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ВАВИЛОН: ГЕНЕЗИС РЕКОНСТРУКЦИЙ 

 

Введение. Древняя столица Месопо-

тамии (Вавилонии) Вавилон как ценней-

ший культурный объект Ирака является 

объектом мирового значения и нуждается 

в долгосрочной работе по исследованию, 

реконструкции и реставрации. Этот цен-

нейший памятник мировой культуры пре-

терпел многочисленные разрушения и ре-

конструкции, добавлявшие к его архитек-

турному облику новые черты, но при этом 

всегда сохранял свою исконную сущ-

ность. Он вошел в мировую историю не 

только как памятник древней цивилиза-

ции, но и как духовно-эстетический объ-

ект. Причем этот последний его образ, 

связанный с более поздней, библейской 

культурой, стал объектом искусства и ар-

хитектуры, актуальным и в наше время, 

символом сложного единства мира, миро-

вого прогресса и коммуникации. 

Это актуализирует проблему археоло-

гической и архитектурно-реставрацион-

ной деятельности в Вавилоне, переводит 

ее из национально-региональной в обще-

мировую. 

Проблеме архитектурных памятников 

Вавилона и их сохранению посвящено до-

статочно много исследований. К наиболее 

ранним относятся античные труды Геро-

дота, Ксенофонта, Диодора, Арриана, 

Страбона и др. Они отражают непосред-

ственно увиденное и услышанное соотно-

сясь с собственной картиной мира автора 

и бытовавшим в античности отношением 

к Вавилону. Многонациональные архео-

логические исследования XIX – XX вв. 

позволили сложиться ряду национальных 

т. наз. «ассириологических» (по месту 

нахождения первых материалов) школ от 

Англии и Франции до Германии и США. 

В настоящее время параллельно работают 

ассириологические школы Европы: Фран-

ции, Италии, Бельгии, Голландии, а также 

Ближнего Востока - Турции и Ирака. 

Во второй половине XX в. были опуб-

ликованы многочисленные расшифрован-

ные тексты из Месопотамии. Так, наибо-

лее полная публикация шумерских тек-

стов была сделана американским шумеро-

логом С. Крамером. Однако все же боль-

шая часть клинописных документов еще 

не издана. В связи с этим специалисты от-

мечают недостаточную научную изучен-

ность материала, в том числе по Вави-

лону. 

Цель работы: показать археологиче-

скую и архитектурно-реставрационную 

деятельность как комплексный процесс 

по сохранению архитектурного наследия 

Ирака. 

Задачи:  

Исследовать генезис реконструктив-

ных работ в Вавилоне. 

Описать основные архитектурные 

объекты Вавилона. 

Показать реконструируемые объекты 

как ведущую часть градостроительного 

ансамбля Вавилона. 

Результаты исследования. В настоя-

щее время археологические исследования 

Вавилона и всей Месопотамии находятся 

http://en.wikipedia.org/w/index
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в стадии повторного изучения. Их иссле-

дования дают новый материал для пред-

ставлений об архитектуре и градострои-

тельстве этого региона. Так, археологи из 

Германии систематически ведут раскопки 

в Уруке, где ими исследовались святи-

лище III тысячелетия до н. э, храм богини 

плодородия Инанны, древнейшая стена 

города из необожженных кирпичей 

(«стена Гильгамеша» - легендарного пра-

вителя Урука), ремесленные мастерские, 

погребения с богатым инвентарем, 

надписи ассирийских и вавилонских ца-

рей. Английские археологи под руковод-

ством М. Мэллоуэна исследуют холм 

Нимруд, продолжая работы Лэйярда. 

Американские ученые работают над ар-

хеологией Ниппура. Эти исследования 

дают ключ к общему пониманию куль-

туры Месопотамии, отразившейся в куль-

турах отдельных областей и городов. Осо-

бым вниманием у исследователей пользу-

ется Вавилон – сокровищница мировой 

культуры. 

Древнее городище Вавилона располо-

жено в 80 км к югу от Багдада на берегу р. 

Евфрат. Оно представляет собой крупней-

шее городище Месопотамии, площадью 

около 850 гектар. Территория этого горо-

дища превышает размеры Большой Нине-

вии, которая занимает около 750 гектар, и 

городище Ура, занимающее 55 гектар. Го-

родище Вавилона включает несколько 

холмов, среди которых выделяются два: 

холм телль Каср (крепость) с руинами го-

рода, и севернее расположенный холм 

телль Бабиль, высотой 22 м. В своем 

названии он сохранил имя Вавилона. Об-

щее расположение города хорошо про-

сматривается на аэрофотографиях. На них 

хорошо различимы холм телль Бабиль, 

Летний дворец Навуходоносора на се-

веро-востоке; цитадель и дворец в центре 

(рис. 1). 

Отмечается, что раскопки Вавилона 

представляют значительные трудности 

для археолога. В условиях Месопотамии 

раскопки на большой площади услож-

нены, во-первых, тяжелыми климатиче-

скими условиями, и, во-вторых, тем, что 

древнейшие археологические слои зале-

гают на уровне грунтовых вод и не подда-

ются исследованиям. Археологические 

изыскания осложнены также и тем, что со 

времен Селевкидов и Парфии хорошо 

обожженные кирпичи из нововавилон-

ских стен и дворцов использовались для 

нового строительства. В связи с этим мно-

гие памятники погибли или были значи-

тельно нарушены. Разбор строительного 

материала был остановлен только в ХХ в. 

деятельностью департамента по древно-

стям Ирака. 

Геологические проблемы ландшафта 

Вавилона не позволяют проводить рас-

копки наиболее древних слоев. Высокий 

уровень грунтовых вод дает возможности 

изучить нижние слои, относящиеся к ста-

ровавилонской эпохе. Поэтому наиболее 

полноценно изучены только слои, относя-

щиеся к периоду правления нововавилон-

ской династии (625-539 гг. до н.э.).  

Как отмечает Д. Оутс, при Навуходо-

носоре Евфрат протекал восточнее от его 

нынешнего русла. Он делил внутренний 

город на две части – старую, на восточном 

берегу, и более новую – на западном. Рас-

копки были, в основном, сконцентриро-

ваны в более старой, восточной части, где 

расположены основные ансамбли города. 

Меньше известно об участке, который из-

начально был западнее реки и сейчас ча-

стично отделен ее руслом. Река изменила 

направление своего течения во времена 

ахеменидской Персии. Ее русло переме-

стилось на восток, обойдя вокруг цита-

дели. Это существенно повлияло не 

только на форму, но и, в конечном счете, 

на судьбу города [5]. 

В XIX в. на раскопках Вавилона рабо-

тали археологи О. Г. Лейард (1850), Ф. 

Френцель (1852), Х. Рассам (1879-1882) и 

др. Их находки, в основном, изразцов и 

кирпичей с надписями, составили первые 

собрания древних артефактов Вавилона. 

В период 1899-1917 гг. в Вавилоне архео-

логическими исследованиями занималось 

Германское восточное общество под ру-

ководством Р. Кольдевея. 

 

 



АРХІТЕКТУРА 

 НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА 

3
7

 

  

 
Рис. 1. Работы по реконструкции Вавилона 
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Оно ставило задачу изучения древней 

архитектуры Вавилона, реконструкции 

планировочной основы города и поиска 

архитектурного прототипа библейской 

«Вавилонской башни». Немецкие архео-

логи открыли один из важнейших в го-

роде комплексов: Северный и Южный 

дворцы с храмом богини Нинмах; ворота 

Иштар, дорогу процессий, храм Мардука, 

зиккурат Этеменанки, храм Нинурты, а, 

кроме того, на территории города рас-

крыли эллинистический театр. Ими были 

обследованы стены жилых домов, кварта-

лов и храм Иштар [3]. 

Наиболее древние находки связаны со 

Средневавилонским периодом - 1595-

1000 гг. до н.э. К этому периоду относятся 

найденные и изученные археологами не-

сколько домов в центральной части го-

рода эпохи касситских царей (XVI-XII вв. 

до н.э.). Были найдены также ямы для об-

жига глазурованной керамики [2]. 

Раскопанный археологами город – 

это, преимущественно, город новоави-

лонского периода, начало которому было 

положено еще в период ассирийского вла-

дычества. В этот период в Вавилоне, до 

того разрушенном ассирийцами, были 

проведены крупные реконструктивные 

работы. Благодаря этим работам, выпол-

ненным с ассирийским размахом, Вави-

лон приобрел известный позже облик 

крупнейшего и наиболее величественного 

города Древнего мира. Как пишет В. А. 

Белявский, восстановление Вавилона 

Синнахериб и его наследник Асархаддон 

соотносили с восстановлением именно ва-

вилонской (а не ассирийской) демокра-

тии. Издревле формируемая идеология 

Вавилона - великого города должна была 

представать во всем великолепии. На вос-

становление города направили лучших 

царских мастеров. В качестве рабочей 

силы использовали жителей Вавилонии и 

пленных со всех концов империи. Они от-

вели воды Евфрата в прежнее русло, вы-

рубили заросли, заполнившие руины го-

рода. Асархаддон лично принял участие в 

отстраивании Вавилона и его храма Эс-

агилы. В первую очередь начали строить 

городские стены и храм Эсагила. В ос-

нову восстановления Вавилона был поло-

жен его древний план. Асархаддон не жа-

лел для него ни кедровых бревен, ни зо-

лота, ни серебра, ни бронзы. Лучшие вая-

тели и ювелиры изготовляли скульптуры 

богов и священную утварь для Эсагилы. в 

надписи ассирийского царя Асархаддона: 

«Эсагилу, дворец богов, и ее святилища, 

Вавилон, привилегированный город, его 

стену Имгур - Эллиль и его вал Немет - 

Эллиль я велел отстроить заново от их ос-

нований до их зубцов, сделал их больше, 

выше и прекраснее, чем прежде» [1].  

Восстановительные работы, проводи-

мые ассирийцами, продолжались свыше 

20 лет. [1]. Их деятельность была впослед-

ствии продолжена и блестяще завершена 

уже нововавилонскими царями. Как пи-

шет в своем труде о раскопках Вавилона 

Джоан Оутс, «этот великий Вавилон», ка-

ким он предстает сегодня, в значительной 

степени - явился результатом деятельно-

сти нововавилонских царей Набопаласара 

и Навуходоносора (605 – 562 гг. до н. э.), 

во время правления которого Вавилон до-

стиг архитектурного великолепия, запом-

нился и вошел в мировую историю [5]. 

Преемник Набопаласара Навуходоносор 

II пишет: «С целью усилить защиту Эс-

агилы, чтобы злые и нечестивые не 

смогли угнетать Вавилон, который ни 

один царь не имел до меня, на окраинах 

Вавилона к востоку я устанавливаю боль-

шой вал. Я выкопаю ров, а внутреннюю 

стену рва из цемента и кирпича я сделаю 

высотой в гору. По сторонам Вавилона я 

возведу большие насыпи из земли. Боль-

шие наводнения разрушительных вод, как 

большие волны моря, я заставлю течь во-

круг; окружу болотами это» [5]. 

После его разрушения персидской ар-

мией Ксеркса I в 485-465 гг. до н.э. значи-

тельная часть города в IV-III вв. до н.э. 

была восстановлена, и несколько пере-

строена ахеменидскими и селевкидскими 

царями. Однако памятники этих периодов 

сохранились гораздо хуже знаменитых 

памятников времени Навуходоносора [5]. 

После окончательного разрушения 

персами в 485-465 гг. до н.э. Вавилон был 
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надолго забыт. Интерес к городищу воз-

ник в связи с распространением в евро-

пейской культуре библейского образа 

«Вавилонской башни». Ее поиски нача-

лись еще в средневековье в период евро-

пейских крестовых походов на Ближний 

Восток. 

Научная работа по восстановлению и 

реконструкции Вавилона, инициирован-

ная библейскими текстами, была возрож-

дена в XX в. и продолжается в настоящее 

время в связи с открытиями современных 

историков, археологов и архитекторов. 

Наиболее значительным и важным с 

точки зрения культурного генезиса явля-

ется нововавилонский комплекс храма 

Мардука - Эсагила и зиккурат, который 

вошел в историю культуры как «Вавилон-

ская башня». Абрис нижней ступени зик-

курата достаточно хорошо виден на аэро-

фотосъемке, а очертания храма были вос-

становлены в ХХ в. путем туннелирова-

ния главного здания [5]. 

От этого громадного здания зиккурата 

ко времени раскопок, начатых Д. Колде-

веем в нач. ХХ в., практически ничего не 

осталось. От него сохранилось только 

квадратное основание из нескольких ря-

дов кирпича. Остальное уничтожено 

Ксерксом I в V в. до н.э. или разобрано 

местными жителями для новых построек. 

На аэрофотосъемке хорошо виден контур 

нижней ступени с монументальной лест-

ницей, примыкающей к ней с юга. Этот 

контур создан глубокими траншеями ши-

риной около 15 м, откуда добывали кир-

пич грабители. Эти траншеи указывают 

на фактическую толщину кирпичной об-

лицовки зиккурата, выполненной из обо-

жженного кирпича [5]. 

Д. Оутс в своей монографии отмечает 

множество научных споров о реконструк-

ции Вавилонской башни. Башня описана 

в ряде греческих источников и в вавилон-

ском тексте, так называемых табличках 

Эсагила. В них указаны ее точные раз-

меры. Сохранился основной план башни и 

следы трех лестниц. Это дало основание 

многочисленным реконструкциям зикку-

рата, на которые указывает H. Frankfort. 

Однако, он отмечает, что эти проекты ре-

конструкции принадлежат исключи-

тельно сфере археологии. С точки зрения 

архитектурной реставрации ни одна из 

предложенных реконструкций полностью 

не поддерживается доказательствами. Ва-

вилонские таблицы с размерами и свиде-

тельства Геродота, при всех их достоин-

ствах, не разрешают некоторых неопреде-

ленностей [6]. 

Клинописные тексты указывают на 

существование зиккурата еще в период 

первой династии Вавилона (1894-1595 гг. 

до н.э.). Древний вавилонский зиккурат и 

храм Мардука были полностью разру-

шены ассирийскими войсками Сеннахе-

риба в 689 г. Восстановлен вавилонский 

зиккурат был при сыне Сеннахериба 

Асаргаддоне и внуке Ашшурбанапале ас-

сирийским зодчим Арадах-хешу [4, с. 

213]. После 626 г. до н.э. - сразу после из-

гнания персов - восстановление храмо-

вого комплекса продолжалось вавилон-

скими царями - Набопаласаром, а позже 

Навуходоносором II. Навуходоносор II за-

вершил начинание своего отца и построил 

на верхней ступени зиккурата «высокий 

храм» [5]. Этот зиккурат описал Геродот. 

Именно он был раскрыт археологами и 

сопоставлен с древними описаниями.  

Параллельно раскопкам Эсагилы про-

водились раскопки реставрация храмов 

богинь Иштар и Нинмах, а также хорошо 

сохранившегося храма Набу и др. Совре-

менная археологическая карта Вавилона 

дает перечень основных известных на 

настоящее время культовых сооружений 

Вавилона [7]: 

1. Эсагила (храм Мардука); 

2. Этеменанки (зиккурат); 

3. Эшасурра (храм Ишхары); 

4. Эхурсанг-тилла (храм Нинурты); 

5. Энингидар-каламма-сумма (храм Набу); 

6. Эхили-Каламма (храм Ашратума); 

7. Эмашдари Белет-Аккаде (храм Иштар); 

8. Эмах Белет-или (храм Нинмаха); 

9. Экитуш-гирзал (храм Белет-Эанны);  

10. Эгишну-гал (храм Син) 

11. Даис («Боги внимают Мардуку») 

12. Эгишхур-анкиа (храм Белет-Нинуа) 

13. Энамтила (храм Бел-матати/Энлил) 
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14. Энамхе (храм Адада) 

15. Экитуш-гарза (храм Белет-Эанны) 

16. Эишмах (храм Эа) 

17. Ка-сикилла (ворота очищения) [7]. 

В настоящее время полностью раско-

паны только ворота Иштар - торжествен-

ный въезд в город со стороны царских 

дворцов. Комплекс ворот представлял со-

бой грандиозное сооружение с бастио-

нами, фланкированное 2 башнями высо-

той 15 м. Стены и башни ворот Иштар 

были украшены изображениями быков и 

драконов - символами богов Адада и Мар-

дука. Ворота трижды перестраивались в 

эпоху Навуходоносора II (605-562 гг. до н. 

э.). Установлено, что перестройка сопро-

вождалась каждый раз разной техникой 

декора. Первоначальные фризы были вы-

полнены рельефом в простом кирпиче 

(сейчас эта часть полностью скрыта под 

землей); затем в поливном, но без рель-

ефа. Последними по времени созданы из-

вестные фризы из рельефного поливного 

кирпича, изображающие процессию чере-

дующихся быков и драконов (всего около 

150 изображений). Эти врата были выве-

зены и смонтированы в Берлинском му-

зее. Высокие стены дороги процессий 

(длина 250 м, ширина 20-24 м), которые 

продолжались от ворот к северу, были 

украшены в нижней части символами бо-

гини Иштар, изображениями львов и ро-

зетками [3]. 

Детально исследован Южный дворец 

Навуходоносора. С ним связана история 

открытия висячих садов. Открытые 14 ка-

менных сводчатых помещений с тол-

стыми стенами способными выдержать 

большой вес, дали основание археологам 

считать их доказательством существова-

ния садов, описанных Геродотом как одно 

из чудес света. Шахта при этих помеще-

ниях немецким ученым была расценена 

как сооружение для механического подъ-

ема воды на большую высоту. Ранняя гре-

ческая традиция приписывала сооруже-

ние висячих царице Семирамиде, а элли-

нистический историк Берос - Навуходо-

носору II, якобы построившему их для од-

ной из своих жен как напоминание о ее 

родных местах в горной Мидии. Однако и 

план здания, и найденные в нем таблички 

с перечислением выдаваемых продуктов 

свидетельствуют о том, что оно служило 

хранилищем. Висячие сады, как предпо-

лагают, могли помещаться на террасах 

цитадели или зиккурата [3]. Последние 

исследования дают основания сомне-

ваться в наличии таких садов в Вавилоне.  

Отношение к истории и будущему го-

рода демонстрируют многочисленные 

надписи на кирпичах и специальных таб-

личках в стенах Южного дворца эпохи 

Навуходоносора. Эти надписи содержат 

названия дворцов и храмов, а также ука-

зания последующим правителям как со-

хранять постройки [3]. 

Второй царский дворец стоял за го-

родской стеной на особом выступе, и был 

обведен общим со стеной каналом. Он 

был построен в конце правления Навухо-

доносора II и знаменит своим «музеем» 

собранных царем древностей, в т. ч. кли-

нописных табличек. Там же найдена стела 

персидского царя Дария I, показывающая, 

что «музей» сохранялся при Ахеменидах. 

Третий, т. н. Летний, дворец открыт под 

холмом Бабил, на крайней северной око-

нечности города. От дворца осталось 

только основание высотой 18 м [5]. 

Периоды правления Ахеменидов, Се-

левкидов и парфянский период представ-

лены случайными находками. Несколько 

домов эпохи Ахеменидов открыто в се-

верной части городища. Большое здание с 

колоннами и примыкающей к нему сте-

ной открыто в южной части города. Неко-

торое влияние греческой культуры под-

тверждают театр и гимнасий в восточной 

части города (в настоящее время отреста-

врированы), а также большое количество 

погребений со статуэтками из глины и 

алебастра эпохи эллинизма [2]. 

Как отмечает К. Верман, официально 

Вавилон перестал быть столицей после 

постройки Селевком I Никатором Селев-

кии на р. Тигр (основана в 312 до н. э. как 

столица государства Селевкидов) и 

насильственным переселением туда жите-

лей Вавилона. Но город продолжал вос-

приниматься как религиозный и культур-
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ный центр региона. Клинописные таб-

лички указывают, что обряды в Эсагиле 

совершались еще в 93 г. до н. э. При Се-

левкидах перестраивались театр и гимна-

сий. Последний памятник древнего Вави-

лона, клинописный астрономический 

текст, датируется 75 г. н. э. [2]. 

Постройки эпохи Сасанидов (224 - 

651 гг.) говорят о том, что Вавилон как по-

селение продолжал существовать и в I 

тыс. н. э. Об этом свидетельствуют по-

стройки, обнаруженные к северо-западу 

от Южного дворца. Предполагают, что до 

основания соседней Хиллы в XI в. оно со-

хранялось на холме Амран [2]. 

Большие археологические и реставра-

ционные работы были поведены в послед-

ней четверти XX в. в связи с деятельно-

стью правительства Саддама Хусейна по 

восстановлению руин Вавилона. В ре-

зультате деятельности Германского ар-

хеологического института и Главного 

управления древностей Багдада, были от-

реставрированы дорога процессий, храмы 

Нинмах и Набу, выявлены структура го-

рода, главные типы зданий и черты архи-

тектуры Вавилона [2]. 

Генеральным директоратом по древ-

ностям Ирака был восстановлен храм бо-

гини-матери Нинмах на северном въезде в 

город. В Меркесе был раскопан ряд дру-

гих храмов, в том числе древний храм 

Иштар Агады. Подтверждено, что струк-

тура этих храмов соответствует традици-

онному вавилонскому плану: они имеют 

широкие целлы в торце внутреннего 

двора, и нишу, содержащую платформу, 

предположительно, для статуи бога. 

Выводы. Таким образом, история Ва-

вилона – это и история его реконструк-

ций. Важно отметить исторический гене-

зис этого процесса, обусловленный сохра-

нением традиционной структуры города и 

традиционно вавилонских типов зданий, 

особенно храмов. Сохранившиеся описа-

ния и чертежи на глиняных табличках, 

тексты вавилонских и античных авторов 

позволяют проводить научную, археоло-

гическую и архитектурно-реставрацион-

ную деятельность как комплексный про-

цесс по сохранению архитектурного 

наследия Ирака. 
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Постановка проблемы и актуаль-

ность исследования. Среди самых разно-

образных направлений в архитектуре Рос-

сийской империи предреволюционных 

десятилетий особое место занимал так 

называемый «новорусский» или «неорус-

ский стиль». В архитектуре Харькова ис-

следователи крайне редко выделяют объ-

екты этого стилистического направления, 

существуют проблемы в различении 

http://www.labirint.ru/

