушевленный закон». В их понятии миром правит nomos
(«закон»), или некий позитивный разумный порядок, что превыше всего на земле. Отсюда
известное утверждение греческого поэта Пиндара: «Закон – царь всего: и смертных и бес-
смертных».

Но между греческими полисами (Афинами или Спартой), в которых законы – «цари»,
и самовластной азиатской державой (с ее сатрапами) все-таки была существенная разница.
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Власть первых основывалась на законе, власть вторых – на силе. В первых высшая власть
так или иначе выбиралась, во вторых – чаще захватывалась, с помощью армии или путем
переворота, опять-таки на волне военных побед. Как говорилось в одном из источников:
«Не происхождение и не право предоставляют царскую власть людям, а способность коман-
довать армией и разумно управлять государством». Так, когда один из полководцев Алек-
сандра, Антигон, одержал победу при Саламине и добился господства на море (306 г. до
н.э.), войска провозгласили его царем. Он и сам понял, что «достоин» царской власти. Затем
его примеру последовали другие диадохи. Птолемей провозгласил себя царем лишь тогда,
когда отразил вторжение Антигона и спас от него Египет (304 г. до н.э.). Селевк ждал победы
в схватке за Вавилон или отвоевания сатрапий Дальнего Востока, и лишь тогда возложил
на себя диадему. У такой власти есть «плюсы» и «минусы». Плюс состоит в том, что власть
находится всегда в руках сильных правителей. Эти цари-воины сражаются в рядах их войск,
рискуя жизнью.

Антиох III Великий
Антиох I управлял державой из военной ставки и в битве с галатами был ранен в шею.

Антиох III во время осады Сарды два года оставался в лагере. Во время похода в Азию он во
главе конной охраны мужественно ринулся в гущу вражеской конницы. При этом конь под
ним был убит, а сам он получил ранение. Почти в 50-летнем возрасте он принял участие в
битве при Фермопилах, где был ранен. Мужественно бился он и против римлян, в конном
строю в битве у Магнесии. Интересно, что из 14 царей, сменившихся после смерти Антиоха
VII на сирийском троне до раздела династии, только двое – Антиох II и Селевк IV – умерли
в собственном дворце. Антиох V и Антиох VI убиты детьми (по приказу других претенден-
тов). Остальные десять царей встретили смерть как мужчины, на поле боя или в походе.

Между тем, чтобы отыскать римского императора, погибшего на войне, пришлось
дойти бы до Траяна. И это, пишет Бикерман, наилучшим образом показывает военный харак-
тер царской власти Селевкидов. Некоторым минусом такой власти являются ее авторитар-
ность, безграничность, деспотизм. Что царь захочет, то и сделает. Захочет взять жизнь –
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возьмет, захочет продать в рабство – продаст, захочет забрать чужую жену или дочь и отдать
свою – заберет или отдаст. Когда Селевк I уступил свою жену Стратонику (от которой уже
имел ребенка) своему сыну Антиоху I, он оправдал свой поступок принципом, известным
всему миру. Мое «царское решение всегда справедливо». В одной из речей Селевк I заявил:
«…я не буду вводить у вас ни персидских обычаев, ни обычаев других народов, но… уста-
новлю следующий общий для всех закон: «то, что постановлено царем, всегда справедливо».
В то же время не стоит слишком упрощенно и односторонне воспринимать термин «восточ-
ной деспотии». Недаром же говорится: «Восток – дело тонкое». Тот же автор резонно пишет:
«Равным образом следует признать устаревшей и бессодержательной позаимствованную из
марксизма концепцию «восточной деспотии», т. е. ничем не ограниченной царской власти
на Древнем Востоке: древневосточные тексты (кроме египетских) уделяют гораздо больше
внимания обязанностям царя, чем его правам, а борьба между гражданскими общинами и
царями – один из важнейших факторов всей древневосточной истории (опять-таки кроме
египетской)». Правильнее будет сказать, что деспотия, как мы сможем убедиться еще не
раз, существовала в древности повсюду (на Западе и Востоке), имея ограничителем законы
общины, религиозно-жреческие табу, морально-поведенческие установки и, конечно, власть
войска.

Селевк Никатор. II в. до н.э. Геркуланум
Самым ярким и талантливым из них был все же Селевк I Никатор (312—281 гг. до н.э.).

Среди всех полководцев, друзей Александра Македонского он выделялся проницательным
умом, твердостью характера, решительностью, осторожностью в поступках и суждениях
и огромной физической силой. Известно, что именно он пользовался более других любо-
вью Александра Македонского. Селевк отличился в битве на берегу реки Гидасп (Джелам)
на территории Пенджаба. В 326 г. до н.э. армия македонян сошлась там в битве с войском
индийского царя Пора (в составе его армии было 200 боевых слонов и 300 боевых колес-
ниц). Демонстрируя личное мужество, не устрашившись ужасных слонов, Селевк увлек за
собой македонцев и наголову разгромил индусов. В том же сражении армия Александра
пленила самого царя Пора. После битвы за Селевком закрепилось почетное прозвище Ника-
тор (т.е. «Победитель»). После смерти Александра военачальники поделили его империю.
Селевку Никатору досталась сатрапия Вавилон, а в 311 г. – и все земли к востоку от Евфрата,
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вплоть до самой Индии. В 312 г., сломив сопротивление вавилонской знати, он утвердился
в сатрапии. Этот год в истории Древнего мира принято считать годом начала так называе-
мой селевкидской эры. Он стал полновластно править в основанной им эллинистической
монархии Селевкидов. Селевк сформировал сильную и хорошо обученную армию. Пехоту
в ней составляли македонцы и греки, конницу набирал среди восточных народов. Греки и
македонцы все время воевали. Судя по тому, с каким постоянством их отряды участвовали
в битвах (на любой из сторон, в зависимости от того, кто больше заплатит), их можно было,
пожалуй, назвать первыми профессиональными солдатами-кондотьерами. Кстати, поэтому
Селевку легко и удавалось переманить к себе наемные отряды диадохов, конкурентов в
борьбе за передел мира Александра Македонского. Сирийское государство оставило замет-
ный след в истории Древней Греции и всей Западной Азии.

Меч в золотых ножнах и парадная секира
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Диадохи бились друг с другом, можно сказать, до последнего вздоха: Птолемей и Анти-
гон Одноглазый против Пердикки, Антигон против Птолемея, Кассандра и Лисимаха, Евмен
против Антигона, Селевк Никатор и Лисимах против Антигона и Деметрия, Лисимах против
Селевка Невкатора. Скажем, в битве на равнине Кара сошлись две большие армии: македон-
ская армия – под предводительством диадоха Лисимаха и сирийская армия – под предводи-
тельством Селевка Никатора (281 г. до н.э.). Но перед началом сражения два эти полководца
честно вышли на личный поединок друг с другом. Несмотря на свой солидный возраст – а
ему шел 61 год, Селевк сразил своего бывшего товарища и союзника. Он был теперь послед-
ним из оставшихся в живых сотоварищей великого завоевателя Александра Македонского.
Тогда почти вся Малая Азия перешла под его правление. Теперь он решил подчинить себе и
эллинский мир. Двинувшись с огромным войском, он не смог довести до конца свое начи-
нание, ибо был предательски убит. Державу свою он оставил на сына – Антиоха. Династия
Селевкидов правила 200 лет – до 64 г. до н.э. Очевидно, что столь мощная власть на про-
тяжении двух столетий должна расставить иным образом и акценты в культурной истории
Древнего мира, выделяя Сирию как один из важнейших и во многом определяющих военно-
стратегических, политико-экономических и культурных центров.
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Боевой наряд древнего воина
В Селевке иные видят «строгого и последовательного эллинизатора». Действительно,

в подражание Александру Македонскому он основал на территории бывшей персидской
монархии – в Персии, Анатолии, Сирии, Месопотамии – не менее 75 греческих городов,
назвав их в честь членов своей семьи (так возникло в честь его отца 16 Антиохий, в честь
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его матери 5 Лаодикий, в честь его самого 9 Селевкий, в честь его жен – 3 Апамеи и одна
Стратоникея). Давая городам македонские или греческие имена, возможно, он где-то в душе
надеялся, что и вся культурная жизнь повернет в этом направлении. Назвать огнепоклон-
ника христианином или обозвать воровскую плутократическую тиранию демократией еще
не значит сделать из первого праведника, а из второй гуманистическое царство. «По-види-
мому, он наметил себе целью постепенную эллинизацию всех этих земель; и если принять
во внимание могучую вербующую силу эллинизма и пассивность значительной части его
подданных, то цель вовсе не покажется утопической», – пишет историк. Однако так же как
это оказалось не под силам Александру, то же произошло с Селевкидами, хотя время их
правления, безусловно, было несопоставимо по длительности и значению с мимолетным
мигом царствования первого.

Впрочем, и государство Селевкидов было достаточно пестрым и разношерстным обра-
зованием. Сами Селевкиды считали, что оно состоит из четырех видов структур: поко-
ренных царей, династов, народов и городов. В эту «конфедерацию» входили тогда обла-
сти Малой Азии, управлявшиеся наместниками, – Геллеспонтская Фригия, Фригия, Лидия,
Кария, Киликия, Южная Каппадокия с Катаонией, а также независимые территории Понта,
Северной Кападокии и Вифинии, Гераклея Понтийская, Писидия. Собственно в Сирии
Селевкиды владели землями к северу от Ливана с Дамаском и Арадом, Финикией, Месопо-
тамией, Халдеей, временами Вавилонией. Пергамское царство, да и галаты оставались на
позиции враждебности, тогда как Северная и Южная Сирии и Иудея платили Селевкидам
налоги. Таким образом, перед нами устройство смешанного типа, в общих чертах напомина-
ющее именно конфедеративное устройство из союзных частей, которые получили в литера-
туре общее наименование «сатрапии» (по Аппиану – 72, а по В. Тарну – 25—28). Учитывая,
что власть в государстве носила персональный характер (М. И. Ростовцев), то есть строилась
и крепилась личностью обожествленного царя (или же басилевса), особый характер носило
и само государство. Не случайно Аппиан называл Антиоха III царем сирийцев, вавилонян и
других народов, не дав государству Селевкидов никаких иных «государственных знаков».
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Г. Доре. Победа Иосафата над аммонитянами и моавитянами
Видимо, в условиях постоянных угроз со стороны могущественной Римской империи

все малые и большие народы региона нуждались в межгосударственном объединении, сво-
его рода межплеменном союзе, достаточно свободном, но все же имеющем мощную армию
для противостояния Риму. Такое же объединение государств необходимо на Земле сегодня
для противостояния власти нового Рима и его многочисленных карликовых «демократий».



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

76

Серебряные статеры малоазиатских сатрапий
Можно сказать, что это была полисная монархия восточного типа, собранная не вокруг

какого-то государства, а вокруг особы царя. Так считает Э. Бикерман: «Селевкиды – это
комплекс стран, народов, цивилизаций, объединенных лишь особой их властелина». Мы же
полагаем, что дело в другом. Народы считали Селевкидов более гуманным и разумным пра-
вящим режимом по сравнению с Римом, или, если уж угодно, то наименьшим из двух зол.
Конечно, ведь и властители Сирии во многом зависели от податей, от воли городов, и вообще
от поддержки населения стран, в том числе от того, сколь охотно население будет поставлять
войска и продовольствие в армию Селевкидов. Все это требовало от басилевсов немалых
дипломатических способностей – непросто удерживать столь большое число различных в
культурном и экономическом, политическом и религиозном отношениях территорий и наро-
дов. Отсюда и система взаимоотношений между басилевсом и частями его державы.

Басилевс на Востоке
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Как отмечают историки, все послания городов обычно были обращены лично к царю.
Города обращались к Селевкидам, минуя промежуточные инстанции. К царю направляли
послов, он сам выступал судьей, лично разбирал все серьезные просьбы и конфликты. При
царе существовал совет приближенных к государю, однако он носил временный характер
и зависел опять же от воли и прихоти верховного властителя. Начиная с Селевка I царей
объявят богами. Видимо, такой культ личности был решительно необходим, ибо, наделяя
царя чертами божества, народ наделял его и высшими управленческими функциями. Титулы
были различными и присваивались они суверену разными городами и царствами за те или
иные важные победы. Такова важная особенность империи Селевкидов, где не было цар-
ского государственного культа, оформленного по официальной модели. В то же время надо
особо подчеркнуть, что процесс обожествления эллинистических царей шел задолго до
появления римлян на Востоке и длился уже много столетий. Поэтому скорее Рим, став импе-
рией, выступил эпигоном сирийцев, сочтя для себя важным и выгодным перенимать иные
черты восточных сатрапий. Антоний, прибыв в Азию, старался подражать поведению элли-
нистических монархов. Греки видят в нем «подателя радостей, источник милосердия» (Дио-
ниса). Эфес объявил его явленным божеством (такой же титул имел Антиох Эпифан), сыном
Ареса и Афродиты. Дион Кассий говорит о вступлении Антония в священный брак с боги-
ней Афиной (по прибытии в этот город). Однако все это – лишь политические жесты. К
таким жестам восточные цари всегда прибегали умело (и не без удовольствия). Так, по сви-
детельству Полибия, Антиох IV, чтобы быть избранным в совет Антиохии (а этот город был
важнейшим центром царского культа), «…подавал руку одним, обнимая других, он просил
отдать ему голоса, чтобы стать то агораномом, то демархом… Когда же он добивался цели,
то усаживался в курульное кресло по римскому обычаю, знакомился с заключенными на
агоре сделками, вершил правосудие с большим рвением и увлечением».
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Б. Спрангер. Минерва-победительница
Стоит заметить, что подобная практика вовсе не была какой-то политической коме-

дией. Нет, басилевс исключительно серьезно и ответственно относился к своим обязанно-
стям. Поэтому Голубцова, думаю, права, говоря, что одним из основных принципов отноше-
ний монарха и полиса в державе Селевкидов был декларировавшийся всеми без исключения
представителями царского дома принцип свободы и автономии городов. И хотя в эпоху
Селевкидов принцип сей во многом приобрел формальный характер (например, Антигон,
на словах говоря о «свободе и автономии греков», заставил город Скепсис присоединиться к
его державе), все же факт наличия законодательных актов эллинистических царей, согласно
которым иные города пользовались привилегиями и могли жить по своим собственным зако-
нам, согласитесь, говорит о многом. Достаточно упомянуть, что Антиох III (223—187 гг.
до н.э.) даже разрешал городам не выполнять его приказы, если они противоречили их
исконным обычаям и старинным городским законам. Тут Селевкиды во многом старались
следовать урокам Александра Македонского. Скажем, вот Антиох II пишет письмо городу
Эритры: «Ваш полис и при Александре и при Антигоне был автономным и свободным
от налогов». Хотя и тут были свои градации и свои политические хитрости… Так, Мем-
нон отмечает, что когда к Селевку Никатору пришли послы Гераклеи, Селевк стал пугать
их и устрашать грозными речами. Один из послов, правда, отпарировал угрозы словами:
«Селевк, Геракл сильнее». С другой стороны, когда Антиох III захватил Селевкию (Север-
ная Сирия), он свободным гражданам даровал безопасность, вернувшимся после осады в
город возвратил их имущество. Некоторые из малоазийских городов он подчинял с помо-
щью дипломатии.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Антиох преследует верующих израильтян
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Однако когда в споры за господство в Малой Азии вмешался Рим, характер отношений
Антиоха III с греческими городами изменился. Вероятно, те пытались разыграть «римскую
карту» (как Израиль – американскую), на что сирийцы реагировали жестко. Аппиан писал
о его политике: «Антиох Великий …нисколько ни с чем не считаясь, двинулся в области
Геллеспонта на эолийские и ионийские города, под предлогом, что они принадлежат ему
как властителю Азии». В ином месте этот базилевс пояснял, что готов предоставить автоно-
мию родосцам, жителям Византии и Кизика, а также другим эллинам в Азии, но Эолии и
Ионии автономии он не даст, так как «издревле они привыкли быть подданными даже вар-
варских царей в Азии». Многие города терпели Селевкидов, подчиняясь только силе, ибо
не имели никаких выгод, но страдали от тяжких налогов. Рим умело воспользовался этим
неприятием власти Селевкидов народами… Полибий говорил, что «победа римлян освобо-
дила одни города Малой Азии от налога, другие от царского гарнизона, а тех и других – от
царских указов».

Позже по примеру царей Сирии действовали римляне, дав автономию городу Тиру.
И надо сказать, что подобная жесткая власть, при всей ее мелочной опеке, регламентации,
гораздо предпочтительнее (если перенестись на 2500 лет вперед), пожалуй, даже некоторых
из так называемых современных демократий (в России), ибо в тех законах («Закон пергам-
ских царей») существовали четкие правила, согласно которым средства, предусмотренные
для ремонта дорог или обустройства города, нельзя было расходовать на какие-то иные цели
под угрозой строгого наказания. Закон прямо указывал: «ни на какую другую надобность
этих денег использовать нельзя». Подданные любили Антиоха как раз за царский характер,
который он неоднократно проявлял в деле строительства и обустройства городов страны.
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Г. Доре. Падение Антиоха с колесницы
Как и все другие государства, империи или полисы древнего мира, Селевкиды вели

борьбу со своими противниками (Египет, Иудея, Парфия, Армения, Рим). Антиох IV Епифан
дважды вторгался в Египет – в 171—170 гг. и в 168 г. до н.э. В последний год войны он осадил
Александрию и был близок к тому, чтобы захватить ее и подчинить себе Египет. Но этому
воспрепятствовал Рим, не желавший усиления империи Селевкидов. Пришлось отказаться
от штурма Александрии и не солоно хлебавши возвращаться на родину. На обратном пути
царь Антиох Епифан занял Иерусалим и приказал разрушить его стены. Он разграбил все
сокровища Иерусалимского храма и издал указ об упразднении иудаизма как религии. В
ответ на его действия евреи восстали. Во главе восстания стал первосвященнник Маттафия
со своими пятью сыновьями. Одним из них был талантливый военачальник Иуда Маккавей.
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Г. Доре. Иуда Маккавей перед войском Никанора
Восстание это длилось несколько лет (168—161 гг. до н.э.). Сирийцы вынуждены были

направить сюда сильные армии, которые то и дело наносили поражения партизанам, но
евреи упорно сражались, и в в итоге Селевкидам пришлось признать их независимость.
Селевкиды были, конечно, таким же агрессивным государством, как и все остальные. В 166
—163 гг. до н.э. они завоевали Армению и другие земли на Востоке. Однако после смерти
Антиоха IV Епифана в стране начались династические распри. Римляне этим воспользова-
лись, подчинив себе Сирию. Сирийские военные корабли были сожжены, ударному кулаку,
боевым слонам, перерезали сухожилия, тем самым ослабив войско Селевкидов. Войны обес-
кровливали империю. Дело кончилось тем, что в битвах с Парфией в 129 г. до н.э. погиб
царь-полководец Антиох VIII (в сражении при Экбатане). А вскоре Сирию начала теснить
с востока Парфия и с севера – Армения. В итоге же Сирия становится в 64 г. до н.э. провин-
цией Римской империи.

Все это не отменяет того, что сирийцы славились как народ исключительно обра-
зованный и культурный. Об этом говорит хотя бы факт признания Римом за Антиохией
права быть центром Востока. Антиохия, вторая столица Средиземноморья (основана около
300 г. до н.э.), стала центром, откуда шло распространение христианства в Сирии. Строе-
ния, расположенные на землях Сирии, поражали воображение. Таков и знаменитый храм
в Баальбеке, величайший храм мира, превосходивший размерами и красотой легендарный
Парфенон… Во дворе его находился алтарь Ваала-Юпитера. Антиохия тогда выступала
соперницей Александрии.

В Антиохии находилась резиденция римского легата Сирии. Туда часто направляли
свои стопы и претенденты на римский престол. Многие императоры любили этот веселый
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и добрый город, подолгу в нем жили, всячески одаривая его своими милостями. Антиохия
пользовалась автономией и даже выпускала свои монеты – тетрадрахмы (хотя и невысокой
пробы). Римляне не жалели сил и средств на расширение и украшение города (и совсем дру-
гое отношение – к иудейскому Иерусалиму). Описания древней Антиохии можно найти у
Иоанна Златоуста и у других авторов. Антиохия была по тогдашним меркам крупным горо-
дом: центральная улица представляла собой широкий проспект, тянувшийся с востока на
запад на 6 км. Улица была застроена внушительными трех– и пятиэтажными домами из
каменных блоков. Вдоль нее с обеих сторон тянулись красивые крытые колоннады, защи-
щавшие от дождя и солнца. Тут и протекала жизнь горожан. Перекрестки украшали арки
на римский манер. Самая роскошная триумфальная арка находилась в центре города. Она,
подобно арке на Площади Согласия в Париже, стала центром, откуда расходились главные
улицы. Улицы были украшены роскошными храмами, общественными зданиями, амфите-
атрами или банями. Колонны дворцов и храмов покрывались листовым золотом. Всюду
можно видеть статуи богов и видных политических и общественных деятелей. Частные дома
нисколько не уступали публичным зданиям в красоте и роскоши: стены внутри выложены
мрамором, украшены мозаикой, дивными статуями, портиками с золочеными колоннами,
картинами и разного рода художественными изделиями. Город имел свой водопровод и кана-
лизацию, а по ночам вполне сносно освещался. В предместье Антиохии – Дафне, утопав-
шей в зелени лавров и кипарисов, Селевкиды создали дивный храм, святилище Аполлона со
знаменитой статуей Аполлона работы Бриаксея. Тут же неподалеку располагались и храмы
Артемиды, Зевса и Исиды. Антиохия имела и свой стадион для олимпийских игр. В столице
Сирии часто случались веселые праздники – наподобие празднества в честь Дианы и Афро-
диты, которое длилось целый месяц май (Майума). Праздник был очень веселый, если не
сказать даже где-то непристойный (если можно считать таковыми любовные игры мужчин
и дам).
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Гарем в Дамаске
Однако императоры разрешили праздник, несмотря на языческий блуд и разгулье.

Эдикт Аркадия и Гонория (от 396 г. н.э.) отечески взывает к гражданам: господа, гуляйте
на здоровье, но все же соблюдайте благопристойность. Тогдашние вожди понимали натуру
язычника-сирийца и делали все возможное, чтобы «от чрезмерного их ограничения не поро-
дилась печаль». За антиохийцами в древности утвердилась слава любителей игр, задорных
развлечений, вина и любовных наслаждений. Сирийцы – люди весьма острые на язык. Во
время пребывания императора Юлиана в Антиохии в городе на улицах часто звучали в его
адрес язвительные памфлеты. Его высмеивали даже за «философскую» бороду. Однако сей
мудрый «отступник» не только никого не преследовал за пародии в свой адрес, но и отве-
чал такими же пародиями и памфлетами. В архитектуре городов явственно ощущается вкус
Востока. Таков был уже упомянутый знаменитый храм в Гелиополе (Баальбек). Он был
посвящен семитскому богу Гададу, почитаемому и в Европе, но уже под романизированным
именем Юпитер. Храм сей считали седьмым чудом света. Он был отреставрирован импера-
тором Антонином Пием и еще и теперь поражает величественным видом и роскошной орна-
ментацией. Сирия хотя была провинцией Рима, все же крепко держалась своих националь-
ных корней, вкусов и культов. Переселяя жителей Сирии и Финикии в различные местности
державы, цари Ассирии немало поспособствовали тому, что сирийская культура получила
широкое распространение.
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 Портрет сириянки
Аверинцев пишет: «Сирийцы – это народ толмачей: достаточно вспомнить, что из их

рук Восток получил Аристотеля, которому предстояло кружным путем, через арабов, вер-
нуться на Запад в эпоху схоластов. Это народ купцов, посланцев и миссионеров, чье бытие
определялось фактом противостояния двух цивилизаций; факт этот был источником как
материального, так и духовного обогащения, – хотя, разумеется, и непрестанной угрозой.
Но они не только соединяли собою, как живой мост, Византию и Иран; судьба их связана
с еще большими географическими дистанциями. Их колонии в иноземных городах, их тор-
говые фактории раскинулись вдоль «шелкового пути» до самого Китая, где в VII в. н.э.,
согласно свидетельству стелы Сианьфу (на китайском и сирийском языках), существовала
большая христианская община во главе с епископом-сирийцем. Сирийское письмо и его
модификации применялись народами Центральной Азии; сирийская литургия с незапамят-
ных времен и вплоть до появления европейцев в XVI в. служилась в церквах христиан апо-
стола Фомы на Малабарском побережье Индии. Контакты сирийцев уходили и на Запад; их
присутствие засвидетельствовано надгробиями на территории Франции, формы их художе-
ственного творчества, занесенные торговыми и церковными встречами, оказали воздействие
на становление раннесредневекового стиля в далекой Ирландии».
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Зевс Долихийский (из Сирии)
У этих народов одни боги. Сирийцы и копты оставили след в духовном наследии мира.

От Сирии путь проляжет к Армении, связанной с ее культурой, а затем и на Русь. Хомяков
как-то заметил в «Семирамиде»: «Можно понять, как горячо под небом Палестины и Сирии
разгорелась распря религиозная, соединенная с распрею народной, как неистово сражались
два начала духовные, перешедшие из мысли в страсть, и в страсть, которой наша Европа не
знает, которой наш Север понять не может». Позвольте… Европа, может, и не знает, а вот
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Русь и Россия знают страсть, которая в состоянии зажечь народ. Может, потому духовные
писатели Сирии станут наставниками русских монахов, а их сюжеты – темами рассказов
писателей (рассказ Лескова «Гора» о златокузнеце Зеноне, носителе православного духа).
Ведь его в христианство обратил сириец. Сирийский праведник – пожалуй, главные образы
в ряде произведений Лескова, посвященных Востоку: Памфалон, Зенон, безвестный сириец
из «Прекрасной Азы». «Это образ того, кто несет истинный свет Христовой веры из той
земли, что хранит память великих событий и великих людей, без всяких сомнений связан-
ная для православного человека с именами Святых Симеона Столпника, Иоанна Дамаскина,
Ефрема Сирина». Связь та станет читателю еще понятнее, если принять точку зрения уче-
ных, считающих, что сирийский язык схож с «русским языком» той поры. На нем говорили
наши далекие предки, обитавшие в Передней Азии. На нем, по свидетельству иных арабских
авторов, говорили и ромеи, копты, ал-хабаша и жители соседних стран.

Жаль, что сирийские источники не получили еще должного признания среди истори-
ков и археологов. Вспомним знаменательное высказывание историка В. Н. Татищева, писав-
шего, что из Диодора Сицилийского и других древних видно, что «словяне первее жили
в Сирии и Финикии». Сегодня уже никто не решился бы рассматривать это высказывание
великого русского историка как «баснословное». Наука ушла вперед. История великого пере-
селения народов стала почти азбучной истиной. Достоянием мысли становятся все новые
факты, говорящие о древнейшей истории славян и русов, которая протекала в значитель-
ной мере в районе Передней Азии. Да и у Геродота версия переселения скифов на запад
указывает на то, что их земли ранее находились где-то гораздо южнее Причерноморья и
Крыма, земли киммерийской: «Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда мессагеты
вытеснили их оттуда военной силой, то скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую
землю».
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Скифский воин
Возможно, в сирийских хрониках VI—VII вв. н.э. содержатся важные материалы, кото-

рые в дальнейшем прольют свет на предшествующую историю и наших предков, а не только
на историю сасанидской эпохи, когда язык сирийцев был дипломатическим языком Ближ-
него Востока. «В IV в. н.э. он являлся превосходно развитым литературным языком, спо-
собным передавать сложную отвлеченную мысль. К этому времени относятся сочинения
сирийцев на родном языке и их многочисленные переводы с сирийского на греческий язык. В
качестве торгового и дипломатического языка Передней Азии сирийский язык получил рас-
пространение еще задолго до рассматриваемого времени…» В России же сочинения исто-
риков-сирийцев стали известны во многом благодаря усилиям профессоров Санкт-Петер-
бургской Духовной академии В. Болотова («Церковная история в Сирии») и А. Дьяконова
(«Иоанн Эфесский и его церковно-исторические труды»). Но, пожалуй, лишь в работах Н.
В. Пигулевской (1894—1970) сирийская историография заняла наиболее важное и отвечаю-
щее ее значению место, как при изучении отдельных регионов или государств – Византии,
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Ирана, Южной Аравии, Закавказья, Средней Азии, Индии, Китая, так и при решении обще-
исторических проблем социальной истории и культуры. Особенно незаменимым и весьма
ценным делает ее то обстоятельство, что она содержит сообщения, на других языках абсо-
лютно неизвестные. Она лишена и той официозности и предвзятости, что в целом присуща
греко-византийским, римским, арабским или еврейским авторам. Эта литература охватывает
большой период истории (от II в. н.э. до XIV в. н.э.), от писателя и философа Бар Дайсана,
жившего в Эдессе на рубеже II—III вв. н.э., автора «Hypomnemata Indica» и «Истории Арме-
нии», до Бар Эбрея, автора «Всеобщей истории», жившего в XIII в. н.э., и т.д.

В Древней Руси всегда были особо почитаемы великие духовные подвижники древно-
сти – Антоний Великий, Илларион, Макарий Египетский, Симеон Столпник, отцы Евфимий
Великий, Савва Освященный, Феодосий Киновиарх, Ефрем Сирин, многие-многие другие.
Философ Г. Федотов некогда так сказал о них: «Вчитываясь в жития палестинских аске-
тов, мы невольно поражаемся близости палестинского идеала святости и религиозной жизни
Руси. Палестинское монашество было нашей школой спасения, той веткой восточного мона-
шеского древа, от которой отделилась русская отрасль». Уйти в монастырь, укрыться, спря-
таться от несправедливостей и грязи мира, лично очиститься и умыть руки – это так по-
русски!
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А. Марков. Апостол Павел. 1849 г.
С давних времен Сирия была местом встреч разных цивилизаций и культур. Сирийцы

говорят: «Разные веры – единый народ…» Знаменательно, что именно тут, в Дамаске, ослеп-
шего Павла навестил Анания, которого послал Христос, чтобы излечить и наполнить Свя-
тым Духом. Тот сказал будущему апостолу: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на
пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». И тот-
час же случилось чудо: как бы чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Так Савл стал Пав-
лом, начав вскоре проповедовать принципы Единой Святой Апостольской Церкви. Причем
особо подчеркнем то обстоятельство, что Павел проповедовал иначе, чем это делал Петр.
Дело в том, что Петр все же был апостолом преимущественно иудеохристиан, или апосто-
лом «обрезанных». А вот Павел хотел, чтобы христиане-язычники служили службу вместе
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со всеми, без какого-то выделения «избранного народа», чтобы они становились праведни-
ками не по правилам иудейского закона, а по вере в Христа. Поэтому он, когда Петр пришел
в Антиохию, лично ему противостоял, хотя Петр был первым учеником Христа и обладал
непререкаемым авторитетом. Тогда же начался и процесс отчуждения христианства от уче-
ния иудаизма.

Тут родилась слава многих известных проповедников, Исаака и Ефрема Сирина,
Симеона Столпника, Иоанна Дамаскина, Луки. Вспомним и то, что родным языком Иисуса
был сирийский, смешанный с еврейским, «наречие, на котором тогда говорила вся Пале-
стина» (Э. Ренан). Когда в эпоху арабских завоеваний Сирия вошла в халифат (VII в. н.э.),
арабы отнеслись с пониманием и глубоким уважением к культуре и вере обитавших тут
народов. Конечно, господство арабов-мусульман со временем стало ощутимо, но владыки
халифата предпринимали попытки сгладить религиозные разногласия. Есть договор халифа
Омара с иерусалимским патриархом Софронием (638 г. н.э.), скрепленный охранной грамо-
той, хранящейся и поныне в монастыре св. Георгия (в Латакии). В Сирии на каждом шагу
можно видеть мирное сосуществование религий и вер. В Дамаск направились в изгнание
и группы евреев, члены общин «Нового Союза», называвшие себя сынами Цадока («Дамас-
ский документ»). Коран требовал от своих адептов с уважением отнестись к назореям,
откуда, как помните, и явился миру Христос.

Мечеть Омейядов в Дамаске
Захватившие в 636 г. н.э. христианскую Сирию арабы-мусульмане даже не скрывали

своего восхищения, узрев великолепие ее храмов и монастырей. Как пишут исследователи,
тут установилась атмосфера религиозной терпимости. Службу отправляли представители
всех религий, и звон колоколов над главным собором Дамаска, гигантской трехнефной бази-
ликой со 140-метровыми пролетами, посвященной Иоанну Крестителю, чередовался с голо-
сом муэдзина. Со временем шестой халиф из рода Омейядов – аль-Валид ибн Абд аль-Малик
(705—715), чьи владения простирались от Китая на востоке до Пиренеев и Атлантики на
западе, сделал христианам предложение уступить мусульманам часть базилики (предложе-
ние, от которого нельзя было отказываться). Византийскую базилику разобрали, остатки
древнеримского храма также убрали – и воздвигли прекрасную мечеть, на которую халиф
истратил семилетний доход государства. Так вот и родилась величественная мечеть Умайя
(Омейяды).
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Молитвенный зал мечети Омейядов в Дамаске
В кварталах Дамаска и поныне живут армяне, арабы-мусульмане, христиане-антио-

хийцы, каждый в соответствии с их верой и собственной духовной традицией. Они обща-
ются и дружат, независимо от их конфессиональной принадлежности. Напомним, что в
Дамаске находится и одна из величайших мусульманских святынь – мечеть Омейядов. В
ее основе – собор Иоанна Предтечи, где православные и мусульмане молились вместе в
течение 70 лет после арабского завоевания. Путешественник на восточной его стороне уви-
дит минарет Исы, то есть знак Иисуса Христа, по которому, согласно древним верованиям
мусульман-сирийцев, Иисус Христос должен спуститься на землю в день Страшного Суда…
Заметим, что десять процентов христианского населения Сирии обладают теми же правами,
что все остальные. Что же касается отношения сирийцев к евреям, то в основе их вражды –
страсти эры Антиохов. Сирийцы вели себя даже гуманнее, если вспомнить политику евреев
в отношении Ханаана.
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В. Васнецов. Сирин и Алконост
Немало выдающихся умов давних лет – мыслителей, ученых, поэтов – творило на Свя-

той земле. Один из них – Ефрем Сирин, по прозванию Сириец (умер в 373 г. н.э.). Родом он
был из Месопотамии. Ефрем Сирин – автор многих молитв, песнопений и сочинений. Гово-
рили, что «он получил от Бога дар премудрости; из уст его истекала благодать, подобно слад-
кой реке напоившая умилением души всех, слушавших его поучения». Сирин – сладко-звуч-
ная флейта, проповедник мудрости и веры, в звуках которого слышна божественная мелодия.
Он – истинно райская птица, спустившаяся на нашу грешную и многострадальную землю,
поющая песню радости и печали, дивная птица Сирин (сюжет картины В. Васнецова).

Вот лишь некоторые из его изречений, которые каждый мог бы взять на вооружение:
«Блажен, кто жизнь свою согласовал с истиною, а не уловляется всякою ложью. Блажен и
троекратно блажен, кто стал делателем истины; потому что Бог истинен (Ин. 3: 33), и лжи в
Нем нет». Или же вот иное: «Без смиренномудрия напрасны всякий подвиг, всякое воздер-
жание, всякое подчинение, всякая нестяжательность, всякая многоученость. Ибо как начало
и конец доброго – смиренномудрие, так начало и конец худого – высокоумие». Или запо-
ведь ученому и художнику: «Будь же внимателен к себе, чтобы не вдаться тебе когда-либо
в леность; потому что преобладание лености – начало погибели. Подражай пчеле, и всмот-
рись в дивную ее тайну, как с рассеянных по земле цветов собирает она свое произведение.
Приникни мыслью своею на эту ничтожную тварь. Если собрать всех мудрецов земли, всех
философов во вселенной, то не в силах они будут сделать понятною мудрость ее…» Сирин
обращается к тем, кто занят безмерным обогащением, для кого власть, богатство, и даже
церковь и религия – лишь удобные прикрытия творимых ими беззаконий. К ним обращаясь,
предупреждает: «Церковь составляют не столпы, а люди…» И говорит: смотри, восстанут
те, кого ты ограбил, «и будешь в разграблении» (сам ограблен ими). «Кто строит себе дом
неправдою, тот сооружает памятник, свидетельствующий о любостяжательности; ибо свя-
тые возненавидели всякий неправедный путь». Слова эти обращены к сильным мира сего.
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Святой образ Матери Божией
Против неправедного пути земных владык (царей и церковных иерархов) выступал и

«персидский мудрец» Афраат, называемый также Иаковом (ок. 260—275 и 345 г. н.э.). Жизнь
он прожил в северной части Месопотамии, которая тогда входила в состав империи Саса-
нидов. Судя по всему, сирийский его родной язык, и он обратился в христианство из зоро-
астризма. Может, поэтому его и называли на Востоке персидским мудрецом. Он принад-
лежал к «сынам Завета», т.е. к аскетической части церкви. Его считают наиболее видной
фигурой в сирийской литературе до Ефрема Сирина. В своих трудах («Гомилиях») он не
единожды подчеркивал, что Бог это и есть единственный царь. Он считал, что и мирской
властью волен распоряжаться только Господь: «Всевышний властен над царством человече-
ским, чтобы кому захочет, дать его», ибо он и только он дал «людям власть друг над другом».

Это справедливо в отношении всех правителей: и Навуходоносор у него получает
власть «свыше». По мнению Афраата, царь, во-первых, есть такой же раб Божий, как и все
прочие смертные, и во-вторых, ответственен перед Богом за действия в отношении поддан-
ных во время нахождения у власти: «О цари-венценосцы, помните о смерти, отнимающей
венцы, возложенные на ваши головы. И она будет царем вашим до времени, когда воскрес-
нете на суд» («О войнах»). В «Увещательной» беседе он говорит о некоем жестоком власти-
теле, творящем несправедливый лицеприятный суд (возможно, речь шла тогда о католикосе
Селевкии), напоминая ему о высшей власти в лице Бога. Вспомните строки и нашего поэта:
«Есть Божий суд, наперсники разврата…» Говоря о новоперсидском царстве Сасанидов, он
пророчествует о победе и власти Рима, ибо царство Персидское «грешно», а его правитель –
глупец («неразумен был Мадай и неспособен править царством»). Но и Римская империя
отождествляется у него с четвертым зверем (вспомните пророчества Даниила). Рим сохранит
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свое царство до второго пришествия и Страшного суда. Как видим, мироощущение сирийца
окрашено гораздо более эсхатологически (по сравнению с тем, что наблюдалось тогда на
Западе). Возможно, эти представления создали предпосылки для возникновения идеи хри-
стианского Римско-Византийского государства как вселенской богоизбранной империи, что
будет существовать до конца мира. Отсюда недалеко до концепции Руси – «третьего Рима».
Знаковым моментом стало то, что первым русским митрополитом, возглавившим Русскую
церковь в 988 г., вскоре после крещения Руси, был именно сириец – Михаил Сирин. Сирия
заняла в истории человечества исключительно важное место оазиса, весны христианства.
Там сохранялся неугасимый свет веры и надежды. Там подготавливался взлет мысли. Там
люди учились жить в мире и согласии друг с другом, несмотря на столь разные вероиспо-
ведания.

Сандро Боттичелли. Весна
Политические идеалы влиятельной части городской верхушки нашли отражение в

труде Филострата «Жизнеописание Аполлония Тианского». Автор выступил в нем сторон-
ником сохранения и укрепления полисной организации. Он ратует за активных граждан.
Только такая активность сможет обеспечить долговременный мир и спокойствие в государ-
стве. Дело в конце концов не в характере, названии или государственном устройстве. Фило-
страт говорит словами Аполлония: «Меня не заботит ни одно государственное устройство,
ибо я живу под властью богов. Но я не хотел бы, чтобы человеческое стадо погибло из-за
отсутствия справедливого и мудрого пастыря. Подобно тому как один, выдающийся добро-
детелью, преобразовывает демократию так, что она кажется режимом власти одного наилуч-
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шего мужа, подобно этому власть одного, целиком направленная на пользу государства, –
демократия». Заметим и подчеркнем, что подобное определение демократии дается Фило-
стратом во времена Империи. Идеал автора, который жил во времена очень далекие от нашей
эпохи, – империя, основанная на городской автономии. Обращаясь к правителю, Филострат
говорит: «Царствование – величайшее из человеческих дел; научить этому нельзя… Богат-
ство цени не спрятанное в сокровищнице (ибо чем же оно лучше свезенного песка?) и не
приносимое людьми, оплакивающими уплату податей, ибо обманчиво золото и черно, если
его приносят слезы. Ты бы воспользовался золотом лучше, чем другие цари, помогая нужда-
ющимся, а имеющим много сохраняя (их богатство) в неприкосновенности. Опасайся поз-
волять себе все, что ты захочешь; пользуйся этой возможностью как можно умереннее. Не
срезай самые высокие и выдающиеся колосья (ибо неверны слова Аристотеля), но лучше
удаляй зависть, как сорняки с поля… Закон, о царь, пусть и тобою управляет… Ныне же
делай то, что приличествует власти, дабы подданные не сочли тебя лентяем». Верный спо-
соб управления – единомыслие сторон.

Знатная аравитянка из Багдада
Среди правительниц Сирии красотой и умом выделялась царица Пальмиры Зенобия

(Бат-Заббаи). Ее облик можно видеть на древних монетах. «Матовая, смуглая кожа и чер-
ные поразительной красоты глаза, взгляд живой с божественным блеском. Она одевалась
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в роскошные одежды, умела носить военные доспехи и оружие». Сирийская Жанна д,Арк
была образованной женщиной, ученицей знаменитого философа-сирийца Кассия Лонгина
из Эмессы. Зенобия ненавидела римлян, погубивших ее мужа. Став регентшей, она бро-
сила вызов Риму. Ее армия овладела Сирией, Палестиной и Египтом. Она образовала импе-
рию, и та существовала два года. То был эскиз ранневизантийской, раннеисламской дер-
жавы. Эта язычница проявляла исключительную терпимость к христианским подданным,
позволив епископу Павлу Самосатскому, еретику в глазах Рима, стать первым человеком в
Антиохии. «В Риме епископа еще могли вывести на растерзание львам, а в Антиохии Павел
уже чувствовал себя носителем официально санкционированной власти». Увы, но в 271 г.
н.э. войска Зенобии потерпели поражение под Антиохией, а затем и под Эмессой. Попытки
привлечь на свою сторону Иран в качестве союзника ни к чему не привели. Отважную жен-
щину схватили, доставили в лагерь императора Аврелиана, где заковали в золотые цепи. По
римским правилам пленницу провели по улицам Рима, но, отдавая дань ее мужеству, решили
сохранить ей жизнь.

Женщина, спрятанная от посторонних глаз
Жизнь женщин Востока, которым посвящены восхитительные строки влюбленных,

«паломников дома Любви», если быть до конца откровенным, отнюдь не так прекрасна, как
это можно себе представить по стихотворным посланиям. Образы Хафиза, Саади, Джами,
Фирдоуси пленяют наше воображение и ласкают слух. И хотя уста их слаще ягод, а взор пья-
нит почище крепких вин, жизнь дев Востока довольно скучна, уныла и однообразна. Воз-
можно, эти женщины и великолепны в любви. Однако где бы вы ни видели женщин Востока,
те обычно выглядят как загробные тени. Они молчаливы и незаметны. Мужчина, заполучив
даму, тут же прячет ее в покоях: скупец, желающий в одиночестве созерцать доставшуюся
ему драгоценность, вкушая по ягодке в неделю с этой сочнейшей виноградной грозди… Но
время идет – и виноград засох…

Упрятали Лубну в палатках узорных,
Немало ее охраняет дозорных…
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Правда, арабы (бедуины) порой оказывали своим красивейшим женщинам честь, изби-
рая их в «хадии» во время военного похода. Хадия, которой обычно становится прекрасней-
шая из дочерей шейха, – божество в женском облике, ради которого любой боец войска готов
на смерть. Ее жизнь превращает сражающихся мужчин в львов, тогда как ее смерть тотчас
же вызывает панику в стане ее обожателей и они сникают. Но даже жизнь самых роскошных
«роз» в садах царских покоев или гаремов далека от безмятежности, полна глубоких обид,
горечи и тоски… А. Ф. Швейгер-Перхенфельд в своем труде «Женщина: ее жизнь, нравы
и общественное положение у всех народов земного шара», изданном во второй половине
XIX в., писал: «И в наше время рассказывают много басен о райских садах Дамаска и поэ-
зии украшенного пальмами города калифов на Тигре, но все это грубое заблуждение, пред-
намеренное подмешивание красок в прозаическую жизнь нынешних обитателей Багдада и
Дамаска. Что за завидную жизнь ведут женщины в столь прославленных клетках столицы
калифов, можно судить уже из того, что багдадский супруг считает себя существом высшего
порядка и позволяет избалованным мальчишкам-сыновьям обижать женщин своего семей-
ства. Если один из них ударит свою собственную мать, отец хлопает в ладоши и кричит
«Аферин!» (браво). О воспитании (у них) нет и речи. Мальчики, едва вышедшие из детского
возраста, целые дни толкутся на улице или отличаются грубыми и злыми шалостями, при-
нимаемыми нежными отцами за проявление избытка жизни и сил. Женщины выходят замуж
очень рано, иногда 10 лет от роду, и быстро отцветают. Мужья, правда, ревниво стерегут
своих жен, но благодаря закутыванию, которое делает женщин неузнаваемыми, они пользу-
ются гораздо большей личной свободой, чем хотелось бы их повелителям. О более достой-
ном препровождении времени в гареме нет, разумеется, и речи. Поэты и певцы старины
давно забыты, и ни одна из женщин не сможет теперь рассказать о прелестных подругах
калифов, которые наполняли поэтические предания арабов от Персидского залива до вер-
шины Тавра. Музыка и пение также замолкли». Сюда нужно добавить постоянное соперни-
чество жен и то небрежение, которое приходится все время терпеть постаревшей и подур-
невшей жене, «списанной со счета». Тут не помогут ни драгоценности, ни шелка, которые
все равно никто не разглядит под плотными одеждами и чадрой, похожей на железную маску.
Такие женщины напоминают «египетские мумии». С тех пор минуло полтора столетия, и
современные сирийские или арабские дамы ведут уже совсем иной образ жизни. Однако
порой старые установки и традиции дают о себе знать.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

98

 Древние хетты
Другой загадкой истории являются таинственные хетты. Упоминания о них имеются

в египетских текстах и Библии («сыны Хета»). Поселившийся на юге Палестины Авраам
встречался с хеттами («…и говорил сынам Хетовым… я у вас пришлец и поселенец», Быт.
23: 3—4). Библейские словари начала XX в. смутно заявляли читателям, что «хеттеи – народ
ханаанский». Так кто же они на самом деле? По словам Э. Долбльхофера, если «сведения
о египтянах дошли до нас, пройдя сквозь тысячелетия; греческая литература и драма воз-
двигли вечный памятник персам; но хеттов как народ пришлось открывать заново!» Ученые
давно уж задавались вопросом: где же прародина людей, пришедших на высокогорное плато
Анатолии (Турции). Предполагали, что они обитали на берегу Каспийского или Черного
морей, где-то в южнорусских степях, попав в Малую Азию из Южной России и Украины
(ок. 2000 гг. до н.э.), или же, возможно, пришли на эту территорию из Сирии, а то и даже из
далекого Туркестана (Р. Виппер). Б. Грозный писал, что первыми учителями хеттов могли
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быть и индусы, и делал важный вывод, что 4000 лет тому назад не только шумеры, вавило-
няне, ассирийцы и египтяне, но и хетты, индоевропейские народы «играли очень важную
роль в истории древнего Востока».

Барельеф праздника богини Праматери Кибелы
Скалистые горы, резко континентальный климат закалили этих крепких и невысоких

людей, сделав из них великолепных воинов. В 1902 г. датский лингвист Й. Кнудсон доказы-
вал, что хетты – индоевропейцы. Вначале это открытие многие ученые Европы, писавшие
историю на свой манер, в угоду западной идеологии и философии, встретили в штыки. Им
хотелось бы видеть на Ближнем Востоке и в Малой Азии исключительно вотчину семитов,
иначе говоря, считать единственным очагом древнейших государств древних семитов, «от
которых цивилизация как таковая и распространилась по всей Евразии». Масса книг отводит
семитам роль главных исторических народов, мудрецов, зачинателей искусств, наук, первых
и чуть ли не единственных учителей человечества. Индоевропейцы в их ряду выглядели
безусловными варварами, почти что дикарями, перенимающими у старших и мудрых оби-
тателей Израиля и Иудеи библейские истины.
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Божества хеттов. Бог грозы
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Хеттский воин
Попытки скрыть или по крайней мере как-то нивелировать роль хеттского фактора

в истории во многом объясняются тем, что о хеттах долгое время было почти ничего не
известно. Ведь ни великий Геродот (сам уроженец Малой Азии), ни другие известные древ-
ние историки ничего не говорили о них. Страбон, правда, говорил о пеласгах, что были «пле-
менем, постоянно кочевавшим и весьма подвижным: оно достигло большого могущества и
затем сразу пропало, как раз во время переселения эолийцев и ионийцев в Азию». Долгое
время казалось, что такого народа вовсе не существовало. В упомянутой ранее «Истории
человечества» (под ред. Г. Гельмольта, в начале XX века) читаем: «Без дальнейших разъяс-
нений очевидно, что при таком положении дела не может быть никакой речи о том, чтобы
дать картину духовной жизни, какая могла быть в старой Сирии. Само собой понятно, что
и в этом отношении Сирия, может быть, находилась под влиянием господствовавших в то
или другое время культурных стран и народных течений. Мы могли бы надеяться получить
некоторые выводы о религии во времена хеттского влияния; но хеттские надписи немы для
нас: они не открывают нам даже имен чтимых в Сирии хеттских божеств». Основная часть
тогдашних ученых делала упор на изучение Египта, Ассирии, Вавилона, Израиля, стараясь
найти там пусть самый крохотный след еврейского присутствия… За теми, кого ранее при-
нято было называть «библеистами», оставалась сила традиции. Религия только укрепляла
ее. В итоге и шагу нельзя было ступить без еврейских героев. Те вылезали на авансцену
истории буквально из любой щели…
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Хетты и их боевые колесницы
В горьких этих словах немалая доля истины… Мысли и рассуждения многих таковы.

Когда историки – «библеисты» и вошедшие с ними в альянс на идейно-политической почве
историки романо-германской школы поняли, что отступать с их «классической» схемой
«древнего и мудрого семитического Востока» для них чревато, они постарались свернуть
независимые исследования в области древней истории. Исследователям своего направле-
ния предоставили карт-бланш и право обрубать и топить любые работы, если там просле-
живаются корни индоевропейцев и их языка. И хотя делалось это негласно, получилось
так, что кладези индоевропейской, пра-, протоиндоевропейской древности (Иерихон, Чатал-
уюк, Ашшур-Русса, вся Палестина-Ханаан-Филистиния, вся Анатолия и Троада и другие
места) оказались «законсервированы». И это тогда, когда на поиски «иудейских древностей»
отпускались миллионы долларов. Однако остановить развитие науки полностью так и не
удалось. Пример тому – «открытие» хеттов-индоевропейцев, которые выдавались за один из
семитских народов (находили даже внешнее сходство).
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Хеттское царство формируется в XVIII—XV вв. до н.э., когда происходит объедине-
ние большей части Восточной Малой Азии царями Куссара – Питханой и Аниттой. Анитту,
царя, власть которого одно время простиралась от Черного моря до бассейна озера Туз, счи-
тают основателем Хеттского государства. Затем он занял Несу, крупнейший центр хеттов,
перенес туда столицу своего царства. Отмечалось, что название «Хатти», позже трансфор-
мировавшееся в «хетты», встречается в Ветхом Завете. Хетты появляются в эпоху Авра-
ама, то есть в XXIII в. до н.э. Однако в III тыс. до н.э. хетты еще не были объединены. Им
свойственен политеизм. Многие из богов имеют индоевропейское происхождение. Главным
богом у хеттов выступает Тешуб – бог погоды и грозы, богом мудрости был Эа, богиня
любви и плодородия – Шавушка, боги судьбы – Хутена-Хутеллура. Как писал В. Иванов, «в
составе «1000 богов» Хеттского царства наряду с хаттскими, древнехеттскими, немногочис-
ленными лувийскими божествами выступают персонифицированные воплощения стихий.
Молитвы прославляли возносящееся из-за моря солнце: «О небесный солнце-бог, пастырь
всех людей, ты возносишься из моря, небесное Солнце!» Богиней солнца считали Хебат,
жену Тешуба. Возможно, хетты у Египта переняли поклонение богу плодородия, у Вави-
лона – Ваалу. Известны их связи с древними евреями (Авраам хоронит Сарру в пещере на
поле Евфрона Хеттеянина). Тесно было в ближневосточном котле цивилизаций.

Хеттская женщина с зеркалом
Древнехеттский период характеризуется господством родового строя (XVIII—XVI вв.

до н.э.). Наряду с царями, власть осуществляло войсковое народное собрание (панкус). Во
главе его стоял совет – «тулия» (т.е. верхушка воинов-ополченцев). При Лабарне I (ок. 1675
—1650 гг. до н.э.) завершилось формирование Хеттского царства. Теперь уже оно прости-
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ралось «от моря до моря» (от устья Галиса до Каликии). Царь Хаттусили I перенес столицу
в Хаттусу, после чего его государство и стали называть Хеттским («Хатти»). О могуществе
хеттов говорит тот факт, что один из его правителей, Мурсили I (ок. 1625—1590 гг. до н.э.),
аннексировал «великое царство» Халпу в Сирии, разгромил хурритов Верхней Месопота-
мии, а в 1595 г. до н.э. совершил победоносный поход в Вавилон. Город был им захвачен и
разграблен, а династия царя Вавилонии Хаммурапи низвергнута. Мурсили некоторые спе-
циалисты называют еще царем Месопотамским. Примерно к 1500 г. до н.э. права царя были
закреплены законом и тот стал правителем полновластным (главнокомандующим и судьей).
Важную роль в управлении играла и царица, которая (в случае смерти ее мужа и правителя)
управляла своей страной уже единовластно, имея все полномочия.

Лев из Малатьи
Подбираться к открытиям неведомой цивилизации в Малой Азии стали еще в начале

XIX века. В 1812 г. молодой швейцарец Иоганн Буркхардт заметил в стене дома в сирийском
городе Хамат (современная Хама) базальтовую плиту с иероглифами. Тогда все уже начи-
нали бредить Египтом, но найденные им иероглифы никоим образом не походили на египет-
ские. Этот удивительный человек умер в Египте от лихорадки, но успел-таки записать свои
впечатления (три с половиной сотни рукописей и путевые дневники). В его книге «Путе-
шествия по Сирии и Святой земле» им упоминаются многие диковины Востока, а среди
них – «камень с множеством мелких фигурок и значков, которые выглядели как иероглифы».
Камни подобного типа затем стали находить повсюду. Они считались священными и, как
утверждали иные, вылечивали от всех болезней. В 1830 г. француз Шарль-Феликс-Мари
Тексье (1802—1871), побывав вблизи деревни Богазкёй, что в 150 км от Анкары, обнаружил
удивительные руины, которые привели его в восторг ничуть не меньший, чем тот, что неко-
гда испытал Г. Шлиман, нашедший Трою. Он заявил, что когда-то тут был «такой же великий
город, как Афины в древности», и выпустил в 1839 г. книгу «Описание Малой Азии», где
воспроизвел некоторые фрагменты руин и былых строений. «Сперва я был склонен видеть в
этих руинах храм Юпитера, – признавался он, – но позднее мне пришлось отказаться от этой
мысли… Эту постройку нельзя было отнести ни к одной из римских эпох; величественный и
своеобразный характер руин привел меня в замешательство». Затем британские археологи,
раскапывая уже забытый город Каркемиш, на берегу Евфрата (в 1878 г.), нашли ассирийскую
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надпись, в которой этот город назывался как столица «страны Хатти» (около 1100 г. до н. э.).
Надписи тут были такие же, что в Хамате, Алеппо и в других местах. Где же была «страна
Хатти»?

Реконструкция наружной стороны ворот в Богазкёе
В 1880 г. вышла статья А. Сэйса «Хетты в Малой Азии», в которой автор выдвинул

предположение, что хетты пришли в Сирию из горных районов Анатолии и что когда-то
именно им принадлежала большая часть Малой Азии. Затем У. Райт выпустил книгу «Импе-
рия хеттов» (1884). Таинственности и интриги к поискам добавило обнаружение «архива
Эхнатона», чья столица была в окрестностях Телль-эль-Амарны. В архиве была сохранена
переписка правителей Египта с важнейшими государствами и территориями (Сирия, Фини-
кия, Палестина, Ассирия, Вавилон, Митанни). Обнаружили там и письмо царя хеттов – Суп-
пилулиумы, написанное на вавилонском (аккадском) языке. Царь хеттов поздравлял «брата
своего», фараона Египта, со вступлением на престол. Можно сказать, что это в корне меняло
ближневосточную политическую картину. Оказывается, рядом с известными центрами куль-
туры и политического влияния существовала некая крупная и влиятельная держава, о кото-
рой до сих пор никто и ничегошеньки не знал.

Наконец, воссияла звезда историка-ориенталиста из Берлина Хуго Винклера. Он уже
тогда был известен всей научно-специализированной Европе трудами: «Клинописные тек-
сты Саргона», «Двухтомная история Израиля и перевод книги «Законы Хаммурапи». О нем
говорили, что он вел раскопки на полках библиотек, делая открытия «на кончике пера». В
1903 г. он отправился в Ливан в поисках клинописи. Поездка была неудачной. И как знать,
может, он продолжал бы трудиться, не выезжая в поля, где вот уже сотни лет стоически копа-
ются скарабеи археологии. Но неожиданно к нему пришла удача в виде посылки из Стам-
була, где содержался бесценный дар – табличка с незнакомыми письменами.
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Иероглифическая надпись из Каркемиша. Ассирийский стиль
Табличку нашли в деревушке Богазкёй, лежавшей на высоте 1000 метров над уровнем

моря, – но в Анатолии, а не в Сирии. Первая его поездка туда состоялась в 1905 г. Попытки
что-либо найти остановили проливные дожди. В 1906 г. Винклер вернулся, уже во главе
экспедиции. И вот однажды ему среди десятков других принесли табличку, на которой было
написано буквально следующее: «Договор Рамсеса, возлюбленного Амоном, великого царя
страны Египетской, героя, с Хаттусили, великим царем правителем страны хеттов, своим
братом… Превосходный договор мира и братства, дающий мир… во веки веков». Так перед
Винклером предстал государственный договор между крупнейшей страной древнего мира –
Египтом и царем хеттской державы. Это могло означать лишь одно: он наткнулся на столицу
хеттов град Хаттусас (Хаттуша). Родилась настоящая сенсация.

В дальнейшем в Центральной Анатолии (Богазкёе), там, где археологи обнаружили
руины столицы хеттского царства Хатусаса, будут найдены тысячи и тысячи табличек с
индоевропейскими письменами (это будет целый архив). После расшифровки ряда текстов
ученые могли намного увереннее говорить о политическом строе хеттского государства и
нравах народа. Профессор Грозный, сумевший найти ключ к письму хеттов, выяснил, что
во главе страны хеттов стоял царь, называвший себя в документах очень скромно – «Мое
солнце»… Однако в отличие от всех известных правителей Древнего Востока он был ско-
рее всего подобием конституционного монарха и свое правление осуществлял с помощью
«государственного совета» (тулия), а также «народного собрания» (панкуса). У хеттов не



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

107

было той централизации власти, что была в Египте, Ассирии и Вавилоне. Территория дели-
лась на округа. Хетты научились добывать и плавить руду, одними из первых овладели сек-
ретом производства железа (в бронзовый век). Изделия ценились тогда выше золота. Оружие
хетты ковали из железных метеоритов, падавших с неба.

Хеттские печати с изображением богов и культовых сцен

Бедржих Грозный
Но главным их достижением были, пожалуй, все же их законы. Тот, кто ознакомится

с первыми статьями хеттского свода законов (и сравнит их другими законодательствами
того времени), будет поражен относительной мягкостью и, можно даже сказать, гуманно-
стью их законов. Все законы египтян, ассирийцев, вавилонян, евреев отличались свирепо-
стью. Две трети законов Хаммурапи говорят об умерщвлении провинившихся по тем или
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иным статьям («око за око, зуб за зуб»). Наказания же для хеттского свободного населения
были гораздо более мягкими. Хеттское право особое внимание обращало на то: было ли
совершено преступление умышленно или нет. В случае ошибки или непредумышленных
действий полагалось снисхождение, но преднамеренное умерщвление человека каралось
строже.

О том, сколь тесными узами связаны культуры и судьбы народов Востока и Запада,
свидетельствует судьба известного проф. Бедржиха Грозного (славянин, австриец, изучив-
ший арабский, еврейский, аккадский, расшифровавший язык хеттов). В 1925 г. археологиче-
ская экспедиция под руководством Б. Грозного нашла в местечке Кюль-Тепе массу глиняных
табличек (тысячи документов или их фрагментов). Рожденный в семье протестантов, он был
из числа тех энтузиастов языкознания, что с ранних лет посвятили себя изучению языков (в
гимназии, а затем и в Венском университете). Австрийцы дали ему стипендию, отправили в
Берлин – изучать ассириологию. Уже в 24 года молодой ученый стал библиотекарем, доцен-
том, а затем и внештатным профессором Венского университета.

Авторы книги «История письма» говорят о нем так. Его работам тех лет присуща
одна характерная черта, выделявшая их из массы тогдашней ассириологической литературы.
Современники Грозного занимались почти исключительно мифологией и религией древних
вавилонян и ассирийцев. Он же обратил свое внимание в первую очередь на хозяйственную
сторону истории этих народов, выступив в данной области подлинным новатором. Гроз-
ный стал автором аргументированного исследования «К вопросу о денежной системе вави-
лонян» (1911), а также упоминаемой специалистами работы «Зерновые культуры в Древ-
ней Вавилонии» – содержательного и оригинального труда, который, к сожалению, остался
фрагментом. Работы эти рассматривались автором как подготовка к созданию всеохватыва-
ющей «Истории переднеазиатской культуры». В многолетнем труде, только один раз им пре-
рванном (во время путешествия по Востоку вместе с Эрнстом Зелином в 1904 г.), крепли и
мужали обширные познания Грозного, тренировалась его память, названнная современни-
ками феноменальной, и сам он усваивал то высокое мастерство, которое в дальнейшем убе-
дительно доказал работой над клинописными табличками из Богазкёя (в музее Стамбула).
Кстати говоря, древние языки он изучал в основном для того, чтобы лучше познать куль-
туру народов. В 1916 г. Грозный закончил, а вскоре и опубликовал монографию – «Язык
хеттов, его структура и принадлежность к семье индоевропейских языков». Об этой книге
в 1955 г. К. Керам напишет: «Грозный на 246 страницах (своего труда) представил… поис-
тине самую полную дешифровку мертвого языка изо всех когда-либо предлагавшихся. Здесь
почти отсутствовали гипотезы, это уже не было нащупыванием пути, тут предлагались
результаты». Но «подлинным днем рождения хеттологии» считают 15 ноября 1915 г., когда
Грозный прочитал лекцию о его открытии в Берлинском обществе по изучению Передней
Азии.
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Окрестности Хаттусы. Вид сверху
В интервью пражскому журналу «Новы Ориент» (январь 1946 г.) Грозный так описы-

вал свой научный метод: «Мой рабочий метод в общем прост, как колумбово яйцо… Прежде
всего и главным образом все зависит от большого упорства, я бы сказал даже упрямства, с
которым я подхожу к каждой научной проблеме. Я считаю, по крайней мере в отношении
своей области – филологии и истории древнего Востока, – что неразрешимых научных про-
блем нет. Каждая, пусть самая загадочная восточная надпись или текст должна иметь свой
простой смысл, которого всегда можно в конце концов доискаться. Я не отступаюсь, пока
наконец не доберусь до этого смысла. Я читаю надпись сто, двести, триста раз подряд, пыта-
ясь найти малейший намек, ту самую опорную точку, опершись на которую, подобно Архи-
меду, можно было бы выявить хотя бы общий смысл текста. При таком изучении мне очень
помогает то обстоятельство – прошу не считать нескромностью эту констатацию простого
факта, как и вообще этот разговор о моем методе, – что уже в молодости, в гимназические и
студенческие годы, а также в пору дальнейших занятий я познакомился со всеми языками и
разновидностями письма древнего Востока. Правда, в разной степени, поскольку изучение
одной только клинописи требует в наши дни всей человеческой жизни. Тем не менее каж-
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дым из этих языков я овладел настолько, что разбираюсь в их элементах и в случае необхо-
димости могу быстро в них ориентироваться. За всю свою жизнь я прочитал бесконечное
количество древневосточных текстов и настолько усвоил их интонацию, их содержание и
вообще дух древнего Востока, что, вероятно, с легкостью мог бы сам писать подобные тек-
сты. Подготовленный таким образом, я принимаюсь за каждый загадочный древневосточ-
ный документ с твердой решимостью не привносить туда ничего от себя. Полностью с ним
отождествиться, рассматривать его как независимый текстовой индивидуум, в образ мыслей
которого я должен безоговорочно и целиком вжиться. Это слепое, почти мистическое отно-
шение к древневосточным текстам очень помогает мне при их толковании. Когда имеешь
возможность сравнивать детали древневосточного материала, нетрудно потом найти даже в
самом загадочном восточном тексте какую-нибудь зацепку, слово или имя, или какой-нибудь
знак, который заставит отозваться в (твоей) памяти, может быть, и очень далекие, но уже
знакомые языки, тексты, письмена… Правда, в нашем деле имеет значение не только дос-
кональное знакомство с научным материалом, но и известные комбинаторные способности,
игра воображения, интуиция, ясновидение. Мои научные противники иногда упрекают меня
за буйство фантазии и дерзкие гипотезы, за (мой) «романтизм». Но они не учитывают (то),
что, с другой стороны, мою фантазию очень укрощает свойственная мне критичность. Хочу
подчеркнуть, что я вовсе не цепляюсь за свои гипотезы. Я с радостью и большим удовлетво-
рением жертвую своими самыми прекрасными гипотезами, как только дальнейшее изучение
приводит меня к подлинно научной истине. Только к ней и стремлюсь я в моих работах».
Извечный метод науки.

Львиные ворота – вход в Хаттусу
Американцами с 1927 г. в 200 км от Анкары велись раскопки в Алишар-Хюйуке, а с

осени 1931 г. возобновились исследования крупнейшего центра государства хеттов – Богаз-
кёя или Хаттусы. Город был основан примерно в 1650 г. до н.э. вождем хеттов, Лапарнасом.
Он-то и сделал его столицей древнего царства хеттов, а себе присвоил имя Хатуссили I. На
этом месте раскопали акрополь хеттской столицы. В ходе дальнейших изысканий 1993 г.
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обнаружат храм хеттов в г. Сарисса (XVI в. до н.э.). Северная Сирия – это место, где распо-
лагалась когда-то держава хеттов, – обладала хорошим климатом и имела удобные для зем-
леделия плодородные долины. Здесь пролегали важные дороги в Финикию, Месопотамию,
Египет, шла оживленная торговля тканью, свинцом, медью, серебром. Правитель Табарна
покорил значительную часть Каппадокии, принял титул великого царя. Хаттуса, окруженная
с севера и юга отвесными скалами, сохранила значение до конца существования хеттской
державы. Отсюда шла торговля на север – к Понту, на запад – к побережью Эгейского моря,
на юг – в Междуречье и Северную Сирию, наконец, на восток – в Армению. Так как хетты
вели частые войны, город был прекрасно защищен от врагов двойными стенами. Их армия
и техника были на высоте требований того времени. Население столицы хеттской державы
было 30 000 человек. Хетты были грозным противником. В XV в. до н.э. хеттский царь заво-
евал Палестину, Сирию и обратил свой взор на Египет. «Летопись Хатусили I» сообщает, что
этот царь в течение десяти лет громил города Северной Сирии, переходил Евфрат и осаждал
некоторые города Междуречья (города Эблы). Мощь хеттов испытали на себе и евреи. Как
утверждают некоторые исследователи, на стороне хеттов в ряде битв выступали и троянцы.
Хетты поддерживали тесные связи со многими странами: с Вавилоном, с Египтом (на хетт-
ских памятниках видны фигуры сфинксов), с Критом, Древней Грецией, Кавказом, вероятно,
в том числе и с нашими предками.
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Фрагмент Львиных ворот городской стены Хаттусы. XV—XII вв. до н.э.
В хеттском письме наряду с клинописью употреблялись и иероглифы, не только в

монументальном письме, но и в частной переписке. Вероятно, то и другое было в ходу
на протяжении всего периода существования Хеттского царства (с 1600 и примерно до
1200 г. до н.э.). С падением Нового царства хеттов письменность, видимо, сохранялась в
маленьких государствах диадохов в Южной Анатолии или в той же Сирии. Винклер нашел
архивы глиняных табличек, позволившие расшифровать эти тексты. Число их невелико.
Ученые так объясняют причину скудости хеттского наследия: «Хетты писали кисточкой и
тушью на деревянных дощечках, обтянутых холстом и загрунтованных известью. Даже тот
писец, который, по вавилонскому образцу, палочкой выдавливал на сырой глине клинопис-
ные знаки, называл себя пишущим на дереве, точно клинопись была для него лишь побоч-
ным занятием, а подлинным искусством – иероглифическое письмо. Писать учились еще
детьми. Мальчик, стоящий на коленях у матери, держит на привязи птицу, а возле него лежат
ученическая тетрадь и бутылочка с тушью. И это самая настоящая тетрадь, правда, из дерева;
она представляет собой складную доску с петлями по сгибу и запором. Такую доску можно
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было, вероятно, использовать и как письмо (да еще с конвертом), хотя обычно письма писа-
лись на свинцовых полосках, которые затем сворачивались в изящные свитки. Подобными
полосками можно было пользоваться несколько раз, так как вдавленные в них буквы легко
разглаживались».

Базальтовая стела VIII в. до н.э. Малолетний писец на коленях матери
Государственные договоры в то время гравировались на серебре, железе или свинце.

Теоретически вообще не было чего-либо такого, на чем нельзя было бы написать или нари-
совать кистью, но основным писчим материалом, к сожалению, у хеттов служило дерево. К
сожалению, ибо ни один образец иероглифического хеттского письма не мог в таком случае
сохраниться на этом недолговечном материале, дойти до нас из глубин III тысячелетия до н.э.
Но и то немногое, что дошло до нас, говорит о сильном здоровом народе, любившем жизнь,
народе, не чуждом юмора, обладавшем литературным даром, уважавшем свои законы.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

114

Бронзовая статуэтка божества. XVI в. до н.э.
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Золотая статуэтка. Британский музей
Немногое можно сказать и об искусстве хеттов. От периода Древнехеттского царства

не осталось почти ничего, кроме глиняных сосудов. В эпоху империи, правда, появляется
скульптура – скальные рельефы, статуи, барельефы. Турецкие археологи обнаружат в Ала-
джа-хююке (в захоронениях III тыс. до н.э.) серебряные и бронзовые статуэтки животных,
золотые кувшины и кубки, золотые украшения и предметы культа. Нашли и уникальные
примитивные каменные кумиры из Кюль-тепе, выполненные в форме дисков с геометриче-
скими орнаментами, с длинными шеями. Порой попадались двух– или даже трехголовые
кумиры, подобные Змею Горынычу. Сосуды были украшены орнаментами белого, красного,
черного цветов, иногда с изображением птиц. Самой развитой формой искусства в начале II
тысячелетия до н.э. у хеттов стала глиптика – оттиски цилиндрических печатей на таблич-
ках из ассирийских торговых колоний. В эпоху Новохеттского царства искусство становится
более разнообразным и выразительным. Таков один из царских портретов из малой галереи
в Язылыкая, где царь изображен на наскальном изображении в объятиях бога. В галерее
представлена целая серия богов и богинь, разнообразные предметы культа (О. Гарни).

Что касается мирного договора хеттов и египтян, Рамсеса и царя хеттов, древнейший из
известных памятников международного права послужил образцом последующих договоров
как для царств Древнего Востока, так и для государств Греции и Рима. В 1963 г. министр ино-
странных дел Турции, на территории которой некогда располагались хетты, передал в ООН
копию этого договора, написанного клинописью на серебре. Хеттское государство просу-
ществовало до XII в. до н. э., а затем распалось на мелкие царства. Оно стало жертвой внут-
ренних неурядиц, постоянных распрей. Хотя был принят закон, гласивший: «С этой минуты
никто не причинит зла члену царской семьи и не ударит его кинжалом», их царей убивали
одного за другим. Мощь хеттов уже была подорвана в битвах с Ассирией (28 тысяч хеттов
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попали в плен), и битвой с «народом моря». Таким образом, в 1190 г. до н.э. с 29-м хеттским
царем закончилась история этого народа.

Жаль, что о хеттах в школах практически ничего не говорят, хотя даже миф о похище-
нии Европы Зевсом имеет, вероятно, хеттское «происхождение». А ведь хеттская держава
некогда играла важнейшую роль в военно-политической истории древнего мира. Ее воен-
ное могущество заставляло трепетать многие народы. Сегодня многие ученые считают, что
хетты и пеласги – это фактически один и тот же народ. «На основании археологических и
лингвистических данных, которыми располагает современная наука, можно предположить
без боязни ошибиться, что малоазийские пеласги Страбона – не кто иные, как индоевро-
пейцы-хетты, чье царство было уничтожено фригийцами около 1170 г. до н.э.» (К. Коро-
лев). К сожалению, мало известно о литературе хеттов, хотя та была довольно разнообразна
(анналы, автобиографии, рассказы), а ее архитектура и скульптура отличались монументаль-
ностью. Некоторые идут еще дальше в гипотезах и видят в хеттах наследников древних
русов, утверждая, что хеттская империя получила от русов Алачи-Олешья знамена (штан-
дарты) и гербы с двуглавым орлом и сделала их своим главным государственным симво-
лом. Затем и Византийская империя, возникнув на землях Хеттской державы (Троады русов-
пеласгов), после распада не утратила своей государственно-исторической памяти, но пере-
дала символ-герб, державного двуглавого орла, Российской империи, единственной остав-
шейся в мире державе русов – России. Может, древняя история хеттов хранит частицы и
нашего давнего прошлого?

Трон византийских императоров
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Это не просто акт передачи приданого (вместе с Софьей Палеолог). Императоры
Византии знали, что делали, подчеркивает Ю. Д. Петухов. Они обладали династическим,
передаваемым из поколения в поколение знанием о единстве и изначальности русов, о их
единой традиции. Ведь на момент передачи двуглавого орла были в мире державы и посиль-
нее Руси-России, но они, вероятно, не обладали столь мощным геополитическим и культур-
ным потенциалом, как нарождавшаяся Русь… И Москву недаром называли Третьим Римом.
Это не метафора, не эпитет, но сакральное знание. Стольный град хеттов, точнее, Хеттская
империя XIX—XIV вв. до н.э., была одним из таких Римов. А вот Тойнби так представ-
лял завершение древней хеттской истории. Когда финикийцы и греки завершили процесс
освоения Средиземного моря, остатки хеттского населения попробовали вступить с ними
в соревнование. Есть все основания предполагать, что имено хетты-колонисты преуспели
в организации заморских поселений и впоследствии получили на своей новой итальянской
родине новое имя – этруски. Но этот всплеск активности не смог пробудить погибшее обще-
ство к новой жизни. Хотя переселенцы, доказав свою удивительную восприимчивость к
ассимиляции, правда, безболезненно эллинизировались, в то время как оставшиеся в Азии
хеттские общины были буквально стерты с лица земли ассирийцами. «То, что осталось от
некогда могучего общества, было впитано арамеями – представителями сирийского обще-
ства». Можно сказать, что хетты оплодотворили весь Ближний Восток, оставили свои следы
в культуре западной цивилизации – и исчезли… Заперли дворцы и храмы, собрали вещи
и ушли в никуда… Остались лишь древние тексты на таблицах и сфинксы с изумленным
выражением лиц.

Если о хеттах сегодня мы вынуждены больше гадать, дорисовывая мысленно (хотя и
на основе археологических находок) черты ее народа, то вот иной народ находится совсем
рядом. Пора устремить взор к евреям, чья история полна мифов, загадок и странностей.
Обычно историю эту начинают с библейского рассказа об Исходе евреев из Египта, и у нас
нет оснований отходить от этой привычной схемы. Тем более что события тех лет, тех очень
давних лет, столь богато представлены в истории, литературе, поэзии и живописи.
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 Сфинкс из Кара-тепе. Базальт. Арамейско-финикийский стиль
Думаю, во многом правы те, кто воспримут историю Древнего Востока как начало

мировой истории, ибо именно на Древнем Востоке берут начало такие важнейшие явле-
ния мировой истории, как город, государство, письменность, наука, философия, литература,
право, существующие религии, одним словом – составные части любой современной куль-
туры. Хотя оттуда же пришли многие предрассудки, суеверия, обычаи и заблуждения, здесь
же, видимо, возникли письменность, первые школы и библиотеки, сделаны первые попытки
систематизации знаний, тут «родились» и первые «культурные герои». Какова же роль древ-
них евреев?
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Глава 2. ИЗРАИЛЬ: ЕГО НАРОД,
БОЖЕСТВА, ГЕРОИ И СУДЬБЫ

 
И в заключение (скажу): такой я человек, что если ситуация

безвыходна, путь тесен и я не нахожу иного способа преподать
доказанную истину, чем тот, который подойдет одному достойному
и не устроит десятки тысяч невежд, я предпочту поведать это
ради него одного, не обращая внимания на хулу со стороны этого
множества народа; я буду настаивать на том, чтобы спасти этого
единственного достойного от того, в чем он запутался, и в его
растерянности укажу ему путь, пока он не достигнет совершенства
и обретет покой….
Маймонид. Путеводитель растерянных

Ни в философии (за исключением, может быть, Спинозы), ни в
науке, ни в искусстве евреям руководящей роли не принадлежало. Это
не свидетельство против одаренности еврейского народа, ибо из него
выходили древние пророки, в его среде появилась Библия и его гений
отразился в Каббале. Но еврей, как и человек всякой другой культуры,
может создавать великое и оригинальное только в сфере своей же
культуры, а никак не в отрыве от нее…
Л. П. Карсавин. Россия и евреи

 
Появление еврейского народа в истории

 
Вот мы и подошли к «избранному народу Божьему», к описанию племени иудеев. Кем

же на деле являются евреи – нацией торговцев, ростовщиков или народом философов, поэтов
и писателей? Грек Феофраст называл евреев «расой философов», и даже Тацит утверждал,
что евреи сильны «своей глубокой древностью». Он приводил совершенно фантастические
сведения, согласно которым слово «иудеи» происходит от слова «идеи» (они получили имя
якобы от горы Ида на Кипре). Далее он отмечал: «Иудеи же верят в единое божествен-
ное начало, постигаемое только разумом, высшее, вечное, непреходящее, не поддающееся
изображению, и считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена, по человеческому
образу и подобию». Это замечание Тацита якобы указывает на «романтизм» евреев. Пора-
зила его и горячая вера в свое предназначение: «Это иудеям предстоит быть вознесенными
на вершину славы и могущества». В то же время он не смог, а скорее всего и не хотел скрыть
того, что среди евреев есть самые низкие негодяи, презревшие веру отцов. Они издавна при-
носили им ценности и деньги, отчего и выросло могущество этого народа; увеличилось оно
еще и потому, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим людям относятся
враждебно и с ненавистью. Попробуем же разобраться в наслоениях еврейской истории.
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Г. Доре. Жертвоприношения Каина и Авеля
Мы не будем полемизировать с известными утверждениями Вл. Соловьева, Н. Бердя-

ева и пр., как то: «Израиль привлек к себе богоявления и откровения… Вот почему еврей-
ство есть избранный народ Божий, вот почему Христос родился в Иудее». Хотя нам понятно
желание евреев проследить корни их цивилизации в глубь времен, во II тысячелетие до н. э.
и далее. Однако если свидетельства финикийской культуры оставили заметный след (в коло-
ниях), то от евреев (материально) осталась лишь груда монет позднейшей эпохи и изоб-
ражения ряда культовых принадлежностей (скажем, на арке Тита в Риме). Единственный
источник описания их быта – поздние письменные свидетельства. Дикость и темноту пер-
вых евреев признавал В. Розанов: «На этих полосках земли, которая пока еще никому не
понадобилась, – бродили евреи. С робостью взирали они на старый Египет, могуществен-
ную Ассирию, изумительных финикиян. Они были всех темнее, дичее, первобытнее». Ну, об
их главном историческом призвании (каковое – делать деньги) мы поговорим позже. Однако
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теперь надо сказать о первых их шагах в истории. Ведь русские, имеющие на своей терри-
тории один из самых могущественных еврейских центров влияния, крайне робко касаются
этой темы. Разве что А. И. Солженицын в книге «Двести лет вместе» честно сказал: «Я и
думать не смею касаться четырех-трехтысячелетней глубины еврейской истории, уже вну-
шительно наслоенной в стольких книгах и в бережных энциклопедиях». При этом он же
отметил, что нынче чаще встречаются односторонние укоры, говорящие либо «о вине рус-
ских перед евреями», либо «об извечной испорченности русского народа». Итогом его раз-
думий стал интересный труд.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Предвещание потопа и строительство ковчега
Кто же такие евреи? Группа западносемитских племен, выселившихся из месопотам-

ских степей в сирийско-аравийскую полупустыню. Предки Авраама жили на равнине Сен-
наар… Первоначальная же история Израиля (в догосударственный период) протекала на
землях Месопотамии, Палестины и Египта. Их пребывание в Южном Двуречье иные назы-
вают «инкубационным периодом в истории евреев». Российские историки В. А. Сафронов и
Н. А. Николаева разработали систему хронологии, реконструирующую (на основании дан-
ных лингвистики и археологии) историю Израиля и сопредельных государств на протяже-
нии восьми тысяч лет. Догосударственная история Израиля насчитывает в общей сложности
примерно шесть тысячелетий. Авторы признают правомочной и верной данную в Ветхом
Завете модель происхождения языков и народов из одного центра (ностратический ареаль-
ный союз), откуда якобы и выделились народы после Потопа (Быт. 10). «Потоп как причина
разделения народов почти соответствует данным науки, поскольку потоп в конце IX тыс. до
н. э. стал причиной перехода к производящей экономике как праафразийцев, так и праиндо-
европейцев; (потоп) способствовал объединению афразийцев, прасемитов, ранних праиндо-
европейцев в ареальный союз в VII тыс. до н. э. Локальный месопотамский потоп в IV тыс.
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до н. э. привел к перемещению шумеров с юга на север, в Верхнюю Месопотамию, задел
прасемитов и вызвал их миграцию в Южное Двуречье. И тот, и другой потоп провоцировали
этнические процессы. В Ветхом Завете они слились в одно событие…»

Гвидо Рени. Постройка Ноева ковчега
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Потоп
Нам не хотелось бы обвинять предков евреев в недобросовестности. Мифы всех наро-

дов мира (без исключения) являются фантастическим смешением реальности и поэтической
фантазии. Потому даже вставки, добавления или домыслы переписчиков и творцов Библии
далеко не всегда носят корыстный религиозно-идеологический характер. В обычае народов
– разукрашивать прошлое всевозможными историями, мифами и чудесами. Ум компенси-
ровал горечь жизни красивыми мечтами… В поздние времена еврейская фантазия вдохно-
венно разукрасила легенду о Потопе нелепыми деталями. «Эти подробности, – пишет Дж.
Фрезер, – очевидно, должны были удовлетворить любопытство или польстить вкусам выро-
дившихся поколений, неспособных оценить благородную простоту библейского рассказа.
Среди этих ярких и вычурных дополнений к древней легенде мы читаем о том, как легко
жилось человеку в допотопные времена, когда урожаем от одного посева люди кормились
сорок лет подряд и когда они могли колдовскими средствами заставить служить себе солнце
и луну. Вместо девяти месяцев младенцы находились в утробе матери всего несколько дней
и тотчас же после рождения начинали ходить и говорить и не боялись самого дьявола. Но
эта-то привольная и роскошная жизнь отвратила людей с пути истинного и вовлекла в грехи,
больше всего в грех алчности и распутства, чем был вызван гнев бога, решившего истребить
грешников посредством великого потопа». У евреев существует и превеликое множество
иных преданий, что противоречат Библии и «признаны ложными» (Вольней).
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Переселение Авраама в землю обетованную
Видимо, где-то около 2000 г. до н. э. часть евреев оставила вавилонский город Ур, что

находился на левом берегу Евфрата… Речь шла о племенах, перешедших через Евфрат и
пришедших в Палестину (арамейцы и евреи). Библия назвала Фарру (отца Авраама) и его
семью словом «ибри» (евреи), то есть «пришедшие с другого берега». Немало сведений о
них есть в Библии. «И взял с собой Авраам Сару, жену свою, Лота, сына своего, и все име-
ние, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы
идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую» (Быт. 12: 5–9). Часть из них
затем осела к востоку от Мертвого моря, смешалась с местным населением, при этом созда-
вая племенные союзы. Евреи (ибри) – скотоводы. Египтяне называли их еще «хабиру» (или
разбойниками). В этническом плане народ-переселенец был составлен из представителей
различных рас: тут был представлен шумерийский тип (выходцы из Ура халдейского) – низ-
корослые, коренастые, с рыжеватыми волосами и тонкими губами; о пребывании в Египте
свидетельствует негроидная смесь; высокие, стройные, с прямым носом и узким лицом –
это чистые семиты, результат смешения с древними арабами (халдеями). Большую их часть
составлял так называемый арменоидный тип, преобладавший в Ханаане, Сирии и Малой
Азии. Он-то преимущественно и считается еврейским. Евреи представляют собой не только
блуждающий суперэтнос, но и весьма пестрый и многоплеменной тип людей.
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Антропологические типы современных евреев
Итак, предки евреев после прихода из Месопотамии и краткого пребывания в Пале-

стине (из-за голода и отсутствия свободных плодородных земель) двинулись в Египет, где
они вынуждены были выполнять строительные работы и ряд повинностей, пока их не вывел
из «египетского плена» их вождь Моисей. Предание это пока не нашло письменных или
археологических подтверждений. Более или менее достоверно то, что племена эти органи-
зовались в некий союз на севере Синая к XIII в. до н. э. Общим их культом стал бог Ягве
(Яхве). Союз племен нарек себя именем «Израиль» (т. е. «Сражающийся бог») и начал втор-
жение в Палестину. Там их встретило местное население (ханаанеяне-амореи), издавна жив-
шее в тех долинах и городах.
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Видимо, оккупируемый кусок земли (350 км в длину и 100 в ширину) евреям очень
приглянулся. Ханаан в Библии они именуют страной, текущей молоком и медом. Тут нахо-
дились главные торговые пути, соединявшие Египет и Месопотамию. Понятно, что данный
регион испытал на себе заметное влияние Египта. Ханаан упоминается и в надписях фара-
онов, которые воевали против него и направляли свои войска через эти территории далее,
в Сирию и т. д. Сохранились названия городов, имена правителей Ханаана в формулах еги-
петских жрецов, в «черепках проклятий» времен XII египетской династии. Начало город-
ской цивилизации Ханаана ученые относят к докерамическому неолиту, а древнейший город
Ханаана – Иерихон, по словам ряда еврейских историков, основан в шестом, а возможно,
даже в седьмом тысячелетии до н. э. По мнению других, Иерихону более 10 тысяч лет и он
на 4,5 тысячи лет старше пирамид.

Население Ханаана в этническом отношении принадлежало к группе западных семи-
тов. Археологические раскопки обнаружили тут крепостные каменные стены, обществен-
ные здания и развитую материальную культуру. Город сей на две тысячи лет древнее
какого-либо другого известного населенного пункта в этом регионе. Согласно Книге Иисуса
Навина, Иерихон был первым захвачен израильтянами в земле обетованной. Однако вызы-
вает некоторое удивление то, что никаких фортификационных сооружений позднего брон-
зового века (ок. 1550/1500—1200 гг. до н. э.) тут не обнаружено. Возможно, дело в том, что
взявшие сей город евреи прокляли тех, кто решится восстановить разрушенный ими град.
Однако он был восстановлен при Ахаве, а затем при Хасмонеях и Ироде, но в дальнейшем
пришел в запустение. Город был взят у Иордании израильской армией во время шестиднев-
ной войны (1967).
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Пророки и цари евреев – от

Авраама и Моисея к Соломону
 

Что же представлял собой народ, создавший Библию? И почему порой горько и
жестоко звучат ее строки? Кто-то восторгается талантами евреев без меры, кто-то с пеной у
рта их проклинает, но редко кто остается равнодушным. В писаниях о евреях реалии слиты
с фантазией. Жизнь евреев не была сладкой нигде – ни в Уре халдейском, ни в Египте, ни
в Палестине. Хотя нет сведений и о том, что их оковы были тяжелее, чем у других наро-
дов. Если они бывали в подчинении, то их заставляли, как и всех прочих, месить глину,
делать кирпичи, строить храмы и гробницы. Но пастухи-евреи не были приучены к такой
работе. Не будучи частью оседлого общества, habiru хотя и не вызывали доверия, но в ряде
случаев пользовались и влиянием и весом. В отличие от пастухов-бедуинов, передвижения
которых связаны с необходимостью пасти скот, а также заниматься земледелием, habiru были
воинами-наемниками или торговцами. Их охота к перемене мест не побуждала их строить
города, но, где бы они ни странствовали, ни воевали, они бережно сохраняли свой язык,
литературу и веру.
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 Э. М. Лилиен. Авраам. 1908 г. Израильский музей
Прародителем евреев считается Авраам, основатель их религии и родоначальник всего

рода Израиля. По преданию, он был вавилонянином и происходил из Ура халдеев. Там он
постиг древнюю мудрость. Затем Авраам решил двинуться в Египет. В те времена Еги-
пет владел Сирией и Палестиной. Поэтому Египет и стал тем центром, вокруг которого
начала складываться изначальная история евреев… «По преданию, – писал Г. Винклер, –
народ израильский организуется как таковой в Египте, чтобы… под влиянием невыносимых
условий эмигрировать оттуда и найти новую родину в Палестине». Авраам – личность без-
условно легендарная. Ранее (до XVIII–XIX вв.) считалось, что он действительно существо-
вал. Но в век критики религии факт его существования стал все чаще и чаще подвергаться
сомнению.

Сегодня барометр истории качнулся уже в другую сторону – и все свято уверовали
вновь. Археологические раскопки, проведенные на месте рождения Авраама на берегах
Евфрата, в городе Ур, как и недавнее обнаружение древних табличек, содержащих имена
его друзей, родственников или врагов, подтверждают предположения о том, что Авраам
был вождем племени, видимо, шейхом кочевников. Вероятно, он пришел в Египет почти
одновременно с гиксосами. Евреи были изгнанниками, и окружающие народы называли их
habiru. В XX в. получены дополнительные данные (таблички из древнего хурритского города
Нузи, что к востоку от реки Тигр), говорящие о том, что Авраам, вероятно, был реальной
фигурой, долгое время живя в Северной Месопотамии. Патриархи поддерживали тесные
связи с этим регионом (известно, что Исаак взял оттуда супругу, а Иаков прожил там 20 лет).
Археолог Дж. Э. Томпсон считает многие сведения и предания из Книги Бытия аутентич-
ными реалиям древнего общества. На такой же позиции стоит В. Олбрайт: «В последние
годы найдено так много убедительных материалов, что наиболее здравомыслящие из уче-
ных отказались от прежней критической теории, согласно которой предания о ветхозавет-
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ных патриархах по большей части возникли в эпоху разделения еврейского царства, в IX–
VIII вв. до Р. Х.».

Г. Доре. Авраам переселяется в землю Ханаанскую
Авраам – одна из влиятельнейших личностей в истории. М. Шапиро так описал место

и роль евреев и их отца Авраама. Авраам – отец трех великих религий – иудаизма, христиан-
ства и ислама, прародитель еврейского, арабского народов, великий пророк, образец послу-
шания, сторонник и получатель личного и бессрочного завета со своим единым и вечным
Богом. Подобно тому как Авраам являлся «первым странствующим евреем», так и его рели-
гия странствовала вместе с ним – из страны в страну, из города в город, словно драгоценаая
реликвия, Ковчег Завета.

В самом деле, Библия описала его примечательные перемещения по Ближнему
Востоку: от места рождения вблизи Персидского залива, затем через переживавшую тогда
засуху обетованную землю (Ханаан) – в славившийся богатыми урожаями Египет, и обратно.
На всем пути Авраам заключал договора с местными царями, выступая в качестве наемного
воина. Он приобрел места захоронения у хеттов, хотя и подчеркивал, что является чужаком и
временным жителем. Путешествуя по пустыням и горам, Авраам не сразу стал пророком. В
своих странствиях он подвергался опасностям, учился мужественно переносить трудности.
Его вера не раз подвергалась испытаниям. Первоначально названный Амрамом (видимо,
аморетским именем), благодаря опыту и вере он стал новым человеком – Авраамом. В то
время как хананеи молили их древнего бога о богатых урожаях и о долгой жизни, Авраам
превратил культ бога в особые и новые взаимоотношения с народом. Концепция земли, обе-
щанной одному народу, этот особый завет детям Авраама – стали новым и уникальным фак-
тором в иудаизме. Хотя завет сей, подчеркну, мог быть отозван в случае, если евреи не будут
строго следовать Закону и заповедям Божьим. Милосердие и благодать предстояло завоевать



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

130

после трудных испытаний на ниве жизни. История Авраама впервые показала и прояснила
корни, да и саму природу жизни евреев на протяжении многих веков (Шапиро).

Пейзаж у берегов Нила
Эпоха патриархов, видимо, продолжалась с 2000 г. по 1750 г. до н. э. Следующий в

иерархии – Моисей (на иврите «Моше»), другая известнейшая личность еврейской истории.
Жил он, вероятнее всего, в XIII в. до н. э. Именно тогда Египет, да и весь регион пережи-
вали серьезный кризис. После смерти Рамсеса Великого многие народы пришли в волнение.
Разгорается очередная ближневосточная война. Левиты, еврейские жрецы, тогда и пришли
к выводу: пора, настал наш час. Показательно и то, когда и как они пришли к власти! Эта
еврейско-египетская секта (находясь фактически в изгнании) упорно и терпеливо ждала сво-
его звездного часа. Пока египетская империя сохраняла силу, они и не помышляли о «вос-
стании». В условиях мира и стабильности пропаганда их крайних теорий была бы обречена
на неудачу. Война коренным образом все изменила. В еврейских массах стало накапливаться
недовольство. К тому же и подвластные Египту народы отказывались повиноваться фарао-
нам и их наместникам. Система управления в ослабленной стране (Египте) пришла в рас-
стройство. Вдобавок еще вспыхнула эпидемия, сопровождающаяся мятежом… На сцену
выходит Моисей… Жизнь Моисея, сына Амрама и Иохаведы, брата Аарона и Мариам Про-
рочицы, также была овеяна легендами.
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О. Джентилески. Дочь фараона находит Моисея
Рассказ о его жизни начинают с того, что фараон якобы приказал топить новорожден-

ных младенцев. Пытаясь спасти сына, мать Моисея положила его в засмоленную корзину и
спрятала в зарослях у реки. Там его и нашла дочь фараона. Видимо, ребенок ей понравился,
а к тому же египтяне – добрый и благородный народ. Она пожалела подкидыша, полюбила
как собственного сына и взяла на воспитание. Как известно, подобные легенды нередки в
истории древних народов (в Месопотамии – это Саргон, в Риме – Ромул и Рем, в Греции –
Зевс, которого чуть не съел его же собственный отец – Крон, в Египте – Осирис). История
Моисея близка сюжету, повествующему о судьбе бога Осириса. Подобно тому как Осириса
хотел убить его враг – Сет, Моисея хотел убить фараон. Сет, думая, что он убил Осириса,
положил его тело в ящик и бросил в Нил. Точно так же мать Моисея, пытаясь спасти сына,
положила его в корзину и бросила в Нил. Осириса, назло Сету, спасла Исида и сделала своим
супругом, и Моисея спасла дочь фараона, в дальнейшем она же научит его премудрости.
Схожая схема использована в случае с Иосифом. Завистливые братья продадут его в рабство
в Египет, но вскоре способности последнего (в разгадывании сна фараона) помогли ему воз-
выситься. Похоже, что автор легенды заимствовал сей сюжет у египтян. Египетское повест-
вование о потерпевшем кораблекрушение предвосхитило гомеровскую «Одиссею», а затем
– и «Синдбада-морехода».

Первые действия Моисея знаменательны и свидетельствуют о его величайшем често-
любии и мании величия. Когда фараон, подчеркивая «царское происхождение» Моисея, взял
дитя на руки и, играя, поднял его вверх, то трехлетний малыш якобы сорвал корону с его
головы и надел ее на себя. Царь был напуган таким поведением, видя в том предзнамено-
вание. Он не преминул расспросить своих мудрецов (З. Фрейд). Видимо, ответы мудрецов
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насторожили его. История заикания пророка и предка евреев проста… Согласно легенде,
в младенчестве Моисей был строптивым и жадным до власти. Когда дите сорвало венец с
головы фараона, его тут же решили умертвить. Но по совету Иофора вновь испытали мла-
денца, предложив ему на выбор золото или горящие угли. Дите вначале потянулось было к
злату, но ангел направил его руку к углям. Один из углей он бросил в рот, став так на всю
жизнь косноязычным. Так вот рос Моисей…

Г. Доре. Дочь фараона спасает младенца Моисея
Убив в гневе надзирателя-египтянина, Моисей вынужден бежать в пустыню Синай,

где и происходит его встреча с Яхве (Иеговой). Тот является к нему из тернового куста, что
объят пламенем, но не сгорает (неопалимая купина). Ангел сообщает ему свое имя и отдает
строгий наказ – обязательно привести евреев к Святой горе: «Я пошлю тебя к фараону, и
выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Бог обещает ему, что затем они получат
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прекрасную землю, текущую молоком и медом. Событие это имело место около 1230 г. до
н. э., в период правления XIX династии в Египте. Тогда Моисей и заговорил впервые о Боге
евреев, о том, что намерен с его помощью вывести евреев из Дома рабства (как они называли
Египет). Вместе с Аароном предстали они перед фараоном, требуя, чтобы тот отпустил их
народ с миром из Египта («отпусти народ мой, чтобы он совершил… праздник в пустыне»).
Тот противится и даже налагает на евреев все новые тяготы. Видимо, евреи решились тогда
на восстание.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Моисей требует освобождения израильтян
Противоборство двух крайних полюсов не могло не привести к жестокому конфликту.

Э. Фромм по поводу поведения сторон скажет: «Фараон остается самим собой; он стано-
вится только хуже – его сердце «ожесточается»; евреи тоже не изменяются. Снова и снова
пробуют они убежать от свободы, вернуться к египетскому рабству и безопасности». Тут
Моисею и понадобились чудеса (посох превращается в змея, руки покрываются проказой
и исцеляются в мгновение ока, вода обращается в кровь, кровь в воду). Тем же даром Бог
якобы наделил и брата Моисея – Аарона. Все это сделано в надежде, чтобы братья привели
народ Израиля к вере и убедили фараона освободить евреев из плена. Прибыв в Египет,
братья дают фараону одно представление за другим. Такому цирку могла бы позавидовать
и целая группа фокусников. В знак серьезности их намерений Моисей и Аарон насылают
10 казней египетских (из колодцев исчезла питьевая вода, страну поражает нашествие жаб,
мошек, саранчи, града и огня, Египет погружается во тьму, имеет место массовый падеж
скота, наконец, Господь поразил всех первенцев в земле египетской). При всех этих неверо-
ятных чудесах еврейский Бог не сумел сделать очень простой вещи: избавить вождя иудеев
от заикания и косноязычия.
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Г. Доре. Моисей и Аарон перед фараоном (Исх. 7:1—13)
Когда правопорядок в Египте и Палестине фактически рухнул, у «реформатора» Мои-

сея оказались развязаны руки. Наступил его звездный час… И Моисей дает сигнал к Исходу
(исход обычно датируется временем между 1358–1350 гг. до н. э.). По другой версии, напро-
тив: сами же египтяне стали слезно умолять фараона выслать полмиллиона евреев: якобы те
из-за быстрого их размножения грозили опрокинуть установившийся баланс сил и народов
не только в Египте, но и в регионе. И тут якобы последовал знаменитый приказ, отданный
фараоном акушерам – об умерщвлении новорожденных младенцев евреев. Скорее всего, это
лишь миф.
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Ф. А. Бруни. Медный змий
Несомненно то, что какое-то восстание или бунт евреев все же имели место… Егип-

тянам вроде бы удалось на время усмирить восставших. И фараон Египта Мернептах тогда
даже высек на стеле победный гимн, где было сказано: «Племя Израиля обезлюдело, семени
его больше не стало». Последнее не соответствовало истине. Израиль сохранил и свое семя,
и свое будущее. Но необходимость покинуть страну пребывания стала очевидной для евреев.
Пустыми уходить из Египта не хотелось, им нужно было склонить фараона на уступки. Тут
вновь на помощь приходит Яхве, наделяя Моисея даром творить чудеса. И тогда на глазах
изумленного фараона жезл Аарона вдруг превращается в змею, поглотив жезлы египетских
магов. Когда же и этого оказывается недостаточно, Яхве насылает на египтян (через Моисея)
десять «казней египетских». Эта магическая цифра и далее будет встречаться в библейских
повествованиях – библейский рассказ о сотворении мира, десять заповедей и т. д. «Казни»,
заметьте, чудеснейшим образом обходят самих евреев; град выпадает всюду, кроме земли
Гесем, где обитают евреи; по всему Египту (разумеется, исключая еврейские дома) начинают
погибать первенцы.
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Переход через Иордан
Фараон решает отпустить евреев во-свояси, и те уходят из Египта. Но затем он пере-

думал и пустился за ними в погоню – сам, во главе боевых колесниц. Погоня уже почти
настигла евреев, но им вновь помогает чудо – «море стало сушею», и евреи уходят по дну
моря, как по суше. Когда же египтяне вступили на морское дно, вода накрыла их и многие из
них погибли. Возможно, что в основу этой легенды вплетены и реальные природные фено-
мены вроде приливов и отливов. Таким образом, погоня оказалась рассеяна и поглощена
водами Тростникового моря (очевидно, роль «провидения» в этом случае как раз и сыграли
волны прилива).

Мне показалась весьма знаменательной эта сюжетная линия и в свете новейшей исто-
рии России… Обогатившись на жульнических манипуляциях в ходе так называемых реформ
и «демократических преобразований» в нашей стране, многие евреи (и не только евреи, но и
русские) поспешили покинуть нашу землю или намереваются это сделать. Когда же страна
пытается вернуть себе то, что по всем законам Божьим и людским ей принадлежит, эти «гос-
пода» тут же пытаются наслать на нас «казни», взывая к антирусскому лобби Америки и
Европы. Но на сей раз (в отличие от библейской истории) казни и беды падут на их преступ-
ные головы.
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Н. Пуссен. Моисей источает воду из скалы
Тогда после завершения перехода через Красное (Чермное) море евреи направляются

к Синайскому полуострову. Переход через пустыню был трудным. Народ возроптал, и не
единожды. Яхве пришлось не раз приходить на помощь, посылая в пищу манну небесную и
воду из родника (после того как Моисей ударом жезла рассек скалу). Выйдя к горе Синай,
месту назначения, где должно было свершиться центральное событие в еврейской исто-
рии – заключение завета между Богом и Израилем, евреи ожидают воли небес. На третий
день появляется долгожданный Яхве. Моисей получает десять заповедей (декалог), которые
отныне и должны регулировать поведение человека. Народ обещает исполнить волю и завет
Яхве, принося жертву на двенадцати жертвенных камнях (то есть по числу колен Израиле-
вых).

Моисей кропит народ кровью, говоря: «Вот кровь завета, который Яхве заключил с
вами о всех словах сих». А затем Моисей вновь уходит в горы на 40 дней и ночей (сакральный
срок поста и уединения), где беседует с Яхве о важных вещах (о культе Бога, об устройстве
Ковчега завета, скинии). Пока Моисей вел важную беседу о том, как жить в праведности и
почитании Бога, евреи и Аарон, которые только что заключили завет, тут же стали роптать.
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Дж. Ассерето. Моисей источает воду из скалы
В литературе особое значение предается заслугам Моисея как духовного лидера, глав-

ного идеолога и первосвященника народа. Шантепи де ля Соссей в «Истории религий»
писал: «Здесь мы встречаемся с личностью и деятельностью Моисея – человека, имевшего
во всех отношениях основное значение для религии Израиля. Это значение, в немногих сло-
вах, состояло в том, что он, как состоявший в личном общении с Богом, вдохнул в народ,
наполовину омертвевший и потерявший силы под египетским гнетом, дух божественной, а
следовательно, и творческой жизни. Боевым лозунгом этого было имя Иеговы. Происходит
ли оно, как выше сказано, в своей первоначальной форме от кенитов, это если не с истори-
ческой, то с религиозной точки зрения довольно безразлично. Главное же, что это имя было
исходным и опорным пунктом для великого религиозного движения, из которого израиль-
ский народ вышел возрожденным и полным победоносной силы и деятельности. При этом
главное дело заключалось в могуществе личной веры. Моисей внушал народу уверенность,
что ему помогает живой Бог, и этой уверенностью он увлек за собою народ. Борьба сдела-
лась, таким образом, борьбою Моисеева Бога с богами египетскими (Исх. 12: 12; Чис. 23:
4), и утверждение самостоятельности Израиля, к которому Моисей направлял народ иногда
даже против его воли, было в полном смысле слова делом религии». Вскоре, однако, выяс-
нилось, что Моисей вывел из плена, увы, далеко не наилучший человеческий материал.

Среди шедших за ним было немало бродяг, разбойников и просто невежественных
людей. Он пытался научить их тому, что знал, дал им «благие законы». Большинство евреев
с трудом понимало смысл вероучений. Его энергия разбивалась о стену народной косно-
сти и дикости. Что ему оставалось делать? Как же научить евреев уму-разуму? В трудные
минуты на помощь ему пришел арабский шейх Иетро… Моисей открыл беглецам цель их
долгого пути к владыке Синая (Яхве). Яхве или Иегова (Jahveh) происходит от «havah» (то
есть «быть»). «Если будете слушаться Яхве и соблюдать его завет, станете его уделом из всех
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народов, ибо ему принадлежит вся земля». Тогда-то и был заключен скрепленный жертвен-
ной кровью союз евреев с Богом! Поэтому можно себе представить все возмущение Мои-
сея, узнавшего, что те нарушили обещание, данное Яхве («не будет у нас других богов»),
изготовили золотого тельца и стали ему поклоняться. Моисей в гневе разбил скрижали (свод
законов), а Бог готов был весь народ Израиля уничтожить. Но Моисей заступился за них, и
Бог сменил гнев на милость.

Гора Моисея
Разумеется, глядя на евреев тех далеких лет, мало кому могла прийти в голову мысль

об их избранности. Разве что на это указывала их гордыня. Уровень познаний пастуше-
ского народа был невысок. Предки ветхозаветных иудеев предстают со страниц древних
еврейских книг (Библии и проч.) не очень способными и крайне легковерными учениками.
Еврейский пророк Иеремия говорит о них в унизительном тоне: «Народ Мой глуп… Они
умны на зло, но добра делать не умеют» (Иер. 4: 22). И даже их вековечный воспитатель,
бог Яхве, судя по всему, традиционно воспринимал «соплеменников-иудеев» не иначе как
непослушно-невразумительный «дитятю-народ». «Слушайте, дети, наставление отца и вни-
майте, чтобы научиться разуму» и «Приобретай мудрость, приобретай разум» – гласят его
наставления.

Однако интересно разобрать духовно-психологические, политико-культурные и эконо-
мические основания их поступков. Понятны причины неповиновения и возмущения евреев
деянием их Бога. Нам не кажутся столь нелепыми их сомнения в отношении действий
вождей. В самом деле, евреев очень даже можно понять. Им нужен зримый бог, а не какое-
то невидимое существо. Они хотят бога, который бы шел перед ними и вместе с ними. И
Аарон изготовляет им золотого тельца.
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Господь показывает Моисею землю обетованную
Евреи начинают праздновать обретение бога, которому и будут поклоняться, несмотря

на гнев Яхве и ярость Моисея, разбившего скрижали, несмотря на то, что всех недовольных
(с семьями) поглотила разверзшаяся земля, а их последователей тут же пожрало страшное
пламя. Но их сомнения, повторяю, обоснованны. К чему скитания по пустыне без видимой
цели? Для чего нужен окружной путь? Где же земля обетованная? Недовольство, ропот уси-
ливаются. Многие оспаривали авторитет Моисея, обвиняли в самовластии. Иные желали
вернуться в рабство. Там было удобно, комфортно, привычно. Интересно, что первой про-
явит слабость еврейская элита (250 именитых людей, претендующих на пост жрецов). Они
бросили прямо в лицо Моисею обвинение в обмане народа: «Разве мало того, что ты вывел
нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь
властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли ты нам
во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем!» (Чис.
16:13–14).

Представляет интерес и современный взгляд на эту личность. Г. Гринберг пишет, что во
многих отношениях «библейская история, касающаяся происхождения израильтян, должна
быть пересмотрена». Так, о жизни Моисея при дворе фараона имеется мало сведений: не
указано ни имя фараона, его воспитавшего, ни имя фараона, притеснявшего израильтян, ни
имя фараона, при котором совершился Исход. Весьма вероятно, что может существовать
связь и между Моисеем и Эхнатоном. В этом нет вызова библейской истории. Также нет
ничего исторически невозможного в определении правления Сети I, Рамсеса I, как времени
Исхода, или же в том, чтобы считать Хоремхеба тем самым фараоном, который скончался во
время изгнания Моисея. «Только те, у кого есть глубокая личная или идеологическая анти-
патия к идее союза Моисея и Эхнатона, могут иметь серьезные причины не принимать эти



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

141

выводы. Это не значит, что другие (авторы) непременно признают Эхнатона и Моисея сорат-
никами, но они, по крайней мере, могут допустить такую возможность». Однако как бы кто
не относился к Моисею, ясно одно: во-первых, (если тот существовал), он сыграл исключи-
тельную роль в судьбах евреев; во-вторых, он бесспорно был харизматической личностью;
в-третьих, огромно влияние его образа на формирование мировой исторической и культур-
ной традиции в жизни народов, что подтверждено сотнями и тысячами образов, воспроиз-
веденных в научных книгах, художественной литературе, живописи и музыке. Недаром же о
нем часто говорят: «От Моисея и до Моисея не было подобного Моисею». Хотя в нееврей-
ских источниках доэллинистической поры имя его, замечу, даже и не упоминается.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Адам и Ева после изгнания из рая
Говорить о мудрости Моисея сегодня трудно. Был ли Моисей посвящен во всю муд-

рость египтян? Так ли уж мудро было заставить евреев скитаться по всему миру без угла и
очага. Разумеется, история не знает сослагательного наклонения, но совершенно очевидно
то, что отношение к нему у его соотечественников было сложным. При самом общем зна-
комстве с фактами бросается в глаза пропасть, почти сразу же возникшая меж Моисеем и
остальным еврейским народом. Во-первых, стоило Моисею отлучиться на месяц, как среди
евреев тут же обнаружились разброд и шатания. И те вынудили брата Моисея, Аарона, сде-
лать им золотых идолов (видимых богов). Кстати говоря, тот сделал идола по образцу и
подобию Аписа, которому поклонялись египтяне. Толпе евреев была чужда идея единобо-
жия (вообще какая бы то ни было философская релаксация). Поэтому А. Мень подчерки-
вает: «Ни один из основателей религии не был окружен людьми, в такой степени чуждыми
его стремлениям. Если у Будды был Ананда, у Иеремии – Барух или у Сократа – Платон,
то у Моисея не было никого. Даже члены его рода, его помощники и соратники оказались,
как мы увидим, в основном людьми честолюбивыми, далекими от его идей и веры». Какой
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отсюда вывод? В будущем властные еврейские группы имманентно обречены на разброд и
шатание внутри своего «политического ядра». Правда, Моисею при поддержке клана леви-
тов («партии жрецов») все ж удалось овладеть непокорными и мятежными израильтянами.
Но какой ценой?!

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Наказание идолопоклонников
Тем, кто пошел с ним, он приказал: «Кто принадлежит Господу, шаг вперед… Теперь

возьмите мечи, идите через весь стан и разите всех, отрекшихся от Иеговы, хотя бы то
были ваши сыновья и братья. …Иегова посвящает вас этою жертвою в священнический сан
и ниспосылает на вас свое благословение». Так страшное приказание было выполнено, и
три тысячи непокорных евреев были изрублены. Своими же! Это произвело впечатление на
народ.

Вся эта история заставляет нас задуматься и о последствиях жестокой политики бога
Яхве и еврейских вождей. Если их бог так жесток к своему народу, мстя зачинщикам бунта
(тех поглощает земля, а их приверженцы сжигаются) (Чис. 16:17), то что для Яхве и еврей-
ской элиты судьба чужого народа?! Думаю, что в матрице поведения этих реформаторов и
революционеров закодирована сатанинская жестокость в отношении тех, кто не пожелает
следовать за «пророками перемен». История евреев отвечает однозначно – таких надо уни-
чтожать! Так и шло: вначале борьба с богами египетскими, а затем – с богами русскими,
православными. Так же некогда иудейские вожди («жрецы коммунизма») разили нещадно
православный народ. Если сегодня русский народ не принимает их «демократии» – его надо
уничтожить демографически!

Впоследствии З. Фрейд выдвинул интересную, хотя и небесспорную версию о том, что
якобы Моисей, сей освободитель и законодатель еврейского народа, будто бы был вовсе и
не евреем, а египтянином. Высказывалась даже гипотеза, что египетский Моисей был убит
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евреями, а от введенной им религии (те) отказались (Зеллин). Превратить народ в некий
идеальный социальный органон ему так и не удалось. Миссия его была завершена уже без
него. Тем не менее даже те евреи, что сопротивлялись указаниям и проклинали его, будут 30
дней и ночей оплакивать его смерть. Со времен Талмуда до наших дней его называют Моше
рабейну, то есть великий учитель еврейского народа. Одним из художественных воплоще-
ний библейских событий, а заодно и яркой демонстрацией неповиновения и бунта евреев
стала фреска флорентийского художника Сандро Боттичелли на стене Сикстинской капеллы
Ватикана, созданная в 1482 г. («Возмущение против законов Моисея»). Известно, что Мои-
сей сорок лет водил свой народ по пустыне – и в итоге все поколение вымерло… Символична
и судьба могилы Моисея. Он, соблазнивший свой народ благами и яблоком счастья (подобно
тому как змий соблазнил Адама и Еву), умирает в земле Моавитской, так и не увидев сам
обетованной земли. И поныне неизвестно точное место его погребения.

Моисей. Скульптура Микеланджело
Моисей стал одним из главных героических образов, которые выбрал для воплощения

и бессмертный Микеланджело, когда папа Юлий II поручил ему изваять его гробницу (1505).
На ней должна была восседать фигура Моисея. Папа мечтал сделать из Рима столицу мира,
основать огромное церковное государство, которое могло бы управлять вселенной из Рима.
Естественно, что гробница властелина мира должна была превосходить своими размерами
и богатством остальные гробницы. Объяснимо, что одной из главных фигур в композиции
и должен был стать Моисей, вождь и пророк. Работа растянулась на 40 лет и была связана
для художника со многими трудностями, разочарованиями, как, впрочем, и жизнь Моисея.
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Микеланджело видит в нем гневного пророка, который готов разбить скрижали, хотя в
Библии о нем сказано как о «кротчайшем из всех людей на земле». Замысел Микеланджело
относительно скульптуры Моисея В. Н. Лазарев описывал так: «Ученые много спорили о
том, как следует интерпретировать позу Моисея. Одни полагают, что пророк, увидев покло-
нение золотому тельцу, собирается вскочить с места, охваченный негодованием, и бросить
оземь скрижали завета. Другие считают, что Моисей уже поборол в себе гнев, хотя внутренне
в нем все клокочет и бурлит. Второе объяснение, несомненно, отвечает замыслу скульптора.
Моисей восседает тут в торжественной позе. Великолепно его обрамленное тяжелой шапкой
волос и густой бородой лицо, внешне спокойное, но одновременно выражающее затаенную
страсть. Правой рукой пророк опирается о скрижали завета, левой перебирает пряди ниспа-
дающей на грудь длинной бороды». Моисей тут – символ духовной силы и ума! Тема эта
звучит также и в музыке, где образ Моисея представлен у Генделя «Израиль в Египте», у
Дж. Россини – «Моисей в Египте» или же у А. Шёнберга – «Моисей и Аарон».

Первосвященник Всевышнего, царь мира и правды Мельхиседек
Похоже, он так заворожил иных художников, композиторов, писателей и ученых, что

они готовы наделять его чертами поистине фантастическими. Понятно, что прежде всего
сами евреи утверждают, что образ Моисея «наделен уникальными чертами, отсутствую-
щими в эпосе других народов». Образ Моисея нашел отражение и в российской культуре.
Достаточно вспомнить образ в стенописи М. Врубеля в Кирилловской церкви (в Киеве).
Поэт Валерий Брюсов так писал о Моисее:

Пророк, чей грозный нимб ваятель
Рогами поднял над челом,
Вождь, полубог, законодатель, —
Все страшно в облике твоем!..
Жрецами вражьими воспитан,
Последней тайны приобщен,
И мудростью веков напитан, —
Ты смел смотреть во глубь времен.
Беглец гонимый, сын рабыни,
Чужих, безвестных стад пастух,
Ты с богом говорил в пустыне,
Как сын с отцом, как с духом дух…
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Но что ж, несытый, ты замыслил?
Тысячелетий длинный строй
Ты взмерил, взвесил и исчислил,
Как свой удел, как жребий свой.
Народ пастуший и бездомный,
Толпу, бродящую в песках,
На подвиг страшный и огромный
Ты дерзостно обрек в веках.
Сказал: «Ты сломишь все препоны!
Весь этот мир, он – мой, он – наш!
Я дам тебе мои законы, —
Ты их вселенной передашь!..»
Назначив цель, ты, год за годом,
Водил в пустыне племена,
Боролся со своим народом,
Крепил умы и рамена.
Великий, строгий, непонятный,
Учил мятущихся детей,
Готовил их на подвиг ратный,
Воспитывал ловцов людей…

История Моисея, записанная в Х в. до н. э., во многом как бы предвосхищает будущий
путь Иисуса. Хотя между двумя выдающимися личностями человеческими, на наш взгляд,
лежит пропасть. Правильнее было бы говорить о них даже как о духовных антиподах. Если
уж говорить о том, кто мог бы предвосхитить Иисуса, то это скорее Мельхиседек, что, как и
Христос, был сыном Господа и простой женщины, жены брата Ноя. Ее муж, узнав о «непо-
рочном зачатии», просто-напросто убил жену, не поверив в то, что та могла родить дитя,
не согрешив с другим мужчиной (тогда еще не было генетических чудес и детей из про-
бирки). Мельхиседека считают царем мира, повелителем ангелов и «царем правды». Но он
куда менее известен.
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Петра – легендарная столица набатеев
И все-таки, почему именно образ Моисея стал нарицательным в истории?! Нередко

имя «Моисей» давали той или иной великой исторической фигуре, выступающей в роли
вождя и отца нации. В его обличье часто выступают некоторые искатели лучших форм
жизни для своего народа и социальной справедливости. Как сказано в Послании апостола
Павла к евреям: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14).
В более широком смысле это понятие может быть применимо ко всем тем, кто ищет луч-
шей доли, покинув родину. Иные ныне даже утверждают, что Моисей – «потомок древних



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

147

русичей». На том основании, что он не был евреем, не знал праиврита и общался с паствой
при посредстве толмача, делают вывод, что он мог быть из числа жрецов-волхвов Древнего
Египта. Поскольку в основе его имени (Моисей-Моше-Меш) якобы лежал корень-основа
языка русов – «мес-, меш-», то, следовательно, Моисей должен был бы быть именно жре-
цом-волхвом русов, истовым и непреклонным носителем морали. «Он должен был быть
(русским) Учителем» (Ю. Петухов).

Кстати, о граде, но не будущего, а прошлого… На том караванном пути, по которому,
как гласит Библия, и пролегал путь евреев, которых будет выводить из Египта Моисей, среди
каменистых скал, возник удивительный город. Арабы до сих пор нередко называют это
место Долиной Моисея… По словам предания, именно здесь Моисей ударил своим посохом
в скалу, после чего из нее стало бить двенадцать водяных ключей. Чтобы попасть в него,
нужно проехать через всю горловину ущелья Зик. Она настолько узка, что камни, кажется,
задевают голову. Чудится, будто огромные циклопы нагромоздили друг на друга гигантские
груды скал.

Развалины дворца Хишама в Иерихоне
Тут взору путешественника открывается Петра, легендарная столица набатейских пле-

мен, правивших южной Иорданией еще в VII в. до Рождества Христова. Считают, город
создан набатеями в III в. до н. э. Видимо, те осели в этих местах в силу удобного геогра-
фического положения земли, что была обитаема 12 тысяч лет тому назад. Через долину
между Акабой и Мертвым морем проходили важнейшие торговые пути, соединяющие
Китай, Индию, Аравию, Египет, Средиземноморье. Здесь было всегда достаточно воды, что
в пустынных местах дороже золота, а скалы защищали город от набегов врагов. Так как
набатеи держали под их контролем важнейшие караванные пути, со временем они стали
могущественными и богатыми. Это богатство возбудило зависть Рима, и царство набатеев
стало частью Римской империи к I в. н. э. После того как караваны двинулись через Паль-
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миру, Петра стала терять свое влияние. В течение столетий она была известна лишь мест-
ным племенам. Петра стала частью христианской Византии в IV в. н. э., но вскоре люди
стали ее покидать из-за частых землетрясений в этих местах. Последние постройки в городе
относятся к XII в. н. э., ко времени крестовых походов. Тут остались жить лишь местные
бедуины (в многочисленных пещерах, храмах, мавзолеях из розового камня). Швейцарский
путешественник И. Буркхардт, первым из европейцев посетивший в 1812 г. город набатеев,
этот «град Моисея», застал фактически мертвый город. И все равно это было удивительное
зрелище… Разноцветные скалы, словно по мановению волшебной палочки, на его глазах
превращались в храмы, дворцы или гробницы. Это была какая-то потрясающая иллюзия.
Как будто он оказался в сказке «Волшебник из покинутого города». Одни фасады домов –
римские, другие – похожи на египетские, третьи же – вовсе не знакомой архитектуры.

Пьерино да Винчи. Самсон, убивающий филистимлянина
Некогда римляне воздвигли форум, термы, великолепный театр на 3000 мест. Теперь же

от римских времен остались небольшой храм и триумфальная арка. Отчет его о городе был
напечатан спустя лишь 10 лет после смерти ученого. Разгорелись споры… Сторонники биб-
лейской версии уверяли, что этот город, названный римлянами Петрой (по-гречески Петра –
Скала), на самом деле и есть тот самый Синай из Библии. Но первые раскопки в начале XX в.
опровергли эту версию. Выяснилось, что Петра действительно была столицей набатейского
царства и достигла пика своего могущества на рубеже тысячелетий, когда его границы про-
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стирались до Дамаска. Столица набатеев украшалась так, чтобы прославить имена покой-
ных. Это был гигантский некрополь, вырубленный на высоте 900 метров над уровнем моря.
Самым красивым зданием являлась сокровищница Эль-Касне – гигантский храм, высечен-
ная непостижимым образом в скалах гробница последнего набатейского правителя, укра-
шенная колоннами, статуями богинь. В урне же, венчающей верхнюю часть фасада, веро-
ятно, когда-то хранились все сокровища набатейских владык… Петра – это город, который
«вполовину вечности древен», как выразился о нем один английский поэт.

Г. Доре. Самсон и Далила
Хотя Моисей и великий человек, но мы бы не советовали столь безоглядно принимать

в учителя еврейских героев. К тому же далеко не все из них отвечают требованиям времени.
Наши моисеи вот уж 20 лет ведут русский народ к светлому завтра и, изрядно обогатив-
шись, губят его своими бездарно-преступными реформами… А возьмите такую историче-
скую личность как Самсон, что двадцать лет стоял во главе Израиля. В текстах он чаще
предстает «скорее как богатырь, герой народных сказаний, нежели как лицо, осуществляю-
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щее функции судии Израиля (или даже функции главы своего колена)». Наличие в еврей-
ском фольклоре таких героев, как Самсон, что отличался силой и немалым буйством, крас-
норечиво указывает и на то, что особенно ценили те евреи и еврейки в мужчинах. «Кипела
в нем дивная, страшная сила. Израиля честь и хвала!» (Н. Языков). Легенда гласила, что
упомянутый Самсон убил тысячу филистимлян одной ослиной челюстью. Как же это ему
удалось? Болингброк не без сарказма заметил: видимо, челюсть принадлежала рассказчику
бесспорно фантастической истории. Источники прямо говорят, что силач Самсон был гра-
битель и заядлый бабник.

 Г. Доре. Покушение Саула на Давида
Когда же он влюбился в красавицу филистимлянку Далилу, вдобавок ко всему стало

ясно, что вождь евреев еще и болтлив. Он открыл ей все военные тайны своей страны…
Мстя за убитых соплеменников, та отрезала Самсону волосы (источник силы), что довольно
странно, ибо в те времена на Востоке существовал обычай – отрезать у убитых врагов их
члены. Известно, что то же самое проделывали с ливийцами и египтяне (затем уж члены,
как и отрубленные руки, тщательно переписывали писцы). К примеру, после победы над
ливийцами (ок. 1200 г. до н. э.) фараон Мернептах приказал высечь на стенах города Кар-
нака реляцию: «Пенисов ливийских генералов – 6 штук. Пенисов, отрезанных у ливийцев, –
6359 штук. Пенисов, отрезанных у убитых сицилийцев, – 222 штуки. Пенисов, отрезанных у
убитых этрусков, – 542 штуки. Пенисов убитых греков и подаренных фараону – 6111 штук».
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Это же делали и иудеи. Вероятно, древние считали, что сей акт должен подействовать пси-
хологически и ослабить врага.

Так, библейский Давид преподнес своему царю крайнюю плоть 200 убитых филистим-
лян: «Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил
двести человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и представил их в полном
количестве царю, чтобы сделаться зятем царя» (1 Цар. 18:27). Видим, что ранее, чтобы стать
зятем царя, достаточно было проявить себя в битвах с врагом, в частности заполучить как
можно больше мужских членов. Похоже, в древности (если судить по фигурам воинов) сей
предмет ценился особенно высоко, во всяком случае больше, чем какая-то там голова.

Г. Доре. Смерть Саула
Тем не менее, несмотря на присутствие «духа Яхве», израильтяне нередко терпели

поражения от филистимлян (в 1050 г. до н. э. у Эбенезера). Некоторые считают, что фили-
стимляне дали имя земле Палестины. В Библии ими еще называют пеласгов (предки рус-
ских, славян). Борьба двух народов была жестокой. Те даже захватили святыню, священную
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реликвию евреев – Ковчег завета. Тогда вождь и пророк евреев Самуил с пророчицей Дево-
рой пришли к выводу, что для изгнания филистимлян нужен царь. Самуил после ряда побед
(около 1020 г. до н. э.) и способствовал появлению Саула. Саул – первый царь Израиля (1030–
1010 гг. до н. э.). О его правлении имеются крайне скупые сведения. Известно, что он свел
12 племен в единое политическое образование. Филистимляне вновь разбили его у горы
Гильбоа. В той битве были убиты три его сына. Раненый Саул вынужден был покончить
с собой. Филистимляне отрубили ему голову и выставили напоказ в храме Дагона. Саула
предал соплеменник, зять Давид, сын Иессея. Ради власти он пошел на сотрудничество с
врагом (и стал служить правителю филистимлян – Гефу). И что же? Вы думаете, что иудеи
возмутились поступком? Да ничуть не бывало. Племя Иуды тут же помазало его на царство
у дома Иуды в Хевроне.

Старики евреи выглядят куда лучше (тогда, да и сейчас!). В древних источниках (в
Книге Йашар или Книге Честного, в Книге героев), к примеру, авторы воздают должное
храбрости и лидерским качествам Саула. Он вел жизнь скромного земледельца. Послы, изве-
щавшие его о нашествии аммонитян, застают его возвращающимся с поля, «позади волов
своих». Жил он доходами с небольшого поместья, «доставлявшего ему хлеб для пропита-
ния». Время его царствования – что-то порядка 20 лет (примерно в 1023–1004 гг. до н. э.).
Ему в эти годы пришлось долго и упорно сражаться с филистимлянами. В борьбе он прибег
к помощи Давида, не принадлежавшего ни к роду и «дому» Саула, ни к племени Вениамина.
Правда, Давид был хорошим солдатом. Поэтому и престарелый царь в нем нуждался, и даже
сделал своим зятем. Но затем между ними произошла ссора, и Давид вынужден был бежать.
Во главе отряда разбойников в 400–600 человек он повел ожесточенную борьбу против царя.
Под его знамена собирались должники, угнетенные, «огорченные душой». Кстати, по сло-
вам историков, предводителем такого же отряда стал будущий основатель Дамасского цар-
ства, что указывает на то, что эта ситуация была довольно распространенной в эпоху пер-
вых государственных образований. Саул и три его сына погибли в битве с филистимлянами.
Те захватили израильские города и поставили там гарнизоны. Евреи оказались под игом у
врага, как и до воцарения Саула. Не совсем ясно, как смогли евреи разбить филистимлян.
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М. да Караваджо. Давид и Голиаф
Хотя номинально в Палестине сохранялось господство Египта, но тот был так слаб

в тот период, что уже не мог существенно влиять на ситуацию. В книге Д. Брестеда и Б.
Тураева сказано, что период полного бессилия Египта был использован племенами Изра-
иля для завершения их национального объединения. И только во времена Саула и Давида
они постепенно стали одерживать верх над филистимлянами. Есть предположение, что это
египтяне помогли израильтянам покорить сей храбрый приморский народ. Но памятников,
способных пролить свет на отношения между Египтом, Израилем и азиатскими политиками,
не обнаружено.

О молодом царе Давиде (1010—970 гг. до н. э.), любимейшем герое евреев, известно
куда больше. В жизни он был ловким, хитрым, алчным, жестоким, беспринципным полити-
ком. Его царствование – время непрерывных и жестоких войн. Французские энциклопеди-
сты его не жалуют. Гольбах писал: «Давид – один из величайших святых рая, истинный обра-
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зец для государей. Он был убийцей, мятежником, развратником, прелюбодеем и т. д. Чужих
жен он делал своими наложницами и предавал смерти их мужей, но зато был благочестив
и послушен духовенству, чем заслужил (в их глазах) прозвище человека божьего. Доныне
бог приходит в особенно хорошее настроение, когда ему поют куплеты, сочиненные этим
святым мужем». Будь боголюбив – простятся все мыслимые и немыслимые прегрешения.

Традиция сделала из него героя. Традиция приписывает ему и убийство героя фили-
стимлян Голиафа, сраженного камнем из пращи. Убийство великана обратило в бегство вра-
гов и положило начало возвышению Давида. Хотя, судя по всему, Голиаф был убит не Дави-
дом, а одним из царских военачальников, Элхананом из Бет-Лехема. Но героев-то делает
свита!

Давид осел в Хевроне, священном городе, который он фактически и захватил. Там
«мужи Иуды» (племенное народное собрание) помазали его на царство. Он покорил изра-
ильские племена, подчинил филистимлян, часть Сирии (гарнизоны его стояли и в Дамаске).
Огнем и мечом он создал крупное (по тогдашним меркам) государство – от Египта и Дамаска
до Заиорданья и Средиземноморья. Под его эгидой Израиль стал ближневосточной импе-
рией, единственный раз в своей истории. Власть досталась Давиду не без труда. Перечислять
все перипетии жестокой схватки за трон не стоит. В конце концов был убит другой претен-
дент, правивший в Израиле, – Эш-Баал (его голову принесли в дар Давиду). Давид разбил в
двух сражениях филистимлян, ликвидировал местные анклавы, захватил Иерусалим и пере-
нес туда столицу. Сюда же в торжественной обстановке доставили и Ковчег завета. Это озна-
чало, что Иерусалим стал как светской, так и религиозной столицей. В серии сражений он
разбил аммонитян. Давид снял венец с головы аммонитского царя и возложил его на свою
голову. Это позволило ему установить контроль над Аммоном и, следовательно, над южной
частью одного из важнейших торговых путей Передней Азии. Сына своего, Соломона, он
ловко (и дипломатично) женил на аммонитской принцессе. Заключил союз с царем фини-
кийского Тира – Хирамом, что позволило расширить и укрепить международные и торговые
связи древнего Израиля.

Давид царствовал долго (1004—965 гг. до н. э.). Он провел реорганизацию вооружен-
ных сил, состоявших из дружины народного ополчения и наемников, создал бюрократи-
ческий аппарат, организовал царскую канцелярию, учредил институт советников. Библия
назвала их тридцатью семью «сильными» царя Давида. Он упорядочил религиозную службу,
перенес столицу в Иерусалим, установил должности начальника над податями, письмоводи-
теля и т. д. Помимо чиновников и военных, важную роль в управлении государством играли
сыновья Давида, «первые при дворе». С помощью войн укрепляется Еврейское царство,
которое к 1000 г. до н. э. представляло собой все же скорее земледельческо-городскую циви-
лизацию.
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«Кроткий» Давид-пастушок. Гобелен
Однако вот в вопросах вооружения он был, можно сказать, ретроградом: не при-

нял на вооружение войска боевые колесницы, предпочтя уничтожить трофейное оружие.
Именно победоносные войны Давида позволили считать успешным его правление. Наду-
мал он построить и Храм: начертал план храма, добыл необходимый материал (камень,
дерево, медь, железо, золото, серебро, драгоценные камни), пригласил для этой цели рабо-
чих и мастеров извне. Дом для Яхве должен быть великолепен. Он назначил персонал для
обслуживания храма, изобрел инструменты, выступил в качестве главного капельмейстера.
«Подобно тому, как творцом закона стали считать Моисея, так и священную музыку и орга-
низацию персонала для храма возвели к царю Давиду, любимому певцу Израиля, который
в Книге хроник отдал свою музу на службу культу и вместе с… левитскими родами певцов
должен был сочинять псалмы». Впрочем, к старости Давид стал «болен телом и духом».
Похоже, и псалмы ему не помогли.
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Давид и Голиаф
Учитывая то, что царь Давид в первую очередь был воином и завоевателем, ясно и то,

что слухи и молва о кротости Давида – миф. О его жестокости говорит тот факт, что плен-
ников он перетирал пилами, рассекал орудиями железными и ввергал в печи огненные. О
том, что слава и богатство элиты евреев имеют в основе своей порабощение, горе, униже-
ние и физическое истребление ряда народов, говорят многие факты. Мы уже поведали о том
высоком уровне культуры, которым, скажем, отличался тот же Ханаан, где хотя и заметно
влияние Вавилона, но была и своя культура (свидетельство – найденные в тех местах школы,
обнаруженные песни древнеугаритского эпоса). Евреи же большинство ханаанейского насе-
ления просто вырезали… Так, источники гласят: «разрушения в ханаанейских поселениях
произведены громадные», хотя «до истребления всего населения и даже до уничтожения
всех городов дело в действительности не дошло». Евреи постарались на славу и «этниче-
скую чистку» провели в Ханаане весьма основательно.
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Г. Доре. Давид осаждает Равву аммонитскую
Об этом пишет К. Львов в «Избиении аммонитян»:

Давид ликует. Царь Аммона
Низвергнут с пурпурного трона,
Лежит во прахе и слезах.
Охвачен трепетом Саввах;
Суровый враг в его стенах!
Суровый враг жесток и скрытен, —
Что ждет заутра аммонитян?
Какую казнь изобретет
Врагу безжалостный народ?..
Заколебался сумрак ночи…
На крае неба голубом
Разверзлись царственные очи
В каком-то ужасе немом.
Сквозь их туманные ресницы
Играют жгучие зарницы
И, точно сказочные птицы,
Сверкают огненным крылом…
И вот могучее светило
Уступы стен позолотило,
И умерла ночная тень…
Помедли, день, прозрачный день!
Одежды хмурые надень,
Закройся тучей непроглядной!
Но он сияет, беспощадный,
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Великолепием своим,
Как Божий гнев, неумолим…
И вот на поле лютой казни
Объятых холодом боязни,
Дрожащих пленников ведут.
Как пасть разверзшие могилы,
Их печи пламенные ждут,
Их ждут зазубренные пилы,
Секиры, копья и мечи…
На колесницах палачи
Несутся вскачь…
Уста немеют,
Слова бессильные не смеют
Безумства злобы передать…
Небес святая благодать!
Твоя ль таинственная сила
В душе поэта воскресила
Картину позабытых дней?
Не свой ли грех он видит в ней!
И, постигая заблужденье,
Клянет жестокое виденье
Мечты мучительной своей?..
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Непрочность еврейского государства

 

Вскоре выявилась и вся непрочность государства Израиль… Среди еврейских племен
не было прочного единства. Говоря иначе, там всегда были сильны тенденции сепаратизма.
Стоило им укрупниться в государство, как они тут же обособлялись и разрушали оное. В
завоеванных странах они жаждали получить землю в собственность и обособиться! Будучи
кочевниками и разбойниками, евреи рассматривали захваченные ими земли как долю при
дележе добычи. Это вело к постоянной и жесткой конкуренции. Каждый претендовал на
лидерство в их стае. Подобный разброд закончился трагично для новых поколений. Когда
после смерти полководца Иошуа вымерло поколение старейшин, орган единого правления
исчез, и племя погрузилось вскоре во тьму анархии. Моисею с помощью военного режима,
правда, удавалось удержать их в рамках единой организации, но недолго: вскоре он был
убит евреями, а от введенной им религии отказались. Окружавшие их народы (аммонитяне,
моавитяне) стали теснить евреев, воздавая им за их деяния той же монетой. Из-за своих
взбалмошных и бездарных лидеров евреи постоянно находились в состоянии разброда или
вечных войн. Отсюда деление 12 колен на два стана (10 колен севера – Израиль, 2 колена
юга – Иудея). Вспыхнуло восстание Савея, отринувшего правление царя: «Нет нам части
в Давиде… Все по шатрам своим, Израиль! И отделились все мужи Израиля от Давида и
пошли за Савеем, сыном Вохора, а мужи Иуды остались на стороне царя Давида». Явным
признаком внутренней слабости Израиля стал мятеж любимого сына Давида – Авессалома.

Характерно, что мятеж в Хевроне активно поддержали все «мужи Израиля» и «старей-
шины Израиля», основная масса населения и правящие круги родов и племен. Его провоз-
гласили царем, он встал во главе народного ополчения и взял Иерусалим. Давиду пришлось
бежать из столицы. Однако затем Давид смог вернуть себе власть и, процарствовав положен-
ное, передал страну сыну – Соломону. По старшинству в списке сыновей тот был десятым и
после смерти трех первых оказался лишь седьмым (никаких юридических прав на престол
не имея). Младший сын Давида, Соломон, выделялся умом и проницательностью. Придя
к власти и став царем в 16 лет (965–926 гг. до н. э.), он обрел полную самостоятельность
и вскоре стал полновластным владыкой Израиля. Договор с народом, подобный тому, что
заключали Саул и Давид, ему уже был абсолютно не нужен. Он захватил власть в стране,
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опираясь на силу, ибо право у евреев уступает силе. Затем целесообразность потребовала
от него сменить всю правительственную команду, «старую гвардию» Давида. Сделано это
было, конечно, «демократическим путем»: старший из оставшихся сыновей царя Давида,
Адония, и главный полководец, Иоав, были убиты, первосвященник Афиафар был отрешен
им от священства и выслан. Казнили и некоторых других верных слуг бывшего монарха.

Г. Доре. Давид оплакивает смерть Авессалома
Соломон за долгое царствование добился немалых успехов. Продолжив политику

реформ в управлении, он разделил всю страну на 12 административных округов, границы
которых лишь частично совпали с границей расселения тех племен. Видимо, умудренный
прошлым опытом борьбы с племенами, склонными к сепаратизму, он постарался уменьшить
шансы на их выход из состава Израиля. Однако это требовало и экономических мер. Он
наладил отношения с тирским царем Хирамом, создав своего рода торговое товарищество
(хубур). Это позволило поиметь долю от торговли Тира на западе. Корабли шли в Испанию
– за золотом, серебром, слоновой костью, зверями, диковинными птицами, благодаря чему,
как восторгается деяниями Библия, серебро при царе Соломоне в Иерусалиме стало срав-
нимо с простыми камнями, а драгоценности – с обычными деревьями. Когда египетский
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фараон Сиамун захватил стратегически важный город Гезер, принадлежавший ханаанеям,
он и тут проявил оборотистость и ловкость, заполучив город в свои владения. Он упросил
фараона выдать за него свою дочь, и тот, отдав дочь, в качестве приданого передал Соломону
город. Иные источники утверждают, что то был фараон Шешонк, но сути дела это, конечно
же, не меняет.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Помазание Соломона на царство
Можно сказать, что Соломон стал первым царем-торговцем у евреев. Внешняя поли-

тика его страны направлена на расширение торговых связей с Сирией, Юго-Восточной
Азией, южноаравийским государством Саба, где правила царица Савская. Евреи расматри-
вали ее царство как оконечность известной им вселенной. Вероятно, именно при Соломоне
впервые появляются как царские торговые агенты, так и частные торговцы. Он же положил
начало и «великим стройкам иудаизма». Ведь Давид заповедал ему построить храм (для этих
целей копил злато и серебро). Соломон пожелал выполнить наказ отца, но тут выяснилось,
что у иудеев есть деньги, но нет ни нужных материалов, ни хороших строителей. И тут ему
помог фактор господства… Давид, захватив значительные территории Заиорданья, Сирии,
Южной Палестины и сокрушив филистимлян, фактически создал крупную державу и стал
контролировать важнейшие торговые пути региона. Тирский царь Хирам, конечно, никак
не мог не считаться с этим обстоятельством… И когда Соломон обратился к нему с прось-
бой помочь в строительстве храма Яхве в Иерусалиме, тот дал ему кедровое и кипарисовое
дерево, предоставил право рубить лес в горах Ливана. Он же прислал в Израиль лучших
мастеров, во главе с художником-умельцем Хирамом (тезкой царя), мастером по литью и
обработке золота, серебра и бронзы. На тирского ремесленника Соломон возложил задачу
создания металлических деталей храма: «Его отец был мастером по меди: и он был полон
мудрости, и понимания, и ловкости для создания всех своих медных произведений». Он и
создал для царя евреев сосуды для омовения, кастрюли, лопатки, две бронзовые колонны с
капителями «в форме лилии». Все это было установлено в портике храма. В качестве ответ-
ного шага Соломон ежегодно поставлял в Тир 20 тысяч мер пшеницы и 20 оливкового масла
(бартер). Вдобавок ко всему он решил передать Хираму и 20 городов Галилеи, от чего тот,
правда, отказался.
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 Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Возведение нового храма в Иерусалиме
Для создания священного храма богу Яхве, как и при создании пирамид, использовался

труд рабов, порабощенных Израилем ханаанеян (около 150 тыс. мужчин; 80 тыс. работали
каменотесами в горах, 70 тыс. перетаскивали камни в Иерусалим). В Израиле и Иудее было
1 млн 200 тыс. населения, из них 150–200 тыс. работали на принудительных работах. Насе-
ление Ханаана ненавидело всем сердцем это занятие. Уж не потому ли в «Заветах Соломона»
и звучит мотив, что это демон Асмодей помог царю Соломону перестроить Иерусалимский
храм?!

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Соломон строит храм Яхве
Завладев волшебным перстнем Соломона, Асмодей превратился в крылатого испо-

лина, забросил царя в далекие земли и, с помощью чар приняв его облик, стал царствовать.
Соломон же вынужден был (в наказание за свою гордость и любовь к роскоши) нищенство-
вать в земле язычников целых три года. Он испытал немало насмешек, когда называл себя
царем Иерусалима. Испытание продолжалось до тех пор, пока раввины не опросили жен
Соломона, которым Асмодей являлся в облике царя. Те заявили, что хозяин является к ним в
спальню почему-то всегда обутый (а всем известно было, что у дьявола ноги, что у петуха),
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сожительствует с ними в неурочное время и даже готов был посягнуть на собственную мать,
Вирсавию. Раввины разыскали Соломона, просящего милостыню, и отдали ему похищен-
ные тайно у Асмодея его перстень и цепь. Царя привели в палату, где демон сидел на троне.
Асмодей, увидев его, понял, что разоблачен, и улетел, а Соломона еще долгое время не поки-
дал страх. С тех пор он жил, постоянно окруженный сильными тело-хранителями (с мечами
на боку).

Храм Соломона. Реконструкция
Вернемся к теме создания Соломоном храма. Храм, возвышавшийся на холме Офел,

был по стандартам великих строений древности невелик (31ґ10,5 м). Внутри был жерт-
венник и Ковчег завета. Дворец Соломона представлял собой трехэтажное здание высотой
более 15 м, длиною в 52 м и шириною 26 метров. Построен дворец из драгоценного ливан-
ского кедра и украшен дорогими каменьями. Царский трон сделан из позолоченной слоно-
вой кости, а все сосуды во дворце были из золота. «Вообще постройка дворца была чрез-
вычайно важным делом, ибо если царь дворца не имел, то подлинность его власти могла
ставиться под сомнение. Вот почему Давид стал строить дворец практически сразу после
завоевания Иерусалима. Строя новый, явно более роскошный, чем у отца, дворец и восседая
в нем на троне, подобном трону божества, Соломон утверждал свое величие, свой авторитет,
свое положение, более высокое, чем остальных смертных людей. Соломон, еврейский царь,
становился в один ряд с другими монархами древнего Востока». Но этим дело не ограничи-
лось. Строительство шло по всей стране, не только в Иерусалиме. Он построил ряд городов
на месте ранее существовавших, но к тому времени уже полностью разрушенных городов
(в частности, Хазор и Мегиддо). Одни города создавались как центры управления округами,
другие – для поддержания внутреннего спокойствия, размещения гарнизонов, для охраны
границ, торговых путей, третьи – для проживания и экономической деятельности. Возво-
дили дворцы, крепости, дороги. Он продолжал укреплять армию, создав отряды колесни-
чих. Эти отборные войска стоили довольно дорого и содержались на личные средства царя.
Царские колесничие и всадники играли роль «гвардии царя Соломона».
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Себастьяно Конка. Царь Соломон поклоняется идолу
Вообще такое строительство требовало немалых расходов. Поэтому Соломону при-

шлось проявить завидную политическую и деловую сметку. Если Давид вел постоянные
войны, то Соломон был известен мирным правлением (за 40 лет – ни одной большой войны).
К числу его заслуг можно отнести украшение столицы Иерусалима. Добился он ощутимых
успехов и на дипломатической ниве. Сюда можно отнести его брак с дочерью фараона и
дружбу с царем Хирамом. Соломон создал в Израиле внушительный золотой и серебряный
запас. В Третьей книге Царств сказано: «И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным
с простыми камнями…» Хотя легенды о его сказочном богатстве преувеличены. Богатство
получено от экспедиции в Офир, оттуда привезли 420 талантов золота. Хираму он продал
часть своей территории. Злато и серебро приносила торговля, но она носила все же ско-
рее пассивный характер. Еврейские купцы были простыми агентами по закупке товаров.
Царю Хираму они поставляли пшеницу и масло, торговали конями и колесницами, покупая
коней в Киликии и продавая их в Египет. Оттуда же везли колесницы, доставляя их на бога-
тые рынки Месопотамии. В долине Езреель ученые обнаружили развалины города Мегиддо,
через который шли торговые пути из Азии в Египет. Тут же обнаружили остатки конюшен
на 450 лошадей. С помощью финикийцев Соломон создал торговый флот в порту Ецион
и съездил в страну Офир. Приторговывал царь и оружием, фактически став поставщиком
вооружения для значительной части Ближнего Востока. Он построил ряд медеплавильных
заводов. Все это дало Соломону ежегодный доход (от торговых прибылей, налогов и дани
вассалов), равный примерно 666 талантам (около 22 825 кг золота). Торговля велась и с югом
Аравии. Люди Соломона контролируют торговлю мирром, ладаном, специями. Визит же
царицы Савской, видимо, был деловым. По Израилю шла знаменитая Дорога благовоний,
через которую обитатели ее царства доставляли товары в Египет, Финикию и Сирию. Во
время встреч Соломона и царицы Савской между ними, возможно, возникли даже близкие,
интимные отношения. В пользу такой интерпретации говорят предания, считающие двоих
из древа Соломона и царицы родоначальниками трехтысячелетней династии императоров.
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Н. Ге. Суд Соломона
Отмечают его «мудрость и весьма великий разум, и ум, обильный, как песок на мор-

ском берегу» (Книга притчей Соломоновых, Екклезиаст, Песнь песней).

Лучше бедный, ходящий в своей
непорочности,
Нежели (богатый) со лживыми устами, и
Притом глупый.
Нехорошо душе без знания,
И торопливый ногами оступится.
Глупость человека извращает путь его,
А сердце его негодует на Господа.

И все же даже смысл имени царя, Соломон (Шеломо – «мир», «благополучие»), во
многом оказывался фикцией. Мир был, но народ Израиля нес тяжкие натуральные и трудо-
вые повинности. Грабеж со стороны власти становился все более явным. При нем, по сло-
вам И. Шифмана, исчезли слабые ростки былой еврейской демократии, свободы. Не выдер-
жал царь личного испытания властью. Соломон и его окружение погрязли в роскоши. Стал
строить дворцы. Помимо дворца в Иерусалиме им выстроена неподалеку от Баальбека лет-
няя резиденция, где вся утварь была из золота. Заказал он себе и трон из слоновой кости,
покрытый золотом.
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Г. Доре. Суд царя Соломона
К трону вели шесть ступеней, охраняемых 12 львами. Историк отмечает: «Из всего

этого видно, что роскошь эта проистекала не из культурного состояния всего народа, но
скорее была потребностью двора и царя, отчего между правительством и истинным народ-
ным духом должно было обнаруживаться все большее и большее несоответствие». Соломон
исковеркал мораль евреев, сделав из них сластолюбцев, каких свет еще не видывал. Если
сведения о 700 женах и 300 наложницах были явным преувеличением и легендой, то вот
игнорировать сообщение иудейского историка Флавия не следует. Тот писал: «Иметь сразу
нескольких жен – наш древний обычай». Но ведь стольких жен (или наложниц) надо еще
обуть, одеть, накормить и одарить. А так как одной любовью, известное дело, дам не накор-
мишь, бесчисленные жены готовы были вытрясти из него богатства не одного царства, и все
им было мало.
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 Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Соломон и царица Савская
«Фантазия позднейших евреев, – пишет А. Веселовский в труде «Мерлин и Соло-

мон», – любит окружать личность Соломона ореолом самых волшебных красок. Он – могу-
чий, мудрый властитель; ему служат птицы и звери; его власть простирается не только на
земные существа, но и на мир духов. Когда он в хорошем расположении духа, он созы-
вает диких зверей и птиц небесных, шедимов (духов) и ночные привидения и велит им пля-
сать перед собой в ознаменование своей власти над ними». В действительности же, Соло-
мону самому чаще приходилось «плясать» перед своими многочисленными любовницами и
наложницами. Ничего не попишешь, и цари должны расплачиваться за необузданные поло-
вые инстинкты.
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Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Раздел земли обетованной
Пришлось ему, царю евреев, «продавать родину». З. Косидовский пишет: «Нам

известно, какие колоссальные прибыли приносили Соломону торговля и производство меди.
И все же его нельзя назвать рачительным и дальновидным хозяином. Его расточительность
и тяга к восточной роскоши привели к тому, что он не смог вернуть Хираму сто двадцать
талантов и вынужден был в счет уплаты долга передать тирскому царю (свои) двадцать гали-
лейских городов. Это был шаг банкрота, попавшего в финансовый тупик». Осмотрев города,
умный царь Хирам заявил Соломону, что в них не нуждается. Как истинный еврей, Соломон
надумал всучить «верному другу и союзнику» товарец с гнильцой. Местность эта получила
название «Хавалон» (древнеевр. – «неприятное»). Уж не с тех ли самых пор среди еврей-
ских вождей (там, где народ был настолько глуп, что допустил их во власть) завелась дур-
ная традиция: они готовы рассчитываться за свои собственные грехи территориями и зем-
лею тех стран, что, строго говоря, им никогда не принадлежали, да и не принадлежат! Как
только еврей становится министром иностранных дел или премьером, жди беды. Это осо-
бенно видно в нынешней России, где все территориальные уступки они и оформляют…

Иерусалим и храм Соломона. Средневековый рисунок
Когда Соломон, не выдержав груза времени и капризов всех его бесчисленных жен,

почил в бозе, его наследником стал сын Ровоам (926–910 гг. до н. э.). И тот встал перед выбо-
ром. Дело в том, что политика реформатора Соломона в конечном счете довела весь народ
до изнеможения. И тогда к нему обратилось собрание Израиля (евреи, представители пле-
мен Севера), требуя от него уменьшить трудовые повинности и подати народа. В этом слу-
чае соплеменники обещали хранить верность роду Давида. Замечу, что Израиль имел вчет-
веро большее население и более плодородные земли. Как повел себя новый еврейский царь?
Внимая им, Ровоам ответил: «…если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу
иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Он отверг
справедливые требования сородичей (облегчить им налоги). Вдобавок еще «ввел продраз-
верстку», послав на Север отряды своих карателей, во главе с ненавистным «иудеем-комис-
саром» Адонирамом. Это имя (еще при Соломоне) внушало северянам леденящий душу
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ужас. Но реформатору, как и его отпрыскам в России, было наплевать на чувства к нему его
собратьев по крови и вере.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Раздел на Иудею и Израиль
Вот во что вылилось «славное Соломоново царство» – в насилие, преступления, в заси-

лье бюрократии, в самодурство и анархию ничтожных сынов и внуков иудейских… Немец-
кий историк Г. Вебер, относящийся с известным пиететом к библейской истории евреев, тем
не менее весьма критично заметил: «У позднейших поколений сказания о сверхъестествен-
ной мудрости, богатстве и великолепии царя иудейского… приняли баснословные размеры:
«Сулейман» представлялся им могучим кудесником, владыкой демонов и духов, повели-
телем сокровенных сил природы, и в этом виде, среди постоянно изменяющихся отноше-
ний, народностей и вер, живет он до сих пор в сказочном и баснословном мире Востока
и проникает через всю поэзию. Однако же блистательное царствование Соломона имело и
свои темные стороны… Из патриархального быта как раз возникла деспотическая монархия,
окруженная восточной роскошью, восточным сладострастием и обременявшая народ гне-
том тяжких податей и повинностей; место родственных, почитаемых старшин и начальников
племен, которые приговорами решали дела в прежнее время, заступила теперь власть цар-
ских сановников, произвольно толковавших закон и облагавших податью свободную прежде
собственность народа. Поэтому еще в правление Соломона воинственный Иеровоам поку-
сился на мятеж… Но когда сын Соломона, Ровоам, пошел по следам отца и, вняв совету вос-
питанных с ним отроков, грозно отверг желания народа, чтобы царю отказаться от всяких
произвольных мер и облегчить тяжкий ярем, наложенный Соломоном, тогда десять колен
отложились от его власти и выбрали себе царем Иеровоама из колена Ефремова (980 г. до
н. э.)». Так вот произошел первый раскол между иудеями.
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Л. Синьорелли. Моисей передает посох власти Иисусу Навину
Раздел земли обетованной у евреев никогда не происходил миролюбиво (как изобра-

жено на картинке). После непродолжительного периода политического единства еврейская
нация распалась на две части (на царства Израиля и Иудеи)… 10 племен севера откололись от
2 племен юга. Шли и непрекращающиеся столкновения между двумя частями страны. Среди
причин, подтолкнувших евреев к расколу, помимо споров за земли и власть над народами,
были и религиозные причины. Каждая из двух сторон – Иудея и Израиль – страстно хотела
привлечь верующих к своим богам. У Иудеи в Иерусалиме были Храм и Ковчег завета. Изра-
иль старался противопоставить этим святыням его собственные. Царь Израиля Ахав, будучи
идолопоклонником, воздвиг в Самарии храмы тирскому божеству Ваалу и богине Астарте
(первый храм обслуживали 450, второй храм – 400 жрецов). Ветхозаветный раскол стал про-
образом будущих духовно-политических и культурных расколов, которые время от время
сотрясают рассеянных по земле евреев. Полагаю, тогда и была создана политико-генетиче-
ская матрица, раковый ген, включающий механизм раскола коренных народов в любой заво-
еванной ими «земле Ханаанской» (З. Фрейд). Впрочем, сам царь Ахав (874–852 гг. до н. э.)
как раз проявлял себя как мудрый политик, поддерживавший и укреплявший дружественные
отношения с Иудеей и городами Финикии. Союз преследовал прежде всего экономические
цели, так как давал возможность Тиру вывозить свои товары в Аравию и Египет через их
земли. Но и евреи взимали пошлину с многих караванов, что было для них очень выгодно.
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Рафаэль. Изображение падающих стен Иерихона
Археологические раскопки обнаружили построенные при Ахаве мощные укрепле-

ния в районах Иерихона, Хацора, Шхема, Меггидо и Самарии. Строил он и прекрасные
дворцы, украшенные инкрустациями из слоновой кости. Наличие у Ахава колесниц говорит
о том, что он принимал активное участие в обеспечении торговых отношений между Егип-
том и Малой Азией. Видимо, то был период экономического расцвета, особо обогативший
знать и крупных купцов, хотя козни, хитросплетния ближневосточной политики не давали
и года прожить спокойно. Поэтому немудрено, что Ахаву пришлось отражать воинство царя
Дамаска Бен-Хадада, а затем, уже в союзе с Дамаском, сражаться против царя Ассирии Сал-
мансара III.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Падение Иерихона
Взгляните, сколь эгоистично и конфликтно поведение еврейских героев. Каин убивает

Авеля. Моисей, стоя одной ногой в гробу, делает ряд весьма важных распоряжений и нака-
зов (перед лицом народного собрания, вблизи Иордана). Он говорит ему: «Во время похо-
дов старайтесь поступать по возможности гуманно…» И тут же почему-то требует уничто-
жить население страны Ханаанской. Евреи славят добродетель и величие Моисея. Моисей
умер. Власть у военачальника Иисуса Навина. Бедные хананеи (ханаанцы), видно, вовсе и не
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думали воевать с иудеями, надеясь отсидеться за стенами Иерихона, неподалеку от впадения
реки Иордан в Мертвое море. Но евреи напали на Иерихон – и не оставили от него камня
на камне. Все это напоминает мне поведение иных политических глупцов, что прислуши-
ваются к умиротворяющему пению американонатов-ских «сирен», которые 20 лет обещают
нам вечный мир, с каждым годом подводя базы и ракеты все ближе к России! Когда «про-
трубят трубы», поздно будет защищать стены Москвы и Петербурга, и те падут. Неужто свя-
щенные камни великих российских столиц будут разрушены глупостью?!

Руины Иерихона в долине Иордана
Когда в 1907 и 1908 гг. группа немецких и австрийских исследователей во главе с Э.

Зеллином и К. Ватцингенром приступила к раскопке холма севернее Иерихона, они вскоре
наткнулись на две кирпичные крепостные стены. Причем наружная стена имела толщину 2
метра и высоту 8—10 метров, а толщина внутренней стены достигала 3,5 метра. Стены были
возведены, как определили археологи, в промежуток между 1400 и 1200 гг. до н. э. При рас-
копках обнаружили горы строительного мусора. Более обстоятельные раскопки Иерихона К.
Кенион и Н. Глюком (США) признаны одновременно «ошеломляющими и разочаровываю-
щими» (в 50-х годах XX в.). Пробившись сквозь 40 культурных слоев, те обнаружили соору-
жения неолитического периода с постройками, относящимися ко времени, когда на Земле
жили, казалось бы, одни лишь дикие и первобытные племена, добывавшие пропитание охо-
той и собиранием растений и плодов. Однако ни в XV, ни тем более в XIII в. до н. э. Иери-
хона как значительного поселения и крепости не существовало. Он был полностью разру-
шен египтянами в 1580 г. до н. э., когда египтяне преследовали бегущих из Египта гиксосов.
С конца XIV в. до н. э. холм, на котором раньше стоял город, похоже, был уже необитаем.
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Г. Доре. Разрушение Иерихона (Нав. 6: 9—19)
Что это значило? Может, ни труб иерихон-ских, ни падающих стен, ни исхода евреев из

Египта не было, как не было и самой земли обетованной? Археологические исследования в
Египте никак не могли обнаружить «ни малейших следов пребывания там израильтян в раб-
стве, да еще на протяжении целых 430 лет. Никак невозможно объяснить отсутствие следов в
материальных остатках или в эпиграфике и семитских погребений при раскопках в соответ-
ствующем районе!» Так думали раньше… Но шло время, продолжались раскопки археоло-
гов, которые вскрывали слой за слоем. Путем зондирования установили: возраст стен Иери-
хона составляет примерно 10 тысяч лет. Еще древнее возраст его святилища – примерно
11,5 тысячи лет. Иные считают его первым поселением городского типа, открытом в Старом
Свете. Найдены древние постоянные постройки, захоронения, святилища, стены, сложен-
ные из земли или необожженных кирпичей. Мощные каменные стены высотой 10 метров
окружали пространство в 2,5 гектара, где в круглых домах жило 2 тысячи человек. В жилых
постройках и гробницах Иерихона были найдены фигурки животных и лепные изображения
фаллоса. Очевидно, культ мужского начала был распространен и в Палестине. Обнаружили
сделанные из глины лепные фигурки людей, не встречавшиеся до этого нигде. Возможно,
это изменит представления о начале истории человечества. Таковы некоторые предваритель-
ные оценки тех мест наукой. Правда, пока нет точных сведений о библейских персонажах
(вплоть до Давида и Соломона). Поиски их следов в истории ничего не дали. Может, «мы
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никогда не будем в состоянии доказать, что Авраам реально существовал, что он делал то
или это, говорил так или этак» (Г. Райт). В подобных фантазиях и нестыковках нет ничего
странного. Понятно и желание евреев сделать их историю древнее, чем она есть.

Г. Доре. Поле мечей
Отсюда Навин начал завоевание Ханаана, решив штурмовать город в первый день

Пасхи (любому верующему человеку это уже о многом говорит). Семь дней священники
иудеев трубили, обходя стены крепости, – и те пали (отсюда «трубы Иерихонские»). Ворвав-
шись в Иерихон, евреи стали избивать всех и вся. Убивали на улицах и в домах, не щадя
никого (погибли все, включая женщин и детей). «И сказал им Моисей: для чего вы оста-
вили в живых всех женщин? Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых
поводом к отступлению от Господа… И так убейте всех детей мужеского пола и всех жен-
щин, познавших мужа на мужском ложе, убейте» (Чис. 31: 15–17). Так они и сделали, следуя
завету Моисея: «И взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин
и женщин и детей, не оставили никого в живых» (Втор. 2: 34). Город был завален трупами.
Этого показалось мало. Навин велел добить всех: «И предали заклятию все, что в городе, и
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мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом» (Нав. 6:
20). Но предательницу Рахаву, укрывшую лазутчиков, он окружил славой, одарил плодород-
ной землей. Награбленное богатство (золото и серебро) собрали и передали в кассу Кагала.
Город с окрестными селениями сожгли. Чудовищную политику Навин проводил четверть
века… Прокопий пишет о племенах, что побеждены Иисусом Навином (ханаанские племена
– гергесеи, иевусеи, амореи, ферезеи, хеттеи, еввеи). Хотя они и долго сопротивлялись, но
вынуждены были все же покинуть эти земли (в том числе и землю будущего Иерусалима).
Значительная часть их была истреблена. Часть их ушла на земли Африки, в далекую Ливию.
Прокопий говорит, что сам видел две мраморные стелы, на которых было начертано: «Мы
– бежавшие от лица разбойника Иисуса, сына Навина».

Надо сказать, что описанные выше события, во время которых Иисус Навин завоевал
31 город (и все города, кроме Гаваона, взял войной), покорил всю землю от горы Сеир на
юге, до горы Ермон и долины Ливанской на севере, все эти события вполне историчны.
Сегодня многие из этих мест археологически исследованы. Всюду видны следы пожарищ и
везде находят слои разрушения. Ученые говорят, что на месте пожарищ найдено было боль-
шое количество жуков-скарабеев, что указывает на то, что вторжение в Палестину, веро-
ятно, осуществили израильские племена, покинувшие Египет. Это был этап наивысшего
могущества союза Израильских племен. Интересно, что войска Иисуса Навина, ведя войну
на уничтожение, почему-то не трогают города филистимлян – Газу, Аскалон, Геф, Екрон, а
также соседних с ними «хананеев, живущих в долине, поскольку те имеют колесницы» (Нав.
17: 16). Действительно, чрезвычайно интересен вопрос и этнического состава гиксосов. На
это иные ученые отвечают так: «Очень интересен вопрос, почему Иисус Навин не трогает
филистимских городов в Прибрежной Палестине при том, что огнем и мечом он прошел
по всем городам равнинной и нагорной части Палестины. Ответ увязывается с проблемой
этнического состава гиксосов: были или нет индоевропейцы или индоиранцы (индоарии) в
составе гиксосов. Если в движении гиксосов было две составляющих – аморейская и индо-
европейская, – то к моменту вхождения Иисуса Навина в Ханаан аморейская компонента
выдохлась, и вождь израильтян не опасался поддержки египетских гиксосов, когда уничто-
жал аморейские города Палестины. Логично допустить, что в Египте в это время правили
те гиксосы, которые размещались в земле Филистимской и «владели железными колесни-
цами», т. е. индоевропейцы». Как бы там ни было, но все свои войны Израильский союз вел
тогда, когда ослабел могущественный Египет, и кроме того, он старался не трогать племена
и города, которые могли дать евреям серьезный отпор, ибо владели грозным оружием.
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«Гуманное отношение» к пленным. С гравюры Г. Доре
Чем вызвана такая жестокость со стороны евреев? Главный принцип законов Моисея –

право на возмездие (jus talionis). И сказано это в жестком и абсолютно непререкаемом тоне:
«Ты должен воздать жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за
рану». Говоря иначе – око за око, кровь за кровь… Так что же удивляться, что кровь, подобно
Ниагарскому водопаду, хлещет со страниц истории Иудеи и Израиля. Или вот иной пример.
Некий левит из колена Ефремова женился на девушке из Вифлеема из колена Иудина. Она
была красива. Увы, бедняга не находил у ней взаимности и очень мучился. Далее случилась,
как мы бы сказали, трагедия на еврейской почве. Во время визита в город Гавы его жену
насильно захватила банда молодежи и насиловала всю ночь. Бедняжка не вынесла позора и
испустила дух. Муж свихнулся, расчленил ее тело и разослал его части по коленам израиль-
ским. Цель очевидна – вызвать всеобщее возмущение среди евреев. Те решают отомстить
всему городу, ибо горожане не выдали насильников. Тогда израильтяне подожгли Гаву и
перерезали всех его жителей! Так же поступили с прочими городами этого племени. Они
пошли на город Иавису, который вообще не имел никакого отношения к делу, – и перерезали
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всех граждан, включая детей и женщин (оставив для размножения 400 девушек). Правду
сказал Господь, назвав иудеев «племя жестоковыйное»… Те евреи, с точки зрения нормаль-
ной человеческой психики, выглядят как садисты! Истинной же причиной слепой ярости
евреев стало двойное поражение израильтян от этого народа в битве при Гаве. Не понимаю,
почему пророки (а с ними и В. В. Розанов) постоянно повторяют басню «о непрерывной
влюбчивости евреев в соседние племена». Верьте не слухам, а глазам своим.

Хананейские и филистимские воины во II тыс. до н.э.
Большинство исследователей, говоря об Исходе евреев из Египта, не могли не при-

знать, что появление их в земле обетованной (Ханаане) сопровождалось захватом и разру-
шением множества городов. Тем более что сей факт признается и в Книге Иисуса Навина
(8:28), где прямо и дословно сказано: «И сжег Иисус Ай, и обратил его в вечные развалины,
в пустыню, до сего дня». Пеласги (филистимляне) называли эту землю Палестиной. Иссле-
дователи Библии дают три основные версии, объясняющие историю владычества израиль-
тян в Ханаане: это «теория завоевания», в соответствии с которой израильтяне являлись в
ней пришельцами, покорившими эту страну; «теория мирного заселения» – где сказано, что
евреи овладевали этим краем постепенно, занимая малонаселенные центральные горные
районы; «теория восстания» (или революции), согласно которой ханаанцы якобы восстали
против своих правителей (Гринберг). Естественно, вскоре евреям пришлось столкнуться тут
с интересами Египта, который не мог спокойно наблюдать за вторжением в свою «вотчину».
Фараон Мерне-Птах в XIII в. до н. э. вторгся в Ханаан. В первом в истории письменном
памятнике, упоминающем о Израиле, сказано: «Ханаан разорен всяческой бедой… Изра-
иль уничтожен, и семени его больше нет. Хурри (так египтяне называли тогда Палестину)
стала вдовой из-за Египта». Некоторые ученые пытаются переложить ответственность на
египтян. В иных трудах утверждается, что процесс расселения израильтян в Ханаане напо-
минал «мирную инфильтрацию». Кочевые и полукочевые группы, мол, шли со своими ста-
дами из Заиорданья и оседали в центральных, гористых районах страны (А. Альт, М. Нот).
Они объединялись по типу амфиктионии («священного союза» греческих городов или пле-
мен). Иные настаивают на версии крестьянского восстания. Г. Менденхолл считает, что раз-
рушения могли быть результатом действий местных ханаанейских крестьян, а также присо-
единившихся к ним скотоводов, людей различного этнического происхождения. Он писал
о том, что инсургенты начали социальную революцию против царьков ханаанейских горо-
дов-государств, являвшихся вассалами Египта. Однако это логически не очень соотносится
с тем, что египтянам не было никакого смысла разрушать то, что им, по сути, принадлежало.
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Г. Доре. Убийство Иезавели
Так, А. Мазар говорит, что после разрушения палестинских городов в XIII в. до н. э.

часть из них была заброшена, а часть в течение первой половины XII в. до н. э. восстанов-
лена по старому плану. И восстановление этих городов «продолжалось около пятидесяти
лет и соотносилось с последней фазой египетского контроля над Ханааном во время прав-
ления XX династии». Напротив, как раз с концом египетского присутствия в этом регионе
отмечена новая волна разрушений, которые иные объясняют нашествием «народов моря»
или израильтян. Как бы там ни было, нет оснований отвергать тот факт, что Израиль овла-
дел Ханааном в течение пяти лет и захват осуществлялся самым жестоким и безжалостным
способом.

И вообще, чем старше становились евреи, тем меньше в новой элите было проявле-
ний таланта и мужества. Иосиф Флавий напишет: «Но именно эти сыновья явили на себе
непреложный пример и подтверждение того, что дети не всегда похожи на родителей своих,
подобно тому как, впрочем, и хорошие и дельные сыновья бывают у совершенно негод-
ных родителей. В этом же случае сыновья хороших родителей оказались вполне дрянными
людьми: отвратясь от образа действий отца своего и выбрав путь, как раз противоположный
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отцов-скому, они за подарки и гнусные взятки стали нарушать справедливость, постановляя
судебные решения не сообразно истине, а сообразно личной своей выгоде; при этом они вели
роскошный, дорого стоивший образ жизни, нарушая таким путем, с одной стороны, повеле-
ния Господа Бога, а с другой – поступая вопреки желаниям отца своего, пророка, который
обращал всегда особенное внимание и заботливость на развитие в …массе чувства справед-
ливости».

Хотя не надо идеализировать и отцов… Саул, первый царь евреев после периода патри-
архов и эпохи еврейских судей, из-за подозрения к Ахимелеху, первосвященнику, не нашел
ничего лучше, как перебить 300 священников и пророков, а затем до основания разрушил
город (не пожалел младенцев и поднял руку на старцев)! Евреям надо бы чаще вспоми-
нать слова пророка Самуила, говорившего собратьям: «Эй, вы, гробы повапленные, смот-
рите, кого избираете на царство!» Он предупреждал их, чтобы смотрели, кого берут в цари:
«Знайте, что раньше всего цари лишат вас сыновей ваших для того, чтобы сделать одних
из них возницами на колесницах, других всадниками или телохранителями, третьих скоро-
ходами; других цари сделают тысяцкими и сотниками или же ремесленниками, оружейни-
ками, каретниками и строителями, а также полевыми рабочими, управителями над царскими
владениями или сборщиками винограда… Равным образом и дочери ваши будут обращены
в горничных, кухарок и стряпух и на них будет навалена такая работа, за которую берутся
лишь рабыни и то лишь из страха перед плеткой или другим наказанием. К тому же цари
начнут отнимать у вас имущество ваше и произвольно будут раздавать его своим евнухам и
телохранителям, а стада ваши перейдут в руки царских служителей. Одним словом, вы вме-
сте с вашими близкими будете рабами царя, а также и его слуг» (И. Флавий). Это вызывало в
евреях вековую настороженность к институту царской власти как таковому. У поколения за
поколением формировались определенная идеология и поведенческие стереотипы. Об иных
из них можно лишь сожалеть.

Пленные евреи
Каковы идейные и мировоззренческие основы еврейского племени? Следует учесть,

что народ еврейский, разумеется, обитал не в безвоздушном пространстве. Он испытывал
на себе мощные последствия египетского, ассирийского, вавилонского пленения. Для них
это постоянный фактор. За свою долгую историю евреи привыкли к депортациям и пересе-
лениям. А недаром говорят, что привычка – вторая натура. Полагаем, что эти перемещения
то в одно, то в другое царство как раз и стало второй природой, равно как и необходимость
растворяться в народе-победителе (в угнетателях или в угнетенных). Вначале у скотово-
дов-номадов, каковыми были древние евреи, не было даже такого понятия, как родина. Оно
начисто отсутствовало.

Любопытно, что в еврейском языке вообще не существовало слова, что у индоевро-
пейцев обозначало «очаг» (в смысле домашнего алтаря и крова), тогда как слово «ашфот»,
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близкое по смыслу, имело значение – «мусорная куча»… Поэтому, слыша оглашенные вопли
евреев о рабстве (рабстве русского народа), мы улавливаем отзвуки их собственного много-
векового рабства, вошедшего в их плоть и кровь. Известно, какое большое влияние оказал на
евреев вавилонский плен. Понятно, стенания евреев о тяжком гнете рабства находят отзвук
и в их литературе, хотя и в Вавилоне и в Египте порядки для них были довольно мягкими.
Они имели право на ношение оружия, служили воинами, входили в сословия землепашцев
и ремесленников, были пажами, учеными, жрецами. Они давали деньги в рост, что очень
важно для богатых евреев, вошедших во вкус ростовщичества (сумма доходила до 22 про-
центов, а процент за данное в долг зерно – и до 33 процентов, или должнику грозило доб-
ровольное рабство). Но это было все-таки рабство, и ссылки на «мягкость режима» вряд ли
кого-то из евреев могли ввести в заблуждение. Потому за 175 лет до рождения Иисуса еврей-
ский книжник Антигон (Антигон из Сохо), обращаясь к соотечественникам как к рабам,
говорил: «Не будьте как рабы, работающие на господина ради награды, но будьте как рабы,
служащие господину без корысти. И да будет страх небесный с вами!» Евреи веками были в
плену, а всякий плен, как известно, горек. Знаменитый псалом начинается и заканчивается
словами: «При реках Вавилонских, там сидели мы и горько плакали», и далее: «Дочь Вави-
лона, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Горечь и гнев в евреях
копились веками, а затем выплескивались.
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Религия в жизни евреев. Библия и Талмуд

 

Палестина, Иудея, Израиль, Сирия находились на самом оживленном перекрестке
мировых дорог. Тут пролегали важные торговые пути, располагались дороги, ведущие в важ-
нейшие идейные, религиозные, культурные центры древнего мира (Египет, Месопотамия,
Индия, Китай, Греция, Рим). В этих местах (или неподалеку) разыгрывались многочислен-
ные битвы, наблюдалось бурное смешение племен, вер, языков, традиций. Логично было бы
предположить, что в данном пространстве или где-то неподалеку могла возникнуть рели-
гия(и), а затем и идеология(и), имеющая некие основания считаться межнациональной и
общечеловеческой… По мере расширения культурных и экономических связей возникала
необходимость единой религии, как ныне возникает нужда в едином экономическом про-
странстве мира. Такая постановка вопроса, как и факт существования «начальной религии»
у народов, вполне допустима как вариант.

Г. Доре. У горы Синай
Что известно о религии древних евреев? Суть самых общих сведений о них выгля-

дит так: для них характерен анимизм и культ предков, их религия имела немало общего
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с религией других семитских народностей. Но каких-то особо присущих им религиозных
настроений мы тут не увидим. Евреев никак не отнесешь к фанатикам веры. Так, согласно
Пятикнижию, служение Яхве должно было совершаться в одном определенном месте. Но
установление это нарушали и игнорировали даже самые известные и «благочестивые» евреи
– Самуил, Давид, Соломон, Илия. Они строили алтари и приносили жертвы в незакон-
ных местах. Как пишет Велльгаузен, «позднейшие иудеи сами были смущены молчаливым
противоречием древних исторических книг с законом Моисеевым». Были ли первые евреи
монотеистами? Разумеется, нет… Как и все прочие народы, евреи поклонялись, наравне
с Яхве, многим богам – Астарте, Анат и Ашиме… Кто-то увидел разницу, скажем, между
семитами и индогерманцами в том, что первые якобы познали их Бога в истории, вторые –
в природе. Но и у семитических богов на первом месте стояла природа. И евреи тут – вовсе
не исключение.

Г. Доре. Ездра читает народу Закон
Их боги выполняли также и общественное предназначение. Для богослужения кочев-

нику довольно было простого камня, расположенного на горе или возвышенности и служив-
шего ему жертвенником. В религиозном отношении халдеи и евреи – чистые пантеисты.
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Бог в их представлении – это прежде всего жизненное начало. Это он произошел от мира,
а не мир от Бога. Отсюда совсем недалеко и до утверждения, что человек – бог и царь при-
роды, ему судьбой предназначено стать полновластным хозяином и устроителем всего зем-
ного порядка.

Проследить истоки зарождения ереси (Зороастр, Даниил и Ездра) трудно. Вероятно,
излишним самомнением прониклась секта «фарисеев» (евр. – «особенный»), о которой до
вавилонского пленения вовсе нет никаких сведений, ни в Писаниях, ни у историков. Эту
доктрину и взяла на вооружение часть еврейских жрецов (левитов). Считают, что пророк
Даниил был главой халдейских жрецов и что первый фарисейский патриарх, Гиллель Стар-
ший, также вышел из Вавилона.

Все народы отдали дань мифологическим сказаниям. Для лучшего понимания про-
шлого придется обратиться к библейской истории и религии. В том, что история древних
народов передается столь подробно, во множестве красочных деталей, нет ничего удиви-
тельного. В прошлом события передавались в устной форме, в виде мифов и сказаний как
семейно-родовая память, с изменениями на протяжении веков. Иудеи воспели жизнь в псал-
мах. Спиноза писал: «И так как в настоящее время, насколько я знаю, у нас нет никаких
пророков, то нам ничего не остается, как развернуть священные фолианты, оставленные
нам пророками, развернуть, конечно, с той осторожностью, чтобы о подобных вещах мы не
утверждали и не приписывали самим пророкам ничего такого, чего они сами ясно не выска-
зывали». Библия – это своего рода наставление или пособие для простого люда.

Древний свиток Торы
Спиноза отмечал сугубо земные цели учения: «Из всего этого следует, что учение

Писания содержит не возвышенные умозрения и не философские вопросы, но вещи только
самые простые, которые могут быть восприняты даже каким угодно тупицей». Оно несет
в себе отрывочные сведения о многих народах тогдашней экумены. Правы те, кто отме-
чает крепкую память народов Востока… Энгельс, говоря об общесемитическом происхож-
дении древнейших текстов Ветхого Завета, например, подчеркивает: «Теперь мне совер-
шенно ясно, что еврейское так называемое священное писание есть не что иное, как запись
древнеарабских религиозных и племенных традиций, видоизмененных благодаря раннему
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отделению евреев от своих соседей – родственных им, но оставшихся кочевыми племен…
основное содержание было арабским или, вернее, общесемитическим, так же как у нас с
«Эддой» и германским героическим эпосом». В неком труде сказано: «Говорили мы слова
эти наизусть, и ни одно слово из тех слов не было утрачено». Как известно, учение Будды и
Коран были вверены также не бумаге, а памяти определенных лиц, которым было поручено
запомнить и повторять их (Коран довольно поздно, в VII в. н. э.). Тот же способ хранения,
сбережения истории и знаний, видимо, был принят и предками древних славян и русских.

Клинописное послание правителя Иерусалима фараону
Легенды, мифы, древние истории, конечно же, имеют под собой реальную почву.

Однако Библии как таковой долгое время не существовало. Имелись лишь некие обрывки и
части, но документа, который бы заставил народ поверить в святыню, не было. Как и все про-
чие народы, евреи также были склонны к мифо-творчеству, пророчествам, иллюзиям, чуде-
сам и мистификациям. Однако в их религиозных воззрениях были особенности и нюансы…
Тацит отмечал, что Моисей дал иудеям новую религию, «враждебную всем тем, что испове-
дуют остальные смертные». Он решительно осуждал такое отрицательное отношение евреев
к иноверцам (к ним они «относятся враждебно и с ненавистью»), их отчетливо выраженную
замкнутость, неприятие ими чужих идей и ценностей. «Те, что сами перешли к ним, тоже
соблюдают все эти законы, но считаются принятыми в число иудеев лишь после того, как
исполнятся презрения к своим богам, отрекутся от родины, откажутся от родителей, детей и
братьев». Тацит продолжал: «…самые низкие негодяи, презревшие веру отцов, издавна при-
носили им ценности и деньги, отчего и выросло могущество этого народа; увеличилось оно
еще и потому, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим людям относятся
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враждебно и с ненавистью». Ясно, что все «прочие» отвечали евреям тем же. Древнейшее
название страны, куда в итоге путешествия и прибыло племя Авраама, – Ханаан.

Время, место создания и авторство Библии не раз подвергались критике. Хотя фигури-
рующие в Библии названия городов и местностей, как оказалось, во многих случаях соот-
ветствуют существовавшим в древности. Но и в этом нет ничего необычайного. Другое дело
– вопрос исторической подлинности тех или иных библейских сюжетов. Описываемые там
события не следует воспринимать буквально. Иначе не хватит жизни перечислять все несу-
разности описываемых тут историй: приход евреев в землю Гесем, их исход, 40?летнее блуж-
дание по пустыне и т. д. Во-первых, не очень ясно, как от 12 мужчин через четыре поколения
произошло 643 550 воинов, «и наполнилась ими земля та» (Исх. 1: 7). Во-вторых, Моисей,
автор книги «Исход», воспитанный в Египте и проживший там много лет, ничего (совер-
шенно ничего) не упоминает о памятниках, истории, законах, нравах, религии или политике
государства Египет, хотя тогда процветали Фивы и Мемфис, известные во всей ойкумене. Но
о них в Библии почему-то нет ни слова. Моисей не называет фараонов по имени. А ведь вла-
стители-фараоны подчиняли себе тогда Эфиопию, Аравию, Месопотамию, Ханаан, Нине-
вию, Кипр. Их имена гремели по всему Востоку и Западной Азии, как позже – имя Алек-
сандра Македонского. Никто из фараонов и не погиб так бесславно, как гласит Библия. В-
третьих, история царствования Тутмоса III или Аменхотепа III, когда и должен был бы про-
изойти указанный исход евреев из Египта (начало XV в. до н. э.), не подкрепляется и не схо-
дится с сообщениями книги «Исход». В-четвертых, глупо и нелепо в течение стольких лет
водить десятки тысяч человек по пустыне, когда и несколько десятков номадов с большим
трудом могли найти тут воду и пропитание. В-пятых, все это требует ответа, и пока его не
находит.

Итак, что же мы имеем? Скалигеровскую хронологию библейских книг, рукописей и
их датировку (известно, что французский ученый-гугенот Скалигер жил во второй половине
XVI в. в Голландии, куда он эмигрировал). Она зыбка и не подтверждена фактами. Име-
ется и ряд различных вариантов Библии (православный, католический, еврейский каноны).
Отдельные книги современной Библии существовали и переписывались в XIV–XVI вв.
(естественно, в различных редакциях). Библия за все время существования менялась и
трансформировалась в соответствии с нуждами эпох. Так, ранее в Новом Завете было куда
больше книг, чем ныне (сегодня многие из них уже неизвестны). Фактически они (открове-
ния Иуды, Варнавы) исчезли из текста Библии. В какой-то мере это объясняется существо-
вавшим положением, при котором каноническими богослужебными книгами являлись лишь
ряд книг: у христиан – Новый Завет и Псалтирь, у иудеев – Тора и Талмуд. Их-то в основном
читал и знал простой народ.

К тому же Библия, как и вообще все книги, долгое время стоила дорого, а потому боль-
шинству людей была недоступна. Кроме того, евреи и католики старались воспрепятство-
вать тому, чтобы народ видел своими глазами источник божественной истины. Булла папы
Григория IX запретила читать Библию (1231 г. н. э.), а постановление собора в Безье (1246 г.
н. э.) гласило: «Что касается божественных книг, то мирянам не иметь их даже по-латыни;
что же касается божественных книг на народном наречии, то не допускать их вовсе ни у
клириков, ни у мирян». В конце XIV в. (в эдикте Карла IV) было сказано, что мирянам не
следует читать ничего из Писания, дабы не впасть при этом в заблуждения и ереси. Кардинал
Гозий в эпоху Реформации (по поручению Римской курии) выразился и вовсе с солдатской
прямотой: «Дозволить народу читать Библию – это значит давать святыню псам и метать
бисер перед свиньями». Перевод книг с латыни на народный язык считался преступлением.
Евреям же чтение Библии строго воспрещалось, и они вынуждены были довольствоваться
Талмудом.
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Тем же правилам следовала православная церковь, запретившая (1723 г. н. э.) читать
библейские книги «всем без разбора» (в особенности ветхозаветные части). Так же посту-
пали римляне с Книгами Сивиллы, появившимися в Александрии при Птолемеях. Они их
никому не показывали. Права читать их лишены были и их хранители. В комедии «Мир»
Аристофан говорит: «Съешь свою Сивиллу» (данные о «пророчице Сивилле» восходят ко
II в. до н. э.). Когда Цельс заявил об их подложности, а Ориген потребовал предъявить
истинные тексты, евреи быстро замяли дело. Что заставляло священников, видных иерар-
хов Церкви скрывать то, что должно было бы, казалось, обращать массу людей в их веру?
Видимо, в священных текстах были не только ошибки, явные нелепицы, но и вопиющие
подделки. Поэтому для Церкви и было безопаснее всего держать тексты подальше от глаз
людских. Как и с документацией масонов, евреи говорили: «Мы знаем; но еще – никто не
должен знать. И мы никому не скажем». Налицо презрение отцов церкви к пастве и страх,
что ее знакомство с текстами Библии не только не привлечет народ в ее стены, но может и
вовсе оттолкнуть от канонов веры.

В Библии сказано: «Правды, правды ищи, дабы ты был жив» (Втор. 16: 20). В текстах
Священного Писания имеется немало мест, которые вызывают недоумение и даже оторопь
у тех, кто прочитает их. Так, глядя на любимцев Божьих (патриархов Авраама, Исаака,
Иакова и их сынов), с трудом представляешь их в образе праведников. Пожалуй, они ско-
рее выглядят закоренелыми грешниками, грабителями, разбойниками и лгунами. Схожие
упреки можно адресовать и в адрес Моисея, который хотя и был великим вождем, но про-
явил себя как беспощадный тиран, уничтожавший тысячи соплеменников. Моисей чаще
напоминает собой мага, нежели служителя Господа. Иные говорят, что он научился у еги-
петских жрецов тройной системе записи, а созданная им Книга Книг имела три смысла
– «говорящий», «обозначающий» и «скрывающий» (тайный). Во всяком случае, иные из
исследователей утверждают: «…Можно сделать вывод, что чудеса, совершаемые Моисеем
или посредством Моисея, относятся в целом к сфере черной магии; другими словами, автор
или редактор ветхозаветного эпоса Исход, кто бы он ни был, находился на темной половине
магического царства» (Е. М. Батлер. «Маги»). Этих «темных» мест легко можно увидеть в
Библии несметное количество. И дело даже не в том, что Господь создал свет, что светил
независимо от солнца и луны, который должен был светить и ночью; и не в том, что «и была
густая тьма по всей земле Египетской три дня». Крайней «темнотой» веет от многих утвер-
ждений священной книги. К слову сказать, в древних манускриптах и преданиях других
восточных народов, имевших гораздо более развитую науку и культуру (скажем у китайцев),
нет ни малейшего упоминания о таком трехдневном солнечном затмении или о многочасо-
вой задержке восхода солнца и захода луны, о чем говорится в гл. 10 Книги Иисуса Навина:
«И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Стояло солнце
среди неба и не спешило к западу почти целый день».

Но если с материалистической стороной библейского учения все более или менее ясно
(с этим еще можно смириться, сделав скидку на слабое развитие науки в тот период, а фак-
тически ее полное отсутствие), то более серьезные претензии у объективного читателя воз-
никают так сказать к идейно-политическому и нравственному ее содержанию.

Нравственная сторона оного иудейского завета, если читать его непредвзято и с откры-
тым сердцем, просто потрясает и возмущает. Д. Найдис в «Библейской правде» (2003)
пишет: «…в Библии впервые изложены теории религиозной и расовой ненависти! В ней
описан первый в мировой истории концентрационный лагерь массового уничтожения! С
показательными казнями, пытками, стерилизацией людей. Именно в Святой Библии впервые
сказано, что Война – это Мир, что Зло – это Добро, что Ложь – это Правда! В древней Пале-
стине – с помощью и при непосредственном участии Бога (еврейского бога Яхве. – В. М.) –
ведутся непрерывные кровопролитные войны. Конечно же исключительно с целью установ-
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ления мира! С помощью Господа Бога славные библейские герои грабят, пытают, сжигают и
иными способами уничтожают сотни, тысячи ни в чем не повинных людей. И это вменяется
им в праведность! Делая зло, они конечно же творят добро. На страницах Святой Библии,
как это ни унизительно для нее, многочисленные явно ложные свидетельства выдаются
за Святую Правду. Поэтому клятва на Библии – очень сомнительная клятва!» Далеко не со
всеми посылками автора мы можем согласиться. Так, Д. Найдис обвиняет авторов библей-
ских текстов в том, что те поставили их библейскую правду, то есть «особую, божествен-
ную, самую правдивую Правду», вне рамок тогдашней действительной истории. По его мне-
нию, та правда имеет «очень мало общего с обычной, нормальной, мирской человеческой
правдой». Мы же убеждены совершенно в обратном… К чести создателей Библии, те, явно
приукрашивая фон тогдашних событий разного рода чудесами или эффектными сценами,
строго придерживались реальности и правды… Они донесли до нас суровую и жестокую
правду мира, какова она была в глубокой древности, и каковым этот мир, несмотря на все
достижения прогресса, остается, увы, по сей день.

 Страница из Книги Чисел в латинской Библии. XII в. Франция
Что известно о первых печатных изданиях Библии у нас, в России? Историк Церкви

А. В. Карташев писал: «Эта первая печатная Библия во всем православном восточном мире,
как такой же первой для всего Востока рукописной (еще до появления печатного станка)
явилась Библия 1490 гг., созданная архиепископом Новгородским Геннадием, была ценней-
шим орудием борьбы с ересью жидовствующих… В этом предприятии собирания и овладе-
ния всем аппаратом Священного Писания – русские на четыре столетия опередили …своих
православных собратий». Самую первую Библию греческого текста in folio напечатают в
Москве в 1821 г. по инициативе русского Священного синода (но на средства, выделенные
греками Зосимадами).

О первых печатных текстах Библии на еврейском языке можно сказать следующее…
Сюда относят первый перевод Нового Завета на древнееврейский язык, сделанный в Лон-
доне С. Мюнстером (1661). Есть, правда, издания, относящиеся якобы и к XV в. Наибо-
лее же древними рукописями Библии являются Александрийская, Ватиканская и Синай-
ская рукописи (по-гречески). Три текста появляются после XV, а то и после XVII вв. К
примеру, Синайский кодекс был обнаружен лишь в XIX в. История двух других темна и
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непонятна. Причем обычным явлением были тексты, в которых обнаруживались старые или
стертые тексты. Профессор В. Болотов писал в этой связи: «При определении времени напи-
сания (такого рода) рукописей большим препятствием могут служить подделки… Какой-
нибудь любитель книг мог заказать снять буквальную копию (то есть воспроизвести и древ-
ний шрифт) с древнейшей рукописи… Искусников воспроизводить этот почерк было всегда
достаточно… Были подражания древнейшим рукописям и с корыстной целью». Итак, ясно,
что наиболее древние из сохранившихся ныне рукописей Библии, во-первых, выполнены на
греческом языке, во-вторых, введены в обиход довольно поздно (с конца XVI–XVII вв.), и, в-
третьих, что особенно важно, никак нельзя поручиться за их аутентичность. Скажем, немец-
кий богослов К. Тишендорф (1815–1874), выхлопотав прежде крупную субсидию от импе-
ратора России, отправляется в Египет и на Синай (якобы на Синай), где находит у монахов
св. Екатерины рукописный экземпляр Библии и печатает оный (1862), отнеся сей документ к
IV в. (затем через 7 лет он подарит его Александру II и получит за это титул потомственного
русского дворянина). Выгода очевидна. Тут тебе Синай – а тут и столбовое дворянство!

У изучавшего этот документ русского ученого Н. Морозова сразу вызвало удивление
не только то, что профессор из Лейпцига подарил такую редкость не в родной университет,
а отдал его далекой России, но и то, что листы Библии, которая находилась в пользовании
1,5 тысячи лет, вовсе не были «истрепаны на нижних углах, не замусолены и не загрязнены
пальцами…» Листы этого «древнего пергамента» сохраняли свою гибкость и не сделались
хрупкими. Во всех других случаях, если мы имеем дело с документами, действительно про-
лежавшими целое тысячелетие, «часто при малейшем прикосновении к их листам они лома-
ются на мельчайшие кусочки». Тут же состояние листов Синайского кодекса было прекрас-
ным (при явных следах небрежного с ним обращения: сорван переплет, оборваны наружные
листы). Не исключено, что это сделано было самим же заинтересованным Тишендорфом.
Эти обрывки он затем увез и продал царю за 9000 рублей. В 1933 г. правительство РСФСР
перепродало Синайский кодекс Британскому музею за 100 000 фунтов стерлингов. Рукопись
эту нашли даже не в библиотеке монастыря Св. Екатерины. Она валялась, как мусор в зале, в
корзине для выкинутых бумаг, являя собой «обрывки пергамента, выброшенные и предна-
значавшиеся для печки». Европа и Америка не раз еще попадутся на трюк подделок.

Одежда древних евреев
Хотя, видимо, надо вспомнить и о существовании так называемой «генизы» (geni-zah),

что означало по-древнееврейски – «погребение». Это был своего рода чулан в синагоге,
где хранились рукописные свитки и «сокровенные книги» («апокрифы»). Ученый-раввин
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С. Шехтер говорил, что книга подобна человеку: «Когда отлетает дух, мы прячем тело от
глаз человеческих, чтобы избавить его от осквернения. Подобным образом, когда писание
истерто временем или выходит из употребления, мы прячем книгу, чтобы сохранить ее от
надругательства. Содержание книги отлетает к небесам, как душа». У евреев издревле был
обычай погребать священные книги и свитки, вышедшие из употребления, где-то рядом с
могилой мудреца, а иногда и вместе с ним – на еврейском кладбище. Таким образом, еврей-
ская гениза становилась сочетанием «священной кладовой и светского архива». Она пресле-
довала двоякую цель: «все доброе уберечь от вреда, а все злое обезвредить». Хотя нередко,
войдя в раж религиозно-идеологических споров, те же священники и жрецы имели при-
вычку уничтожать все, что не отвечало требованиям момента и было запрещено цензурой.
«Люди книги» имели давнюю репутацию – «цензоров и истребителей книг». Причина ясна:
книга – это всегда грозное оружие.

Г. Доре. Даниил во рву среди львов
Что еще известно о судьбе древнееврейских «подлинников»? Так, Носовский и

Фоменко датируют священные книги XV–XVI вв., говоря, что никаких библейских рукопи-
сей ранее X в. н. э. якобы не было. Рукописи более позднего времени, главным образом сере-
дины XVIII в., многочисленны, и они есть в книгохранилищах Европы. Самая древняя еврей-
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ская рукопись, правда, содержащая лишь «Пятикнижие Моисея», находится в Британском
музее и приписывается IX в. Другая еврейская рукопись (Вавилонский кодекс), как утвер-
ждал Н. Морозов в 1914 г., была «найдена Фирковичем совсем не в Вавилоне, а у крымских
караимов». Караимы (тюркоязычные иудеи) имели право на чтение Пятикнижия, но пол-
ная Библия и там отсутствовала. Однако караимы все же составили обособленное течение в
иудаизме, настроенное оппозиционно к официальной доктрине, основанной на Талмуде.

Известно, что в Крыму еще в 1731 г. ими была основана типография, где через 3 года
вышла в свет первая книга на древнееврейском языке. Библиотеку древнейших библейских
рукописей составил караимский ученый XIX в. А. Фиркович. Он собирал старинные руко-
писи в синагогах Крыма и на Кавказе, а затем совершил путешествие в Палестину, где собрал
большую коллекцию рукописей. Надо отдать должное его энергии. Рукописи он собирал
везде, где жили караимы, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Надо сказать,
что это его собрание заняло два огромных зала в императорской Публичной библиотеке.
Были там рукописи и на древнееврейском языке, которые до недавнего времени (до 1949 г. –
открытий в районе Мертвого моря) считались самыми древними библейскими текстами в
мире. Еврей Фиркович и продал первое собрание рукописей Императорской публичной биб-
лиотеке за 100 000 рублей серебром (в 1856 г.). Но как только раритеты стали расти в цене,
число находок по всему миру стало «почему-то» возрастать в геометрической прогрессии.

Пятикнижие. Титульный лист. 1551 г.
В дальнейшем иных не раз будет удивлять та легкость, с которой сыны Израиля шли на

фальсификации, подделки, фантазии и авантюры. Чего стоит хотя бы одна Книга Даниила,
не существовавшего пророка, совершившего такое множество чудес. Труды о нем напишут
гораздо позже. Поэтому немудрено, что все его пророчества исполнились. Каутский писал:
«Именно у иудеев, в течение последних столетий до и первого после Рождества Христова,
выдуманные личности оказывали огромное влияние, если приписываемые им слова и дея-
ния соответствовали сильным потребностям в иудейском народе». Он же говорил, что в дав-
ние времена историки и писатели не останавливались перед фальсификациями, а то и явной
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ложью. Он писал: «А от лжи к подделке один только шаг. Его сделал Евгемер, который в
третьем столетии привез из Индии надписи, выдаваемые им за стародавние, но в действи-
тельности сфабрикованные им самим». Поэтому все написанное древними народами, как и
все ими сказанное, следует воспринимать, конечно же, с открытым сердцем, но с хладной
головой.

Библия в богатом переплете. 1627 г.
Об истории перевода Библии на греческий язык ученые говорят следующее… Еще во

времена Птолемея II Филадельфа по его инициативе 72 переводчика (по шесть от каждого из
12 колен израилевых), разойдясь по кельям и совершенно не общаясь друг с другом, начали
трудиться над ее переводом. Когда они сличили результаты, те якобы оказались абсолютно
одинаковыми, что, конечно, указывает на боговдохновенное ее происхождение.

Мировое еврейство оценило Септуагинту (Пятикнижие, или Тору) как чудо, как
«новую манифестацию откровения». С. Аверинцев трезво видит в ней творчество главным
образом собирателей и переводчиков, что уже ближе к истине. Он пишет, что труд сей можно
было осуществить только на гребне того раннеэллинистического устремления к межкуль-
турному синтезу, которое стимулировало также труды Бероэса и Манефона. Но такой гран-
диозной переводческой работы, как та, которую начали евреи, не замышляли ни вавилоняне,
ни египтяне. Немедленно была переведена только основная часть Писания, включавшая в
себя Пятикнижие, или Тору, и, возможно, еще какие-то книги. Перевод был выполнен около
250 г. до н. э. К середине следующего столетия по-гречески можно было читать книги Пара-
липоменон, к 138 г. до н. э. – «Закон, Пророков и прочие книги». А вот «Книга Эсфири», как
говорится во вступлении к рукописному греческому тексту, была переведена в 114 г. до н. э.
Вскоре на греческом языке существовала вся тысячелетняя сокровищница иудейской сло-
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весности – то есть «беспрецедентное дело было сделано». В дальнейшем за евреями закре-
пилась слава умелых и талантливых переводчиков (в том числе и в России).

Мертвое море
Правда, иные обращают внимание на то, что Аристей, т. е. тот, кому Птолемей пору-

чил греческий перевод Пятикнижия, имеет имя явно не семитского происхождения. Слово
это по-гречески читается как «аристос» и означает – «самый лучший». Отсюда происходит
и слово «аристократия» – «власть лучших». Российский исследователь А. Абрашкин пола-
гает, что древнейшие корни слов некогда могли быть получены греками от ариев… Таким
образом, имя Аристей якобы образовалось из словосочетания «Арий Есть» (и его можно
также прочитать как «ариец истинный»). «Греки, как и евреи, переняли это имя у народа
ариеев-аристеев – (то есть у) выходцев с Русской равнины, которые волею судьбы оказались
в Средиземноморье. Еврей с арийским именем в качестве придворного египетского фараона
руководит переводом Септуагинты – это неожиданная деталь, которая порождает самые раз-
ные вопросы, интригует и призывает к серьезному исследованию взаимоотношений арий-
ского и семитского этносов». Корни этносов – крайне запутанная тема, углубляться в нее
мы не станем, а тем более уж делать на основании словесных параллелей далеко идущие
выводы.

Иные уверяют, что нет никакой необходимости обращать внимание ни на подлинность
исторических сюжетов, ни на обоснованность моральных выводов евангельских притч.
Методы создателей древних текстов историк М. Хейфец объяснил так: мол, библеисты
просто не в состоянии были вообразить, насколько изучаемые ими «объекты» прошлых
лет создавались на фундаменте совсем иных профессиональных аксиом, нежели те, кото-
рыми руководствуются они сами. Рукописи в древности писались людьми, относившимися
к их работе принципиально иначе, чем это делают нынешние ученые. Сегодняшние исто-
рики (интуитивно) привыкли рассматривать работы далеких предшественников – хрони-
стов, бытописателей прошлого – так, будто эти старики, вроде монаха Нестора, фиксировали
для них историческую правду, но старые авторы руководствовались иными законами, «ими
самими над собою признанными» (Пушкин). Поэтому они могли не считать своей главной
задачей фиксацию на папирусе, пергаменте или бумаге «исторической правды». И вообще,
«что есть истина?» «Старики» творили ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, они записывали
– в той или иной форме – некие аргументы для обоснования чьих-то прав: своей династии,
группы, племени, веры. Истинно то, что наиболее полно соответствует содержанию и сути
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конкретного явления или исторического процесса, данному в возможно наиболее полном и
точном его освещении.

Так как же воспринимать Библию? Одни видят в ней важный источник. Как заметил Б.
А. Тураев, как исторический источник «Библия представляет высокую ценность». Места о
Вавилоне и Египте «написаны людьми, хорошо осведомленными в жизни этих монархий»,
а их сведения «постоянно подтверждаются и выясняются». Другие видят в оной прежде
всего важный литературный памятник, или «записную тетрадь человечества» (Пастернак),
особо обращая внимание на то, что многие ее сюжеты заимствованы из других древнейших
культур. Ученый С. Крамер писал: «Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот
литературный памятник возник вовсе не мгновенно – отнюдь не как некий искусственный
цветок, выросший на пустом месте. Он уходит корнями в глубь веков, он впитал в себя соки
всех соседних стран. И по форме и по содержанию книги Библии имеют немалое сходство
с литературными произведениями древнейших цивилизаций Древнего Востока».

Это действительно так. Стоит вспомнить гомеровскую «Одиссею» и «Илиаду», что
были записаны гораздо позже их создания. В этом же ряду находится и «Ригведа», самое ран-
нее священное писание в индуизме. По мнению специалистов, она была создана до 1000 г.
до н. э., однако полностью была записана только через две тысячи лет (примерно к 1400 г.
н. э.). Столь большой промежуток объясняют, во-первых, тем, что индусы были убеждены в
том, что в письменном виде «Ригведа» потеряет часть своей святости, и, во-вторых, тем, что
правом передачи святых текстов обладали в основном брамины, обладавшие необходимым
опытом и знаниями, а также интуицией. Все это удерживало тексты в рамках устной речи.

Похоже, раннехристианские историки не сомневались в историчности основного
сюжета Пятикнижия и Ветхого Завета в целом, впервые связав хронологию ветхозаветных
событий с историческими датами и создав первую систему относительно-абсолютной хро-
нологии Восточного Средиземноморья в III–I тысячелетиях до н. э. (через призму израиль-
ской истории). На этих же позициях стоит российский ученый В. А. Сафронов, датирующий
эпоху Авраама соответственно XXIV–XXIII вв. до н. э. Сопоставив ряд точек соприкосно-
вения израильской и хеттской, израильской и митаннийской, израильской и «народов моря»
истории (то есть филистимлян), он настаивает на историчности «библейских легенд от Авра-
ама до Саула».

Поэтому не стоит бросаться в крайности критицизма, тем более полностью отрицать
историчность Библии. На ее страницах присутствуют вполне реальные события, которые,
правда, надо еще уточнить, «привязать» к реальным именам и датам. Вступая в контакт со
странами Востока, евреи пытались фиксировать имена их царей. Ряд ассирийско-вавилон-
ских документов назвали имена ассирийских и иудейско-израильских царей, о которых гово-
рится в Библии, и даже позволили соотнести иные даты: Тиглат-Паласар (4 Цар. 15: 29; 16:
7—10) – Тукулти-апал-ешарра III, называемый вавилонским именем Фул (4 Цар. 15: 19);
Салманасар (4 Цар. 17: 3) – Шулману-ашареду V (727–722); Мардук Палладин (4 Цар. 20:
12) – Мардук-бал-иддина II, царь Вавилона; Саргон II овладел Самарией (722); Навуходоно-
сор опустошил Израиль, осуществив первое переселение (2 Цар. 24: 10–17), о чем сообщает
нововавилонская летопись, так называемая Летопись Виземана (597); второе переселение
евреев, атака Навуходоносора на Иерусалим, его разрушение (587), многие-многие другие
события.

Надо помнить и о том, что в Библии (от греч. «библос» – книга) имеется не только Вет-
хий, но еще и Новый Завет. Старый Завет – 50 ветхозаветных книг. Новый Завет – свод из 27
христианских книг, написанных на греческом языке в I–II вв. до н. э. Нельзя не отметить, что
и основы библейского учения претерпели серьезный урон. По всему Ветхому Завету можно
увидеть загадочные намеки, напоминающие о письменных памятниках, которые не дошли
до нас. Так, скажем, в Книге Иисуса Навина (10: 12–13) имеется ссылка на некую Книгу Пра-
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ведного, о которой нам ничего неизвестно: «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе
народ мстил врагам своим. Не это ли написано в Книге Праведного?» Об этой книге упо-
минается еще раз и во Второй книге Царств. По подсчетам ученых, на страницах Ветхого
Завета 54 раза упоминаются более двух десятков неизвестных ныне книг (Книга браней Гос-
подних, Книга завета, Летописи деяний Соломона и другие). Все это так или иначе указы-
вает на существование неизвестных источников, что могли бы пролить свет на прошлое.

Фаюмские портреты
Если евреи главное значение придают Ветхому Завету (видя в нем любимое «детище»),

то православные и вообще люди духовные гораздо чаще обращаются к Новому Завету, счи-
тая его более богатым в образном, художественном и даже в интеллектуальном отношениях.
Книги эти очень различны по жанрам, темпераменту авторов, степени их литературной под-
готовки и начитанности, да и адресованы они самым разным людям и общинам. Все мно-
гообразие этих 77 книг, – их индивидуально-неповторимый характер, а иногда и явная про-
тивоположность писаний Танаха и христианского Нового Завета, – бросается в глаза всем.
«Тем не менее, с точки зрения христианского богословия, вся Библия не есть механическое
соединение несоединимого под одной обложкой, а в некоторых своих центральных характе-
ристиках – единая, цельная, непротиворечивая Книга, – считает Е. М. Верещагин. – Иными
словами, теологически Библия представляет собой Великое Послание Бога всему человече-
ству, единое и цельное, потому что Бог – един и непротиворечив». В ней Бог предстает как
главный воспитатель человечества, а зачастую даже как неумолимый грозный Судья.

С точки зрения науки нужно бы поискать другие, более точные и бесспорные аргу-
менты. Гринберг пишет в книге «Тайны Моисея»: «XIX в. породил не только документо-
ведческие гипотезы, но и важные научные теории, которые также заставили усомниться
в надежности хронологии Книги Бытия. Самой важной из них явилась теория эволюции
Дарвина, поставившая под сомнение всю библейскую историю Сотворения мира, потопа
и вообще развития жизни на Земле. Если эволюция живых организмов занимала, согласно
теории Дарвина, миллионы лет, то Сотворение мира не могло произойти всего несколько
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тысяч лет назад. Теория эволюции бросила вызов также доминировавшей ранее научной
теории катастроф. Эта доктрина исходила из мнения, что основные изменения в структуре
Земли происходили в результате катаклизмов – землетрясений, наводнений, столкновений с
кометами – концепция, которая не противоречила библейской истории Сотворения мира. Но
эволюционная теория быстро оттеснила теорию катастроф. Другим фактором, поставившим
под сомнение библейскую хронологию, стало также становление научной археологии. Из-
за интереса к библейской истории археологи уделяли большое внимание регионам, которые
упоминались в Библии. Это привело к открытию археологических данных, которые часто
противоречили библейским положениям. Иерихон, например, как оказалось, был уже необи-
таем, когда, как можно было предполагать, его стены рухнули от звуков «иерихонских труб».
Слияние всех этих научных потоков привело к размыванию построений библейских фунда-
менталистов (и фантастов религии. – Авт.) и оттеснило в мифологическую область многое
из того, что содержалось в Книге Бытия, включая и хронологию». Вместе с тем по иронии
истории недавние успехи египтологии, включая труды археологов, показали, что хронология
Книги Бытия была составлена на основе все же исторически реальной хронологии династий
Египта. Споры продолжаются и по сей день, ибо четкой картины нет.

Как же нам быть, оценивая это знаменитое творение – Библию? К ней следует отно-
ситься разумно и трезво, а посему и не стремитесь вычитать в ней то, чего там явно нет.
Желающие увидеть в ней книгу откровений будут разочарованы. Однако человек образно-
поэтического склада найдет тут массу интересных вещей. Поэтому мы никак не можем
согласиться с оценкой Л. Таксиля, выпускника иезуит-ского колледжа, назвавшего ее бес-
смысленной (в XIX в.). В Библии немало первобытного хаоса, и все же это – книга особая.
Поколения за поколением идут к ней, черпая оттуда мифы, историю, поэзию, воспитатель-
ные сюжеты. Она открыла дорогу философии. Аристотель говорил: любящий мифы в неко-
тором смысле уже является философом. В ней оживают образы видения бытия. Недаром
же в оборот многих народов вошло выражение «библейская поэзия». Известно, что Гёте
в «Поэзии и правде» писал о своем стремлении еще в ребяческие годы «вдоль и поперек
узнать Библию». Изучение книги привело будущего поэта к тому, что в его фантазиях воз-
никла эта древняя страна, «ее окружение, соседи, а также народы и события, на тысячу лет
вперед прославившие сей клочок земли».

Именно Библия, по его словам, позволила ему сосредоточить ум и чувства «на чем-
то одном и в этом обрести успокоение». При этом формирующемуся в нем поэту нисколько
не помешала представленная там «смесь басен и истории, мифологии и религии». Скорее
она даже развила и обострила в нем видение художника, обострила настолько, что ему уже
«захотелось обработать историю Иосифа», написав на библейской основе, в прозе, новое
произведение. И хотя, по словам Розанова, в ней нет ни одной «кудрявой фразы», пусть даже
былинного оттенка, ибо она – «книга былей», дело, полагаю, в ином. Библия – «книга былей
и небылей…» Ну а причины, по которым Библия (Ветхий и Новый Завет) была и остается
настольной книгой народов, думается, всем понятны и очевидны. Другой такой книги про-
сто нет. Поэтому-то она – «лучшая», «книга книг», «календарь человечества, развернутый
в поэму» (В. Розанов). Она – один из первых «цветков культуры». Даже резко и критически
настроенные к ней ученые пишут, что хотя она и не содержит ничего, кроме эзотерических
или лживых аллегорий, в то же время среди «множества песчинок всегда найдется крупица
золота», иначе говоря, есть в ней и ряд правдивых деталей (Х. Ливрага).

К ней любят обращаться русские писатели, философы, историки, общественные дея-
тели, музыканты, поэты, скульпторы, художники, ибо легко находят в ней сюжеты для своих
произведений. У поэта Н. Огарева есть даже специальные строки, посвященные этой «свя-
той книге»:
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Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

Известно заинтересованное отношение к Библии и «солнца» российской словесности
– А. С. Пушкина. В 1820-е годы он усиленно читает Библию и Евангелие, в 1830-е годы метко
говорит о Евангелии как о книге, ставшей «пословицею народов». Во всем христианском
мире ее знают почти наизусть. И тем не менее новые поколения всякий раз открывают ее
вновь и вновь, погружаясь «духом в ее божественное красноречие». В письме к Чаадаеву от
6 июля 1831 г. Пушкин выражает свое восхищение псалмами Давида, оговариваясь, «если
только они действительно принадлежат ему». Да и многие стихотворения поэта проникнуты
библейским духом. Особенно это заметно в пушкинском «Пророке»: «Духовной жаждою
томим, в пустыне мрачной я влачился…» В 62-м псалме, что ежедневно читается в заутрене,
также говорится о жажде Бога в пустыне. Герой у поэта оказывается в пустыне одиноким,
как и Христос.

И. Н. Крамской. Христос в пустыне
И все же полагаю: как исторический документ Библия не вполне способна удовлетво-

рить нашу неиссякаемую любознательность. Несмотря на перечень множества интересных,
хотя и не очень ясных событий, напрасны будут усилия найти в ней какие-то бесспорные
факты или подробности. Попытки восстановить по библейским данным всю хронологию
эпохи, предшествующей Давиду, ни к чему не приведут. У Энгельса были известные осно-
вания заявить в этой связи: «Кто дает нам право слепо верить Библии? Только авторитет тех,
кто поступал так до нас… Библия же состоит из многих отрывков многих авторов, из кото-
рых многие даже сами не претендуют на божественность. И мы обязаны, вопреки нашему
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разуму, верить ей только потому, что нам это говорят наши родители?» В одном из писем к
другу 18-летний Энгельс, говоря о многочисленных противоречиях, которые встречаются в
каждом Евангелии и Ветхом Завете, далее заключает: «И если здесь имеется какое-нибудь
противоречие, то вся вера в Библию идет прахом». По его мысли, вера не имеет под собой
твердой почвы, она алогична и абсолютно несовместима с разумом и с серьезной наукой.
Так ли это?

Р. Ластман. Авраам на пути в Ханаан
И. М. Дьяконов в 1988 г. утверждал, что «вероятность, что Авраам – историческое

лицо, близка к нулю», и что хотя историк и вправе привлекать эти предания, но «лишь в
той мере, в какой каждое из них может быть проконтролировано независимыми источни-
ками» (археологическими данными, иноязычными письменными свидетельствами совре-
менников событий). Его сомнения вызваны тем немаловажным обстоятельством, что время
записи событий (египетская экспансия в Палестину, вторжение «народов моря» на ее побе-
режье) отдалено собственно от времени их происхождения на 500 лет, а запись событий
основана на устном предании. Отсюда ученым делается вывод, что Ветхий Завет не может
быть надежным источником. Имеются сомнения и у известного комментатора и перевод-
чика Пятикнижия (И. Шифмана) в отношении одного из ключевых событий истории евреев
(Исхода): «Какими-то внебиблейскими источниками, которые могли бы подтвердить или
опровергнуть библейскую легенду об исходе, мы не располагаем». Правда, он же признает,
что предание об исходе евреев соответствует некоторой давней реальности, сохранившейся
в памяти народа…

Возможно, в далеком прошлом и имела место некая инфильтрация израильских племен
в рамках гиксоского движения в Египет. После изгнания гиксосов израильтяне оказались в
положении эксплуатируемого населения в Египте. Затем взбунтовавшиеся израильтяне под
предводительством пророка Моисея откочевали на Синайский полуостров, а оттуда уже в
Южную Палестину и Заиорданье, и в конце концов вторглись в Палестину. Все остальные
подробности – результат обработки «традиции народом и творческой деятельности самого
составителя Пятикнижия». Смеем полагать, что господство негативистских установок в
отношении надежности имеющихся в Библии сведений вызвано не только определенными
пробелами в познании (пробелами в осмыслении древних источников или в их отсутствии),
но и политической конъюнктурой. Ныне наблюдается постепенный поворот в отношениях
к библейским источникам – от полного или частичного неприятия к осторожно-доверитель-
ному.
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В последнее время отказ от воинственно-атеистической картины исторического разви-
тия (разумеется, мы не касаемся вопроса происхождения Вселенной и «причастности Бога»
к этому деянию) позволяет более трезво проанализировать канву Ветхого и Нового Заветов.
И тут выяснилось, что раннехристианские хронографы (что по времени ближе к событиям)
относились к ним с большим доверием… Так, создатель первой системы относительной
хронологии событий, указанных в Библии, Африкан (170–240 гг.), датировал Исход за 1020
лет до Первой Олимпиады, т. е. 1796 г. до н. э., приход Авраама в Палестину – 2226 г. до н. э.
К его подсчетам с уважением относился известный церковный историк Евсевий из Кесарии
(263–339 гг.). В абсолютных же датах приход Авраама в Палестину (по Евсевию) датируется
2241 г. до н. э., а его исход – 1736 г. до н. э. Иосиф Флавий (38–95 гг.) начинает эпоху Авраама
с XXIII в. до н. э., а появление Авраама в Египте относит к 2200 г. до н. э.

Фрагмент рукописей Мертвого моря
Однако уже в XX в. в Израиле археологами были сделаны важные находки, которые

помогают лучше понять не только страницы самого Священного Писания, но и жизнь опи-
сываемых там народов Малой Азии и Ближнего Востока. Один из известных библейских
археологов, доктор В. Олбрайт, возможно, в чем-то и прав, заметив: «Чрезмерный скеп-
тицизм, который проявляли по отношению к Священному Писанию авторитетные истори-
ческие школы XVIII и XIX веков, изживает себя. Непрекращающиеся (новые) открытия
подтвердили достоверность бесчисленных подробностей, и тем самым было достигнуто
широкое признание ценности Священного Писания как исторического источника». В дру-
гом своем труде он говорит, что археология «подтвердила историчность предания Ветхого
Завета».
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Карта археологических раскопок в Израиле и на соседних землях
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Корешок Кеттер-Торы
Что же касается общекультурного и нравственного влияния на историю человечества,

то они безусловно огромны… «В «Книге рекордов Гиннесса» Библия названа самой ходо-
вой книгой в мире. В период с 1815 г. по 1999 г. она продана тиражом около 3,88 милли-
арда экземпляров, и каждый ее покупатель (так или иначе) познакомился с древней историей
евреев. Библия целиком переведена на четыреста языков и частично – уже на три тысячи.
Более ста лет потребовалось, чтобы осуществить перевод Библии и на украинский язык. В
истории этих усилий наших собратьев были и забавные эпизоды… Так, в первом переводе
малороссийского писателя Пантелеймона Кулиша фраза «Да уповает Израиль на Господа»
звучала, прямо скажем, весьма двусмысленно и даже как-то неэстетично: «Хай дуфае Сруль
на Пана». И все же само по себе уже это – великое достижение! Ни один народ не может
похвастаться таким успехом. «Евреи не просто рассеялись по планете, они «втянули» доб-
рую половину человечества в мир своих образов. Роли семитов и европейцев теперь как бы
поменялись местами. Конечно, этому способствовали разные, в том числе и политические
причины».

Кровожадные идолы древних народов



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

201

Собственно, главный религиозный прорыв в истории евреев произошел во времена
царя иудейского Йошийаху (639–608 гг. до н. э.), при котором монотеизм YHWH-ГОСПОДА
полностью утвердился во всем иудейском обществе. Он установил и единый централизо-
ванный культ Яхве в Иерусалимском храме. Как отмечают ученые, в центре реформы нахо-
дилась якобы обнаруженная в 621 г. до н. э. первосвященником Хилкийаху в Иерусалимском
храме Книга Учения (Торы). Не вдаваясь во все обстоятельства принятия евреями религи-
озной реформы, отметим только то, что еще за шесть лет до обнаружения в Храме Книги
Учения ГОСПОДА царь стал, будучи еще совсем отроком, обращаться к Богу Давида, отца
своего, а в двенадцатый год (в 627 г. до н. э.) стал очищать Иудею и Иерусалим от «высот
и ашер, и истуканов, и литых идолов. И разрушили перед лицом его жертвенники баалов, и
колонны, посвященные солнцу, возвышающиеся над ними, он сокрушил; и ашеры, и исту-
каны, и литых идолов он сломал, и разбил в прах, и рассыпал их, и очистил Иудею и Иеруса-
лим…» (2 Пар. 34:3–5). Особо стоит отметить всю важность искоренения такого рода язы-
ческих культов на предмет прекращения человеческих жертвоприношений. Те культы, что
пустили корни в Иудее, так же как в Карфагене, требовали человеческих жертв (и в частно-
сти, культ Баала).

И. Р. Тантлевский отмечает, что в ханаанейско-финикийской среде, а также у пунийцев
в Карфагене жертвоприношения, в том числе сожжение детей (обычно мальчиков в возрасте
до 6 лет), получили широкое распространение. Особенно часто подобные искупительные
жертвы приносились этими народами в случае серьезной угрозы их военного поражения.
Это подтверждают как письменные источники, так и археологические материалы. Так, на
египетском изображении сцен захвата южноханаанейского города Ашкелона египетскими
войсками (время фараонов Рамсеса II или Мернептаха; рельеф из храма Амона в Карнаке)
двое из осажденных приносят жертву на городской стене. Они держат на весу детей, с тем
чтобы бросить их навстречу вражеским стрелам… Или же, согласно Книге Царств (2 Цар.
3:27), моавитский царь Меша (IX в. до н. э.) приносит в жертву всесожжения своего перво-
родного сына на стене при угрозе его поражения от израильтян. Известно также, что, когда
армия главы Сицилийского союза городов Агафокла (360–289 гг. до н. э.) подошла в 311–
310 гг. до н. э. к стенам Карфагена, пунийцы сожгли более 500 детей, из которых 200 – сыно-
вья знатных семейств – и были определены властями, а около 300 были принесены в жертву
добровольно. Правда, детей живьем не сжигали. Жертву сначала умерщвляли, а затем уже
мертвого сжигали. Часто это происходило на раскаленных бронзовых руках статуи какого-
либо бога (как правило, Баала). Действо шло ночью, под звуки тамбуринов, флейт и лир.
Жертвоприношения совершались в своеобразных культовых местах, называемых тофетами
(около городских стен, где останки этих жертв затем хоронились в специальных урнах).
Такое жертвоприношение детей называлось по-финикийски молх (евр. – молех). Подобные
же жертвы приносились язычниками и отступниками из Иерусалима, в долине сына (сынов)
Хиннома, к югу от города. Вероятно, отсюда и возникло представление о существовании в
западносемитском пантеоне жесточайшего бога Молоха, которого, как считает автор, и не
существовало в действительности. Так вот, царь Йошийаху запретил эти жестокие культы,
как того требовали тексты Книги Левит (18:21; 20:2–5), так называемого Кодекса святости.
В Кодексе, содержавшем древние священнические материалы, жертвоприношения детей
были запрещены под страхом смерти. Бесспорно, установление этим царем монотеистиче-
ского культа Яхве в Иерусалимском храме «сыграло выдающуюся роль в истории еврейского
народа».
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Дж. Б. Тьеполо. Рахиль, прячущая идолов
Для уяснения дальнейшей эволюции взглядов евреев обратимся к Пятикнижию и Тал-

муду. Пятикнижие (Тора, «Учение») явилось плодом коллективного творчества, как и вся
Библия. Средневековый комментатор Авраам ибн Эзра (XII в. н. э.) высказывал серьезные
сомнения в том, что сей богатейший, хотя и противоречивый, источник создан Моисеем.
Полагаю, что к его мнению стоит прислушаться. Внимательный анализ содержания тек-
стов Пятикнижия (в особенности содержащихся там законов) скорее опровергает иудаист-
ские, христианские утверждения о времени возникновения источника, ставя под сомнение и
авторство Моисея. Справедливо замечено (И. Шифман и др.), что Моисей никак не смог бы
описывать свою собственную смерть. Философ Гоббс высказал предположение, что Пяти-
книжие названо Моисеевым только потому, что его главным лицом являлся Моисей. По
его мнению, в лучшем случае пророк Моисей мог являться автором (соавтором) какого-то
отрывка из 12–16 глав Второзакония. Многое из истории создания документа остается неяс-
ным и по сей день.



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

203

Свиток Пятикнижия в Сихеме, написанный Елеазаром, сыном Аарона
Что есть Талмуд? Говорят, книга мудрости: «Кто мудр? – У всех чему-то научаю-

щийся». Точное время написания Талмуда, как Вавилонского, так и Иерусалимского, неиз-
вестно. Старейшее издание Талмуда, состоящее из 12 томов in folio, похоже, выпущено в
Венеции в 1520 г. Сей крайне многословный и довольно сбивчивый труд, во многом непо-
нятный рядовому еврею, являл собой сборник религиозных постановлений, синтез граж-
данских уложений, собраний анекдотов или притч. Однако в его книгах содержатся важные
моральные установки и заповеди. Составителем Талмуда был патриарх Иуда Святой (II в.
н. э.). Другие полагают, что Талмуд возник из соединения Мишны – наставления и уроки
(I–III вв.) и Гемары – комментарии (III–V вв.). Третьи высказывают разного рода догадки
на сей счет.

Не станем вдаваться в детальное обсуждение его. Это не входит в нашу задача. Пора-
жает, однако, величайшая жестокость некоторых установлений Талмуда. Ведь не зря же
Неемия, создатель «первого настоящего гетто», писал: «Все люди плакали, когда слушали
слова Закона». Бог же иудеев откровенно жесток. В Книге Иезекииля, возможно, наиболее
значимой из всех книг Ветхого Завета, раскрыта главная сущность иудейского божества. В
главе 20-й Бог собственными устами признает, что создал порочные законы, несущие людям
несчастья и внушающие им страх. Стоит ознакомиться и с превосходной книгой Ф. Бренье
«Евреи и Талмуд».

В 458 г. до н. э. из Вавилонии в Иудею прибыл потомок еврейских первосвященников,
книжник Эзра, привезший рескрипт «царя царей» Артаксеркса I. В документе Эзре даны
полномочия забрать с собой в Израиль всех евреев, пожелавших покинуть Вавилон, все
серебро и золото, которое царь и советники ранее пожертвовали Богу Израиля (включая и
добровольные пожертвования от народа и священников). Первосвященнику было указано
поставить правителей и судей, чтобы они «судили народ», а также учили Закону Бога. Тех же,
кто откажется учиться и не будет исполнять Закон Бога и законы царя, тех должно подверг-
нуть смерти или строгому наказанию (тюрьма, изгнание, немалый штраф). В 457 г. до н. э.
специальная «парткомиссия», состоявшая из ста священников, осуществила расовую чистку.
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Она огласила списки смешанных семей, требуя от всех обитателей Израиля чистоты веры.
Комиссия заявила: «Кто хочет считаться правоверным иудеем, быть полноправным членом
общины, должен свято соблюдать Закон и развестись с язычницами». Так интерпретаторы
Закона поставили заслон на пути смешанных браков, в итоге чего Израиль из нормальной
нации превращался в иудейский «рейх», «в своего рода религиозный орден или замкнутую
касту». Священник А. Мень называл это действо одной из самых мрачных и позорнейших
страниц «послепленной Иудеи».

Вернемся к содержанию Талмуда… То, что там было написано, долгое время миновало
взор не-евреев, ибо Синедрион жестко постановил: «Не еврей, изучающий закон (Талмуд),
заслуживает смерти». Что же собой представляли эти «протоколы сионских мудрецов»? Не
станем вдаваться в подробный анализ этого мутного источника, но нас буквально потрясло
то презрение ко всем народам, которое источает Талмуд. Там черным по белому написано,
что «подобно тому, как человек превосходит животных, так евреи превосходят все народы
на земле». «Эти последние не что иное, как семя скотское» (ссылки на источник в тексте
книги Ф. Бренье). Евреи называют не-евреев «гоями». Под этим они подразумевают вовсе не
язычников, а вообще всех чужестранцев, то есть необрезанных («Необрезанный есть чуже-
странец, а чужестранец и язычник одно и то же»)… И все раввины солидарны друг с другом
в признании за не-евреями чисто животной природы. Мы, конечно, знаем, что и европейские
светила науки, имея в виду людей, говорили о них как о животных. Но то иное дело, ибо там
речь шла об общности всех живых тварей в мире природы, то есть их определение носило
сугубо естественно-научный, а не социально-политический, расовый смысл. Иначе трак-
туют дело рабби (Моисей, Раши, Менахем, Абравенель), сравнивая гоев (неевреев) с ослами,
собаками или свиньями. Абравенель заявляет: «Еврейский народ достоин вечной жизни, а
другие народы подобны ослам». Рабби Менахем глаголет: «Вы все евреи, вы люди, а прочие
народы не люди, так как их души происходят от злых духов, тогда как души евреев проис-
ходят от Святого Духа Божьего». Рабби Ялкута утверждал: «Одни евреи достойны названия
людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право называться свиньями». Если
на таком вот сугубо тварном различии между евреем-человеком и неевреем-животным дей-
ствительно «зиждется все талмудское учение нравов», то, право, безумно жаль несчастного
еврея-ортодокса. Нужно быть каким-то проклятым народом, чтобы позволить своим перво-
священникам и жрецам завести себя в такой безнадежный тупик. Надо ли говорить, что ждет
тех, других?!
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М. Прети. Пир Авессалома
Если бы все эти указания и обоснования Талмуда касались одной лишь нрав-

ственно-религиозной, канонической стороны поведения, то, даже будучи достойны резкого
порицания и осуждения, они не представляли бы для остальных людей такой величайшей,
смертельной опасности. Но гораздо важнее та часть, где говорится об экономико-полити-
ческой основе господства избранной расы: «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь все-
ленной, избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми языками». Без чего
не было и нет власти над другими? Без владения собственностью и оружием. В Талмуде
прямо говорится, что все блага земли (собственность, деньги, скот, даже право на жизнь
иных людей) принадлежат только евреям: «Подобно тому, как можно со спокойной совестью
убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его
имуществом. Имущество не-еврея подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей,
который первый ее захватит». Это же философия бандита! При этом все, что идет на пользу
еврею и во вред гоям, Талмуд одобряет и освящает. «И это справедливо, – говорит рабби
Альбо и некоторые другие, – ибо Бог дал евреям власть над жизнью и имуществом других
народов; так что если гой украдет даже менее полушки, то и за это подлежит смерти; еврею
же разрешается захватывать, по желанию, имущество гоя, ибо там, где написано: «не делай
вреда ближнему», не говорится: «не делай вреда гою». Эта двойная мораль в них укорени-
лась и сохранилась (причем удивительным образом до наших дней, как показала и история
приватизации в России).
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Г. Доре. Моровая язва (Исх. 9:1—7)
Дан совет и как покорить народы… Понятно, что никто в здравом уме и трезвой памяти

не пойдет в рабство к еврею добровольно, словно безмозглый баран, слепо идущий на закла-
ние… И тогда Талмуд предлагает прибегнуть к мощному оружию – к ростовщичеству (или
ваучеру). Эти строки наши политики (в России нынешнего смутно-талмудического времени)
должны прочесть с особым вниманием. Наиболее верный путь лишить гоев имущества, ука-
зывает Талмуд – это окольный путь. О демократических реформах Талмуд умалчивает (евреи
придут к идее позже). Но зато в нем прямо и четко говорится, что конечная цель всякой
еврейской политики в отношении любой гоевской страны – это «лишение всех гоев во всем
мире всего их имущества». И наилучшим средством для этого является – ростовщичество.

Моисей предлагал давать деньги под процент. И Талмуд уточнял: «Бог приказал давать
гоям деньги взаймы, но давать их не иначе, как за проценты; следовательно, вместо оказания
этим помощи, мы должны делать им вред, даже если этот человек может быть полезен, тогда
как относительно еврея мы не должны поступать таким образом». Раввины, иудейские бан-
киры (а затем всякие фонды) быстро сообразили, что те, кто берут взаймы, неизбежно стано-
вятся данниками, а по сути-то дела и рабами тех, кто дает взаймы. Знаменитый рабби Бакаи
нисколько не сомневается в последствиях для заимодавцев такой вот «щедрой иностранной
помощи» (России) со стороны еврейских банкиров: «Их жизнь, о еврей, в твоих руках, тем
более их деньги». И они это делали и делают уже на протяжении многих столетий. Нужно
ли сомневаться, что подобная политика вызывала по отношению к иудеям неприятие и даже
ненависть! Не меньшую, чем отмеченную у Тацита odium humani generis (лат. «ненависть к
человеческому роду») евреев в адрес иных. Ссылки на Второзаконие, главу 28 (где говорится
о карах и гибели иудеев, если они нарушат Закон Яхве), и слова, что она главная, спорны, –
если только не переносить на Израиль и США определения: «Пришелец, который среди
тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он
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будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь
хвостом» (Втор. 28: 43–44). Это и есть, говоря кратко, суть экономического курса «реформ».

Древняя ваза из Иерусалима
Однако вначале иудейская элита накапливала богатства не только с помощью денеж-

ных или торговых операций, но и путем прямого притеснения, эксплуатации бедняков. Они
быстро расширяют и увеличивают земельные владения, «передвигают межи дальние, уста-
новленные отцами», «прибавляют дом к дому, поле к полю, так что другим не остается
места, будто они одни поселены на земле», «попирают бедного и берут от него подарки хле-
бом», «едят лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища», «обирают человека и его
дом, мужа и наследие его», намеренно удерживают у себя хлеб, выжидая удобного момента,
чтобы открыть житницы тогда, когда это даст наибольшую прибыль. Они обманывают бед-
няков неверными весами, чтобы таким образом «покупать неимущих за серебро и бедных
за пару обуви, а высевки от хлеба продавать» тем же неимущим беднякам. Так создавался
костяк еврейской элиты – на чисто грабительских и разбойничьих навыках. Известно, что
Моисей помог своим обобрать египтян до нитки перед бегством из страны: «И сделали сыны
израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и
одежд. Господь же дал милость народу (своему) в глазах египтян; и они давали ему, и обо-
брал он египтян» (Исх. 12: 35–36) (Таксиль). Это история изложена была спустя 300–400 лет,
то есть когда рассказчики тех давних и почти забытых событий писали по слухам и леген-
дам. Но скорее всего, покидая страну с захватчиками-гиксосами, евреи утащили из Египта
все, что было можно: золото, серебро, ценности. Фантазии тут каким-то образом слиты с
реалиями.
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Иудейский священник
Этому были и предпосылки… В древности власть над иудеями попала в руки воин-

ствующей и агрессивной секты. Событие произошло в 458 г. до н. э., примерно за 500 лет
до появления самого понятия Европы, и имело серьезные последствия. Со времен персид-
ского царя Кира стала осуществляться практика подчинения еврейского народа законам Тал-
муда. Возможно, поняв это, вы лучше поймете причины появления в сынах и дочерях Изра-
иля губительных идей расового превосходства и нечеловеческой гордыни. Секта левитов,
составлявшая в течение ста лет законы, якобы впервые прочла их в Иерусалимском храме,
имея перед глазами примеры истории евреев (в 621 г. до н. э.), а Езекииль выдвинул идею
теократического государства с центром в Иерусалиме. Как считает Д. Рид, это и был Мои-
сеев Закон, о котором сам Моисей, если он и жил когда-либо, ничего не знал. Левиты лишь
вложили в уста Моисея (и Иеговы) собственные мысли и установления. Поэтому правиль-
нее назвать оный Законом Левитов или же Иудейским законом. Эту программу без преуве-
личения можно назвать политической программой покорения всех гоев под власть «избран-
ного народа».

Реализуется она при помощи террора, разрушений или финансового закабаления. Речи
умирающего Моисея за Иорданом, в земле Моавитской (Второзаконие), говорят о будущем
евреев. Первое, что они должны сделать для исполнения задуманного, – размножиться (в
тысячу крат), а уж после идти на завоевание «мирового» господства. Так как было очевидно,
что другие народы не захотят рабски склониться перед захватчиками, их следует устрашить с
помощью террора: «И сказал мне Господь, говоря… с сего дня Я начну распространять страх
и ужас перед тобою на народы под всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут
и ужаснутся тебе». В качестве примера: страшная судьба царей Сигона и Васана, так что
«никого не осталось у него в живых». 60 городов было захвачено, предан заклятию «каждый
город с мужчинами, женщинами и детьми». Что делать, если им придется столкнуться с
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народами более многочисленными и сильными? Ответ и тут четок: надо устрашить всех, не
щадя никого.

Г. Доре. Смерть Авимелеха (Суд. 9: 50—56)
Потрясает двойная мораль такой сектантско-иудейской идеологии. Закон Моисея со

всей решительностью требует поддерживать и свято соблюдать морально-нравственный
кодекс иудеев в отношении своих соплеменников и единоверцев, но в отношении всех
остальных позволяет поступать поистине с дьявольской и безграничной жестокостью. Каза-
лось, бог евреев словно бы сам себе противоречит. В одном случае он повторяет заповеди:
не убий, не укради, не желай дома ближнего своего и т. д. (5 гл. Второзакония). Но буквально
тут же (7 гл. Второзакония) говорит евреям: если будете сохранять мои заповеди, слушать
законы и исполнять их, будете процветать на земле так, как никто другой. Но что ожидает
остальные народы? Вот программа действий, предложенная Израилю в отношении иных
народов: «И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе; да не пощадит
их глаз твой; и не служи богам их: ибо это сеть для тебя». В том числе народы могучие,
многочисленные, великорослые… Их надо истреблять «мало-помалу», ибо «не можешь ты
истребить их скоро». Идите – и завладейте их землею. Если захватите их царей, тогда: «И
предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто про-
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тив тебя, доколе не искоренишь их». Не отсюда ли чудовищное убийство всей семьи Романо-
вых, которое осуществили евреи с почти что ритуальной жестокостью в России?! Не отсюда
ли фактический геноцид населения в новой России конца тысячелетия, осуществляемый их
«пятой колонной» в правительстве России и влиятельной олигархической партией?!

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Братоубийство
Сердца у евреев слишком часто становились каменными. Полагаю, тому в немалой

степени способствовали и их жестокие ритуалы. Древнейший израильский праздник, един-
ственный, праздновавшийся в отдаленную кочевую эпоху (еще до их поселения в земле
ханаанской), – праздник Пасхи. Тогда в качестве жертв приносились первенцы скота или же
человеческие первенцы. В Исходе (20:29) прямо сказано: «Отдавай Мне первенца из сынов
твоих». В другом же месте Исхода говорится: «Всех первенцев из сынов твоих выкупай» (34:
20). Правда, иные историки говорят, что «подобного рода жертвоприношения почти нигде
не засвидетельствованы», однако признают, что и финикияне, и карфагеняне в историческое
время все же «платили такую кровавую дань», хотя и нерегулярно. Заметим, что в древно-
сти жертвы приносились всеми без исключения народами. Но обычно в жертву приносили
быков, овец, коней, иных животных (египтяне, этруски, римляне, греки, русские). Заклание
же людей практиковалось крайне редко, да и не у всех народов (пунийцы, евреи, ацтеки).
Хотя в ряде случаев живые младенцы и там замещались фигурками детей, на что указывают
детские изображения, найденные в храме Сидона. И все же: как мог Бог отдать приказ убить
дите невинное! Что же это за изверг такой, призывающий не щадить старика, юношу, девицу
и невинного младенца!? То, что аналогичного рода кровавые жертвы приносились другими,
не отменяет недоумения и осуждения. Юлий Велльгаузен уверяет: «Этот ужасный обычай
у израильтян в эпоху великих пророков, кажется, уже вышел из употребления и позднее
был восстановлен искусственно. Древнейший след этого обычая мы можем еще найти в рас-
сказе о жертво-приношении, по приказу Яхве, Исаака, первенца Сары, который в послед-
ний момент был освобожден» (путем замены его бараном). Хотя то, что у народов (греков
и римлян) были аналогичные культы жертвоприношения людей, говорит о дикости нравов
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той эпохи, а вовсе не об исключительной черте евреев. И это должен признать честный и
строгий исследователь.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Братоубийство

Любимый, милый сын… Подруги
милой сын,
Что в жизни целой был всех краше
и дороже,
Что старцу средь людей опорой
был один,
И вдруг расстаться с ним навеки…
Боже, Боже!..
На склоне долгих лет остаться одному…
О, пусть бы свет погас, чтоб
не видать чрез тьму,
Как вздрогнет под ножом
израненное тело,
Как трепет пробежит последний
по нему
И вздох послышится души осиротелой!
Все разом потерять, чем дорог был
так свет,
И пережить за миг ужасные
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страданья…
Но, может быть, его, нарушив тот
завет,
Спасу от смерти я! Завет нарушить?
Нет!
Прочь мысли черные, сомненья
отрицанья!
Всевышнего должно исполнить
приказанья!
Пойдем, мой милый сын, пойдем…
скорей пойдем…
Уверен я теперь: не дрогнет старика
Во славу Еговы поднятая рука!

Это событие (не столь уж и редкое – вспомним пример Карфагена), безусловно, стоит
того, чтобы над ним поразмыслить… Д. Найдис пишет: «Не знаю, не уверен, был ли когда, за
всю историю человечества, хотя бы один рабовладелец, один крепостник, которому пришла
бы в голову чудовищная идея: заставить раба убить своего сына. Даже продажа ребенка,
отдельно от отца или матери, была трагедией. Никогда не заживающей сердечной раной…
Всевышний Рабовладелец решился на это! Нет слов… А что же наш Авраам? Что Сарра?
Ни один зверь, ни одна птица не дадут обидеть своего детеныша. Защитят его, даже рискуя
жизнью. Но Авраам, это безмозглое животное, у которого погасли все нормальные челове-
ческие чувства и инстинкты, у которого не осталось в душе ничего, кроме тупого рабского
преклонения перед вымышленным Духом, Святой Пустотой, безропотно повел своего дете-
ныша на заклание».
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Г. Доре. Убийство Авеля Каином
Конечно, убийство младенца, возведенное в ранг апофеоза, – страшная антихристиан-

ская философия! Где уж тут думать о слезе ребенка… По сути дела, такой бог превратился в
полное свое отрицание. Соломон говорил: «Кто внимает обличениям, тот благоразумен». Но
достанет ли благоразумия тем, кто и сегодня обрекает на голод и смерть не одного, а тысячи
детей при равнодушном созерцании «цивилизованного» мира?! И разве нам не известны
десятки и сотни случаев, когда своих детей убивают не Авраам и Сарра, а Иван да Марья?!

Полагаю, что очень давно, подобно тому как между братьями Авелем и Каином про-
легла некая страшная грань (убийство Каином Авеля), так между евреями (мы рассматри-
ваем это понятие как общее для всего их племени) пролегла невидимая грань, навсегда
отделившая «великий народ» от «проклятого народа» (народ Христа от народа Иуды). Без-
условно, нам тут же укажут на то, что в Библии содержится немало ценных советов и уста-
новок, включая известные десять заповедей. Прежде всего, это шестая заповедь – «Не убий».
Эта заповедь – важнейшая предпосылка спокойной жизни в обществе. Однако суть ее извра-
тили законодатели и «правозащитники». О чем сказано в священных текстах? О том, что
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надо научиться дорожить людской жизнью. Но народ, который утратил цену жизни и сове-
сти, может усвоить эту заповедь лишь тогда, когда, убивая другого, будет знать – убьют и его!

Г. Доре. Наказание за грехи перед Господом и миром
В памяти евреев (и не только их) сохранился первородный грех – убийство братьев

своих. И постановление «око за око, зуб за зуб» (Исх. 21: 23–25) не стало «противоположно-
стью» евангельской заповеди о любви к ближнему, но служило необходимым предваритель-
ным условием для жизни достойных. Д. Щедровицкий прав от и до: «Если же преступника
не остановить в самом начале, то он не научится даже элементарным основам обхождения с
другим человеком». Преднамеренное убийство должно караться смертной казнью. Убийца
должен быть выдан и казнен в любом случае, даже если скрылся и кто-то предоставил
ему политическое убежище или защиту. «…А если кто с намерением умертвит ближнего
коварно, то и от жертвенника Моего бери его на смерть» (Исх. 21: 14). Казнить следует и
детей, которые издеваются и бьют родителей: «Кто ударит отца своего или свою мать, того
должно предать смерти» (Исх. 21: 15–17). Еще одно преступление Закон Божий оценивает



В.  Б.  Миронов.  «Древний Восток и Азия»

215

как преступление, заслуживающее безусловной смерти. И это – кража людей, которой, как
известно, промышляли и до сих пор промышляют «волки Ичкерии» и иные террористы. Не
зря Библия гласит: «Кто украдет человека и продаст его или найдется он в руках у него, то
должно предать его смерти» (Исх. 21: 16). Закон гласит – работорговцы достойны смерти!
Безжалостной смерти должны быть подвергнуты и все без исключения наркоторговцы…
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