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П Р Е Д И С Л О В И Е

Издательство «Вече» продолжает выпуск серии «Все монархи мира», 
начатой томами «Россия», «Древняя Греция. Древний Рим. Византия» и 
«■Западная Европа». Настоящ ий, четвертый по счету, том посвящен госу
дарям Древнего Востока. Книга содержит сведения более чем о 200 древ
невосточных династиях (приблизительно о 2500 государях), правивших в 
период с XXX в. до P. X. по VII в. нашей эры в Азии и Северной Африке, 
и является самым полным справочником по древневосточной генеало
гии, когда-либо выходившим на русском языке. Специалисты, студенты 
и любители истории могут найти здесь информацию о правителях следу
ющих древневосточных государств.

В Северной Африке: О всех тридцати династиях фараонов Древнего 
Египта. О Батидах — греческих царях древней Кирены. О царях Нумидии 
и о царях Куша (Нубии).

В Аравии: О древнейменских царских династиях Майна, Сабы и Хи- 
мьяра. О бедуинских доисламских династиях Гасанидов, Киндидов и Лах- 
мидов.

В Палестине: О древних царях Израиля и Иудеи. О правителях Второго 
Иудейского царства — Хасмонеях и Иродиадах. О царях Набатеи.

В Сирии: О царях Ямхада. Об арамейской царской династии Дамаска.
О царях Митанни.

В Малой Азии (на территории современной Турции): О правителях Древ- 
нехетгской державы. О царях Фригии и Лидии. О царях Вифинии, Кап- 
падокии, Коммагены и Понта.

В Закавказье: О царях Урарту. О царях древней Армении и Иберии 
(Грузии).

В Северном Причерноморье: О царях Боспора.
В Месопотамии (на территории современного Ирака): О царях древнего 

Шумера (династии Лагаша, Ура, Урука, Киша, Уммы). О царях Аккада.
О царях И ссинаи Ларсы. О царях древней Вавилонии и Ассирии. О царях 
Осроены.

В Иране: О царях древнего Элама. О царях Мидии. Об Ахеменидах — 
царях древней Персии. Об Аршакидах — царях Парфии. О Сасанидах — 
царях раннесредневекового Ирана.
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В Средней Азии и Афганистане: О греко-бактрийских и греко-индий- 
ских царях. О царях Гандхары и Арахосии. О правителях Кушанской 
империи.

В Северной Индии: О царях Магадхи (Бархадратхах, Нагах, Маурьях, 
Шунгах и Гуптах). О царях Камарупы. О царях Саураштры (династиях 
Кшатрапов и Майтраков). Об императорах Пушпабхути.

В Южной Индии: О царях Андары, Вакатаки, Кадамбы и Шри Ланки.
В Бирме: О царях Пагана.
В Монголии: О правителях древних кочевых империй — хунну и жужа- 

ней. О каганах Тюркского каганата.
В Китае: О правителях древнекитайских княжеств чжоуской эпохи 

(Вэй, Лу, Сун, У, Хань, Цай, Цао, Цзинь, Ци, Цинь, Чжао, Чжэн, 
Чу, Чэнь, Юэ, Янь). Об императорах древнекитайских династий Ся, 
Шан, Чжоу, Цинь, Хань, Цзинь, Сун, Ци, Лян, Чэнь, Северная Вэй, 
Северная Ци, Северная Чжоу и Суй. О царских династиях эпохи Трое- 
царствия (Вэй, У, Шу) и о правителях 16 «варварских» царств Северно
го Китая.

В Корее и Японии: О царях древнекорейских государств Когурё, Пэкче 
и Силла. Об императорах Ямато (древней Японии).

В Индокитае: Об императорах Фунани и Ченлы. О южновьетнамских 
царях Тьямпы. О северовьетнамских династиях Ванланга, Аулака, Нам- 
вьета и Вансуана.

В соответствии с обозначившейся в последние годы тенденцией давать 
имена древневосточных государей в форме максимально приближенной 
к их истинному звучанию мы сочли возможным отказаться от некоторых, 
ставших традиционными эллинизированных форм (так, вместо «Дарий» у 
нас «Дарявахуш», вместо «Кир» — «Куруш», вместо «Ксеркс» — «Хшаяр- 
ша», вместо «Соломон» — «Шеломо» и т.п.) Все подобные случаи ого
ворены особо (например: ДАРИЙ. См. ДАРЯВАХУШ)

В данном томе сохранен принцип, принятый в предыдущих: все ста
тьи расположены в строго алфавитном порядке, все обобщающие ста
тьи, посвящ енные той или иной династии (например, А РМ ЕНИИ 
ЦАРИ; ГУПТЫ) снабжены генеалогическими таблицами, в конце кни
ги помещена подробная хронологическая таблица и список использо
ванной литературы. В ближайшее время издательство планирует продол
жить «восточную» тему и готовится выпустить еще два тома: «Мусульман
ский Восток» и «Дальний Восток», в которых будет собран материал о 
всех азиатских и североафриканских династиях, правивших в VII—XX ве
ках. Надеемся, что наши книги станут надежными помощниками для 
всех читателей, интересующихся всемирной историей и генеалогией.

Константин РЫЖОВ



А
ААНЕПАДА. См. УРА I-я ДИНА

СТИЯ.

А Б Б А -Э Л Ь  I. См ЯМ ХАДА 
ЦАРИ.

А ББ А -Э Л Ь И . См. ЯМХАДА 
ЦАРИ.

АБГАР I. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР П. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР Ш. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР IV. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР V. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР VI. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР VII. См. ОСРОЕНЫ ЦА
РИ.

АБГАР V III. См. О С РО ЕН Ы  
ЦАРИ.

АБГАР IX. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР X. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБГАР XL См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБДАГАС. См. ГАНДХАРЫ ЦА
РИ.

А БДКИ ЛА Л. См. Х И М ЬЯ РА  
ЦАРИ.

АБДУ. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АБДУЛЛАХ. См. КИНДИДЫ.

АБИАХ. Ц арь Иудеи в 9 1 5 -  
913 гг. до P. X. Сын царя Рехавеама 
и Маханы, ■и' 913 г. до P. X.

В первый год правления Абиах 
нанес тяж елое пораж ение изра
ильскому царю Иеровеаму I.

АБИЕШ У. См. ВАВИЛОНА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

АБИКАРИБ ЙАТХИ. См. МАЙ
НА ЦАРИ.

АБИРАТТАШ . См. КАССИТ- 
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

АБИСАРИХИ. См. ЛАРСЫ Д И 
НАСТИЯ.

АБЙАДИ ЙИТХИ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

А Б -М О С Е . Ц арь Е Г И П Т А  
Д РЕ В Н Е ГО  26-й Д И Н А С Т И И , 
правивший в 570—526 гг. до P. X. 
Ж: киренская принцесса Лаодика. 
Ф 526 г. до P. X.
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Подробный рассказ об этом ф а
раоне читаем у Геродота. Согласно 
греческому историку, А б-М осе 
был приближенным фараона Ап
рия. Когда Априй получил извес
тие о начавшемся против него вос
стании, он послал к мятежникам 
Аб-Мосе, чтобы тот успокоил их 
посулами. Но, когда Аб-М осе выс
тупал в лагере перед воинами, ка
кой-то египтянин сзади надел ему 
шлем на голову и объявил, что 
этим коронует его на царство. Это 
произошло отнюдь не против воли 
Аб-М осе, что он и не замедлил 
доказать. Когда мятежники провоз
гласили его фараоном, Аб-М осе 
стал готовиться к борьбе с Апри- 
ем. Априй же, узнав об этом, от
правил к Аб-Мосе одного знатно
го египтянина из своей свиты, по 
имени Патарбемис, с приказани
ем доставить Аб-Мосе к нему жи
вым. Когда Патарбемис прибыл к 
Аб-Мосе и стал звать его к царю, 
тот, приподнявшись в седле (он 
как раз в это время сидел на коне), 
испустил ветер и сказал Патарбе- 
мису, чтобы он отнес это Априю. 
А в заключение заявил, что Априю 
не придется на него гневаться — 
скоро он сам явится к царю и при
ведет с собой других мятежников. 
После того как Аб-Мосе со всеми 
египтянами прибыл к городу Мем
фису, началась битва. Хотя наем
ники Априя храбро сражались, но 
все же потерпели поражение, так 
как значительно уступали врагам в 
численности. Сам Априй был за
хвачен в плен и вскоре казнен.

Так после свержения Априя во
царился Аб-Мосе, родом из Санс
ского округа. Сперва египтяне мало 
уважали и ни во что не ставили

царя, так как прежде он был про
стым гражданином и даже не знат
ного рода. П отом, однако, Аб- 
Мосе удалось завоевать их распо
ложение хитрым, но деликатным 
способом. Среди несметных сокро
вищ был у него и умывательный 
таз, которым сам царь и все его 
гости всегда пользовались для омо
вения ног. Этот таз Аб-Мосе велел 
расплавить, отлить из него статую 
бога и воздвигнуть в самом ожив
ленном месте города. Египтяне же, 
проходя мимо статуи, благоговей
но молились ей. Когда же Аб-Мосе 
услышал об этом, то повелел при
звать к себе египтян и объявил им, 
что статуя была сделана из того 
таза, в который они раньше пле
вали, мочились и в котором омы
вали ноги, а теперь ее благоговей
но почитают. Вот и с ним, приба
вил царь, произошло примерно то 
же самое, что с этим тазом. Пусть 
когд а-то  преж де А б-М осе был 
только простым гражданином, а 
теперь он их царь. Поэтому они дол
жны почитать и уважать его. Так Аб- 
Мосе расположил к себе египтян.

Порядок ежедневных занятий 
Аб-Мосе устроил такой. Рано ут
ром, еще до времени, когда народ 
собирался на рынок, царь разби
рал дела, о которых ему доклады
вали. Затем он пировал и легкомыс
ленно и весело шутил со своими за
стольными друзьями. Еще будучи 
простым гражданином, Аб-М осе 
очень любил выпить и пошутить и 
вовсе не имел склонности к серь
езным занятиям. А когда он пропил 
и прогулял свое добро, то начал 
будто бы даже воровать у соседей.

При царе Аб-Мосе, как расска
зывают, Египет достиг величайше
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го расцвета. Река дарила блага зем
ле, а земля — людям, и городов в 
I гипте было тогда, говорят, 20 ООО. 
Аб-М осе также издал вот какое 
постановление: каждый египтянин 
должен был ежегодно объявлять 
правителю округа свой доход. А кто 
это не делал и не мог указать за
конны х доходов, тому грозила 
смертная казнь.

Аб-Мосе был другом эллинов. 
Он не только выказывал благо
склонность некоторым из них, но 
даже предоставил эллинским пе
реселенцам город Навкратис для 
жительства. А тем, кто не желал 
селиться там, а приезжал только 
временно для торговли, он отвел 
места, где они могли бы воздвиг
нуть алтарь и храмы богов.

С киренцами же А б-М осе за
ключил оборонительный и насту
пательный союз и даже взял себе в 
жены киренскую принцессу — по
тому ли, что желал иметь супругой 
эллинку, или, быть может, только 
ради закрепления союза с кирен
цами. Звали ее Лаодика. Одни гово
рят, что она была дочерью Батта, 
другие же — Аркесилая или даже 
знатного гражданина Критобула. 
О д н ак о , р азд ел яя  с суп ругой  
ложе, Аб-Мосе не мог сойтись с 
нею, хотя еще сходился с другими 
женщинами. И так как это повто
рялось не раз, то Аб-Мосе сказал 
Лаодике: «Женщина! Ты меня со
вершенно околдовала! Ничего уже 
не спасет тебя от самой лютой каз
ни, которую когда-либо испытала 
женщина!» Хотя Лаодика отрицала 
свою вину, А б-М осе не сменил 
свой гнев на милость. Тогда Лаоди
ка принесла обет Афродите посвя
тить в Кирене статую богине, если

Аб-М осе сойдется с ней в эту ночь 
(ведь в этом одном было ее спасе
ние). И действительно, после это
го обета Аб-М осе тотчас же со
шелся с ней. И с тех пор всякий 
раз, как ни приходил, имел сно
шение с ней, и потом очень полю
бил ее. Лаодика же исполнила свой 
обет богине. Она велела изваять 
статую и отослать ее в Кирену. Пос
ле завоевания Египта Камбис, уз
нав от Лаодики, кто она, отослал 
ее в Кирену, не причинив обиды.

Аб-Мосе впервые завоевал ост
ров Кипр и заставил островитян 
платить ему дань.

В самом конце своей жизни Аб- 
Мосе приш лось начать войну с 
персидским царем Камбисом. При
чина ее была следующая. Камбис 
отправил вестника в Египет про
сить дочь Аб-Мосе себе в жены. А 
поступил так Камбис по совету 
одного египтянина, который дал 
этот совет из ненависти к Аб- 
Мосе — дело в том, что царь его 
одного из всех египетских врачей, 
разлучив с женой и детьми, пере
дал персам, когда Кир попросил 
Аб-Мосе прислать самого лучшего 
в Египте глазного врача. Так вот, 
ненавидя царя за это, египтянин и 
дал Камбису совет просить в жены 
дочь Аб-Мосе, для того чтобы еги
петский царь либо огорчился, от
дав дочь, либо отказом  обидел 
Камбиса. Аб-Мосе же ненавидел 
могущественных персов и вместе с 
тем опасался их: он не знал, как 
поступить: отдать ли дочь или от
казать. Ведь царь был вполне уве
рен, что Камбис берет ее не закон
ной супругой, а в наложницы. Об
думав свое положение, Аб-М осе 
нашел выход. Была у Априя, пре
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жнего царя, дочь, весьма красивая 
девушка. Она одна из всей его се
мьи осталась в живых. Звали ее Ни- 
тетис. Эту девушку Аб-Мосе велел 
нарядить в роскошные, украш ен
ные золотом одежды и отослать в 
Персию вместо своей дочери. Ког
да царь Камбис узнал об этом об
мане, он разгневался и начал вой
ну с Египтом.

Как раз в это время Аб-М осе 
рассорился с начальником своих 
наемников — Финесом. Финес бе
жал в Персию и оказал Камбису в 
египетском походе неоценим ы е 
услуги. Так он указал персам путь 
через пустыню и посоветовал по
слать к царю арабов с просьбой 
обеспечить безопасный проход че
рез его землю.

Так сложились дела в конце цар
ствования Аб-Мосе. Но сам он не 
дожил до персидского вторжения 
и скончался прежде, чем персы 
вступили в пределы Египта. Когда 
Камбис захватил Египет, он пове
лел выбросить из гробницы мумию 
Аб-Мосе, бичевать ее, вырвать все 
волосы и, наконец, сжечь.

АБРАХА. См. ХИМЬЯРА ЦАРИ.

АБУКАРИБ АСАД. См. ХИМ ЬЯ
РА ЦАРИ.

АБУ-ЯФУР. См. ЛАХМИДЫ.

АБХАЯ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

АБХАЯ НАГА. С м. Л А Н К И  
ЦАРИ.

АВАНА ДИНАСТИЯ. Династия, 
правившая в X X V I-XXIII вв. до 
P. X. в эламском городе Аван (Пред
горья Аншана в Южном Иране).

Месалим 
и еще два царя XXVI в до P. X.

Пели ок. 2500 г. до P. X. 
Тата 

Уккутахиш 
Хишур 

Шушунтарана 
Напилхуш 

Киккусиветемпти
Лухишшан ок. 2300 г. до P. X.

Хишелратен
Хелу ок. 2250 г. до P. X. 
Хита ок. 2220 г. до P. X.

Кутик-Иншушинак ок. 2190 г. до P. X.

В конце XXVII — первой поло
вине XXVI вв. до P. X. цари Авана 
властвовали в Северном Двуречье. 
Около 2500 г. до P. X. правителям 
Киша удалось избавиться от элам
ского ига. В это время в Аване ут
вердилась новая династия, основа
телем  которой  бы л, вероятн о , 
Пели. Впрочем, история этого вре
мени нам почти совершенно неиз
вестна. Восьмой царь Аванской ди
настии Луххишшан около 2300 г. 
до P. X. потерпел серьезное пора
жение от царя Аккада Шаррумке- 
на, но сохранил свой трон. При его 
преемнике Хишепратене эламиты 
восстали против захватчиков. Но
вый аккадский царь Римуш должен 
был вновь завоевать эту страну. Ак
кадцы разбили эламитов в двух 
битвах (вторая произошла на рав
нине между Сузами и Аваном на 
реке Кабнит) и опустошили их 
страну. Таким образом, их гегемо
ния была восстановлена. Только 
при К утике-И нш уш инаке, когда 
Аккадская держава пала под уда
рами кутиев, Элам вернул себе не
зависимость. О последующих царях 
Авана ничего не известно. Видимо,
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и результате наш ествия кутиев 
Элам распался на отдельные обла
сти. Вновь страна воссоединилась 
спустя сто лет под властью царей 
Симашки (см. СИ М А Ш КИ  Д И 
НАСТИЯ).

АВИЯ. См. АБИАХ.

АГА. Легендарный царь КИШ А 
1-й ДИНАСТИИ (XXVII в. до P. X.).

Согласно эпической традиции, 
Ага был современником Гильгаме- 
ша, правителя Урука, в войне с 
которым потерпел поражение. Ве
роятно, после этого произош ло 
быстрое ослабление Киша. Он ут
ратил свою гегемонию , а затем 
был покорен М есалимом, царем 
города Авана.

А ГА Ф О К Л . С м . Б А К Т Р И И  
ЦАРИ.

АГГАБОДХИ I. См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

АГГАБОДХИ II. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

АГНИМИТРА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ШУНГОВ ДИНАСТИЯ).

АГУМ I. См. КАССИТСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

АГУМ II. См. КАССИТСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

АГУМ III. См. КАССИТСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

АДАДАПЛАИДДИНА. См. ИС- 
СИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

АДАДНЕРАРИ I. Царь Ассирии 
(М е с о п о т а м и я ) , п р ав и в ш и й  в 
1307-1274 гг. до P. X. Ф 1274 г. до 
Р. X.

А д ад н ер ар и  вп ер вы е после 
Ш ам ш и -А дада I при н ял  титул 
«царя множества». Он нанес пора
жение вавилонскому царю Нази- 
марутташу и завоевал богатую хур- 
ритскую область Аррапху. Поход 
его против М итанни закончился 
пленением царя Шаттуара I, кото
рый признал себя данником Асси
рии. Несколько лет спустя Ададне
рари ни злож ил м итанни йского  
царя Васашатту и присоединил к 
Ассирии всю территорию М итан
ни вплоть до большой излучины 
Евфрата и города Каркемиша. Од
нако после смерти Ададнерари ми- 
таннийцы восстали и возвели на 
трон царя Шаттуара II.

АДАДНЕРАРИ II. Царь Ассирии 
(М е с о п о т а м и я ) , п р ав и в ш и й  в 
911—890 гг. до P. X. Ф 890 г. до P. X.

А д ад н ерари  полож ил кон ец  
внутренним смутам, на протяже
нии полутора столетий потрясав
шим страну, укрепил столицу и 
двумя победами над вавилонскими 
царями Ш амашмудаммиком и На- 
бушумукином I решил в пользу 
Ассирии приграничные споры с 
Вавилонией. В 911 г. до P. X. Адад
нерари совершил победоносный 
поход в район гор Нибур (совре
менны й Джуди-Даг) и завоевал 
область Катмух. В следующие годы 
ему покорилась страна Кумани (в 
долине восточного Хабура) и зем
ли вплоть до истоков Тигра. Четы
ре раза Ададнерари ходил в горную 
страну Наири и воевал с урартами.
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АДАДНЕРАРИ III. Царь Асси
рии (Месопотамия), правивший в 
811-782 гг. до P. X. Сын Ш амши- 
Адада V и царицы Ш аммурамат. 
Ф 782 г. до P. X.

Первые пять лет малолетства 
Ададнерари страна находилась под 
властью его матери царицы Ш ам
мурамат (Семирамиды греческих 
историков), мудрой и очень даль
новидной ж ен щ и ны , сумевш ей 
придать ассирийской монархии 
новый блеск и величие. Самостоя
тельное царствование Ададнерари 
также было весьма успешным. На 
западе ему удалось завершить по
корение Сирии. Ф актически не
приступный Дамаск был взят ас
сирийцам и, а его колоссальные 
богатства разграблены. Ф иникия, 
Тир, Сидон, Израиль, страна ф и 
листимлян безоговорочно призна
ли власть Ададнерари и выплачи
вали ему большую дань.

АДАДШАЛУЛУ. См. АССИРИИ 
ЦАРИ.

АДДЦШУМАИБНИ. См ВАВИ
ЛО Н И И  ЦАРИ.

АДАДШУМИДЦИН. См. КАС
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

АДАДШУМУНЦУР. См. КАС
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

АДАЛЛА. См. С ИЛ.НА ЦАРИ.

АДАСИ. См. АССИРИИ ЦАРИ.

АДГЕРБАЛ. См. ЮГУРТА

АДЕКЕТАЛИ. См. КУША ЦАРИ.

АДЖАВАРМАН. См. КАДАМБЫ 
ЦАРИ.

АДЖАТАШАТРУ. См. МАГАД- 
ХИ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ БАРХАД- 
РАТХОВ).

ДДЖИБ. См ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 1-я ДИНАСТИЯ.

АДИКАЛАМАНИ. См. КУША 
ЦАРИ.

АДИТЬЯВАРДХАНА. См. ПУШ - 
ПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.

АЗ I. См. ГАНДХАРЫ ЦАРИ.

АЗ II. См. ГАНДХАРЫ ЦАРИ.

АЗАРМДУХТ. Царица Персии. 
См. САСАНИДЫ.

А ЗИ Л И С . С м . ГА Н ДХ А РЫ  
ЦАРИ.

АЙ-ВАН. См. ВЭЙ (II).

АЙ-ВАН. См. ЛЯН СЕВЕРНОЕ.

АЙ-ВАН Ю. См. ЧУ.

АЙ-ГУН. См. СУН.

АЙ-ГУН. См. ЦИНЬ.

АЙ-ГУН БУ-ЧЭНЬ. См. ЦИ.

АЙ-ГУН Ж О. См. ЧЭНЬ.

АЙ-ГУН И. См. ЧЖЭН.

АЙ-ГУН ЦЗЯН. См. ЛУ.

АЙ-ГУН ЦЗЯО. См. ЦЗИНЬ.
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АЙ-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

АЙ-ДИ. Китайский император. 
См. Ц ЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

АЙ-ДИ. См. ЧЭН

А Й -П И Н -ДИ . См. Ц И Н Ь РАН
НЯЯ.

АЙ-ХОУ. См. ХАНЬ.

АЙ-ХОУ. См ЯНЬ.

АЙ-ХОУ ГУАН. См. ЦЗИНЬ.

АЙ-ХОУ СЯНЬ-У. См. ЦАЙ.

АКАЛАМДУ. См. УРА 1-я Д И 
НАСТИЯ.

АКЕДАКЕТИВАЛ. См. КУША 
ЦАРИ.

АКИА. См. АССИРИИ ЦАРИ.

АКИНИДАД. См. КУША ЦАРИ.

АККАДА ДИНАСТИЯ. Царская 
ди н асти я , правивш ая в Аккаде 
(М есопотамия) в 2316—2170-х гг. 
до P. X.

Шаррумкен 
(2316-2261 гг. до P. X.)

I------------- '-------------1
Римуш Маништушу

(2260 — ? гг. (? — 2237 гг.
до P. X.) до P. X.)

I
Нарам-Суэн 

(2236-2200 гг. до P. X.)
I

Шаркалишарри 
(2200-2176 гг. до P. X.)

Аккадские цари, покорив шу
мерские города, впервые объеди
нили под своей властью всю Ме
сопотамию и создали сильное го
сударство, просуществовавшее бо
лее двух веков. После смерти Шар
кали ш арри  акк ад ск ая  держ ава 
была завоевана племенами кутиев 
(см. КУТИЕВ ДИНАСТИЯ).

АКРА КА М А Н И . С м. КУШ А 
ЦАРИ.

АКУРГАЛЬ. См. ЛАГАША 1-я 
ДИНАСТИЯ.

АКШАКА ДИНАСТИЯ. Царская 
династия, правившая в семитском 
городе Акшаке (Северное Двуре
чье) ок. 2500-2315 гг. до P. X.

Унзи 
Ундадибдид 

Зузу (ок. 2400 г. до P. X.)
Пузур-Сумукан

Ишуэль
Шу-Суэн

Цари Акшака в XXV в. до P. X. 
д ел и ли  с п р а в и те л я м и  К иш а 
власть в Северном Двуречье. После 
взятия Киша царем Урука Эн-Ш а- 
кушаном, правитель Акшака Зузу 
п р и св о и л  себе  титул  «лугаль 
Киша», что по традиции означало 
гегемонию над севером Шумера. 
Но спустя короткое время Зузу 
был побежден правителем Лагаша 
Эанатумом и погиб.

АЛАРА. См. КУША ЦАРИ.

АЛЕКСАНДР ЯННАЙ. См. ХАС- 
МОНЕИ.
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АЛЕКСАНДРА САЛОМЕЯ. См 
ХАСМОНЕИ.

АЛЕППО (ХАЛЕБА) ЦАРИ. См. 
ЯМХАДА ЦАРИ.

АЛИАТТ. Царь Лидии из рода 
М ермнадов, правивш ий в 6 1 0 -  
560 гг. до P. X. Сын Садиатта.

Геродот сообщает про Алиатта, 
что, наследовав Садиатту, он про
должил войну, начатую тем с ми- 
летянами. Выступив в поход, он 
срубал деревья и уничтожал хлеб 
на полях, а затем возвращался до
мой, Осаждать город было беспо
лезно, так как милетяне господ
ствовали на море. Дома же он не 
разрушал. Так лидийцы вели войну
11 лет (6 из них относились еще к 
правлению Садиатта). Когда же на 
12-й год войны войско лидийцев 
вновь сожгло нивы, огонь переки
нулся на храм Афины Ассесии, и 
храм сгорел. Сначала лидийцы это
му событию не придали никакого 
значения. Но по возвращении вой
ска в Сарды, Алиатт внезапно за
немог. Когда все средства исцеле
ния были исчерпаны, царь отпра
вил послов в Дельфы — вопросить 
оракула о болезни. Пифия ответи
ла, что бог не простит его, пока 
мидийцы не восстановят сожжен
ный храм Афины в земле милетян.

П ериандр, сын К ипсела, ко 
ринфский тиран и большой друг 
Ф расибула, тогдаш него ти ран а 
Милета, узнал о том, какой ответ 
дал Алиатту оракул, и сообщил об 
этом Фрасибулу, чтобы тот зара
нее принял меры. Алиатт между 
тем, получив ответ пифии, тотчас 
отправил глашатая в Милет заклю
чить перемирие с Фрасибулом и

милетянами на время, пока он не 
восстановит храм. Заранее уведом
ленный обо всем Фрасибул при
думал следую щую хитрость: он 
приказал весь хлеб, что был в го
роде, снести на рыночную пло
щадь и велел милетянам по данно
му знаку начинать веселые пируш
ки с песням и. Вестник Алиатта 
увидел все это и, передав поруче
ние лидийского царя, воротился в 
Сарды. Узнав, что милетяне не 
только не измучены войной, но 
даже процветают, Алиатт заклю
чил с городом мир. Потом он воз
вел в Ассесе вместо одного храма 
два и исцелился от своего недуга.

Другую войну Алиатт вел с и н 
дийцами и их царем Киаксаром. 
Причина ее была следующей. Ки- 
аксар поссорился с ордой скифов, 
бывшей у него на службе. Скифы 
бежали в Лидию, и Алиатт катего
рически отказался их выдать. Вой
на длилась пять лет, причем верх 
одерживали то мидяне, то лидий
цы. На шестой год во время одной 
битвы солнце внезапно исчезло и 
на землю опустилась тьма. Это сол
нечное затмение предсказано было 
еще Ф алесом М илетским, кото
рый сообщил год, в котором оно 
наступит (585 г. до P. X.). Когда ми
дийцы и лидийцы  увидели, что 
день обратился в ночь, то прекра
тили битву и поспешно заключили 
мир. Алиатт выдал свою дочь Ари- 
енис за сына Киаксара, Астиага. 
Затем Алиатт изгнал киммерийцев 
из Азии, завоевал Смирну, коло
нию Колофона, и пошел войной на 
Клазомены, от которых, однако, 
вернулся, понеся большие потери.

Процарствовав 50 лет, Алиатт 
скончался. Его могильный памят-
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пик представлял собой земляной 
курган, основание которого было 
сложено из огромных каменных 
плит. Это сооружение и долгое вре
мя спустя превосходило величиной 
все остальные в Лидии.

АЛИЙАДА РИЙАМ. См. МАЙ
НА ЦАРИ.

АЛ ХАН НАХФАН. См. САБЫ 
ЦАРИ.

АМАЗАСП. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

АМАНДАГАМАНИ АБХАЯ- См 
ЛАНКИ ЦАРИ.

А М А Н И А СТА БА РК А . См 
КУША ЦАРИ.

АМАНИКАТА111АН. См КУША 
ЦАРИ.

А М АНИНАТАКИЛЕБТЕ. См. 
КУША ЦАРИ.

А М А Н И Н Е Т Е И Е Р И К Е . См.
КУША ЦАРИ.

А М А Н И РЕ Н А . С м . КУШ А 
ЦАРИ.

АМАНИСЛО. См. КУША ЦАРИ.

АМАНИТАРИКИДЕ. См. КУША 
ЦАРИ.

АМАНИТЕК. См. КУША ЦАРИ.

А М А Н И Т Е Н М Е М И Д Е . См. 
КУША ЦАРИ.

АМАНИХАБАЛЕ. См. КУША 
ЦАРИ.

АМАНИХАЛИКА. См. КУША 
ЦАРИ.

АМАНИШАКЕТЕ. См. КУША 
ЦАРИ.

АМАРИН. См. ОМРИ.

АМАСИС. См. АБ-МОСЕ

АМАСИЯ. См. АМАЦИЯ.

АМАТАЛКА. См. КУША ЦАРИ.

АМАЦИЯ. Царь Иудеи, правив
ший в 800—783 гг. до P. X. Сын 
Иоаша. Род. 837 г. до P. X. 'S’ 783 г. 
до P. X.

Свое правление Амация начал с 
того, что велел схватить и казнить 
убийц отца. Затем он предпринял 
поход против амалекитян, идуме- 
нян, гавалитян и победил их всех. 
Но когда он, возгордившись свои
ми победами, задумал завоевать 
Израильское царство и напал на 
тамошнего царя Иегоаша, его жда
ло тяжелое поражение. Даже не 
вступив в бой, иудеи бросились 
беж ать, а сам А мация попал в 
плен. П об ед и тели -и зраи льтян е  
вошли в Иерусалим и разграбили 
его. После их ухода у Амации нача
лись распри со своими приближен
ными. Он бежал в город Лахис, 
однако заговорщики сумели и туда 
подослать убийц, которые умерт
вили царя.

АМЕЛЬ-МАРДУК. См. НОВО
ВАВИЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ.

АМ ЕНЕМ НИСУ. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 21-я ДИНАСТИЯ.
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А М ЕНЕМ ОПЕ. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 21-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНЕМХЕТ I. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНЕМХЕТ II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНЕМХЕТ Ш . См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНЕМХЕТ IV. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ

АМЕНЕМХЕТ V. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНЕМХЕТ VI. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНЕМХЕТ VII. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

А М Е Н М Е С . См Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 19-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНХОТЕП I. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНХОТЕП II. Царь ЕГИ П 
ТА Д Р Е В Н Е Г О  18-й Д И Н А С 
ТИИ, правивший в 1436—1412 гг. 
до P. X. Сын Тутмоса III.

П режде чем отец при близи л  
Аменхотепа к трону, тот занимал 
жреческие должности. Однако по 
складу души он был настоящим 
солдатом. По свидетельству древне
египетских источников, царевич 
обладал необычайной силой и вы
носливостью. Его лук не мог натя
нуть никто из египетских воинов и 
никто из иноземных властителей. 
Если у Тутмоса III (который был

известным силачом) стрела, про
бив медную мишень, выходила из 
нее на три ладони, то стрела Амен
хотепа пробивала мишень насквозь 
и падала на землю. Кроме того, он 
был неутомимым гребцом и стра
стным любителем лошадей. Когда 
Аменхотепу исполнилось 18 лет, 
отец приобщ ил его к власти — 
сделал своим соправителем, но на 
самом деле тот получил власть 
только после смерти родителя. 
Аменхотеп продолжил его завоева
тельную политику и около 1431 г. 
до P. X. совершил свой первый по
ход в Палестину. Разгромив сирий
цев у города Шамши-Адуму, ф а
раон переправился через Оронт и 
дошел до берегов Евфрата — се
верной окраины своей державы. 
Властители городов один за другим 
выходили ему навстречу с изъяв
лениями полной покорности. Во 
время этой войны не было очень 
крупных сражений, но Аменхотеп 
имел много возможностей проде
монстрировать свою удаль. Пишут, 
что однажды он в одиночку отпра
вился к непокорному городу Хаша- 
бу, перебил 20 сирийцев и вернул
ся в свой лагерь невредимым, гоня 
перед своей колесницей 16 пленни
ков и 60 быков. В схватке у Катны 
фараон также был в гуще боя и се
кирой зарубил вражеского предво
дителя. В округе Тахси в Келесирии 
он собственноручно поразил пали
цей семерых непокорных князей, 
а после возвращения в Египет по
весил их трупы вниз головой на 
носу своего корабля. В 1429 г. до 
P. X. Аменхотеп совершил второй 
поход в Сирию против мятежни
ков округа Речену и вывел оттуда 
около 90 тысяч пленников. После
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л  ого в стране установился мир. По 
крайней мере, надписи фараона не 
упоминают больше о значительных 
походах.

АМЕНХОТЕП III. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

АМЕНХОТЕП IV. Царь ЕГИ П 
ТА Д Р Е В Н Е Г О  18-й Д И Н А С 
ТИИ, правивший в 1364—1347 гг. 
до P. X. Сын Аменхотепа 111 и ца
рицы Тэйе. Ж. Нефертити. Род. 
1379 г. до P. X. Ф 1347 г. до P. X.

Аменхотеп взошел на престол 
пятнадцатилетним юношей. Блис
тательная египетская империя на
ходилась в это время в зените сво
его могущества, хотя стали ощу
щ аться уже и первые признаки 
упадка. На севере и на востоке по
степенно крепли молодые государ
ства — Ассирия и держава хеттов. 
Сирийские царьки, давно не ви
давшие под стенами своих столиц 
египетской армии, начали прояв
лять непокорность. Однако, вместо 
того чтобы сосредоточиться на 
проблем ах внеш ней п о л и ти к и , 
Аменхотеп всецело отдался рели
гиозным реформам. Подробности 
многих его преобразований нам не 
известны, но мы можем судить о 
проводившихся преобразованиях 
по изображениям той эпохи. С пер
вых лет царствования Аменхотепа 
п р о яви л о сь  его п р и страсти е к 
культу Солнца, причем не к древ
ним его формам — поклонению  
солнечным богам Амону и Ра, а в 
горячем почитании третьестепен
ного и до той поры почти неизвес
тного бога «видимого С олнца» 
Атона. Первым храмом, построен
ным при Аменхотепе, стал имен

но «Дом Атона». Впрочем, никаких 
признаков отрицания старых богов 
в это время еще не было заметно. 
Никто не возбранял придворным 
изображать и призывать в гробни
цах лю бые древние бож ества и 
даже представлять фараона и его 
мать, почитающ ими их. Однако 
Аменхотеп значительно умерил 
свои пожертвования храмам других 
богов, в то время как жречество 
А тона получало неи счислим ы е 
подношения.

Около 1360 г. до P. X. Аменхотеп 
провозгласил Атона-Ра «царству
ющим фараоном». (Летоисчисле
ние продолжали вести по годам 
царствования самого Аменхотепа, 
но после числа перестали вставлять 
обычную с древних времен форму
лу «при Аменхотепе», поскольку 
первым фараоном отныне счита
лось С олнц е.) В повседневную  
жизнь двора были включены мно
гочисленные религиозные церемо
нии в честь Атона, в добровольно
го жреца и пророка которого пре
вратился фараон. Вслед за «воцаре
нием» Солнца резко изменилось и 
его изображение. Вместо прежне
го — в образе человека с головой 
сокола, увенчанной солнечны м 
кругом, появился новый: круг с 
солнечной или царской змеей спе
реди и множеством устремленных 
вниз лучей с кистями человеческих 
рук на концах. Такой способ изоб
ражения Солнца при полном отка
зе от его очеловечивания наглядно 
свидетельствовал, что за своим бо
жеством фараон признавал только 
один облик — зримого Солнца. 
Около 1358 г. до P. X., в шестой 
год своего правления, Аменхотеп 
объявил о намерении построить
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новую столицу. Одновременно он 
убрал из царской титулатуры все, 
что напоминало о прежней столи
це и ее боге, а взамен ввел наиме
нования в честь Солнца и нового 
города. Вместо прежнего личного 
имени Аменхотеп (то есть «Амон 
доволен») фараон принял имя Эх- 
натон (то есть «Полезный Атону»). 
Место для новой столицы было 
выбрано в Среднем Египте, на 
правом берегу Нила, где горы, от
ступая полукругом от реки, обра
зовы вали просторную  равн и н у  
(ныне это место известно под на
званием Эль-Амарна). Город полу
чил название Ахетатон (что значит 
«Небосклон Солнца»). Его центром 
стал грандиозный храм Атона — 
величайшее сооружение древнос
ти, длиной около 800 м, а шири
ной — 300 м.

В следующие годы наметились 
первые проявления неприятия ста
рого фиванского бога Амона. Яв
ный тому знак видится в том, что 
чиновники и сподвижники Эхна- 
тона вслед за ним переиначивали 
свои имена, удаляя из них имя 
Амона. Более того — имя отвер
женного Амона стали уничтожать 
везде, где только находили: на сте
нах храмов, на вершинах колонн, 
в гробницах, на изваяниях, на по
гребальных плитах, на предметах 
дворцового обихода и даже на кли
нописных посланиях иноземных 
властителей. Религиозный перево
рот завершился около 1352 г. до 
P. X. К этому времени был поло
жен конец многовековому господ
ству Фив. Столица переместилась в 
выросший со сказочной быстротой 
Ахетатон. Старых богов перестали 
чтить, а приверженцы величайше
го из них — Амона — стали под

вергаться преследованию. Государ
с тв ен н у ю  поддерж ку  п олуч и л  
культ единственного бога — бога 
«видимого Солнца» Атона, в честь 
которого во всех городах воздвига
лись величественные храмы. Что 
касается храмов старых богов, то, 
лишившись царских субсидий, они 
стали быстро приходить в упадок, 
Уже после смерти Эхнатона его 
п р е е м н и к  Т у тан х ам о н  п и сал : 
«Храмы богов и богинь, начиная 
от Элефантины и кончая болотами 
топи в Низовье, были близки к 
забвен и ю , их святи ли щ а бы ли 
близки к гибели, превратившись в 
развалины , они поросли расти
тельностью, их обители стали как 
то, чего не было, их двор стал до
рогой для пешехода».

Религиозная реф орма со п р о 
вождалась быстрым упадком внеш
него могущества Египта. Хотя об 
особе Эхнатона говорили и писали 
в духе его предков, царей-завоева- 
телей , именуя его «властителем 
всех народов», реальное полож е
ние вещей имело мало общего с 
подобными притязаниями. Отно
шения с крупными государствами 
Ближнего Востока расстроились, 
так как Эхнатон не желал отправ
лять их правителям золото с отцов
ской щедростью. Между тем хетты 
стали постепенно распространять 
свою власть на Сирию. Не получая 
действенной поддержки от Егип
та, верные ему сиро-палестинские 
царьки гибли в борьбе с враждеб
ными властителями и собственны
ми подданными. О своем тяжелом 
положении они постоянно писали 
Эхнатону, но ф араон оставался 
глух к их мольбам и не отправлял 
на помощь даже небольших отря
дов египетских солдат.
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АМИНТА. См. БАКТРИИ ЦАРИ. АНГУЧИН. См. ЖУЖАНЕЙ КА
ГАНЫ.

АМИРТЕЙ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 28 я ДИНАСТИЯ. АНДЖАН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

АММИЙАТХИ НАБАТ. См. МА- АНДХРАКА. См. М АГАДХИ 
И Н А Ц А РИ . ЦАРИ (ШУНГОВ ДИНАСТИЯ).

АММИДИТАНА. См. ВАВИЛО
НА 1-я ДИНАСТИЯ.

АММИПАДУНА. См. ВАВИЛО
НА i -я ДИНАСТИЯ.

АММУНАС. См. ХЕТТОВ ЦАРИ

АММУРАПИ I. См. ЯМХАДА 
ЦАРИ.

АММУРАПИ II. См. ЯМХАДА 
ЦАРИ.

АМОН. Царь Иудеи в 642-640 гг. 
до P. X. Сын царя Менаша и Емал- 
семы. Род. 664 г. до P. X. Ф 640 г. до 
Р. X.

После двухлетнего царствова
ния Амон был убит своими до 
машними.

АМПУЛЬКАЙС. См. ЛАХМИДЫ.

АМР. См ЛАХМИДЫ

АМР АЛ-МАНСУР. См. КИ Н - 
ДИДЫ.

АНАЛМАИ. См. КУША ЦАРИ.

АНАТХЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

АНАХАЙ. См. ЖУЖАНЕЙ КА
ГАНЫ.

АНВОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

АНДХРЫ ЦАРИ. Царские дина
стии, правившие в Восточном Д е
кане (Индия) в 221 г. до P. X. — 
631 гг.

САТАВАХАНЫ 
(221 г. до P. X. —  224)

Симука (221-198 it . д о  P. X.) 
Кришна (198-180 гг. до P. X.) 

Сатаркани 1(180-170 гг. до P. X.) 
Пурнотанга (170-152 гг. до P. X.) 

Скандастамбхи (152-134 гг. до P. X.) 
Сатаркани II (134-78 гг. до P. X ) 

Ламбодата (78-60 гг. до P. X.)
Апилака (60-48 гг. до P. X.) 

Мегхасвати (48-30 тт. до Р X.)
Свати (30-12 гг до P. X.) 

Скандасвати (12-5 гг до P. X.) 
Мригендра Сватикарна (5-2 гг. до Р X.) 
Кунтала Сватикарна (2 г. до Р X. — 6) 

Сватикарна (6-7)
Пулумави I (7-31) 

Гауракришна (31-56)
Хала (56-57)

Мандилака (57-62) 
Пуриндрасена (62-03)

Сундара Сватикарна (83-84) 
Чокара Сватикарна (84) 

Сивасвати (84-112) 
Готамипутра Сатакарни (112-136) 

Пулумави I! (136-164)
Сива Сри Сатакарни (164-171) 

Сивасканда Сатакарни (171-178) 
Яджна Сри Сатакарни (178-207) 

Виджайя (207-213)
Чандра Сри Сатакарни (213-216) 

Пулумави III (216-224)
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Декан (Ю жная Индия) в древ
ности был отделен от Северной 
Индии (междуречья Инда и Ган
га) горами Виндхья и густыми 
джунглями, вследствие чего эти 
области развивались во многом 
обособленно. Ираноязычные арий
ские племена, заселявшие Север
ную Индию, на юг почти не про
никали. О сновным н аселением  
здесь оставались темнокожие дра
виды. В VI—V вв. до P. X. они созда
ли в Восточном и Ц ентральном 
Д екане свои царства: К алинга, 
Андхра и Ашмака. (Собственно на
род андхра, возможно, не местно
го происхождения. Есть сведения, 
что в древности племена андхра 
обитали севернее гор Виндхья, а 
затем переселились в Восточный 
Декан и здесь смешались с драви
дами.) В более поздню ю эпоху, 
когда возвысилось североиндий
ское царство Магадха, власть его 
царей временами распространя
лась и на Декан. В период правле
ния династии  Н андов М агадхе 
подчинилась Калинга. В эпоху Ма- 
урьев многие районы Декана ста
ли частью их империи. В это время 
сюда проникли североиндийская 
культура, письменность, а также 
буддизм и джайнизм.

Ослабление империи Маурьев 
сопровождалось возвышением ме
стны х д и н асти й  и о тделен и ем  
больш ого числа провинций. Из 
многих государственных образова
ний Восточного Декана этого вре
мени постепенно выделилось цар
ство Андхра (в междуречье Годава
ри и Кришны), где утвердилась ди
настия Сатаваханов. К сожалению, 
хронология этого царства во мно

гом запутана и не ясна. Даже нача
ло правления династии Сатаваха- 
нов варьируется в очень широких 
пределах (в данной статье принята 
точка зрения Баларамамурти, ко
торый относит утверждение Сата- 
ваханов к 221 г. до P. X., но суще
ствует и другое мнение, согласно 
которому С атаваханы  овладели 
властью сразу после падения ма- 
гадхской династии Канвов, то есть 
около 20 г. до P. X.). Восстановить 
связную  историю  царствования 
Сатаваханов также задача пока не
реальная. Нередко сведения совре
менных ученых о целых периодах в 
истории Андхры ограничиваются 
только перечнем царских имен. 
Согласно пуранам , основателем 
династии был некто Симука. (Ряд 
ученых считает, что именно он 
около 20 г. до P. X. убил последне
го царя Канвов Сушамана.) Сто
лицей трех первых Сатаваханов 
был город Пратиштхана (П райт- 
хан). Затем она переместилась в ка
кой-то из центров в Теленгане. В 
последние десятилетия существо
вания царства его столицей был 
город Дханьякатакам.

Значительного могущества анд
хры достигали при царях Сатакар
ни I (при нем Андхра выдержала 
трудную борьбу с другим сильным 
в о с т о ч н о д е к а н ск и м  г о с у д а р 
ством — Калингой, которая очень 
усилилась в правление царя Хатхи- 
гумпхе), а также при Хале и Гота- 
мипутре С атакарни. При после
днем владения андхров распрост
ранились на весь Декан, от моря 
до моря, охватывая всю Южную 
И ндию , за исклю чением  самой 
южной оконечности полуострова.
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Отличительной чертой этого госу
дарства были очень хорошие доро
ги, соединявшие между собой раз
личные части страны. Все Сатава- 
ханы покровительствовали буддиз
му, и потому эта религия получи
ла в Восточном Декане широкое 
распространение. После Яджны 
Сри Сатакарни царство Сатаваха
нов быстро слабело. Около 224 г. 
они уступили власть в Восточном 
Декане династии Икшваков.

ИКШВАКИ
(220-295)

Сри Сантамула I 
(220-240)

Вира п уру шадатта 
(240-260)

Сри Сантамула II 
(260-284)

I
Рудрапурушадатта

(284-295)

Первоначальным центром госу
дарства Икш ваков была область 
вокруг города Виджаяпури на реке 
Кришне (неподалеку от современ
ного Нагарджунаконды). В дальней
шем их царство простиралось вдоль 
берегов Бенгальского залива от го
рода Неллури на юге до реки Года
вари на севере. Первый из Икшва
ков, Сантамула 1, очевидно, был 
вассалом или командующим арми
ей у Пулумави III — последнего 
царя из династии Сатаваханов. Он 
отличался воинской доблестью и 
значительно расш ирил пределы 
своего государства. О его внутри
политической деятельности изве

стно из наскального указа его сына 
Вирапурушадатга, который писал 
об отце: «Он даровал десятки мил
лионов золотых монет и раздал 
тысячи коров нуждающимся. При 
помощи многих тысяч плугов он 
освоил необрабатываемые земли». 
Несмотря на сочувствие самих Ик
шваков брахманизму, Андхра ос
тавалась при них одним из важней
ших центров буддизма. В Виджая
пури существовал своего рода буд
дийский университет-монастырь, 
куда ежегодно съезжались на учебу 
ты сячи буддийских м онахов со 
всего мира. Около 295 г. государ
ство И кш ваков было завоевано 
южноиндийским царством Палла- 
вов. Эти цари, исповедовавшие во
инственный индуизм, принялись 
жестоко искоренять буддийскую 
культуру. Город Виджаяпури был 
разрушен, общ ина монахов-буд- 
дистов — разогнана. Погибли мно
гие замечательные памятники буд
дийской архитектуры.

САЛАНКАЯНЫ

Хастиварман I 
(300-310)

Нандиварман I Ваджайадеварман 
(310-325) (325-340)

I
Хастиварман И 

(340-370)

I
Скандаварман I 

(370-400)

Нандиварман II (400-425) 
Скандаварман II (425-450)
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Дом Саланкаянов возвысился 
после паления Икшваков и около 
ста лет властвовал в области меж
ду Годвари и Кришной. Столицей 
Саланкаянов был город Венги.

ВИШНУКИНДИНЫ

Викрамендраварман I
(500 — ?)

1
Говиндаварман 

(? — 535)
1

Мандхаварман
(535-585)

I
Викрамендраварман II 

(585-590)
I

Индраварман
(590-620)

I
Викрамендраварман III 

(620-631)

Вишнукиндины были родом из 
Винуконда (округ Гунтур). Самый 
известный царь этой династии — 
Мандхаварман. Столицей при нем 
был город Виджаявада. Около 630 г. 
Андхру завоевали Чалукьи. кото
рые правили затем в Восточном 
Декане в течение 500 лет.

АНИТГАС. См. ХЕТТОВ ЦАРИ.

АНКАН. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

АНКО. См. ЯМАТО ИМ ПЕРА
ТОРЫ.

АНЛАМАНИ. См. КУША ЦАРИ.

АН МАР ЙУХАМИН. См. САБЫ 
ЦАРИ.

АННЕЙ. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ

АНТИАЛКИД. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

АНТИГОН. См. ХАСМОНЕИ.

АНТИМАХ I. См. БА КТРИ И  
ЦАРИ.

АНТИМАХ II . См БАКТРИИ 
ЦАРИ.

АНТИОХ I. См. КОММАГЕНЫ 
ЦАРИ.

АНТИОХ II. См КОММАГЕНЫ 
ЦАРИ.

АНТИОХ III. См. КОМ М АГЕ
НЫ ЦАРИ.

АНТИОХ IV. См КОМ М АГЕ
НЫ ЦАРИ.

АНТИПА. См. ИРОДИАДЫ.

АНУЛА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

АНУРУДДХА. См. МАГАДХИ 
ЦА РИ  (Д И Н А С Т И Я  БАРХАД- 
РАТХОВ).

АНШАНА И СУЗ ЦАРИ. Цар
ская династия, правившая в X IV - 
XII вв. до P. X. в Эламе (Южный 
Иран).

Первые известия о династии 
Аншана и Суз относятся к середи
не XIV в. до P. X., когда Элам ос
вободился от власти касситов. Сво-
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Икехалки 
(1350-1330 гг. до P. X.)

Пахиришшан
(1330-1310 гг. до P. X.)

Аттаркиттах 
(1310-1300 гг. до P. X.)

Хумбан-нумена 
(1300-1275 гг до Р.Х.)

Унташ-Напириша Пахиришшан
(1275-1240 гг. до P. X.)

I---------------------------------- — I
Унтапатар-Напириша Китен-Хутран

(1240-1235 гг. до P. X.) (1235-1210 гг. до P. X.)

Халлутуш-Иншушинак I 
(1205-1185 гг. до Р.Х.)

Шутрук-Нах хунте I 
(1185-1155 гг. до Р.Х.)

I
Кутер-Наххунте III 

(1155-1150 гг. до Р.Х.)

I
Хетелутуш-Иншушинак 
(1120-1110 гг. до Р.Х.)

его расцвета страна достигла при 
царе Унташ-Напирише. В это вре
мя переживало небывалый подъем 
эламское искусство, прежде всего 
архитектура (о чем свидетельству
ют развалины города Дур-Унташ с 
великолепными храмами и двор
цами, а также величественные хра
мы Суз). Племянник Унташ-Напи
р и ш а, К и т е н -Х у т р а н , о ко л о  
I226 г. до P. X. совершил удачный 
поход в Вавилонию. Но он же око
ло 1210 г. до Р. X. потерпел пора
жение от ассирийцев, которые за
няли эламское побережье и угро
жали Сузам. Со смертью Китен- 
Хутрана пресеклась династия по
томков Икехалки. Новую династию

Шилхак-Иншушинак I 
(1150-1120 гг. до Р.Х.)

I
Шилханахамру-Лагамар 
(1110 — ? гг. до Р.Х.)

основал некто Х аллутуш -Инш у- 
шинак. Не известно, в каких отно
шениях находился он с предше
ствующими царями. Его сын Шут- 
рук-Наххунте был одним из вели
чайших правителей в истории Эла
ма. При нем страна начала играть 
ключевую роль в политической 
жизни Передней Азии. То же по
ложение сохранялось при царях 
Кутер-Наххунте и Ш илхак-Иншу- 
шинаке. В их царствование элами
ты постоянно вторгались в Вави
лонию и Ассирию. Но роль вели
кой державы оказалась Эламу не 
по силам. Уже после смерти Шил- 
хак-И нш уш инака эламитам при
шлось столкнуться с возрастаю 
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щим могуществом царей Иссина 
(см. ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ), 
установившими свою власть над 
Вавилонией. Около 1115 г. до P. X. 
царь Набу-кудурри-уцур I перенес 
войну с эламитами на их террито
рию. Первый его поход был не
удачным, но в следующие годы 
правитель пограничной эламской 
области Дер перешел на сторону 
вавилонян. Около 1110 г. до Р.Х . 
Н абу-кудурри-уцур I соверш ил 
свой второй поход и на реке Улай 
нанес эламитам страшное пораже
ние. Сам царь Хетелутуш-Иншу- 
шинак пал в этой битве. Победите
ли взяли Сузы и предали их, как и 
всю страну, полному разграбле
нию. О масштабах разгрома гово
рит тот факт, что в следующие три 
столетия источники соверш енно 
не упоминают об Эламе, превра
тившемся в третьестепенную дер
жаву.

АНЬ. См. ХАНЬ.

АНЬ-ВАН Ц ЗЯО . К итайский 
император. См. ЧЖОУ.

АНЬГО. См. ХУННУ ЦАРИ.

АНЬ-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

АНЬ-ДИ. Китайский император. 
См. ЦЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

АНЬ-ЛИ-ВАН ЮЙ. См ВЭЙ (II).

АО-ХОУ ЦИ. См ЦЗИНЬ.

АПИЛАКА. См. АНДХРЫ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ САТАВАХАНОВ).

АПИ ЛЬ-СИ Н . См. ВАВИЛОНА 
1-я ДИНАСТИЯ.

АПЛУВАМНАС. См ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

АПОЛЛОДОТ. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

АПОЛЛОФАН. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

АПОПИ I. См ЕГИПТАДРЕВ- 
НЕГО 15-я ДИНАСТИЯ.

АПОПИ И. См ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 15-я ДИНАСТИЯ.

АПРИЙ. Царь ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 26-й ДИНАСТИИ, правив
ший в 589-570 гг. до P. X. ft 567 г. 
до P. X.

В начале своего царствования 
Априй ходил войной на город Си- 
дон и сражался на море с тирским 
царем. Затем ему пришлось начать 
роковую для него войну с грече
скими колониями в Кирене. Об 
этом подробно рассказывает Геро
дот. Согласно ему, дело обстояло 
следующим образом. Когда в К и
рене собралось очень много гре
ков, они принялись отнимать у со
седних ливийцев большие участки 
земли. Тогда ограбленные и смер
тельно обиж енны е ливийцы  от
правили послов в Египет и отда
лись под защиту Априя. А тот со
брал большое войско и послал его 
против Кирены. Киренцы же вы
ступили походом в местность Ира
су, к источнику Феста, напали на 
египтян и в сражении одержали 
победу. Египтянам ведь никогда 
прежде не случалось иметь дела с
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зллинами. Они относились к пос
ледним с пренебрежением и те
перь потерпели столь страшное по
ражение, что лишь немногим из 
них удалось спастись бегством в 
Египет. Виновниками своего пора
жения египтяне считали Априя, 
гак как полагали, что он, желая 
извести их, намеренно послал на 
верную гибель, чтобы самому спо
койно властвовать над остальными. 
Уцелевшие в сражении египтяне и 
их друзья , возм ущ ен ны е этим , 
подняли мятеж.

Получив известие о восстании, 
Априй послал к мятежникам Ама- 
сиса (см. АБ-М ОСЕ) успокоить их 
посулами. Но мятежники провоз
гласили Амасиса царем, и тот стал 
готовиться к войне с Априем. Ап
рий же, узнав об этом, отправил к 
Амасису одного знатного египтя
нина из своей свиты, по имени 
Патарбемис, с приказанием  до
ставить Амасиса к нему живым. 
Миссия его окончилась неудачей. 
Однако Патарбемис увидел приго
товлен ия к войне и посп еш но 
уехал, чтобы немедленно сообщить 
царю о положении дел. Когда же 
Патарбемис явился к Априю, то 
царь, разгневавшись, не дал ска
зать ему ни слова и приказал отре
зать ему уши и нос. Когда осталь
ные египтяне, до сих пор еще вер
ные царю, увидели такое отврати
тельное поругание знатнейш его 
человека из своей среды, то немед
ленно перешли на сторону мятеж
ников и предались Амасису.

При известии об этом Априй 
вооружил наемников и выступил 
против восставших египтян. А было 
у него 30 ООО наемников — карий- 
цев и ионян. У города М емфис оба

войска сошлись в битве. Хотя на
емники храбро сражались, но все 
же потерпели поражение, так как 
значительно уступали врагам чис
ленностью. По рассказам, Априй 
воображал, что даже бог не может 
лишить его царства. Столь прочно, 
казалось ему, сидит он на престо
ле. Но все же тогда он был побеж
ден, захвачен в плен и увезен в 
город Саис в свой прежний дво
рец, теперь уже принадлежавший 
Амасису. Сначала Априя некоторое 
время содержали в царском двор
це, и Амасис хорошо обходился с 
ним. Но когда египтяне стали роп
тать (они считали, что Амасис не
справедливо поступает, оставляя 
жизнь своему и их злейшему вра
гу), Амасису пришлось выдать им 
Априя. Египтяне же задушили его 
и затем предали погребению в усы
пальнице предков.

АРАМУ. См. УРАРТУ ЦАРИ.

АРАХОСИИ ЦАРИ. Царская ди
настия, правившая в I в. до P. X. в 
Арахосии (Афганистан).

Вонон
Спалахор

Спалагадам
Спалирис

Арахосией в древности называл
ся район современного Восточно
го А ф ган и стан а  вокруг города 
Кандагар. Первоначально его насе
ляли индоиранские и иранские 
племена, создавшие в VI в. до P. X. 
свое царство Камбоджа, история 
которого не известна. В том же сто
летии Арахосию завоевали персы. 
Позже она входила в состав дер-
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жавы Александра М акедонского,в 
империю Маурьев, в Греко-Бакт- 
рийское царство. В последней чет
верти II в. до P. X. Арахосию захва
тили саки, переселившиеся сюда 
под нажимом юэчжей из Средней 
Азии. Помимо Арахосии пришель
цы расселились в древней Дранги- 
ане, которая с этого времени ста
ла именоваться Сакастаном (со
временный Сеистан). Эта область 
была завоевана около 115 г. до P. X. 
парфянами и в дальнейшем входи
ла в их державу, хотя и пользова
лась значительным самоуправле
нием. Что касается Арахосии, то 
она в начале I в. до P. X. объедини
лась под властью местной сакской 
династии, правившей здесь около 
столетия. Политическая история 
этого царства нам не известна, но 
зато найдены монеты, принадле
жавшие четырем местным царям. 
Основателем династии, вероятно, 
был Вонон. Спалахор считался его 
братом-соправитем (возможно, он 
не был его родственником, а толь
ко носил такой титул). Спалагадам, 
вероятно, был сыном Спалахора. 
Последним сакским царем Арахо
сии считается Спалирис. В конце 
I в. Арахосию завоевал индо-сак- 
ский царь Аз I, правивший в Ган- 
дхаре. Столицей Арахосии, вероят
но, был Александрополь.

А Р Г И Ш Т И  I. С м . У РА РТУ  
ЦАРИ.

А РГ И Ш Т И  I I . См. УРАРТУ 
ЦАРИ.

АРЕТ. См. ХАРИТАТ.

АРЕТНИДЕ. См. КУША ЦАРИ.

АРИАРАМН. См. КАППАДО- 
КИИ ЦАРИ.

АРИАРАМНА. См. АХЕМ ЕНИ- 
ДЫ.

АРИАРАТ I. См. КАППАДО- 
КИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ II. См. КАППАДО- 
КИ И  ЦАРИ.

АРИАРАТ III. См. КАППАДО- 
КИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ IV ЕВСЕБ. См КАП- 
ПАДОКИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ V ФИЛОПАТОР. См.
КАППАДОКИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ VI ЕП И Ф А Н . См. 
КАППАДОКИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ VII Ф И Л О М ЕТО Р.
См. КАППАДОКИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ VIII. См. КАППАДО
КИИ ЦАРИ.

АРИАРАТ IX. См. КАППАДО
КИ И  ЦАРИ.

АРИАРАТ X. См КАППАДО
КИИ ЦАРИ.

АРИЕСБЕХЕ. См. КУША ЦАРИ.

АРИКДЕНИЛИ. См АССИРИИ 
ЦАРИ.

АРИОБАРЗАН. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРИОБАРЗАН I. См. КАППА
ДО КИ И  ЦАРИ.
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АРИОБАРЗАН II. См. КАППА
ДОКИИ ЦАРИ.

АРИОБАРЗАН III. См. КАППА
ДОКИИ ЦАРИ.

А РИ О БА РЗА Н . См. П О Н ТА
ЦАРИ.

АРИСГОБУЛ I. См. ХАСМОНЕИ.

АРИСТОБУЛ II. См. ХАСМО
НЕИ.

АРИТЕНИЕСБЕХЕ. См. КУША
ЦАРИ.

АРКАМАН. См. КУША ЦАРИ.

АРКАМОН. См. КУША ЦАРИ.

АРКЕСИЛАЙ I. Царь Кирены. 
См. БАТТИДЫ.

АРКЕСИЛАЙ II. Царь Кирены. 
См. БАТТИДЫ.

АРКЕСИЛАЙ III. Царь Кирены. 
См. БАТТИДЫ.

АРКЕСИЛАЙ IV. Царь Кирены. 
См. БАТТИДЫ.

А РМ ЕНИИ ЦАРИ. Царские ди
настии, правившие в Армении в 
401 г. до P. X. — 428 г.

Армяне — один из древнейших 
индоарийских народов. Предки ар
мян около XIII в. до P. X. пересе
лились из Фракии в Малую Азию 
и 500 лет проживали в области по
зднейш ей К аппадокии. В V III— 
VII вв. до P. X. (возможно, под на
жимом киммерийцев и скифов) 
армяне переселились в область со

временного Армянского нагорья, 
которое принадлежало тогда Урар
ту. В последующие века пришельцы 
и коренны е жители постепенно 
слились в единую армянскую на
родность. В VI в. до P. X. Армения 
была завоевана М идией, а затем 
вошла в состав персидской держа
вы Ахеменидов. При Дарявахуше I 
страна была разделена на две сат
рапии, причем в Восточной сатра
пии власть, видимо, передавалась 
от отца к сыну в пределах динас
тии  Е рвантидов . К сен о ф о н т  в 
«Анабазисе» упоминает под 401 г. 
до P. X. местного сатрапа Оронта 
(Ерванда I), женатого на дочери 
персидского царя. В битве при Гав- 
гамеллах (331 г. до P. X.) участво
вал армянский сатрап Ерванд (II). 
После завоеваний Александра Ма
кедонского сатрапом в Армении 
был сын Ерванда II, Михран. Ког
да Александр умер, принявш ий 
после него власть Пердикка отдал 
Армению Неоптолему. Но тот не 
смог утвердиться в этой стране, 
так как восстановил против себя 
все население из-за того, что пре
следовал древние армянские обы
чаи. Армянский полководец Ер
ванд (сын Михрана?) заставил его 
удалиться, а затем, воспользовав
шись междоусобицей полководцев 
А лександра, провозгласил себя 
царем. Когда в Азии властвовал 
Антигон, он тоже попытался по
корить Армению, но в сражении 
при Урмийском озере Ерванд III 
остался победителем.

История Армении в III в. до P. X. 
чрезвычайно скудно освещена ис
точниками и потому может быть 
восстановлена лиш ь п р и бл и зи 
тельно. Единого армянского цар-
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ЕРВАНТИДЫ

Артавазд I 
(123-95 гг. до P. X.)

Ерванд I 
(401-344 гг. до P. X.)

I
Ерванд II 

(344-331 гг до P. X.)
I

Михран 
(331-317 гг. до P. X.)

" Г
Ерванд III

(317 — ? гг до P. X.) 
I

Хрант 
(? — 260 гг. до P. X.)

Аршам
1

Артавазд
(260-228 гг. до P. X.) (260-212 гг. до Р X.)

I
Ксеркс

I
Ерванд IV

(228-201 гг. до Р.Х.)

АРТАШЕСИДЫ

Арташес I 
(200-159 гг. до P. X.)

I
Тигран 1

(212-200 гг. до Р.Х.)

(159-123 гг. до Р X.)
I

Тигран II 
(95-56 гг. до P. X.)

I
Артавазд II 

(56-33 гг. до P. X.) 
________ i_

Арташес II
(33-20 гг до P. X )

Тигран III 
(20-6 гг до Р X.)

I
Тигран IV 

(6 г. до P. X. — 1)

1
Артавазд

(1-2)

Ариобарзан (2-4) 
Артавазд IV (4-6) 
Тигран V (6-12) 
Вонон (12-16) 
Ород (16-18) 

Арташес II (18-34) 
Аршак I (34-35) 

Митридат (35-51) 
Радамист (51-54)
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АРШАКУНИ

Трдат I (54-60, 63-98) 
Тигран VI (60-63) 
Ашхадар (98-113) 

Партамасир (113-114) 
Вахарш I (117-140) 

Сохэм (140-161, 163-190) 
Пакор (161-163)

Сантрук
(190-196)

I
Вахарш II 
(196-215)

I
Трдат II

(216-222)

Хосров III 
(384-401)

Врамшапух
(401-417)

I
Арташес IV 

(422-428)

Шагур
(417-420)

Хосров I 
(222-252)

I
Трдат III 
(287-330)

I
Хосров II 
(330-339)

I
Тиран

(339-345)
I

Аршак II 
(345-367)

I
Пап

(368-374)
I

Аршак III 
(379-390)

Артавазд V 
(252-272)

Вараздат
(374-379)

ства в это время уже не существо
вало. Страна была разделена на две 
части — западную и восточную. В 
свою очередь, Ахеменидская сат
рапия Западная Армения распа
лась на Малую Армению и Софену. 
Софена была независимой и даже 
ненадолго присоединила к себе

Коммагену. Около 240 г. до P. X. 
софенский царь Аршам построил 
в Софене город Аршамашат, а в 
Коммагене — два города Арсамеи. 
Малая Армения так же времена
ми пользовалась независимостью. 
Позднее она отошла Понту. В се
веро-восточной части А рмянско
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го нагорья, в так называемом цар
стве Айрарат, правили потомки 
Ерванда III. Они развернули здесь 
больш ое строительство, основав 
на месте слияния рек Араке и Аху- 
рян новую столицу — Ервандашат. 
Преемником (сыном?) Аршама в 
Софене был Ксеркс. В 212 г. до P. X. 
сирийский царь Антиох III осадил 
Аршамашат. Ксеркс вынужден был 
признать себя данником Селевки- 
дов. В 201 г. до P. X. он был лишен 
престола, а Софена обратилась в 
сирийскую провинцию. В то же вре
мя сходная судьба постигла цар
ство Айрарат и его правителя — 
последнего Ервантида Ерванда IV.

Антиох III объединил все ар 
мянские земли в единую сатрапию 
со столицей в Армавире. Она полу
чила название Великая Армения и 
Софена. Сатрапом в Великую Ар
мению Антиох назначил местного 
династа Арташеса I, основателя 
династии Арташесидов. (Сам Арта
шес называл себя в надписях Ер- 
вантидом, но связь его с прежней 
династией не ясна.) Сатрапом в 
Софене Антиох сделал Зариатра. В 
189 г. до P. X., вскоре после пора
жения Антиоха III в битве с рим
лянами при М агнессии, оба сат
рапа объявили о своей независи
мости и провозгласили себя царя
ми. После этого Великая Армения 
начала быстро набирать силу. Не
значительное поначалу государ
ство, Армения, по свидетельству 
С трабона, быстро разрослось за 
счет областей мидийцев, иберов, 
халибов, моссинойков, катаонов и 
сирийцев. К концу правления Ар- '  
таш еса I Армения занимала все 
Армянское нагорье. Ее пределы до
ходили на севере до Куры и Кас

пийского моря, на востоке — до 
Антрапатены, на юге — до Север
ной Месопотамии, на западе — до 
Софены и Малой Армении. В 166 г. 
до P. X. Арташес основал на берегу 
А ракса новую столицу — город 
Арташат.

После смерти Арташеса I его 
преемники, Тигран I и Артавазд I, 
должны были вести тяжелые вой
ны с парфянами. Хотя и с трудом, 
армянам тогда удалось отстоять 
свою независимость. Новые завое
вательны е войны  начались при 
Тигране II, которому на короткое 
время удалось превратить Армению 
в великую державу. Но уже в 66 г. 
до P. X. под ударами римлян и пар
фян эта молодая империя развали
лась. После восточных побед Пом
пея Армения была принята в чис
ло друзей и союзников римского 
народа и в течение нескольких ве
ков находилась в сфере римского 
влияния. Но власть римлян никог
да не была здесь прочной. Сын Тиг
рана II, А ртавазд II, в рим ско- 
п ар ф ян ско м  ко н ф л и кте  почти 
явно принял сторону парфян. В 
53 г. до P. X., после того как пар
фяне наголову разгромили римс
кую армию Красса, Артавазд со
вершил несколько походов в рим
ские владения и расширил свое 
царство в западном направлении. В 
36 г. до P. X. войну против Парфии 
и Армении начал римский триум
вир А нтоний. Потерпев вначале 
поражение, он сумел заманить Ар
тавазда в свой лагерь якобы для пе
реговоров и пленить его. Арташат 
был взят и разграблен. Артавазда 
провели в триумфальном шествии 
Антония по улицам Александрии, 
а затем обезглавили. (О личности
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>того царя сохранились различные 
свидетельства. Греческие и рим 
ские историки сообщают, что Ар
тавазд был приобщен к эллинской 
культуре — изучал историю и со
чинял на греческом языке траге
дии. А рмянский историк Мовес 
Хоренаци, напротив, пишет, что 
Артавазд предавался исключитель
но обжорству и пьянству, а все 
свободное время посвящ ал охо
те — бродил по болотам, тростни
ковым зарослям и скалистым мес
тностям, преследовал диких ослов 
и кабанов. Он пренебрегал мудры
ми и отважными делами и заботой
о доброй славе, «был рабом чрева 
и лиш ь приумножал нечистоты».) 
После смерти Артавазда в Арме
нии воцарился его сын Арташес II. 
При нем римские гарнизоны были 
перебиты восставшими армянами. 
Лиш ь после убийства Арташеса 
римлянам удалось посадить на ар
мянский престол своего ставлен
ника — сы на Артавазда Т и гра
на III, воспитанного в Риме. Ког
да в 6 г. до P. X. он умер, армянс
кая знать возвела на армянский 
престол Тиграна IV и его сестру 
Эрато. Император Август не при
знал их. Вспыхнула новая война с 
римлянами и их союзником Арта
ваздом III, закончившаяся в 1 г. 
гибелью Т играна и отречением  
Эрато.

На этом пресеклась династия 
Арташесидов и началось между
царствие. В эти годы Армянское 
царство оказалось во власти вне
шних сил, то и дело переходя из 
одних рук в другие. Во 2 г. Август 
передал его царю А нтропатены  
Ариобарзану, а потом его сыну 
Артавазду IV. Тот через два года

был убит заговорщиками. Престол 
перешел к Тиграну V — родствен
нику Арташесидов по женской ли
нии. Позже римское влияние сме
нилось парфянским. В 12-16 гг. в 
А рмении правил изгн ан ны й из 
своего царства парфянский царь 
Вонон, а в 16—18 гг. — сын пар
фянского царя Артабана III Ород. 
В 18 г. новый римский император 
Тиберий провозгласил царем Ар
мении Зенона — сына понтийско- 
го царя Полемона I, который про
царствовал 16 лет под именем Ар
ташеса III. В 34 г. Артабан III вновь 
посадил в Армении своего сына 
Аршака I, но в 35 г. в Армению 
вторгся римский сою зник, царь 
Иберии Фарсман I, который по
ставил здесь у власти своего брата 
Митридата. Парфяне, пытавшиеся 
вытеснить иберийцев из Армении, 
были разбиты в большом сраже
нии. Через несколько лет после 
своего воцарения М итридат был 
вызван в Рим императором Кали
гулой и заключен в оковы. В чем его 
обвиняли — не известно. Сменив
ший Калигулу император Клавдий 
в 41 г. отпустил Митридата в его 
царство. Утвердившись вновь у вла
сти при помощи римлян, Митри
дат проводил независимую по от
ношению к Фарсману политику. В 
51 г. между братьями началась от
крытая вражда. Иберийский царь 
действовал при этом не только 
оружием, но и хитростью. Готовя 
вторжение в Армению, он послал 
туда своего сына Радамиста. Пос
ледний явился к Митридату под 
п ред л о го м , как  пи ш ет Т ац и т, 
«ссоры с отцом». Митридат принял 
племянника очень ласково, но тот 
воспользовался его приветливое-
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тью лишь для того, чтобы склонить 
к измене армянских вельмож. Воз
вратившись потом под предлогом 
примирения к отцу, Радамист со
общил, что сделал все, чего мож
но достигнуть интригой, а осталь
ное надо совершить оружием. Фар- 
сман предоставил сыну большое 
войско. Радамист внезапно напал 
на Митридата, изгнал его с рав
нины и запер в крепости Горней. 
Несмотря на то что крепость защи
щал римский гарнизон, она в кон
це концов пала. Митридат явился в 
лагерь Радамиста для переговоров, 
но тотчас был схвачен и умерщв
лен вместе со всей семьей.

В результате всех этих интриг 
Радамист овладел армянским пре
столом, но удержать его не сумел. 
Смутами в А рмении поспеш ил 
воспользоваться парфянский царь 
Вологез I. В 52 г. он вторгся в стра
ну, причем на помощь ему пришли 
многие знатны е армяне. Иберы 
были без боя изгнаны из Арташаса 
и Тигранакерта. Но потом жесто
кая зима и недостаток провианта, 
а также моровая болезнь заставили 
парфян отступить. Радамист опять 
овладел Арменией, однако армяне 
подняли против него восстание. 
М ятеж ники окруж или царский 
дворец, и Радамист был вынужден 
спасаться бегством. Несколько раз 
он пытался возвратить себе царс
кую власть, но каждый раз отсту
пал под натиском парфян.

В 54 г. в Армении воцарился брат 
Вологеза I, Трдат I, положивший 
начало династии Аршакуни. Рим
ляне не сразу признали происшед
шую перемену. В 58 г., когда импе
ратором был уже Нерон, на вос
ток был послан римский полково

дец Гней Корбулон. Иберы в этой 
войне были его союзниками. Кор- 
булону удалось изгнать Трдата из 
Армении и овладеть ее главными 
городами Арташатом и Тиграна- 
кертом. На короткое время престол 
был передан Тиграну VI, кото 
ры й, по свидетельству Т аци та, 
был потомком иудейского царя 
Ирода I по женской линии и Ар- 
хелая  К а п п а д о к и й с к о го  — по 
мужской. Но вскоре парфяне вновь 
заняли Армению, а Трдат I — ар
мянский престол. После ряда стол
кновений (в том числе очень не
удачного для римлян сражения при 
Рандее) в 63 г. между Парфией и 
Римом было заключено соглаше
ние, согласно которому устанавли
валась двойная зависимость Арме
нии. Она становилась уделом млад
шей линии парфянского царского 
дома, но корону армянские цари 
должны были получать из рук рим
ского императора. В 64 г. Трдат в со
провождении огромной свиты от
правился в Рим и здесь был коро
нован Нероном.

Таким образом завершилась в 
Армении многолетняя эпоха кро
вопролитных смут. После 63 г. и 
вплоть до начала II в. крупных 
сто л к н о в ен и й  между Рим ом  и 
Парфией не было, так что армян
ским царям удавалось поддержи
вать дружественные отношения с 
обоими соседями. Зато много бес
покойства армянам доставили ко
чевники-аланы. По свидетельству 
И о си ф а  Ф л а в и я , гр ан д и о зн о е  
вторжение аланов в Армению про
изош ло в 72 г. Войско Трдата I 
было разбито, а сам он едва не 
попал в плен — на шею ему уже 
был накинут аркан, но он сумел
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перерубить веревку и спасся бег
ством. А ланы опустош или всю 
страну и возвратились домой с 
большим количеством пленных и 
другой добычи. Вторжения аланов 
неоднократно происходили и поз
же. После смерти Трдата I в 98 г. 
армянским царем стал сын пар
фянского царя Пакора II, Ашха- 
дар. Он был свергнут в 113 г., и его 
место занял брат Партамасир. Этот 
переворот был использован импе
ратором Траяном как повод для 
новой большой войны с Парфией. 
В 114 г. римляне захватили Арме
нию и сделали ее своей провинци
ей. Царь Партамасир был убит. Но 
уже в 117 г. новый римский импе
ратор Адриан позволил армянам 
иметь своего царя и возвел на пре
стол Вахарш а I из той же динас
тии Аршакуни. Этот царь основал 
город Вахаршапат и перенес в него 
свою резиденцию.

А рмянская история 11—111 вв. 
известна нам очень плохо. Кажет
ся, правление Вахарши I, ориен
тировавшегося в своей политике 
на Рим, было мирным. Но его пре
емник Сохэм был в 161 г. свергнут 
парф янами, которые возвели на 
престол своего ставленника Пако
ра. К аппадокийский нам естник 
Севериан, попытавш ийся вытес
нить парфян из Армении, был ок
ружен под Элегеей. После трех
дневного сражения его легионы 
были перебиты до последнего че
ловека. Война переместилась в Си
рию. Только в 163 г. императору 
Марку Аврелию удалось поправить 
положение на востоке и вернуть 
трон Сохэму. При этом старая сто
лица Армении Арташат была взята 
римлянами штурмом и разрушена

до основания. После Сохэма ар
мянским царем, видимо, был пар
ф ян ин  С антрук, имевш ий свою 
резиденцию в месопотамском го
роде Низибе. Он погиб в 196 г. в 
стычке с аланами. Ему наследовал 
сын Вахарш II. Поскольку римля
не отобрали у армян Низиб, сто
лица при нем была перенесена в 
Вахаршапат. Около 215 г. у Вахар- 
ша возникли распри с сыновьями. 
Этим поспешил воспользоваться 
рим ский им ператор К аракалла. 
Дружественным письмом он при
гласил царя и его сыновей якобы 
с целью примирения их между со
бой. Но когда они прибыли на 
встречу с императором, их задер
жали, лишили свободы и отправи
ли в Рим. Армяне были возмущены 
этим вероломством и взялись за 
оружие. Вскоре одному из сыновей 
Вахарши, Трдату, удалось бежать 
из римского плена и вернуться в 
Армению. Соотечественники не
медленно провозгласили его своим 
царем. Римский полководец Ф еок
рит, выступивш ий против него, 
был разбит. В 218 г. новый римский 
император Макрин признал Трда
та II царем. В 222 г. Трдат умер, не 
оставив наследников. Парфянский 
царь Артабан V отправил царство
вать в Армению своего брата Хос- 
рова 1. Вскоре (в 224—226 гг.) ди
настия Аршакидов в Парфии была 
свергнута. К власти здесь пришла 
иранская династия Сасанидов.

С этого времени между Ираном 
и А рм енией  началась упорн ая 
двухвековая борьба. Уже в 228 г. 
персы совершили в Армению свое 
п ервое вторж ен и е, н о , пон еся  
больш ие потери , были отбиты  
Хосровом. После этого армяне на
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стороне римлян участвовали во 
всех их иранских войнах. Однако 
Римская империя, переживавшая 
в это  врем я эпоху внутренн их  
смут, была плохим сою зником . 
Между тем борьба носила исклю
чительно ожесточенный характер. В 
252 г. Хосров погиб от рук заговор
щиков. (Согласно армянской л е 
генде, приведенной, в частности, 
Мовесом Хоренаци, убийцей Хос- 
рова был один из его сородичей 
Анак. Подкупленный персидским 
шахом Шапуром I, он под видом 
перебежчика спасся со своей семь
ей у Хосрова, а затем, улучив мо
мент, убил его во время охоты.) 
Персы тотчас овладели страной и 
поголовно истребили весь род ар
мянского царя. Спасся лиш ь юный 
царевич, отрок Трдат, которому 
удалось укрыться в Риме. Царем в 
Армении Ш апур поставил Арта
вазда V. После его кончины в 272 г. 
Армения была присоединена не
посредственно к Ирану. Однако 
постоянные восстания, сопровож
давшиеся вторжениями римских и 
персидских войск, не прекращ а
лись. В 287 г. в войну с завоевателя
ми в сту п и л  сы н Х о срова  I, 
Трдат III. Он был провозглашен 
царем, но власть его была непроч
ной. То и дело ему приходилось 
покидать страну и искать защиты у 
римлян. Наконец, в 297 г. импера
тор Галерий нанес персам в Арме
нии сокрушительное поражение и 
изгнал их из страны. Армянское 
царство бы ло восстановлено, и 
Трдат III утвердился на престоле. В 
301 г. он крестился, и через не
сколько лет вся страна приняла 
христианство.

Пришло время залечивать раны. 
Благодаря мудрому правлени ю

Трдата Армения вскоре оправилась 
от разорения. По словам Фавстоса 
Бузанды, в эти годы «возросли и 
умножились мир и благодать, мно
голюдство и здравие, плодородие, 
преизбыток и благополучие в де
лах». Но в то же время в это цар
ствование усилились арм янские 
владетельные князья — нахарары. 
М ирная пора закон чи лась  при 
сыне Трдата Хосрове 11. В отличие 
от своего отца он не выказал во 
время своего короткого царствова
ния никакой  отваги и никакой 
доблести. Нахарары при нем уси
лились и проявили явную склон
ность к сепаратизму. Однако Хос
ров не принимал никаких мер про
тив отпавших областей. Пренебре
гая подвигами, он предавался раз
влечениям, ловле птиц и прочим 
видам охоты. Новая война началась 
с н аш естви я  север о кавказск и х  
племен, которые поначалу имели 
успех — разбили армянскую ар
мию и осадили Вахаршапат, но 
потом были отражены. После них в 
Армению вторглись персы. Отправ
ленный на борьбу с ними полко
водец Датабен вступил в сговор с 
врагом. Из-за его происков армян
ская армия попала в засаду и была 
разгромлена. В следующем сраже
нии на берегу Ванского озера пер
сы потерпели поражение, но вско
ре они вновь напали на Армению. В 
339 г. армяне потерпели новое по
ражение. В разгар этих событий 
Хосров умер. На помощь армянам 
пришли римские войска, вы тес
нившие персов. Царем был провоз
глашен сын Хосрова II Тиран. По 
словам Мовеса Хоренаци, он вел 
тот же образ ж изни , что и его 
отец, и не проявил ни отваги, ни
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доблести. С персами он старался 
поддерживать мирные отношения. 
В 345 г. персидский шах Шапур II 
пригласил Тирана к себе для пере
говоров, захватил его в плен, увез 
в Иран и ослепил. Власть перешла 
к его сыну Аршаку II.

Этот царь, желая укрепить цен
тральную власть и навсегда покон
чить с сепаратизмом нахараров, 
прибег к решительным мерам. Он 
основал у южного подножья горы 
Арарат город, названный Аршака- 
ваном. В нем могли находить убе
жище бежавшие от своих хозяев 
крепостные и рабы, а также не
оплатные должники. Таким обра
зом царь рассчитывал увеличить за 
счет подвластных нахарарам людей 
собственное податное население. 
Н ахарары резко протестовали и 
требовали от царя, чтобы им вер
нули их слуг, тем более что суще
ствовал закон о возвращении бег
лых. Но Аршак запретил применять 
этот закон в окрестностях нового 
города. Тогда нахарары во главе 
собственных отрядов двинулись к 
Аршакавану и взяли его штурмом. 
Все двадцатитысячное население 
было поголовно истреблено. Аршак 
вступил с мятежниками в ожесто
ченную борьбу. Он отнял у вождей 
нахараров Камсараканов Гирак и 
Аршаруник, занял крепость Арта- 
герс и истребил весь род Камсара
канов. После этого многие нахара
ры отдались под покровительство 
Ирана. Угроза персидского завое
вания возрастала с каждым годом. 
Между тем Римская империя ос
лабла. Персы постепенно вытесни
ли римлян из М есопотамии, а в 
361 г. император Иовиан подписал 
с шахом Шапуром II мир, соглас

но которому обязался не оказывать 
больше никакой помощи армянам. 
Спустя некоторое время персы 
вторглись в Армению, взяли и раз
рушили Тигранокерт, а затем, пе
рейдя реку Арацани и продвигаясь 
по течению Евфрата, заняли Ани- 
Камах. Но в решительном сраже
нии на Айраратской равнине ар
мянские войска, руководимые Ва- 
саком  М ам иконяном , наголову 
разбили врага. В войне наступил 
перелом, и все попытки персов 
продвинуться в глубь страны были 
отбиты. Но затем распри между ца
рем и нахарарами, утихшие было 
на время, вспыхнули с новой си
лой. Сперва от Аршака отошло 
Алдзникское нахарарство, потом 
восстали и перешли на сторону 
персов владетели других окраин
ных областей. В виду этих много
численных измен царское войско 
оскудело людьми. Из-за смуты про
должать военные действия стало 
невозм ож но. Арш ак принужден 
был искать мира. В 367 г. Шапур 
пригласил армянского царя и Ва- 
сака М ам и кон ян а в К тесифон, 
якобы для заклю чения мирного 
договора. Здесь обоих вероломно 
схватили. Васак был казн ен , а 
Аршак II заключен в темницу.

Армянское царство оказалось в 
чрезвычайно затруднительном по
ложении. Аршак имел сына Папа, 
но тот был еще очень мал, а цари
ца Парандзем не пользовалась до
статочным авторитетом. (Прежде 
чем стать женой Аршака, Паранд
зем, славивш аяся редкой красо
той, была женой его племянника 
Гнела. Аршак заподозрил Гнела в 
измене и велел казнить его без 
суда, а затем женился на его вдо
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ве, хотя уже имел жену — грече
скую царевну Олимпию. Паранд- 
зем родила от него сына Папа. Не 
ж елая дели ть супруга с другой 
ж енщиной, она постаралась изве
сти соперницу. А поскольку та 
была очень осторожной и никогда 
не вкушала непроверенной пищи, 
ее умертвили отравленным вином, 
поданным во время причастия.) 
Пользуясь безвластием в Армении, 
Ш апур двинул сюда свою армию. 
Страна была предана страшному 
разгрому. Враги взяли и разрушили 
до основания все крупные армян
ские города: Арташат, Вагарша- 
пат, Ервандашат, Нахчаван, Зари- 
шат, Ван и Тигранакерт, переби
ли здесь всех взрослых мужчин, а 
детей и женщин угнали в Иран. 
Царица П арандзем с царевичем 
Папом заперлась в крепости Арта- 
герс. Папу вскоре удалось бежать к 
римлянам, а царица с оставшими
ся ей верными нахарарами и 11-ты
сячным гарнизоном больше года, 
несмотря на жестокий голод и бо
лезни, выдерживала осаду персов. 
В 369 г. осаждавшим все же у дат ось 
взять Артагерс и овладеть всеми 
царскими сокровищами. Паранд
зем вместе с другими пленными 
угнали в Иран. Для ее поругания 
шах Ш апур велел построить на 
площади своей столицы специаль
ный дом, в котором каждый жела
ющий мог совокупиться с низло
женной царицей. Таким образом 
она была замучена до смерти. А в 
завоеванной А рмении начались 
разрушение церквей и гонения на 
христиан.

Но в то время, когда Армянское 
царство казалось уже окончатель
но сокруш енным, прибыл Пап с

большим римским войском. Вокруг 
него стали объединяться разроз
ненные отряды патриотов, и вско
ре ожесточенная война возобнови
лась. Потерпев несколько пораже
ний, персы отступили. В 369 г. вме
сте с Мушегом М амиконяном (сы
ном казненного персами Васака) 
царь вошел в Арташат. В 371 г. Ша
пур опять напал на Армению. Ре
шительное сражение произошло у 
подножья горы Нпат на Дзирав- 
ской равнине. Армянская армия, 
которую  поддерж ивал больш ой 
римский отряд, присланный им
ператором Валентом, сражалась с 
большим мужеством и одержала 
победу. Шапур вынужден был при
знать Папа царем Армении. Н е
смотря на юный возраст, тот про
явил себя незаурядным государ
ственным деятелем. В течение все
го своего царствования ему удава
лось поддерживать мир с Ираном 
и тем дать стране хотя и короткую, 
но очень нужную ей передышку. 
Он увеличил численность царско
го войска до 90 тысяч человек и с 
помощ ью  М уш ега М ам иконяна 
сумел разгромить многих мятеж
ных нахараров. Пап попытался так
же урезать чрезмерные привилегии 
армянской церкви и из-за этого не 
раз вступал в конфликт с армян
ским патриархом Нересом. (Бузан- 
да и Мовес пишут, что тот был в 
конце концов отравлен по приказу 
царя.) После его смерти Пап сво
ей властью поставил патриархом 
епископа Иусика. Многие приюты 
и монастыри, основанные Нере
сом, были закрыты или упраздне
ны (царь считал, что они стали 
убежищем для всех нежелающих 
платить подати и нести государ
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ственные повинности). Часть цер
ковных земель отобрали в пользу 
казны. В результате всех этих мер 
Армянское царство вновь усили
лось. Однако независимая и само
стоятельная политика Папа (в осо
бенности его частые снош ения с 
шахом) не понравились римлянам. 
В 374 г. римский полководец Те
ренций пригласил Папа к себе на 
пир. Здесь прямо за столом армян
ский царь был зарублен римскими 
легионерами.

На место П апа из Рима был 
прислан некий Вараздат, также 
принадлежавший к роду Аршаку- 
ни. По словам Бузанды, он был 
молод годами, мужественен, м о
гуч, но «легкомысленен как дитя 
неразумное и незрел умом». Недру
ги оклеветали перед ним Мушега 
Мамиконяна. Прославленный пол
ководец, имевший огромные за
слуги перед царским домом, был 
убит без всякого суда. Но это пре
ступление не сошло царю с рук, в 
379 г. в Армению из персидского 
плена вернулся младший брат Му
шега, Манвел М амиконян. После 
нескольких схваток, в которых Ва
раздат потерпел поражение, царь 
был изгнан из страны. Манвел воз
вел на престол малолетнего сына 
П апа А рш ака III, но реальная 
власть оставалась до самой смерти 
в его руках. В своей политике М ан
вел ориентировался на И ран и 
даже разрешил разместить в стра
не персидские гарнизоны. Однако 
потом отношения между союзни
ками испортились — Манвел вне
запно напал на персидский лагерь 
и перебил там 10 тысяч человек.

После смерти Манвела М ами
коняна единое армянское царство

распалось. М ногие восточные и 
южные нахарары отошли от Арша
ка III и пожелали принять царя из 
рук персов. Шах Шапур III отпра
вил к ним в 384 г. Хосрова III, 
также принадлежавшего к роду Ар- 
шакуни. Этот раздел был закреп
лен и р ан о -р и м ски м  договором  
387 г., заключенным между импе
ратором  Ф еодосием  I и шахом 
Шапуром III. Согласно этому до
говору, армянские области Софе
на, Ахдзник, Кордук, Нор-Ш ира- 
кан и некоторые другие были от
торгнуты от Армянского царства и 
присоединены непосредственно к 
римским или иранским владениям. 
Осталась так называемая Средин
ная страна, которую Аршак и Хос
ров полюбовно разделили между 
собой. По словам Бузанды, «ар
мянское царство разделилось, рас
палось, уменьшилось и потеряло 
свое прежнее величие».

В 390 г., после смерти Арша
ка III, царская власть в Западной 
Армении была упразднена. Управ
ление этой страной переш ло в 
руки комитов, присылаемых из 
Константинополя. В Восточной Ар
мении царская власть сохранялась 
еще сорок лет. В 401 г. персы низ
ложили Хосрова III и передали 
престол его брату Врамшапуху. 
После смерти последнего шах Йез- 
дегерд I объявил в 417 г. армян
ским царем своего сына Шапура. 
М естное население и нахарары 
встретили его враждебно. И хотя 
открытого выступления не было, 
царских почестей Шапуру не воз
давали. В 420 г. Шапур уехал из Ар
мении и был вскоре убит. Три года 
страна не имела правителя. В это 
время произош ло много смут и
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беззаконий. Наконец, в 422 г. шах 
Вахрам V провозгласил царем Ар
мении сына Врамшапуха, Арташе
са IV. По свидетельству М овеса 
Хоренаци, этот последний армян
ский царь был человеком беспут
ным и развратным. Вскоре все на
харары прониклись к нему презре
нием и обратились к Вахраму с 
просьбой сместить Арташеса. В 
428 г. шах вызвал Арташеса к себе, 
подверг суду и лишил престола. С 
этого времени в Восточной Арме
нии стали распоряжаться персид
ские марзапаны (губернаторы), а 
А рм янское царство прекрати ло 
свое существование.

А РН Е К А М А Н И . С м . КУШ А 
ЦАРИ.

АРНУВАНДАС I. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

АРНУВАНДАС II. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

АРНУВАНДАС III. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

АРС. См. APIIIA

АРТАБАН I. См. АРШАК ИДЫ.

АРТАБАН II. См. АРШАКИДЫ.

АРТАБАН III. См. АРШАКИДЫ.

АРТАБАН IV. См. АРШАКИДЫ.

АРТАБАН V. См. АРШАКИДЫ.

АРТАВАЗД. Царь Айрарата. См. 
А РМ ЕНИИ ЦАРИ.

АРТАВАЗД I. См. А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

АРТАВАЗД II. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРТАВАЗД III. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРТАВАЗД IV. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРТАВАЗД V. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРТАГ. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

АРТАДАМА I. См. МИТАННИ 
ЦАРИ.

АРТАДАМА II. См. МИТАННИ 
ЦАРИ.

АРТАКСЕРКС. См. АРТАХШАС- 
СА.

АРТАХШАССА I. Персидский 
царь из рода АХЕМЕНИДОВ, пра
вивший в 465—424 гг. до P. X. Сын 
Хшаярши I. Ж.: Дамаспия. ft 424 г. 
до P. X.

Артахшасса стал царем после 
того, как заговорщики, предводи
тельствуемые Артабаном, убили 
его отца. По свидетельству Диодо
ра, они внушили затем Артахшас- 
се, что убийство совершенно его 
старшим братом Дарявахушем. Да- 
рявахуша схватили и казнили, хотя 
тот и клялся, что ни в чем не ви
новат. Вместе с ним были убиты 
его дети. Плутарх пишет, что после 
переворота в продолжении семи 
месяцев власть находилась в руках 
Артабана, который строил козни
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против Артахшассы и замышлял 
убить его, чтобы самому сделаться 
царем. Но Артахшасса оказался 
хитрее — он сумел погубить Арта- 
бана, а потом перебить всех его 
сыновей, родственников и сторон
ников. В 464 г. до P. X. против Ар
тахшассы поднял мятеж его млад
ший брат Виштаспа, бывший в то 
время сатрапом Бактрии. Однако 
он был побежден в двух битвах и 
убит. Опасаясь новых переворотов, 
Артахшасса велел казнить всех сво
их еще оставшихся в живых брать
ев. Таким образом, он сделался 
полновластным правителем Ахе- 
менидской державы. Царствование 
его было в общем спокойным, но 
не безмятежным. В 460 г. до P. X. 
персы утратили власть над Егип
том, где к власти пришел ливиец 
Инар. Сатрап Египта Хахаманиш 
был разбит при Папремисе. Инар 
заключил союз с афинянами, ко
торые в 459 г. до P. X. прислали ему 
на помощь эскадру из 200 кораб
лей. Вскоре враги захватили М ем
фис и долго осаждали его цитадель 
Белую стену. Только в 456 г. до P. X. 
сатрап Сирии Багабухш сумел на
нести мятежникам и их союзникам 
тяжелое поражение. Остатки греков 
и восставших египтян отступили 
на остров Просопитиду в Западной 
Дельте и здесь в течение полутора 
лет отбивались от персов. Только 
после того, как осаждавшие отве
ли воды реки в другое русло, они 
сумели захватить остров и перебить 
его защитников. Египет вернулся 
под власть Артахшассы. Что каса
ется афинян, то они продолжали 
боевые действия. В 449 г. до P. X. 
большая афинская эскадра под ко
мандованием Кимона в битве на

суше и на море вблизи Саламина 
на Кипре наголову разбила боль
шое персидское войско. Вскоре 
был заключен мир, положивший 
конец полувековой греко-персид
ской войне. (Согласно его услови
ям персы вывели свои войска из 
Ионии и передали афинянам пра
во собирать подать с ионийских 
городов в Малой Азии.)

АРТАХШАССА II. Царь Персии 
из рода АХЕМЕНИДОВ, правив
ший в 404-359 гг. до P. X. Сын Да- 
рявахуша II и Парушиятиш. Ж.: 
Статира. Род. 445 г. до P. X. ft дек. 
359 г. до P. X.

Начало правления Артахшассы 
отмечено одной из самых жестоких 
внутренних смут в истории держа
вы Ахеменидов. Едва Артахшасса 
взошел на престол, против него 
начал готовить мятеж его младший 
брат Куруш, бывший тогда намест
ником Малой Азии. По свидетель
ству греческого историка Ксено
фонта, на которого личность Ку
руша произвела неизгладимое впе
чатление, он «был самый способ
ный и достойный занять престол 
из всех персов , ж ивш их после 
К ира С тарш его» (то есть  К у
руша II). По словам Плутарха, Ку
руш был человеком блестящих да
рований и гораздо талантливее 
своего брата. У него было наемное 
войско , дельны е пом ощ ники  и 
преданные друзья, но ему не со
путствовала удача. В битве при Ку- 
наксе (В ави лон и я) в сен тябр е  
401 г. до P. X. его войска одержали 
победу над армией Артахшассы II, 
но сам Куруш пал в бою. Таким 
образом, власть осталась в руках 
Артахш ассы . Ц арствование его
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было отмечено общим ослаблени
ем центральной власти, беспоряд
ками, заговорами и мятежами. Уже 
в первые годы IV в. до P. X. персам 
приш лось вести в М алой Азии 
трудную войну против Спарты. 
Войско спартанцев (особенно в те 
годы, когда им командовал царь 
Агесилай II) нанесло персам не
сколько поражений и сильно опу
стошило страну. Но после того, как 
царю благодаря подкупу удалось 
разжечь в 395 г. до P. X. большую 
войну в самой Элладе, спартан
ское войско ушло из Азии. В 386 г. 
до P. X. был заключен так называе
мый Анталкидов мир, по услови
ям которого персы восстановили 
свой контроль над давно утерян
ными ионийскими городами.

С 390 г. до P. X. шла война про
тив восставшего Кипра, где пра
вил царь Саламина Эвагор. Союз
ником его был отпавший еще в 
предыдущее царствование Египет. 
В 381 г. до P. X. в большом морском 
сражении у Кития персам удалось 
разгромить флот киприотов. В сле
дующем году Эвагор признал над 
собой власть персидского царя. В 
373 г. до P. X. большая персидская 
армия под начальством Фарнабаза 
вторглась в Египет, но отступила, 
не добившись никаких существен
ных успехов. Усмирить Египет при 
жизни Артахшассы II так и не уда
лось. Положение в других провин
циях Ахеменидской державы было 
не на много лучше. В 373 г. до P. X. 
против царя поднял мятеж могу
щ ественный сатрап К аппадокии 
Датам. В 367 г. до P. X. его открыто 
поддержал сатрап Фригии Арио
барзан. Вдвоем они собрали значи
тельную армию, в которой было

много греческих наемников. На 
сторону мятежников перешли и н 
дийский сатрап Афтофрадат и сат
рап Ионии Оронт. В союз с ними 
вступил египетский фараон Тахос. 
Однако это мощное выступление 
закончилось ничем. В 363 г. до P. X. 
Оронт вновь перешел на сторону 
царя, а в 360 г. до P. X. был казнен 
преданный своим сыном Митри- 
датом Ариобарзан. К концу цар
ствования Артахшассы II многие 
племена, жившие в труднодоступ
ных местах, начиная от Аравии и 
кончая Средней Азией, уже не по
виновались ему и не платили по
датей. Хорезм, Согдиана и сакские 
племена из подданных царя пре
вратились в его союзников.

Незадолго до смерти Артахшас
са провозгласил наследником сво
его старшего сына Дарявахуша и 
позволил ему носить так называе
мую прямую китару. По персид
скому обычаю вновь назначенный 
наследник престола мог просить у 
царя любого подарка. Дарявахуш 
попросил у отца одну из его на
ложниц — Аспасию. Эта просьба 
очень раздосадовала отца и при 
первой возможности он отнял у 
Дарявахуша наложницу, сделав ее 
жрицей, чтимой в Экбатанах Ана- 
итиды. (Артахшасса вообще был 
очень женолюбив и имел при дво
ре триста шестьдесят наложниц за
мечательной красоты. Сдержать 
свою страсть к красивой женщине 
он был не в состоянии. Пишут, что 
он вступил в связь с двумя своими 
дочерьми — Атоссой и Аместри- 
дой, а потом женился на них, хотя 
это и было вопреки всяким обыча
ям.) Царь считал, что, отняв Ас
пасию, наказывает сына не суро-
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но, но Дарявахуш был в ярости. 
Этим постарались воспользоваться 
тайные враги Артахшассы, которые 
стали настраивать царевича против 
отца. Тот бездумно позволил вов
лечь себя в опасный заговор. Но че
рез некоторое время все раскры
лось. Дарявахуш был схвачен и по 
приговору суда обезглавлен. Вскоре 
после этого Артахшасса (он был 
уже глубоким стариком) умер.

АРТАХШАССА III. Царь Персии 
из рода АХЕМЕНИДОВ, правив
ший в 359—338 гг. до P. X. Сын Ар
тахшассы II и Статиры. ft 338 г. до
Р.Х.

Артахшасса был третьим сыном 
Артахшассы II и царицы Статиры 
и до своего воцарения носил имя 
Вахауха (Оха). Отец не любил его 
из-за жестокого нрава, и Вахауху 
приш лось потратить много сил, 
чтобы добиться власти. После заго
вора старшего из царских сыно
вей, Дарявахуша, закончившегося 
его казнью, наследником считался 
второй сын — Ариасп, но Вахауху 
путем шантажа удалось довести его 
до самоубийства. Тогда Артахшас
са II объявил наследником Арша- 
му — своего сына от наложницы. 
Но и этот соперник вскоре был 
убит по наущению Вахаухи. Таким 
образом ему удалось расправиться 
со всеми претендентами на пре
стол, и в 359 г. до P. X. он стал ца
рем под именем Артахшассы III.

Новый царь, чтобы предотвра
тить в будущем всякие заговоры, 
истребил всех своих ближайших 
родственников. Только в один день 
были убиты 80 его братьев (Артах
шасса II имел от 366 своих жен и 
наложниц 150 сыновей). Он был

человек железной воли и крепко 
держал в своих руках бразды прав
ления. С первых лет царствования 
Артахшасса энергично взялся за 
в о сстан о в л ен и е  А хем енидской  
державы в ее прежних границах. 
Вскоре противники Персии поня
ли, что в политике подул свежий 
ветер. Началось подавление много
численных мятежей и восстаний в 
Малой Азии, Сирии и других сат
рапиях. Артахшасса III привел к 
покорности племя кадусиев (оби
тавш ее у берегов К аспи йского  
моря), некогда входившее в состав 
Ахеменидской державы, а при Ар- 
тахшассе II превратившееся в на
стоящ ее бедствие для М идии. В 
356 г. до P. X. царь велел своим на
местникам в Малой Азии, которые 
уже давно вели себя как самостоя
тельные правители, распустить на
емные войска. Сатрап Фригии Ар- 
табаз отказался исполнить этот 
приказ и поднял мятеж. К нему 
присоединился наместник Мисии 
Оронт. Артахшасса двинул против 
них свою армию. Ожесточенная 
война завершилась в 352 г. до P. X., 
когда оба мятеж ника были раз
громлены. В 349 г. до P. X. восстали 
подстрекаемые египтянами фини
кийские города. Две персидские 
армии, выступившие против них, 
были разбиты. Мятеж распростра
нился на Киликию, Иудею и Кипр. 
В 345 г. до P. X. Артахшасса лично 
повел на финикийцев огромную 
армию (согласно Диодору, в ней 
насчитывалось 300 тысяч человек 
при 300 боевых кораблях). Сидон, 
благодаря предательству царя Тен- 
неса, был взят персами без боя и 
разрушен до основания, а более 
40 тысяч его жителей казнены. Эта
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жестокость так потрясла ф иникий
цев, что в 344 г. до P. X. они пре
кратили сопротивление и сдались 
на милость царя. Зимой 343 г. до 
P. X. Артахшасса подступил к гра
ницам Египта. В то время как часть 
персидской армии начала штурм 
укреплений вблизи Пелусия, дру
гая высадилась с кораблей в Дель
те в тылу у египетской армии. Гре
ческие наемники, служившие ф а
раону Нектанебу II, перешли на 
сторону персов. В 342 г. до P. X. Ар
тахшасса захватил Мемфис, а за
тем и весь Египет. Нектанеб собрал 
свои сокровища и бежал в Нубию. 
За свое восстание египтяне были 
строго наказаны: города и храмы 
были преданы разграблению, ук
репления вокруг городов срыты, 
страна опустошена. Через 60 лет 
после обретения независимости 
Египет вновь стал персидской сат
рапией.

Конец энергичной деятельнос
ти Артахшассы III был положен в 
338 г. до P. X., когда по наущению 
евнуха Багоя его отравил личный 
врач, пользовавш ийся наиболь
шим доверием царя.

АРТАХШАССА IV. См.АХЕМЕ-
ниды.

АРТАШ ЕС I. См. А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

АРТАШЕС II. См АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРТАШЕС III. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРТАШЕС IV. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

А РТА Ш ЕСИ ДЫ . См. А Р М Е 
НИИ ЦАРИ.

АРТАШ ИР I. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

АРТАШИР II. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

АРТАШИР III. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

APTАШШУВАРА. См. МИТАН
НИ ЦАРИ.

АРТЕМ ИДОР. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

АРХЕАНАКТ. См. БО С П О РА  
ЦАРИ.

АРХЕБИЙ. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

АРХЕЛАЙ. См. КАППАДОКИИ 
ЦАРИ.

АРЧИЛ. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

APLHA. См. АХЕМЕНИДЫ.

АРШАК I. См. АРМЕНИИ ПАРИ.

АРШ АК I I .  См А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

АРШ АК I I I . См. А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

.АРШАК I. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

АРШАК II. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

АРШАК. Царь Парфии. См. АР
ШАКИДЫ.
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АРШ АКИДЫ. Царская динас- Род Аршакидов в течение не- 
тия, правившая в 250 г. до P. X. — скольких веков поставлял из своей
228 гг. в Парфии (Иран).

Аршак 
(247 г. до P. X.)

среды царей Парфянской державы

Тиридат I 
(247-211 гг. до Р.Х.)

Артабан I 
(211-191 гг. до Р.Х.)

Фраат I 
(176-171 гг до Р.Х.)

Санатрук 
(77-70 гг. до P. X.)

Приапат 
(191-176 гг. до P. X.)

“ I
Митридат I Артабан I!

(171-138 гг. до Р.Х.) (128-123 гг. до Р X.)

-------------- 1 i
Фраат II Митридат II

(138-128 гг. до P. X.) (123-87 гг. до P. X.)

Фраат Ород I
(70-57 гг. до P. X.) (80-77 гг. до P. X.)

Готарз I 
(91-81 гг. до Р.Х.)

Ород II 
(57-37 гг. до P. X.)

Митридат III 
(56-55 гг. до P. X.)

г
Пакор I Фраат IV

(51-38 г до P. X.) (38-2 гг. до P. X.)
Тиридат I! Митридат IV 

(30-25 гг. до P. X.) (12-10 гг. до P. X.)

Ород III 
(4-7)

Фраат V Вонон I
(2 г. до P. X. — 4) (царь Парфии в 7-12 гг., 

царь Армении в 12-16 гг.)

Артабан I 
(12-38)

Готарз II 
(39-51)

Вардан
(39—48)

Вонон II 
(51)

Вологез I 
(51-81)

г
Пакор II 
(78-109)

Ороз
(109-128)

Тиридат II 
(36-37)

Вологез II 
(105-147)

Киннам
(37-38)

Артабан IV 
(80-81)

Митридат V 
(128-147)

Вологез III 
(148-192)

Вологез IV 
(191-208 гг.) 

______ I______
Вологез V 
(208-224)

Артабан V 
(212-228)
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и оказался неразрывно связанным 
со многими событиями мировой 
истории III в. до н .э . — III в. н. э. 
Собственно Парфия, чье название 
было перенесено на одну из вели
чайших ближневосточных монар
хий древности, представляла из 
себя небольшую гористую, лесис
тую страну, располагавш ую ся к 
юго-востоку от Каспийского моря. 
Местное население принадлежало 
по своему языку к северной груп
пе иранских племен, а по своим 
обычаям было близко к мидийцам 
(но очень отличалось от персов). До 
того как стать независимой, Пар
фия входила в состав персидской 
держ авы  А хем енидов, держ авы  
Александра М акедонского и С и
рийского царства Селевкидов. В 
годы правления царя Селевка II 
(247—226 гг. до P. X.) сирийцам 
пришлось вести тяжелые войны на 
западных границах своего государ
ства. В этих условиях парфянский 
сатрап Андрагор в 247 г. до P. X. 
провозгласил себя царем, но не 
смог удержаться у власти. По сви
детельству Страбона, неустойчи
вым положением и смутами в Пар
фии поспеш или воспользоваться 
вожди кочевого племени парнов, 
братья Аршак и Тиридат, которые 
после внезапного набега овладели 
всей страной. Аршак вскоре погиб 
в одном из сражений, и его место 
на престоле занял Тиридат, при
нявш ий имя Аршака II (вообще, 
все парфянские цари в дальней
шем носили тронное имя Аршак). 
Его можно считать подлинным ос
нователем Парфянского царства. 
По словам Ю стина, Тиридат I «не 
только добился царской власти, но 
и устроил свое царство, отчего

стал для парфян не менее досто
пам ятны м , чем для персов Кир 
(Куруш), для македонян — Алек
сан д р , для р и м лян  — Ромул». 
Вскоре после захвата Парфии Ти- 
ридату удалось подчинить своей 
власти соседнюю область Гирка- 
нию. В 237 г. до P. X., установив 
мир на западных границах своей 
державы, Селевк II сделал попыт
ку вернуть под свой контроль от
павшие восточные сатрапии. Одна
ко его поход закончился полной 
неудачей — сирийцы были разби
ты, и в дальнейшем парфяне еже
годно отмечали эту победу как день 
своей независимости.

После смерти Тиридата I его 
сыну Артабану I пришлось отра
жать новое наступление Селевки
дов. В эти годы Сирийское царство 
п ер еж и в ал о  к р а тк о в р ем ен н ы й  
подъем под управлением энергич
ного Антиоха III. Разгромив своих 
противников на западе, Антиох в 
209 г. до P. X. вторгся в Парфию. 
Вскоре сирийцы захватили Гека- 
томпил, являвш ийся в то время 
парфянской столицей. Артабан, не 
п ри н яв  ср аж ен и я , отступил со 
своей армией в Гирканию. Чтобы 
не допустить туда А нтиоха, он 
тщательно укрепил горные перева
лы, расставив свои войска на вы
соких местах, откуда они могли 
внезапно нападать на врага и по
ражать его сверху камнями. Но, 
несмотря на все препоны, Антиох 
сумел провести свою армию через 
опасные теснины и оседлал пере
вал. Здесь парфяне оказали сирий
цам упорное сопротивление, одна
ко были побеждены. Отбросив про
тивника, Антиох вывел армию на 
равнины Гиркании и овладел цар
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ским городом Тимбраксой. Затем 
после упорной осады был взят Си
рин кс. А ртабан вы нуж ден был 
иступить с Антиохом в переговоры 
и признал над собой его верхов
ную власть. При этом он сохранил 
все свои владения и царский титул 
на правах союзника державы Се- 
левкидов.

Впрочем, эта зависимость была 
н ед о л го й  — в 190 г. до  P. X. 
Антиох III потерпел поражение от 
римлян при М агнезии, после чего 
Сирийское царство стало быстро 
слабеть. Правивший в то время в 
П арф и и  П р и ап ат  н е м ед л ен н о  
объявил о своей независимости и 
начал завоевания в соседн ей  с 
Парфией Мидии (здесь он, по-ви- 
димому, завладел греческой коло
нией Апамеей). Эти завоевания с 
успехом продолж ались при его 
преемниках — Фраате 1 и М итри- 
дате 1, о царствовании которых 
нам известно очень мало. К концу 
140-х гг. до P. X. парфяне, овладев 
М идией, продвинулись к  грани
цам Месопотамии. Сирийский царь 
Деметрий II безуспешно пытался 
противостоять этому нашествию. 
Он совершил несколько походов в 
Мидию, но был в конце концов 
разбит и попал в 140 г. до P. X. в 
плен. После этого Митридат I за
хватил Элимаиду (Элам) и П ерей
ду (Персию). В начале 130-х гг. до 
P. X. сын Митридата 1, Фраат II, 
уже вел войны в Месопотамии и 
овладел ее важнейш ими центра
ми — Селевкией и Вавилоном. В 
130 г. до P. X. сирийский царь Ан
тиох VII попробовал вернуть М е
сопотамию. Сначала парфяне были 
разбиты в трех сражениях и отсту
пили из Вавилона. Однако, когда

Антиох расположил свое войско в 
городах на зимних квартирах, стра
ну охватило мощное восстание. Те 
из сирийцев, кто не успели бе
жать, были перебиты. Погиб и сам 
Антиох. Фраат окончательно овла
дел Месопотамией. Но в 128 г. до 
P. X. он потерпел поражение и пал 
в бою с новым грозным против
ником  — кочевн и кам и -сакам и , 
незадолго до этого завоевавшими 
Бактрию.

Преемник погибшего царя, его 
дядя Артабан II, не смог заставить 
кочевников удалиться в свои сте
пи. В 124 г. до P. X. он получил 
смертельную рану в бою с тохара
ми и на следующий год умер. Меж
ду тем саки захватили на востоке 
ряд иранских областей и рассели
лись в них. На западе от Аршаки- 
дов отпали Элимаида и Персида. В 
Н иж нем Двуречье образовалось 
независимое царство Иоспасина, 
который одно время владел даже 
Вавилоном. На северо-западе пар
фян начал теснить армянский царь 
Артавазд I. Трудное дело восста
новления П арф янской державы 
выпало на долю сына Артабана II, 
Митридата II. Унаследовав от отца 
государство, находившееся в со
с т о я н и и  п о л н о й  а н а р х и и , он 
прежде всего заключил мир с са
кам и, согласивш ись ради этого 
даже выплачивать им дань. Для ус
пешной борьбы с мобильными от
рядами кочевников он организо
вал конное ополчение. Вместо тя
ж елой пехоты основны м  ядром 
парфянской армии стали с этого 
времени отряды тяжеловооружен
ных, одетых в доспехи всадников. 
Проведя военную реформу, М ит
ридат через несколько лет возоб
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новил войну с саками, нанес им 
несколько поражений и заставил 
около 115 г. до P. X. признать свою 
власть. (Впрочем, говорить о поко
рении саков, по-видимому, нельзя; 
скорее, речь должна идти о взаим
но выгодном компромиссе и об 
и н тегр ац и и  сакских  плем ен  в 
структуру Парфянского государ
ства. В дальнейшем вожди саков за
ним али при. парф янском  дворе 
очень высокое положение. Только 
им, к примеру, принадлежало пра
во возлагать диадему на голову 
вновь избранного царя.) В то же 
время, около 120 г. до P. X., было 
покорено царство Иоспасина. За
тем были подчинены Элимаида и 
Персида. В начале 1 в. до P. X. пар
фяне нанесли несколько пораже
ний армянам, а потом Митридат 
возобновил завоевательные войны 
на западе. В 90 г. до P. X. был разбит 
правитель Келесирии и Ф иникии 
Антиох X. В 88 г. до P. X. в плену у 
парфян оказался еще один Селев- 
кид — правитель Дамаска Демет
рий 111. Сам Митридат уже не уча
ствовал в этих войнах — переехав 
на восток своей державы, он на
значил правителем ее западных 
областей некоего Готарза (вероят
но, своего сына). В 87 г. до P. X. 
М итридат умер, а Готарз 1 был 
провозглашен новым парфянским 
царем. Ему пришлось вести тяже
лую войну с арм янским  царем 
Тиграном И. В 88 г. до P. X. армяне 
завоевали Мидию, а к 85 г. до P. X. 
под их власть перешла вся Север
ная Месопотамия (Готарз сохра
нил за собой лишь незначитель
ную область Центрального Двуре
чья с Вавилоном). О последних го
дах правления Готарза сведений

мало. Кажется, в Парфии началась 
смута. Против Готарза выступил 
другой претендент на престол — 
Ород I. В 80 г. до P. X. он провоз
гласил себя царем. Но в 77 г. до 
P. X. его см енил представитель 
старшей ветви Арщакидов — Сан- 
трук (предполагают, что это был 
один из сы новей М итридата I, 
долгие годы проведший в плену у 
кочевников-сакарауков). Сантрук 
был уже пожилым человеком и 
правил недолго. В 70 г. до P. X. он 
умер. Ему наследовал сын Фраат 111. 
При этом царе римляне в 64 г. до 
P. X. завоевали Сирию и сделались 
западными соседями Парфии.

В 57 г. до P. X. сыновья Фраа- 
та III, М итридат III и Ород II, 
убили отца. Сначала царем был 
объявлен Митридат, но через год 
парфянская знать низложила его 
(по свидетельству Ю стина, из-за 
его жестокости). Царем стал Ород. 
Митридат не смирился с этим. Он 
бежал в римскую Сирию, набрал 
здесь войско и начал войну с бра
том. Греческое население месопо
тамских городов оказало ему под
держку. Митридат быстро захватил 
Месопотамию и вынудил в 56 г. до 
P. X. Орода отступить в собственно 
Парфию. Однако восточные сатра
пии остались верны младшему бра
ту. Опираясь на них, Ород перешел 
в наступление и захватил после 
недолгой осады важнейшие города 
Двуречья — Селевкию и Вавилон. 
В 55 г. до P. X. Митридат был захва
чен и казнен.

Столицей Парфии при Ороде II 
стал небольш ой городок Ктеси- 
фон, находившийся на восточном 
берегу Тигра, неподалеку от Се- 
левкии. Другим важным событием
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и период его царствования стало 
начало римско-парфянских войн, 
продолжавшихся потом на протя
жении нескольких столетий и ока
завших огромное влияние на исто
рию обоих великих держав. Начало 
им положил поход римского три
умвира Красса в 53 г. до P. X. Для 
отражения врага Ород разделил 
свои силы на две армии. Первая из 
них, состоявшая из пехотных со
единений и руководимая самим 
царем, отправилась к границам 
А рмении, где гористы й рельеф 
затруднял действие больших масс 
конницы. Вторая армия, основным 
ядром которой были 10 тысяч тя
желовооруженных всадников, под 
командованием наследственного 
главнокомандующего Сурены, ос
талась в Северо-Западной Месопо
тамии. В мае 53 г. до P. X. римляне 
переправились у Зевганы через Ев
фрат и двинулись через пустыню в 
глубь Месопотамии. Вблизи реки 
Белисса Сурена внезапно атаковал 
Красса и нанес ему пораж ение. 
Римляне отошли в городок Карры, 
но, поскольку в нем невозможно 
было держать оборону, Красс ре
шил отступить к границам Арме
нии. Неподалеку от горного масси
ва Синнака остатки его расстроен
ной армии были окружены Суре- 
ной и окончательно разбиты. Более 
20 тысяч римлян погибли, 10 ты
сяч оказались в плену. Впрочем, 
парфяне не сумели воспользовать
ся своей блестящей победой. Вско
ре после возвращения в Ктесифон 
Ород казнил Сурену. Вторжение в 
Сирию началось только в 51 г. до 
P. X., когда римляне уже оправи
лись от поражения. Гай Кассий, 
один из немногих оставшихся в

живых полководцев Красса, отбро
сил парф ян от Антиохии. П ро
рваться в Каппадокию им также не 
удалось. Так и не совершив ничего 
выдающегося, парфянская армия 
(во главе ее стоял сын и соправи
тель Орода, Пакор I) отступила за 
Евфрат.

Следующая война между Римом 
и Парфией началась в 40 г. до P. X. 
в годы второго триумвирата, когда 
восточные провинции Римской 
державы находились под властью 
Марка Антония. Переправившись 
через Евфрат, парфяне, возглавля
емые Пакором 1, ворвались в Си
рию. Без труда были взяты Апамея 
и столица Сирии Антиохия. Пакор 
овладел Сидоном и Птолемаидой, 
вторгся в Иудею и захватил Иеру
салим. Другая парфянская армия 
под ко м ан д о в ан и ем  р и м ск о го  
эм игранта Л абиена вторглась в 
Малую Азию. Но этот успех был 
кратковременным. В 38 г. до P. X. 
полководец Антония Публий Вен
тилей разбил Л абиена, а потом 
двинулся в Сирию и возле Гиндар 
разгромил Пакора. В этом сраже
нии был уничтожен цвет парфян
ского войска. В бою пал и царь Па
кор. Узнав о смерти сына, преста
релый Ород отрекся от престола в 
п о л ьзу  другого  сво его  сы н а  
Фраата IV. Новый царь приказал 
немедленно перебить всех своих 
сводных братьев (от своих жен и 
наложниц Ород имел 30 сыновей), 
а потом велел умертвить отца. Эти 
и другие ж естокости породили 
волну протеста. Против Ф раата 
восстала М идия, и царь начал 
упорную войну с мятежниками.

В разгар этой смуты, в 36 г. до 
P. X., на Парфию напала огромная
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армия А нтония, состоявш ая из 
16 легионов. Помня о печальном 
исходе предприятия Красса, Анто
ний избрал для нападения север
ный путь — через гористую М и
дию  А нтропатену  и м ятеж ную  
Мидию. Таким образом римляне 
рассчитывали ослабить действие 
парфянской конницы. Но в горах 
они столкнулись с другой трудно
стью — им пришлось переправлять 
по узким дорогам, через кручи и 
перевалы свой тяжелый обоз и 
осадные орудия. Из-за этого войс
ко двигалось очень медленно. В кон
це концов Антоний оставил обоз 
под охраной двух легионов, а сам 
с основными силами поспешил к 
столице Мидии Антропатены, го
роду Фрааспу. Он надеялся, что 
мятежники перейдут на его сторо
ну, но ошибся — Фрааспу он на
шел готовой к длительной осаде. 
Тем временем в отсутствие Анто
ния Фраат внезапно напал на рим
ский обоз, перебил охранявш ие 
его легионы, захватил запасы про
довольствия и сжег все осадные 
орудия. Это был тяжелый удар, ре
шивший судьбу всей кампании. В 
армии Антония вскоре наступил 
голод, а из-за постоянных налетов 
парфянской конницы было очень 
затруднительно проводить фура
жировку. Кроме того, без осадной 
техники штурм Фрааспы оказался 
невозможным. С приближением 
зимы Антоний должен был начать 
отступление в Армению. Этот по
ход по горны м  дорогам , когда 
римляне, жестоко страдавшие от 
голода и жажды, должны были то 
и дело отбивать нападения пар
фянской конницы, оказался очень 
трудным. За 27 дней похода Анто

ний потерял более 30 тысяч чело
век. Таким образом, с размахом за
дум ан ная и начатая кам п ан и я  
окончилась ничем. Впрочем, и Фра
ат из-за внутренних смут не смог 
воспользоваться благоприятной си
туацией, когда в конце 30-х гг. до 
P. X. занятые гражданской войной, 
римляне ослабили оборону своих 
восточных границ. В 36 г. до P. X. 
царь с большим трудом восстано
вил свой контроль над Мидией 
Антропатеной. Но уже в 30 г. до 
P. X. он вынужден был оставить 
Ктесифон и бежать в далекие севе
ро-восточные области своей дер
жавы. Его место на царском троне 
з а н я л  д р у го й  А р ш ак и д  — 
Тиридат II. Однако и он продер
жался у власти недолго. Навербо
вав войско в северо-восточных сат
рапиях П арф ян ской  держ авы и 
среди кочевников среднеазиатских 
степей, Фраат вернулся в М есопо
тамию. В 25 г. до P. X. поверженный 
Тиридат II бежал в Рим. Но смута 
на этом не прекратилась. В 12 г. до 
P. X. Фраат должен был уступить 
Ктемифон новому претенденту на 
престол — Митридату IV. Через 
два года Фраат выбил его из сто
лицы, однако положение его оста
валось шатким. Чтобы уменьшить 
число своих противников, царь 
выдал римлянам в качестве залож
ников некоторых своих ближайших 
родственников (в том числе не
скольких сыновей и внуков). Но 
даже этими беспрецедентными ме
рам и он не см ог о б езо п аси ть  
себя — во 2 г. царь был убит сво
им любимым сыном и наследни
ком Фраатом V. Захватив престол, 
тот объявил богиней и царицей 
свою мать Музу (гречанку по про
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исхождению), и вскоре вступил с 
ней в официальный брак. Через два 
года он был низложен и убит.

Царем стал представитель дру
гой ветви династии Аршакидов — 
Ород III. Он правил три года и был 
очень жесток. В 7 г. заговорщики 
убили его во время охоты. На сме
ну ему из Рима прибыл брат Ф ра
ата V, В онон I, находивш ийся 
гам в заложниках около 15 лет. В 
том же году его провозгласили ца
рем. Но вскоре оказалось, что за 
годы жизни в Риме Вонон воспри
нял нравы и привычки тамошней 
аристократии. По свидетельству 
Тацита, он не любил охоты и шум
ных пиров — обычных развлече
ний парфянской знати, не любил 
и лош адей. Он носил греческое 
платье и предпочитал передвигать
ся в носилках. В обращении с под
данными он был чрезмерно прост 
и приветлив. П арф янская знать 
быстро прониклась к Вонону пре
зрением. В 12 г. против него высту
пил правитель М идии Артабан, 
зять Фраата V. Вонон был разбит и 
бежал в Армению, а Артабан был 
провозглашен царем. С него начи
нается правление Пахлавской вет
ви Аршакидов.

За годы смут централизация в 
П ар ф ян ско й  держ аве ослабла. 
Внутри нее выделились независи
мые области, управляемые мест
ными династиями. При Артаба- 
не III этот процесс был офици- 
;шьно закреплен. Некоторым род
ственникам нового царя были пе
реданы в управление целые стра
ны, вследствие чего они преврати
лись в полусамостоятельных пра
вителей. Но, несмотря на то что 
Артабан шел навстречу желаниям

парфянской знати, положение его 
оставалось непрочным. В 35 г. не
сколько оппозиционно настроен
ных к царю вельмож попросили 
римского императора Тиберия от
пустить на родину одного из вну
ков Ф раата IV, Тиридата, кото
рый уже давно жил в Риме в каче
стве заложника. Едва Тиридат по
явился в Парфии, его сторонники 
подняли восстание. На его сторону 
перешел сатрап Месопотамии Ор- 
носпад. Тиридат легко овладел Кте- 
сифоном. Но через год, собравшись 
с силам и , Артабан III отбил у 
него столицу. Тиридат III бежал 
обратно в Рим. Но и Артабан не 
знал покоя до самой своей смерти. 
Н едовольн ы е его ж естокостью  
парф янские сатрапы возвели на 
престол его приемного сына Кин- 
нама. Престарелый царь должен 
был искать убежища у одного из 
своих вассалов — царя Адиабены. 
Тот помог ему вернуть престол. Но 
вскоре Артабан III умер. Ему на
следовали сы новья Готарз II и 
Вардан. В течение десяти лет они то 
мирились друг с другом, то вновь 
начинали войну. В 48 г. Вардан был 
убит во время охоты заговорщика
ми, и Готарз захватил всю власть. В 
49 г. ему удалось благополучно 
разгромить поддержанного римля
нами Мехердата, сына Вонона I. 
Но в 51 г. он был убит, а царем 
стал сатрап Мидии, брат Артаба- 
на III, Вонон И. Через несколько 
месяцев он умер, престол перешел 
к его сыну, энергичному и даль
новидному Вологезу I. Ему, после 
трудной войны с римлянами, уда
лось посадить на армянский пре
стол своего младшего брата Тири
дата, который стал родоначальни
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ком армянских Аршакидов. Одна
ко в самой Парфии царская власть 
в годы его правления еще более ос
лабла. По свидетельству Плиния, 
Парфия в конце I в. распалась на 
18 полусамостоятельных царств. 
Ф ак ти ч еск и  п а р ф я н с к и е  цари  
имели реальную  власть лиш ь в 
Ктесифоне и собственно Парфии. 
Но и здесь они не могли чувство
вать себя спокойными.

П реемнику Вологеза I, Пако- 
ру II, то и дело приходилось вое
вать с другими претендентами на 
престол. В 80—81 гг. власть у него 
оспаривал Артабан IV. В 105 г. ца
рем провозгласил себя брат Пако- 
ра Вологез II. Не прекращались и 
внешние войны. С востока Парфии 
грозило Кушанское царство, с се
вера — кочевники-аланы. Но наи
большая опасность по-преж нему 
исходила с запада — со стороны 
Римской империи. В 109 г. Пакор 
уступил власть другому своему 
брату — Орозу. При нем отноше
ния с Римом, где в это время пра
вил энергичный и воинственный 
император Траян, обострились до 
предела. Поводом к началу войны 
послужили армянские события. В 
113 г. Ороз сместил правившего в 
Армении Ашхадара (сына Пако- 
ра 11) и отдал престол своему 
ставленнику Партимасиру. Траян 
ответил на это объявлением вой
ны. В 114 г. римляне захватили Ар
мению, в 115 г. — заняли Месо
потамию. В 116 г. Траян форсиро
вал Тигр близ Кордуэнских гор и 
овладел Кордуэной. Ороз не имел 
сил противостоять этому наш е
ствию, так как был отвлечен по
давлением мятежа в Элимаиде и 
Персиде. Сдав без боя Ктесифон,

он бежал на север. Римляне заняли 
Селевкию, Ктесифон, Вавилон и 
вышли к Персидскому заливу. Но 
власть их на этой территории была 
непрочной. Осенью того же года, 
когда Траян совершал плаванье по 
П ерсидскому заливу, М есопота
мия восстала. После тяж елой и 
упорной войны Траян в 117 г. вы
нужден был начать отступление из 
Месопотамии. В том же году он 
умер. Его преемник Адриан по
спешно отвел римскую армию об
ратно за Евфрат. С Орозом он за
ключил мир и вернул ему пленен
ную Траяном дочь.

В 128 г. Ороза сменил на троне 
его  стар ш и й  б рат  В ологез II , 
враждовавший с ним с 105 г. Его 
царствование проходило в борьбе 
с другим царем — Митридатом V. 
Вологезу II наследовал в 148 г. его 
сын Вологез III, человек крайне 
честолюбивый и воинственный. В 
161 г. он сделал попытку захватить 
римскую Сирию. Римская армия 
попала в окружение возле Элегей 
и была полностью разгромлена. Но 
в 163 г. римляне перешли в наступ
ление и овладели Арменией. В 164 г. 
другая армия перешла Евфрат. Под 
Дура-Европос в упорной, крово
пролитной битве парфяне потер
пели полное пораж ение. Затем 
было еще одно сражение — при 
Суре, также закончившееся побе
дой римлян. Они взяли Селевкию 
и Ктесифон, и только начавшаяся 
эп идем и я чумы остан овила их 
дальнейшее продвижение на вос
ток. По мирному договору 166 г. к 
римлянам отошла северо-западная 
Месопотамия с городами Эдесса, 
Карры, Насибис и Дура-Европос.

В 197 г., воспользовавшись оче-



Асандр 51

редной граж данской  войн ой  в 
Риме, сын В ологеза II I , В оло
гез IV, попытался вернуть север
ную Месопотамию, но был отра
жен новым императором Септи- 
мием Севером. Построив корабли, 
тот быстро спустился по Тигру в 
Нижнее Двуречье, захватил С е
левкию, Ктесифон и Вавилон. Все 
три города были отданы на разграб
ление солдатам, а более 100 тысяч 
их жителей обращены в рабов. Од
нако закрепить за собой захвачен
ные земли римляне даже не пыта
лись — восточная граница Римс
кой империи осталась прежней 
(она проходила по рекам Евфрату 
и Хабру).

Систематическое опустошение 
римлянами самых богатых парфян
ских сатрапий привело к ослабле
нию их царства, которое в конце
II в. окончательно распалось на 
множество фактически независи
мых княжеств. Внутренние усоби
цы ускорили окончательное паде
ние династии Аршакидов. В 208 г., 
после смерти Вологеза IV, царем 
стал его сын Вологез V. В 213 г. 
против него выступил его брат Ар
табан V. После упорной войны он 
захватил Мидию, Парфию и часть 
Двуречья с Ктесифоном. Но Воло
гез твердо удерживал за собой Се
левкию, Вавилон и несколько дру
гих городов. В 216 г. в Месопотамию 
вторглась римская армия во главе 
с императором Каракаллой. Для 
парфян это нападение оказалось 
полной неожиданностью, и Арта
бан смог собрать достаточные для 
отражения врага силы только в 
217 г. В римской Месопотамии, в 
районе Насибиса, произошло оже
сточенное трехдневное сражение,

не принесшее победы ни одной из 
сторон.

Это была последняя война меж
ду Римом и Парфией. В 220 г. от Ар
ш акидов отлож ился п рави тель 
Персии Арташир I из рода Саса- 
нидов. В 224 г. на равнине Ормиз- 
дакан в Мидии он разгромил Во
логеза V (последний пал в бою). В 
228 г. персы одержали победу и над 
Артабаном V. Царь бежал в горы 
Ирана, но был захвачен в плен и 
казнен в Ктесифоне. С династией 
Арш акидов и четырехсотлетним 
господством парфян на Ближнем 
Востоке было покончено. К власти 
пришла персидская династия Са- 
санидов.

АРШАКУНИ. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

АРШАМ. См. АРМЕНИИ ЦАРИ.

АРШАМА. См. АХЕМЕНИДЫ.

АРЫУ. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

АСА Царь Иудеи в 913-873 гг. до 
P. X. Сын царя Абиаха и Махеи. Ф 
873 г. до P. X.

В десятый год правления Асы 
Иудея испытала нашествие эфио
пов, но Аса поразил их под Марис- 
сой. Столь же успешно Аса отбился 
от израильского царя Бааша в 28-й 
год своего правления. По свидетель
ству Флавия, Аса был превосход
ным и богобоязненным человеком. 
Все его поступки и поведение под
тверждали его благочестие.

АСАН. См. АСА.

АСАНДР. См. БОСПОРА ЦАРИ.
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АСАРХЕДОН. См. АШШУРАХ- 
ХЕИДДИНА.

АСВАД- См. ЛАХМИДЫ.

АСЕЛА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

АСИН. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

А С И Н У М . С м . А С С И Р И И  
ЦАРИ.

АСПАГУР. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

АСПЕЛТА См. КУША ЦАРИ.

АСПУРГ. См. БОСПОРА ЦАРИ.

АССИРИИ ЦАРИ. Царские ди
настии, правившие в X X I-V II вв. 
до P. X. в Ассирии (Месопотамия).

Древнейш ая история Ассирии 
оставила нам очень мало источни
ков. Сердце страны — город-госу
дарство Ашшур на среднем Тигре, 
получивший свое название от вер- 
ховного бога ассирийцев Анину- 
ра, — существовал уже в III тыся
челетии до P. X. и был построен на 
месте досемитского субарейского 
п о сел ен и я . (С ам и а сси р и й ц ы , 
бли зки е по язы ку к аккадц ам , 
были в М есопотамии пришлым 
народом.) В XXI в. до P. X. Ашшур 
находился под властью царей Тре
тьей династии Ура, присылавших 
сюда своих наместников-эней. П о
том в городе появились свои соб
ственные правители — иш ш иак- 
кум ы , к о то р ы е  в п о зд н ей ш и х  
списках именуются царями, хотя 
они таковыми по сути еше не яв
лялись. Ишшиаккумы были вер
ховными жрецами Ашшура, веда
ли строительством и храмовым хо

зяйством. Должность эта была на
следственной, однако власть иш- 
шиаккума ограничивалась город
ским советом. Первые известные 
нам иш ш иаккум ы  — У ш пи а и 
Киккиа — носили еще несемит
ские, а, видимо, субарейские име
на. Киккиа ассирийская традиция 
именует строителем города Ашшу
ра. Таким образом, до этого столи
ца ассирийцев представляла собой 
религиозный центр — храм, во
круг которого в шатрах жило пле
мя охранявших его скотоводов.

В начале XX в. до P. X. некто Пу- 
зур-Ашшур I основал новую дина
стию, которая достигла наиболь
шего могущества при Илушуме. В 
это время Ашшур стал крупным 
торговым центром Верхней Месо
потамии. В конце XIX в. до P. X. иш- 
шиаккума Эришума II сверг амо
рейский вождь Ш амш и-А дад I. 
Вскоре ему удалось создать цар
ство, не уступавшее по могуществу 
Вавилонии. Но после смерти этого 
царя его сыновья Ишме-Даган I и 
Ясмах-Ададу (последний правил в 
М ари) потерпели пораж ение от 
царя Вавилонии Хаммурапи и в 
1757 г. до P. X. должны были при
знать его власть. Таким образом, 
возвы ш ение Ассирии оказалось 
совсем недолгим, после чего она в 
продолжении нескольких столетий 
играла роль второстепенной дер
жавы. Все это время Ашшур оста
вался небольшим аккадским остро
вом среди хурритского мира и был 
типичным городом-государством, 
управлявшимся ишшиаккумом.

От следовавших за Ишме-Дага- 
ном двадцати четырех правителей 
Ашшура до нас дошли только их 
имена.
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Никто из них не оставил потом
кам ни надписей, ни писем, ни 
д окум ен тов . И н и кто  из них, 
вплоть до XIV в. до P. X., не носил 
царского титула. Когда в Верхней 
М есопотамии возникло хуррит- 
ское государство М итанни, Аш
шур признал власть ее царей, ко
торые держали своего «посланца» 
(суккаллу) в городском  совете. 
Только после ослабления Митан- 
нийской державы в конце XV в. до 
P. X. Ассирия переживает новую 
эпоху подъема. Иш ш иакум Аш- 
шурбелнишеш у восстанавливает 
городские стены. Его внук Ашшу- 
рубаллит I принял официальный 
титул «царя Ассирии». Их преем
ники вели трудные и в общем ус
пешные войны с М итанни и Ва
вилонией. При царях Шульмануа- 
шареде 1 и Тикульти-Н инурте I 
Ассирия стала самой могуществен
ной державой в Передней Азии. Но 
и на этот раз возвышение ее про
должалось не более ста лет. Уже 
при сыновьях Тикульти-Нинурты 
начались смуты и упадок царской 
власти. Ассирия даже попала в за
висимость от Вавилонии, где в се
редине XII в. до P. X. утвердилась 
новая династия (2-я династия Ис
сина). Вавилонские цари Нинурта- 
н адинш ум и и Н абб у -ку д у р р и - 
уцур I совершили в Ассирию не
сколько опустошительных походов. 
Вновь Ассирия набрала силу после 
восшествия на престол Тукультиа- 
пал-Эшарры I. Впрочем, его пре
емники не смогли удержать власть 
в стране. Сразу после смерти Ту- 
культиапал-Эшарры престол зах
ватил А ш аредапал-Э цур. После 
долгой борьбы его сверг брат Аш- 
шурбелкала. За этим переворотом

Ушпиа (XXI в. до P. X.) 
Киккиа 
Акиа

Пузур-Ашшур I 
(XX в. до P. X.)

I
Шаллимахум

Илушума

Эришум I 
(1940-1901 гг. до Р.Х.)

I
Икунум 

(XIX в. до P. X.)

Шаррумкен I

Пузур-Ашшур II

Нарам-Син

Эришум II

Шамши-Адад I 
(1813-1781 гг. до РХ .)

I
Ишме-Даган I 

(1797-1757 гг. до Р.Х.)

Мут-Ашкур

Римуш
Асинум

Пузур-Мин
Ашшурдугул

Ашшурапалиди
Насир-Син
Синнамер

Ипки-Иштар
Ададшалулу
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Адаси

I---------------
Либайа 

(1690-1673 гг.доРХ.)

Шарма-Адад I 
(1673-1661 гг. до P. X.)

Иптар-Син 
(1661-1649 гг.доРХ.)

Белубани 
(1700-1690 гг. до P. X.)

Базайа Луллайа
(1649-1621 гг. до Р X.) (1621-1615 гг. до Р.Х.)

Кидин-Нинуа 
(1615-1601 гг.доР Х .)

Эршум III 
(1598-1585 гг. до P. X.)

Шарма-Адад II 
(1601-1598 гг. до P. X.)

Шамши-Адад II 
(1585-1579 гг. до P. X.)

I
Ишме-Даган II 

(1579-1563 гг. до Р.Х.)
I

Шамши-Адад III 
(1563-1547 гг. до Р.Х.)

Ашшурнерари I 
(1547-1521 гг.доР Х .)

I
Пузур-Ашшур III 

(1521-1497 гг. до P. X.)

Эллильнасир I 
(1497-1484 гг. до Р.Х.)

Нурили 
(1484-1472 гг. до P. X.)

Ашшурраби I 
(1472-1452 гг. до P. X.)

Г
Ашшуршаддуни Ашшурнадинаххе I Ашшурнерари II Эллильнасир II 
(1472 г. до P. X.) (1452-1432 гг. (1426-1419 гг. (1432-1426 г.

до P. X.) до P. X.) до P. X.)

Ашшурбелнишешу 
(1419-1410 гг.доР Х .)

I
Эриба-Адад I 

(1392-1365 гг. до Р.Х.)
I

Ашшурубаллит I 
(1365-1329 гг.доР Х .)

I

I
Ашшурримнишешу 

(1410-1402 гг. до Р.Х.)

Ашшурнадинаххе II 
(1402-1392 гг. до P. X.)



Ассирии цари 55

Эллильнерари 
(1329-1319 гг. до P. X.)

I
Арикденили 

(1319-1307 гг.доР Х .)

I
Ададнерари I 

(1307-1274 гг.доР Х .)

Шульмануашарвд I 
(1274-1244 гг.доР Х.)

I
Тукульти-Нинурта I 

(1244-1207 гг. до Р.Х.)

Ашшурнадинапал 
(1207-1203 гг. до Р.Х.)

I
Ашшурнерари III 

(1203-1197 гг. до P. X.)

Нинуртаапиль-Экур 
(1192-1179 гг. до P. X.)

Ашшурдан 1 
(1179-1134 гг.доР Х.)

I
Эллилькудурриуцур 

(1197-1192 гг. до Р.Х.)

Нинурта-Тукульти-Ашшур 
(1134 г. до Р.Х.)

Мутаккиль-Нуску 
(1133 г. до Р.Х.)

Ашшуррешиши I 
(1133-1115 гг. до Р.Х.)

Тукультиапал-Эшарра I 
(1115-1076 гг. до P. X.)

Ашаредапал-Эцур 
(1076-1074 гг. 

до Р. X.)

Ашшурбелкала 
(1074-1056 гг. 

до Р. X.)

---------- — I
Шамши-Адад IV
(1054-1050 гг.

до Р X.)
S

Ашшурнасирапал I 
(1050-1031 гг.доР Х .)

Шульмануашаред II 
(1031-1019 гг. до P. X.)

Эриба-Адад II 
(1056-1054 гг. 

до P. X.)

Ашшурнерари IV (1019-1013 гг.доР Х .)
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Ашшурраби II 
(1013-972 гг.д оР Х .)

I
Ашшуррешиши II 

(972-967 гг. до P. X.)

I
Тукультиапал-Эшарра II 

(967-935 гг. до P. X.)

Ашшурдан II 
(935-911 гг. до Р.Х.)

I
Ададнерари II 

(911-890 гг. до Р.Х.)

I
Тукульти-Нинурта II 
(890-884 гг. до P. X.)

Ашшурнасирапал II 
(884-859 гг. до P. X.)

I
Шульмануашаред III 
(859-824 гг. до P. X.)

I
Шамши-Адад V 

(824-811 гг.д оР Х .)

I
Ададнерари III 

(811-782 гг. до P. X.)

Шульмануашаред IV Ашшурдан III Ашшурнерари 
(782-772 гг. (772-754 гг. (754-745 гг.

до P. X.) до P. X.) до P. X.)

Шаррумкен II 
(722-705 гг. до P. X.)

I
Синаххе-Эриба 

(705-681 гг.доР Х .)

I
Ашшураххеиддина 

(681-669 гг. до Р X.)

Тукультиапал-Эшарра III 
(745-727 гг.

ДО Р. X .)

Шульмануашаред V 
(727-722 гг. до P. X.)
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I
Ашшурбаниапал 

(669-626 гг. до P. X.)
_______ I_______

Ашшурэтельилани 
(626-621 гг. до P. X.)

Синшаришкун 
(621-612 гг до Р.Х.)

Ашшурубаллит I! 
(612-609 гг. до Р.Х.)

последовали другие неурядицы. В то 
время, пока длилась усобица, стра
на тяжело страдала от нападения 
арамейских племен. Источники со
общают о бедствиях, которыми со
провождалось их нашествие: кочев
ники вырезали все взрослое насе
ление, продавали в рабство детей, 
угоняли лошадей и забирали зерно.

Лишь со второй половины X в. 
до P. X. ассирийский престол вновь 
перешел к энергичным царям, су
мевшим поднять международный 
престиж своей державы. Ададнера
ри II и его сы н Т у к у л ь ти - 
Нинурта II начали завоевание об
ластей к северу от истоков Тигра 
до истоков Аракса и вели войны с 
горными племенами наири и урар- 
ту. Эта политика продолжалась при 
Ашшурнасирапале II, Шульману- 
ашареде III, III а мш и-Ад аде V и 
Ададнерари III. Затем страна на 
несколько десятилетий погрузи
лась во внутренние смуты. В это 
время междоусобных войн, кото
рые вели сыновья Ададнерари III, 
международное значение Ассирии 
упало. Покончить с мятежами уда
лось только царю Тукультиапал- 
Эщарре III. Он и его преемники 
Ш ульм ан уаш аред  V, Ш аррум - 
кен II, Синаххе-Эриба, Ашшурах
хеиддина и Ашшурбаниапал сде
лали Ассирию самой могуществен
ной державой Ближнего Востока.

Но затем начался быстрый за
кат ассирийского могущества. К 
сожалению, об этом периоде ис
тории сохранились только отры
вочны е и звести я . С разу после 
смерти Ашшурбаниапала в 627 г. 
до P. X. вспыхнуло восстание в Ва
вилоне, причем горожане призва
ли к себе на помощь халдейского 
князя Набуаплууцура. Новый асси
рийский царь Ашшурэтелъилана и 
его военачальник Синшумулишар 
повели против него упорную вой
ну, Тем временем от Ассирии отпа
ли ее западные провинции. Фара
он Псамметих захватил Ашдод, а 
иудейский царь Иощия — Север
ную Палестину. В конце 626 г. до 
P. X. Набуаплууцур был провозгла
шен царем Вавилонии. Он заклю
чил союз с царем Мидии и араба
ми, после чего они с трех сторон 
стали теснить ассирийцев. В 616 г. 
до P. X. Набуаплууцур разгромил 
их при Каблини. В 615 г. до P. X. ва
вилоняне осадили Ашшур. Правив
ший тогда в Ассирии Синшариш 
кун сумел отстоять древнюю сто
лицу, но в 614 г. до P. X. Ашшур 
все-таки захватил царь Мидии Ки- 
аксар. Город был разграблен и раз
рушен, большая часть его населе
ния — вырезана. В 612 г. до P. X. 
объединенное войско вавилонян и 
мидийцев после трехмесячной оса
ды захватило ассирийскую столи
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цу Ниневию. Этот прекрасный го
род был также обращен в груду 
развалин, его жители — погибли. 
Царь Синш ариш кун, как гласит 
предание, сжег себя в своем двор
це вместе со всеми сокровищами. 
П равда, на западе, в Х арране, 
провозгласил себя царем перво
священник Ашшурбаллит. Однако 
в 610 г. до P. X., когда вавилонская 
армия подступила к Харрану, ас
сирийцы разбежались, не приняв 
боя. После этого земли Ассирии 
были поделены между победителя
ми, и больше Ассирийская держа
ва никогда не возрождалась.

АСТИАГ. См. ИШТУВЕГУ.

АТАЛИЯ. Царица Иудеи в 842— 
837 г. до P. X. Дочь израильского 
царя Ахава. Ж ена иудейского царя 
Иегорама.

Когда Аталия узнала о смерти 
своего брата израильского царя 
Иегорама, своего сына иудейского 
царя Ахазии и об избиении воена
чальником  Иегу всего царского 
рода в И зраиле, она принялась 
уничтожать в Иудее потомков Да
вида и искоренять всю родню сво
его мужа, дабы никто из них не 
смог когда-либо сделаться царем. 
От ее преследования спасся толь
ко один сын Ахазии — Иоаш, ко
торого укрыл и воспитал перво
священник Иодай. После несколь
ких лет правления Аталия узнала, 
что Иодай помазал в храме Иоаша 
и провозгласил его царем. С отря
дом телохранителей она поспеш и
ла в храм и хотела убить Иоаша, 
но в о о р у ж ен н ы е  с в я щ е н н и к и  
схватили ее, отвели в долину Кед- 
рон и там казнили. Все, кто хотел 
защищать ее, были перебиты.

АТЛАНЕРСА. См. КУША ЦАРИ.

АТТАМЕРРАХАЛКИ. См СУК- 
КАЛ Ь-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

АТТАРКИТТАХ. См. АНШ АНА 
И СУЗ ЦАРИ.

А Т Т А Х А М И Т И -И Н Ш У Ш И - 
НАК. См. НОВОЭЛАМСКАЯ Д И 
НАСТИЯ.

АХА. Фараон ЕГИПТА Д РЕВ 
НЕГО 1-й ДИНАСТИИ, правив
ший в XXX в. до P. X.

Позднейш ие источники знают 
Аху под именем Мина и связыва
ют с его царствованием объедине
ние страны — завоевание Верхним 
Египтом Нижнего. Но объединение 
это, несомненно, произошло не
сколькими поколениями раньше. 
Зато справедливо другое деяние, 
т р а д и ц и о н н о  п р и п и с ы в а е м о е  
Ахе — основание первой общееги
петской столицы города Мемфиса. 
(П р ед ш ествен н и к и  Ахи и м ели  
свою резиденцию в Тине). По сви
детельству Геродота, этот царь с 
помощью дамбы изменил течение 
Нила, старое русло он осушил и 
на этой земле построил новый го
род. Это событие и стало воспри
ниматься потомками как начало 
правления 1-й династии.

АХАВ. Ц арь И зраиля в 8 6 9 -  
850 гг. до P. X. Сын Омри. Ж.: Иеза
вель, дочь царя Тира Иеовала. Ф 
850 г. до P. X.

По свидетельству Флавия, Ахав 
в своем нечестии нисколько не от
личался от предшествующих ца
рей, подражая им в злодеяниях и 
глумлении над Всевышним. Как и 
они, он не признавал главенства
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храма Господнего в Иерусалиме и 
поклонялся золотым тельцам, со
оруженным Иеровеамом. Ж еной 
Ахава была дочь тирского царя 
И еовала, которая н о си ла  имя 
Иезавель. От нее он научился по
клоняться ф ини кий ским  богам. 
Иезавель, женщина энергичная и 
сильная, вообще имела на мужа 
большое влияние. По ее требова
нию он воздвиг храм Ваалу и обса
дил это капище рощею из всевоз
можных деревьев. При Ахаве в Из
раиле почти перестали поклонять
ся Господу, что послужило причи
ной многих несчастий. Прежде все
го, Господь наслал на стран у  
страшную засуху, а затем — вра
жеское нашествие. Царь сирийский 
Бен-Хадад II разорил всю землю и 
осадил Ахава в Самарии. Царь до
шел уже до предела отчаянья, но 
тут узнал через одного из проро
ков, что Господь все же дарует ему 
победу посредством сыновей вое
начальников. Царь велел собрать из 
них отборный отряд и выпустил 
его на врагов в то время, когда си
рийцы менее всего этого ожидали 
и предавались в своем лагере пьян
ству. Сыновья военачальников оп
рокинули врагов, а остальное вой
ско довершило разгром. Царь Бен- 
Хадад сдался в плен, и Ахав отпус
тил его с почестями. Этим поступ
ком он вызвал новый гнев Госпо
да, который поспешил ему сооб
щить через пророка М ихея, что 
причиной его смерти будет Бен- 
Хадад. Вскоре Ахав встретился с 
иудейским царем И осафатом  и 
предложил тому начать войну про
тив Бен-Хадада. Все пророки Ваала 
предрекали Ахаву победу, и толь
ко пророк Михей сказал, что ев

реи убегут с поля боя, но убит из 
них будет только один Ахав. И дей
ствительно, когда оба царя встре
тились с сирийцами у Арамафа, 
стрела, пушенная наугад со сторо
ны сирийцев, смертельно ранила 
Ахава.

АХАЗ. Царь Иудеи, правивший в 
735—715 гг. до Р.Х. Сын Иотама. 
Род. 751 г. до P. X. Ф 715 г. до P. X.

Ахаз, по свидетельству Иосифа 
Ф лавия, был богоотступником . 
Всю жизнь он открыто поклонялся 
чужим богам — сначала сири й
ским, а потом ассирийским, не 
гнушаясь при этом даже человече
скими жертвами. Храм Господень 
он велел запереть, а все приноше
ния в его пользу присвоил себе. Ни 
в одной из внешних войн Ахаз не 
имел успеха. В начале правления он 
потерпел поражение от царя Да
маска Рецина и царя Израиля Пе- 
каха. Враги отобрали у иудеев мно
жество крепостей и перебили их 
гарнизоны, но хорошо укреплен
ный Иерусалим взять не смогли. 
Помирившись с сирийцами, Ахаз 
продолжал войну с израильтянами 
и вновь был разбит их полковод
цем Захарисом. Когда в Палестине 
появилась арм ия ассирий ского  
царя Тукультиапал-Эш арры  III, 
Ахаз поспешил признать власть ас
сирийцев и выплатил им огром
ную дань.

АХАЗИЯ. Царь Израиля в 850— 
849 гг. до P. X. Сын Ахава. Ф 849 г. 
до P. X.

На второй год правления Ахазии 
от него отложился моавитянский 
царь. Сам он вскоре упал с крыши 
своего дома и умер.
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АХАЗИЯ. Царь Иудеи в 842 г. до 
P. X. Сын Иорама. Ф 842 г. до P. X.

Ахазия был в Израиле вместе со 
своим родичем, царем И зраиля 
Иегорамом, когда против после
днего поднял мятеж его воена
чальник Иегу. Ахазия был ранен 
стрелой и вскоре скончался.

АХЕМЕН. См. ХАХАМАНИШ.

АХ ЕМ ЕН И ДЫ . Ц арский род, 
правивший в Персии в 700—330 гг. 
до P. X.

Первые свидетельства о появле
нии на территории Иранского пла
то индо-арийских по языку пер
сидских племен относятся к X в. до 
P. X. (До этого они, по-видимому, 
обитали в Средней Азии.) Прежде 
эта страна принадлежала неарий
скому народу эламитов, которые 
были родственны жившим к вос
току от них дравидским племенам. 
В конце VIII в. до P. X. у персов на
чало складываться свое государ
ство. Основателем древнейшей ди
настии персидских царей традиция 
считала некоего Хахаманиша. О его 
ближайших потомках сохранились 
лишь смутные предания. Согласно 
наиболее распространенной вер
сии, после Чипиша у персов было 
две царские династии. Одна из 
них — старшая — правила в ста
ринной эламской столице Аншан 
(здесь правили Куруш I и его сын 
Камбуджия I, отец Куруша II Ве
ликого). Где правили младший сын 
Чипиша Ариарамна и его внук Ар- 
шама (прадед и дед Дарявахуша I 
В ели кого ) — не совсем  ясн о . 
(М ногие историки считают, что 
это была Парса, то есть область 
первоначального обитания пер

сидских племен с центром в Па- 
саргадах.) Н икаких сведений о 
взаимоотношении двух этих ветвей 
Ахеменидов у нас нет. Достоверно 
одно: младшие Ахемениды в сере
дине VI в. до P. X. царями уже не 
считались. Создатель великой пер
сидской державы Куруш II правил 
как в Аншане, так и в Парсе, а 
внук Арш амы, Дарявахуш  I, до 
своего восшествия на престол слу
жил простым воином и никакими 
ц а р с к и м и  п р и в и л е ги я м и  не 
пользовался. Даже царем он стал, 
если верить Геродоту, исклю чи
тельно благодаря своей доблести, 
а вовсе не потому, что принадле
жал к роду Ахеменидов. Старшие 
Ахемениды, впрочем, тоже не за
нимали вплоть до середины VI в. 
до P. X. какого-либо высокого по
ложения и находились в подчине
нии у могущественных мидийских 
царей.

Положение кардинально пере
менилось при Куруше II, который 
после упорной 25-летней войны 
завоевал все соседние страны и 
превратил Персию в могуществен
ную державу, которая в течение 
ста следующих лет властвовала во 
всей Передней Азии. Но в после
дней четверти V в. до P. X. Персия 
стала ослабевать из-за внутренних 
усобиц — дворцовых переворотов 
и мятежей сатрапов-наместников. В 
424 г. до P. X. после смерти Артах
шассы I царем стал его старший 
сын Хшаярша 11. Но всего через 
45 дней правления был убит в сво
ей спальне заговорщиками. Они 
возвели на престол другого сына 
Артахшассы I от налож ницы  — 
Секудиана. Он удержался у власти 
семь месяцев, хотя многие сатра-
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Хахаманиш 
(700-675 гг. до Р X.)

I
Чишпиш 

(675-640 гг. до P. X.)

Куруш I 
(640-600 гг. до P. X.)

I
Камбуджия I 

(600-559 гг. до P. X.)

I
Куруш II 

(559-530 гг. до P. X.) 
__1________I

Камбуджия II 
(530-522 гг. до P. X.)

Бардия 
(522 г. до P. X.)

Ариарамна 
(640-615 гг.доРХ.)

Аршама 
(615 — ? гг.доРХ.)

I
Виштаспа

Дарявахуш I 
(522-486 гг. до P. X.)

Хшаярша I 
(486-465 гг. до P. X.)

Артахшасса I 
(465-424 гг. до P. X.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

Хшаярша И Секудиан Дарявахуш II
(424 г. до P. X.) (424-423 гг. до P. X.) (423-404 гг. до P. X.)

Артахшасса II 
(404-359 гг. до P. X.)

I
Артахшасса III 

(359-338 гг. до P. X.)

J
Арша 

(338-336 гг. до Р. X.)

Отан

Аршама

Дарявахуш III 
(336-330 гг. до P. X.)

пы не признавали его законным 
царем. Тем временем его брату Ва- 
хауку (тоже сыну одной из налож
ниц), сатрапу Гиркании, удалось 
склонить на свою сторону началь
ника кон н и ц ы  А рбара, сатрапа 
Египта Аршаму и могущественно
го евнуха Артохшара. Секудиан по
нял, что дальнейшее сопротивле

ние невозможно, отрекся от пре
стола и сдался на милость победи
телей, но все равно был казнен. В 
феврале 423 г. до P. X. царем под 
именем Дарявахуша II стал Ваха- 
ук. Прежде всего он предал казни 
всех заговорщиков, участвовавших 
в убийстве Хшаярши II, затем ему 
пришлось выдержать достаточно
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трудную войну с другим своим 
братом Арситом, который поднял 
мятеж в Сирии. Тот был разбит и 
казнен.

Для всего периода правления 
Дарявахуша Н характерны даль
нейшее ослабление центральной 
власти, дворцовые интриги, заго
воры, в которых деятельное учас
тие принимала царица Парушия- 
тиш (Парисатида греческих исто
риков), и усиление влияния при
дворной знати. Обычными стали 
междоусобные войны между сатра
пами отдельных областей. Не пре
кращались восстания покоренных 
народов. Так, в 410-408 гг. до P. X. 
мощ ное восстание произош ло в 
Малой Азии и Мидии. В 405 г. до 
P. X. поднял восстание правитель 
Саисса Амиртей, после чего Еги
пет на несколько десятилетий от
пал от державы Ахеменидов. Сму
ты сопровождали все долгое цар
ствование Артахшассы П. После 
его смерти на трон взошел после
дний эн ерги чны й правитель из 
рода А хем енидов — А ртахш ас
са III. Жестокими методами он су
мел ненадолго восстановить един
ство страны и вновь покорил Еги
пет. После его смерти и недолгого 
правления его сына Арши (в 336 г. 
до P. X. он был убит вместе со всей 
семьей в результате заговора евну
ха Багоя) на престол взошел пред
ставитель другой ветви династии 
А хеменидов Дарявахуш III. Ему 
суждено было стать последним 
персидским царем. В 334—330 гг. до 
P. X. держава Ахеменидов была за
воевана А лександром М акедон
ским и прекратила свое существо
вание.

АХРАТАН. См. КУША ЦАРИ

АХТОЙ I. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 9-я И 10-я ДИНАСТИИ.

АХТОЙ И. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 9-я И 10-я ДИНАСТИИ.

АХТОЙ III. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 9-я И 10-я ДИНАСТИИ.

АШАРЕДАПАЛ-ЭЦУР. См АС
СИ РИ И  ЦАРИ.

АШОКА. См. МАГАДХИ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

АШ ХАДАР. См А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

АШШУРАПАЛИДИ. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

АШ ШУРАХХЕИДЦИНА. Царь 
Ассирии и Вавилонии (М есопота
мия) в 681—669 гг. до Р .Х . Сын 
Синаххе-Эрибы. Ф 669 г. до P. X.

Ашшураххеидцина был лю би
мым сыном Синаххе-Эрибы, од
нако политика его во многом от
личалась от той, что придерживал
ся его отец. Он был мягче его, ста
рался по возможности избегать от
крытого насилия, разрешая груд
ные международные вопросы при 
помощи дипломатии. Покоренные 
народы он старался расположить к 
себе различными уступками и по
слаблениями. Так, едва взойдя на 
престол, он приказал вновь от
строить и заселить Вавилон, стер
тый с лица земли по приказу гроз
ного Синаххе-Эрибы. Продолжая 
завоевательные войны своих пред
шественников, Ашшураххеидцина 
совершил трудный поход в Аравию. 
Дорога в эту страну лежала через
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раскаленные безводные пустыни, 
где во д и л и сь  м н о го ч и сл ен н ы е  
змеи и скорпионы, а потом через 
горы. Ассирийцы успешно преодо
лели все эти трудности. Восемь ара
вийских шейхов, решившихся вы
ступить против них, были убиты, 
а их сокровища — захвачены. За
тем последовал стремительный по
ход на отпавший Сидон. Город был 
взят, укрепления его разрушены, 
а царь Абдмилькута — казнен. В 
671 г. до P. X. Ашшураххеиддина 
начал войну против давнего врага 
Ассирии — египетского фараона 
Тахарки. Не дожидаясь ассирий
цев, Тахарка бежал на юг страны. 
Вся долина Нила вплоть до Фив 
покорилась Ашшураххеиддине и 
стала ассирийской провинцией. Но 
едва царь отправился в Ниневию, 
Тахарка опять захватил Мемфис. 
А ш ш ураххеиддина вернулся, во 
второй раз разбил египтян и неза
долго до своей кончины опять по
корил весь Нижний Египет до Фив 
включительно.

АШШУРБАНИАПАЛ. Царь Ас- 
си р и и  (М е с о п о т а м и я )  в 669— 
630 гг. до P. X. Царь Вавилонии в 
647—627 гг. до P. X. Сын Ашшурах- 
хеиддины. Ф ок. 627 г. до P. X.

Ашшурбаниапал — одна из са
мых своеобразных личностей на 
ассирийском престоле. До наших 
врем ен сохранилось несколько  
портретов этого царя, созданных 
ассирийскими резчиками по кам
ню. Высокий и крепко сложенный, 
он был сильным и необыкновенно 
смелым человеком, прекрасны м 
наездником и метким стрелком из 
лука. Его любимым развлечением 
была охота на львов. В детстве Аш

шурбаниапал посещал храмовую 
писцовую школу и прилежно изу
чал клинописи. Повзрослев, он не 
потерял к ним интереса. Ашшур
баниапал свободно владел тремя 
язы кам и (в том числе мертвым 
шумерским), увлекался историей 
и литературой, сам недурно писал 
стихи. В его ниневийском дворце 
была собрана огромная библиоте
ка древних клинописных памятни
ков (многие из них благодаря это
му дошли до наших дней). Асси
рийская культура пережила при 
Ашшурбаниапале свой последний 
взлет.

А ш ш урбаниапал был достой
ным продолж ателем дела отца, 
выдающимся государственным де
ятелем и полководцем. Делами го
сударства ему пришлось занимать
ся еще при жизни Ашшураххеид- 
дины — в последние годы, заня
тый войной в Египте, тот почти не 
жил в Ассирии, так что Ашшурба- 
ниапалу приходилось сам остоя
тельно решать многие важные воп
росы. Когда отец внезапно умер, 
Ашшурбаниапал сам поспешил в 
Египет и подавил здесь в 667 г. до 
P. X. очередное антиассирийское 
восстание. В 661 г. до Р .Х . царь 
Э фиопии Танутамон попытался 
вернуть контроль над Египтом и 
изгнал из М емфиса ассирийский 
гарнизон. Ашшурбаниапалу при
шлось вновь завоевывать страну. Он 
взял Мемфис, а потом отобрал у 
эфиопов Фивы, которые при этом 
были сильно разруш ены . Н о в 
655 г. до P. X. ассирийский ставлен
ник Псамметих I, которому было 
поручено управлять Египтом, все 
же сумел добиться независимости. 
Ашшурбаниапал не мог выступить
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против него, так как вел тяжелую 
войну на востоке своей державы. В 
653 г. до P. X. он выступил против 
эламского царя Темпти-Хумпан- 
Иншушинака. Решительная битва 
произошла у деревни Туллиз перед 
Сузами на берегах реки Улай. Она 
началась с жестокой сшибки бое
вых колесниц, в которой ассирий
цы одержали победу. Как только 
эламское войско увидело бегство 
своих колесниц, оно стало быстро 
отступать. Ассирийская конница 
упорно преследовала бегущих и 
убивала их без счета. Темпти-Хум- 
пан был захвачен в плен и тут же 
на поле боя обезглавлен. Эламская 
столица Сузы сдалась без боя. Н о
вый царь Аттахамити-Иншушинак 
безоговорочно признал над собой 
власть Ассирии. Однако эта победа 
не при несла ум иротворения. В 
652 г. до P. X. одновременно вспых
нули мятежи во всех концах госу
дарства: против Ашшурбаинапала 
выступили царь Лидии Гиг, царь
ки Ф иникии и Сирии, египетский 
фараон Псамметих I, эламиты и 
даже его родной брат вавилонский 
царь Шамашшумукина. Благодаря 
стрем ительны м  действиям  Аш~ 
ш урбани апалу удалось разбить 
противников по одиночке. Иудей
ский царь Менаша попал в плен к 
ассирийцам, не успев сделать н и 
чего существенного. Напуганные 
этим египтяне и лидийцы не ре
шились вступить в войну, а без их 
поддержки мятеж на западе утих 
сам собой. Ашшурбаниапал поспе
шил на восток в Вавилонию, где 
ассирийцы осадили Сиппар, Куту, 
Бореиппу и Вавилон. Один за дру
гим эти города были взяты. Вави
лон держался дольше всех и пал

только в 648 г. до P. X., когда в го
роде начался жестокий голод. Ша- 
машшумукин, страшась братского 
гнева, покончил с собой. В 647 г. 
до P. X. Ашшурбаниапал выступил 
против эламского царя Хумпан- 
халташа III. Ассирийцы взяли ук
репленный город Бит-Имби, пос
ле чего Х умпанхалташ  бежал в 
горы и организованое сопротивле
ние эламитов прекратилось. Тем не 
менее завоевание страны отняло у 
А ш ш урбаниапала около восьми 
лет и завершилось только в 640 г. 
до P. X. Эламское государство было 
сокруш ено и больше никогда не 
возродилось.

Последний значительный поход 
Ашшурбаниапал предпринял про
тив арабов Аравии. Ближе к старо
сти он все больше времени прово
дил в своей любимой Ниневии в 
занятиях литературой и искусством.
О заключительных годах его прав
ления сохранились путанные изве
стия. Кажется, у Ашшурбаниапала 
начались распри с его сыновьями. 
Возможно даже, что в последние 
три года он не был царем Асси
рии, а правил только в Вавилонии. 
На это намекает между прочим и 
одно из дошедших до нас стихо
творений , которое современные 
историки приписывают Ашшурба- 
ниапалу: «Богу и людям, живым и 
мертвым, я делал добро. Почему же 
болезнь, сердечная скорбь, бед
ствие, погибель привязались ко 
мне. Не прекращ ается в стране 
война, а в доме раздор. Смута, зло
словие постоянно ополчаются на 
меня. Дурное настроение и болезнь 
тела сгибают мою фигуру. Среди 
вздохов и стонов я провожу дни». 
А ш шурбаниапал был последним
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великим царем Ассирии. После его 
смерти страна быстро погрузилась 
в пучину кризиса, завершившего
ся ее распадом и гибелью

АШШУРБЕЛКАЛА. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

А Ш Ш У РБЕ Л Н И Ш Е Ш У , См. 
АССИРИИ ЦАРИ.

АШШУРДАН I. См АССИРИИ 
ЦАРИ.

АШ Ш УРДАН II. См А С С И 
РИИ ЦАРИ.

АШ Ш УРДАН III. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

АШ Ш УРДУГУЛ. См. А С С И 
РИИ ЦАРИ.

АШШУРНАДИНАПАЛ. См. АС
С ИРИИ ЦАРИ.

АШ Ш УРНАДИНАХХЕ I. См. 
АССИРИИ ЦАРИ.

АШ ШУРНАДИНАХХЕ II. См. 
АССИРИИ ЦАРИ.

А Ш Ш У РН А ДИ Н Ш У М И . См 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

А Ш Ш УРНАСИРАПАЛ I. См.
АССИРИИ ЦАРИ.

АШШУРНАСИРАПАЛ II. Царь 
Ассирии (М есопотамия), правив
ший в 884-859 гг. до P. X. Ф 859 г. 
до P. X.

Ашшурнасирапал был энергич
ным царем и видным полководцем 
своего времени. Свою деятельность

он начал с походов против засе
ливших месопотамскую степь ара
мейских племен, вожди которых в 
конце концов должны были при
знать верховную власть ассирий
ского царя. С этих пор они платили 
дань и участвовали в военных по
ходах ассирийцев. В 879 г. до P. X. 
Ашшурнасирапал овладел страна
ми Хиндуни и Сухи на границе с 
Вавилонией. В авилонский царь 
Н абуаплаиддин, считавш ий эти 
земли своими владениями, высту
пил против ассирийцев, но был 
разбит. Затем А ш ш урнасирапал 
предпринял большой поход к  бе
регам Средиземного моря. Пере
правившись через Евфрат, асси
рийцы захватили богатый город 
Кархемиш. За Оронтом в Северной 
Сирии их твердыней стал город 
Арибуа. Богатые финикийские го
рода — Тир, Сидон, Библ и Ар- 
вад прислали Ашшурнасирапалу 
дань. Он вышел к берегам Среди
земного моря и, как явствует из 
надписи у реки Нахр-эль-Кельб, 
омыл в нем свое оружие. Ашшур
насирапал известен также тем, что 
перенес столицу государства в го
род Калах (на Тигре, выше впаде
ния в него Большого Заба). Здесь 
были предприняты грандиозные 
строительные работы: возведены 
дворцы, храмы и высокий зикку- 
рат. Стены этих сооружений укра
шали великолепные резные изоб
ражения. В конце царствования 
Ашшурнасирапала Калах превра
тился в большой многолюдный го
род, соперничавший по значению 
с древними городами Ашшуром и 
Ниневией. Для снабжения города и 
окрестных полей водой по приказу 
царя был прорыт большой канал.
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АШШУРНЕРАРИ I. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

АШ Ш УРНЕРАРИ II. См. АС
С И РИ И  ЦАРИ.

АШ Ш УРНЕРАРИ III. См. АС
С И РИ И  ЦАРИ.

АШ Ш УРНЕРАРИ IV. См. АС
СИ РИ И  ЦАРИ.

А Ш Ш УРНЕРАРИ V. См. АС
С И РИ И  ЦАРИ.

А Ш Ш УРРАБИ I. См. А С С И 
РИИ ЦАРИ.

АШ Ш УРРАБИ II. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

А Ш Ш У РРЕШ И Ш И  I. См. АС
С И РИ И  ЦАРИ.

АШ Ш УРРЕШ ИШ И II. См АС
С И РИ И  ЦАРИ.

А Ш Ш У РРИ М Н И Ш ЕШ У . См.
АССИРИИ ЦАРИ.

АШ Ш УРУБАЛЛИТ I. Царь Ас
сирии (М есопотамия), правивший 
в 1365-1329 гг. до P. X. Ф 1329 г. до 
Р. X.

Ашшурубаллит был первым из 
династии ишшиаккумов (правите
лей) Ашшура, принявш ий титул 
«царя Ассирии». В своих письмах 
египетскому фараону он именовал 
его «братом». Вел успешные войны 
с М итанни и отобрал у хурритско- 
го государства Аррапхи важный 
район Кабра (у переправы через 
Нижний Заб). Ашшурубаллит ак
тивно вмешивался в дела Вавило
нии и сумел посадить на вавилон
ский престол сына своей дочери 
Караиндаша II, а затем, в 1333 г. 
до P. X., Куригальзу II.

АШ ШУРУБАЛЛИТ II. См. АС- 
С ИРИИ ЦАРИ.

АШШУРШАДУНИ. См АССИ
РИИ ЦАРИ.

А Ш Ш У РЭ ТЕЛ ЬИ Л А Н И . См.
АССИРИИ ЦАРИ.



Б
БА. См. ХУННУ ЦАРИ.

БААША. Царь Израиля в 900— 
877 гг. до P. X. *!■ 877 г. до P. X.

Бааша овладел престолом веро
ломно, умертвив царя Надава и 
истребив весь его род. Столицей 
своей Бааша сделал город Фарс. В 
последний год своего правления 
он напал на иудейского царя Асу 
и взял город Арамаф неподалеку 
от Иерусалима. Однако сирийцы, 
союзники Асы, совершили напа
дение на Израиль и вынудили Баа- 
шу отступить из Иудеи. Вскоре пос
ле этого Бааша умер.

БАГАДУР. См. ТЮ РО К КАГА
НЫ.

БА К Р У  I. С м . О С Р О Е Н Ы  
ЦАРИ.

БА К РУ  I I .  С м . О С Р О Е Н Ы  
ЦАРИ.

БАКТРИИ ЦАРИ. Греко-маке
донские династии, правивш ие в 
Бактрии (Средняя Азия) и Индии 
в 256—55 гг. до P. X.

Территория Бактрии была засе
лена ираноязычными племенами 
еще в доисторические времена. 
Первые государства слож ились 
здесь, видимо, в VII в. до P. X. В

30-х гг. VI в. до P. X. Бактрию за
воевал персидский царь Куруш И. 
В дальнейшем она входила в состав 
держав Ахеменидов и Александра 
Македонского. В первые десятиле
тия сущ ествования Сирийского 
царства Селевкидов Бактрия была 
его окраиной, северо-восточной 
сатрапией. Страна была знаменита 
тем, что здесь существовало боль
шое количество городов, как ста
рых, тузем ны х, так и новых, с 
греко-м акедонским  населением. 
Дата образования независимого 
Греко-Бактрийского царства мо
жет быть установлена лишь при
близительно. Видимо, это про
изошло в царствование сирийско
го царя Антиоха II (261-247 гг. до 
P. X.), в середине 50-х гг. III в. до 
P. X. Именно тогда, по свидетель
ству Ю стина, сатрап Бактрии Ди- 
одот «правитель тысячи бактрий- 
ских городов, приказал именовать 
себя царем». Вероятно, с самого 
начала в это государство, кроме 
Бактрии, входили соседние сред
неазиатские области — Согд, Арея 
и Маргиана.

После смерти в 248 г. до P. X. 
Д иодота I, ему наследовал сын 
Диодот II. Около 235 г. до P. X. его 
сверг Евтидем I, бывший до это
го, как предполагают, сатрапом в 
Согдиане. При нем Селевкиды по
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пытались вернуть контроль над от
павшими восточными сатрапиями. 
В 209 г. до P. X., нанеся поражение 
парфянам, в Бактрию вторгся си
рийский царь Антиох III. Впервые 
он столкнулся с бактрийцами при 
переправе через реку Арий (Гери- 
руд). После упорного боя 10-тысяч- 
ный отряд бактрийской конницы 
был разбит и отброшен. Евтидем 
отступил в свою столицу — город 
Бактры  (Б алх), осада которого 
продолжалась затем в течение двух 
лет. Наконец, утомленный трудной 
войной, Антиох послал на перего
воры с царем своего приближен
ного Телея. Евтидем сумел убедить 
Телея, что сирийцам невыгодно 
уничтожать самостоятельное цар
ство в Бактрии, так как на востоке 
находятся огромные полчища ко
чевников (саков и масагетов). Сей
час, говорил Евтидем, бактрийцы 
защищают от них всю Азию, если 
же они будут покорены, то Анти
оху придется самому заниматься 
этим нелегким делом. Антиох при
нял эти доводы и заключил с Ев- 
тидемом мирный договор. По его 
условиям за правителями Бактрии 
был официально признан царский 
титул, хотя они и должны были 
принять верховную власть Селев- 
кидов. Союз скрепили браком: сын 
Евтидема Деметрий I женился на 
дочери Антиоха.

Сделавшись вскоре царем, Де
м етрий, значительно  расш ирил 
пределы Бактрии в южном направ
лении. По свидетельству Страбона, 
он и его ближайш ие преемники 
овладели Панталеной и завоевали 
индийские царства Сараостра и 
Сигердиды. Поскольку Панталеной 
в древн ости  назы вали  н и зовья

Инда, а Страостром — Катхивар, I  
то можно заключить, что в первой 
половине II в. до P. X. бактрийцы 
распространили свою власть на 
значительную часть Индии. Неиз- I 
вестно, впрочем, какие из этих 
территорий удалось покорить соб- I  
ственно Деметрию. Большинство 
историков склоняется к тому, что 
при нем были захвачены только 
Арахосия (здесь в дальнейшем су- I  
шествовал город Деметрия) и вер- I  
ховья И нда (район Гандхары и 
Таксила).

Дальнейшая бактрийская исто- I 
рия практически неизвестна. Сви- I 
детельства греко-римских авторов
о Бактрии настолько скудны, что 
н ево зм о ж н о  по ним  составить 
связного представления о положе
нии дел в этой далекой стране. Но 
зато до наш его врем ени дошло 
большое количество монет с име- I  
нами более чем двух десятков бак- 1 
грийских царей. Едва ли можно со- { 
мневаться в том, что многие из них 
правили одновременно, каждый в 
своем обособившемся государстве. I 
В наше время было предпринято 
несколько попыток составить гене
алогии отдельных царских домов и 
определить хотя бы приблизитель- 1 
но время и место правления каж- I 
дого из них. Но ни одна из этих ге- 1 
неалогических схем (в том числе и 1 
та, что предложена в данной ста- 1 
тье) не может считаться твердо | 
обоснованной.

Видимо, соправителем Демет- I 
рия I (или его непосредственным 
п р е е м н и к о м ) был А н ти м ах  I. 
Судя по ареалу распространения 
его монет, этому царю принадле- I 
жала Арахосия, Бактрия и Согд. I 
Его преем ником , вероятно, был

_____________________ Бактрии цари
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диодотиды

Диодот I
(256-248 гг. до P. X.)

I
Диодот II 

(248-235 гг. до P. X.)

ЕВТИДЕМИДЫ

Евтидем I
(235-200 гг. до P. X.)

f----------------------------1--------------------------- ,
Деметрий I Евтидем II

(200-185 гг. до P. X.) (200-190 гг. до Р X.)

г--------1----------- т------------------1
Панталеон Агафокл Зоил I Поликсен

(185-175 гг. до Р.Х.) (180-165 гг. до Р X.) (? -  125 гг. до Р X.) (? -  130 гт. до P. X.)

Лисий 
(120-110 гг. до Р.Х.)

I
Феофил 

(? -  85 гг. до P. X.)

АНТИМАХИДЫ

Антимах I 
(190-180 гг. до Р.Х.)

I
Деметрий II Епандер

(180-165 гг. до P. X.) (7 -1 3 0  гг. до P. X.)

Менандр Антимах II
(155-130 гг. до P. X.) (130-125 гг. до Р. X.)

Стратон I Аполлодот Филоксен
(130-95,80-75 гт до РХ.) (115-100 гт. до Р X.) (125-115 гг. до Р X.)

Стратон И Зоил II Дионисий Аполлофан Никий
(80-75 гг. (95-80 гг. (95-80 гг. (95-80 гг. (95-85 гг.
до P. X.) до P. X.) до P. X.) до P. X.) до P. X.)

Гиппострат 
(85-70 гг. до P. X.)
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ЕВКРАТИДЫ

Евкратид I 
(171-166 гг. до P. X.)

Гелиокл I Платон
(155-140 гг до P. X.) (166 —  ? гг. до Р X.)

Евкратид II Гелиокл II
(140 —  ? гг. до P. X.) (120-115 гг. до P. X.)

I I
Архебий Антиалкид Артемидор Пеуколай

(130-120 гт. до Р X.) (115-100 гг. до Р X.) (? —  95 гт. до P. X.) (? —  95 гг. до Р X.)

Диомед Телеф Аминта
(95-85 гг. до P. X.) (95-80 гг. до Р X.) (85-75 гг. до P. X.)

Гермей 
(75-55 гг. до P. X.)

сын Деметрий II. Около 171 г. до 
P. X. против него выступил Евкра
тид. Деметрий был оттеснен в И н
дию , а Е вкратид  п ровозгласил  
себя бактрийским царем. В даль
нейшем ему пришлось вести бес
прерывные войны с согдийцами, 
арахотам и, дрангам и, ареями и 
индами. В то же время с востока его 
начали беспокоить парфяне. После 
нескольких сражений Евкратид ус
тупил им часть своей территории. 
Потом, около 165 г. до P. X., он 
выступил за Гиндукуш, начал вой
ну с Деметрием и победил его. К 
владениям Евкратида были присо
единены Паропамисады, Арахосия 
и западная часть Гиндхары. Но на 
обратном пути царь был убит сво
им сыном (Платоном?), которого 
незадолго до этого сделал своим 
соправителем. О его преемниках 
мы почти ничего не знаем. Два де
сятилетия спустя в Бактрии пра
вил царь Гелиокл, судя по всему,

тоже сын Евкратида I. При нем 
между 140 и 130 гг. до P. X. страна 
подверглась нашествию пришед
ших из-за Аму-Дарьи юэчжей. (Об 
эти х  к о ч е в н и к а х  см . Х У Н Н У  
ЦАРИ.) Собственно Бактрия была 
завоевана, но потомки Гелиокла I 
еще около ста лет (вплоть до ку- 
шанских завоеваний) продолжали 
владеть небольшими княжествами 
в Арахосии и Парамисадах.

В Индии между тем продолжали 
править потомки Евтидема I (Ев- 
тидемиды) и Антимаха I (Антима- 
хиды). Так, сын Деметрия I, Ага
фокл, видимо, владел Таксилой. 
Здесь же, в Гандхаре, располага
лись владения сына Деметрия II, 
Менандра, который сумел значи
тельно расширить свое государство 
и стать одним из самых могуще
ственных и знаменитых греко-ин
дийских правителей. Столицей его 
был богатый город Сагала, соот
ветствующий, как можно предпо
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ложить, современному Скалкоту. 
(Любопытное описание Сагалы со
хранилось в «Вопросах Малинды». 
■■Есть в стране ионаков (греков) 
большой центр торговли, город, 
именуемый Сагала, — говорится в 
)Той книге. — Он расположен в 
прекрасной холмистой и хорошо 
орошаемой стране. Там множество 
парков, садов, рощ, озер и искус
ственных прудов. Это рай рек, гор 
и лесов. Мудрые архитекторы воз
вели этот город. Его население не 
знает никакого угнетения, так как 
нее враги и противники были по
вергнуты Малиндой (М енандром). 
Мощны его укрепления с много
численными, разнообразны ми и 
крепкими башнями и с валами, с 
прекрасными воротами, с царской 
цитаделью в середине города, с 
белыми стенами и глубоким рвом 
вокруг. Хорошо разбиты его ули
цы, площади, перекрестки и рын
ки. Хорошо выставлены бесчислен
ные сорта дорогих товаров, напол
няющих лавки. Он богато украшен 
сотнями разнообразных благотво
рительных зданий Его улицы на
полнены слонами, лошадьми, по
возкам и , пеш еходам и , лю дьми 
всех родов и всех положений — 
брахманами, знатью, ремесленни
ками и слугами. Улицы оглашают
ся приветствиями учителей всех 
вер, и город является прибежищем 
глав самых разнообразных сект».) 
Согласно индийским источникам, 
в конце ж изни М енандр принял 
буддизм, удалился от дел и пере
дал власть своему сыну (Стратону?). 
Его п р е е м н и к и , в п р о ч е м , не 
смогли сохранить единство госу
дарства, и впоследствии царство 
М енандра раздробилось на н е 

сколько мелких частей. В первой 
половине I в. до P. X. большинство 
греко-индийских княжеств было 
завоевано саками. (См. ГАНДХА
РЫ ЦАРИ).

БАКУР I. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

БАКУР II. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

БАКУР Ш . См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

БАЛАВАРМАН I. См. КАМАРУ- 
ПЫ ЦАРИ.

БАЛАШ. Царь Персии. См. СА
САНИДЫ.

БАЛИХ. См. КИШ А 1 -я ДИНА
СТИЯ.

БАЛТАСАР. См. НОВОВАВИ
ЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ.

БАЛУЛУ. См. УРА 1-я ДИНАС
ТИЯ.

БАРДИЯ. Царь Персии из рода 
А Х Е М Е Н И Д О В , п р ави вш и й  в 
522 г. до P. X. Сын Куруша II.

Бардия — во многом загадочная 
фигура на персидском престоле. Он 
был младшим сыном основателя 
Персидской державы Куруша II. 
Как свидетельствует Бехистунская 
надпись Дарявахуша I, незадолго 
до своего египетского похода стар
ший брат Камбуджия II велел тай
но умертвить Бардию, которого 
подозревал в намерениях отобрать 
у него престол. По каким-то при
чинам Камбуджия хотел скрыть 
свой поступок. (Геродот пишет, что 
об убийстве знали кроме царя все
го два человека — его верный слу
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га (у Геродота он назван Прексас- 
пом) и маг, названный у Геродота 
Смердисом, а в Бехистунской над
писи — Гауматой). Этот Гаумата 
был настолько похож на убитого 
царевича, что никто не мог отли
чить их друг от друга. Камбуджия 
поручил ему играть роль убитого 
брата, и тот ловко справлялся с 
ней в течение нескольких лет. 
Вскоре Камбуджия отправился на 
завоевание Египта и провел в этой 
стране несколько лет. Тем време
нем в Персии и Мидии начались 
волнения, и, воспользовавш ись 
недовольством народа, Бардия в 
марте 522 г. до P. X. провозгласил 
себя царем. Его власть была немед
ленно признана в Персии, Мидии 
и Вавилонии, а после того как 
пришло известие о смерти Кам- 
буджии (он умер в апреле по доро
ге из Египта) — и по всей стране.

Теперь, по-видимому, уже не
возможно достоверно установить, 
был наследник Камбуджии сыном 
Куруша II или самозванцем. Сразу 
после занятия престола он на три 
года освободил от податей и воин
ских повинностей все покоренные 
персами народы. Эта весть была 
воспринята подданными Ахемени
дов с горячим воодушевлением. 
Однако знатные персы стали вско
ре подозревать неладное — им по
казалось подозрительным, что царь 
никогда не появляется перед при
дворными. По свидетельству Геро
дота, один из них — Отан узнал 
от своей дочери (она была женой 
Камбудж ии и в соответствии с 
персидскими обычаями оказалась 
в гареме его наследника), что у 
Бардии нет ушей, и таким обра
зом догадался, что персидски й

трон занимает самозванец. Он при
гласил к себе шестерых своих дру
зей (в их числе был и Дарявахуш, , 
сы н В иш тасп а) и подели лся с 
ними своими подозрениями. Все
мером они составили заговор и в 
тот же день, пробравшись во дво
рец, убили Бардию.

БАРСАЛЬНУНА См. КИША 1-я 
ДИНАСТИЯ.

.
БАРТАРА. См. КУША ЦАРИ.

БАРХАДРАТХОВ ДИНАСТИЯ.
См. МАГАДХИ ЦАРИ.

БАС. См. ВИФИНИИ ЦАРИ.

БАСКАКЕРЕН. См. КУША ЦАРИ.

БАТТ I. Царь Кирены. См. БАТ
ТИДЫ.

БАТТ II СЧАСТЛИВЫЙ. Царь
Кирены. См. БАТТИДЫ.

БАТТ III ХРОМОЙ. Царь Кире
ны. См. БАТТИДЫ.

БАТТ IV. Царь Кирены. См. БАТ
ТИДЫ.

БАТТИДЫ. Царский род, пра- I 
вивший в Кирене (Ливия) в 639— 
439 гг. до P. X.

Знаменитый в древней истории 
североафриканский город Кирена 
был основан выходцами с острова 
Феры. По свидетельству Геродота, 
родоначальник киренской царской 
династии Батгидов Батт I от рож
дения носил другое имя. (Его зва
ли Аристеем.) С детства он заикал
ся и шепелявил, а когда вырос, то
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Батт I 
(639-599 гг. до P. X.)

I
Аркесилай I 

(599-583 гг до P. X.)

Батт II Счастливый 
(583-554 гг. до P. X.)

I
Аркесилай II 

(554-550 гг. до P. X )

Батт ill Хромой 
(550-526 гг. до P. X.)

Аркесилай III 
(526-515 гг. до P. X.)

Батт IV 
(515-466 гг.доР.Х.)

Аркесилай IV 
(466—439 гг. до P. X.)

отправился к Дельфийскому ора
кулу за советом, как ему избавить
ся от своего недостатка. Пифия же 
ответила ему так: «Батт, ты при
шел ради речи, Феб же, владыка 
Аполлон, в Ливию, агнцев кормя
щую, шлет поселенцем тебя». Батт 
стал отказываться от этой, как ему 
казалось, невозможной задачи, но 
пифия повторила свое предсказа
ние. Тогда ферейцы решили выве
сти колонию в Ливию и отправили 
туда по жребию от всех семи об
щ ин, обитавш их на острове, по 
одному из двоих братьев, а пред
водителем и царем выбрали Батта. 
Всего поселенцев набралось два 
50-весельных корабля. Впрочем, 
выполнить повеление бога им уда
лось не сразу. Ливия тогда была да
лекой и малоизвестной страной.

Сведения о ней приходилось соби
рать буквально по крупицам. В го
роде Итане Батт встретил ловца 
багрянок по имени Коробий, ко
торый рассказал ему об острове 
Платея у ливийских берегов. На 
этом острове переселенцы жили 
два года. Ничего хорошего, одна
ко, здесь с ними не произошло, и 
все они, оставив лишь одного че
ловека, отплыли оттуда в Дельфы. 
Батт вн овь вопроси л  оракула, 
объявив, что хотя они и посели
лись в Ливии, но дела у них идут 
все хуже и хуже. В ответ пифия из
рекла: «Ведаешь лучше меня кор
мящую агнцев Ливию, в ней не 
бывав. Мне же, бывшему там, див
на твоя мудрость безмерно». Услы
шав такой ответ оракула, Батт со 
спутниками отплыли назад. Ведь 
бог, очевидно, не освобождал их 
от обязанности основать поселе
ние, пока они не достигнут самой 
Ливии. Они прибыли к острову и 
затем, захватив с собой оставше
гося там человека, основали посе
ление в самой Ливии против ост
рова. М естность эта называлась 
Азирида. С двух сторон она была 
окаймлена прекрасными лесными 
долинами, а вдоль третьей проте
кала река. В этих краях поселенцы 
жили шесть лет. На седьмой год 
ливийцы вызвались привести их в 
еще лучшее место и побудили по
селенцев двинуться на запад. Доб
равшись до источника Кира, по
священного Аполлону, проводни
ки сказали: «Эллины! Здесь вы дол
жны поселиться, ибо небо тут в 
дырах». От имени источника осно
ванный город назвали Кирена, и 
Батт правил в нем сорок лет. (Бат
том, как уже говорилось, его ста
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ли звать лишь после прибытия в 
Ливию и облечения царской влас
тью, так как ливийцы называли 
царя «баттос».)

При сы не Батта А ркесилае I 
численность киренцев оставалась 
столь же небольшой, как и в нача
ле переселения. Но при его внуке 
Батте II пифия изречением ораку
ла побудила всех эллинов отплы
вать в Ливию и селиться там вмес
те с киренцами, ибо киренцы при
гласили к себе поселенцев, обещая 
переделить землю. Изречение ора
кула гласило: «Кто слишком по
здно приедет в вожделенную Л и
вии землю, после раздела земли 
пожалеть тому горько придется». 
После этого в Кирену собралось 
очень много людей, которые при
нялись отнимать у соседних ливий
цев большие участки земли. Тогда 
ограбленны е и смертельно оби
женные ливийцы и царь их по име
ни Адикран отправили послов в 
Египет и отдались под защиту еги
петского царя Априя. А тот собрал 
большое египетское войско и по
слал его против Кирены. Киренцы 
же, выступив походом в местность 
Ирасу и к источнику Феста, напа
ли на египтян и в сражении одер
жали победу. Египтянам ведь ни
когда прежде не случалось иметь 
дела с эллинами. Они отнеслись к 
последним с пренебреж ением  и 
потерпели столь страшное пораже
ние, что лиш ь немногим из них 
удалось бежать в Египет.

В следующие годы Кирену стали 
потрясать внутренние смуты. Сын 
Батта II, Аркесилай II, став ца
рем, сначала ссорился со своими 
братьям и, пока те не покинули 
Кирену и не удалились в другую

местность Ливии. Там на свой страх 
и риск они основали город, кото
рый носил название Барка, и ста
ли подстрекать ливийцев восстать 
против Кирены. В ответ Аркесилай 
отправился в поход на те из ливий
ских племен, которые приняли его 
братьев, и на самих мятежников. В 
страхе перед ним ливийцы бежали 
на восток. Аркесилай преследовал 
беглецов до местности Левкон. Тут 
ливийцы решились напасть на пре
следователей. В сражении киренцы 
были разбиты наголову — 7 тысяч 
их гоплитов осталось на поле боя. 
После этой неудачи Аркесилай за
немог. Воспользовавшись слабос
тью царя, Леарх, брат Аркесилая, 
задушил больного. Леарха же ко
варно умертвила жена Аркесилая 
по имени Эриксо.

Сын Аркесилая Батт III с рож
дения был хром и едва мог стоять 
на ногах. Как только он взошел на 
престол, киренцы  обратились к 
Дельфийскому оракулу с вопро
сом: при каком государственном 
строе лучше всего им жить. Пифия 
велела им пригласить посредника 
из М ан ти н еи  в А р кад и и . По 
просьбе ки рен ц ев  м антиней цы  
прислали к ним самого уважаемо
го из своих граждан по имени Де- 
монакт. Он познакомился с поло
жением дел в городе и разделил 
население на три филы. Затем он 
выделил царю Батту царские зе
мельные владения и жреческие до
ходы, а все остальное, что принад
лежало прежде царю, сделал дос
тоянием народа. Такие порядки со
хранялись на протяж ении всей 
жизни Батта III.

П равление его сына А ркеси
лая III началось со смут из-за цар-
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еких прав и преимуществ. Ибо Ар
кесилай заявил, что не желает тер
петь порядки, установленные Де- 
монактом, и потребовал возвра
тить ему преимущества и владения 
его предков. В происшедшей затем 
междоусобной войне Аркесилай 
потерпел поражение и бежал на 
Самос. Собрав там большое войс
ко, он послал к Д ельф ийском у 
оракулу с вопросом: когда ему сле
дует возвращ аться. П иф ия дала 
парю такой ответ: «При четырех 
Баттах и четырех Аркесилаях Лок- 
сий позволяет вам царствовать в 
Кирене, а дальше он не советует 
вам посягать на царство. Сам ты 
можеш ь спокойно  возвратиться 
домой. Если ты найдешь печь, пол
ную амфор, то не обжигай амфор, 
но отсылай их такими, как есть. 
Если же будешь обжигать, то не 
вступай в окруженное водой мес
то, иначе и сам умрешь и погиб
нет самый красивый бык в твоем 
стаде.»

После этого Аркесилай возвра
тился в Кирену с людьми, набран
ными на Самосе, и вновь утвер
дился на престоле. Он, однако, не 
мог успокоиться и стал преследо
вать судом виновников своего из
гнания. Некоторые из них вынуж
дены были навсегда покинуть стра
ну, другие попали в руки Аркеси
лая, и он отправил их на Кипр для 
казни. Некоторым киренцам уда
лось найти убежище в больш ой 
башне, принадлежавшей Аглома- 
ху. Аркесилай приказал навалить 
вокруг башни кучу дров и поджечь. 
Когда все уже было кончено, царю 
пришло на ум, что предсказание 
относится к этому злодеянию, ведь 
пифия запрещ ала ему обжигать

амфоры, которые он найдет в печи. 
В страхе от предреченной ему смер
ти Аркесилай решил тогда добро
вольно покинуть город ки р ен 
цев — он считал Кирену «окру
женной водой местом» — и бежал 
к  своему тестю, царю Барки Ала- 
зиру. Но этим, как оказалось, он 
только приблизил свой конец — 
восставшие баркейцы, подстрека
емые изгнанниками из Кирены, 
умертвили его вместе с тестем.

Сын и внук Аркесилая III при
нимали власть из рук персидского 
царя. Но даже поддержка персов не 
могла защитить их от постоянных 
происков со стороны подданных. 
Последний царь Кирены Аркеси
лай IV, судя по дошедшим до нас 
свидетельствам, был энергичным 
правителем, однако в 439 г. до P. X. 
он был свергнут с престола, после 
чего в Кирене установилось демок
ратическое правление.

БЕЛИ БН И . См ВАВИЛОНИИ 
ЦАРИ.

БЕЛУ БА Н И . См. А С С И РИ И  
ЦАРИ.

БЕН-ХАДАД I. См ДАМАСКА 
ЦАРИ.

БЕН-ХАДАД II. См. ДАМАСКА 
ЦАРИ.

БЕН-ХАДАД Ш. См ДАМАСКА 
ЦАРИ.

БИ. См. ХУННУ ЦАРИ.

БИ-ГУН БИ-БИН. См. СУН.

БИДАЦУ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.
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БИМ БИСАРА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (Д И Н А С Т И Я  БАРХАД- 
РАТХОВ).

БИНДУСАРА. См МАГАДХИ 
ЦАРИ. (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

Б О К Х О Р И С . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 24-я ДИНАСТИЯ.

БОРАН. Царица Персии. См. СА
САНИДЫ.

БОСПОРА ЦАРИ. Царские ди
настии, правившие в Боспоре (Се
верное Причерноморье) в 480 г. до 
P. X. -  70-х гг. IV в.

Боспорское государство было 
основано на месте греческих коло
ний, появившихся в VI—V вв. до 
P. X. в районе современного Кер- 
чинского пролива — на восточных 
берегах Крыма и Таманском полу
острове. П оначалу все колонии 
были независимыми друг от друга. 
Но около 480 г. до P. X. архонт 
Пантикапея Археанакт — прави
тель наиболее сильного и влия
тельного греческого города в При
азовье — объединил под своей 
властью все остальные греческие 
города Боспора Киммерийского, 
располагавшиеся по обоим бере
гам пролива, и положил тем са
мым начало Боспорскому царству. 
Никаких сведений о его преемни
ках и других представителях дина
стии А рхеанактидов до нас не 
дошло.

В 438 г. до P. X. на смену Археа- 
нактидам пришла новая династия 
Спартокидов. Неизвестно, что по
служило тому причиной, точно так 
же, как неизвестно происхожде
ние этой династии. Судя по име

нам царей, а также по некоторым 
косвенным замечаниям Диодора, 
Спартокиды были не эллинами, а 
фракийцами. Возможно, что осно
ватель династии  С парток I был 
ком андиром  отряда ф ракийских 
наемников и получил власть путем 
переворота. При его наследниках 
Боспор усилился и расширил свои 
пределы. Сын Спартока, Сатир I, 
начал войну с Феодосией, но умер 
при осаде города. Его сын Левкон I 
довел войну с Феодосией до побе
ды и присоединил ее к Боспору. 
Вся территория Крыма, лежащая 
к востоку от Феодосийского зали
ва, вошла в состав Боспора. На ази
атской стороне пролива Левкон, 
если верить его титулатуре, поко
рил племена синдов, торетов, ден- 
дариев и псессов. После включения 
С индии в состав Боспора здесь 
был о с н о в а н  п орт  Г о р ги п п и я  
(Анапа). При внуке Левкона Пери- 
саде I Боспор достиг наивысшего 
могущества и расцвета. Боспор- 
ским царям покорились тогда пле
мена фатеев, доохов и всех меотов. 
Владения Перисада на азиатском 
берегу простирались от Кубани на 
север по азовскому побережью до 
устья реки Танаис (Дон), где в са
мом конце V в. до P. X. был осно
ван большой торговый город.

После смерти Перисада 1 Бос
пор некоторое время был охвачен 
внутренними смутами. Младший 
сын Перисада Евмел начал войну 
со своими старшими братьями Са
тиром II и Пританом. Союзником 
Евмел а был вождь фатеев Ари- 
фарн, в то время как Сатир опи
рался на греческих наемников и 
скифов. Решительная битва про
изошла на берегах реки Фат (од-
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АРХЕАНАКТИДЫ

Археанакт (480 -  ? гг. до P. X.) 
Перисад 
Левкон 

Сагаур (? -  438 гг. до P. X.)

СПАРТОКИДЫ
Спарток I 

(438-433 гг. до P. X.)
I

Сатир I 
(433-389 гг. до P. X.)

Левкон I 
(389-349 гг. до P. X.)

Спарток II Перисад I
(349-344 гг. до P. X.) (344-310 гг. до P. X.)

Сатир II Евмел Притан
(310-309 гг. до Р X.) (310-304 гг. до P. X.) (310-309 гт до P. X.)

Спарток III 
(304-284 гг. до P. X.)

Перисад II 
(284-245 гг. до P. X.)

Спарток IV Левкон II
(245-240 гг. до P. X.) (240-220 гг. до P. X.)

Гигиен 
(220-200 гг до P. X )

Спарток V Перисад III
(200-180 гг. до P. X.) (180-150 гг. до P. X.)

Перисад IV 
(150-125 гг до Р.Х.)

I
Перисад V 

(125-109 гг. до Р.Х.)

МИТРИДАТИДЫ

Митридат VI 
(109-81, 65-63 гг. до Р X.)

Махар Фарнак
(81-65 гг. до P. X.) (63-47 гг. до P. X.)

I
Асандр + Динамия + Скрибоний 

(47-17 гг. до Р. X.) (8 г. до P. X. — 7) (17-16 гг. до P. X.)
+

Полемон I 
(14-8 гг. до Р X )
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АСПУРГИДЫ

Аспург
(10-37)

Гипепирия
(37-39)

Митридат Понтийский 
(39-44)

Котий I 
(44-69)

I
Рескупорий I 

(69-92)

Савромат I 
(92-124)

I
Котий II 

(124-132)

Реметалк
(132-154)

I
Савромат II 

(174-211)
I

Рескупорий II 
(211-228)

I
Котий III 
(228-234)

Юлий Евпатор 
(154-174)

Савромат III (228-233) 
Интимэй (233-234) 

Рескупорий III (234-235) 
Рескупорий IV (240-253) 

Фарсанз (253-254) 
Рескупорий V (255-276) 
Савромат IV (276-278) 

Тейран (278) 
Фофорс (278-308) 

Савромат V (308-312) 
Радамсад (308-323) 

Рескупорий VI (311-342)

ном из притоков Кубани). Разбив 
противников в открытом бою, Са
тир осадил затем крепость Фат и 
погиб во время ее штурма. Власть 
после него наследовал П ритан , 
который выступил против Евмела, 
но вскоре принужден был при
знать себя побежденным. Вторич

но восстав, он бежал и вскоре был 
убит. Утвердившись у власти, Ев
мел повел решительную борьбу с 
морскими пиратами и очистил от 
них Понт Евксинский, чем нема
ло способствовал развитию торго
вых отношений.

История Боспора в III и II веках
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до P. X. нам неизвестна. Последний 
царь из династии С партокидов, 
бездетный Перисад V, в 108 г. до 
P. X. передал власть понтийскому 
царю М итридату VI Е впатору. 
Вскоре после этого вспыхнуло вос
стание во главе с Савмаком, во 
время которого Перисад был убит. 
Полководец Митридата Деиофонт 
подавил все антипонтийские выс
тупления, и в 107 г. до P. X. Боспор 
на правах вассального царства во
шел в состав Понтийской держа
вы. Следующие полвека здесь пра
вили либо сам Митридат, либо его 
сын Махар. В 63 г. до P. X., после 
поражения Понта в войне с Ри
мом, власть в Боспоре захватил 
один из сыновей Митридата, Фар- 
нак. П озж е, восп ользовавш и сь 
гражданской войной в Риме, он 
попытался вернуть владения отца, 
но был в 47 г. до P. X. побежден 
Цезарем в битве у Зелы. Тогда один 
из п р и б л и ж ен н ы х  Ф ар н ак а  — 
Асандр — сверг царя и сам овла
дел престолом. Он долго не мог до
биться признания в Риме и для 
того, чтобы утвердить свои права, 
вступил в брак с дочерью Фарнака 
Динамией. До 44 г. до P. X. он име
новал себя архонтом , но сразу 
после убийства Ц езаря принял  
царский титул. Считаясь с факти
ческим положением вещей, импе
ратор Август признал Асанлра пра
вителем Боспора. После смерти 
Асандра царем стал некто Скрибо- 
ний, также женившийся на Дина- 
мии, но Рим не принял этого са
мозванца. Август передал Боспор 
понтийскому царю Полемону I. 
Еще до его приезда боспорцы в 
16 г. до P. X. убили Скрибония, од
нако и Полемон не смог сразу ут

вердиться у власти. Только в 14 г. 
до P. X. боспорцы сложили оружие 
и согласились считать его своим 
государем, причем для утвержде
ния своих прав Полемон также 
должен был жениться на Динамии. 
Союз этот оказался непрочным, и 
вскоре Полемон вступил в новый 
брак с П ифодоридой. Д инам ия 
вместе с Аспургом (своим сыном 
от Асандра) удалилась на азиат
ский берег Боспора, где ее поддер
жали местные племена. Во время 
войны с непокорными аспургиа- 
нами Полемон был убит. После его 
смерти, в 8 г. до P. X., Август раз
делил его владения между вдова
ми — Динамия получила Боспор, 
а Пифодорида — Понт. От Дина
мии власть над Боспором наследо
вал Аспург, положивший начало 
династии Аспургидов.

История этого времени нам из
вестна очень плохо. С середины
III в. на Причерноморье началось 
нашествие готов, следствием чего 
стал быстрый упадок Боспорского 
царства. Готы овладели Танаисом, 
вышли к Азовскому морю. Часть их 
проникла в Крым. Внешние войны 
сопровождались внутренними сму
тами. В начале IV века из-за упадка 
торговли стали быстро хиреть го
рода. За несколько десятилетий 
многие из них совершенно обез
людили. В начале 70-х гг. Боспор- 
ское царство было сметено ордами 
гуннов. После их ухода за Дунай, 
жизнь в некоторых городах возро
дилась, но Боспорское царство 
уже более не восстановилось.

БОТИР. См. ВИФИНИИ ЦАРИ

БО-ЮЙ. См. ЛУ.
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БО-ЯН. См LLAO.

БРИХАДРАТХА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

БУ Ш ОУ. См. ЮЭ.

БУДДХАДАСА. См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

БУДХАГУПТА См. ГУПТЫ.

БУМЫН. См. ТЮРОК КАГАНЫ.

БУРНА-БУРИАШ  I. См. КАС
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

БУРНА-БУРИАШ  II. См. КАС
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

БУРЭЦУ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

БУР-СУЭН I. См. УРА 3-я Д И 
НАСТИЯ.

БУР-СУЭН Н. См. ИССИНА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

БУ -Ц ЗЯН . Китайский импера
тор. См. СЯ.

БХАВАВАРМАН I. См ФУНА- 
НИ И ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

БХАВАВАРМАН II. См. ФУНА- 
НИ И ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

БХАГАВАТА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (Ш УНГОВ ДИНАСТИЯ).

БХАГИРАТХА. См. КАДАМБЫ 
ЦАРИ.

БХАДРАВАРМАН I. См. ТЬЯМ- 
ПЫ ЦАРИ.

БХАДРЕСВАРАВАРМАН. См. 
ТЬЯМ ПЫ  ЦАРИ.

БХАНУГУПТА См. ГУПТЫ.

БХАРТРИДАМАН. См. КШАТ- 
РАПОВ ДИНАСТИЯ.

БХАСАДХАРМА. См. ТЬЯМ ПЫ  
ЦАРИ.

БХАСКАРАВАРМАН. См. КА
МАРУ ПЫ ЦАРИ.

БХАТАРКА. См МАЙТРАКОВ 
ДИНАСТИЯ.

БХАТИКА АБХАЯ. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

БХАТИКА ТИССА См. ЛАН КИ 
ЦАРИ.

БХИТИВАРМАН. См. КАМАРУ- 
ПЫ ЦАРИ.

БХИЯ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

БХОГИВАРМАН. См. КАДАМ
БЫ ЦАРИ.

БХУМИМИТРА См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (КАНВОВ ДИНАСТИЯ).



в
ВАВИЛОНА 1-я ДИНАСТИЯ.

Аморейская династия, правившая 
н 1894-1595 гг. до P. X. в Вавилоне 
( Месопотамия).

Сумуабум 
(1894-1881 гг.д оР Х .)

I
Суму-ла-Эль 

(1880-1845 гт. до Р.Х.)
I

Сабиум 
(1844—1831 гг. до Р.Х.)

Апиль-Смн 
(1830-1813 гг. до P. X.)

I
Сикмубаллит 

(1812-1793 гг. до Р.Х.)

I
Хаммурапи 

(1792-1750 гг.доР.Х.)

Самсуилуна 
(1749-1712 гг. до P. X.)

Абиешу 
(1711-1684 гг. до Р.Х.)

Аммидитана 
(1683-1647 гг. до Р.Х.)

Аммипадуна 
(1646-1626 гг. до Р X.)

I
Самсудитана 

(1626-1595 гг. до P. X.)

О сн о вателем  д и н асти и  был 
вождь аморейского племени яхру- 
рум Сумуабум, которы й около 
1894 г. до P. X. овладел в долине 
Евфрата небольшим городком Ва
вилоном и сделал его своей рези
денцией. Молодое государство бы
стро окрепло и расширило свои 
пределы. Наивысшего могущества 
Вавилон достиг в середине XVIII в. 
до P. X. при царе Хаммурапи, ког
да под его властью на короткий 
срок объединилась вся Месопота
мия. Но вскоре после смерти Хам
мурапи, вследствие внутренних 
смут и нашествия кочевников-кас- 
ситов, территория страны резко 
сократилась. В 1595 году до P. X. Ва
вилон был взят и разрушен хетта
ми. Тогда же, видимо, погиб пос
ледний царь Вавилонской динас
тии Самсудитана.

ВАВИЛОНИИ ЦАРИ. Царские 
династии, правившие в Вавилонии 
(М есопотам ия) в XI—VII вв. до 
P. X., в период между арамейским 
нашествием и образованием Но- 
вов-Вавилонского царства.

Описываемая эпоха была пери
одом политического упадка Вави
лонии. После того как в конце XI в. 
до P. X. пресеклась ИССИНА 2-я 
ДИ Н А СТИ Я, в Вавилоне за не
большой срок сменилось несколь-
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2-я ДИНАСТИЯ ПРИМОРЬЯ

Симбаршикхи (1024-1007 гг до P. X.) 
Эамукинзери (1007-1006 гт. до P. X.) 

Кашшунадинакхи (1006-1003 гг. до P. X.)

ДИНАСТИЯ БАЗИ

Нинуртакудурриуцур I (1003-986 гг. до Р.Х.) 
Ширикти-Шукамуна (984-983 гг. до P. X.)

ЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ 

Марбитиалли (983-978 гг. до P. X.)

ДИНАСТИЯЭ

Набумукинапли 
(978-943 гг. до P. X.)

Нинуртакудурриуцур II Марбитиаххеиддин
(943-942 гг. до P. X.) (942-941 гг. до P. X.)

Шамашмудаммик (941-900 гг. до P. X.)

Набушумукин I 
(900-885 гг. до Р X.)

Набуаплаиддин Мардухбелусейт Мардукзакиршуми I 
(885-852 гг. до P. X.) (852-851 гг, до P. X.)

Мардукбалассуикби 
(827-814 гг. до P. X.)

Ададшумаибни (811 — ? гг. до P. X.) 
Мардукбелзери 

Мардукаплауцур 
Эриба-Мардук (802 —  ? гг, до P. X.)

Набушумукин II 
Набунасир (747-735 гг. до Р, X.)

Набунадинзери (735-732 гг. до P. X.)
Набушумукин III (732 г. до P. X.)
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9-Я ВАВИЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ 

Мукинзери (732-729 гг. до P. X.)

Пулу
(729-727 гг. до P. X.)

Улулай Мардукаплаиддин II
(727-722 ГГ. ДО P. X.) (722-710, 703 гг. до P. X.)

Шаррумкен 
(710-705 гг. до P. X.)

Синаххе-Эриба Мардукзакирщуми 
(705-703, 689-681 гг. до Р. X.) (703 г. до P. X.)

Белибни (702-700 гг. до P. X.) 
Нергалушезиб (694-693 гг. до P. X.) 

Мушезиб-Мардук (693-689 гг. до P. X.)
X

Ашшурнадиншуми Ашшураххеиддина 
(700-694 гг. до P. X.) (681-669 гг, до P. X.)

____ I___Г 1

ко эфемерных династий. В 1024— 
1003 гг. до P. X. у власти находилась 
гак называемая 2-я династия При
морья, происходившая из области 
в низовьях Тигра—Евфрата. Потом 
на короткий срок здесь утвердилась 
династия Бази. В течение следую
щих пяти лет страной правил эла
мит Марбитиапли. В эти годы на 
территории Нижней Месопотамии 
появилось множество независимых 
халдейских и арам ейски х  к н я 
жеств, правители которых посто
янно воевали друг с другом. Цент
ральная власть ослабела, и факти
чески цари правили лиш ь в не
большой области вокруг Вавилона. 
Н екоторы й подъем  В авилонии 
произош ел в первой  половин е

Шамаш'шумукин Кандалану
(669-648 ГГ. до Р, X.) (647-627 гг. до P. X.)

IX в, до P. X., когда к власти при- 
шла династия, основанная Набу- 
шумикином I. Он и его сын Набу- 
агхлаиддин вели тяжелые войны с 
кочевниками-сутиями и в конце 
концов сумели оттеснить их за Ев
фрат. Страна была избавлена от 
бесконечных грабежей и набегов. 
При Набуаплаиддине разруш ен
ные в предшествующую эпоху хра
мы в Вавилоне, Борсинне, Сиппа- 
ре и Уруке были восстановлены.

Однако уже в 851 г. до P. X. бла
годаря ин три гам  ассирий ского  
царя Ш ульмануашареда III вави
лонский престол захватил Мар- 
дукзакиршуми I. После этого Ва
вилония надолго попала в зависи
мость от ассирийских царей, кото-



рые брали дань со всех городов 
Нижней М есопотамии вплоть до 
самого Приморья. О вавилонских 
царях этой эпохи сохранилось мало 
сведений. В 735 г. до P. X., после 
смерти Набунасира, в стране на
чалась новая череда смут. В 732 г. до 
Р, X. престол захватил халдей Му
кинзери. В 729 г. до P. X. против 
него выступил походом ассирий
ский царь Т укультиап ал-Э ш ар
ра III. Узурпатор был взят в плен, 
страна опустошена, около 150 ты 
сяч жителей юга насильно пересе
лены в северные и северо-восточ
ные прови нци и. Тикультиапал- 
Эшарра принял титул «царя Вави
лонии, Ш умера и Аккада» и под 
именем Пулу торжественно взо
шел на вавилонский трон. Таким 
образом, Вавилония путем личной 
унии объединилась с Ассирией. В 
целом, несмотря на многие отри
цательные моменты, это обстоя
тельство оказалось для нее благо
творным. Пулу провел реорганиза
цию всего управленческого аппа
рата и важную административную 
реформу. В результате было слом
лено могущество правителей про
винций и значительно ослаблено 
влияние аристократических родов. 
Царская власть окрепла.

П осле Т укульти ап ал -Э ш арра 
под именем Улулая правил его сын 
Шульмануашаред V. Затем власть в 
Вавилонии захватил халдейский 
князь из Приморья Мардуккапла- 
иддин II. При помощи Элама он в 
течение десяти лет успешно обо
ронялся от ассирийцев и разбил 
армию нового ассирийского царя 
Ш аррумкена II. Только в 710 г. до 
P. X. Ш аррумкен сумел вернуть 
себе Вавилон и восстановил лич
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ную унию. Но владычество асси
рийцев сохранялось всего несколь
ко лет. В 703 г. до P. X. вавилоняне 
восстали против асси р и й ско го  
царя Синаххе-Эриба и вновь при
звали на трон М ардуккаплаид- 
дина II. Смута, последовавшая за 
этим переворотом, продолжалась 
14 лет и принесла вавилонянам 
бесчисленные бедствия. В 702 г. до 
P. X. Синаххе-Эриба захватил Ва
вилон и провозгласил царем моло
дого вавилонянина Белибни, вос
питанного при ассирийском дворе. 
Казалось, ассирийцы вполне мог
ли рассчиты вать на его л о я л ь 
ность, но в 700 г. до P. X. Белибни 
был втянут в новый мятеж. Синах
хе-Эриба во второй раз захватил 
город, низложил Белибни и сде
лал царем своего старшего сына 
Ашшурнадиншуми. В 694 г. до P. X. 
заговорщики убшти его, после чего 
при поддержке Элама царем стал 
Нергалушезиб. Через гол трон зах
ватил халдей М уш езиб-М ардук, 
который, по свидетельству асси
рийских источников, опирался на 
«беглых арамейцев, бунтовщиков, 
кровожадных убийц и разбойни
ков». В 691 г. до P. X. при поддержке 
эламитов он дал бой ассирийцам 
при Халуле на Тигре, закончив
шийся полным разгромом вави
лонской и эламской армий. Но за
нятый другими делами Синаххе- 
Эриб только через два года, в 689 г. 
до P. X., подступил к Вавилону и 
потребовал его сдачи. Граждане от
казались, и город в третий раз был 
взят штурмом. Ослепленный гне
вом, Синаххе-Эриб приказал сте
реть Вавилон с лица земли. Прика
зание его было исполнено: солда
ты сожгли и разрушили все, что

___________________Вавилонии цари
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можно было разрушить; затем рус
ло Евфрата завалили обломками 
строений, и воды реки хлынули по 
юродским руинам. Множество го
рожан было перебито, другие про
даны в рабство. Мало кто успел бе
жать в соседние страны. Истукан 
[>ела-Мардука, главного бога Ва- 
иилона, в качестве трофея был 
вывезен в Ашшур. Вавилон пере
стал существовать.

Но спустя восемь лет, в 681 г. до 
P. X., ассирийским и вавилонским 
царем стал Ашшураххеиддина, ко
торый в 680 г. до P. X. приказал 
возродить древнюю столицу Месо
потамии. Воды Евфрата отвели в 
старое русло, после чего началось 
восстановление стен и храмов. 
Строительство продолжалось двад
цать лет. Для заселения города Аш
шураххеиддина собрал всех избе
жавших резни горожан, а также 
ныкупил из плена всех пленников. 
Но поскольку исконных вавилонян 
набралось мало, пришлось даро- 
Е1ать права гражданства многим 
халдеям. Вавилону вернули все 
прежние права и привилегии. Пос
ле смерти Ашшураххеиддины ца
рем стал Ш амаш шумукин, стар
ший брат правившего в Ассирии 
Ашшурбаниапала. С самого начала 
в отношениях между братьями ус
тановилась напряж енность. А в 
652 г. до P. X. Ш амаш ш умукин 
поднял антиассирийское восста
ние, которое поддержали Элам и 
халдеи. Ожесточенная война про
должалась четыре года. В 650 г. до 
P. X., одержав ряд побед, ассирий
ц ы  осадили Вавилон, но взять эту 
мощную крепость было очень труд
но. Осаждавшие сумели ворваться 
в город только в 648 г. до P. X.,

когда из-за голода и нужды поло
жение вавилонян стало совершен
но невыносимым. Не желая по
пасть в плен к брату, Ш амашшу
мукин поджег царский дворец и 
бросился в огонь. Его примеру пос
ледовали царица и близкие друзья. 
Над побежденными была учинена 
кровавая расправа, многих угнали 
в плен и поселили в Палестине. 
После этого разгрома население 
Вавилона в большинстве своем ста
ло халдейским.

О д н ако  А ш ш урб ан и ап ал  не 
стал разрушать города и даже со
хранил его значительную автоно
мию. В 647 г. до P. X. он под именем 
Кандалану взошел на вавилонский 
трон. Пределы Вавилонии были, 
правда, сильно урезаны и ограни
чивались теперь небольшим окру
гом вокруг Вавилона и Сиппара. 
Все остальные земли, в том числе 
Приморье, вошли в состав Ассирии 
как ее провинции. В 630 г. до P. X., 
когда в Ассирии начались смуты, 
Ашшурбаниапал был низложен и 
сохранил за собой только вавилон
ский престол. В 627 г. до P. X. он 
скончался. Сразу после его смерти 
вавилоняне восстали и призвали на 
престол правителя Приморья На- 
буаплууцура. С его именем связано 
основание могущественного Ново- 
Вавилонского царства.

ВАДЖАЙАДЕВАРМАН. См. АН
ДХРЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ СА
ЛАНКАЯНОВ).

ВАДЖЕД. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

ВАДЖРАМИТРА См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ШУНГОВ ДИНАСТИЯ).
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ВАИЛ. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

ВАЙ-Ж ЭНЬ. Китайский импе
ратор. См. LL1AH.

ВАКАТАКОВ ДИНАСТИЯ. Цар
ская династия, правившая в 255 — 
510 гг. в Вакатаке (Южная Индия).

С ведения историков о царях 
этой династии, создавших одну из 
империй древней Индии, очень 
фрагментарны. Источники не со
держат свидетельств о первона
чальных владениях Вакатаков, но 
косвенные данные указывают на 
их связь с областями современно
го Берара. Основатель династии 
Виндхьяшакти, видимо, находил
ся в зависимости от царей Андхры

Виндхьяшакти
(255-275)

Праварасена
(275-335)

?

I
Рудрасена I 

(335-360)

Притхивишена I 
(360-385)

Рудрасена II 
(385-390)

Дивакарасена Дамодарасена 
(390-403) (403-440)

Нарендрасена
(440-460)

Притхивишена II Харишена 
(460-480) (480-510)

(Икшваков), но потом добился са
мостоятельности. Царство его рас
полагалось в Центральном Декане, 
в междуречье Нармады и Кришны. 
Сын Виндхьяшакти, Праварсена, 
расширил пределы Вакатаки и за
воевал весь Западный Декан. Его 
внук Рудрасена I вел войну с гупт- 
ским царем Самудрагуптой, был 
побежден им, но сохранил свою 
независимость. При его внуке Руд- 
расене II отнош ения с Гуптами 
улучшились. Рудрасена женился на 
дочери Чандрагупты II Прабхава- 
тигупте. После смерти мужа эта ца
рица — регентша при своих сыно
вьях — фактически управляла дер
жавой Вакатаков. В эти годы усили
лась другая ветвь династии (она 
вела свое происхождение от одно
го из сыновей Праварсены и име
ла независимые владения на юге 
страны). Представитель этой ветви 
Х ариш ена около 480 г. овладел 
всем царством и значительно рас
ширил его пределы. Судя по над
писям, ему покорились Кунтала, 
Аванти, Калинга, Южная Кошала 
и Андхра. О преемниках Харише- 
ны известий нет. Около 565 г. дер
жава Вакатаков перешла под власть 
Чалукьев.

ВАКАХИИЛ НАБАТ. См. МАЙ
НА ЦАРИ.

ВАК АХИ Л ЙАТХИ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

ВАКАХИЛ РИЙАМ. См. МАЙ
НА ЦАРИ.

ВАКАХИЛ СИДКУ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.
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ВАН. Китайский император. См. 
СЯ.

ВАН МАН. Китайский импера
тор, правивший в 9—23 гг. Род. в 
45 г. до P. X. ■5’ 6 окт. 23 г.

Ван М ан, человек непреклон
ной воли и исключительного чес- 
юлюбия, происходил из аристок
ратического рода Ван, состоявше
го в родстве по женской линии с 
чаньским императорским домом. В 
последние годы сущ ествования 
империи Западная Хань, особен
но со времен воцарения импера
тора Ю ань-ди, вся политическая 
класть, принадлежавшая до этого 
правящей фамилии Лю, сосредо
точилась в руках рода Ван. В 8 г. до 
Р.Х. Ван М ан занял пост дасы- 
ма — высшего сановника империи. 
Его власть еще более возросла в 1 г. 
до P. X., когда на престол вступил 
девятилетний император Пин-ди и 
и м п ератри ц а-реген тш а вручила 
Иан Ману бразды правления. Од
нако, не довольствуясь своим по
ложением, он мечтал уже о том, 
чтобы самому занять императорс
кий трон. В 6 г. Ван Ман отравил 
подросшего П ин-ди и возвел на 
престол малолетнего И н-ди, а в 
8 г. низложил и его, совершил все 
предписанные церемонии и при
нял титул императора. Основанная 
им династия получила название 
Синь (Новая).

Ван Ман принял власть в кри
тический для Ханьской империи 
момент, когда уже назревал мощ
ный социальный взрыв. Централь
ная власть ослабла. Управление на 
местах захватили так называемые 
сильные дома, владевшие основ
ной массой пахотных земель. Мил

ли он ы  разоривш ихся крестьян  
оказались в долговой кабале и вла
чили жалкое существование. Насе
ление страдало от голода и притес
нения чиновников. Налоги не по
ступали. Казна была пуста. Необхо
димо было срочно что-то менять. 
Ван М ан объявил о нам ерении 
провести кардинальную зем ель
ную реформу и утвердить в дерев
не так называемую колодезной си
стему. Суть ее заключалась в том, 
что вся земля разбивалась на поля 
по одному квадратному ли каждое. 
Эти поля, в свою очередь, дели
лись на девять равных участков. 
Центральный участок считался го
сударственным и обрабатывался 
сообщ а владельцами остальны х 
восьми. Весь урожай с него шел в 
пользу казны, взамен уплаты раз
личных налогов и сборов. Осталь
ные восемь наделов, хотя и нахо
дились в распоряжении крестьян, 
не являлись их собственностью. 
Купля-продажа земли (так же как 
и купля-продажа рабов) запреща
лась. Таким образом Ван Ман хо
тел возродить крепкие крестьянс
кие хозяйства, сбить волну нарас
тающего недовольства и вернуть 
государству основную массу нало
гоплательщиков. Но было очевид
но, что осуществить такой уравни
тельный передел земли в стране, 
где сущ ествовала значительная 
прослой ка крупны х зем ельны х 
собственников, не легко. Поэтому, 
чтобы предать больший вес своим 
преобразованиям, Ван Ман часто 
ссылался на трактат «Чжоу ли» с 
описанием порядков Чжоуской эпо
хи, который будто бы чудом уцелел 
при сожжении старых конфуцианс
ких книг. В действительности же,
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большая часть этого трактата была 
написана при жизни Ван Мана.

Проведение реформы в жизнь 
началось в 9 г. В обнародованном 
по этому поводу императорском 
указе провозглашалось, что в труд
ностях нынешнего времени вино
ваты предшествующ ие династии 
Ц инь и Хань, уклонивш иеся от 
«древних установлений». Ван Ман 
писал: «Древние установили коло
дезные поля на восемь семейств. На 
одного мужа и жену полагалось сто 
му земли. Одну десятую урожая 
вносили в качестве налога. Госу
дарство было в достатке, народ 
был богат и пел гимны. Династия 
Цинь увеличила налоги и сборы в 
свою пользу, истощила силы на
рода своими непомерными жела
ниями. Она отменила систему муд
рых — колодезны е поля, чтобы 
начать захваты земель. Вследствие 
этого появились алчность и под
лость. Сильные мерили поля на 
тысячи, у слабых не было земли, 
чтобы воткнуть шило. Династия 
Цинь установила рынки рабов и 
рабынь вместе с волами и конями 
в одних загонах. Управляя поддан
ными, она всецело распоряжалась 
их жизнью. На этом наживались 
развратны е и преступные люди. 
Дело дошло до того, что похищали 
и продавали людей, жен и детей, 
изменяли воле Неба, нарушали от
нош ения между людьми, извраща
ли принцип Неба и Земли — че
ловек благороднее всего. Ханьская 
династия снизила земельный на
лог до 1/30 урожая, но военный 
налог платили даже старики. Силь
ные захватили разделы полей на
силием и обманом: на словах, на
лог равнялся 1/30, а по существу —

половине урожая. Отцы, дети, му
жья и жены работали на земле 
круглый год, а то, что они получа
ли, не хватало на пропитание. По
этому у собак и коней богатых ос
таются излиш ки проса и гороха. 
Они (богатые) высокомерны и раз
вратны, а бедные не доедают отру
бы и подонки и от бедности совер
шают преступления. Все они, и бед
ные и богатые, погрязли в преступ
лениях, а наказания не применя
ются». Теперь со всем этим необхо
димо было покончить. И Ван Ман 
писал далее: «Я ввожу изменения: 
все поля, и частные и государствен
ные, отныне именовать «царскими 
полями», а рабов и рабынь — «ча
стнозависимыми». Всех их (то есть и 
землю и рабов) нельзя ни прода
вать, ни покупать, все безземель
ные соседи и общинники должны 
получить землю по данному указу».

Острие реформы было направ
лено против «сильных домов», со
средоточивших в своих руках боль
шую часть земельного фонда стра
ны. Конфискованные у зажиточ
ных землевладельцев излишки зе
мель отходили государству и пред
назн ачались для распределения 
между безземельными бедняками 
(арендаторами, клиентами, а то и 
просто рабами в домах могуще
ственных деревенских кланов). Будь 
у Ван М ана больше времени, он, 
возможно, дождался бы благопри
ятных результатов своих преобра
зований. Но земельная реформа 
была для него только средством и 
способом приблизиться к другой 
цели — значительному усилению 
центральной власти и роли госу
дарства во всех сферах жизни. А 
меры, предпринятые им для это
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ю, оказались настолько непопу
лярными, что свели на нет все по- 
ложительные моменты преобразо
ваний. В 10 г. Ван Ман ввел указан
ные при прежних императорах, но 
к этому времени уже потерявшие 
силу государственные монополии 
на вино, соль, железо, чеканку 
монеты, дополнив их некоторыми 
другими (например, монополией 
на рыбные промыслы). Затем была 
введена так называемая система 
пяти цзю нь и шести гуань, в ре
зультате чего был установлен го
сударственный контроль над ре
меслом, торговлей и проведено 
уравнение цен. Каждый квартал от 
имени императора устанавлива
лись стандартные цены на основ
ные виды товаров и строго запре
щалось делать запасы для спекуля
ции. Эти меры сопровож дались 
проведением кардинальной денеж
ной реформы. Старые деньги анну
лировались. Вместо них вводились 
новые. Всего за 19 лет своего прав
ления Ван М ан провел пять де
нежных реформ. Целью их, очевид
но, было лишить «сильные дома* 
накопленных ими богатств — по
скольку старые деньги не прини
мались, а переливать их в монеты 
нового образца категорически зап
рещалось, то все их сбереж ения 
должны были превратиться в не
нужный хлам. Но в не меньшей 
мере денежная политика Ван Мана 
ударила по мелким землевладель
цам и ремесленникам, которые в 
мгновение ока оказались разорены. 
Против нарушителей установлен
ных порядков вводились суровые 
наказания, напоминавш ие своей 
ж есто ко стью  худш и е в р е м е н а  
правления легистов в эпоху импе

рии Цинь. Особенно безжалостен 
Ван Ман был к тем, кого уличили 
в незаконном производстве денег. 
«У тех, кто осмелится заниматься 
противозаконной отливкой моне
ты, — говорилось в императорс
ком указе, — конфискуется иму
щество, и сами они становятся го
сударственными рабами вместе с 
четырьмя соседями, которые зна
ли об этом, но не донесли».

Эти предписания не были пус
той угрозой. С первых месяцев сво
его правления Ван Ман постарал
ся показать, что времена, когда 
и м п ер ато р ск и е  зак о н ы  м ож но 
было не исполнять, отошли в про
шлое. Неотвратимость наказания 
для всех правонарушителей была 
важнейшей частью созданного им 
государственного порядка. В «Исто
рии Ранней династии Хань» гово
рится о неуклонном исполнении 
проц итированн ого  выш е указа: 
«Люди, нарушившие запрет об от
ливки монет, в числе пяти сосед
ских семей подвергались аресту, 
конфискации имущества и стано
вились государственными рабами. 
Сотни тысяч мужчин в клетках для 
преступников, их жен и детей шли 
пешком с бряцавшими на шее це
пями и предавались начальникам, 
ведавшим отделкой монет». Госу
дарственные рабы, количество ко
торых выросло в несколько раз, 
широко использовались на работах 
в государственных рудниках и мас
терских. Однако политика эта таи
ла в себе большую опасность, ко
торую Ван Ман едва ли ясно осо
знавал — вступив на путь ужесто
чения государственного контроля, 
император должен был все больше 
сил отдавать расширению и укреп



лению  бю рократической си сте
мы — количество чиновников в 
его царствование значительно уве
личилось, и как следствие — не
померно выросли государственные 
расходы. Чтобы изыскать дополни
тельные средства, Ван Ману поне
воле приходилось увеличить нало
ги и вводить новые подати с раз
личных категорий населения.

В конечном итоге, вместо того 
чтобы способствовать возрожде
нию  и м п ер и и , п реобразован и я  
Ван М ана привели ее к гибели. 
В сеобщ ее р азо р ен и е  дош ло до 
того, что «богатые не могли про
кормиться, а бедные умирали». По 
сви д етел ьству  с о в р ем ен н и к о в , 
«земледельцы и торговцы лиш и
лись своих занятий, продукты и 
товары гибли, народ стонал и пла
кал на базарах и дорогах». Чтобы 
сбить волну недовольства, импера
тор спровоцировал войну с хунну. 
Но тяготы военного времени толь
ко усугубили и без того непростое 
положение в государстве. Решаю
щую роль в судьбе Ван Мана сыг
рала грандиозная природная ката
строфа: в 11 г. своенравная Хуанхэ 
изменила свое русло, что привело 
к гибели сотен тысяч людей, за
топлению полей, разрушению го
родов и поселков. Хотя причина 
этого несчастья крылась в том, что 
в годы упадка Западной Хань за 
руслом реки перестали следить и 
оно быстро заилилось, больш ин
ство китайцев восприняло этот ка
таклизм как знак Неба, которое 
таким образом выразило свое не
приятие нововведений Ван Мана. 
Император должен был публично 
покаяться и в 12 г. отменить боль
шую часть своих указов. Купля-
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продажа земли вновь была разре
шена. Однако эта мера уже не могла 
остановить развал эконом ики, а 
породила только новый хаос и раз
брод. Недовольные взялись за ору
жие, в стране началось восстание.

Поначалу это были стихийные 
вы ступления, которые удавалось 
успешно подавлять. Но с каждым 
годом количество мятежников уве
личивалось. Когда Ван Ман спро
сил одного из приехавших в сто- I 
лицу провинциальных чиновников
о причинах происходящего, тот от
вечал: «Все говорят, что страдают 
от множества запрещ ений, из-за 
которых нельзя пошевелить рукой. 
Полученного от работы не хватает 
на уплату налогов и поборов. Люди 
закрывают двери, ни с кем не об
щаются и все равно попадают в 
тюрьму как сообщники обвинен- 1 
ных в выплавке монеты и хране
нии меди, согласно закону о кру
говой поруке пяти соседей за пре- I 
ступление одного из них. Началь
ники замучили народ. От бедности 
все уходят в разбойники». Вместо 
того чтобы сделать выводы из это
го донесения и смягчить наказа
ния, Ван Ман в гневе уволил по
сланца и велел своим генералам 
подавить мятежи. По своему обы
чаю он постарался расправиться с 
недовольными при помощи жесто
ких репрессий. Казни и пытки ста
ли обычным явлением. По свиде
тельству современников, «весной 
и летом восставших четвертовали 
на городских базарах, люди трепе
тали от ужаса и только перегляды
вались, не смея говорить». Но эти 
меры не привели к умиротворению 
страны. Вскоре началась граждан^ I 
ская война. На юге повстанцы

_________________________ Ван Ман
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объединились в армию «Жителей 
Зеленых лесов», на севере — в ар
мию «краснобровых» (это назва
ние возникло от того, что повстан
цы красили свои брови в красный 
цвет). Руководство северной арми
ей вскоре захватил Лю Сюань — 
представитель одной и з ветвей 
рода Лю, к которому принадлежа
ла и свергнутая династия Западная 
Хань. Во главе «краснобровых» сто
ял Фань Чун.

Против Ван Мана объединились 
все слои населения: и бедные и 
богатые, и крестьяне и торговцы, 
и аристократы и рабы в равной 
мере ненавидели его. Одержать по
беду в таких условиях было невоз
можно. Вскоре в боевых действиях 
наступил перелом. В 23 г. повстан
цы Лю Сюаня нанесли армии Ван 
Мана сокрушительное поражение 
под Куньяном (в провинции Хэ
нань) и двинулись на Чанъань. За
щищать столицу было некому. Им
ператор освободил преступников и 
дал им оружие, но те не хотели 
сражаться за него и разбежались. 
Восставшие ворвались в Чанъань и 
подступили к дворцу Цзиньфа, где 
скрывался император. Три дня вер
ные Ван Ману войска обороняли 
дворец. Бой был чрезвычайно оже
сточенным. Когда постройки охва
тило пламя, сановники посадили 
императора на повозку и перевез
ли его в соседний дворец Цзянь- 
гай. Повстанцы окружили его. В за
вязавшейся перестрелке из луков и 
арбалетов последние приверженцы 
Ван Мана были убиты. Не имея 
больше возможности защищаться, 
император вышел к осаждавшим, 
в надежде, что те пощадят его, но 
был немедленно убит. Тело его ра

зорвала на части разъяренная тол
па, а голова была выставлена на 
базарной площади в городе Вань.

ВАНКАНАСИКА ТИССА. См 
ЛАНКИ ЦАРИ.

ВАНЛАНГА ЦАРИ. Царская ди
настия, правившая с VII в. до P. X. 
по 257 г. до P. X. в северовьетнам
ском государстве Ванланг.

Предки вьетнамцев проживали 
в Южном Китае. Прародиной их 
был район среднего и нижнего те
чения Янцзы, где в раннюю чжо- 
ускую эпоху располагался округ 
Ян, а позже возникли царства Чу 
и Юэ. Согласно китайским хрони
кам, здесь обитали многочислен
ные племена юэ (самоназванием 
их было «вьет»), сыгравшие затем 
главную  роль в ф орм ировании 
вьетнамской народности. Именно 
здесь в XII в. до P. X. сложилось 
древнейшее из протовьетнамских 
царств — Вьетгхыонг. Правители 
его, так же как и правители южно
вьетнамских царств Чу и Юэ, но
сили фамилию Ми и, возможно, 
были их родственниками. История 
этого царства не известна.

В VII в. до P. X. на территории 
Северного Вьетнама на основе со
юза из 15 лаквьетских племен сло
жилось другое царство — Ванланг. 
В древней вьетнамской хронике 
«Краткое изложение истории Ве
ликого Вьета» об этом событии со
общается следующее: «В период 
правления китайского императора 
Чжуан-вана династии Чжоу в пле
мени Зянинь был необыкновен
ный человек, который смог с по
мощью волшебства покорить все 
племена. Он назвался правителем
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Хунгом и основал столицу в Ван- 
ланге; государство называлось Ван
ланг; в стране существовали бес
хитростные обычаи; государствен
ные дела велись при помощи узел
ков. Передавали престол в 18 поко
лениях, причем всех правителей 
звали Х унг-вы онгам и». О днако 
этим утверждениям противоречат 
более поздние источники, описы
вающие Ванланг как достаточно 
развитое государство. В хронике 
«Запись истории Великого Вьета» 
средневекового вьетнамского ис
торика Нго Ши Лиена об истории 
Хунг-выонгов сообщается следую
щее: «Правитель Хунг I взошел на 
престол; установил наименование 
государства — страна Ванланг. Он 
разделил страну на 15 администра
тивных управлений... которыми ру
ководили его родственники. Адми
нистративное управление, назы 
вавшееся Ванланг, было столицей 
императора. Он учредил граждан
ских руководителей, называвших
ся «князья лак», военных руково
дителей, называвшихся «офицеры 
лак». Сын императора носил титул 
Куанг-ланг, дочь императора на
зывалась М и-ны онг. Ч иновник, 
наблюдавший за делами управле
ния, назывался Бо-тинь. Передачу 
трона от отца к сыну из поколения 
в поколение называли “Соответ
ствие Пути”».

О конце империи Ванланг Нго 
Ш и Л иен сообщ ает вот что: «У 
императора Хунга XVIII была дочь 
по имени М и-ны онг. О на была 
прекрасна и очаровательна. Прави
тель царства Шу услыхал об этом 
и приехал со сватовством. Импера
тор хотел выдать дочь за него, но 
князья Хунги возражали, говоря:

“Он хочет шпионить в нашей стра
не, а желание жениться — это все
го лишь предлог”». Тогда девушку 
выдали за другого. «Узнав об этом 
правитель Ш у очень разгневался; 
умирая, он завещал детям и вну
кам, что они обязательно должны 
овладеть страной Ванланг». С тех 
пор шусцы постоянно воевали с 
Ванлангом. Наконец внуку перво
го правителя Шу, которого звали 
Ф ань, удалось завоевать страну 
Хунг-выонгов. Произошло это пос
ле того, как Хунг XVIII, уверен
ный в своей непобедимости, пере
стал заниматься военными делами 
и предался веселому времяпрепро
вождению. Однажды, во время од
ного из пиров, когда все солдаты 
и офицеры Ванланга были смер
тельно пьяны, армия Шу внезап
но напала на них. Все сложили ору
жие и сдались правителю Фаню. 
Только император Хунг, не желая 
попасть ж ивы м  в руки врагов, 
прыгнул в колодец и таким обра
зом покончил с собой. Шу погло
тило Ванланг. Образовавшееся пос
ле этого новое государство полу
чило название Аулак.

ВАНСУАНА ЦАРИ. Цари, пра
вившие в 544—602 гг. в Вансуане 
(Северный Вьетнам).

Ли Нам-Вьет Де Бон (544-548)
Чиеу Вьет-Выонг Куанг Фук (549-571) 

Ли Дао Ланг-Выонг Тхиен Бао (549-555) 
Ли Хау-Де Фат Ты (571-602)

После разгрома вьетнамского 
царства Нам-Вьет во II в. до P. X. 
войсками империи Хань, на его 
землях был образован округ Цзяо, 
управлявшийся китайским наме
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стником. На протяжении семи сле
дующих веков вьетнамцы не раз 
пробовали вернуть себе независи
мость, но каждый раз терпели по
ражение. Только в середине VI в. 
им удалось на несколько десятиле
тий сбросить китайское иго и со
здать собственное государство — 
царство Вансуан. Основателем его 
был некий Ли Бон, китаец по про
исхождению, предки которого пе
реселились в Цзяо за шесть поко
лений до его рождения. (М ногие 
историки считают поэтому семью 
Ли природными вьетнамцами; в 
самом деле, за столь продолжи
тельный срок она должна была на
турализоваться.) Известно, что Ли 
Бон служил чиновником при ди
настии Лян, однако был неудов
летворен своим положением, оста
вил китайскую столицу и вернул
ся домой. Здесь ему удалось занять 
высокую должность управляющего 
областью Каудык, но и это поло
жение не удовлетворяло его. Ли 
Бон мечтал о большем. Вскоре он 
иступил в заговор со знатным вье- 
гом Тинь Тхиеу и военачальником 
из Тю зиена Чиеу Туком. Вместе 
они подготовили антикитайское 
восстан ие, которое н ачалось  в 
541 г. и было сразу поддержано 
всем вьетнамским населением. Ли 
Бон занял столицу округа Цзяо — 
Лаунгбиен, не встретив сопротивле
ния. В 542 г. император Лян, У-ди, 
выслал против Ли Бона большую 
армию, но она почти вся погибла 
из-за болезней. В 543 г. в Каудыке 
были разбиты войска китайского 
сою зн ика — царя Т ьям п ы , а в 
544 г. Ли Бон объявил об образо
вании государства Вансуан (что 
п ереводится как  «Б ескон ечн ое

проц ветани е») и при нял  титул 
Нам-Вьет Де («император Ю жно
го Вьета»). Чиеу Тук стал первым 
министром, Тинь Тхиеу возглавил 
военное ведомство, были учрежде
ны сто чиновничьих должностей и 
построен дворец «Десяти тысяч ве
сен», где отныне собирался двор.

В 545 г. император Лян двинул 
против Вансуана новую каратель
ную армию. Потерпев незначитель
ное поражение в битве у Тюзиена 
и в устье реки Толить, вьетская 
армия отступила к крепости Зя- 
нить. В 546 г. произошло решитель
ное сражение, в результате кото
рого основные силы Ли Бона были 
разгром лены , а сам он бежал в 
Тансыонг. Здесь император набрал 
новую армию, большую часть ко
торой составляли дикари-маны. За
тем он спустился с гор к озеру Да- 
енчиет и стал готовиться к новой 
битве. Но все произошло не так, 
как он предполагал. К итайский 
полководец Чэнь Басянь ночью 
неожиданно напал на вьетов и рас
сеял их войска. После этого госу
дарство Вансуан распалось на две 
части. Сам Ли Бон бежал в горный 
уезд Кхуатлас, прожил здесь око
ло двух лет и умер, отравившись 
ядовитыми испарениями. Другая 
часть вансуанцев во главе со стар
шим братом императора Ли Тхиен 
Бао отступила после даенчиетско- 
го поражения в плодородную гор
ную область Занаг, где Тхиен Бао 
основал свое царство. Резиденци
ей его стала крепость Озиен. В 
555 г., после смерти Тхиен Бао, 
власть в Занаге наследовал его род
ственник Ли Фат Ты.

Между тем в Кхуатласе власть от 
умершего Ли Бона перешла к сыну
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Чиеу Тука, Куангу Фуку. Несколь
ко лет он вел безуспешную войну 
с китайцами и был оттеснен с ос
татками своей армии в непроходи
мые топи Зачать. Положение вье- 
тов облегчилось только после того, 
как в 555 г. в самом Китае нача
лись внутренние смуты, привед
шие к падению династии Лян. К и
тайцам стало тогда не до Вьетна
ма, снабжение оккупационной ар
мии прекратилось. Воспользовав
шись этим, Чиеу внезапно напал 
на китайского полководца Ян Цы 
и наголову разгромил его. Остатки 
китайской армии бежали из Цзяо 
на север. Чиеу объединил под сво
ей властью большую часть страны. 
Резиденцией его был сначала Ла- 
унгбиен, а потом стала крепость 
Вининь. Впрочем, о мирном его 
правлении источники не сообща
ют н и каки х  подробностей. О но 
продолжалось 16 лет.

В 571 г. занагский царь Ли Фат 
Ты внезапно напал на Чиеу и раз
громил его армию. Покинутый все
ми император бежал в устье реки 
Дайня и здесь покончил с собой, 
бросившись со скалы в море, а Ли 
Фат Ты провозгласил себя импе
ратором Ю жного Вьета. Резиден
цией его был сначала Лаунгбиен, 
а потом Фаунгтян. О тридцатилет
ием периоде его мирного правле
ния вьетнамские источники также 
ничего не сообщают. В Китае меж
ду тем закончилась внутренняя 
смута, и страна объединилась под 
главенством династии Суй. Одним 
из первых внеш неполитических 
предприятий суйцев стало завоева
ние Вансуана. В 602 г. в земли вье- 
тов вступила большая китайская 
армия во главе с Лю Фаном. У горы

Долаунг он нанес Ли Фат Ты по
ражение. Вскоре после этого лагерь 
императора был окружен, он сдал
ся Лю Фану и был отправлен в Ки
тай {вскоре он там умер). Но и пос
ле этой победы военные действия 
продолжались еще несколько лет. В 
605 г. завоевание Вансуана завер
шилось. Страна вьетов вновь на не
сколько веков оказалась присоеди
ненной к Китаю.

ВАРАД-СИН. См. ЛАРСЫ Д И 
НАСТИЯ.

ВАРАЗДАТ. См А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

ВАРАХРАН I. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ВАРАХРАН II. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ВАРАХРАН III. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ВАРАХРАН IV. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ВАРАХРАН V. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ВАРАХРАН VI. Царь Персии См. 
САСАНИДЫ.

ВАРДАН. Царь Парфии. См. АР
ШАКИДЫ.

ВАСАБХА См ЛАНКИ ЦАРИ.

ВАСАН. См. БААША

ВАСАШАТТА См. МИТАННИ
ЦАРИ.
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ВАСИШКА См. КУШАНА ЦАРИ.

ВАСУДЕВА I. См КУШ АНА 
ЦАРИ.

ВАСУДЕВА II. См. КУШАНА 
ЦАРИ.

ВАСУДЕВА. С м. М АГАДХИ 
ЦАРИ (КАНВОВ ДИНАСТИЯ).

ВАСУДЖУЕШТХА. См. МАГАД
ХИ ЦАРИ (Ш УНГОВ Д И Н А С 
ТИЯ).

ВАСУМИТРА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (Ш УНГОВ ДИНАСТИЯ).

ВАТАР ЙУХАМ ИН. См. ХИ- 
МЬЯРА ЦАРИ.

ВАТТАГАМАНИ АБХАЯ. См
ЛАНКИ ЦАРИ.

ВАХАРШ I. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ВАХАРШ II. Царь Армении. См. 
А РМ ЕНИИ ЦАРИ.

ВАХБИЛ. См. САБЫ ЦАРИ

ВАХБИЛ ЙАХУР. См. САБЫ 
ЦАРИ.

ВАХИБРАЙЕБ. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

ВАХТАНГ I I .  С м. И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

ВАЧЕ. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

ВЕНВАВЕТЕМСАФ. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

ВЕНЕГ. См. ЕГИПТАДРЕВНЕ- 
ГО 2-я ДИНАСТИЯ.

ВЕНЬ ДИ. См. ТЬЯМПЫ ЦАРИ

ВИДЖАЙАСЕНА. См. КШ АТ- 
РАПОВ ДИНАСТИЯ.

ВИДЖАЙВАРМАН. См. ТЬЯМ 
ПЫ ЦАРИ.

ВИДЖАЙКУМАРА. См ЛАНКИ 
ЦАРИ.

ВИДЖАЙЯ. См АНДХРЫ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ САТАВАХАНОВ).

ВИДЖАЙЯ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ВИДОК. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ВИКРАМЕНДРАВАРМАН I. См. 
АНДХРЫ  ЦАРИ (Д И Н А С Т И Я  
ВИШ НУКИНДИНОВ).

ВИКРАМ ЕНДРАВАРМ АН II.
См. АНДХРЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ 
ВИШ НУКИНДИНОВ).

ВИКРАМЕНДРАВАРМАН III.
См. АНДХРЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ 
ВИШ НУКИНДИНОВ).

ВИ КРА Н ТА ВА РМ А Н  I. См
ТЬЯМПЫ ЦАРИ.

ВИКРАНТАВАРМ АН II . См.
ТЬЯМПЫ ЦАРИ.

ВИНДХЬЯШАКТИ. См ВАКА
ТАКОВ ДИ НАСТИЯ.

ВИРАПУРУШАДАТТА См АН
ДХРА ЦАРИ (ДИНАСТИЯ И К Ш 
ВАКОВ).
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ВИСВАСИМХА. См. КШАТРА- 
ПОВ ДИНАСТИЯ.

ВИФ ИНИИ ЦАРИ. Царская ди
настия, правившая до 75 г. до P. X. 
в Вифинии (Малая Азия).

Дидалс 
(ок. 435 г. до P. X.)

I
Ботир

I
Бас

(378-328 гг. до P. X.)

Зипойт 
(328-280 гг. до P. X.)

Никомед I 
(280-255 гг. до P. X.)

Зиэл
(255-230 гг. до P. X.)'

Прусий I 
(230-182 гг. до P. X.)

Прусий II 
(182-149 гг.доР Х .)

Никомед II 
(149-128 гг.доР Х .)

I
Никомед III 

(128-94 гг. до Р.Х.)

I
Никомед IV Филопатр 

(94-75 гг. до P. X.)

Вифинское царство располага
лось в северо-западном углу Малой 
Азии. Свое название страна полу
чила от фракийского племени ви- 
финов, переселившихся сюда вме
сте с другими фракийцами с Бал

канского полуострова. В политиче
ском отношении местные племена 
покорялись сначала лидийцам, а 
потом персам, однако во все вре
м ена в В иф ин ии  сущ ествовала 
своя местная династия. Так, по 
свидетельству гераклейского исто
рика М емнона, в 435 г. до P. X., 
когда в Азию была выведена аф ин
ская колония Астак, в Вифинии 
правил царь Дидалс. Ему наследо
вал Ботир, а того сменил Бас. Он 
вел успешную войну с полковод
цами Александра М акедонского и 
сумел отстоять независимость сво
его государства. Сын и наследник 
Баса Зипойт принял в 297 г. до 
P. X. (после новой победы над ма
кедонцами) царский титул. Он ос
тавил после себя четырех сыновей. 
Власть унаследовал старш ий из 
них Никомед I, который, по сло
вам М емнона, «был для своих бра
тьев не братом, а палачом». Второй 
из братьев, Зипойт, правивший в 
Ф инской Ф ракии, поднял около 
279 г. до P. X. мятеж против Нико- 
меда. Война между ним и была 
чрезвычайно жестокой. На стороне 
Зипойта выступили греческие го
рода Византий и Тия. Он имел так
же поддержку от сирийского царя 
Антиоха. Чтобы добиться перевеса 
над врагом, Н икомед призвал к 
себе на пом ощ ь из М акедонии 
племена диких галатов. Они одер
жали для него важную победу над 
братом, а в награду Никомед от
дал пришельцам часть своего госу
дарства (где они основали свое 
царство Галатию). Зипойт и еще 
один м ладш ий брат Н иком еда 
были убиты. Закрепившись на пре
столе, Никомед в 264 г. до P. X. ос
новал новую столицу — город Ни-
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комедию, в которой поселил жи
телей разруш енного Лисимахом 
Астака. Этот город, хорошо укреп
ленный и украшенный великолеп
ными постройками, вскоре сде
лался одним из крупнейших цент
ров Азии.

Сразу после смерти Никомеда 
вспыхнула война между его сыно
вьями. Царь был женат дважды, и 
в обход старшего сына, Зиэла, за
вешал престол младшему, Зипой- 
ту, рожденному во втором браке. 
Однако тот не смог удержаться на 
престоле, был свергнут Зиэлом и 
бежал в Македонию- Эта вторая 
гражданская война была еще более 
ожесточенной, чем первая. Вифи- 
ния вышла из нее ослабленной и 
разоренной. С ледую щ им царям 
приходилось править в сложной 
международной обстановке, когда 
на Востоке завязался целый узел 
противоречий, и м аневрировать 
между слабеющей державой Се- 
левкидов, М акедонией, Понтом и 
усиливавш ейся с каждым годом 
Римской республикой. Избрав в 
конце концов своим союзником 
римлян, вифинские цари вскоре 
оказались от них в зависимости, 
которая возрастала затем с каждым 
годом. В 74 г. до P. X. последний ви- 
финский царь Никомед IV заве
щал свои владения Риму, после 
чего страна превратилась в рим
скую провинцию.

ВИШ НУ В АР МАН. См. КАДАМ- 
БЫ ЦАРИ.

ВИШНУГУПТА. См. ГУПТЫ.

ВИШ НУКИНДИНЫ . См. АНД
ХРЫ ЦАРИ.

ВО-ДИН. Китайский император. 
См. ШАН.

ВОЙЦЗЮ Й. См. ХУННУ ЦАРИ.

ВОЛОГЕЗ I. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ВОЛОГЕЗ II. Царь Парфии См 
АРШ АКИДЫ.

ВОЛОГЕЗ III. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ВОЛОГЕЗ IV. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ВОЛОГЕЗ V. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

В О Н О Н . См А РА Х О С И И  
ЦАРИ.

ВОНОН I. См.: I) АРШ АКИ
ДЫ; 2) АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ВОНОН II. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ВОХАРИКА I ТИССА. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

ВО-ЦЗЯ. Китайский император. 
См. ШАН.

ВРАМШАПУХ. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

ВЭЙ (I). Китайская княжеская 
д и н асти я , прави вш ая в 1122— 
209 гг. до P. X. в княжестве Вэй. 
Ветвь Чжоу.

Родоначальником династии Вэй 
был Кан-ш у, младший брат пер
вого чжоуского императора У-вана.
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Кан-шу 
(1112-1078 гг. до Р.Х.)

Кан-бо 
(1077-1052 гг, до Р.Х.)

Као-бо 
(1051-1016 гг. до Р.Х.)

Сы-бо 
(1015-934 гг.д оР Х .)

Цзе-бо 
(933-909 гг. до P. X.)

Цзин-бо 
(908-893 гг. до P. X.)

I
Чжэнь-бо 

(893-866 гг. до P. X.)

Цин-бо 
(865-855 гг. до P. X.)

Си-хоу 
(854-813 гг. до P. X.)

Г
Гун-бо Юй У-гун Хэ

(813 г. до Р.Х.) (812-758 гг.д оР Х .)

Чжуан-гун Ян
(757-735 гг. до P. X.)

Хуань-гун Вань Чжоу-юй Сюань-гун Цзин
(734-719 гг.д оР Х .) (719 г. до Р.Х.) (718-700 гг.д оР Х .)

Хуэй-гун Шо 
(699-696, 

688-669 гг. до P. X.)

И-гун Чи 
(668-660 гг. до P. X.)

Цянь-моу 
(696-689 гг. до P. X.)

Чжа-о

Дай-гун Шэиь 
(660 г. до P. X.)

Вэнь-гун Хуэй 
(659-635 гг. до P. X.)

Чэн-гун Чжэн 
(634-600 гг. до P. X.)

Му~гун Су 
(599-589 гг. до P. X.)

Дин-гун Цзан Шаи-гун Цго
(588-577 гг. до P. X.) (558-547 гг. до P. X.)
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Сян-гун Кан 
(576-559, 546-544 гг. до Р X.)

Чжуан-гун Куай-вай 
(480—478 гг. до P. X.)

Сян-гун Э 
(543-535 гг. до P. X.)

I
Лин-гун Юань 

(534-493 гг. до P. X.)

Вэй-цзюнь Ци 
(477 г. до P. X.)

Дао-гун Цянь 
(455-451 гг. до Р.Х.)

Чу-гун Чжэ 
(480-478, 476-456 гг. до P. X.)

Хуай-гун Вэй 
(424-415 гг.д оР Х .)

Цзин-гун Фо 
(450—432 гг. до P. X.)

Чжао-гун Цзю 
(431-426 гг. до Р.Х.)

Ши

Шэнь-гун Туй 
(414-373 гг. до P. X.)

Сы-цзюнь

Шэн-гун Сюнь 
(372-362 гг. до P. X.)

Чэн-хоу Су 
(361-333 гг.доРХ.)

Пин-хоу 
(332-325 гг. до P. X.)

Юань-цзюн
(324-283 гг. до P. X.) (251-228 гг. до P. X )

Хуай-цзюнь Цзюэ
(282-252 гг. до P. X.) (227-209 гг. до P. X.)

Из-за малолетства он не получил 
надела при жизни У-вана. Только 
позж е, в годы правлени я Ч эн - 
вана, Кан-шу было выделено кня
жество Вэй в междуречье Хуанхэ и 
Цишуй, неподалеку от развалин 
древней столицы Ш ан (на стыке 
современных провинций Хэнань, 
Шаньдун и Чжили). Основным на
селением здесь были шанцы (инь- 
цы). Столицей княжества стал го
род Чжаогэ. Вэй было государством 
слабым и незначительным. Только

в IX в. до P. X. при Цин-бо его пра
витель сменил титул бо на более 
высокий — хоу. Его внук Хэ за за
слуги перед императором Пин-ва- 
ном был возведен в 771 г. до P. X. в 
ранг гуна. Впрочем, и после этого 
Вэй не играло большой роли и бо
лее известно в китайской истории 
из-за кровавых раздоров своих пра
вителей. Сын У-гуна Хэ, Чжуан- 
гун, имел законного сына Ваня и 
нескольких сыновей от наложниц. 
Когда он умер, власть перешла к
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законному наследнику Хуань-гуну 
(Ваню). В 719 г. до P. X. его едино
кровный брат Чжоу-юй, рожден
ный от наложницы, внезапно на
пал на князя и убил его. Он занял 
престол, но вскоре был убит вэй- 
цам и, которы е передали власть 
другому сыну Чжуан-гуна — Сю- 
ань-гуну. При нем распри в Вэй не 
прекращались. Князь, предполагая 
женить своего старшего сына Цзи, 
сосватал ему невесту из Ци. Ее со
бирались уже ввести в дом жени
ха, но С ю ань-гун, восхищ енный 
красотой девушки, сам женился на 
ней. Эта вторая жена родила князю 
сына Шо. После этого Сюань-гун 
всем сердцем возненавидел своего 
наследника Цзи и решил погубить 
его. Он отправил сына якобы по 
делам в княжество Ци, но по до
роге наследник попал в приготов
ленную для него засаду и был убит. 
Наследником объявили Шо. Это 
был Хуэй-гун. Он правил три года, 
но в 696 г. до P. X. вэйцы восстали 
и возвели на престол его младше
го брата Цянь-моу. Он правил семь 
лет. В 689 г. до P. X. циский Сяо-гун 
сверг его и вернул власть Хуэй- 
гуну. Вэйцы отнеслись к этой пере
мене враждебно, и Хуэй-гун, опа
саясь покушения, подолгу жил за 
пределами своего княжества. Его 
сын И-гун был человеком легко
мысленным: любил играть с жу
равлями, распутствовал, веселил
ся и предавался всяким излиш е
ствам. Народ его не любил, а са
новники ему не подчинялись. В 
660 г. до P. X. на Вэй совершили 
нападение варварские племена ди. 
Они перебили и увели в полон 
большую часть населения. В том 
числе погиб сам И-гун. Восставшие

вэйцы уничтожили всех потомков 
Хуэй-гуна и отдали престол пред
ставителю другой ветви династии 
Вэй — Дай-гуну. Он умер в первый 
год своего правления. Тогда циский 
Хуань-гун возвел на престол его 
младш его брата Хуэя. Это был 
В энь-гун. Он облегчил подати, 
сделал справедливыми наказания, 
сам лично много трудился с наро
дом и этим завоевал его любовь. 
Его сын Чэн-гун был не в ладах с 
цзиньским князем. Тот изгнал его 
из страны, и Чэн-гун некоторое 
время жил в Чжоу при дворе им
ператора. При поддержке после
днего он опять водворился в своем 
княжестве. Его правнуку Сян-гуну 
также пришлось изведать судьбу 
изгнанника. В 559 г. до P. X. его из
гнали собственные вельможи, по
ставившие у власти его младшего 
брата Ш ан-гуна. Сян-гун пробыл 
на чужбине 12 лет и вернулся к 
власти только в 546 г. до P. X. при 
поддержке циского Цзин-гуна. У 
его внука Лин-гуна в 496 г. до P. X. 
произошла ссора с сыном-наслед- 
ником Куай-ваем. Куай-вай возне
н ав и д ел  свою  м ать , к н я ги н ю  
Нань-цзы, и хотел убить ее. Но за
говор раскрылся, и Куай-ваю при
ш лось бежать. Когда Л ин-гун в 
493 г. до P. X. умер, к власти при
шел сын Куай-вая Чжэ. Это был 
Чу-гун. Он правил 12 лет. В 480 г. до 
P. X. Куай-ваю при помощи не
скольких друзей удалось изгнать 
сына и самому занять престол. Это 
был Чжуан-гун. Вэйцы очень не 
любили его за жестокость и в 478 г. 
до P. X. подняли восстание. Чжуан- 
гун бежал. Восставшие возвели на 
престол Бань-ш и — представите
ля боковой ветви князей Вэй. Но
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он пробыл у власти всего год. В 
477 г. до P. X. цийцы взяли его в 
плен и передали престол младше
му брату Чжуан-гуна Вэй-цзюню. 
Его вскоре свергли сторонники 
Чу-гуна, который смог после это
го вернуться в Вэй. Когда в 456 г. 
до P. X. он умер, власть захватил 
его дядя Д ао-гун. Н о после его 
смерти престол перешел к сыну 
Чу-гуна Цзин-гуну. Сын последне
го, Чжао-гун, был убит в 426 г. до 
P. X. княж ичем  Вэем. Это был 
Хуай-гун. В 415 г. до P. X. его убил 
племянник Чжао-гуна княжич Туй. 
Это был Ш энь-гун. Воспользовав
ш ись м ноголетн им и смутами в 
Вэй, соседние князья по-немногу 
отрезали земли от его владений, 
так что дом Вэй вскоре впал в со
верш ен н ое н и чтож ество . Внук 
Ш энь-гуна, Чэн, утратил в 346 г. 
до P. X. титул гуна и стал имено
ваться хоу. В 320 г. до P. X. его внук 
Сы утратил и этот титул: его стали 
титуловать цзюном. К этому време
ни во владении вэйских князей ос
тавался только Пуян. В 252 г. до P. X. 
вэйский кн язь  (им еется в виду 
большое княжество Вэй, выделив
шееся к этому времени из княже
ства Цзинь) казнил сына Сы-цзю- 
ня, Хуай-цзюня, и отдал престол 
своему зятю Юань-цзюню. В 241 г. 
до P. X. правитель Цинь захватил 
земли большого Вэй и, завладев 
Пуяном, переселил Ю ань-цзюня в 
город Еван. Его сын Цзюэ считал
ся владетельным князем до 209 г. 
до P. X., когда император Эр-ши 
отнял у него титул цзюя и сделал 
обычным простолюдином.

ВЭЙ (II). Китайская княжеская 
династия, правившая в 403-225 гг.
до P .X.

Вэнь-хоу Ду 
(424-386 гг. до P. X.)

I
У-хоу Цзи 

(386-372 гг. до P. X.)

Хуйэ-ван Ин 
(370-335 гг. до Р. X.)

Сян-аан Сы 
(334-319 гг.доРХ.)

Ай-ван 
(318-296 гг. до P. X.)

Чжао-ван Су 
(295-277 гг. до P. X.)

Ань-ли-ван Юй
(276-243 гг. до P. X.)

Цзин-минь-ван Цээн 
(242-228 гг. до P. X.)

Цзя
(227-225 гг до P. X.)

Родоначальник рода Вэй, Гао 
Би-гун, был, как можно предпо
ложить, побочным сыном первого 
чжоуского императора У-вана от 
одной из наложниц. После победы 
над шанцами отец пожаловал ему 
небольшое владение Би (в совре
менной провинции Ш аньси), и 
потомки Би-гуна носили фамилию 
Би. Они достаточно быстро утрати
ли свои земли и стали простолю
динами. Одним из далеких потом
ков Би-гуна был Би Вань, кото
рый в VII в. до P. X. служил цзинь- 
скому Сянь-гуну. В 661 г. до Р. X. он 
стал правым ездовым гуна. После 
завоевания царств Хо, Гэн и Вэй 
Сянь-гун пожаловал Би Ваню вла
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дение Вэй, вследствие чего его по
томки стали носить фамилию Вэй. 
От поколения к поколению  род 
этот усиливался. В конце V в. до 
P. X., когда цзиньские гуны утра
тили всякую власть, дела управле
ния в Цзинь перешли к трем кла
нам: Чжао, Хань и Вэй. Правите
лем Вэй в это время был Вэнь-хоу. 
В 408 г. до P. X. он захватил и при
соединил к своим владениям цар
ство Чжуншань. В 403 г. до P. X. им
ператор возвел Вэнь-хоу в ранг 
чжухоу (владетельного князя). Его 
сын У-хоу в 376 г. до P. X. совмест
но с правителями Хань и Чжао 
разделил на части земли княжества 
Цзинь и окончательно стал суве
ренным государем. Однако в сле
дующем поколении эта независи
мость едва не была утрачена. В 370 г. 
до P. X. между сыновьями У-хоу, 
Ином и Гун-чжун Хуанем началась 
борьба за власть. Воспользовавшись 
этим, войска Чжао и Хань напали 
на Вэй. Сражение произош ло у 
Чжоцзэ, и дом Вэй потерпел по
ражение. К счастью для вэйцев, 
победители стали ссориться между 
собой и не смогли воспользовать
ся плодами победы. Ин взошел на 
престол; это был Хуэй-ван. В 369 г. 
до P. X. он нанес поражение ханъ- 
цам у М алина, а чжаосцам — у 
Хуая.

В последующие годы войны с 
со седям и  Вэй — кн яж ествам и  
Цинь, Хань, Сун, Ци и Чжао — 
шли с переменным успехом. В 341 г. 
до P. X. вэйцы потерпели пораже
ние от Ци под Малином. На следу
ющий год войска Цинь, Чжао и 
Ци с трех сторон напали на Вэй и 
отняли у него часть территории. 
После этого столицу из Аньи при

шлось перенести в Далян. При пре
ем никах  Х уэй -ван а пораж ения 
продолжались. В 330 г. до P. X. цинь- 
цы разбили армию Вэй у Дяоиня и 
завладели землями к западу от Ху
анхэ. В 328 г. до P. X. та же судьба 
постигла верхнюю область Шанц- 
зюнь. В 314 г. до P. X. циньцы захва
тили Цюйво. В 293 г. до P. X. в бит
ве под И цю э циньцы перебили 
240 тысяч вэйских солдат. После 
этого к Цинь отошли земли, рас
положенные к востоку от Хуанхэ, 
площадью 400 квадратных ли. В 
276 г. до P. X. циньцы подступили 
кД аляну. Чтобы добиться переми
рия, пришлось уступить им город 
Вэнь. В 274 г. до P. X. циньцы обез
главили 40 тыс. вэйских солдат. В 
244 г. до P. X. они отторгли от Вэй 
еще 20 городов и образовали из 
них область Дунцзюнь. В 225 г. до 
P. X. циньцы подвели воды Хуан
хэ к стенами вэйской столицы, 
затопили Далян и взяли в плен 
последнего вэйского вана Цзю. 
После этого княжество Вэй было 
ликвидировано.

ВЭЙ (III). Китайская ди настия, 
правившая в 220—266 гг. в царстве 
Вэй (период Троецарствня).

Вэнь-ди
(220-226)

Мин-ди
(226-239)

Фэй-ди
(239-254)

Шао-ди (254-260)
Юань-ди (260-266)
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Основателем Вэй — одного из 
трех царств, на которые распалась 
в первой четверти III в. империя 
Поздняя Хань, — был ханьский 
офицер Цао Цао. Его отец — при
емный сын влиятельного евнуха — 
и годы правления императора Лин- 
ли занимал высокие долж ности 
при дворе. После смерти Лин-ди 
Цао Цао был близок к регенту Хэ 
Цзину и дружил с Юань Шао (см. 
ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ). Вместе с 
последним он бежал в 189 г. на во
сток и примкнул к союзу девяти 
правителей восточных областей 
империи, направленному против 
диктатуры Дун Чжо. Следующие 
тридцать лет его жизни прошли в 
беспрерывных походах и сражени
ях с другими китайскими воена
чальниками. Свое восхождение к 
вершинам власти Цао Цао начал с 
самых низов, имея под началом 
всего 5 тысяч солдат, завербован
ных им на свои собственные сред
ства. С их помощью он утвердил 
свое влияние над западной частью 
Шаньдуна. Затем вместе с Юань 
Шао в течение нескольких лет Цао 
Цао вел войны против соседних 
региональных вождей и одержал 
много побед. Он был очень умен, 
расчетлив, холоден и жесток, об
ладал военным талантом и имел 
врожденное политическое чутье. 
Эти качества помогли Цао Цао 
взять верх над его многочисленны
ми противниками. Переломным в 
его судьбе стал 196 г., когда он 
явился в разоренный и сожжен
ный Л оян на аудиенцию к бес
сильному, всеми забытому импе
ратору Сянь-ди, влачившему здесь 
жалкое существование, и уговорил 
его перебраться в свою столицу

Сюй в Инчуани. Переезд ханьско- 
го двора на восток и реставрация 
фасада дворцовой жизни открыли 
в карьере Цао Цао новую страни
цу — из заурядного регионально
го лидера он превратился в пред
ставителя центральной власти, за
щитника и опору трона. Полити
ческий вес его заметно возрос. 
После этого Цао Цао мог позво
лить себе порвать со старым союз
ником Юань Шао, в тени которо
го он находился почти десять лет, 
и начать собственную политичес
кую игру. Вскоре между двумя быв
шими соратниками начались раз
ногласия, а в 197 г. они стали от
крытыми врагами. В 200 г. Цао Цао 
разбил Ю ань Ш ао у Гуаньду. В 
202 г. тот умер. Цао Цао продолжал 
войну против его преемников и в 
205 г. захватил их последний оп
лот — область Цзичжоу. Покончив 
с врагами на севере, Цао Цао в 
208 г. направился на юг и напал на 
Ц зинчж оу. К онтролировавш ий 
этот район Лю Цзун капитулиро
вал перед ним. Цао Цао построил 
большой речной флот и задумал, 
спустившись вниз по течению Ян
цзы, напасть на Цзяндун. Однако в 
сражении у Чиби (провинция Ху
бэй) его войска потерпели боль
шое поражение от объединенной 
армии Лю Бэя и Сунь Цюаня. Вер
нувшись на север, Цао Цао разбил 
лянчж оуские войска и захватил 
Ханьчжун. Но в 219 г. Лю Бэй ото
брал у него Ханьчжун. В то же вре
мя Сюнь Цюань захватил Цзинч
жоу. На этом раздел Ханьской им
перии завершился. Вся ее террито
рия оказалась разорванной на три 
части, причем под власть Цао Цао 
перешла большая часть Северного
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Китая — от Дуньхуана на западе 
до Ляодуна на востоке, и от гра
ниц Монголии на севере до меж
дуречья Хуанхэ и Янцзы на юге.

Военные успехи Цао Цао были 
во многом обеспечены его проду
манными реформами в экономи
ческой сфере и тем, что он сумел 
наладить бесперебойное снабж е
ние своих армий продовольствием. 
Добиться этого ему удалось благо
даря организации государственных 
военных поселений. (Впервые они 
были созданы в 196 г. вокруг но
вой императорской столицы, а за
тем и в других, главным образом 
пограничных, районах.) Цао Цао 
принимал в своих владениях без
зем ельны х крестьян , искавш их 
убежища от войны и голода, бег
лых рабов, бродяг и всех обеспе
чивал земельными наделами. За 
пользование ими поселенцы вы 
плачивали  адм и н и страц и и  Цао 
Цао налог в размере 50 или 60% 
урожая. Войскам также было при
казано в свободное время осваи
вать целинны е земли, совмещая 
строевую службу с обработкой по
лей. Начинания Цао Цао оказалось 
чрезвы чайно эф ф ективны м . По 
свидетельству Ш энь Юэ — исто
рика династии Сун — «за несколь
ко лет все закрома были заполне
ны» зерном. Впрочем, успех этот 
зиждился на принуждении и суро
вых репрессиях. Среди своих под
данных Цао Цао имел репутацию 
жесткого человека, который «не 
заботится о правилах поведения». 
От служилых людей он требовал 
полной покорности и обращался с 
ними на редкость сурово. Палочные 
наказания, даже для высших чи
нов, были в его государстве в по

рядке вещей. Но, будучи по сути 
ничем не ограниченным диктато
ром, Цао Цао до самой смерти со
хранял внешний пиетет по отно
шению к императору и предпочи
тал получать чины и звания от 
Сянь-ди, нежели присваивать их 
себе самостоятельно. В 208 г. ему 
было пожаловано высшее чинов
ничье звание чэнсяна (канцлера). В 
213 г. император даровал Цао Цао 
титул гуна Вэй и большой удел, а 
в 216 г. — высший знатный титул 
вана. В 220 г. Цао Цао умер в Лоя- 
не, куда незадолго до этого была 
перенесена столица. Спустя не
сколько месяцев его сын Цао Пи 
низложил Сянь-ди и провозгласил 
воцарение династии Вэй. Свое цар
ство он назвал Вэй. Столица была 
учреждена в Лояне. Однако потом
ки Цао Цао уступали ему в способ
ностях и энергии и не смогли дол
го удерживать власть в своих руках. 
После смерти Цао Пи (это был 
император Вэнь-ди) и его сына 
М ин-ди императором в 239 г. стал 
малолетний Ф эй-ди , а регентом 
при нем Цао Шуан. Почти сразу же 
началась борьба между регентом и 
могущественным военачальником 
Сыма И. В 249 г. Цао Шуан был 
низложен и казнен. После этого 
власть в Вэй оказалась в руках рода 
Сыма, который фактически управ
лял государством. В 263 г. Сыма 
Чжао послал полководцев Дэн Ая 
и Чжун Хуэя уничтожить царство 
Шу, где правили потомки Лю Бэя. 
В 266 г. сын Сыма Чжао, Сыма 
Янь, низложил императора Юань- 
ди, взошел на престол и основал 
новую династию Цзинь.

ВЭЙ (IV). См. ЧЖАО ПОЗДНЯЯ.
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ВЭЙ ВОСТОЧНАЯ. Император
ская династия, правившая в 534— 
550 гг. в северокитайской империи 
Восточная Вэй.

И мперия Восточная Вэй воз
никла в 534 г. после распада севе
рокитайской империи С еверная 
Вэй. К этому времени, в результа
те внутренних смут, правивший на 
севере императорский род Юань 
(Т оба) ф а к т и ч е с к и  у тр ати л  
власть, которая сосредоточилась в 
руках генерала Гао Хуаня. Импера
тор С яо -у -ди  выступил против 
него, но был побежден и бежал в 
Гуаньчжун, ставший центром им
перии Западная Вэй. Гао Хуань в 
том же году возвел в Е на престол 
одного из принцев рода Ю ань, ко
торы й стал и м п ератором  С яо- 
цзин-ди — первым и единствен
ным императором Восточной Вэй. 
Никакой реальной властью он не 
обладал. В 550 г. Гао Ян, сын Гао 
Хуаня, низлож ил С яо -ц зи н -д и , 
провозгласил себя императором и 
основал империю Ци (известную 
в истории как Северная Ци).

ВЭЙ ЗАПАДНАЯ. И мператор
ская династия, правившая в 534— 
557 гг. в северокитайской империи 
Западная Вэй.

Сяо-у-ди Вэнь-ди
<534-535) (535-551)

Фэй-ди Гун-ди
(551-554) (554-557)

Империя Западная Вэй возник
ла в 534 г., после распада импе
рии Северная Вэй, когда импера
тор Сяо-у-ди, спасаясь от диктату
ры генерала Гао Хуаня, бежал из

Лояна в Гуаньчжун (см. ВЭЙ СЕ
ВЕРНАЯ). Однако и на западе вэй- 
скому дому не удалось избавиться 
от опеки могущественных кланов. В 
535 г. правитель Гуаньчжуна Юй- 
вэнь Тай убил Сяо-у-ди и возвел 
на трон в Чанъане другого принца 
из дома Ю ань (Тоба), который 
стал императором Вэнь-ди. Прав
ление Западной Вэй (при факти
ческом владычестве клана Ю й- 
вэнь) продолжалось двадцать с не
большим лет. В 557 г. Юйвэнь Цзяо, 
сын Ю йвэнь Тая, захватил импе
раторский трон и положил начало 
династии Северная Чжоу.

ВЭЙ СЕВЕРНАЯ. Сяньбийская 
династия, правившая в 386—535 гг. 
в северокитайской империи Се
верная Вэй.

Дао-у-ди
(386-409)

Мин-юань-ди
(409-423)

Тай-у-ди
(423-452)

Нан-ан-ван 
(452)

Вэнь-чэн-ди
(452-465)

I
Сянь-вэнь-ди

(465—471)

Сяо-вэнь-ди
(471—499)

I
Сюань-у-ди
(499-515)

Сяо-мин-ди
(515-528)
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Сяо-чжуан-ди (528-530) 
Дуй-хан-ван (530-531) 
Цзе-минь-ди (531-532) 
Хоу-фэй-ди (531-532)

Сяо-у-ди (532-534)

Монголоязычные кочевые пле
мена сяньби издревле населяли 
Манчжурию и являлись северо-во- 
сточными соседями китайцев. В 
последние десятилетия существо
вания и м п ер и и  П о зд н яя  Х ань 
часть из них переселилась в север
ные провинции Китая. При этом в 
районе Дай (к северу от Яньмэнь- 
гу ан я) о село  плем я тоба. Его 
вождь, Тоба И-лу, в 310 г. полу
чил от цзиньского императора ти
тул дайского гуна, а в 315 г. стал 
князем Дай. В историю он вошел 
как рачительный и мудрый прави
тель, при котором развернулось 
строительство городов и был при
нят новый уголовный кодекс. Пре
емники продолжали его политику. 
В годы правления Ш иицзяня (338— 
376) был построен город Ш энло, 
который стал столицей тоба.

В 376 г. княжество Дай было 
у н и ч то ж е н о  ц ар ство м  Р ан н ее  
Цинь, но уже в 383 г., после бит
вы на реке Ф эш уй, это царство 
распалось на несколько самостоя
тельных государств. Тогда племя 
тоба вновь стало усиливаться. В 
386 г. внук Ш иицзяня, Тоба Гуй, 
захватил Ш энло, п ри нял  титул 
князя Вэй и основал государство 
Северное Вэй. Северный Китай в 
то время был раздроблен на мно
жество варварских царств. (П од 
властью китайской императорской 
династии Восточная Цзинь остава
лись только земли к югу от Янц
зы.) П остепенно усиливаясь, Се

верное Вэй на востоке нанесло по
раж ение другому сяньбийском у 
царству Позднее Янь, основанно
му племенем мужун, и овладело 
всеми землями к северу от Хуанхэ. 
В 398 г. Тоба Гуй перенес столицу 
в Пинчэн и провозгласил себя им
ператором. (Это был император 
Дао-у-ди.) Он привлек китайских 
законников к упорядочению госу
дарственного строя и кодиф ика
ции законов. Эту же политику про
должал его сын Тоба Сы (импера
тор М ин-юань-ди). Его внук Тоба 
Тао (император Тай-у-ди) завое
вал в 436 г. царство Северное Янь, 
а в 439-м царство Северное Лян и 
распространил свою власть на весь 
Северный Китай. Территория им
перии значительно расширилась, 
и это поставило перед династией 
Вэй новые задачи.

Ко времени тобийского завоева
ния область Центральной равни
ны, которая издревле была наибо
лее развитой частью Китая, пере
живала период упадка. И з-за мас
сового истребления населения не 
хватало рабочих рук. М иллионы 
китайцев, спасаясь от налетов ко
чевников, переселились на юг, за 
реку Янцзы. Поля запустели и по
росли сорняком, деревни обезлю
дили, города превратились в раз
валины, их жители были истреб
лены или разбежались. Торговля 
замерла. Денежное обращение пре
кратилось. Сбор налогов оказался 
крайне затруднен. В целях преодо
ления кри зиса  при императоре 
С янь-вэнь-ди, в 485 г., был раз
работан закон об уравнительном 
землепользовании. Суть егр состо
яла в следующем. Каждый мужчи
на старше 15 лет получал от госу-
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ларства 40 му пахотной зем ли, 
каждая ж ен щ и на — 20 му. П о
скольку необходимо было иметь 
поля под паром, фактический на- 
лел увеличивался втрое (для муж
чины — 120 му, для женщины — 
60 му). Кроме того, мужчина полу
чал 20 му тутовых полей, на кото
рых обязан был вырастить 50 туто
вых деревьев, 5 жужубов и 3 вяза. 
Наконец, взрослому мужчине вы
делялось еще 10, а женщине — 5 му 
полей под конопляник. Кроме ту
товых полей, переходивших в веч
ное владение, все земли, выделен
ные крестьянину, подлежали воз
вращению государству после на
ступления преклонного возраста, 
дававшего право на освобождение 
от повинностей. За пользование 
своим наделом крестьянин должен 
бьы ежегодно вносить в казну оп
ределенное количество зерна и 
шелковых тканей, а также отраба
тывать несколько дней на обще
ственных работах. Пахотные наде
лы такого же размера давались ра
бам. Фактически их земля поступа
ла в распоряжение их хозяев, од
нако те должны были выплачивать 
за своих рабов установленные го
сударственные подати. Чиновники, 
состоящие на службе, получали от 
государства во временное пользо
вание определенные наделы зем
ли, доходы от которых поступали 
им в качестве натурального жало
вания. Не занимаясь хозяйством, 
они лишь кормились с этих наде
лов. В целом система уравнительно
го землепользования, гарантиро
вавшая минимальный земельный 
надел для бедняков, ограничива
ющая бесконтрольную концентра
цию земель в руках богатых и обес

печивающ ая бесперебойное п о
ступление податей, стимулирова
ла быстрое развитие сельского хо
зяйства и общий подъем экономи
ки Северного Китая.

По мере того как налаживалась 
хозяйственная жизнь, постепенно 
сглаживались противоречия между 
победителями и побежденными. 
Сяньбийская знать уже давно на
ходилась под обаянием китайской 
цивилизации и теперь очень быст
ро окитаилась. Император Сяо- 
вэнь-ди целым рядом мер стиму
лировал этот процесс. В 483 г. он 
запретил браки между членами од
ного сяньбийского рода, но зато 
всячески поощрял брачные союзы 
между сяньбийскими и китайски
ми родами. В 493 г. император пе
ренес столицу с окраины государ
ства в большой китайский город 
Лоян, где сяньбийцам пришлось 
тесно общаться с китайской зна
тью. При дворе было запрещено 
употребление сяньбийского языка. 
Административную систему пре
образовали по образцу ю ж ноки
тайской империи Ци. Для того что
бы национальная принадлежность 
не бросалась в глаза, все 109 дву
сложных сяньбийских ф амилий 
были заменены на односложные 
китайские. (В соответствии с этим 
указом правящий род Тоба сменил 
свою фамилию на Юань.) Ноше
ние «варварской» (то есть соб
ствен н о  сян ьб и й ск о й ) одежды 
было запрещено сначала при дво
ре, а потом и по всей стране. Все 
это способствовало постепенному 
сближению  между китайцами и 
сяньбийцами и быстрому слиянию 
их в единый народ. В то же время с 
каждым десятилетием все меньше
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различий становилось между «ки
тайским» югом и «варварским» се
вером — и там и здесь к началу 
VI в. сложились единообразные по 
своему устройству, языку и обы
чаям централизованные империи.

В связи с этим все меньше пре
пятствий оставалось для объедине
ния страны. Однако не Северной 
Вэй суждено было выполнить эту 
историческую задачу. Вместе с ки
тайскими обычаями в среду сянь- 
бийской знати, и прежде всего в 
столицу, проникли все пороки ци
вилизации. При внуке С яо-вэнь- 
ди, Сяо-мин-ди, когда единолич
но правила вдовствующая импе
ратрица Ху, правящий дом утопал 
в роскоши, правительство увлека
лось строительством буддийских 
храм ов , в л и ятел ьн ы е  зн атн ы е  
роды состязались в расточительно
сти, а бедствия народа безмерно 
возросли. Следствием этого стали 
мощные крестьянские восстания. 
Особенно опасным был мятеж под 
руководством Гэжуна. В 528 г. гене
рал Эр Чжу-жун с большим тру
дом подавил его. В том же году он 
вступил в Лоян, убил императри
цу Ху и казнил более 2 тысяч выс
ших чиновников. На трон был воз
веден представитель другой ветви 
рода Юань (Тоба) — Сяо-чжуан- 
ди. Но власть его была непрочной, 
и через два года он был свергнут с 
престола. В 532 г., после несколь
ких новых переворотов, китайский 
военачальник Гао Хуань посадил 
на престол императора Сяо-у-ди. В 
534 г. С яо -у -д и , тяготи вш и й ся  
опекой военных, выступил против 
Гао Хуаня, но потерпел пораже
ние и бежал в Гуаньчжун. Вместо 
него Гао Хуань возвел на престол

в Е императора Сяо-цзин-ди. Пос
ле этого единая северокитайскаи 
империя распалась на две — За
падную Вэй и Восточную Вэй.

ВЭЙ-ВАН. См. ЛЯН РАННЯЯ

ВЭЙ-ВАН И Н Ь-Ц И . См. ЦИ.

ВЭЙ-ВАН СЮ Н-Щ АН. См. ЧУ

ВЭЙ-ГУН ФЭЙ. См. ЛУ.

ВЭЙ-ЛЕ-ВАН У. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ВЭЙ-ЦЗЫ  КАЙ. См. СУН.

ВЭЙ-ЦЗЮНЬ БАНЬ. См ВЭЙ (I).

ВЭЙ-ЦЗЮ НЬ ЦИ. См. ВЭЙ (I).

ВЭЙ-ЧЖ УН ЯНЬ. См. СУН.

ВЭН. См. ЮЭ.

ВЭНЬ-ВАН СЮН ЦЗЫ. См. ЧУ. 

ВЭНЬ-ГУН. См. ц и н ь .  

ВЭНЬ-ГУН I. См. я н ь .  

ВЭНЬ-ГУН II. См я н ь  

ВЭНЬ-ГУН БАО-ГЭ. См. СУН. 

ВЭНЬ-ГУН СИН. См. ЛУ. 

ВЭНЬ-ГУН ХУЭЙ. См. ВЭЙ (I). 

ВЭНЬ-ГУН ЦЗЕН. См. ЧЖЭН. 

ВЭНЬ-ГУН ЦЗЯ. См. ЛУ. 

ВЭНЬ-ГУН ЧИ. См. ц и .
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В Э Н Ь -Г У Н  Ч У Н -Э Р . См 
ЦЗИНЬ.

ВЭНЬ-ГУН Ш ОУ. См. ЦАО.

ВЭНЬ-ГУН ЮЙ. См. ч э н ь .

ВЭНЬ-ДИ. См. ВЭЙ (III).

ВЭН Ь-ДИ . Китайский импера
тор. См. ВЭЙ ЗАПАДНАЯ.

ВЭНЬ-ДИ. Китайский импера
тор. См. СУН РАННЯЯ.

В ЭН Ь-ДИ . Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

ВЭН Ь-ДИ . Китайский импера
тор. См. ЧЭНЬ (II).

ВЭНЬ СЮ АНЬ-ДИ. Китайский 
император. См. ЦИ СЕВЕРНАЯ.

ВЭНЬ-ХОУ. См. ХАНЬ.

ВЭНЬ-ХОУ ДУ. См. ВЭЙ (II). 

ВЭНЬ-ХОУ ЧОУ. См. цзинь.
ВЭНЬ-ХОУ Ш ЭНЬ. См. ЦАЙ

ВЭНЬ-ЧЭН-ДИ. Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.



г
ГАДАМ. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

ГАДЖАБАХУ I ГАМАНА. См 
ЛАНКИ ЦАРИ.

ГАЗАИЛ. См. ДАМАСКА ЦАРИ.

ГАНАПАТИВАРМАН. См. КА- 
МАРУПЫ ЦАРИ.

ГАНГАРАДЖА. См. ТЬЯМ ПЫ  
ЦАРИ.

ГАНДАШ. См. КАССИТСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

ГАНДХАРЫ ЦАРИ. Династии, 
правившие в I в. до P. X. — I в. в 
Гандхаре (Северо-западный П аки
стан) и Арахосии (Афганистан).

Основным населением Северо- 
Западной Индии в начале истори
ческой эпохи были иранские и ин
доиранские племена. В VII—VI вв. 
до P. X. в бассейне Инда сложилось 
много мелких государств и пле
м ен н ы х  о б р азо в ан и й , сам ы м и

крупными из которых были цар
ства Гандхара и Камбоджа. В конце 
VI в. Гандхара и некоторые другие 
области попали под власть персов 
и вошли в состав державы Ахеме
нидов. (На этой территории суще
ствовали две персидские сатра
пии — Гандхара и Хинду. Послед
няя вклю чала в себя земли по 
средн ем у  и ни ж нем у течению  
Инда.) В конце IV в. до P. X. страна 
была покорена Александром Ма
кедонским, но власть македонцев 
сохранялась здесь не более десяти 
лет. Потом Северо-Западная Индия 
входила в состав империи Маурь- 
ев, а в начале II в. до P. X. ее завое
вали греческие цари Бактрии. В 
дальнейш ем здесь существовало 
несколько небольших греко-ин
дийских царств. С 30-х гг. II в. до 
P. X. в Северо-Западную Индию 
под нажимом юэчжэй хлынули из 
Средней Азии сакские племена. 
Постепенно саки подчинили себе 
греко -и н ди й ски е  государства и 
создали в Гандхаре собственное

Мауэс Аз I 

Азилис

I I
Аз II Гондофар Гад

I I
Пакор Абдагас Ортагн Синабар
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царство. Политическая история его 
не известна, и основным источни
ком информации о местных пра
вителях служат выпущенные ими 
монеты. Видимо, самым ранним 
и н д о -сакск и м  п рави телем  был 
царь, известный из греческих тек
стов как Мауэс (индийцы называ
ли его Мога), правивший в начале
I в. до P. X. Его столицей, видимо, 
была древняя Таксила. Судя по ко
личеству и разнообразию  монет 
Мауэса, он царствовал много лет. В 
середине I в. до P. X. ему наследо
вал Аз I, при котором индо-сак- 
ская держава достигла расцвета. На 
западе Аз покорил себе Арахосию, 
лиш ив власти  п рави вш его  там 
Спалириса. На юге его владения 
простирались до низовьев Инда. 
Азу I наследовали Азилис и Аз II 
(последний правил в первой чет
верти I в.).

Около 20 г. сакскую династию 
сменила парф янская, возможно, 
находившаяся в родстве с Арша- 
кидами. Первым представителем ее 
был Гондофар. Видимо, он про
исходил из семьи владетельных 
династов, управлявших парф ян
ской Сакастеной (С еистаном) и 
распространивш их в начале I в. 
свою власть на Арахосию и Ганд- 
хару. Этот царь хорошо известен в 
Европе, так как, согласно христи
анской традиции, в 29 г. Гандхару 
посетил апостол  Ф ом а. П осле 
смерти Гондофара его индо-пар- 
ф янская держава ослабла, здесь 
начались смуты и неурядицы. Вско
ре она распалась на несколько не
зависимых государств. В Гандхаре 
Гондофару наследовал его племян
ник Абдагас. В Арахосии в середине
I в. правил Пакор, возможно, сын

Гондофара. Его преемником был 
Ортагн, при котором начался быс
трый рост могущества Кушанско- 
го царства. Последний представи
тель индо-парфянской династии, 
С инабар, управлял М аргианой, 
куда его в последней трети I в. вы
теснили кушаны.

ГАО. Китайский император. См. 
СЯ

ГАО-ДИ. Китайский император. 
См. ЦИ (II).

ГАО-ЦЗУ. См. ЛЯН РАННЯЯ.

ГАО-ЦЗУ. Китайский импера
тор из династии Хань Западная, 
правивший в 206—195 гг. до Р.Х. 
Ж.: 1) Бо; 2) Люй—хоу, императ
рица Гао-хоу (■В- 180 г. до P. X.). Род. 
256 г. до P. X. (или 247 г. до P. X.). 
■fr 1 июня 195 г. до P. X.

Лю Бан, получивший затем по
смертный титул Гао-цзу, происхо
дил из зажиточной крестьянской 
семьи. Он был уроженцем селения 
Чжунъян, располагавшегося вбли
зи города Фэньи в уезде Пэй кня
жества Чу. Сыма Цянь пишет, что 
Лю Бан с детских лет был извес
тен своей гум анностью , всегда 
охотно оказывал благодеяния и 
отличался великодушием. Посто
янно занятый большими планами, 
он не обращал внимания на по
вседневные хозяйственные дела, 
которыми занимались другие чле
ны семьи. Отец часто бранил его за 
это, но Лю Бан не становился рас
торопнее. Зато он сумел изучить 
иероглифы, выучился грамоте и, 
достигнув зрелого возраста, сдал 
экзамены на чиновника. Вскоре его



112 Гао-Цзу

назначили на должность начальни
ка области Сышуй. Об этом перио
де его ж изни сохранилось мало 
сведений. Сообщают, что ко всем 
чиновникам в управлении он от
носился с пренебрежением, лю 
бил вино, женщин, но обычно не 
имел денег, чтобы платить за эти 
удовольствия, и гулял в долг.

Перелом в судьбе Лю Бана про
изошел в 209 г. до P. X., когда пос
ле смерти императора Цинь Ш и- 
хуанди в Чу начались беспорядки. 
Солдат Чэн Ш эн объявил себя ва- 
ном Чжан Чу. Во многих областях 
и уездах стали убивать циньских 
чиновников. Лю Бан, у которого 
было много верных друзей, не ос
тался в стороне от этих событий. Во 
главе отряда в сто человек он по
дошел к уездному городу Пэй. М е
стные жители убили начальника 
уезда и избрали на его место Лю 
Бана. Он принял княжеский титул 
П эй-гуна и стал распоряж аться 
всеми уездными делами. Его армия 
быстро выросла до нескольких ты 
сяч человек. Вскоре его привержен
цы захватили ближайш ие города 
Хулин, Фанъюй и Фэн. Циньский 
начальник области Сышуй попы
тался восстановить порядок. Одна
ко Пэй-гун дал ему бой у стен Фэн 
и разбил его. Затем он одержал еще 
одну победу под Се. Но вскоре в Чу 
вторглась циньская армия Чжан 
Ханя. Циньцы разгромили армию 
Чэн Ш эна и овладели нескольки
ми городами, население которых 
поголовно истребили. Пэй-гун вы
ступил во главе своих войск на за
пад, сразился с противником  у 
Сяо, но потерпел поначалу неуда
чу. Подтянув подкрепления, он на
пал на Дан и после трехдневного

боя взял его. В это время в У дей
ствовала другая повстанческая ар
мия Сян Ляна. Пэй-гун доброволь
но подчинился ему, и тот усилил 
его армию 5 тысячами солдат. Вско
ре Сян Лян созвал в Се команди
ров отдельных отрядов, и они все 
вместе провозгласили царем Чу 
одного из потомков прежней чус- 
кой династии Хуай-ван Синя. Од
нако реальная власть в Чу остава
лась в руках Сян Ляна. В составе его 
армии отряд Пэй-гуна участвовал 
в нападении на Канфуи в деблока- 
ции Дунъе, под стенами которого 
было нанесено поражение цинь- 
ской армии. После этого, по при
казу Сян Ляна, Пэй-гуна напал на 
Чэнъян и вырезал там все населе
ние. Под Пуяном он нанес пора
жение циньской армии, потом по
вернул на запад и под Юнцю вновь 
одержал над циньцами победу. Тем 
временем циньский полководец 
Чж ан Х ань разбил армию  Сян 
Ляна. Последний был убит. Разгро
мив чусцев, Чжан Хань повернул 
на север, переправился через Ху
анхэ и ушел во владение Чжао, где 
тоже разгорался мятеж. Чуский 
Хуай-ван получил таким образом 
возможность вновь собраться с си
лами. П эй-гуна он назначил на
чальником  области Дан и отдал 
под его командование все тамош
ние войска. Часть своей армии ван 
отправил на север, на помощь пра
вителю Чжао, а Пэй-гуну прика
зал развернуть наступление на за
паде и вторгнуться в пределы Цинь. 
Это была трудная задача. В то вре
мя ц и н ьски е войска были еще 
сильны и обычно одерживали в 
сражениях с повстанцами победы 
даже на территориях восточных
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княжеств. П эй-гун был первым 
чуским полководц ем , осм елив
шимся ступить за циньские заста- 
ны. За его походом следили все вос
ставшие княжества, и успех при
нес ему широкую известность. Вы
ступив из Дан, он сначала разбил 
в Гунли одну за другой две цинь
ские армии, затем неожиданно на
пал на Ч эньлю  и захватил там 
большие запасы зерна. У Байма он 
нанес поражение циньскому пол
ководцу Ян Сюню, а потом к вос
току от Цюйюя окончательно раз
громил его. В 207 г. до P. X. Пэй-гун 
занял в ханьских землях горный 
проход Хуаныоань, через который 
можно было вторгнуться непос
редственно в Цинь. Но прежде он 
сразился у Янчэна с И — началь
ником области Наньян — и раз
бил его.

В это время в общем ходе бое
вых действий наступил перелом. 
Племянник прежнего чуского вое
начальника Сян Л яна, Сян Юй, 
разгромил циньскую армию Ван 
Ли и принудил сдаться другого 
циньского полководца Чжан Ханя. 
Пэй-гун также перешел в наступ
ление, разбил циньцев у Угуаня и 
южнее Ланьтяня. Его армия всту
пила во владения Цинь, причем 
солдатам было строго запрещено 
грабить и убивать. Население радо
валось их приходу, а армия Цинь 
разбегалась. О статки циньских 
войск были окончательно разбиты 
в сражении к северу от Ланьтяня. 
Защ ищ ать столицу С яньян было 
некому. Последний циньский им
ператор Ц зы-и, повязав шею шел
ковым шнурком, в простой повоз
ке выехал из города и сдался Пэй- 
гуну. Тот обошелся с побежденным

милостиво. Чтобы избежать беспо
рядков, он даже не стал вводить 
свои войска в Сяньян — только 
съездил туда ненадолго и соб 
ственноручно опечатал циньские 
кладовые и хранилища с драгоцен
ностями. Возвратившись в свой ла
герь в Баш ане, П эй-гун собрал 
циньских старейшин, предводите
лей уездов и объявил, что все жес
токие циньские законы отныне от
меняются. Народ принял эту весть 
с ликованием. Пэй-гун стал очень 
популярным среди циньцев, кото
рые все добровольно признали его 
власть.

Через месяц после Пэй-гуна в 
Цинь вступила объединенная ар
мия повстанцев во главе с Сян 
Юем. Под его началом было около 
400 тысяч человек. Пэй-гун испы
тывал сильное искушение пере
крыть горные проходы и не пускать 
мятежников в богатые циньские 
зем ли. Н о, зрело взвесив свои 
силы, он отказался от этого замыс
ла. Вместо этого он выехал н а
встречу Сян Юю в Х унмынь и 
здесь выразил ему свою покор
ность. Сян Юй занял С яньян и 
подверг этот богатый город жесто
чайшему разгрому. Население сто
лицы  было ограблено и частью 
перебито, все циньские дворцы — 
разграблены и сожжены. По словам 
Сыма Цяня, там, где проходил Сян 
Юй, не оставалось ничего не раз
рушенного. Никто не смел остано
вить его, так как на тот момент он 
был самым сильным полководцем 
антициньской коалиции. В 206 г. до 
P. X. Сян Юй объявил себя князем- 
гегемоном Западного Чу и стал 
словно полноправный император 
раздавать земли и титулы своим
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военачальникам. Пэй-гуну он пожа
ловал титул Хань-вана и дал ему в 
управление районы Ба, Шу и Хань
чжун с резиденцией в Наньчжэне. С 
этого времени официальная китай
ская историография отсчитывала 
начало правления династии Хань.

Едва Хань-ван утвердился в сво
их новых владениях, среди бывших 
ген ералов-п овстан ц ев  (которы е 
все теперь получили высокие титу
лы ванов, то есть «государей») на
чались междоусобные войны. Пер
выми восстали против гегемонии 
Сян Юя цисцы — жители крайних 
восточных, приморских, областей. 
Сян Юй выступил против них. Тем 
временем Хань-ван внезапно на
пал на своего бывшего противни
ка Чжан Ханя. (Этот циньский ге
нерал, как уже говорилось, в свое 
время сдался Сян Юю вместе со 
всей своей армией. После победы 
Сян Юй даровал ему титул Ю н- 
вана и отдал под его власть одно 
из трех владений, на которые было 
разделено прежнее царство Цинь.) 
При Чэньцане армия Чжан Ханя 
была разбита и бежала. Осажден
ный в Ф эйцю , тот через несколь
ко месяцев покончил с собой. Весь 
205 г. до P. X. Хань-ван расширял 
свои завоевания на западе и овла
дел всеми землями прежнего цар
ства Цинь. Народу были пожалова
ны различные льготы, в том числе 
разрешено обрабатывать земли во 
всех прежних циньских садах, за
поведниках и парках. Все преступ
ники получили амнистию. В 204 г. 
до P. X. Хань-ван переправился в 
Линьцзине через Хуанхэ и присту
пил к завоеванию восточных зе
мель. Прежде всего под его власть 
перешел район Хэнэй. Потом была

занята бывшая чжоуская столица 
Лоян. Сян Юй хотя и знал, что ар
мия Хань движется на восток, но 
связанный войной против войск 
Ци не смог сразу ей помешать. 
Между тем Хань-ван разослал по
веления остальным ванам собрать
ся к нему в Пэн. Пять чжухоу (вла
детельных князей) — правители 
о бластей  В эй , Х эн ан ь , И н ь  и 
Чжао во главе своих армий присо
единились к нему. Услышав об 
этом, Сян Ю й, оставив незавер
ш енной войну в Ци, развернул 
свою армию и поспешил навстре
чу врагу. На берегах реки Суйшуй 
восточнее Линби произошло боль
шое сражение, в котором ханьцы 
п отерп ели  п ораж ен и е. Убитых 
было так много, что от мертвых 
тел течение реки Суйшуй остано
вилось. С ою зники Х ань-вана — 
правители восточных княжеств — 
немедленно покинули его и вновь 
примкнули к Чу. Но жители Цинь, 
ненавидевшие Сян Юя за его жес
токость, в большинстве своем ос
тались верны Хань-вану, и, опи
раясь на них, он смог продолжить 
войну. Собрав новую армию, Хань- 
ван опять вторгся в восточные об
ласти и нанес чусцам поражение 
между Цзин и Со. Сян Юй двинул
ся ему навстречу. После многих 
сложных маневров и отвлекающих 
ударов р еш и тел ьн о е  сраж ен и е 
произошло в 203 г. до P. X. под 
Чэньлю. Сян Юй как раз отсутство
вал, и чусцы потерпели тяжелое 
поражение. В то же время Хань- 
вану удалось овладеть княжеством 
Ци на восточных окраинах владе
ний Сян Юя (он поставил там ва- 
ном одного из своих полководцев 
Хань Синя). Это был важный стра
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тегический успех — цисцы то и 
дело тревожили Сян Юя. Ему при
ходилось постоянно отражать уда
ры то с запада, то с востока и, 
обращаясь против Цинь, постоян
но ожидать удара в спину со сто
роны Ци. К тому же и общее соот
ношение сил было не в его пользу. 
Обладание богатым и многолюд
ным Ц инь позволило Хань-вану 
постоянно наращивать свой потен
циал — создавать и снаряжать одну 
за другой новые армии. В 202 г. до 
P. X., стянув все свои силы, он 
вступил с Сян Юем в решитель
ную битву под Гайся. Чуская ар
мия, по численности почти в три 
раза уступавшая ханьской, была 
здесь одновременно атакована с 
ф ронта и ф лангов и потерпела 
полное поражение. Сян Юй бежал, 
но был настигнут в Дунчэне. Окру
женный со всех сторон ханьскими 
солдатами, он покончил с собой. В 
бою пало около 80 тысяч чуских 
солдат. После такого разгрома чус- 
цы уже не могли сопротивляться и 
признали власть Хань. Хань-ван 
немедленно ликвидировал незави
симость княжества Ци. Таким об
разом, после семи лет смуты Под
небесная опять оказалась под вла
стью одного правителя.

Едва наступил мир, владетель
ные князья, военачальники и со
ветники обратились к Хуань-вану 
с просьбой принять им ператор
ский титул. Хуань-ван согласился и 
отныне стал именоваться импера
тором; это был Гао-цзу. Он щедро 
наградил своих сподвижников и 
распустил армии. Разоренные про
винции были освобождены от уп
латы налогов. Всем бывшим поли
тическим врагам объявили полную

амнистию. Столицей новой импе
рии стал Чанъянь на берегу реки 
Вэйхэ, где были построены двор
цы Чанлэгун и Вэйянгун. Однако 
мир наступил не сразу. В последу
ющие годы то здесь, то там вспы
хивали мятежи владетельных кня
зей. Насладиться мирной жизнью 
Гао-цзу так и не успел — во время 
одного из походов император был 
ранен шальной стрелой и тяжело 
заболел. В июне 195 г. до P. X. он 
скончался во дворце Чанлэгун. Им
перия, основанная им, оказалась 
очень прочной и, несмотря на сму
ты и потрясения, просуществова
ла около 400 лет.

ГАО-ЦЗУ. См. ХАНЬ СЕВЕРНАЯ.

ГАО-ЦЗУ. См. ЦИНЬ ЗАПАДНАЯ.

ГАО-ЦЗУ. См. ЦИНЬ ПОЗДНЯЯ.

ГАО-ЦЗУ. См. ЦИНЬ РАННЯЯ.

ГАСАНИДЫ. Арабская царская 
династия, правившая в 529—636 гг. 
в Восточной Палестине (на терри
тории современной Иордании).

Харис
(529-569)

I
Мунзир

(569-581)

Нуман Джабала
(581-584) (? -  636)

Царство Гасанидов располага
лось в пограничных с Сирийской 
пустыней районах Восточной Па
лестины , Заиорданья и Ю жной 
Сирии, где византийские импера
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торы с давних пор старались рас
селять союзные им арабские пле
мена. До прихода племени Гасани 
господствующее положение здесь 
занимало южноарабское племя та- 
нухи, откочевавш ее из Химьяра. 
Потом их сменили салихиды. По 
словам Масуди, «они проникли в 
Сирию, обратились в христианство 
и были воцарены ромеями над ара
бами в Сирии». Владычество сали- 
хидов продолжалось больше ста лет 
и закончилось с приходом племе
ни гасан. Свое имя оно получило 
от некоего колодца в Сирии, у ко
торого пришельцы осели с разре
шения салихидов. Но потом Гаса
ниды отказались платить возло
женную на них подать, начали с 
Салихидами войну и покорили их. 
Произошло это, видимо, в конце
V в. Византии ничего не остава
лось, как  оф ициально признать 
происшедшую перемену. В 529 г. 
император Ю стиниан объявил Га- 
санида аль-Хариса ибн Джабала 
верховным правителем Сирии и 
Палестины и пожаловал ему титул 
патрикия. В том же году тот принял 
участие в подавлении восстания 
сам арян, а позже был н еи зм ен
ным сою зником византийцев во 
всех их войнах с Ираном. Не забы
вал он и о своих собственных ин
тересах. Так, вскоре после 545 г. 
Харис начал большую войну за 
господство в Центральной Аравии 
с правителем восточноарабского 
Л а х м и д с к о го  ц ар ств а  М у н зи - 
ром III, продолжавшуюся до 554 г. 
В начале Мунзиру удалось одержать 
победу над войсками Хариса, но 
после этого Лахмиды сами потер
пели несколько поражений. В 554 г. 
М унзир III пал в сражении при

Киннеш рине, после чего Гасани
ды смогли распространить свое 
влияние на большую часть бедуин
ских племен Аравии. Еще больше 
они усилились при сыне Хариса, 
аль-Мунзире. В 570 г. он нанес но
вое поражение царю Лахмидов Ка- 
бусу у колодца Убаг. Но затем меж
ду Мунзиром и императором Юс
тином  произош ла разм олвка. В 
574 г. Мунзир увел свои войска в 
пустыню , отказавш ись охранять 
византийские границы. Этим вос
пользовались Л ахмиды,причинив
шие много зла византийцам свои
ми набегами. В 577 г. состоялось 
прим ирение, а в 578 г. М унзир 
н еож и дан н о  напал  на столицу 
Л ахмидов Хирту, захватил ее и 
разрушил до основания. Однако 
прежнего доверия между союзни
ками уже не было. В Константино
поле от Гасанидов ждали измены 
и старались предупредить ее. В 581 г. 
по приказу императора Тиберия 
Мунзира схватили вместе с двумя 
сыновьями и в оковах доставили в 
византийскую  столицу. Его сын 
Нуман попытался начать с импе
ратором войну, но в 584 г. также 
был захвачен в плен и сослан в С и
цилию.

Таким образом, государство Га- 
санидов было ликвидировано. Од
нако и позже отдельные предста
вители этого рода управляли неко
торыми оазисами и владели укреп
ленными замками в Заиорданье. 
Позже, в 629 г., когда явно обна
ружилась арабская угроза, царство 
Гасанидов было официально вос
становлено императором Иракли
ем. Персидские источнике VII в. 
сообщ аю т о принадлеж авш ем к 
роду Гасанидов Джабале, который
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выступал как царь всех ромейских 
арабов. Во время арабского завое
вания Сирии и Палестины Джаба- 
ла воевал на стороне византийцев 
и был предводителем ромейских 
арабов в сражении при Думат-ал- 
Джендале в 634 г. и при Ярмуке в 
636 г. В этой битве византийцы по
терпели большое поражение. Джа- 
бала перешел на сторону мусуль
ман, но не надолго. Вскоре он 
опять уехал в Византию. Причина 
этого заключалась в том, что мно
гие подданные Гасанидов, бывшие 
христианами, не пожелали при
нять ислам и предпочли пересе
литься в Малую Азию. Сам Джаба- 
ла умер в 642 г. в Византии.

ГАУДА См. НУМ ИДИИ ЦАРИ.

ГАУМАТА См. БАРДИЯ.

ГАУРАКРИШНА. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

ГЕЛ И О К Л  I. См. БА К Т РИ И  
ЦАРИ.

ГЕЛИОКЛ И . См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ГЕРМЕЙ. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ГИГЕС. См. МЕРМНАДЫ.

ГИГИЕНОНТ. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

ГИЕМПСАЛ I. См. Ю ГУРТА.

ГИ Л БГА М ЕШ . Л егендарны й 
царь ш умерского города Урука 
(М е с о п о т а м и я ) , п р ав и в ш и й  в 
XXVII в. до P. X. Представитель 
УРУКА 1-й ДИНАСТИИ.

Гильгамеш был самым лю би
мым героем ш умерских мифов, 
что не мешает, однако, большин
ству современных исследователей 
считать его реально существовав
шей личностью. Ему, между про
чим, приписывается сооружение 
грандиозных оборонительных ук
реплений вокруг Урука. Длина го
родской стены достигала 9 км, а 
толщина — 5 м. За этой стеной 
впервые объединились три перво
начально самостоятельных поселе
ния — Уну, или собственно Урук,
Э-Ану и Кулаб.

Из мифологических поэм изве
стно, что Гильгамеш боролся за 
гегемонию над Шумером с царем 
Киша — Агой. По легенде, Ага че
рез послов потребовал, чтобы Урук 
принял участие в предпринятых 
Кишем ирригационных работах. 
Совет старейшин предлагал Гиль- 
гамешу примириться и исполнить 
требования Аги, но Гильгамеш, 
поддержанный народным собра
нием, отказался покориться. Ага 
прибыл с войском на ладьях, спу
стившись вниз по Евфрату, но на
чатая им осада Урука кончилась 
поражением кишцев.

ГИМА. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ГИПЕПИРИЯ. См БОСПОРА 
ЦАРИ.

ГИЕМПСАЛ II. См. НУМИДИИ ГИППОСТРАТ. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ. ЦАРИ.
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ГИРКАН I ИОАНН. См. ХАС- 
МОНЕИ.

ГИРКАН II. См. ХАСМОНЕИ.

ГИРНАМ М Е. См. СИМ АШ КИ 
ДИНАСТИЯ.

ГОВИНДАВАРМАН. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ В И Ш 
НУКИНДИНОВ).

ГОНДОФАР. См. ГАНДХАРЫ 
ЦАРИ.

Г О Р С И О Т Е Ф . С м . КУШ А  
ЦАРИ.

ГОТАМИПУТРА САТАКАРНИ. 
См. АНДХРЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ 
САТАВАХАНОВ).

ГОТАРЗ I. Царь Парфии. См. АР
ШАКИДЫ.

ГОТАРЗ II. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ГО ТХ А БХ А Я. С м . Л А Н К И  
ЦАРИ.

ГОУЦЗЯН. См. ю э .

ГОФОЛИЯ. См. АТАЛИЯ.

ГОШЕА. Царь Израиля, правив
ший в 732-722 гг. до P. X.

Гошеа захватил престол, убив 
предшествующего царя Пекаха. По 
свидетельству Иосифа Флавия, он 
отличался гнусным поведением и 
п р езр и тел ьн ы м  о тн о ш ен и ем  к 
Господу. При нем Израиль пере
жил неисчислимые бедствия и по
терял свою независимость. В 724 г. 
до P. X. ассирийский царь Шульма

нуашаред V наложил на израиль
тян дань и подчинил их своей вла
сти. Но вскоре стало известно, что 
Гошеа ведет тайные переговоры с 
Египтом и готовится выступить 
против ассирийцев. Тогда Шульма
нуашаред вновь подступил к Сама
рии и три года осаждал ее. В 722 г. 
до P. X. новый ассирийский царь 
Ш аррумкен II взял наконец го
род, низложил Гошеа и обратил 
его царство в свою провинцию . 
Весь народ израильский был пере
селен после этого в Мидию и Пер
сию, а вместо него в Палестине 
поселили хутейцев. Больше Изра
ильское царство никогда не воз
рождалось.

ГУАН-У-ДИ. Китайский импе
ратор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ГУДЕА. Царь ЛАГАША 2-й Д И 
Н А С ТИ И  (М есоп отам и я), п ра
вивший ок. 2130 г. до P. X. ■S’ ок. 
2123 г. до P. X.

Гудеа был сыном жрицы боги
ни Нгатумду от ее священного бра
ка со жрецом или правителем го
рода. Высокого положения Гудеа 
достиг благодаря тому, что женил
ся на дочери управлявшего Лага- 
шем Ур-Бабы, преемником кото
рого он стал. Его царствование 
пришлось на эпоху владычества в 
Месопотамии кутиев (см. КУТИЕВ 
ДИНАСТИЯ). Гудеа признавал над 
собой власть их царя и платил ему 
дань. Но во внутренних делах на 
подвластной ему территории (кро
ме Лагаша в нее входили Ур, Урук 
и некоторы е другие города) он 
был полновластным повелителем. 
От Гудеа до нас дошли многочис
ленные надписи, сообщающие о
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его обш ирной хозяйственной и 
строительной деятельности. Все это 
говорит о том, что царь был весь
ма набожным человеком — в эти 
годы обновлялись многие старые и 
возводились великолепные новые 
храмы (особым попечением Гудеа 
пользовался храм главного бога 
Лагаша Нгирсу в Нин-Нгирсу). Ха
рактерно, что Гудеа никогда не 
рассматривал храмовое хозяйство 
как свою собственность и в надпи
сях бесчисленное число раз назы
вал хозяином его не себя, а бога. 
Таким образом, его деятельность 
проходила в русле реформ Уруи- 
нимгины.

ГУЙ-ГУН ЦЫ-МУ. См. ци.
ГУЙМИН-ХОУ. См. У (II).

ГУЛУСА . С м . Н У М И Д И И  
ЦАРИ.

ГУН-БО. См. ЦИНЬ.

ГУН-БО ХОУ. См. ЦАО.

ГУН-БО Ю Й. См. ВЭЙ (I).

ГУН-ВАН И-ХУ. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ГУН-ВАН Ш ЭНЬ. См. ЧУ

ГУН-ГУН. См. ЯНЬ.

ГУН-ГУН ХЭ. См ЦИНЬ.

ГУН-ГУН СЯ. См. СУН

ГУН-ГУН СЯН. См. ЦАО.

ГУН-ГУН ФЭН. См. ЛУ

ГУН-ГУН ЧОУ. См. ЧЖЭН

ГУН-ГУН Ш О. См. ЧЭНЬ.

ГУНГУНУМ. См. ЛАРСЫ Д И 
НАСТИЯ.

ГУН-ДИ. Китайский император. 
См. ВЭЙ ЗАПАДНАЯ.

ГУН-ДИ. Китайский император. 
См. ЦЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ГУН-ХОУ. См. ЦАЙ.

ГУН-ХОУ СИН. См. ЦАЙ.

ГУН-ХЭ. См. ЧЖОУ.

ГУПТА См. ГУПТЫ.

ГУ П Т Ы . Ц арская д и н асти я , 
правившая в III—VI вв. в Магадхе 
(Северная Индия).

Политическая карта Северной 
Индии в середине III в., после па
дения здесь власти кушанских ца
рей, представляется следующим 
образом. В междуречье Сатледжа и 
Джамны лежала республика Яуд- 
хея. К югу от нее, в северной части 
Раджастхана, находились земли 
арджунаянов. К юго-востоку от них 
располагались два небольших цар
ства Нагов — одно с центром в 
Матхуре, другое — в Падмавати. 
Территорию между Индом и Нар
мадой занимало царство К шатра- 
пов. Южный Раджастхан и примы
кающая к нему с юга территория 
принадлежали республике Мала- 
вов. В долине Ганга существовало 
несколько небольших государств, 
история и названия которых нам 
не известны. Все эти земли в конце
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IV в. вошли в состав державы Гул- 
тов. Центром их империи, как и 
империи Маурьев, стало древнее 
царство Магадха со столицей в Па- 
тал и п у тр е , р асп о л агав ш ая ся  в 
среднем течении Ганга. После рас
пада держ авы  М аурьев М агадха 
надолго потеряла прежнее значе
ние. В течение 350 лет источники 
почти не сообщали достоверных 
сведений о ее истории. Новое воз
вышение этого царства началось с 
275 г., когда на престоле здесь ут
вердился Гупта, принявший титул 
махараджи («великого царя»), О его

предках ничего не сообщается. По 
всей видимости, Гупта не мог по
хвастаться знатным происхожде
нием. Каков был статус Гупты и 
размеры его владений, тоже не из
вестно, но вряд ли они были очень 
большими. Резкое и значительное 
усиление Магадхи произошло при 
его внуке Чандрагупте I. Он же
нился на принцессе Кумарадэви, 
п р о и сх о ди вш ей  из зн атн о го  и 
очень древнего племени личчхавов. 
По всей видимости, брак этот стал 
следствием союза между Магадхой 
и личчхавами. Чандрагупта расши-

Гупта
(275-300)

Г хатоткача 
(300-320)

Рамагупта
(370-376)

Чандрагупта I 
(320-350)

I
Самудрагупта

(350-370)

Чандрагупта II 
(376—415)

Кумарагупта I 
(415-455)

Скандагугта
(455-467)

Будхагупта
(477-495)

Чандрагупта I 
(495-500)

Бханугупта
(500-510)

Кумарагупта II 
(467-477)

--------- !
Нарасимхагупта

(510-540)

i
Кумарагупта III 

(540-550)

Вишнугупта 
(ок. 550)
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рил пределы государства, но его 
точных размеров мы не знаем. Его 
сын Самудрагупта завершил завое- 
нание долины Ганга. На юге преде
лы державы Гуптов достигли реки 
Нармады. Затем Самудрагупта со- 
нершил поход в Южную Индию, 
разгромил К ош алу, повернул к 
Ориссе и вдоль берега Бенгальско
го залива дошел до царства Палла- 
вов. Всего во время этой войны 
было побеждено 12 южноиндийс
ких царей. Все они, впрочем, со
хранили свои владения. Распрост
ранять свою власть за горы Винд
хья Самудрагупта не стал.

Ему наследовал сын Рамагупта. 
Он вел неудачную войну с шака- 
ми (царством Кшатрапов в Запад
ном Декане) и, осажденный в ка
кой-то крепости, вынужден был 
заключить унизительный мир, од
ним из условий которого была вы
дача царю шаков его жены Дхуру- 
вадэви. Брат Рамагупты, Чандра
гупта, чтобы спасти честь семьи, 
вызвался проникнуть в лагерь царя 
шаков под видом Дхурувадэви и 
убить врага. Смелый план удался, 
и Чандрагупта сумел вернуться не
вредимым вместе с несколькими 
своими сподвижниками (также пе
реодетыми в женские одежды и 
изображавшими прислугу мнимой 
царицы). Все это привело к паде
нию престижа Рамагупты и росту 
популярности его брата. Между 
ними разгорелась вражда, закон
чивш аяся гибелью Рамагупты и 
воцарением Чандрагупты II. Став 
царем, он женился на Дхурувадэ
ви. Около 395 г. Чандрагупта пред
принял поход против Кшатрапов и 
разгромил их державу. Тогда в со
став империи Гуптов вошли Маль

ва и Гуджарат. Затем Чандрагупта 
перенес свои завоевания на севе
ро-запад и захватил Яудхею. Таким 
образом, границы его царства дос
тигли на западе — Инда, а на се
вере — Пенджаба. Это был период 
наивысш его могущества Гуптов. 
Традиция изображает Чандрагуп- 
ту II великим меценатом, при дво
ре которого процветали науки и 
искусства. Очень вероятно, что по
кровительством этого царя пользо
вался один из величайших индий
ских поэтов Калидаса.

Продолжительное царствование 
К умарагупты  I, не отм еченное 
н и каки м и  кр и зи сам и , видим о, 
было столь же блестящим, как и 
царствование его отца. Его сыну 
Скандагупте пришлось отражать 
нападение вторгшихся из Средней 
Азии ко ч евн и ко в-эф тал и то в  — 
одно из самы х опасны х н аш е
ствий, когда-либо пережитых ин
дийцами. (Этническая принадлеж
ность эфталитов до конца не ясна. 
М ожет быть, они никогда и не 
были единым в этническом отно
шении народом. Несомненно, ка
кую-то часть этого союза составля
ли переселившиеся из Монголии 
хунну. В большинстве индийских 
источников всех эфталитов назы
вают хуннами.) В середине V в. эф- 
талиты завоевали Гандхару. Около 
457 г. произошла большая битва 
меж ду ни м и и С к ан д агу п то й , 
окончившаяся поражением эфта
литов. Но и после этого угроза с 
севера оставалась очень серьезной. 
Кочевники нанесли несколько по
ражений шахам Ирана и создали 
обширное государство, в которое 
вош ла больш ая часть С редней 
Азии, а также территория нынеш-
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него А фганистана и Восточного 
Ирана.

О преемниках Скандагупты со
временные историки имеют толь
ко самые общие сведения. При 
Будхагупте правители некоторых 
окраиных областей приняли титу
лы махараджей, что свидетельству
ет об ослаблении центральной вла
сти. После смерти этого царя вновь 
началась изнурительная война с 
эфталитами. В конце V в. их царь 
Торамана предпринял несколько 
завоевательных походов в Индию. 
Все царствование Чандрагупты III 
и Бханугупты прошло в ожесто
ченных боях с захватчиками. В кон
це концов эфталитскому царю То- 
рамане и его преемнику Михира- 
куле удалось устан ови ть свою  
власть над всей Северной Индией. 
Об опустошительных набегах эфта
литов писал позже в своей хрони
ке «Раджатарангини» кашмирский 
историк Нальхана: «О приближе
нии Михиракулы бегущему от него 
населению становилось известно 
по коршунам, воронам и другим, 
подобным им, жаждущим насы 
титься телами тех, кто был выре
зан его армией. День и ночь, окру
женный тысячами тел зарезанных 
им людей, этот царственный Ве- 
тала невозмутимо жил в своих уве
селительных дворцах. Когда этот 
ужасного вида враг человечества 
уничтожал людей, он не знал жа
лости к детям, милосердия к ж ен
щинам или уважения к старикам». 
П равивш ий в первой половине
VI в. Нарасимхагупта признавал 
верховную власть эфталитов и пла
тил им дань. Но в конце своего 
царствования Нарасимхагупта об
рел независимость. Этому способ

ствовали внутренние распри, на 
чавшиеся в державе кочевникоп. 
Под властью эфталитов остались 
только Пенджаб и Гандхара.

Из этой тяжелой войны импе
рия Гуптов вышла внутренне ос
лабленной. После смерти Нарасим- 
хагупты она быстро распалась ни 
части. Его преемники Камарагуп- 
та III и Виш нугупта, вероятно, 
обладали реальной властью только 
в долине Ганга. В середине VI в. им
перия прекратила свое существо
вание, хотя представители рода 
Гуптов продолжали править в Ма- 
гадхе вплоть до VII века.

ГУРГЕН. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

ГУТТИКА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ГУХАСЕНА. См. МАЙТРАКОВ 
ДИНАСТИЯ.

ГХАТОТКАЧА. См. ГУПТЫ.

ГХОП1А. См. МАГАДХИ ЦАРИ 
(ШУНГОВ ДИНАСТИЯ).

ГЭ-ЛУ. См. У (I).

ГЭН -ДИ Н . Китайский импера
тор. См. ШАН.

ГЭ-СЯН. См. У (I).

ГЭ -Ш И -Д И . Китайский импе
ратор. См. СИНЬ.

ГЮ ЙГЮ Р. См. ХУННУ ЦАРИ.

ГЮЙЛИХУ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ГЮЙЯ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ГЮНЬ ЧЕ НЬ .  См.  ХУННУ
ЦАРИ.
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ДАВИД. Царь Иудеи в 1000— 

993 гг. до P. X. Царь Израиля в 993- 
961 гг. до Р .Х . Р одоначальн ик 
иудейских царей. Ф 961 г. до P. X.

После того как Господь прогне
вался на первого израи льского  
царя Саула, он велел пророку Са
муилу взять свящ енны й елей и, 
отправившись в город Вифлеем к 
знатному иудею Иессею, помазать 
в качестве будущего царя того из 
его сыновей, которого Он ему ука
жет. Самуил послушно пришел в 
Вифлеем в дом Иессея и, увидев 
самого м ладш его из его сы н о 
вей — Давида, догадался, что ему- 
то и предназначил Господь стать 
царем И зраиля. Он посадил его 
рядом с собой и после трапезы 
помазал елеем.

Вскоре после этого Саул узнал, 
что Давид умеет хорошо играть на 
арфе, и взял его себе в оруженос
цы. Всякий раз, когда злые духи 
приводили царя в смятение, Давид 
играл на арфе и тем приводил Са
ула в себя. Между тем филистим
ляне, давно уже побежденные Са
улом, опять окрепли и вторглись в 
землю и зраи льтян . Саул вывел 
против них свое войско. И вот од
нажды из лагеря филистимлян вы
шел исполинского роста человек 
по имени Голиаф и стал вызывать 
желающего из евреев на единобор

ство с собой. Но проходил день за 
днем, а охотников сразиться с ним 
не находилось.

Давида в то время не было в ла
гере. Он отправился домой к отцу 
за съестными припасами для стар
ших братьев. Когда же он приехал 
и услыхал, как Голиаф поносит 
евреев, то рассердился и решил 
принять вызов. Братья и близкие 
удерживали Давида, но он остался 
нем к их просьбам. Он вышел про
тив филистимлянина без панциря 
и оружия, с одной пращой в руке. 
Никто не верил в его удачу, а Го
лиаф громко насмехался над ним. 
Но когда враги сблизились, Давид 
с силой метнул камень из пращи и 
поразил Голиафа в голову. Внезап
ная гибель исполина вызвала смя
тение среди филистимлян, и они 
обратились в бегство.

Слава Давида после этого под
вига была столь велика, что совер
шенно затмила славу Саула. Царь 
почувствовал ревность к своему 
оруженосцу- и стал относиться к 
нему с недоверием. Но он старался 
не показывать своего гнева и ока
зывал Давиду великие почести: 
сделал его тысяченачальником, а 
потом выдал за него свою дочь 
Михалу. Когда же все евреи убеди
лись, что царь благоговеет к бес
страшному юноше, Саул стал уго
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варивать своего сына Ионафа тай
ком умертвить Давида. Поначалу 
Ионафу удавалось удерживать отца 
от его жестокого намерения. Но 
после новой победы Давида над 
ф илистим лянам и  Саул не смог 
скрыть своей ненависти: во время 
ссоры бросил в Давида копье и 
едва не убил его. Давид укрылся в 
своем доме и не знал, что ему де
лать дальше. Ж ена посоветовала 
ему бежать, и он укрылся в пеще
ре неподалеку от Вифлеема. Сюда 
пришли к нему братья, а также все 
те, кто по разным причинам дол
жен был скрываться от Саула. Та
ким образом, вокруг Давида со
бралось 400 человек.

Саул не оставлял надежны по
кончить с Давидом. Однажды ему 
донесли, что Давид скрывается в 
окрестностях Зифа. Царь с  3 тыся
чами воинами поспеш ил, чтобы 
убить его и встал лагерем в Секелах. 
Ночью Давид пробрался в его ша
тер, но не умертвил спящего Сау
ла, а только унес его копье. Однако 
благородство Давида было для царя 
горше самой горькой обиды, так 
как ясно показывало, что Господь 
более не на его стороне. Царь по- 
прежнему жаждал смерти бывшего 
оруженосца, и тот ушел со своими 
людьми к царю филистимлян Ан- 
хусу, который принял его очень 
радушно. Служа ему, Давид воевал 
против серитян и амалекитян.

Когда пришла весть о том, что 
Саул пал в бою с филистимляна
ми, Давид переселился в Хеврон. 
Вскоре сюда собрались представи
тели колена иудова и провозгласи
ли его царем (в 1000 г. до P. X.). Над 
остальны м и коленам и И зраиля 
стал царствовать И ш баал , сын

Саула. Через семь лет и шесть мс 
сяцев сыновья Иеремона коварно 
умертвили его, надеясь заслужим, 
этим награду от Давида. Но Давил 
велел казнить убийц. Так как рол 
Саула пресекся, то все военачаль
ники евреев явились в Хеврон и 
провозгласили Давида царем над 
всем Израилем.

Собрав большое войско, Давил 
пошел из Хеврона на Иерусалим, 
который тогда принадлежал иеву- 
сеям. Израильтяне быстро овладе
ли нижним городом, но останови
лись перед непреступными стена
ми верхнего. Чтоб воодушевить во
инов, Д авид пообещ ал сделать 
военачальником того, кто первый 
взойдет на стену. Это удалось 
Иоаву, племяннику Давидову, ко
торый уже и прежде был воена
чальником. Изгнав иевусеев, Давид 
превратил Иерусалим в столицу 
своего царства.

Когда ф и листим ляне узнали, 
что Д авид стал царем Израиля, 
они пошли на Иерусалим войной, 
но были разбиты. Собравшись с 
силами и соединившись с сирий
цами и финикийцами, они вновь 
подступили к Иерусалиму и опять 
потерпели поражение. После этих 
побед в И ерусалим был торж е
ственно перенесен Ковчег Завета. 
При этом сам Давид плясал и иг
рал на арфе. Затем, собрав боль
шое войско, он окончательно по
разил филистимлян, отняв у них 
большую часть их земли, покорил 
моавитян и совершил несколько 
далеких походов за пределы стра
ны. На берегах Евфрата он разбил 
царя Софены Адразара и царя Да
маска Адада. В то же время полко
водец Д авида Авессей покорил 
Идумею.
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С ам м аникитян ам и  у Давида 
сначала были дружественные от
нош ения, но после того, как их 
царь Аннон оскорбил его послов, 
он начал против него войну. Союз
никами Аннона были Сир, прави
тель М есопотамии, и Истова, царь 
амалекитян. Не дав врагам соеди
ниться, И оав нан ес пораж ение 
амалекитянам. Сам Давид перепра
вился с войском  через Иордан, 
встретился там с амманитянами и 
сирийцами. Здесь евреи вновь одер
жали победу. В следующем году 
Иоав осадил столицу амманитян 
Равафу, а Давид оставался в Иеру
салиме. Тут случилось с ним следу
ющее происшествие: гуляя по кры
ше своего дворца, царь увидел с 
этой высоты необычайно краси
вую женщину, которая принимала 
у себя дома холодную ванну. Имя 
этой красавиц ы  бы ло Вирсава. 
Очарованный ее прелестями, царь 
сош елся с ней . М ужа Вирсавы 
Урию он отправил под Равафу и 
велел Иоаву подстроить его смерть. 
Однажды Иоав повел войско к сте
нам, а когда завязался бой, вне
запно отступил. Урия был окружен 
врагами и погиб. Это позволило 
Давиду довести свое бесчестное 
дело до конца: по окончании при
личного траура, он взял Вирсаву в 
жены.

Тем временем Равафа пала. За
тем были завоеваны и все осталь
ные города аммонитян. Казалось, 
все благоприятствовало Давиду. Но 
тут Господь, р азгн еван н ы й  его 
грехами, посеял ужасный раздор в 
его доме. От нескольких жен у Да
вида было много сыновей. Один из 
них, А мнон, влюбился в едино
кровную сестру Фамару и, заманив

ее в свои покои, изнасиловал. Еди
ноутробный брат Фамары, Авесса
лом, затаил злобу на Амнона и на 
отца, который оставил это пре
ступление без наказания. Он при
гласил Амнона к себе в дом на 
праздник и велел убить его. Три 
года после этого Авессалом укры
вался в Сирии, в Гефсуре. Нако
нец Давид простил его и позволил 
вернуться. О днако, вместо того 
чтобы смириться, Авессалом стал 
возбуждать недовольство черни 
против отца. Каждый день поутру 
он ходил во дворец, вступал в ин
тимные разговоры с людьми, про
игравшими свои процессы, гово
рил им, что советники у отца не 
хороши и что приговоры им выне
сены несправедливо. Когда количе
ство его приспешников умножи
лось, Авессалом поехал в Хеврон 
якобы для того, чтобы принести 
жертву Господу, и там сообщники 
провозгласили его царем.

Прослышав об этом, Давид бе
жал из Иерусалима, а Авессалом, 
вступив в город, сошелся на глазах 
всего народа с его наложницами. 
Собрав затем большое войско, он 
двинулся в Заиорданье и здесь 
встретился с войском Давида не
далеко от Маханаима. Людей у него 
было намного больше, но в после
довавшем вскоре сражении Давид 
одержал полную победу. Спасаясь 
от преследователей Авессалом за
путался волосами в ветвях дерева и 
был убит Иоавом.

Последующие годы царствова
ния Давида прошли спокойно, в 
постоянном служении Богу. Он со
чинил псалмы и научил евреев 
петь их. Много сил и средств было 
отдано на подготовку к строитель
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ству грандиозного Храма Господ
него. Давид заготовил столько кам
ня, бревен, золота и меди, что по
томкам его удалось без проблем 
возвести этот храм. Незадолго до 
смерти Давид впал в полную не
мощь и провозгласил своим на
следником сына Вирсавы Шеломо. 
Когда Давид умер, тот стал царем 
в обход старших братьев.

ДА-ДИ. См. У (II).

ДАЁМЭЙ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

ДАЙ-БО СУ. См. ЦАО.

ДАЙ-ВАН ЦЗЯ. См. ЧЖАО.

ДАЙ-ГУН. См. СУН.

ДАЙ-ГУН Ш ЭН Ь. См. ВЭЙ (I).

ДАИУККУ. Царь Мидии (Иран), 
правивший ок. 670-647 гг. до P. X.

По сви д етел ьству  Г еродота, 
Дайукку, сын некоего Фраварти- 
ша, отличался справедливостью и 
завоевал большой авторитет среди 
своих соплеменников, разрешая их 
споры по различным вопросам, в 
то время как по всей Мидии цари
ло беззаконие. За эти качества ж и
тели деревни, где жил Дайукку, 
избрали его судьей. Честно испол
няя эту должность в течение не
скольких лет, Дайукку заслужил 
громкую славу своей справедливо
стью. Между тем беззакония в стра
не (недавно освободивш ейся от 
власти ассирийцев) усиливались. 
Для пресечения их мидяне собра
лись на сходку и избрали Дайукку 
царем. Сделавшись правителем все

го народа, он объединил в единый 
союз шесть мидийских племен (бу- 
сов, паретакенов, струхатов, ари- 
зантов, будиев и магов). В качестве 
резиденции он велел построить го
род Экбатану.

ДАЙ-ХОУ. См. ЦАЙ.

ДАМАДЖАДАСРИ I. См. КША
ТРАПОВ ДИНАСТИЯ.

ДАМАДЖАДАСРИ II. См КША
ТРАПОВ ДИНАСТИЯ.

ДАМАСЕНА. См. КШАТРАПОВ 
ДИНАСТИЯ.

ДАМАСКА ЦАРИ. Арамейские 
царские династии, правивш ие в 
Дамаске (Сирия) в 950—732 гг. до 
Р.Х.

Дамаск — один из древнейших 
городов Сирии. Он расположен в 
центре оазиса Гута, простирающе
гося с севера на юг на 25 км, а с 
запада на восток — на 16 км. Архе
ологические раскопки показыва
ют, что городское население жило 
здесь уже в IV тысячелетии до P. X. 
Помимо земледелия местные жи
тели издревле занимались торгов
лей. Этому способствовало чрезвы
чайно выгодное местоположение 
города — на краю Восточной пус
тыни, вблизи двух судоходных рек, 
в точке, откуда расходились доро
ги на запад, юг и восток. В связи с 
этим Дамаск играл важную роль во 
всей многовековой истории Сирии. 
Одной из ярких эпох его ранней 
истории были X—VIII вв. до P. X., 
когда, после завоевательных похо
дов Ризона I и Таб-Риммона, Да
маск стал центром могуществен-
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Ризон I Таб-Риммон
(950 —  ? гг. до Р X.) {? — 900 гг. до P. X.)

Бен-Хадад I 
(900-860 гг.доРХ.)

Бен-Хадад II 
(860-843 гг. до P. X.)

ного арамейского царства, сделав
шегося вскоре гегемоном всей С и
рии. Это главенствующее положе
ние сохранялось и при их потом
ках. В начале IX в. до P. X. сын Таб- 
Риммона, Бен-Хадад I, воевал с 
Израилем и отторг у него часть се
верной Галилеи. Но спустя не
сколько десятилетий гегем онии 
Дамаска стали угрожать стреми
тельно усиливавшиеся ассирийцы. 
Впервые они собрали дань с пра
вителей Сирии в 859 г. до P. X. Что
бы успешнее противостоять врагу, 
местные владетели решили объе
ди н и ться . С ы ну Б ен -Х адада I, 
Бен-Х ададу II, удалось создать 
мощный антиассирийский союз, в 
который кроме него вошли цари 
хаматский, израильский , арвад
ский, аманский и некоторые дру
гие. В 854 г. до P. X. под стенами 
Каркара на берегу реки Оронт про
изошла ожесточенная битва. Она 
была очень кровопролитной, но 
закончилась безрезультатно. Неко
торое время спустя ассирийский 
царь Ш ульмануашаред III вновь 
вторгся в Сирию, осадил Дамаск, 
но взять его не смог.

Газаил 
(843-796 гт. до Р X.)

Бен-Хадад III Таб-Эл
(796-770 гг. до Р X.) (770-740 гг. до Р X.)

Ризон II 
(740-732 гг.доРХ.)

Однако опасная для ассирийцев 
коалиция сирийских и палестин
ских правителей сохранялась недо
лго. Вскоре между израильским ца
рем Ахавом и Бен-Хададом нача
лась война. В сражении при Римот- 
Гилеаде в 850 г. до P. X. израильтя
не были разбиты, а Ахав погиб. За
тем, в 843 г. до P. X., смерть по
стигла и Бен-Хадада II: один из 
его приближенных по имени Газа
ил, воспользовавшись тяжелой бо
лезнью царя, придушил его мок
рым одеялом и захватил престол. В 
834 г. 120-тысячное ассирийское 
войско во второй раз подступило к 
Д ам аску . Ц арь Ш ульм ан уаш а
ред III так описывает этот поход: 
«Газаил Д ам аскский  уповал на 
многочисленность своей рати, ко
торую он собрал в большом числе. 
Он окопался на Сенире, одной из 
горных вершин Ливана. Я вступил 
с ним в бой и победил его. Чтобы 
спасти свою жизнь, он бежал. Я же 
преследовал его и осадил в столице 
Дамаске. Окружавшую город рощу 
я повелел вырубить. Бесчисленное 
множество городов разрушил, опу
стошил я, и без числа была моя
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добыча, а именно: серебро, золо
то, золотые чаши, золотые кубки, 
золотое ведро, свинец, драгоцен
ное дерево разных пород». Впро
чем, взять город ассирийцам не 
удалось и на этот раз. Газаил даже 
не был особенно ослаблен. После 
ухода ассирийцев он начал войну 
с израильтянам и и ф актически  
превратил их царя Иегоахаза в сво
его вассала. Но в 802 г. до P. X. по
следовало новое нашествие асси
рийцев. Возглавлявш ему поход 
Ададнерари III удалось наконец 
взять Дамаск и захватить там ог
ромную добычу. Газаил признал 
себя вассалом ассирийцев. Его сын 
Бен-Хадад III несколько раз вое
вал с израильским царем Иегоа- 
шем, но все неудачно — израиле- 
тяне отобрали у него обратно ряд 
утерянны х ранее городов. Сын 
И егоаш а, Иеровеам II, продол
жал теснить Дамаск и захватил об
ширные сирийские территории, в 
число которых, возможно, входи
ла вся долина Бекаа.

Конец внутрисирийским вой
нам положил ассирийский царь 
Тукультиапал-Эш арра III, кото
рый начал расширять свои владе
ния в западном направлении. В 
739 г. до P. X. ассирийцы после 
трехдневной осады взяли Арпад. В 
738 г. до P. X. было захвачено еще 
19 сирийских городов. В этих усло
виях сирийские владетели забыли
о своих междоусобных распрях и 
сплотились вокруг дам аскского  
царя Ризона II. Сою зником его 
был царь Израиля Пеках, а также 
цари Газы и Эдома. Но силы си
рийцев оказались недостаточными. 
В 734 г. до P. X. Тукультиапал- 
Э ш арра завоевал И зраиль, а в

732 г. до P. X. ассирийцы взяли и 

разрушили Дамаск. Царь Ризон II 
был схвачен и казнен, царство его 
стало ассирийской провинцией. 
После этого большая часть местно
го арамейского населения была 
насильно переселена во внутрен
ние районы Ассирии.

ДАМИКИЛИШУ. См. ИССИНА 
1-я ДИНАСТИЯ.

ДАМОДАРАСЕНА. См. ВАКА
ТАКОВ ДИНАСТИЯ.

ДАО-ВАН СЮ Н-И. См. ЧУ.

ДАО-ГУН. См. ЛЯН РАННЯЯ.

ДАО-ГУН. См. ЦИНЬ.

ДАО-ГУН. См ЯНЬ.

ДАО-ГУН БИ. См. ЧЖЭН

ДАО-ГУН ГОУ-Ю. См. СУН.

ДАО-ГУН НИН. См. ЛУ.

ДАО-ГУН У. См. ЦАО.

ДАО-ГУН ЦЯНЬ. См. ВЭЙ (I).

ДАО-ГУН ЧЖОУ. См. ЦЗИНЬ.

ДАО-ГУН ЯН -Ш ЭН . См. ЦИ.

Д А О -С Я Н -В А Н  Я Н Ь . См
ЧЖАО.

ДАО-У-ДИ. Китайский импера
тор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

ДАО-ХОУ ДУН-ГО. См. ЦАЙ.
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ДАРИАМАР АЙМАН. См. ХИ- 
МБЯРА ЦАРИ.

ДАРИЙ. Царь Персии. См. ДАРЯ
ВАХУШ.

ДАРИЙ. Царь Понта. См. ПОН
ТА ЦАРИ.

ДАРЯВАХУШ I. Царь Персии из 
рода Ахеменидов, правивш ий в 
522—486 гг. до P. X. Род. в 550 г. до 
P. X. Ф ноябрь 486 г. до P. X.

Д ар явах у ш  п р и н ад л еж ал  к 
младшей ветви царского рода Ахе
менидов и вплоть до 522 г. до P. X. 
не имел никаких надежд когда- 
либо занять персидский трон. Его 
жизнь резко переменилась после 
того, как он принял участие в за
говоре О тана и пятерых других 
знатных персов против правивше
го тогда в Персии царя Бардии. 
С огласно оф и ц и альн ой  версии 
(изложенной в Бехистунской над
писи и у греческих историков, в 
частности у Геродота), Отан запо
дозрил, что под именем Бардии 
скрывается самозванец — мидий- 
ский маг Гаумата (настоящий Бар
дия был тайно умерщвлен за не
сколько лет до этого по приказу 
его брата Камбуджии II). Сгово
ривш ись между собой , Отан и 
шесть его сподвижников проник
ли во дворец и убили царя (был ли 
это настоящий Бардия или в самом 
деле самозванец, теперь уже уста
новить невозможно). Затем заго
ворщики стали совещаться о том, 
кто из них должен занять престол. 
Н аконец они реш или поручить 
выбор воле богов, а именно: чей 
конь первым заржет при восходе 
солнца, когда они выедут за город

ские ворота, тот и будет царем. Да
рявахуш оказался в этом опыте 
удачливее других — его жеребец 
первым подал голос, и таким об
разом, согласно уговору, он стал 
персидским царем. (Геродот пи
шет, что своим успехом Д арява
хуш был обязан хитрости его ко
нюха — ночью тот свел у город
ских ворот жеребца хозяина с од
ной из к о б ы л и ц , которую  тот 
очень любил, когда же на другой 
день жеребец проходил мимо это
го места, он бросился вперед и 
громко заржал.)

Едва утвердивш ись у власти, 
Дарявахуш должен был подавлять 
восстан и я , охвативш ие м ногие 
персидские провинции. Особенно 
опасны м  был м ятеж  в В авило
нии — самом сердце Персидской 
державы. По свидетельству Бехис
тунской надписи, там произошло 
следующее: некий Н идинту-Бел 
объявил себя сыном последнего 
вавилонского царя Н абунаида и 
стал править под именем Набуку- 
дурриуцура III. Дарявахуш лично 
возглавил поход против восстав
ших. Первая битва произошла в се
редине декабря 522 г. до P. X. у 
реки Тигр и закончилась победой 
персов. Через пять дней они одер
жали новую победу в местности 
Зазана у Евфрата. Нидинту-Бел бе
жал в Вавилон, но вскоре был за
хвачен в плен и казнен (посажен 
на кол). Умиротворяя страну, Да
рявахуш около трех месяцев про
жил в Вавилоне. В феврале 521 г. до 
P. X. до него дошла весть о новом 
восстании в восточных сатрапиях: 
Персии, Мидии, Эламе, Маргиа- 
не, Парфии и Саттагидии. Наибо
лее массовым было выступление в
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М аргиане. Подавляя его, сатрап 
Бактрии Дадаршиш перебил более 
50 тысяч человек, а саму страну 
превратил в пустыню. В то же вре
мя в П ерсии некто Вахьяздата 
объявил себя царем Бардией и на
шел среди народа широкую под
держку. Дарявахуш должен был 
рассылать войска во все концы 
своей державы. В конце февраля 
521 г. до P. X. царская армия под 
командованием Вивана разбила 
Вахьяздату в области Гандутава в 
Арахосии. Но и тогда мятежники 
не сложили оружия. Потребовалось 
еще две битвы (одна произошла в 
мае у города Раха в Персии, дру
гая — в июле у горы Парга), чтобы 
окончательно сломить их сопротив
ление. Вахьяздата попал в плен и 
был казнен вместе с 52 своими 
ближайшими сподвижниками.

В то же время почти вся Мидия 
оказалась в руках некоего Фравар- 
тиша, выступавшего под именем 
Хшатрату из рода индийских царей. 
Этому самозванцу удалось устано
вить свой контроль также над Ас
сирией , А рм енией , П арф ией и 
Гирканией. Дарявахуш отправил 
против него своего полководца 
Видарну. В мае произошла ожесто
ченная битва в местности Кунду- 
руш. В ней пало 35 тысяч мидий- 
цев, и еще 18 тысяч оказались в 
плену. В июне персы схватили и 
казнили самого Фравартиша. Про
тив мятежников в Парфии и Гир- 
кании вел борьбу отец царя Виш- 
таспа. Окончательно эти сатрапии 
были умиротворены только в июне 
после разгрома основных сил вос
ставших в местности Патиграбана. 
Много хлопот доставило Даряваху- 
шу восстание в Армении. Местные

жители дали персам пять больших 
сражений, но только в июне 521 г. 
до P. X. они были окончательно 
разбиты у горы Уяма и в местнос
ти Аутиара.

Между тем воспользовавшись, 
что главные силы персов оказались 
отвлечены на окраины империи, в 
августе 521 г. до P. X. вновь подня
лись вавилоняне. Некто Арахта (по 
одним свидетельствам, армянин, 
по другим — урарт) выдал себя за 
царевича Набукудурриуцура, сына 
Набунаида. Он захватил Вавилон, 
Сиппар, Борсиппу, Урук и про
возгласил себя царем. Дарявахуш 
послал против него армию во гла
ве с персом Виндафарной. В нояб
ре 521 г. до P. X. мятежники были 
разбиты. Артахта оказался в плену 
и кончил свою жизнь как и все 
другие предводители м ятеж н и 
ков — был посажен на кол. Город 
Вавилон лишился своих внешних 
стен, которые были разрушены по 
приказу царя.

Поразив всех своих врагов и уп
рочив свою власть, Д арявахуш  
приступил к новым завоеваниям. В 
519 г. до P. X. он совершил поход 
на саков Тиграхауда, обитавших 
вблизи Аральского моря. В 517 г. до 
P. X. персы покорили северо-запад
ную часть Индии, где в это время 
существовало много небольших го
сударств. Из этих земель была об
разована сатрапия Индия, вклю
чавшая в себя нижнее и среднее 
течение реки Инд. Она стала самой 
крайней восточной провинцией 
державы Ахеменидов. Продвигать
ся дальше на восток персы не пы
тались. Зато на западе они делали 
одно приобретение за другим. В том 
же 517 г. до P. X. персидская армия
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но главе с Отаной захватила ост
ров Самос. Жители Лемноса и Хи
оса признали власть персов добро
вольно. Около 516 г. до P. X. Даря
вахуш предпринял большой завое
вательный поход в Северное При
черноморье. Покорив без боя гре
ческие города по обоим берегам 
Геллеспонта, он переправился че
рез Боспор во Ф ракию. Отсюда 
персидская армия вышла к низо
вьям Дуная и, перейдя на восточ
ный берег реки, оказалась во вла
дениях скифов. Те не решились 
вступить с персами в открытый 
бой и стали отступать в глубь сте
пей, угоняя скот, сжигая за собой 
1раву и засыпая колодцы. Гоняясь 
аа их стремительной и постоянно 
ускользающей конницей, Дарява
хуш довел своих воинов до полно
го изнеможения. Наконец, он по
нял тщетность своих усилий и от
ступил обратно за Дунай.

Сам он вернулся в Персию, а 
европейскую войну поручил свое
му полководцу Багабухше. Тот по
корил греческие города на север
ном берегу Эгейского моря и под
чинил персидскому царю племена 
фракийцев. Когда персидская ар
мия подошла к границам Македо
нии, ее царь Александр I поспе
шил заявить о своей покорности и 
выдал сестру замуж за персидско
го вельможу. В Македонии и Фра
кии остались персидские гарнизо
ны. Около 512 г. до P. X. обе эти 
страны образовали самую запад
ную из персидских сатрапий под 
названием Скудра. То было время 
наивысшего могущества державы 
Ахеменидов: в конце жизни Даря
вахуша она простиралась от реки 
Инд на востоке до Ионического

моря на западе, от А ральского 
моря на севере до границ Эфио
пии на юге.

Следующей жертвой персидских 
завоеваний должна была стать ма
териковая Греция. Прелюдией к 
грандиозной войне с греками по
служило мощное ионийское вос
стание, начавшееся осенью 499 г. 
до P. X. и охватившее в короткий 
срок все западное побережье Ма
лой азии от Геллеспонта на севере 
до Карии на юге, а также многие 
острова Эгейского моря. Оно ока
залось полной неож иданностью  
для персов. Восставшие, во главе 
которых стоял тиран Милета Ари- 
стагор, совершили поход в глубь 
страны, взяли и сожгли царскую 
столицу Сарды. Однако уже летом 
498 г. до P. X. они были наголову 
разбиты под Эфесом. Остатки их 
войска разбрелись по своим горо
дам. В конце 497 г. до P. X. военные 
действия переместились на Кипр. В 
большой морской битве ионийцы 
одержали победу, но тогда же в 
сражении на суше киприоты по
терпели поражение. Возглавляв
ший их царь Саламина Онесил по
гиб в бою. Впрочем, персам потре
бовался еще целый год на то, чтоб 
окончательно замирить остров. В 
496 г. до P. X. персидские воена
чальники одержали важную побе
ду над примкнувш ими к грекам 
карийцами и начали осаду ионий
ских городов. Один за другим они 
были взяты. Наконец, весной 494 г. 
до P. X. персы с суши осадили М и
лет, являвшийся главным оплотом 
восстания. Большой ионийский 
флот мешал осаде города с моря. 
Но после того, как персы выигра
ли морскую битву при Ладе, коль
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цо блокады сомкнулось. Осенью 
персы подтянули к городу осадные 
орудия, а затем штурмом взяли его. 
Большая часть милетян погибла, 
оставшиеся в живых были обраще
ны в рабство и угнаны в Персию. 
Сам город оказался сильно разру
шен и уже никогда не смог восста
новить своего прежнего могуще
ства. В 493 г. до P. X. капитулирова
ли Хиос и Лесбос. После чего вся 
Иония вновь оказалась под влас
тью Ахеменидов. Но Дарявахуш по
нимал, что персидское господство 
в Малой Азии и во Фракии будет 
непрочным до тех пор, пока греки 
Балканского полуострова сохраня
ют свою независимость. Казалось, 
что покорение этой сравнительно 
небольшой страны, распадавшей
ся к тому же на множество враж
довавших между собой государств, 
не составит для персов большого 
труда, но дальнейшие события по
казали, что война с греками мо
жет быть очень тяжелой.

Первый же поход против Элла
ды в 492 г. до P. X., возглавляемый 
М ард он и ем , о кон чи лся  н еуд а
чей — во время бури около Афон
ского мыса утонуло 300 персидских 
кораблей и погибли около 20 ты
сяч человек. Сухопутная армия, 
которой пришлось вести тяжелые 
бои с восставшими фракийцами, 
также понесла большие потери. В 
490 г. до P. X. состоялся второй по
ход. Персы, опустошив по пути Эв
бею, высадились в Аттике на Ма- 
роф онской равнине, в 40 км от 
Афин. Но последовавшее 12 авгус
та сражение с афинским полко
водцем Мильтиадом закончилось 
полным разгромом их армии.

В последующие годы Дарявахуш

не оставлял мысли о новом походг 
против Греции и тщательно гото
вился к нему, но он умер раньше 
чем успел осуществить свои планы

ДАРЯВАХУШ II. См. АХЕМ1 
НИДЫ.

ДАРЯВАХУШ III. Царь Персии 
из рода АХЕМЕНИДОВ, правим 
ший в 336—330 гт. до P. X. Ж.: Стато
ра Род. 381 г. до P. X. ■5’ 330 г. до P. X

Собственное имя Дарявахуши 
было, кажется, Арташат. Он при
надлежал к боковой ветви Ахеме
нидов и был настолько дальним 
родственником правящей динас
тии, что не внушал ее членам се
рьезных опасений. Артахшасса III, 
во избеж ание смут перебивш ий 
многих своих ближайших родичей, 
оставил Дарявахуш а в живых и 
даже сделал его сатрапом Армении. 
В 336 г. до P. X., после очередного 
переворота, всемогущий евнух Ба- 
гой провозгласил Дарявахуша ца
рем. Едва приняв власть, тот дол
жен был отражать внешнюю угро
зу — в 334 г. до P. X. против Пер
сии выступил А лександр М аке
донский. Хотя Дарявахуш распола
гал несравненно более многочис
ленным войском, чем его против
ник, по своим боевым качествам 
оно сильно уступало македонско
му. Наиболее стойкой частью пер
сидской армии были 30 тысяч гре
ческих наемников под командова
нием родосца М емнона (судя по 
всему, это был очень талантливый 
полководец, и следуй Дарявахуш 
всем его советам, он, возможно, 
мог бы повести против македонце» 
более успешную войну).

В начале 334 г. до P. X. Александр
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переправился в Азию и в мае при 
реке Граник на берегу Геллеспон
та нанес персам первое поражение. 
После этого вся Лидия и Фригия 
без сопротивлени я переш ли на 
сторону победителя. Лишь в Миле- 
ге и Галикарнассе, обороняемыми 
наемниками М емнона, македон
цам было оказано достойное со
противление. Обладая сильны м 
флотом и господствуя на море, 
М емнон предполагал соверш ить 
высадку в Грецию (многие грече
ские государства, страдавшие под 
властью македонцев, готовы были 
немедленно восстать). Но в 333 г. 
до P. X. М емнон внезапно умер. 
Персидская армия лишилась един
ственного достойного полководца 
и обречена была отныне терпеть 
одни поражения. Уже летом 333 г. 
до P. X. вся Малая Азия оказалась в 
руках Александра. Тем временем 
Дарявахуш  собрал в Вавилонии 
большое войско и двинулся с ним 
в Киликию. В ноябре 333 г. до P. X. 
произош ла грандиозная битва у 
Иссы. Дарявахуш, лично руково
дивший персидской армией, ре
шающую роль отводил коннице, 
которая должна была смять левое 
крыло противника. Чтобы укрепить 
свой левый фланг, Александр со
средоточил там всю фессалийскую 
кон ниц у, а сам с м акедонской  
конницей нанес персам сокруши
тельный удар на другом фланге. 
Правое крыло армии Дарявахуша 
было разбито, но одновременно в 
центре наемники прорвали маке
донскую фалангу (на пересеченной 
м естн ости  м акед он ц ам  трудн о 
было держать свои ряды сомкнуты
ми). К несчастью для себя, Даря
вахуш не сумел развить этот успех.

Между тем Александр, обратив в 
бегство стоявших против него вра
гов, повернул на наемников. Ата
кованные с фланга и фронта, те 
были опрокинуты и перебиты. Ма
кедонцы стали теснить персов по 
всему фронту. Дарявахуш едва не 
попал в плен и, бросив свою цар
скую колесницу, бежал. Персид
ский лагерь достался победителям. 
Были схвачены мать, жена, две 
дочери и малолетний сын Дарява
хуша. В следующие месяцы маке
донцы захватили Сирию, Ф и ни
кию (здесь им оказал сопротивле
ние только Тир), Иудею и Египет. 
В 331 г. до P. X. Александр начал 
новый поход в глубь Персидской 
державы. К этому времени Дарява
хуш успел собрать большую армию 
(по свидетельству античных авто
ров, численность ее превосходила
I миллион человек). В сентябре 
произошла решающая битва при 
Гавгамелах. Как и под Иссой, пер
сы имели перевес на правом флан
ге, где были сосредоточены кон
ные отряды мидийцев, парф ян, 
саков и других иранцев. Атака этой 
массы конного войска поставила в 
трудное положение противостояв
ших им македонцев. Но пока здесь 
шло упорное сражение, Александр 
с македонской кавалерией проник 
в центр персидского войска и на
чал поражать телохранителей царя. 
Исход битвы был еще далеко не 
ясен, когда Дарявахуш, бросив ар
мию, бежал в Мидию. Персидских 
воинов охватила паника, и цар
ская арм ия была разгром лен а. 
Вскоре скрывавшийся в индийс
ких горах Дарявахуш узнал о но
вых успехах завоевателя: Александр 
захватил богатейшие города пер
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сов: Вавилон, Сузы, Персеполь и 
Пасаргады. Колоссальные сокрови
щ а А хем енидов переш ли в его 
руки. Но он по-прежнему не знал 
покоя — весной 330 г. до P. X. ма
кедонцы вторглись в Мидию и взя
ли Экбатаны. Дарявахуш, который 
уже не имел к этому времени ни
какого  автори тета , был лиш ен 
власти бактрийским сатрапом Бес
сом. Когда однажды македонцы, 
упорно преследовавш ие остатки 
отступ аю щ ей  ар м и и , н астигли  
бактрийцев, те убили Дарявахуша 
и бежали. Труп царя был доставлен 
А лександру, и тот распорядился 
похоронить его с соблю дением  
всех царских почестей.

ДАТАН. См. ЖУЖАНЕЙ КАГА
НЫ.

ДАТХАПАБХУТИ. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

ДАТХИКА См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ДАТХИЯ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ДАЧИ. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

ДАШАРАТХА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

ДЕВАВАРМАН. См. ТЬЯМ ПЫ  
ЦАРИ.

Д ЕВА Н А М П И Я ТИССА. См. 
ЛАНКИ ЦАРИ.

Д Е Д И М О С  I. См. Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

ДЕИОКОК. См ДАЙУККУ.

ДЕЙОТАР. Царь Галатии (Малая 
Азия), правивший в середине 1 в 
до P. X. В 6 3 -39  гг. до P. X. владел 
частью Понтийского царства.

Дейотар был одним из наслед
ственны х галатских тетрархов и 
правитель племени толистобогиеи 
За услуги, оказанные римлянам, 
Помпей присоединил к его владе
ниям, кроме земель за Галисом, 
области около Фарнакии и Трапе- 
зусии, вплоть до Колхиды и Ма
лой Армении. В 48 г. до P. X. Дейо
тар был союзником Помпея в его 
войне против Цезаря и привёл к 
нему шестьсот галлов.

ДЕМ ЕТРИ Й  I. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ДЕМ ЕТРИ Й  И. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ДЕН. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 
1-я ДИНАСТИЯ.

ДЖАБАЛА. См. ГАСАНИДЫ.

ДЖАЙЯВАРМАН. См ФУ НА
НИ И ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

ДЖАЙЯДЕВИ. См. ФУНАНИ И 
ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

ДЖАУНДУРИТ. См. ПАГАНА 
ЦАРИ.

Д Ж Е Д Е Ф Р А . См Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 4-я ДИНАСТИЯ.

Д Ж Е Д К А РА . С м. Е Г И П Т А  
Д Е Д И М О С  И . См. Е ГИ П ТА  ДРЕВНЕГО 5-я ДИНАСТИЯ. 

ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.



Думузи 135

ДЖ ЕР. См. ЕГИПТА Д РЕВН Е
ГО I-я ДИНАСТИЯ.

ДЖЕТТХАТИССА I. См ЛАН
КИ ЦАРИ.

ДЖЕТТХАТИССА И. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

ДЖЕХОР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 30-я ДИНАСТИЯ.

ДЖЕХУТИ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

ДЖИВАДАМАН. См КШАТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

ДЖ ОСЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 3-я ДИНАСТИЯ.

ДЗИМ М У. См. ЯМАТО ИМ ПЕ
РАТОРЫ.

ДЗИНГУ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

ДИ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ДИВАКАРАСЕНА См ВАКАТА
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДИДАЛС. См. ВИФИНИИ ЦАРИ.

ДИ-КУ. Китайский император. 
См. СЯ.

Д И Н А М И Я . См. Б О С П О РА  
ЦАРИ.

ДИН-ВАН ЦЗЕ. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ДИН-ВАН Ю Й. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ДИН-ГУН ЛЮ Й-ЦЗИ. См. ЦИ.

ДИН-ГУН НИН. См ЧЖЭН

ДИН-ГУН СУН. См. ЛУ.

ДИН-ГУН У. См. ЦЗИНЬ.

ДИН-ГУН ЦЗАН. См. ВЭЙ (I).

ДИН-ГУН Ш ЭНЬ. См. СУН

Д И О Д О Т  I. См. Б А К Т Р И И  
ЦАРИ.

Д И О Д О Т И . См БА К Т РИ И  
ЦАРИ.

ДИОМЕД. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

Д И О Н И С И Й . См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ДИ -ЧЖ И . Китайский импера
тор. См. СЯ.

ДРОНАСИМХА. См МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДУАН СУЙ. См. ЯНЬ ЗАПАДНАЯ.

ДУБИ. См. ТЮ РОК КАГАНЫ.

ДУГИ. См. ТЮ РОК КАГАНЫ.

ДУДУ. См. ЛАГАША 1-я ДИНА
СТИЯ.

ДУЙ-ХАЙ-ВАН. Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

ДУЛИ-ХАН. См. ТЮ РОК КАГА
НЫ.

ДУМУЗИ. См. УРУКА 1-я Д И 
НАСТИЯ.
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ДУНЬ-ХУНЬ-ХОУ. Китайский 
император. См. ЦИ (II).

ДУТТХАГАМАНИ. См ЛАНКИ 
ЦАРИ.

ДХАН НАНДА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ НАН ДО В).

ДХАРАПАТТА. См. М АЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДХАРАСЕНА I. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДХАРАСЕНА II. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДХАРАСЕНА Ш . См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДХАРАСЕНА IV. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДХАТУСЕНА См ЛАНКИ ЦАРИ.

ДХРУВАСЕНА I. См. МАЙТРА
КОВ ДИНАСТИЯ.

ДХРУВАСЕНА II. См. МАЙТ- 
РАКОВ ДИНАСТИЯ.

ДХРУВАСЕНА III. См. МАЙТ- 
РАКОВ ДИНАСТИЯ.

ДЫ Н Ш У Ц ЗЫ . См. ЖУЖАНЕЙ 
КАГАНЫ.

___________________ Дунь-Хунь-Хоу

ДЭВАБХУМИ. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (Ш УНГОВ ДИНАСТИЯ).

ДЭВАВАРМАН. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

ДЭ-ГУН. См. ЦИНЬ.

ДЭУЛУН. См. ЖУЖАНЕЙ КА
ГАНЫ.

ДЭУЛЭЧУ. См. ХУННУ ЦАРИ.



Е
ЕВМЕЛ. См. БОСПОРА ЦАРИ.

ЕГИПТА ДРЕВНЕГО ДИНАС
ТИИ. Династии фараонов, правив
шие Египтом до 343 г. до P. X.

ДОДИНАСТИЧЕСКАЯ ЭПОХА 
(до 2950 г. до P. X.)

Скорпион
Ка

Нармер

Начало египетской истории те
ряется в глубине веков. Ее события 
можно восстановить лиш ь прибли
зительно и в самых общих чертах. 
Предками древних египтян, веро
ятно, были племена, родственные 
позднейшим берберам и кабилам. 
Но, вообще говоря, вопрос этот 
сложный и далеко не разрешенный. 
По мере высыхания североафри
канских степей и превращения их 
в бесплодную пустыню, их обита
тели заселяли долину Нила, един
ственное место, где было возмож
но земледелие. В IV тысячелетии до 
P. X. здесь образовались первые го
сударства, об истории которых нам 
ничего не известно. Немного боль
ше сведений о следующем перио
де, когда страна делилась на две 
части — Нижний (район Дельты и 
Приморья) и Верхний (Ю жный)

Египет. Сосуществовали они очень 
долго. По крайней мере, совер
ш енно отчетливое воспоминание 
об этой эпохе сохранилось у егип
тян и много веков спустя. В конце 
IV тысячелетия до P. X. один из фа
раонов Верхнего Египта завоевал 
Дельту. Кто был этот царь — неиз
вестно. Древнейшая дошедшая до 
нас древнеегипетская летопись, 
так называемый Палермский ка
мень, содержит в себе имена трех 
последних царей додинастической 
эпохи: Скорпиона, Ка и Нармера, 
но все они изображены с венцами 
Верхнего и Нижнего Египта, то 
есть уже как владыки всей долины 
Нила. Столицей этих царей, по 
свидетельству Манефона, был го
род Тин (позже здесь действитель
но открыли царские гробницы — 
древнейшие из всех найденных по 
сей день на территории Египта).

1-я ДИНАСТИЯ 
(2950-2770 гг. до P. X.)

Аха
Джер
Уаджи

Ден
Аджиб

Семерхет
Каа
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Основоположник 1-й династии 
Аха (М ин древнегреческих авто
ров) перенес столицу во вновь от
строенный город Мемфис. Его пре
емники, судя по всему, были мо
гущ ественны ми царями: они не 
только безраздельно владели всем 
Египтом, но и вели завоевательные 
войны в Нубии (Эфиопии). Н аи
высшего расцвета царство достигло 
при фараоне Дене, правившим бо
лее тридцати лет. При его преемни
ке Аджибе страна переживала упа
док (его гробница самая убогая).

2-я ДИНАСТИЯ 
(2770-2640 гг. до P. X.)

Хетепсехемуи
Ранеб

Нинечер
Венег
Сенед

Перибсен
Хасекхем

Хасехемуи

При последнем фараоне Хасе
хемуи произош ло мощное восста
ние в Н ижнем Египте. Перебив до 
50 ты сяч  п овстан ц ев , Хасемуи 
окончательно объединил страну в 
единое целое.

3-я ДИНАСТИЯ 
(2640-2575 гг. до P. X.)

Джосер
Сехемхет

Хаба
Небка

Об обстоятельствах, приведших 
к власти 3-ю династию, нам ниче
го не известно. Несомненно толь

ко, что в это время власть фараона 
в Египте была абсолютной и ни
чем не ограниченной. Одно из пря
мых подтверждений тому — пира
миды, возведенные как раз в этот 
период. Как гласит традиция, пер
вой из них стала ступенчатая пи
рамида Джосера, первого фараона
3-й династии. (О мудрости, спра
ведливости и могущ естве этого 
царя египтяне вспоминали и мно
го столетий спустя.) Такие же сту
пенчатые пирамиды имели и пре
емники Джосера Сехемхет и Хаба, 
О политической жизни этой эпохи 
никаких сведений не сохранилось.

4-я ДИНАСТИЯ 
(2575-2465 гг. до P. X.)

Снофру 
(2575-2551 гг. до Р. X.)

I
Хуфу

(2551-2528 гг. до P. X.)

Джедефра Хафра
(2528-2520 гг. (2520-2494 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Менкаур (2494-2471 гг.доР.Х.)
Шепсескаф (2471-2465 гт. до P. X.)

От родоначальника 4-й  динас
тии Снофру до нас дошли две пи
рамиды, высотой 100 и 99 м. Его 
преемники Хуфу и Хафра также 
оставили после себя огромные пи
рамиды высотой 146 и 143 м. Затем 
начался спад пирамидного строи
тельства. Так, пирамида Менкаура 
имела высоту всего 66 м, а его пре
емник Ш епсескаф вовсе отказал
ся от пирамиды и удовольствовал
ся прям оугольны м  надгробием .
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Вместе с Щ епсескафом сошло в 
могилу и все могущество его дина
стии. Туринский царский список и 
М анефон называют в конце 4-й 
династии имена еще нескольких 
узурпаторов, однако  следов их 
правления не найдено ни на одном 
современном памятнике. Очевид
но, в стране началась внутренняя 
борьба, о деталях и сути которой 
нам ничего не известно. По логике 
дальнейших событий можно пред
положить только, что жрецам сол
нечного бога Ра в Гелиополе уда
лось укрепить свою власть и сде
латься достаточно сильной поли
тической партией для того, чтобы 
свергнуть царствующий дом.

5-я ДИНАСТИЯ 
(2465-2325 гг. do P. X.)

Усеркаф (2465-2458 гг до P. X.)
Сахура (2458-2446 гг. до P. X.)

Нефериркара (2446-2427 гг. до P. X.) 
Шапсескара 
Неферафра

Ниусерра (2420-2396 гг. до P. X.)
Менкаухор (2396-2388 гг. до Р X.)
Джедкара (2388-2355 гг. до P. X.)

Унис (2355-2325 ГГ. до P. X.)

5-я династия, как можно судить 
по некоторым позднейшим преда
ниям, была прямым продолжени
ем 4-й по материнской линии. От
цом первого фараона этой динас
тии Усеркафа официально считал
ся бог Ра. (При Усеркафе отправ
ление культа Ра сделалось особен
но торжественным и пышным, а 
титул «сын Ра» стал в дальнейшем 
неотъемлемой принадлежностью  
имени каждого фараона.) Все по
томки Усеркафа оставили после

себя пирамиды , которые были, 
однако, не более чем жалкими ко
пиям и своих великих предш е
ственниц. Но зато гробницы сто
личных вельмож этой эпохи напо
минают своей роскошью и разме
рами настоящие подземные двор
цы. Может быть, все это свидетель
ствует о постепенном ослаблении 
центральной власти и усилении 
владычества знати. По крайней 
мере, важнейшие государственные 
долж ности заним али теперь не 
родственники фараона (как быва
ло прежде), а представители арис
тократических родов.

6-я ДИНАСТИЯ 
(2325-2155 гг. до P. X.)

Тети
(2325-2300 гг. до P. X.)

Усеркара Пиопи I
(2300-2280 гг. (2280-2258 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Меренра I Пиопи II
(2258-2254 гг (2254-2160 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Меренра II 
Нитокрида 

Менкар

Не и звестн о , как  и почем у 
власть в Египте перешла от 5-й 
династии к 6-й. Видимо, в первые 
годы ее царствования при дворе в 
Мемфисе было неспокойно. Осно
вателя новой династии Тети, по 
словам М анеф она, убили соб 
ственные телохранители. Но его 
преемники правили страной впол
не самодержавно. Так, следы цар
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ствования П иопи I рассеяны по 
всему Египту и говорят о большом 
могуществе этого фараона. За пре
делами страны он действовал не 
менее энергично: его полководцы 
успешно воевали как на юге про
тив нубийцев, так и на западе с 
ливийцами. На севере египетская 
армия, воюя с кочевниками-семи- 
тами, доходила до Палестины. Сын 
П иопи М еренра I также вел ус
пешные войны в богатой Нубии. 
Затем престол перешел к его ма
лолетнему брату Пиопи II, с име
нем которого связывают наивыс
шее могущество 6-й династии. Од
нако сразу после его смерти еди
ны й Е ги п ет  распадался на н е 
сколько независимых частей («но
мов»), во главе каждой из которых 
оказалась своя княжеская династия.
О преемниках Пиопи II сохрани
лись только смутные предания. 
Одно из них было известно Геро
доту, которы й вклю чил в свою 
«Историю» рассказ о царице Ни- 
токрис (Нитокриде). Она получила 
власть над страной после того, как 
заговорщики убили ее брата. Что
бы отомстить им, царица замани
ла убийц в подземные покои свое
го дворца. Во время пира она веле
ла запереть гостей и через большой 
потайной канал впустить в покои 
воды Нила. Расправившись таким 
образом со своими врагами, она 
покончила с собой.

7-Я ДИНАСТИЯ 
(2155 г. до P. X.)

И стория этой династии, воз
можно, свидетельствует о смутах и 
ан ар х и и , охвативш и х М ем ф и с 
после пресечения предшествую
щей 6-й династии. Согласно Мане-

фону, она правила всего 70 дней, 
но за это время успело смениться 
70 царей. (М ожет быть, за этим за
гадочным сообщением скрывается 
олигархическое правление знати в 
период междуцарствия.)

8-я ДИНАСТИЯ 
(2155-2134 гг. до P. X.)

Связанная родством с фараона
ми 6-й  ди н асти и , эта династия 
пришла к власти, когда Египет уже 
распался на множество независи
мых княжеств — номов. Власть фа
раонов тогда ограничивалась Мем
фисом и ближайшей округой. Н и
каких следов деятельности этих 
эфемерных правителей по сей день 
не обнаружено. Не обращая внима
ния на столицу, номы вели между 
собой борьбу за власть. Успех в ней 
выпал на долю Гераклеопольского 
нома, владыки которого основали
9-ю и 10-ю царские династии.

9-я и 10-я ДИНАСТИИ 
(2134-2040 гг. до P. X.)

Ахтой I 
Ахтой II 
Ахтой III 
Мерикара

Основателем этих династий был 
могущественный правитель Герак
леопольского нома Ахтой I. Чело
век жесткий и суровый (по словам 
М анеф она, самый свирепы й из 
правителей того времени), он су
мел в конце концов смирить пра
вителей соседних с ним номов, 
которые признали его власть. Од
нако полного единства страна при 
гераклеопольских фараонах так и 
не достигла. Один из преемников
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Ахтоя I — Ахтой III (основатель
10-й д и н асти и ) расп ростран и л  
власть Гераклеополя на все Низо
вье. Но выше Гераклеополя — на 
юге Верхнего Египта, в Фивах, в 
этот период сложилось другое мо
гущественное царство. Местные 
властители постепенно преврати
лись из номархов в южноегипет
ских фараонов, претендовавших на 
власть над всей страной. Борьба 
между Гераклеополем и Фивами 
продолжалась несколько десятиле
тий и закончилась победой Фив.

11-я ДИНАСТИЯ 
(2133-1991 гг. до P. X.)

Ментухотеп I 
(2133-2117 гг. до Р.Х.)

I
Иниотеф I 

(2133-2118 гг. до P. X.)

I
Иниотеф II 

(2118-2069 гг. до P. X.)

I
Иниотеф III 

(2069-2061 гг.доР.Х.)

Ментухотеп II 
(2061-2010 ГГ ДО Р.Х.)

I
Ментухотеп III 

(2010-1998 гг. до P. X.)

I
Ментухотеп IV 

(1998-1991 гг.доР.Х.)

Основателем этой династии был 
могущественный фиванский пра
витель Ментухотеп I, при котором 
ф и ван ск и й  ном распространил  
свою власть на весь Южный Еги
пет. Его сын Иниотеф I первым 
присвоил себе царские почести и

титул. Он и его сын Иниотеф II 
сильно потеснили своих соперни
ков гераклеопольских фараонов, 
продвинули границу к северу, за
владели Абидосом и всем Тинским 
номом. Таким образом, Фиванское 
царство  стало простираться  от 
Абидоса до Элефантина. О преем
никах двух первых Иниотефов мы 
знаем мало. При Ментухотепе II 
власть Ф ив распространилась на 
всю страну. Д инастия гераклео
польских фараонов перестала су
ществовать. Вековая эпоха распада 
закончилась. С этого времени Еги
пет вновь начал усиливаться. Мен
тухотеп II вел успешные войны в 
Нубии и возобновил масштабное 
строительство, что свидетельство
вало о могуществе царской власти.

12-я ДИНАСТИЯ 
(1991-1785 гг. до P. X.)

Аменемхет I 
(1991-1962 гг. до P. X.)

I
Сенусерт I 

(1971-1926 гт. до P. X.)

Амене1/1хет II 
(1929-1895 гг.доР.Х.)

Сенусерт II 
(1897-1878 гг. до P. X.)

Сенусерт III 
(1878-1841 гг.доР.Х.)

I
Аменемхет III 

(1844-1797 гг.доР.Х.)
I

Аменемхет IV Нефрусебек
(1798-1789 гг. (1789-1785 гг.

до P. X.) до P. X ).
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При каких обстоятельствах 12-я 
династия сменила предшествую
щую ей 11-ю, не известно. Новые 
цари происходили из Фив и чис
ли ли  И н и отеф а 1 среди  своих 
предков. Они, однако, перенесли 
столицу из Фив поближе к древне
му Мемфису, в город, носивший 
многозначительное название «Заб
равший обе земли» (Иттауи). Пос
ле долгого перерыва эти фараоны 
возобновили строительство пира
мид, которы е, правда, возводи
лись теперь не из камня, а из кир
пича-сырца. Родоначальник дина
стии мудрый Аменемхет I сделал 
общегосударственным культ свое
го бога-покровителя А мона. (В 
дальнейш ем это божество было 
отождествлено со старинным бо
гом Ра и заняло центральное мес
то в египетском пантеоне.) При 
его сыне С енусерте 1 египтяне 
вели успешные войны с внеш ни
ми врагами, воздвигали грандиоз
ные храмы и сооружали каналы 
(при Сенусерте был прорыт боль
шой канал между Нилом и Крас
ным морем). Тогда же был состав
лен исчерпывающий свод законов. 
Наивысшего могущества династия 
д о сти гл а  при ф а р ао н е  С е н у 
серте 111. Он распространил преде
лы своей державы на юге вплоть до 
вторых нильских порогов, а на се
вере — до границ Палестины и вел 
удачные войны в Сирии. Его сыну 
Аменемхету III удалось сломить 
могущество номовой аристократии. 
(По крайней мере, с этого време
ни цепь гробниц областных прави
телей, дотоле непрерывная, вне
зап н о  о б р ы вается .) В ремя его 
правления было эпохой мира и 
процветания, о чем свидетельству

ют дошедшие до нас многочислен
ные следы круп ном асш табны х 
строительных и оросительных ра
бот. В эти годы достигли расцвета 
литература и искусство. (Позже 
язык и литературные произведе
ния этого времени рассматрива
лись египтянами как классичес
ки е). О п р е е м н и к а х  А м ен ем - 
хета III — Аменемхете IV и цари
це Нефрусебек (последних пред
ставителях династии) — нам ниче
го не известно.

13-я ДИНАСТИЯ 
(1785-1650 гг. до P. X.)

Себекхотеп I
Аменемхет V (1774-1772 гг. до P. X.) 

Аменемхет VI 
Санхибр 
Хетепибр 

Себекхотеп II 
Рансенеб 

Хор
Аменемхет VII 

Хутовер 
Сенусерт IV 

Хенджер 
Семенхара 

Себекемсаф I
Себекхотеп III (1754-1751 гг. до Р X.)
Неферхотеп I (1751-1740 гг. до P. X.)
Себекхотеп IV (1740-1730 гг. до P. X.)
Себекхотеп V (1730-1725 гг. до P. X.)
Вахибрайеб (1725-1714 гг. до P. X.)

Мернефери-Ай (1714-1700 гг. до P. X.)
Себекхотеп VI (1700-1698 гг до P. X.)
Неферхотеп II (1698 -  ? гг. до P. X.)

Хор И
Себекхотеп VII (? -  1693 гг. до P. X.) 

Ментухотеп V 
Ментумсаф 
Дедимос I 
Дедимос II
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Сенебми 
Неферхотеп III 
Себекхотеп VIII 
Мершепсеф-Ини 

Ментуеосер 
Сенааиб 

Венваветемсаф

Эта ди настия, по М анеф ону, 
происходила из Фив и была очень 
многочисленна. Туринский список 
приводит длинный перечень имен 
ф араонов, заним авш их трон на 
протяжении ста с небольшим лет. 
Многие из них царствовали мень
ше года, а некоторые — всего не
сколько дней. Все это говорит о 
смутах и неурядицах — престол 
сделался игрушкой в руках проти
воборствующих сил, и цари свер
гались один за другим. Централь
ная власть слабела, в некоторых 
областях появились свои собствен
ные царские династии . О днако 
полного распада страны, как это 
было после пресечения 6-й динас
тии, не произошло. Смертельный 
удар слабеющему государству был 
нанесен извне. Около 1650 г. до 
P. X. Египет захватили пришельцы 
с востока, которых М анефон име
нует гиксосами.

14-я ДИНАСТИЯ 
(1715-1650 гг. до P. X.)

Согласно Манефону, эта динас
тия происходила из Ксойса и пра
вила в Дельте одновременно с 13-й.

15-я ДИНАСТИЯ 
(1650-1542 гг. до P. X.)

Шалии (1650-1634 гг. до P. X.)
Шеши (1634-1620 гг. до P. X.)

Якубхер (1620-1612 гг. до P. X.)

Хиан (1612-1592 гг. до P. X.)
Апопи I (1592 — ? гг. до P. X.)
Апопи 11(7-1551 гт.доР.Х.)

Хамуду (1551-1542 гг. до P. X.)

По М анефону, 15-я династия 
была основана захватчикам-гиксо- 
сами (этот загадочный народ, по 
всей видимости, происходил из 
Сирии и был семитским по свое
му языку). Около 1650 г. до P. X. 
гиксосы завоевали весь Нижний 
Египет. Манефон так описывал это 
нашествие: «Пришли нечаянные 
люди низкого происхождения с 
восточной стороны, обладавшие 
достаточн ой см елостью , чтобы 
идти походом на нашу страну, и 
насильно покорившие ее без вся
кой битвы. И после того, как они 
подчинили наших правителей, они 
варварски сожгли наши города и 
разрушили храмы богов и поступи
ли  со всем и ж и телям и  сам ы м  
враждебным образом: некоторых 
они убили, а у других увели в раб
ство жен и детей». Впрочем, этот 
ж естокий разгром сопровождал 
только первые годы владычества 
гиксосов. Вскоре они избрали из 
свой среды царя Шали ка, который 
обосновался в отстроенном им го
роде Аваре (в Дельте), принял еги
петские титулы и стал править от
туда страной. Видимо, гиксосские 
фараоны властвовали только на се
вере. На юге, в Фивах, во все вре
мя их правления царствовала своя 
с о б с т в е н н ая  (1 7 -я )  д и н а с т и я , 
иногда подчинявшаяся гиксосам, а 
иногда воевавшая с ними. Среди 
потомков Ш алика наиболее могу
щ ественны м и ф араонам и были 
Хиан и Апопи I. Их владения про
стирались от первых нильских по
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рогов на юге, до Евфрата на севе
ре и включали в себя кроме Егип
та Сирию и Палестину. П реемни
ки Апопи I не сумели сохранить 
это влияние. При Апопи II гиксо- 
сам пришлось иметь дело с возрос
шим могуществом фиванских ф а
раонов. Около 1552 г. до P. X. ф и
ванцы  взяли  столицу гиксосов  
Авар и изгнали захватчиков из 
Египта.

16-я ДИНАСТИЯ 
(1650-1540 гг. до P. X.)

Нубусер
Якбоам
Ваджед
Якбаал

Нубанхер
Анатхер
Хаусер

По свидетельству М анефона (и 
судя по им енам  ее ц арей ), это 
была гиксосская династия. Однако 
место ее правления не известно. 
(М ожет быть, она царствовала в 
Куше (Эфиопия).)

17-я ДИНАСТИЯ 
(1650-1552 гг. до P. X.)

Иниотеф IV (1650-1645 гг. до P. X.)
Иниотеф V (1645-1642 гг. до P. X.) 

Себекемсаф II (1642-1626 гг. до P. X.)
Джехути (1626-1625 гг. до P. X.) 

Ментухотеп VI (1625-1624 гг. до P. X.)
Небирирад I (1624-1605 гг. до P. X.)

Небирирад II (1605 г. до P. X.) 
Семенмеджатр (1605-1604 гт. до P. X.)

Сенусерт V (1604-1592 гг. до P. X.) 
Себекемсаф III (1592-1583 гг. до P. X.)

Иниотеф VI (1583-1578 гг. до P. X.)
Иниотеф VII (1578 г. до P. X.)

Секненра-Таа I 
(1578-1573 гг. до P. X.)

Секненра-Таа II 
(1573-1558 гг. до P. X.)

Камос Яхмос
(1558-1552 гг. (1552-1527 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Династия эта правила в Фивах н 
годы ги кеосского  владычества. 
Судя по б ед н ы м  п ам я тн и к ам
XVII в. до P. X., поначалу фиван
ские правители влачили весьма 
жалкое существование. Но посте
пенно силы их окрепли, и в пер
вой половине XVI в. до P. X. они 
смогли возглавить национальную 
борьбу египтян против захватчи
ков. Война началась при фараоне 
Секненре-Таа II, который высту
пил против гиксосского фараона 
Апопи II, но потерпел поражение 
и сам погиб в бою. Его сын Камос 
тем не менее решил продолжать 
борьбу. К ак следует из царской 
надписи в храме Амона, фараон 
созвал сановников и объявил, что 
не в состоян и и  дальш е делить 
власть над Египтом с гиксосами и 
намерен освободить страну от ино
земного ига. Однако вельможи от
клонили царский призыв к войне 
с севером. Им было достаточно их 
южного царства, хотя простира
лось оно не дальше середины стра
ны — лишь до города Каса. (На юге 
граница проходила у Элефаети- 
ны .) Не встретив поддержки со 
стороны сановников, Камос напе
рекор им «по приказу» бога Фив 
Амона все-таки выступил против 
поработителей. Прежде всего он 
разгромил союзника гиксосского
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царя князя Тети. Потом нанес по
ражение самим гиксосам. Их фара
он Апопи II отступил в свою сто
лицу Авар. Египтяне начали осаду 
города, не смогли его захватить, 
но зато разгромили все его окрест
ности. Вообще, Камос предстает 
перед нами в своих надписях без
жалостным мстителем: он прика
зывает смести с лица земли дру
жественные азиатам города и опу
стошает среднюю часть страны. 
Апопи II умолял о помощи друго
го гиксосского царя, правившего 
в Куше, но поддержка с этой сто
роны так и не пришла. Камос с 
триумфом возвратился в Ф ивы, 
где его встретил ликующий народ. 
Вскоре после этого он умер. Его 
дело завершил брат Яхмос, кото
рый считается основателем 18-й 
династии.

Основатель 18-й династии фара
он Яхмос завершил освободитель
ную войну против гиксосов, нача
тую его братом Камосом. После тя
желой и долгой осады египтяне 
взяли Авар — твердыню гиксосов 
в Нижнем Египте. Не ограничива
ясь этим, Яхмос вторгся в Южную 
Палестину и захватил здесь кре
пость Шарухен. Затем война про
должилась на юге, в Н убии, где 
такж е п рави ли  гиксосы . Враги 
были разбиты, а страна завоевана 
вплоть до вторых нильских поро
гов. Разделавшись с захватчиками, 
фараон начал борьбу с непокор
ными правителями областей. Ис
точники скупо сообщают о двух 
больших битвах (одна из них была 
речной) и полной победе фараона. 
М естны е князья утратили свои 
владения (они были конфискова

ны), и с этих пор находились в его 
полном распоряжении.

Своими успехами Яхмос зало
жил прочную основу для будущего 
расцвета Египта. Его сын Аменхо
теп I вел успешные войны в Ну
бии. Завоеванная им территория 
оказалась настолько велика, что из 
нее образовали целое наместниче
ство. Аменхотеп не оставил сыно
вей, и престол после его смерти 
занял муж его сестры Тутмос I. Он 
начал свое царствование с похода 
против восставших нубийцев, а за
тем завоевал их страну вплоть до 
третьих нильских порогов. Укрепив 
свои тылы, фараон вторгся в Азию. 
Египтяне без труда прошли через 
всю Палестину, Сирию и только 
на берегах Евфрата столкнулись с 
митаннийской армией. В ожесто
ченной битве она была разбита. Но 
завоевания Тутмоса I оказались 
непрочными. Следующему фарао
ну — Тутмосу II — пришлось на
чинать свое правление с подавле
ния мощного восстания в Нубии. 
Чтобы окончательно усмирить эту 
богатую провинцию, фараон велел 
поголовно истребить всех нубий
ских мужчин. В Сирии также то и 
дело вспыхивали мятежи, но Тут
мос II не успел расправиться с 
непокорными. Судя по его мумии, 
он умер сравнительно молодым от 
какой-то болезни. После него пре
стол должен был перейти к сыну 
Тутмосу III, но власть захватила 
честолюбивая вдова покойного ца
рица Хатшепсут. Эта энергичная 
женщина, более 20 лет твердо пра
вившая Египтом, не предприни
мала, однако, походов за его пре
делы. Когда она умерла, Тутмо
су III пришлось вновь завоевывать
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18-я ДИНАСТИЯ 
(1552-1306 гг. до P. X.)

Яхмос 
(1552-1527 гг. до Р.Х.)

Аменхотеп I Яхмос + Тутмос I + Мутнофрет
(1527-1506 гг.доР.Х.) (1506-1494 гг. до Р.Х.)

Хатшепсут + Тутмос II + Исида
(1490-1468 гг. до P. X.) (1493-1490 гг. до P. X.)

Тутмос III 
(1490-1436 гг. до Р.Х.)

I
Аменхотеп II 

(1436-1412 гг. до Р.Х.)

I
Тутмос IV 

(1412-1402 гг. до Р.Х.)

I
Аменхотеп III 

(1402-1364 гг. до Р.Х.)

I I I
Хоремхеб + Мутноджмет Нефертити + Аменхотеп IV
(1333-1306 гг. до P. X.) (1364-1347 гг. до P. X.)

I------------------------------------------------- 1
Семнехкара + Меритатон Тутанхамон + Анхесенамон + Эйе

(1347 г. до P. X.) (1347-1338 гг. до P. X.) (1337-1333 гг. до Р X.)

Сирию. При нем и при его сыне 
А менхотепе II владения Египта 
распространились до берегов Евф
рата. Оба эти фараон а-воителя не
однократно водили полки в С и
рию, смиряя непокорные города и 
приводя оттуда в Египет десятки 
тысяч рабов. Покоренные народы 
были обложены огромной данью. 
При них Египет достиг зенита сво
его могущества. Правление двух 
следующих фараонов — Тутмоса IV 
и Аменхотепа III, когда Египет 
лежал в центре огромной импе
рии, — было периодом мира и

процветания. Сила египетского 
оружия и блеск египетского золота 
делали соседних правителей угод
ливыми и податливыми. Колос
сальные людские и материальные 
ресурсы, находивш иеся в руках 
фараонов, позволили им развер
нуть храмовое строительство в не
виданных дотоле масштабах. Цар
ствование Аменхотепа III в осо
бенности было отмечено грандиоз
ными и роскошными постройками. 
По мнению одного из властителей 
Двуречья, золота в Египте в это 
время было столько, сколько пра
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ха земного. И действительно, в ис
точниках тех лет мы постоянно чи
таем о золотых уборах, жезлах, ку
мирах, золотых скамьях, носил
ках, колесницах, храмовых ладьях. 
Обшитые золотым листом кресла, 
божницы и саркофаги сохранились 
до наших дней. Золотом покрыва
ли верх обелисков, высивш ихся 
перед храмами, громадные колон
ны, поддерживавшие внутренние 
перекрытия, даже стены и полы 
этих исполинских сооружений вы
стилали золотом и серебром. Цент
ром блистательной империи были 
стовратные Фивы. Никогда город 
Амона не был так богат, как при 
Аменхотепе III. При дворе царили 
слож ны й эти кет  и изощ рен н ая  
мода. Величавый и изнеж енны й 
фараон постоянно искал утончен
ных удовольствий. Его роскошный 
дворец (Мальгатта на левом берегу 
Нила) был сказочно великолепен. 
Повсюду здесь блестели золото, 
д р аго ц ен н ы е  к а м н и , сл о н о вая  
кость, лоснилось черное дерево, 
колы хали сь  страусовы е п ер ья , 
шуршало тонкое до прозрачности 
полотно, курились дорогие благо
вония. Всюду можно было видеть 
экзотические растения, яркие кар
тины и клетки с живыми птицами. 
Одно празднество сменялось здесь 
другим, причем фараон по каждо
му поводу спешил щедро одарить 
придворных.

Но блестящее положение стра
ны оказалось непрочным. Уже при 
преемниках Аменхотепа III стали 
проявляться опасны е при знаки  
упадка. О собен но  пош атнулось 
международное значение Египта в 
годы правлени я А менхотепа IV

(Эхнатона). Занятый своей религи
озной реформой (утверждением 
гл авен ства  бож ества видим ого  
Солнца Атона над старым фиван
ским богом Амоном), он совсем не 
обращал внимания на хеттов, ко
торые постепенно прибирали к 
своим рукам Сирию. Поскольку 
Аменхотеп не оставил после себя 
сыновей, власть перешла к его зя
тьям — сначала Семнехкару, а по
том Тутанхатону. Первый правил 
страной всего несколько месяцев, 
второй не мог быть самостоятель
ным правителем, так как при вос
шествии на престол был еще маль
чиком. Религиозная реформа Эхна
тона ненамного пережила своего 
творца. Уже на четвертый год цар
ствования Тутанхатон (это имя 
зн ач и л о  «П одобаю щ и й  ж и зн и  
Атон») сменил свое имя на Тутан- 
хам о н  (« П о д о б аю щ и й  ж и зн и  
Амон»), что явно свидетельствова
ло о возвращ ении к почитанию 
старых богов. (Царица также сме
нила свое имя. Вместо Анхесенатон 
(«Живет она для Атона») ее стали 
звать Анхесенамон («Ж ивет она 
для Амона»).) Прекрасная столи
ца Эхнатона Ахетатон была забро
шена. Однако и в Фивы царский 
двор больше не вернулся. Центр 
страны переместился в древнюю 
столицу Египта Мемфис.

Тутанхамон умер очень моло
дым — восемнадцати лет от роду. 
События, последовавш ие за его 
смертью, не совсем ясны. По еги
петским источникам , его вдова 
царица Анхесенамон вышла замуж 
за влиятельного сановника Эйе, 
который и стал фараоном. В хетт- 
ской традиции все выглядит слож
нее: не желая ронять своего досто
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инства царской дочери Анхесена
мон предложила руку хеттскому 
царевичу, сыну царя Суппилулиу- 
маса. Но едва тот прибыл в Еги
пет, его ум ертвили еги п етски е  
вельможи. Анхесенамон принужде
на была выйти замуж за Эйе, а 
между египтянами и хеттами нача
лась тяжелая война. Но Суппилу- 
л и у м ас  не см ог о т о м сти ть  за 
смерть сына — в войске его начал
ся повальный мор, хетты отступи
ли, и Эйе остался на престоле. 
П равил он , впрочем , недолго . 
После его смерти на троне утвер
дился военачальник Хоремхеб. При 
этом ф араон е с р ели ги озн ы м и  
новшествами Эхнатона было по
кончено навсегда. Он не только 
восстановил торж ественное от
правление древних культов и по
жертвовал огромные средства на 
восстановление старых храмов, но 
и предал анаф ем е им ена своих 
предшественников фараонов-ере- 
тиков. Ни Тутанхамон, ни Эйе, ни 
Э хнатон не считались впослед
ствии законными царями. Их име
на старались удалить из всех над
писей, заменяя именем Хоремхе- 
ба. Он известен также тем, что на
чал энергичную войну с хеттами, 
которая, по-видимому, была ус
пешной, хотя детали ее нам не из
вестны. Со смертью Хоремхеба 18-я 
династия пресеклась.

19-я ДИНАСТИЯ 
(1306-1186 гг, до Р, X.)

Рамсес I 
(1306-1304 гг. до P. X.)

Сети I 
(1304-1290 гг.доР.Х.)

!

Рамсес II 
(1290-1224 гг до Р.Х.)

Мернептах 
(1224-1204 гг. до Р X.)

Сети II + Таусерт 
(1204-1194 гг. (1188-1186 гг. 

до Р X.) до Р X.)

Аменмес 
Саптах (1194-1188 гг.доР Х .)

Основатель династии Рамсес 1 
занимал должность верховного са
новника при фараоне Хоремхебе. 
После смерти последнего он без 
затруднений занял престол, но 
правил совсем недолго. При его 
преемниках Сети I и Рамсесе II 
Египет вновь стал могучей ближ
невосточной державой. Но когда 
после 67-летн его  царствования 
Р ам сеса  II ф араон ом  стал его 
тридцатый сын Мернептах, егип
тянам пришлось думать уже не о 
завоеваниях, а о обороне. В это вре
мя в П ередн ей  Азии началось 
грандиозное перем ещ ение пле
мен, вызванное вторжением арий
цев, известны х в исторической 
традиции под именем «народов 
моря». В числе нападавших египет
ские источники называют акайва- 
ша (ахейцев?), турша (тусков, то 
есть этрусков?), луку (ликийцев?), 
шердани (сардов?) и шакарша (си- 
кулов, то есть сицилийцев?). В со
юзе с ними выступали давние вра
ги египтян — ливийцы. В 1219 г. до 
P. X. Мернептах сошелся с ними в 
кровопролитной битве, закончив
шейся полной победой египтян. 
Около 8,5 тысяч врагов осталось на 
поле боя, а 9 тысяч сдались в плен.
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К сожалению, внутренние неуря
дицы помеш али египтянам  вос
пользоваться результатами этой 
победы. После смерти Мернептаха 
и его сына Сети II в Египте нача
лась смута. Власть сначала захватил 
узурпатор Аменмес, потом стра
ной правил Саптах (возможно, его 
сын). Когда он умер, Египтом два 
года управляла вдова Сети II Тау- 
серт. С ее смертью власти 19-й ди
настии пришел конец.

20-я династия утвердилась у вла
сти в трудную для Египта эпоху 
смут, наступившую после пресече
ния предшествую щ ей династии. 
Е динственны й источн ик наших 
св ед ен и й  об этом  в р ем ен и  — 
Большой папирус Харрис — пове
ствует о нем так: «Не было много 
лет начальника, и страна египет

ская была предоставлена сановни
кам и властителям городов, и один 
убивал другого». Воспользовавшись 
междоусобицей, один из сирий
цев, занимавший высокое положе
ние при дворе, захватил власть и 
начал жестоко править страной. 
«Он заставил всю страну платить 
себе дан ь , — читаем мы д аль
ше, — он соединился со своими 
товарищ ами и расхищал достоя
ние египтян. Они стали относиться 
к богам, как к людям, и не делали 
никаких приношений храмам». Ос
лаблением страны не замедлили 
воспользоваться ливийцы , кото
рые разбойничали даже под стена
ми М емфиса и селились по обоим 
сторонам Конопского устья. И вот 
тогда, около 1186 г. до P. X., на ис
торической сцене появился некто 
Сетнахт, энергичный человек не-

20-я ДИНАСТИЯ 
(1186-1070 гг. до P. X.)

Сетнахт 
(1186-1184 гг. до P. X.)

I
Рамсес IV 

(1153-1146 гг.доР.Х.)

Рамсес III 
(1184-1153 гг.доР.Х.)

Рамсес VI 
(1142-1135 гт. до Р.Х.)

--------------1
Рамсес VIII

(1129-1127 гг. до Р X.)

Рамсес V Рамсес VII
(1146-1142 гг.доР Х .) (1135-1129 гг.доР.Х.)

Рамсес IX 
(1127-1109 IT. ДО P. X.)

Рамсес X 
(1109-1099 гг. до РХ.)

Рамсес XI 
(1099-1070 гт. до P. X.)
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известного происхож дения, но, 
вероятно, один из потомков Рам
сеса II. Он захватил престол и 
твердой рукой навел порядок в 
стране. «Когда боги склонились на 
мир, дабы вернуть стране ее права 
согласно с ее древними обы чая
ми, — сообщается в папирусе Хар
р и с , — он и  н азн ач и л и  сво его  
сына, происшедшего от их чресл, 
правителем всех стран на их вели
ком престоле, его — царя Сетнах- 
та. Он привел в порядок всю стра
ну, охваченную мятежом, он убил 
з л о у м ы ш л е н н и к о в , б ы вш и х  в 
стране еги п етской , он очистил 
большой престол Египта, и был он 
властителем обоих земель на пре
столе. Он обратил лица одно к дру
гому, после того как они были от
вернутыми, так, чтобы узнал вся
кий своего брата, после того как 
они были отгорожены друг от дру
га. И он восстановил храмы в об
ладан ии  ж ертвам и бога, чтобы 
править девятке богов согласно их 
уставу». Сам Сетнахт правил недо
лго, и окончательно престол укре
пился за новой династией при его 
сы не Рамсесе III, которы й был 
п ослед н и м  вели ки м  ф араон ом  
Древнего Египта. Ему удалось от
разить очень опасное нашествие на 
страну индоарийских племен, из
вестных в истории под именем 
«народов моря». Но он был уже не 
в силах восстановить власть Египта 
над Сирией и Палестиной. На 32-м 
году св о его  ц а р с т в о в а н и я  
Рамсес III стал жертвой придвор
ного заговора, к котором у был 
причастен один из его сыновей. 
Впрочем, возвести на трон своего 
ставленника заговорщикам не уда
лось. Они были схвачены и преда

ны суду. Престол перешел к друго
му сыну фараона — Рамсесу IV 
Он еще пытался править в духе 
своего отца, однако глубокий кри
зис государственной системы, со
провождавшийся параличом цент
ральной власти, не оставлял для 
этого реальных возможностей. При 
его слабых преемниках Египет бы
стро терял свое могущество. Источ
ники полны жалоб на ливийцев, 
шайки которых бесчинствовали по 
всей стране. Храмовое строитель
ство резко пошло на спад, а завое
вательные походы прекратились 
вовсе. После смерти Рамсеса VI 
Египет окончательно потерял кон
троль над Палестиной и С инай
ским полуостровом. Бессильные 
фараоны постепенно выпускали 
власть из своих рук, зато усилились 
м естны е ном архи и верховны е 
жрецы. Особенно велико было мо
гущество фиванских жрецов Амо
на. После перенесения столицы в 
Северный Египет верховный жрец 
Амона (эта должность вскоре стала 
н аследственн ой) превратился в 
некоронованного правителя Верх
него Египта и Нубии. Одновремен
но набирал силу правитель Тана 
Несубанебдед, который еще при 
жизни Рамсеса XI начал величать 
себя фараоном. После смерти пос
леднего Рамсесида около 1070 г. до 
P. X. Тан стал столицей новой 21-й 
династии.

Родоначальником династии был 
могущественный танский номарх 
Н есубанебдед, провозгласивш ий 
себя ф араоном  ещ е при ж изни 
Р ам сеса  X I. К огда п о сл ед н и й  
умер, царский титул Несубанебде- 
да признали и на юге страны, в
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(1070-945 гг. до P. X.)
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Аменемнису 
(1044-1039 гг. до P. X.)

Сиамон 
(978-960 гг до P. X.)

'1'ивах. Однако реальной властью 
фараоны 21-й династии обладали 
голько в Нижнем Египте. О поли- 
шческих событиях этого времени 
нам почти ничего не известно. Од
ной из особенностей эпохи была 
быстрая варваризация всей египет
ской администрации и армии. Осо
бенно большое значение стал иг
рать ливийский элемент. При ф а
раонах 2!-й  династии ливийцы не 
голько составляли костяк египет
ской армии, но и занимали мно
гие видные посты в государствен
ном аппарате. Один из могущ е
ственных ливийских родов утвер- 
лился в Гераклеополе. В середине 
X в. до P. X. гераклеопольский но
марх Ш ешонк занял трон и поло
жил начало новой династии.

Не известно, при каких обстоя- 
(ельствах 22-я династия сменила
21-ю, поскольку источники хранят 
об этом полное молчание. Создает
ся впечатление, что ни мятежей, 
пи беспорядков при этом не было. 
Р од он ачальн и к  д и н асти и  Ш е
шонк I принадлежал к старинно
му и очень могущественному ли- 
вийскому роду, владевш ему на 
протяжении нескольких десятиле
тий больш им гераклеопольским

Псусеннес II 
(960-945 гг. до P. X.)

номом (простиравшимся от Мем
фиса до Сиута). Сделавшись фара
оном, он перенес свою резиден
цию в Па-Баст (Бубаст греческих 
историков) в восточной Дельте. 
При Ш ешонке престиж централь
ной адм и нистрации  несколько  
возрос. Около 940 г. до P. X. он рас
пространил свою власть на юг 
страны и объявил своего сына вер
ховным жрецом Амона. Н ои  после 
этого Фивы продолжали оставать
ся обособленным княжеством, го
товым оказать серьезное сопротив
ление правящей в Дельте фамилии. 
(По крайней мере, никаких нало
гов отсюда в царскую казну не по
ступало.) При первых ливийских 
фараонах власть Египта стала ощу
щаться также и на севере — в Па
лестине. После смерти израильско
го царя Ш еломо египтяне захвати
ли и разграбили Иерусалим. Но 
вскоре последовало новое ослабле
ние. О политической жизни Егип
та в IX в. до P. X. нам известно мало. 
Ясно только, что среди потомков 
Ш ешонка I шла постоянная борь
ба. Постепенно страна распалась на 
множество независимых областей, 
управляемых ливийскими князья
м и, которые лиш ь ном инально 
признавали верховную власть Па-

Несубанебдед 
(1070-1044 гг. до Р X.)

Псусеннес I 
(1039-993 гг. до P. X.)

Аменемопе 
(993-978 гг. до P. X.)
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22-я ДИНАСТИЯ 
(945-715 гг. до P. X.)

Шешонк I 
(945-924 гг. до P. X.)

I
Осоркон !

(924-890 гг. до P. X.)
I-------------------- ------------------ 1

Шешонк II Такелот I
(890-889 гг. до P. X.) (889-874 гг. до P. X.)

Осоркон II 
(874-850 гг. до P. X.)

I
Такелот II

(850-825

Шешонк III 
(825-773 гг. до P. X.)

Пами
(773-767 гг. до P. X.)

Шешонк V 
(767-730 гг. до Р X.)

I
Осоркон IV 

(730-715 гг до P. X.)

Баста. (В конце VIII в. до P. X. фара
оны 22-й династии правили ф ак
тически только в небольшом окру
ге вокруг столицы.) В Тане в это 
время утвердилась собственная 
царская (23-я) династия, которая 
правила параллельно с 22-й. Меж
дународный престиж Египта упал 
чрезвычайно низко. Во второй по
ловине IX в. до P. X. пришел ко
н ец  м н оговековом у господству 
египтян над Нубией. Здесь появи
лось самостоятельное эфиопское 
царство со столицей в Напате у
4-х ни льских порогов. В конце 
VIII века до P. X. эфиопские цари 
Пианхи и Ш абака завоевали весь 
Египет, причем Осоркон IV, пос-

гг. до P. X.)

Петубастис 
(818-793 гг.доР.Х.)

ледний царь 22-й династии, пере
дал им власть без малейшего со
противления.

23-я ДИНАСТИЯ 
(818-715 гг. до P. X.)

Петубастис 
(818-793 гг до P. X.)

I
Иупут I 

(804-783 гг. до P. X.)

Шешонк IV 
(783-777 гг. до P. X.)

I
Осоркон III 

(777-749 гг. до P. X.)



I
Такелот III 

(754-734 гг. до Р X.)

Рудамен 
(734-731 гг. до P. X.)

Иупут II (731-720 гт. до P. X.)
Шешонк VI (720-715 гт. до P. X.)

Согласно Манефону, эта дина
стия, происходившая от фараонов
22-й династии (родоначальник ее 
Петубастис был сы ном Т акело- 
та II), правила параллельно с ней 
it Тане и некоторое время оспари
вала у правителей Па-Баста власть 
над Фивами. В конце VIII в. до P. X. 
Тан был завоеван эфиопами.

24-я ДИНАСТИЯ 
(725-715 гг до P. X.)

Тефнахт 
(725-718 гг. ДО Р X.)

Бокхорис 
(718-715 гг. до Р.Х.)

Родоначальник династии Теф 
нахт, воин ственн ы й и м огущ е
ственный номарх Саиса (город в 
западной, недоступной из-за  бо
лот части Дельты), был одним из 
иыдающихся политических деяте
лей своего времени. Он провозгла
сил себя фараоном в ту пору, ког
да Египет переживал период глу
бокой раздробленности, а оф ици
ально правившая в Па-Баете 22-я 
династия утратила всякое значение. 
Энергичными мерами Тефнахт по
корил себе ном архов западной 
Д ельты  и обоих берегов  Н ила 
вплоть до Бенихасана. Затем он 
подчинил себе правителей восточ
ной и средней Дельты и сделался

Кгипта Древнего династии__________

царем  всего Н иж него и части 
Верхнего Египта. Объединив всех 
правителей Дельты, Тефнахт выс
тупил против гераклеопольского 
номарха Пефнифдибаста, но взять 
его город не смог, несмотря на все 
усилия. В это время с юга в Египет 
вторглась эфиопская армия царя 
Пианхи. Разгромив саисский флот, 
эфиопы напали затем на армию 
Тефнахта, осаждавшую Гераклео- 
поль, и нанесли ей пораж ение. 
Фараон отступил в Мемфис. Побе
дители, спускаясь вниз по реке, 
вскоре осадили его здесь. Оставив 
в крепости сильны й гарнизон , 
Тефнахт отправился на север за 
подкреплением. Но в его отсут
ствие город был взят. После этого 
все правители Дельты изъявили 
свою покорность Пианхи. Тефнахт 
один продолжал борьбу. Он пытал
ся укрепиться в Меседе на грани
цах своего княжества, однако и 
этот город был захвачен эфиопа
ми. Тефнахт бежал на один из от
даленных островов в западных ус
тьях Нила. Отсюда он отправил к 
победителям дары и мирные пред
ложения. Поскольку вести войну в 
болотистой Дельте было очень 
трудно, эфиопский царь удовлет
ворился этим формальным изъяв
лением покорности. Фактически 
же Саис оставался еще некоторое 
время независимым. Сын Тефнах
та Бокхорис, согласно греческой 
традиции, был мудрым законода
телем и пытался своими указами 
положить предел ростовщичеству 
и долговому рабству. Около 715 г. 
до P. X. Нижний Египет был окон
чательно покорен эфиопским ца
рем Шабакой. Согласно М анефо
ну, Бокхорис попал в плен и был 
сожжен живым на костре.

_______________________________153
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Эта династия имела эфиопское 
происхождение. В конце IX или на
чале VIII века до P. X. Нубия осво
бодилась от многовекового влады
чества Египта. Здесь образовалось 
самостоятельное Кушское царство 
со столицей в Напате. О правлении 
первого эфиопского царя Кашта 
нам ничего не известно. Его сыно
вья , П и ан хи  и Ш абака, после 
многолетних войн покорили себе 
весь Египет. Шабака пытался, кро
ме того, проводить активную вне
шнюю политику в Палестине. Од
нако посланные на помощь фили
стимлянам египетские войска око
ло 720 г. до P. X. были разбиты у 
Рафии ассирийским царем Шарру- 
кеном II. Это было первое столк
новение египтян с ассирийцами. С 
новой силой война между двумя 
великими державами разгорелась в 
правление фараона Тахарки. Около 
674 г. до P. X. ассирийский царь 
Ашшураххеиддин попытался вторг
нуться в Дельту, но был отражен 
Тахаркой. В 671 г. до P. X. нападе
ние повторилось. На этот раз эф и
опы были разбиты и рассеяны. Аш
шураххеиддин преследовал отсту
павших вплоть до М емфиса, кото
рый также был осажден и взят.

Нижний Египет стал ассирийской 
п р о в и н ц и ей , а п р ави вш и е там 
князья принесли Ашшураххеиддн- 
ну клятву верности. Но едва асси
рийская армия покинула страну, 
они вступили в заговор с Тахаркой 
и подняли восстание. Однако в но
вой битве с ассирийцами фараон 
потерпел поражение и, преследу
емый врагами, укрылся в Фивах 
Вскоре он должен был покинуть и 
этот город, но были ли взяты тог
да Фивы ассирийцами — неизвес 
тно. По крайней  мере, эфиопы 
п р о д о л ж ал и  владеть  В ерхним  
Египтом, в то время как в Ниж
нем распоряж ался ассирийский 
вассал, саисский номарх Нехо I. 
Около 664 г. до P. X. престарелый 
Тахарка передал управление над 
Египтом своему племяннику Тану- 
тамону, а сам удалился на покой ь 
Напату. В 661 г. до P. X. Танутамон 
сделал последнюю попытку вер
нуть Н изовье. Он подступил к 
Мемфису, разбил ассирийцев, их 
союзников и захватил город. Про
тивостоявш ий эф иопам  Нехо I, 
вероятно, пал на поле боя, а его 
сын Псамметих I бежал в Асси
рию. Вскоре он явился назад вмес
те с царем Ашшурбаниапалом. Та-

25-я ДИНАСТИЯ 
(715-664 гг. до Р X.)

Кашта 
___ I___

Пианхи 
(740-716 гг. до P. Х-)

Шабака 
(716-702 гг. до Р.Х.)

Шабатака 
(702-690 гг. до P. X.)

Тахарка 
(690-664 гг. до P. X.)

Танутамон 
(664-656 гг. до P. X.)
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нутамон в страхе отступил за ниль
ские пороги. Фивы были взяты и 
разрушены. Несметные сокровища 
тамошних храмов стали добычей 
завоевателей. Удаление Танутамо- 
на в Напату означало конец эф и
опского владычества над Египтом.

26-я ДИНАСТИЯ 
(664-525  33. 50 P. X.)

Нехо I 
(672-661 гг.доР.Х.)

I
Псамметих I 

(664-610 гг. до P. X.)

Нехо II 
(610-595 гг. до P. X.)

Псамметих II 
(595-589 гг. до P. X.)

Априй 
(589-570 гг. до P. X.)

Аб-Мосе 
(570-526 гг. до Р X.)

Псамметих III 
(526-525 гг. до P. X.)

Родоначальник династии, саис
ский номарх Нехо I был при эф и
опских фараонах 25-й династии 
одним из могущественных прави
телей Нижнего Египта. (Саисский 
ном располагался в труднодоступ
ной Западной Дельте.) Когда ас
сирийцы около 671 г. до P. X. овла
дели Северным Египтом, Ашшу- 
раххеиддин сделал здесь Нехо сво
им наместником. Несмотря на это, 
саисский номарх вступил в тайные 
сношения с фараоном Тахаркой и 
пригласил его выступить против

ассирийцев. Эти интриги стали из
вестны Ашшураххеиддину, и Нехо 
вместе с его сторонниками в око
вах доставили в Ниневию. Но как 
раз в это время грозный царь умер. 
Его преем ни к А ш ш урбаниапал 
проявил к Нехо больше доверия, 
простил его измену, осыпал ми
лостями и вернул ему Саисское 
княжество. С этого времени Нехо 
верно служил ассирийцам. В 664 г. 
до P. X., когда Тахарка вновь по
пытался захватить Низовье, Нехо 
защищал от эфиопов М емфис и 
был убит. Его сын Псамметих I, 
назначенный Ашшурбаниапалом 
наместником Египта, вскоре про
возгласил себя фараоном и объе
динил под своей властью всю стра
ну. С укреплением центральной 
власти в Египте начался экономи
ческий и национальный подъем. 
Возродилась и великодержавная 
в н еш н яя  п о л и ти к а . Ф араон  
Нехо II попытался вернуть под 
власть египтян Сирию и Палести
ну. Однако в войне с вавилоняна
ми египтяне потерпели поражение. 
Воссоздания великой египетской 
державы времен 18-й династии не 
произошло. Сын Нехо II Псамме
тих II вел войны на юге, в Нубии, 
но также неудачно — Эфиопия 
сохранила свою независимость. Его 
сын Априй начал многолетнюю 
войну с вавилонским царем Наву- 
ходосором II. Едва взойдя на пре
стол, он отправил свой флот к 
берегам Финикии. Египтяне одер
жали победу в сражениях с жите
лями Тира и Кипра, а затем выса
дились на берег и захватили Сидон. 
Но закрепиться в этих богатых об
ластях они не смогли. Разрушив в 
586 г. до P. X. Иерусалим, Навухо- 
донасор в следующие годы подчи
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нил себе все финикийские города. 
Также неудачей закончилась вой
на Априя с греческими колонис
тами в Африке — киренцами. Вой
ско его было разбито, а сам фара
он вскоре низложен своим полко
водцем А б-М осе. Ц арствование 
Аб-М осе было долгим и счастли
вым. Но сын его Псамметих III 
правил совсем недолго — в 525 г. 
до P. X. Египет был завоеван пер
сидским царем Камбисом.

27-я ДИНАСТИЯ 
(525-404 гг. до P. X.)

Камбис Дарий I
(525-522 гг. (522-486 гг.

до P. X.) до R X.)

Ксеркс 
(486-464 гг. до P. X.)

Артаксеркс I 
(464-424 гг. до P. X.)

Дарий II 
(423—404 гг. до P. X.)

Родоначальником этой динас
тии считается персидский царь 
К ам бис, завоевавш ий Египет в 
525 г. до P. X. Первоначально пер
сидское владычество мало ощуща
лось египтянами. При Дарии стра
на процветала. Но при его преем
никах, вследствие утечки богатств 
в Персию, Египет стал быстро ни
щ ать, что послужило причиной 
н ескольких  мощ ных восстаний 
египтян.

28-я ДИНАСТИЯ 
(404-399 гг. до P. X.)

Амиртей (404-399 гг. до P. X.)

П ервы й пери од  персидского 
господства над Египтом продол
жался более ста лет. В 404 г. до 
P. X., едва при ш ло и звести е о 
смерти Дария И, саисский номарх 
Амиртей поднял в Дельте восста
ние и провозгласил себя фараоном. 
К 400 г. до P. X. он распространил 
свою власть на Верхний Египет, 
включая Элефантину, и даже на
чал войну в Сирии. В 399 г. до P. X. 
Амиртей был свергнут (и, возмож
но, убит) Н еф аретом , осн овав
шим 29-ю династию.

29-я ДИНАСТИЯ 
(399-380 гг. до P. X.)

Нефарет I 
(399-393 гг. до P. X.)

Хакор 
(393-380 гг. до P. X.)

п  I
Пшенмут 

(380 г. до P. X.)

Нефарет II (380 г. до P. X.)

Основатель династии Нефарет I 
происходил, согласно Манефону, 
из города Мендес в средней Дель
те. И он сам и его сын Хакор за
ключали союзы с греками, кото
рые вели в это время войны про
тив персов. Они построили много 
боевых кораблей, превратив Еги
пет в мощную морскую державу, и 
укрепили свою армию большим 
количеством греческих наемников. 
В 385 г. до P. X. персидский царь Ар
таксеркс II послал в Египет боль
шую армию, но она потерпела по
ражение. После этого Хакор пере
шел в наступление, отправил свой 
флот в Финикию и в 383 г. до P. X.
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захватил Тир. Сыну Хакора Пшен- 
муту не удалось удержаться на тро
не. С м енивш ий его Н ефарет II 
правил всего несколько месяцев. 
Его сверг Нектанеб 1, основавший 
30-ю династию.

30-я ДИНАСТИЯ 
(380-343 гг. до P. X.)

Нектанеб I 
(380-362 гг. до P. X.)

Джехор 
(362-360 гг. до P. X.)

Нектанеб II (360-343 гг. до P. X.)

О снователь династии  Н екта
неб I происходил из Себеннита в 
Дельте. Как и его предшественни
ки, он вел войны с персами. В 
373 г. до P. X. против Нектанеба 
выступила большая персидская ар
мия под командованием Фарнаба- 
за. Фараон укрепил устье Нила, а у 
Пелусия заградил вход в страну ка
налами и дамбами. Преодолеть эти 
укрепления по суше было невоз
можно. Однако персидский флот 
обошел их стороной и высадил де
сант в устье Нила. К счастью для 
египтян, враги замешкались с вы
ступлением в глубь страны и из-за 
начавш егося половодья должны 
были уйти ничего не сделав. По
следующие годы Нектанеб правил 
в мире. Благодаря его мудрости и 
рачительности Египет пережил в 
это время значительны й хозяй
ственный расцвет. Его сын Дже
хор, готовясь к походу в Сирию, 
собрал большой флот, навербовал 
в Греции много наемников, взял к 
себе на службу спартанского царя 
Агесилая II и афинского полко

водца Храбрия (всего армия фара
она насчитывала 90 тысяч солдат и 
170 боевых кораблей). Чтобы до
быть необходимые для уплаты на
емникам деньги, Джехор обложил 
все население и даже жрецов вы
сокими налогами. Египтяне были 
недовольны этим, и едва фараон 
вторгся в Сирию, в стране началось 
восстание. Его возглавил племян
ник Джехора Нектанеб II, который 
и стал следующим фараоном. Он 
правил до 343 г. до P. X., когда Еги
пет был вновь завоеван персидским 
царем Артаксерксом II. После это
го наступила эпоха Второго персид
ского господства, которая продол
жалась, правда, всего десять лет.

ЕВКРАТИД I. См БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ЕВКРАТИД И. См БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ЕВТИДЕМ  I. См. БА КТРИ И  
ЦАРИ.

ЕВТИДЕМ И. См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ЕЗЕКИЯ. См. ХИЗЕКИЯ.

ЕПАНДЕР. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ЕРВАНД I. См. АРМЕНИИ ЦАРИ.

ЕРВАНД И . См. А РМ Е Н И И  
ЦАРИ.

ЕРВАНД III. См А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

ЕРВАНД IV. См А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

ЕРВАНТИДЫ. См. АРМЕНИИ
ЦАРИ.
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Е
ЁМ ЭЙ . См. ЯМАТО ИМ ПЕРА

ТОРЫ.

ЁННЮ . См. КОГУРЁ ЦАРИ 

ЁНЪЯН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.



ж
ЖАН М И Н Ь. См. ЧЖАО ПО

ЗДНЯЯ.

ЖАНГАР. См. ТЮРОК КАГАНЫ.

ЖУЖАНЕЙ КАГАНЫ. Царская 
династия, правившая в 394-555 гг. 
у жужаней (М онголия).

Сведения о жужанях, создавших 
одно из величайших монгольских 
государств раннего средневековья, 
крайне скудны. Большинство упо

Ингэт

Шулугун
(394-410)

Юйжин
(464-485)

Дэулун
(485-492)

минаний о них содержится в ки
тайских хрониках, освещающих 
жужаньскую историю лиш ь по
стольку, поскольку она была свя
зана с китайской. Происхождение 
жужаней и их этническая принад
лежность не вполне ясны. Боль
шинство современных историков 
сходится на том, что жужане гово
рили на одном из монгольских 
языков. Впрочем, они изначально 
не были чистым этносом и пред-

Дишуюань

Бохон

Хулю Датан
(410-415) (415-430)

Уди
(430-444)

Тугучин
(444—464)

Иагай
(492-506)

Футу Дыншуцэы
(506-508) (553-555)

Чину Анахуай
(508-520) (520-552)

Ангучин
(552-553)
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ставляли собой орду, объединяв
шую различные племена. Начало 
союзу жужаней положили разроз
ненные племенные группы, коче
вавшие в первой половине IV в. 
южнее Гоби и признававшие над 
собой верховную власть сяньбий
ского плем ени тоба. (О сновной 
территорией расселения тоба были 
зем ли Ш эн лэ, находивш иеся к 
югу от горы Иньшань.) Сначала во 
главе этого  объединения стоял 
М угулай (или Ю йгюлю), потом 
его сын Чилагу, при котором оно 
и получило прозвание «жужань». 
(Этимологию этого слова объясня
ют по-разному. С монгольского 
язы ка его можно перевести как 
«порядок», «миролюбие», «согла
сие», или (в другой тран скри п 
ции) как «сильное», «крепкое».) 
После смерти Чилагу старейшиной 
рода стал его сын Тунгуй, после 
смерти Тунгуя — его сын Бот, 
после смерти Бота — его сын Д и- 
шуюнь. Около 390 г., когда умер 
Дишуюнь, жужане разделились на 
две орды. Его старший сын Пихуба 
возглавил восточных жужаней, а 
третий сын И нгэт (Вэнгэди) — за
падных. В то время княжество Се
верная Вэй (так стало именоваться 
Тоба с 386 г.; в 398 г. его прави
тель принял императорский ти 
тул) было ослаблено в результате 
войны с южнокитайской импери
ей Восточная Цзинь. Оба вождя 
решили воспользоваться этим для 
обретения независимости. Пихуба 
откочевал на север, а Ингэт — на 
запад. Правитель Вэй, Тоба Гуй, 
послал за западными жужанями 
свою армию. Она догнала и разгро
мила Ингэта у горы Ван. Сдавшие
ся в плен жужане были насильно

переселены в Юньчжунь. В 391 г. 
сын И н гэта  Ш улугин с частью 
своих сторонников бежал к Пиху- 
бе. Дядя принял его любезно и вы
делил место для кочевий в южной 
части своих владений. Но вскоре 
Ш улугин напал на него, убил и 
захватил власть над восточными 
жужанями. Он откочевал с ними 
на север от пустыни Гоби и здесь 
стал собираться с силами для вой
ны с Северной Вэй — подчинил 
себе несколько тюркских племен и 
захватил их территорию. В 402 г. 
ж уж аням  п о ко р и л и сь  телеские 
племена (уйгуры и др.). Затем их 
власть признали кочевники в до
лине Тола и богатое хуннское пле
мя баецзи (их кочевья располага
лись к западу от реки Орхона). В 
результате всех этих завоеваний 
владения жужаней распространи
лись от Харашара на западе до бе
регов Желтого моря на востоке, от 
Байкала на севере до пустыни Гоби 
на юге. М естом главной ставки 
Шулугина стал бассейн реки Хал- 
хин-Гол в районе Хангайских гор. 
Около 402 г. он принял титул ка
гана, равнозначны й им ператор
скому.

В 410 г. Шулугину наследовал 
брат Хулю. При нем войны шли в 
основном на севере — против пи- 
лучж энь (бурят?) и шуегу (яку
тов?). В 415 г. Хулю сверг его пле
м янник Булгачин. Булгачина, в 
свою очередь, разбил князь север
ных жужаней Датан. Он казнил 
Булгачина и сам стал каганом. В 
годы его п равлен и я  основн ы м  
объектом грабежа стали пределы 
Северной Вэй. Чтобы защ итить 
себя от постоянны х нападений, 
император в 423 г. удлинил Вели



Жужаней каганы 161

кую стену на 2 тысячи ли (1000 
км) и создал на границе систему 
поенных поселений. В это время ка
ганат жужаней находился в зените 
своего могущества. Известно, что 
Датан владел огромным количе
ством скота. Табуны его лошадей и 
стада овец исчислялись десятками 
тысяч голов. (К итайские авторы 
пишут, что у жужаней в это время 
было до миллиона лошадей и бес
численное количество овец.) Од
нако  н е за д о л го  до с м е р т и , в
429 г., Датан потерпел поражение 
от тоба, которые увели в плен бо
лее 300 тысяч его подданных и уг
нали более миллиона голов скота. В
430 г. Датану наследовал его сын 
Уди, при котором могущество ка
ганата быстро возродилось. Но его 
сын Тугучин около 445 г. потерпел 
новое поражение от тоба — в руки 
врагов попало большое количество 
пленных и около миллиона голов 
скота. Ж ужане были вынуждены 
откочевать на север — подальше от 
границ империи.

Сын Тугучина Ю йжин в 464 и 
470 гг. дважды совершал нападе
ния на Северную Вэй, но оба раза 
терпел неудачу. В 470 г. армия тоба 
совершила ответный поход в глубь 
владений жужаней. Последние по
теряли в сражении около 50 тысяч 
человек убитыми и 10 тысяч плен
ными. Это поражение подорвало их 
могущество. Сын Юйжин а, Дэу- 
лун, по свидетельству китайских 
источников, отличался чрезвычай
ной жестокостью. Не вынеся его 
притеснений, 100 тысяч телесцев 
откочевали от жужаней на запад, к 
верховьям Иртыша. Дэулун пред
принял против них поход, во вре
мя которого воины отстранили его

от власти и передали престол его 
дяде Нагаю. После него в 506 г. ка
ганом стал его сын Футу, приняв
ший титул Дархан-кагана. В 508 г. 
во время похода против телесцев 
он внезапно умер. Власть наследо
вал его сын Чину. Он был молод и 
храбр. Все обещало ему славу, но, 
к  несчастью для себя, он был фа
натично предан шаманской вере и 
слепо внимал каждому слову мо
лодой шаманки Диван. В конце 
концов он женился на ней и сде
лал хатан (ханшей). Пользуясь сво
им влиянием на мужа, Диван ста
ла вмешиваться в государственные 
дела. В 520 г. недруги отравили ее. 
Чину стал жестоко мстить убий
цам, против него начались восста
ния. Воспользовавшись тем, что у 
жужаней вспыхнули внутренние 
распри, телесцы нанесли им боль
шое пораж ение. П опулярность 
Чину упала. Он был низложен, и 
власть перешла к его брату Ана- 
хуаю. Но он правил всего десять 
д н ей  и бы л н и зл о ж ен  д яд ей  
Ш ифа, который казнил его мать и 
брата. Анахуай бежал к вэйскому 
императору Сяо Вэнь-ди. Тем вре
менем Шифу был свергнут своим 
племянником Поломэнем и вско
ре погиб. Сам Поломэнь, разбитый 
телесцами, тоже не долго находил
ся у власти.

В 521 г. Анахуай вернулся на ро
дину и был с почетом принят на
родом. Ему удалось прекратить 
м еж доусобицы  и установить в 
стране мир. Однако это было пос
леднее возвыш ение каганата. В 
552 г. от жужаней отпали тюрки и, 
объединившись с телесцами, на
несли Анахуаю жестокое пораже
ние. Анахуай покончил с собой. Его



сын Ангучин с оставшимися жу
ж анями откочевал к китайской 
границе и подчинился императору 
Северной Ци. В 553 г. он хотел от
кочевать на север, но император 
Вэнь-сюань-ди нагнал жужаней и
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разбил их в кровопролитном сра 
жении. Каганом стал Дыншуцзы. 
При нем в 555 г. остатки жужаней 
были разбиты тюрками, покори
лись им и влились в состав Тюрк
ского каганата.

__________________ Жужаней каганы
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ЗА Б А БА -Ш У М -И Д Д И Н . См 
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ЗАБАЙЯ. См. ЛАРСЫ ДИ Н А С
ТИЯ.

ЗАМАР. См. ЗИМРИ.

ЗАМАРЛАЙА БАЙЙИН I. См. 
САБЫ ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА БАЙЙИН II. См. 
САБЫ ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА Б А Й Й И Н . См. 
ХИМБЯРА ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА ВАТАР. См. САБЫ 
ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА ЗАРИХ. См. САБЫ 
ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА ЗАРИХ. См. ХИ- 
МЬЯРА ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА ЙУХАБИР I. См. 
ХИМБЯРА ЦАРИ.

ЗАМАРЛАЙА ЙУХАБИР II. См. 
ХИМБЯРА ЦАРИ.

ЗА М Б И Я . См. И С С И Н А  1-я 
ДИНАСТИЯ.

ЗАХАРИЯ. Царь Израиля, пра
вивший в 746-745 гг. до P. X. Сын 
Иеровеама И. Ф 745 г. до P. X.

Процарствовав всего шесть ме
сяцев, Захария пал от рук зло
умышленника — бывшего своего 
друга Шалума, который и завладел 
престолом.

ЗИ М РИ . Царь Израиля в 876 г. 
до P. X. Ф 876 г. до P. X.

Зимри был начальником конни
цы у царя Элы. Умертвив своего 
повелителя, он истребил затем и 
весь его род. Однако, когда войско 
узнало, что Зимри захватил власть, 
оно провозгласило царем воена
чальника Омри. Омри подступил к 
израильской столице Фарсу и взял 
ее штурмом. Покинутый всеми 
Зимри сжег себя во дворце.

З И П О Й Т . См. В И Ф И Н И И  
ЦАРИ.

ЗИЭЛ. См. ВИФИНИИ ЦАРИ.

ЗОИЛ I. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ЗОИЛ II. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ЗУЗУ. См. АКШАКА ДИНАС
ТИЯ.



и
И. Китайский император. См. 

ШАН.

И. См. ЮЭ.

И ББИ -С У Э Н . Царь Шумера и 
Аккада из УРА 3-й ДИНАСТИИ, 
правивший в 2027-2003 гг. до P. X.

В царствование Ибби-Суэна под 
ударами западносемитских ам о
рейских племен произошло быст
рое ослабление и распад державы, 
созданной правителями 3-й дина
стии Ура — Ур-Намму и Шульги. 
Первые известия о пастухах-амо- 
реях относятся еще к царствова
нию отца Ибби-суэна, Ш у-Суэна, 
при котором они переправились 
через Евфрат в Месопотамию. Что
бы оградить Аккад от вторжения с 
запада, по границе степи около 
2033 г. до P. X. была построена 
грандиозная стена длиной более 
200 км. Но эта мера смогла лишь 
отсрочить нашествие. Спустя шесть 
лет кочевники уже хозяйничали в 
южном Двуречье. Около 2022 г. до 
P. X. под их власть перешел Лагаш, 
через год — Умма, а еще через 
год — Ниппур. Кажется, поначалу 
И б би -С уэн  не придавал этом у 
вторжению большого значения и 
был занят покорением Элама. Но 
вскоре к внешней опасности при
бавились внутренние неурядицы:

восстание государственных рабов 
гурушу, игравших огромную роль 
в экономике Шумера, мятежи ме
стных правителей энси и сильней
ший голод. Несмотря на неуряди
цы, И бби-С уэн продолжал пра
вить в Урс вплоть до 2003 г. до P. X. 
В этом году столица была взята и 
разруш ена сою зниками амореев 
эламитами. (В дошедшем до нас 
«Плаче о гибели Ура» читаем о 
жестоком разгроме, которому под
вергся богатый город: «Людьми, а 
не черепкам и покры та окрест
ность, стены зияют, дороги и во
рота завалены телами, на улицах, 
где собирались веселые толпы, ле
жат трупы».) Сам Ибби-Суэн был 
низложен и уведен эламитами в 
Анчан. Через шесть лет захватчики 
должны были оставить У р. Власть 
над Месопотамией перешла к ца
рям Иссина и аморейской динас
тии Ларсы.

И БЕРИ И  ЦАРИ. Царские дина
с ти и , п р а в и в ш и е  в 299 г. до 
P. X. — 580 г. в Иберии (Грузии).

Предки грузин проживали на 
территории современной Грузии с 
глубокой древности. Античные ав
торы, говоря о населении страны, 
называют здесь два родственных 
народа: колхов и иберов. Первые 
жили на западе страны, вторые —
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на востоке. В V—IV вв. до P. X. юж
ные части Грузии входили в состав 
персидской державы Ахеменидов. 
Когда П ерсидское царство было 
завоевано Александром Македон
ским, в среднем течении Куры об
разовалось собственно Иберское 
(Картлийское) царство со столи
цей в Мцхета. Поначалу оно, по- 
видимому, находилось в вассаль
ной зависимости от Понта. Первым 
царем, правившим здесь, грузин
ская историческая традиция назы
вает Фарнаваза I, который поднял 
восстание против поставленного 
понтийцами Азо и добился неза
висимости иберов. Он разделил 
свои владения на отдельные окру
га — саэристао и поставил во гла
ве них своих наместников. Затем 
Фарнавазу удалось отразить натиск 
понтийцев, пытавшихся вернуть 
контроль над страной, и при по
мощи сирийских Селевкидов от
стоять свою независимость (со
гласно древнегрузинской хронике 
«Картлис цховреба», именно си
р ий ский  царь Антиох I послал 
Ф арнавазу царский венец). При 
Ф арнавазе И берийское царство 
достигло сравнительно крупных 
размеров и включало в себя терри
торию фактически всей Восточ
ной, Западной и Южной Грузии.

Фарнавазу наследовал его сын 
Саурмаг I, долгое царствование 
которого не было отмечено ника
кими яркими событиями. Саурмаг 
не имел сыновей. Под старость он 
усыновил двоюродного брата сво
ей жены М ириана, женил его на 
своей дочери и сделан наследни
ком. В годы правления М ириана I 
Иберия была опустошена горцами 
с Кавказа. В то же время с юга ибе

ров стали теснить армяне. Страбон 
пишет, что они отобрали у иберов 
Хордзену, Гогарену и склоны Па- 
риадра, то есть значительную часть 
их южных владений. Сын Мириа
на I, Фарнаджом, по свидетель
ству «Картлис цховреба», «полю
бил персидскую веру», привел и 
посадил в Мцхета магов-огнепок- 
лонников. Это вызвало недоволь
ства у народа и знати. Против Фар
наджом а восстали правители обла
стей — эриставы, которые обрати
л и сь  к ар м я н с к о м у  царю  
Артавазду 1 с просьбой дать им в 
цари своего сына. В завязавшейся 
войне Фарнаджому помогали пар
ф яне, однако армянские войска 
одержали над ними победу. В 90 г. 
до P. X. Фарнаджом был убит. Вме
сто него на престол взошел сын 
Артавазда, Аршак I.

При сыне Аршака, Артаге, Ибе
рия оказалась причастна к событи
ям третьей Митридатовой войны и 
вошла в сферу римской политики. 
В 65 г. до P. X., одержав победу над 
арм янским  царем Тиграном II, 
римский полководец Помпей вы
ступил против Артага. Прежде чем 
последний успел собрать силы для 
отраж ения нападения, римляне 
овладели важной крепостью Ар- 
мазцихе на берегах Куры. Перепра
вившись затем через реку, Помпей 
напал на войско Артага и нанес 
ему поражение. Царь вынужден 
был заключить мир и выдать Пом
пею в качестве заложников своих 
детей. Из Иберии Помпей двинул
ся в Колхиду и закончил свой по
ход в Фасисе. Впрочем, римское 
господство, установившееся в Ибе
рии в результате всех этих собы
тий, было более чем призрачным.
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ФАРНАВАЗИДЫ И АРТАШЕСИДЫ

Фарнаваз I 
(299-234 гг. до P. X.)

I
Саурмаг I 

(234-159 гг до Р.Х.)

дочь + Мириан I 
(159-109 гг до Р.Х.)

Фарнаджом Аршак I
(109-90 гг. до P. X.) (90-78 гг до P. X.)

I I
Мириан II Артаг

(30-20 гг. до P. X.) (78-63 гг. до P. X.)

I I
Аршак II Фарнаваз II Бартом 

(20 г. до Р X. — 1) (63-30 гг. до Р X.)

Картам + дочь

Мирдат I Адарка 
(1-35 гг.)

Фарсман I 
(35-60)

I
Мирдат II

(60-75)

Картам 
(75-106)

I
Мирдат III Амазасп 

(106-116)

Фарсман II 
(116-132)

Гадам
(132-135)

Фарсман III 
(135-185)

I
Амазасп
(185-189)

В 36 г. до P. X. при сыне Артага 
Ф арнавазе II Бартоме римляне 
сделали еще одну попытку овлн 
деть Закавказьем. Дион Кассий пи 
ш ет, что п олководец  А нтонии 
Публий Красс предпринял поход 
против иберов, победил в бою их 
царя Фарнаваза и привлек его к 
союзу. Но и после этого иберы ос
тавались вполне независимыми. 
Римские войска, кажется, больше 
никогда не вторгались в их преде
лы. Опасность грозила им с другой 
стороны.

В 30 г. до P. X. на Иберию во гла
ве парфянских войск напал сын 
Фарнаджома, Мириан II. Он побе
дил в сражении Фарнаваза Барто- 
ма, которого поддерживали армя
не, и сам стал царем. Ему наследо
вал сын Аршак II. Тот, в свою оче
редь, был свергнут в 1 г. внуком 
Фарнаваза, Адеркой, который был 
сыном эгрисского царевича Карта- 
ма и дочери  Ф арн аваза; после 
смерти деда он укрылся в Арме
нии; армяне в дальнейшем оказа
ли ему поддержку в борьбе за пре
стол. (Таково изложение событий в 
грузинских летописях. Римские ис
торики не знают никакого Адерки. 
Дион Кассий сообщает, что в 35 г. 
в Иберии царствовал М итридат 
(Мирдат I). Меликишвили отожде
ствляет этого Митридата с Адер
кой и считает, что «Мирдат» было 
его вторым, «тронным», именем, 
под которым он и был известен за 
рубежом.) При сыне М ирдата I, 
Фарсмане I, усилившаяся Иберия 
начинает проводить активную вне
шнюю политику. В 35 г. император 
Тиберий передал армянское цар
ство брату Фарсмана, Митридату. 
Во главе большой армии (кроме



Иберии цари 167

иберов в ней были албаны и сар
маты) Фарсман в 35 г. вторгся в 
Армению и овладел ее столицей 
Арташатом. Правивший здесь пар
фянский царевич Аршак бежал. На 
помощь ему царь Парфии Артабан 
отправил большое войско во главе 
с сыном Ородом. Произошла оже
сточенная битва {описание ее есть 
у Тацита), в которой иберы, хотя 
и не без труда, одержали полную 
победу. Парфяне были изгнаны из 
страны, и в ней воцарился Мит
ридат. Артабан еще несколько раз 
совершал нападения на Армению, 
но все они были отражены. Одна
ко, сделавшись армянским царем, 
Митридат стал проводить незави
симую политику. Между ним и 
братом стала нарастать напряж ен
ность. В конце концов Фарсман по
дослал к Митридату своего сына 
Радамиста, который в 51 г. сверг 
его с престола. Но эти внутренние 
распри привели лишь к тому, что 
Армения вновь перешла к парфя
нам — в 54 г. здесь прочно утвер
дилась парфянская династия Ар- 
шакуни. Иберы сохранили за собой 
лишь приграничные области.

Об иберийских царях, правив
ших после Фарсмана I вплоть до 
начала IV в., мы им еем  очень 
скудные известия. Из сообщения 
Диона Кассия известно, что царь 
Фарсман 111 вместе с женой посе
щал Рим, где был с почетом при
нят императором Антонином Пием, 
увеличившим его владения за счет 
некоторых причерноморских обла
стей, преж де при надлеж авш их 
римлянам. После смерти его сына 
Амазаспа в Мцхета стал править 
парф янский царевич Рев I, сын 
Вологеза IV. Этот период иберий-

АРШАКИДЫ

Рев I
(189-216)

Ваче
(216-234)

I
Бакур I 

(234-249)

Мирдат IV Амазасп 
(249-265)

Аспагур
(265-284)

САСАНИДЫ

Мириан III
(284-361)

Рев II 
(345-361)

Саурмаг II 
(361-378)

Бакур И Аспагур 
(363-380)

Бакур III 
(380-398)

Фарсман IV 
(398—409)

Мирдат V 
(409-411)

Арчил
(411-435)

I
Мирдат VI 
(435—447)

Вахтанг 1 
(447-506)

Дачи
(506 —  ?)

Гурген 
(? — 523)
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ской истории нам совершенно не 
известен. «Картлис цховреба» со
общает, что по смерти правнука 
Рева, Аспагура, род иберийских 
А рш акидов пресекся . М естная 
знать обратилась к иранскому шаху 
с просьбой дать им в цари своего 
сына. Ш ах (Бархрам II?) пошел 
навстречу их желаниям и посадил 
на иберийский престол своего се
милетнего сына М ириана III, же
нив его на дочери Аспагура. Этот 
царь вел многочисленные войны 
на стороне иранцев как с Армени
ей, так и Римом. (Эти свидетель
ства летописи оспаривают совре
менные грузинские историки, ко
торые склонны считать М ириана 
сыном местного иберийского царя 
Льва (Рева).) После Нисибийско- 
го мира (298 г.) позиции Ирана в 
Закавказье ослабли. Иберия (как и 
Армения) несколько десятилетий 
находилась в зависимости от Рима. 
В 30-е гг. IV века, под влиянием 
проповедей святой Нины, М ири
ан и его жена крестились. Затем 
христианство приняли и осталь
ные иберы.

В 338 г. возобновились крупно
м асш табн ы е р и м с к о -и р а н с к и е  
войны. Долгое время Иберия оста
валась в стороне от этого конфлик
та. Но в 368 г. война докатилась и 
до ее пределов. Аммиан Марцеллин 
пишет, что шах Шапур II изгнал 
из страны внука М ириана Саурма- 
га II и сделал царем в Мцхета Ас
пагура. (В грузинской хронике «Об
ращ ение Картли» этот Аспагур 
именуется Бакуром и дядей Саур- 
мага.) В 369 г. при поддержке рим
лян Саурмаг вторгся в Иберию, но 
так и не смог до конца освободить 
страну от персов. С Аспагуром был

заключен договор, согласно кото
рому Иберия была разделена на 
две части. Та часть, что прилегали 
к Армении, была отдана Саурма- 
гу, а север страны остался за Ас
пагуром. В конце 370-х годов рим 
ляне потерпели на Дунае сокруши
тельное поражение от готов. Их ле
гионы были выведены из Закавка
зья, после чего персы изгнали Са- 
урмага, и вся Иберия вновь пере
шла под власть Аспагура-Бакура. 
Внук Бакура II, Мирдат V, высту
пил в 411 г. против персов, но был 
разбит, взят в плен и погиб в Ира
не. В дальнейшем иранский гнет и 
гонения на христианскую церковь 
усиливались год от года. Царская 
власть ослабла. Многие питиахши 
(владетельные князья) перестали 
подчиняться царю. При правнуке 
М и рдата  V, В ахтан ге  I, бы ла 
предпринята последняя попытка 
переломить эту тенденцию. Вахтанг 
ввел в стране католикосат (первым 
гр у зи н ск и м  к ато л и к о со м  стал 
Петр) и образовал несколько но
вых епископств. Затем, опираясь на 
церковь, царь повел борьбу с от
павшими князьями и многих из 
них вернул под свою руку. В 482 г. 
был убит один из могущественных 
питиахшей Иберии Вазген. Укре
пив свою власть, Вахтанг начал 
войну с Ираном. Она была трудной 
и ожесточенной. В 483 г. персы от
теснили армию Вахтанга в горы. На 
помощ ь иберам пришел арм ян 
ский правитель Ваан М амиконян. 
Объединившись, армяне и иберы 
дали персам битву на Чарманайн- 
ском поле. Она закончилась пора
ж ением восставш их, но развить 
своего успеха персы не смогли и 
отступили. В следующие годы Вах-
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танг правил как фактически неза
висимый государь. В эти годы он 
построил несколько новых городов 
(в том числе был основан Тбили
си). В 502 г. между Иберией и Ира
ном началась новая война. Реш и
тельная битва произошла на бере
гу реки Иори. Иберы победили, 
однако сам Вахтанг, получивший 
в сраж ени и  смертельную  рану, 
вскоре умер. Его сын Дачи завер
шил строительство Тбилиси и пе
ренес туда столицу. При его пре
емнике Гургене в 523 г. шах Ирана 
Кавад I потребовал от иберов, по 
словам П рокопия Кесарийского, 
«исполнения всех персидских об
рядов», то есть отказа от христи
анства. Гурген, не имея сил для 
новой войны, уехал вместе с се
мьей в Византию. Царская власть в 
Иберии после этого была упразд
нена, и она превратилась в иран
скую провинцию.

И -БО  СИ. См. ЦАО.

И БРИ М И . См. АЛЕППО ЦАРИ.

И ВАН. См. ЯНЬ.

И-ВАН СЕ. Китайский импера
тор. См. ЧЖОУ.

И-ВАН Ц ЗЯН Ь. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

И-ГУН. См. ЯНЬ

И-ГУН ДЭ. См. ци.

И-ГУН СИ. См. ЛУ.

И-ГУН ЧИ. См ВЭЙ<1).

И-ГУН Ш АН-ЖЭНЬ. См. ЦИ.

И-ГУН ЮЭ. См. ЧЭНЬ.

ИДАТТУ I. См. С И М А Ш К И  
ДИНАСТИЯ.

ИДАТТУ II. См. СИ М АШ КИ 
ДИНАСТИЯ.

И Д А Т Т У -Н А П И Р . С м . С И 
МАШКИ ДИНАСТИЯ.

ИДАТТУ-ТЕМ ПТИ. См. С И 
М АШ КИ ДИНАСТИЯ.

ИДДИН-ДАГАН. См. ИССИНА 
1-я ДИНАСТИЯ.

ИДТИ-МАРДУК-БАЛАТА. См. 
ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

ИЕВОСФ. См. ИШБААЛ.

ИЕГОАХАЗ. Царь И зраиля в 
815—801 гг. до P. X. Сын Иегу.

И его ах аз , по сви д етельству  
Ф лавия, был таким же нечести
вым царем, как и его отец. При 
нем израильтяне потерпели тяже
лые поражения от сирийского царя 
Азаила.

ИЕГОАШ. Царь Израиля, пра
вивший в 801-786 гг. до P. X. Сын 
Иегоахаза. t  786 г. до P. X.

По свидетельству Иосифа Фла
вия, царь этот был человеком по
рядочным и ничуть не походил на 
своего отца. Он успешно воевал с 
сирийцами, победил в трех битвах 
дамаскского царя Бен-Хадада III и 
отнял у него все прежние израиль
ские области, утерянные во време
на Иегоахаза. В старости он воевал
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с иудейским  царем А мацией и 
взял его в плен. Израильтяне во
шли в Иерусалим, ограбили царс
кий дворец и сокровищницу храма. 
Вскоре после этого Иегоаш умер.

И Е ГО РА М . Царь И зраи ля  в 
8 4 9 -8 4 2  гг. до P. X. Сын Ахава. 
Ф 842 г. до P. X.

Вскоре после своего воцарения 
Иегорам в союзе с иудейским ца
рем ходил войной против моави- 
тянского царя Меша. Евреи разби
ли войско моавитян и разорили их 
страну. Когда умер сирийский царь 
Адад, Иегорам попытался взять 
сирийский город Арамафу. Под 
стенами его он был ранен и отпра
вился лечиться в Иезраелу. Тем 
временем военачальник его Иегу 
был провозглашен своим войском 
царем и во главе большого отряда 
приехал в Иезраелу. Ни о чем не 
подозревая, Иегорам выехал на
встречу Иегу и был убит.

ИЕГОРАМ. Царь Иудеи в 849
842 гг. до P. X Сын И осаф ата .

842 г. до P. X.
Сразу после своего восшествия 

на престол Иегорам приказал пе
ребить своих братьев и приближен
ных отца. Нечестие этого царя про
явилось и во многих других поступ
ках. Он был первым из иудейских 
правителей, нарушивших истин
ные законы богопочитания. Под 
влиянием жены Аталии, дочери 
израильского царя Ахава Иегорам 
стал поклоняться иноземным бо
жествам. При нем от Иудеи отло
жилась Идумея (там воцарилась 
собственная царская династия), а 
вскоре затем арабы ограбили всю 
страну, захватили царский дворец

и перебили всех сыновей Иегора
ма (кроме Ахазии) и его жен. Сам 
царь незадолго до смерти заболел 
ужасною болезнью: у него вздулся 
живот и стали гнить внутренности.

ИЕГУ. Царь Израиля в 842— 
815 гг. до P. X. Сын Немессин.

Получив ранение в битве под 
Арамафом, Иегорам оставил там 
свое войско под предводитель
ством Иегу, а сам отправился на 
лечение. Тем временем  пророк 
Элиша послал в Арамафу одного 
из своих учеников, дав ему свя
щ енного елея для пом азания в 
цари Иегу и для сообщения после
днему, что Господь Бог поставил 
его царем. Посланец пророка, при
быв к Арамафе, нашел Иегу сидя
щим среди прочих военачальни
ков, приблизился к нему и сказал, 
что должен с ним переговорить кое 
о чем. Когда Иегу поднялся со сво
его места и последовал за ним в 
соседнюю комнату, юноша вынул 
сосуд со священным елеем и вы
лил елей на голову Иегу, причем 
сказал, что Предвечный его ставит 
царем на погибель всего рода Аха- 
вова и на очищение за кровь без
законно умерщвленных царицей 
Иезавелью пророков, дабы весь 
дом их, подобно дому Иеровеама, 
был с корнем  истреблен за их 
беззакония и дабы не оставалось 
ни одной крупицы из рода Ахаво- 
ва. Сказав это, посланец Элиша 
ушел из горницы.

Иегу вернулся на прежнее свое 
место в собрании военачальников. 
Последние стали расспраш ивать 
его и просить сообщить им о при
чине прихода к нему юноши, ко
торый показался им умалишенным.

Тогда Иегу сказал: «Очевидно, вы 
иполне правы, потому что юноша 
обратился ко мне с безумной ре
чью». Когда же военачальники ста
ли еще настойчивее просить Иегу 
сообщить им о причине прибытия 
юноши, то Иегу ответил, что юно
ша сказал, будто Господь Бог вы
бирает его, Иегу, царем над наро
дом. Услышав это, все присутству
ющие сняли с себя плащ и, рас
простерли их перед Иегу и велели 
звуком рогов возвестить, что ца
рем избран Иегу. Последний со
брал войско и выступил к городу 
Иезраелу, где Иегорам лечился от 
ран.

Когда он приблизился к городу, 
стража сообщ ила И егораму, что 
подъезжает Иегу вместе с войском. 
Иегорам сел в колесницу и вместе 
с иудейским царем Ахазией вы
ехал ему навстречу  и спросил 
Иегу, всё ли обстоит благополуч
но в лагере. На это Иегу отвечал 
ругательствами и обозвал Иегора
ма сыном отравительницы и блуд
ницы. Ц арь сильно исп угался , 
вскочил скорее на свою колесни
цу и обратился в бегство. Иегу же 
натянул свой лук и спустил стре
лу, пронзившую Иегораму сердце, 
так что тот моментально упал на 
колени и испустил дух.

Когда Иегу въезжал в Иезраелу, 
Иезавель, мать царя, надела на 
себя все свои украшения и, взойдя 
на баш ню , крикнула ему: «Как 
славен слуга, убивший своего го
сударя!» Иегу велел слугам сбро
сить царицу с башни. Во время сво
его падения Иезавель обагрила 
своей кровью стену и умерла, за
топтанная лош адьми. С евш и за

п и р , Иегу велел предать тело 
Иезавели земле, но слуги уже не 
нашли ее тела кроме конечностей, 
так как все остальные части успе
ли пожрать псы. Затем Иегу послал 
слуг в Самарию с приказанием от
рубить головы 70 сыновьям Ахавы 
и прислать их к нему. Головы эти 
были свалены по обоим сторонам 
ворот в И езраеле. Потом были 
умерщвлены и все дальние родичи 
Ахавы. Переехав в Самарию, Иегу 
прежде всего стал разыскивать и 
предавать казни всех царских ро
дичей, а затем велел собрать всех 
жрецов Ваала в их храм и перебить. 
Капише Ваала было сожжено. Од
нако, несмотря на такую ревность 
к Богу в начале своего царствова
ния, Иегу под конец жизни стал 
пренебрегать законами Моисеевы
ми и умер во грехе.

ИЕРОВЕАМ I. Царь Израиля в 
922-901 гг. до P. X.-О-901 г. до Р.Х.

Иеровеам еще в детстве потерял 
своего отца и был воспитан мате
рью. Благородством и неустраши
мостью он обратил на себя внима
ние царя Шеломо, который пору
чил ему надзор за постройкой го
родских стен вокруг Иерусалима. 
Эту обязанность Иеровеам испол
нил настолько хорошо, что царь 
приблизил его к себе и в награду 
поручил ему управление всем ко
леном Иосифовым. И вот когда 
И еровеам  покидал И ерусалим , 
ему повстречался по пути пророк 
из города Сало по имени Ахия и, 
поприветствовав, отвел немного в 
сторону от дороги, в такое место, 
где им никто не мог помешать вне
запным появлением. Тут пророк
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царем и во главе большого отряда 
приехал в Иезраелу. Ни о чем не 
подозревая, Иегорам выехал на
встречу Иегу и был убит.

ИЕГОРАМ. Царь Иудеи в 849
842 гг. до P. X Сын И осаф ата .

842 г. до P. X.
Сразу после своего восшествия 

на престол Иегорам приказал пе
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ках. Он был первым из иудейских 
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влиянием жены Аталии, дочери 
израильского царя Ахава Иегорам 
стал поклоняться иноземным бо
жествам. При нем от Иудеи отло
жилась Идумея (там воцарилась 
собственная царская династия), а 
вскоре затем арабы ограбили всю 
страну, захватили царский дворец

и перебили всех сыновей Иегора
ма (кроме Ахазии) и его жен. Сам 
царь незадолго до смерти заболел 
ужасною болезнью: у него вздулся 
живот и стали гнить внутренности.

ИЕГУ. Царь Израиля в 842— 
815 гг. до P. X. Сын Немессин.

Получив ранение в битве под 
Арамафом, Иегорам оставил там 
свое войско под предводитель
ством Иегу, а сам отправился на 
лечение. Тем временем  пророк 
Элиша послал в Арамафу одного 
из своих учеников, дав ему свя
щ енного елея для пом азания в 
цари Иегу и для сообщения после
днему, что Господь Бог поставил 
его царем. Посланец пророка, при
быв к Арамафе, нашел Иегу сидя
щим среди прочих военачальни
ков, приблизился к нему и сказал, 
что должен с ним переговорить кое 
о чем. Когда Иегу поднялся со сво
его места и последовал за ним в 
соседнюю комнату, юноша вынул 
сосуд со священным елеем и вы
лил елей на голову Иегу, причем 
сказал, что Предвечный его ставит 
царем на погибель всего рода Аха- 
вова и на очищение за кровь без
законно умерщвленных царицей 
Иезавелью пророков, дабы весь 
дом их, подобно дому Иеровеама, 
был с корнем  истреблен за их 
беззакония и дабы не оставалось 
ни одной крупицы из рода Ахаво- 
ва. Сказав это, посланец Элиша 
ушел из горницы.

Иегу вернулся на прежнее свое 
место в собрании военачальников. 
Последние стали расспраш ивать 
его и просить сообщить им о при
чине прихода к нему юноши, ко
торый показался им умалишенным.

Тогда Иегу сказал: «Очевидно, вы 
иполне правы, потому что юноша 
обратился ко мне с безумной ре
чью». Когда же военачальники ста
ли еще настойчивее просить Иегу 
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ша сказал, будто Господь Бог вы
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простерли их перед Иегу и велели 
звуком рогов возвестить, что ца
рем избран Иегу. Последний со
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Иезраелу, где Иегорам лечился от 
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стража сообщ ила И егораму, что 
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Когда Иегу въезжал в Иезраелу, 
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и прислать их к нему. Головы эти 
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прежде всего стал разыскивать и 
предавать казни всех царских ро
дичей, а затем велел собрать всех 
жрецов Ваала в их храм и перебить. 
Капише Ваала было сожжено. Од
нако, несмотря на такую ревность 
к Богу в начале своего царствова
ния, Иегу под конец жизни стал 
пренебрегать законами Моисеевы
ми и умер во грехе.

ИЕРОВЕАМ I. Царь Израиля в 
922-901 гг. до P. X.-О-901 г. до Р.Х.

Иеровеам еще в детстве потерял 
своего отца и был воспитан мате
рью. Благородством и неустраши
мостью он обратил на себя внима
ние царя Шеломо, который пору
чил ему надзор за постройкой го
родских стен вокруг Иерусалима. 
Эту обязанность Иеровеам испол
нил настолько хорошо, что царь 
приблизил его к себе и в награду 
поручил ему управление всем ко
леном Иосифовым. И вот когда 
И еровеам  покидал И ерусалим , 
ему повстречался по пути пророк 
из города Сало по имени Ахия и, 
поприветствовав, отвел немного в 
сторону от дороги, в такое место, 
где им никто не мог помешать вне
запным появлением. Тут пророк
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разодрал свой плащ на двенадцать 
частей и , при казав  И еровеам у 
взять из них десять, сказал, что 
таково желание Господа Бога, ко
торый разделит власть Шеломо и 
даст сыну последнего одно колено 
и затем еще другое. «Тебе же, — 
провозгласил он, — Господь пре
доставит начальствование над де
сятью остальными, так как Ш ело
мо согреш ил относительно Его, 
отдавшись женам и их богам».

Ободренный такими предсказа
ниями и будучи юношей пылким 
и готовым на рискованные пред
приятия, И еровеам, как только 
занял пост военачальника, вспом
нил о предсказании Ахии и начал 
склонять народ к отделению от 
Ш еломо, причем побуждал народ 
передать ему, Иеровеаму, верхов
ную власть. Когда Шелрмо узнал 
об этих происках и интригах, он 
принял меры, чтобы захватить и 
казнить его. Предупрежденный об 
этом Иеровеам успел бежать в Еги
пет. Здесь он оставался вплоть до 
кончины Шеломо. Когда Ш еломо 
умер и царем сделался его сын Ре- 
хавеам, начальники колен израи- 
левых послали в Египет за Иерове- 
амом. От имени всего народа Иеро
веам обратился в Сихеме к царю с 
просьбой смягчить гнет, который 
при Ш еломо сделался совершенно 
невыносимым. Но Рехавеам дал 
дерзкий и заносчивый ответ. Тогда 
десять колен израилевых отложи
лись от потомства Давидова и из
брали Иеровеама своим царем.

Иеровеам построил себе дворец 
в Сихеме и назначил его своей 
столицей. Вскоре должен был на
сту п и ть  п р а зд н и к  К у щ ей , и

Иеровеам подумал, что если ои 
разрешит народу отправиться ii.i 
поклонение Господу Богу в Иеру 
салим и там провести праздники, 
народ этот, пожалуй, одумается и, 
очарованный великолепием храма 
и богослужением в нем, отступи! 
ся от него и вернется под власть 
своего прежнего царя. Тогда Иеро
веам велел соорудить два неболь
ших храма в Вифиле и Дане, по
местить в них золотых тельцов, на
значил свящ ен н и ков-леви тов  и 
велел отныне совершать богослу
жения здесь. В двадцатый год свое
го правления Иеровеам попытался 
овладеть и двумя оставшимися ко
ленами, где стал править сын Ре- 
хавеама Абиах, но потерпел от 
иудеев тяжелое поражение.

ИЕРОВЕАМ IL Царь Израиля, 
правивший в 786—746 гг. до P. X. 
Сын Иегоаша. Ф 746 г. до P. X.

По свидетельству Иосифа Фла
вия, Иеровеам не соблюдал зако
нов: почитал идолов и имел чуж
дые его народу привычки. Однако 
во всех своих предприятиях он был 
удачлив — воевал с сирийцами и 
сумел расширить границы своего 
царства до пределов древней Хана- 
неи — от А м афа до М ертвого 
моря.

ИЕРОВОАМ. См ИЕРОВЕАМ.

ИЕСБЕХЕАМАНИ. См. КУША 
ЦАРИ.

ИЗРА И ЛЯ И ИУДЕИ ЦАРИ.
Царские династии, правившие, по 
преданию, в Палестине до вави
лонского пленения.
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Саул
(1020-1000 гг. до Р X.)

I
Ишбаал 

(1000-993 гг до Р. Х )
Михала + Давид + Вирсава 

(993-961 гг до P. X.)

Шеломо 
(961-922 гг. до P. X.)

Иеровеам I 
(922-901 гг.доР.Х.)

I
Надав Бааша

(901-900 гг. до P. X.) (900-877 гг. до P. X.)

Эла 
(877-876 гг 

до P. X.)

Зимри 
(876 г. 

ДО Р. X.)

Г " Г

Рехавеам 
(922-915 гг. до Р X.)

■ I
Абиах 

(915-913 гг. до P. X.)
------1

Омри Аса
(876-869 гг (913-873 гг.

до P. X.) до P. X.)

Ахав Иосафат
(869-850 гг. (873-849 гг.

до P. X.) до Р X.)

Г
J

Ахазия Иегорам Иегорам + Аталия 
(850-849 гг. (849-842 гг {849-842 гг. (842-837 гг 

доРХ.) до Р.Х.) до Р.Х.) до РХ.)

Иегу
(842-815 гг. до Р.Х.) 

Иегоахаз

Ахазия 
(842 г. до P. X.)

Иоаш
(815-801 гг. до P. X.) (837-800 гг. до P. X.)

Иегоаш Амация
(801-786 гг. до Р X.) (800-783 гг. до P. X.)

Иеровеам II Узия
(786-746 гг. до P. X.) (783-742 гг. до P. X.)

Шалум Менахем Захария
(745 г до P. X.) (745-735 гг. до P. X.) (746-745 гг. до P. X.)

Пеках 
(735-732 гг. до P. X.)

Гошеа 
(732-724 гг. до P. X.)

Йотам 
(742-735 гт. до Р X.)

Ахаз
(735-715 гг.доР.Х.)

Хизекия 
(715-687 гг. до P. X.)

I
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Менаша 
(687-642 гг. до Р X.)

Амон Иошия
(642-640 гг. до P. X.) (640-609 гг. до P. X.)

_L

ИКЕХАЛКИ. См. АНШ АНА И 
СУЗ ЦАРИ.

ИКУНУМ. См. АССИРИИ ЦАРИ.

ИКШВАКИ. См. АНДХРЫ ЦАРИ.

ИЛАДХАДХ НАУФАН ЙУХАС- 
ДИК. См. ХИМЬЯРА ЦАРИ.

ИЛАН. См. ЭЛА.

ИЛАНАГА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ИЛИМ ИЛИМ М А I. См ЯМХА
ДА ЦАРИ.

ИЛИМ ИЛИМ М А II. См. Я М 
ХАДА ЦАРИ.

ИЛЙАФА ЙАШУР. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

ИЛЙАФИ ВАКАХ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

ИЛЙАФИ ЙАФАШ. См. МАЙ
НА ЦАРИ.

ИЛЙАФИ ЙИТХИ. См МАЙНА 
ЦАРИ.

ИЛЙАФИ РИЙАМ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

ИЛ К А Р И Б  Й У Х А Н И М . С м.
САБЫ ЦАРИ.

Иоаким Цидкия
(609-597 гг. до P. X.) (597-586 гг. до Р.Х)

И ЛУ Ш УМ А. См. А С С И РИ И  
ЦАРИ.

ИЛШАРАБ I. См. САБЫ ЦАРИ.

ИЛШАРАБ II. См. САБЫ ЦАРИ.

ИЛШАРАБ ЙАХДУБ. См. САБЫ 
ЦАРИ.

ИЛШ АРАБ ЙАХДУБ. См. ХИ
МЬЯРА ЦАРИ.

ИЛЬ. См. УММЫ ДИНАСТИЯ.

ИЛЬКУМ . См. КИШ А 1-я Д И 
НАСТИЯ.

И Л Ь -К Ю Л Ю Г . См. ТЮ РО К  
КАГАНЫ.

ИЛЬСОН. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ИЛЬТАСАДУМ. См. КИШ А 1-я 
ДИНАСТИЯ.

ИНГЕ. См. ЯМАТО ИМ П ЕРА 
ТОРЫ.

И Н -ДИ . Китайский император. 
См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

ИНДРАВАРМАН. См АНДХРЫ 
ЦА РИ  (Д И Н А С Т И Я  В И Ш Н У 
КИНДИНОВ).
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И Н И О Т Е Ф  I. См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 11-я ДИНАСТИЯ.

И Н И О Т Е Ф  II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 11-я ДИНАСТИЯ.

И Н И О ТЕФ  III. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 11-я ДИНАСТИЯ.

И Н И О Т Е Ф  IV. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

И Н И О Т Е Ф  V. См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

И Н И О Т Е Ф  VI. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

И Н И О ТЕФ  VII. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

И Н Т И М Э Й . См. БО С П О РА  
ЦАРИ.

И Н Ь. Древнекитайская импера
торская династия. См. ШАН.

ИНЬ-ГУН СИ. См. ЛУ.

ИНЬ-ГУН ТУН. См. ЦАО.

ИОАЗ. См. ИЕГОАХАЗ.

ИОАКИМ. Царь Иудеи, правив
ший в 609—597 гг. до P. X. Сын царя 
Иошии и Завуды. Род. 633 г. до P. X. 
Ф 597 г. до P. X.

После смерти И ош ии иудей
ский престол перешел сначала к 
младшему брату Иоакима Иоахазу. 
Но тот пробыл на престоле всего 
три месяца. В том же 609 г. до P. X. 
египетски й  ф араон Нехо сверг 
Иохаза с престола, наложил на 
Иудею дань в размере ста талантов

серебра и одного таланта золота, а 
власть передал Иоакиму. В 605 г. до 
P. X. египтяне были разбиты вави
лонским царем Набукудурриуцу- 
ром II под Кархемышем. После 
этого вавилоняне переправились 
через Евфрат и завладели всей Си
рией и Финикией. Только Иудея 
сохранила тогда свою независи
мость. Но Иоакиму пришлось со
гласиться на уплату большой дани. 
В дальнейшем он не терял надеж
ды избавиться от ига вавилонян и 
поддерживал тайные отношения с 
Египтом. В 597 г. до P. X. Набукудур- 
риуцур без боя овладел Иерусали
мом, перебил многих из его жите
лей, а Иоакима приказал казнить.

ИОА Ш . Ц арь Иудеи в 837— 
800 гг. до P. X. Сын Ахазии. Ф 800 г. 
до P. X.

Когда после смерти Ахазии баб
ка Иосава Аталия принялась ис
треблять всех потомков Давида в 
Иудее, один Иоаш чудом спасся от 
ее преследования. Произошло это 
так: у Ахазии была родная сестра 
по имени Иосавефа, бывшая заму
жем за первосвященником Иода- 
ем. Придя во дворец, она нашла 
среди трупов кормилицу с годова
лым Иоашем и спрятала их в своей 
спальне. В течение нескольких лет, 
пока у власти в стране находилась 
Гофолия, она с мужем тайно вос
питы вала ребенка. Когда Иоаш 
подрос, Иодай собрал первосвя- 
щ енников-левитов и представил 
им своего питомца. Все они немед
ленно согласились помочь Иодаю 
вернуть Иудейский трон потомкам 
Давида. Мальчика ввели в храм, 
возложили на него царский венец, 
Иодай помазал его елеем и провоз
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гласил царем. Едва Аталия узнала 
об этом, она отправилась в храм, 
но свящ енники схватили ее, по 
приказу Иодая отвели в долину 
К едрон и там  казн и л и . Затем  
Иодай созвал народ и потребовал 
от него присягнуть на верность 
царю, а от Иоаша потребовал по
клясться, что он будет почитать 
Господа Бога и никогда не станет 
нарушать законы Моисея. Народ 
ворвался в капище Баалово, кото
рое Аталия и муж ее Иегорам со
орудили в угоду израи льском у  
царю Ахаву, разрушили его до ос
нования и убили жреца Маафана. В 
дальнейш ем, во все время, пока 
жив был Иодай, Иоаш свято чтил 
законы М оисея, но после смерти 
первосвящ енника он постепенно 
отошел от них. Когда же первосвя
щ енник Захария (сын Иодая) стал 
упрекать его, царь велел его каз
нить. Вскоре после этого друзья За
харии составили против царя заго
вор и убили.

ИОНАТ. См. ХАСМОНЕИ.

ИОРАМ. См. ИЕГОРАМ

ИОСАВ. См. ИОАШ.

ИОСАФАТ. Царь Иудеи в 873— 
849 гг. до P. X. Сын царя Асы и 
Авиды. t  849 г. до P. X.

Иосафат в союзе с израильски
ми царями воевал против сирий
цев и моавитян. Он всемерно ук
реплял  культ Яхве и провел в 
Иудее судебную реформу.

ИОСИЯ. См. иошия.

ЙОТАМ . Царь Иудеи в 74 2 - 
735 гг. до P. X. Сын царя Узии и 
Иерасы. Род. 776 г. до P. X. Ф 735 г. 
до P. X.

По словам  И осиф а Ф лави я , 
царь этот отличался всякого рода 
добродетелями, был справедлив и 
очень благочестив. Он заботился о 
подданных и о столице, украшал и 
укреплял город (что начал делать 
еще его отец), так что в конце кон
цов превратил Иерусалим в непри
ступную крепость. С аммонитяна- 
ми Йотам успешно воевал и воз
ложил на них большую ежегодную 
дань.

ИОШ ИЯ. Царь Иудеи, правив
ший в 640-609 гг. до P. X. Сын царя 
Менаша и Иедиды. Род. 648 г. до 
P. X. -S- 609 г. до P. X.

Иошия был очень благочестив и 
справедлив. По всей стране он ве
лел вырубать посвященные чуже
земным божествам рощи и сокру
шать их жертвенники. Храму Гос
подню он, напротив, оказывал по
кровительство и всячески заботил
ся о его украшении. В его царство
вание была открыта пятая из свя
щенных книг Моисея «Второзако
ние». В соответствии с ней царь по
велел востановить древнее бого
служение, а Храм Господень очис
тить от всех идолов. В 609 г. до P. X. 
Иошия выступил против египет
ского  ф ар ао н а  Н ехо, которы й 
вторгся с больш им  войском  в 
Азию и готовился завоевать Сирию 
и Ф иникию , только что освобо
дившиеся от ассирийского господ
ства. Битва эта закончилась пора
жением иудеев. Сам царь был ра
нен стрелой и умер вскоре после 
возвращения в Иерусалим.
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ИПТАР-СИН. См. А ССИ РИ И  
ЦАРИ.

ИРБИС-Ш ЕГУЙ-ХАН. См. ТЮ 
РОК КАГАНЫ.

И Р К А Б Т У М . С м. Я М Х А ДА  
ЦАРИ.

ИРОД I ВЕЛИКИЙ. Царь Иудеи 
из рода Иродиадов, правивший в 
3 7 -4  гг. до Р .Х . Ж.: 1) Дорида;
2) с 37 г. до P. X. М ариамна, внуч
ка иудейского царя Аристобула И;
3) М ар и ам н а , дочь п е р в о с в я 
щ енника С имона; 4) М альфака; 
5) Клеопатра; 6) Паллада; 7) Фед- 
ра; S) Эльпида; 9) плем янница, 
дочь его брата; 10) племянница, 
дочь его сестры. Род. 73 г. до P. X. 
Ф 4 г. до P. X.

Ирод был вторым сыном идумя- 
нина Антипатра — могуществен
ного фаворита иудейского перво
священника Гиркана II из динас
тии Хасмонеев. Благодаря этому 
Антипатр имел большое влияние 
на государственные дела и смог 
обеспечить высокое полож ение 
своим детям. В 48 г. до P. X., когда 
Ироду было всего 25 лет, отец по
ручил ему управление Галилеей. 
Н есм отря на м олодость, И род 
проявил на этой должности доб
лесть и рассудительность, сумел 
быстро очистить страну от разоряв
ших ее разбойников и приобрести 
расположение местных жителей. 
Однако рост его могущества и по
пулярности вызвал у иудейской 
знати опасение. Молодому намест
нику поставили в вину несанкцио
нированные казни и вызвали в суд. 
Прежде чем предстать перед си 
недрионом Ирод заранее принял

меры предосторожности и едва по
чувствовал, что дело идет к его 
осуждению, бежал в римскую Си
рию. Секст Цезарь, бывший наме
стником в этой провинции, отдал 
ему в управление Келесирию. Со
брав там войска, Ирод двинулся на 
Иерусалим и нагнал на Гиркана II 
такого страха, что тот снял с него 
все обвинения и вновь отдал под 
управление Галилею.

В 44 г. до P. X., после убийства 
Юлия Цезаря, в Риме началась 
очередная гражданская война. Тог
да власть над восточными провин
циями по постановлению сената 
получил Кассий. Ирод сумел сни
скать его расположение благодаря 
тому, что внес от Галилеи значи
тельную сумму на формирование 
армии республиканцев. Собрав 
войско, Кассий назначил Ирода 
правителем Келесирии и дал ему в 
подчинение флот, конные и пе
шие отряды. Однако в 42 г. до P. X. 
его армия была разбита Марком 
Антонием при Филиппах. Кассий 
покончил с собой, а Антоний дви
нулся в Вифинию. П ротивники 
Ирода воспрянули духом, так как 
ожидали его неминуемого падения. 
Но тот приехал к Антонию с боль
шим количеством подарков и су
мел не только оправдаться, но и 
стать другом могущественного три
умвира. Антоний назначил Ирода 
и его старшего брата Фасаила тет
рархами и поручил им заведовать 
всеми делами иудеев. В 41 г. до 
P. X., захваченный своим романом 
с египетской царицей К леопат
рой, Антоний бросил все дела и 
уехал к ней в Египет. Враги Ирода 
и Гиркана поспешили воспользо
ваться этим.
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В 40 г. до P. X. племянник Гир
кан а А нтигон заклю чил сою з с 
парфянским царевичем Пакором. 
Он обещал дать парфянам тысячу 
талантов и пятьсот женщин из са
мых знатных семейств, если те ли
шат Гиркана власти и убьют при
верженцев Ирода. Парфяне пошли 
войной на Иудею — сам Пакор 
двинулся по прибрежной полосе, 
а его сатрап Барзафарн вторгся во 
внутренние области страны. Неко
торые города принимали Антиго
на, другие, напротив, закрывали 
перед ним ворота. В Иерусалиме 
враги Гиркана попытались взять 
штурмом царский дворец, но Ирод 
и Фасаил отразили это нападение. 
Однако установить контроль над 
всем городом они были не в силах. 
Еж едневно происходили крово
пролитные стычки. Вскоре в Иеру
салим приехал с небольшим отря
дом Пакор. Сделав вид, что хочет 
решить дело миром, он предложил 
Гиркану и Ф асаилу отправиться 
для переговоров к Барзафарну. Они 
так и поступили. Сатрап сначала 
принял их очень любезно, но по
том приказал заключить в оковы. 
Ирод, узнав об этом, тайком но
чью, с оставшимися ему верными 
солдатами ушел из Иерусалима в 
крепость Масаду. По дороге ему 
пришлось часто сражаться с выс
тупавшими ему навстречу и пре
следовавшими его парфянами, но 
он постоянно оставался победите
лем. Из Масады Ирод отправился 
сначала в Египет, а потом в Рим. 
Здесь он получил поддержку не 
только от Антония, но и от моло
дого Цезаря (Октавиана), а также 
сената. В самом деле, Ироду было 
несложно описать поведение Ан

тигона в черных красках, ведь тот 
утвердился у власти вопреки воле 
римлян при помощи парфян. Ан
тоний, который готовился тогда к 
походу в П арфию , объявил, что 
для предстоящей войны ему было 
бы полезно провозгласить Ирода 
царем. Это предложение было еди
ногласно принято сенатом. Но его 
еще предстояло утвердить силой 
оружия.

В 39 г. до P. X. Ирод высадился в 
Птолемаиде и с помощью римлян 
повел против своего противника 
успешную войну. Через два года, 
весной 37 г. до P. X., он осадил 
Атигона в Иерусалиме. Пока шла 
осада, он женился на его племян
нице Мариамне (с этой девушкой, 
дочерью  А лександра и внучкой 
Аристобула II, его обручил в свое 
время Гиркан II). После пятиме
сячных боев римляне ворвались в 
город и устроили на его улицах же
стокую резню. Чтобы не оказаться 
в результате своей победы влады
кой кладбищ и развалин, Ирод по
обещал выплатить из своих средств 
крупное вознаграждение войскам. 
Только после этого убийства и гра
бежи прекратились. Антигон был 
взят в плен и по приказу Антония 
обезглавлен. Таким образом, боль
ше ничего не мешало Ироду утвер
диться на престоле.

Он начал с того, что велел каз
нить 45 главных приверженцев Ан
тигона, а все их имущество забрал 
себе. Г иркана II, отпущ ен ного  
парфянами, Ирод лиш ил перво
священства, но сохранил ему сво
боду как частному человеку. Пер
восвященником он провозгласил 
ш естнадцатилетнего брата своей 
жены Аристобула. Сделал он это,
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впрочем, не по собственному же
ланию, а для того, чтобы угодить 
теще Александре. Но вскоре он по
нял, что совершил ошибку. Ибо 
когда Аристобул в первый раз при
ступил к алтарю, чтобы принести 
жертву, его красота и статность 
вызвали в народе бурное ликова
ние. Сам царь, имевший множе
ство недоброжелателей, не пользо
вался такой любовью. Ирод сооб
разил, что со временем этот юно
ша, происходивший к тому же из 
царского рода Хасмонеев, может 
стать его конкурентом, и распоря
дился умертвить его. Некоторое 
время спустя Арестобула утопили 
во время купания в пруду. Этому 
преступлению постарались придать 
вид несчастного случая, но все по
нимали, что произошло гнусное 
убийство. Весть о нем дошла до 
Антония, и Ироду пришлось ехать 
в Египет, чтобы отвести возводи
мые на него обвинения. Враги ожи
дали, что эта поездка окончится 
его казнью, но Ирод сумел во всем 
оправдаться и даже приобрел еще 
большее расположение триумвира.

По его поручению в 31 г. до P. X. 
Ирод предпринял войну против 
арабов. Сначала иудеи одерживали 
в ней победы, но потом потерпели 
сокрушительное поражение у Ка- 
нафы в Келесирии. Едва Ирод ус
пел оправиться от разгрома, как 
на его долю выпали новые испы
тания — сначала он получил изве
стие о победе Цезаря над армией 
Антония в битве при Акциуме. А 
затем в Иудее произошло сильней
шее землетрясение, во время ко
торого погибли более 30 тысяч че
ловек. Все города лежали в разва
линах. От этих многочисленных

бедствий иудеи начали терять му
жество, однако Ирод сумел вооду
шевить их речами, вновь выступил 
против арабов и в сражении под 
Ф и лад ел ьф и ей  (за И ордан ом ) 
одержал над ними победу. Изба
вившись от одной опасности, он 
должен был пустить в ход все свое 
искусство, чтобы отвести от себя 
другую. Цезарь, разгромивший Ан
тония, двинулся вслед за ним на 
Восток. Многолетнее господство 
Антония кончилось. Казалось неве
роятны м, что Ирод, известны й 
своей тесной дружбой с этим три
умвиром, и теперь останется без
наказанны м. Он и сам ощущал 
ш аткость своего  п олож ен и я  и 
прежде всего постарался избавить
ся от своего бывшего повелителя 
Гиркана II, который мог стать для 
него опасным конкурентом. Стари
ка обвинили в тайных сношениях 
с арабским царем и поспешно каз
нили. Тещу и жену Ирод поместил 
в Александреуме и приказал не
медленно убить их, если придет 
известие о его казни. Сделав такие 
распоряжения и вручив власть бра
ту Ферору, он отправился навстре
чу императору в Родос. Когда ему 
удалось добиться аудиенции, он 
явился к Цезарю без диадемы, но 
во всем прочем царском убранстве. 
При встрече он в полной мере вы
казал всю свою неустрашимость, 
а именно, не прибег, как то дела
ется обыкновенно в таких случаях, 
к просьбам и не стал оправдывать
ся за свои поступки, но безбояз
ненно дал отчет о своем поведе
нии. Он рассказал Цезарю о своей 
большой дружбе с А нтонием, о 
том, что он не участвовал в его 
походах, так как сам был вовлечен
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в войну с арабами, но посылал 
ему деньги и хлеб. И даже позже, 
после поражения при Акциуме, он 
не перешел на сторону того, кому 
улыбнулось счастье, но остался то
варищем того, кому обязан был 
своим теперешним высоким поло
жением. Этой прямой и независи
мой речью  Ирод добился того, 
чего никогда не смог бы приобре
сти иным путем — Цезарь вновь 
возложил на его голову диадему, 
оставил без внимания все доносы 
на Ирода и просил только об од
ном — чтобы он был ему таким же 
другом, каким раньше был Анто
нию. В дальнейш ем  им ператор 
включил его в число своих друзей 
и всегда оказывал ему исклю чи
тельное внимание. Он не только 
закрепил за Иродом все его пре
жние владения, но и присоединил 
к его царству еще Гадару, Гиппос 
и Самарию, а также приморские 
города Газу, А нфедон, Яффу и 
Стратонову башню. Таким обра
зом, Ирод не только ничего не ут
ратил, но даже укрепил свое по
ложение, чем крайне поразил сво
их врагов, ожидавших совершенно 
другой развязки.

Но сколько царь выиграл в ре
зультате п оли ти чески х  и н три г 
(здесь ему действительно не было 
равных), столько же он проиграл 
в своем семейном счастье. Мари- 
амне стало известно о тайном при
казе Ирода убить ее в том случае, 
если бы встреча с императором за
вершилась не так удачно. С этого 
момента она стала чрезвычайно 
холодна с мужем и даже не стара
лась скрыть своей ненависти. Не
которое время И род терпеливо 
сносил ее резкость, так как очень

любил жену и был сильно к ней 
привязан. Но потом враги Мариам - 
ны (среди которых главными были 
сестра и мать царя) сумели раздуть 
в его сердце пламя ревности и до
бились согласия Ирода на ее казнь. 
Но сейчас же после смерти жены 
Ирода охватило раскаяние. Он как 
будто даже помутился в рассуд
ке — часто громко призывал ее к 
себе, придавался слезам и запус
тил все государственные дела. В 
конце концов он свалился в жес
током приступе горячки, так что 
почти не было надежд на его вы
здоровление. Как раз в это время 
Иудею поразила страшная чума, от 
которой умерло множество людей. 
В оспользовавш ись всеми этими 
невзгодами, теща царя Александ
ра попыталась овладеть укреплени
ями Иерусалима. Однако гарнизон 
остался верен царю. Едва Ирод 
пришел в себя и узнал об этих про
исках, он распорядился казнить ее. 
Вообще, после своей болезни он 
сделался крайне раздражительным 
и нетерпимым и стал казнить лю
дей по самым ничтожным поводам.

Оценивая личность этого госу
даря, и современники и потомки 
часто испытывали двойственное 
чувство. Без всякого сом нения, 
Ирод был очень даровитым и дея
тельным правителем. Иудея при 
нем превратилась в богатую и цве
тущую страну. Огромные богатства 
позволили царю перестроить мно
гие старые города и основать но
вые. Прежде всего на месте Стра
тоновой башни он построил себе 
новую великолепную резиденцию 
Кесарию, украшенную роскошны
ми дворцам и из белого кам ня. 
Здесь же была устроена обширная
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и удобная гавань с многочислен
ными якорными стоянками. В Се- 
басте (так стала называться забро
ш енная и разоренная Самария) 
Ирод поселил 6 тысяч своих вете
ранов, отстроив для них большой 
и красивый город. Много прекрас
ных здан и й  было сооруж ено в 
Иерусалиме. В 20 г. до P. X. Ирод 
выделил огромные средства на пе
рестройку Иерусалимского храма. 
Свою поистине царскую щедрость 
он простирал и на заграничные 
города. Трудно даже перечислить 
благодеяния, которыми он осыпал 
Сирию и Элладу, равно как и дру
гие местности, куда ему приходи
лось заезжать во время своих путе
шествий. Родосцам он на собствен
ные средства построил пифийский 
храм; жителям Никомедии он по
мог соорудить большинство их об
щественных зданий; центральную 
улицу Антиохии он украсил двумя 
рядами портиков, а всю занимае
мую городом площадь велел вымо
стить шлифованными плитами; он 
дал значительные средства элей- 
цам на устройство и проведение 
Олимпийских игр и возродил эти 
древние состязания, которые из-за 
отсутствия денег совершенно утра
тили прежнее значение. Помимо 
этого он помогал многим городам 
и частным лицам, так что справед
ливо прослы л одним из самых 
щедрых государей своего времени. 
Многих поэтому изумляли проти
воречия в характере Ирода и то, 
как отвага, глубокий ум и подлин
ное величие духа уживались в нем 
с безжалостностью, несправедли
востью и злобным коварством. Од
нако, по свидетельству Иосифа 
Флавия, в этих противоречиях не

было ничего удивительного: и его 
великодушная щедрость, и его дес
потическая жестокость имели одну 
причину — безмерное честолюбие. 
Ради желания снискать себе славу 
и бессмертие Ирод был готов на 
все. Несмотря на свой эллинский 
лоск, он оставался настоящим во
сточным деспотом. Ярче всего это 
проявлялось в его отношениях с 
приближ енны ми и домаш ними. 
Те, кто умел ему угодить, могли 
на себе ощутить, сколь безмерна 
его щедрость. Но тех, кто не льстил 
ему, или не признавал себя его 
рабом, или возбуждал подозрения 
в изм ене, Ирод соверш енно не 
терпел и бывал с ними жесток без 
всякой меры.

Разумеется, быть счастливым 
семьянином в этих обстоятельствах 
было невозможно. Именно по этой 
причине, в то время как внешние 
успехи царя превосходили всякие 
ожидания, в своей домашней жиз
ни он был невыразимо несчастен 
и не знал ни минуты покоя из-за 
постоянных распрей. Когда под
росли Аристобул и Александр — 
сыновья казненной Мариамны — 
начались ссоры между ними и их 
теткой Саломеей, сестрой Ирода, 
которая перенесла на них нена
висть, прежде питаемую к их ма
тери. В свою очередь, сыновья Ма
риам ны  сильно враждовали со 
старшим сыном Ирода от первого 
брака Антипатром. Как обычно в 
таких случаях, сразу образовались 
различные партии и вскоре при 
дворе царил такой разлад, какой 
бывает только в момент междо
усобной войны: всюду чувствова
лась ненависть, выражавшаяся в 
чудовищ ных взаимных наветах.
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А нтип атр  и скусно  и н тр и го вал  
против братьев — он очень ловко 
навлекал на них обвинения извне, 
тогда как сам нередко притворял
ся их заступником. Действуя таким 
хитрым способом, он сумел совер
ш енно убедить отца в том, что 
Александр готовит заговор против 
Ирода. Несчастного юношу броси
ли в тюрьму, а его друзей подверг
ли жестоким пыткам. П оним ая, 
что судьба его предрешена, Алек
сандр постарался оговорить как 
можно больше приближенных отца 
и заявил, что все они участвовали 
в заговоре. Когда царь ознакомил
ся с этими показаниями, его обу
яли гнев и ужас. Он стал страшно 
карать всех своих приближенных: 
одни были замучены в пытках, 
другие обезглавлены, не подверга
ясь даже допросу, третьи томились 
в заточении, а те, которые были 
пощ аж ены , не были уверены  в 
завтрашнем дне и с минуты на м и 
нуту ожидали своей смерти. Это 
безумие смог прекратить только 
царь Каппадокии Архелай, дочь 
которого была замужем за Алек
сандром. Приехав в Иудею, он мяг
кими внушениями сумел достичь 
почти невозможного — несколько 
успокоил Ирода и отчасти прими
рил его с сыном. Но полного мира 
в этом несчастном семействе уже 
не могло быть. Через некоторое 
врем я после о тъезда  А рхелая, 
спартанец Эврикл вновь внушил 
Ироду, что сыновья М ариамны 
желают его смерти. Царь велел их 
схватить и учинить новое следствие. 
Опять начались пытки и казни по
дозреваемых. Затем в Берите было 
устроено судилище, приговорив
шее Александра и Аристобула к 
смерти. Вскоре оба сына были за

душены в Себасте. В то же время 
были казнены 300 их мнимых со
общников.

Больше всех от этого убийства 
должен был выиграть Антипатр. Но 
случилось так, что после гибели 
противной партии он сам попал 
под подозрение отца. Вскоре умер 
Ф ерор, младш ий брат Ирода, с 
которым он в последние годы был 
в ссоре, но которого все-таки  
очень любил. Царь провел след
ствие и установил, что Ферора от
равила его жена. Попутно откры
лись многие коварные проделки 
Антипатра против братьев и отца. 
Выяснилось, в частности, что тот 
достал в Египте смертельный яд, 
которым собирался отравить царя. 
За эти преступления Антипатр был 
схвачен, подвергнут суду и приго
ворен к смерти. Однако сам Ирод 
прожил после казни сы на всего 
пять дней. Его уже давно мучили 
внутренние нарывы и страшные 
боли б  желудке. Теперь же из-за 
глубоких душевных переживаний 
болезнь усугубилась. Ноги и низ 
живота наполнились водянистой 
прозрачной жидкостью. На гнию
щих частях появились черви. Не
смотря на то что его лечили луч
шие врачи, оправиться от этих не
дугов Ирод уже не смог.

ИРОД П. См. ИРОДИАДЫ.

ИРОД АГРИППА I. См. И РО
ДИАДЫ.

ИРОД АГРИППА II. См. И РО
ДИАДЫ.

ИРОДИАДЫ . Царская динас
тия, правившая в Иудее в 37 г. до 
P. X. -  93 гг.
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Ирод I Великий 
(37-4 гг. до P. X.)

Архелай Антипа Филипп Аристовул
(4 г. до P. X. — 6) (4 г. до P. X. —  39) (4 г. до P. X. —  34)

Ирод Агриппа I Ирод I! 
(37-44) (41-48)

Р о д о н ач ал ь н и к о м  д и н а с т и и  
Йродиадов был полководец Ирод, 
получивший в 37 г. до Р. X. от рим
лян царский титул. Несмотря на 
сложную политическую обстанов
ку, в которой приходилось править 
Ироду, его царствование было от
мечено большим блеском. Иудея 
при нем усилилась и значительно 
расширила свои границы. Это ста
ло внушать римлянам опасения, и 
после см ерти Ирода им ператор 
Август разделил страну между тре
мя его сыновьями. Архелаю достал
ся ц ен тральн ы й  р ай он  — со б 
ственно Иудея, Идумея и Сама
рия, но без прибрежных греческих 
городов Гадары и Иппа (они ото
шли к римской провинции Сирии). 
Антипа получил Галилею и Перею 
(Заиорданье), а Филипп — южно
сирийские владения Ирода (Бата- 
нею, Трахонею и Авран). Ни один 
из принцев не был удостоен цар
ского титула. Архелай стал этнар- 
хом, а его братья — тетрархами. 
Оба они благополучно правили 
своими владениями в течение не
скольких десятилетий. Что касает
ся Архелая, то он находился у вла
сти всего десять лет. В 6 г. за много
численные злоупотребления Ав
густ лиш ил его власти и отправил

Ирод Агриппа И 
(49-93)

в ссылку в Галию. Иудея стала рим
ской провинцией. В 37 г. император 
Калигула пожаловал царский ти
тул и тетрархию Филиппа (кото
рый к тому времени умер) внуку 
Ирода I, Агриппе 1. Через два года 
император сослал в Испанию его 
дядю Антипу, а владения его пе
редал Агриппе. В 41 г. Агриппа до
бился от нового императора — 
Клавдия -- разрешения присоеди
нить к своим владениям и соб
ственно Иудею. Его брат Ирод II 
получил царство Халкиду у подно
жия Ливана. Таким образом, на 
короткий срок страна вновь стала 
вассальным царством. Но в 44 г., 
после смерти Агриппы, она окон
чательно отошла под власть рим
лян. В 49 г., после смерти Ирода II, 
сын Агриппы I, Агриппа II, был 
объявлен царем Халкиды с правом 
надзора над Иерусалимом. Неза
долго до смерти в 53 г. Клавдий 
присоединил к его владениям быв
шую тетрархию Филиппа (то есть 
Батанею, Трахонею и Гавлан). В 
66 г. Агриппа всеми силами пытал
ся остановить начало иудейского 
восстания, но, увидев, что это не
возможно, покинул Иерусалим и 
уехал в свое царство. Восставшие 
иудеи выбили из города его войска
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и сожгли его дворец. В дальнейшем 
Агриппа помогал Веспасиану в ус
мирении Иудеи. После его смерти 
все иудейские земли были отданы 
под власть римских наместников.

ИСВАРАДАТТА. См. КШ АТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

ИССИНА 1-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская династия, правившая в XXI—
XVIII вв. до P. X. в месопотамском 
городе Иссине.

Ишби-Эрра 
(2017-1985 гг. до Р.Х.)

Шуилишу 
(1984-1975 гг. до Р.Х.)

Иддин-Даган 
(1974-1954 гг. до Р.Х)

Ишме-Даган 
(1953-1935 г̂г, до Р. X.)

Липит-Иштар 
(1934-1924 гг. до P. X.)

Ур-Нипурта 
(1923-1896 гг. до Р.Х)

Бур-Суэн II 
(1895-1874^ гг. до Р.Х)

Липпит-Эллиль 
(1873-1869 гг. до Р.Х.)

Эррамитти (1873-1869 гг. до Р X.).
Эллильбани (1860-1837 гг. до Р X.).

Замбия (1836-1834 гг. до P. X.)
Итерпиша (1833-1831 гг до P. X.)

Урдулькурга (1830-1828 гг. до P. X.)

Синмагир 
(1827-1817 гг. до P. X.)

Дамикилишу 
(1816-1794 гг. до P. X.)

Династия утвердилась в неболь- 
шом и не игравш ем в прежние 
века заметной роли городке Исси
не в годы краха державы Ура, ко
торая пала под ударами эламитов 
и к о ч е в н и к о в -а м о р е ев . О коло 
2017 г. до P. X. военачальник ур- 
ского царя Ибби-Суэна по имени 
И ш б и -Э р р а  провозгласил  себя 
здесь царем. При нем и его ближай
ших потомках (вплоть до Ишме- 
Дагана) Иссин процветал и рас
пространил свою власть на боль
шую часть Нижней Месопотамии. 
В эти годы был отстроен разрушен
ный эламитами Ур, оттеснены в 
степь кочевники-ам ореи, строи
лись крепости, велись успешные 
завоевательн ы е войны. О днако 
прежних границ царство Шумера и 
Аккада при 1-й династии Иссина 
не достигло. При Липит-Иштаре 
могущество Иссина стало ослабе
вать. После его смерти пресекся 
род потомков Ишби-Эрра. Власть в 
Иссине захватил Ур-Нипурта, ко
торый около 1898 г. до P. X. потер
пел пораж ен ие от ам орейского 
царя Ларсы Гунгунума (см. ЛАРСЫ 
ДИНАСТИЯ). Преемники Ур-Ни- 
пурты продолжали тяж елые, но 
безуспешные войны с амореями. 
Размеры государства постепенно 
уменьшались. В XIX в. до P. X. амо
рейские династии постепенно ут
вердились в Сиппаре, Кише, Уру- 
ке, Вавилоне и других шумерских 
и аккадских городах. Месопотамия 
распалась на множество независи
мых государств, среди которых 
Иссин перестал играть ведущую 
роль. В 1794 г. до P. X. он был завое
ван царем Ларсы Рам-Сином I.
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ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ. Д и
настия, правившая в 1150—1027 гг. 
до P. X. в Вавилонии (Месопата- 
мия).

Мардуккабиттаххешу 
{ок. 1150 г доРХ.)

Идти -Ма рду к-ба лата 
(до 1133 г. доРХ.)

Нинуртанадиншуми 
(1132-1127 гг.доР.Х.)

Набу-кудурри-уцур I 
(1126-1105 гг.доРХ.)

Эллильнадинапли Мардукнадинаххе 
(1104-1101 гг. (1100-1083 гг.

до Р. X.) до Р. X.)

Мардукшапикзери 
(1082-1070 гг.доРХ.)

Ададаплаиддина (1069-1048 гг, до Р X.)
Мардукаххеэриба (1047 г. до P. X.)

Мардукзер-? (1046-1036 гг. до Р X.) 
Набу-шуму-либур (1034-1027 гг до R X.)

И сси н ск ая  д и н асти я  обрела 
власть в годы краха и распада Кас- 
ситской Вавилонии, завоеванной 
ассирийцами и эламитами. В этих 
обстоятельствах около 1150 г. до 
P. X. некто М ардуккабиттахеш у 
провозгласил себя царем Иссина. 
Следующие цари в жестоких вой
нах с эламитами сумели отразить 
вражеское нашествие и воссоеди
нить под своей властью Вавило
нию. Наивысшего могущества Ис
синская династия достигла при 
Набу-кудурри-уцуре I, который в 
битве на реке Улай в 1110 г. до P. X. 
нанес эламитам полное поражение.

(После этого Элам на несколько 
столетий был низведен до роли 
третьестепенной державы.) Не ме
нее впечатляющими были успехи 
этого царя в Верхней Месопота
мии, где ему удалось фактически 
подчинить себе Ашшур. Однако 
уже при внуке Набу-куддри-уцура, 
Мардукнадинаххе, Вавилония ста
ла приходить в упадок. Ассирий
ский царь Тиглатпалассар I захва
тил Вавилон и сжег царский дво
рец. Вскоре в Месопотамию вторг
лись воинственные племена араме
ев и сутиев, с которыми Ассирия 
и Вавилония в течение целого сто
летия вели тяжелые войны. Исход 
их оказался не в пользу великих 
держав Востока. Часть арамейских 
племен, среди которых выделялись 
халдеи, осела в Южной М есопота
мии. В середине XI в. до P. X. они 
взяли и разрушили древние города 
Дер, Урук, Ниппур и Сиппар, а их 
вождь Ададаплаиддина занял Ис
син. В следующие годы на террито
рии Вавилонии образовалось не
сколько независимых арамейских 
княжеств. Царская власть ослабла, 
и о последних иссинских царях нам 
почти ничего не известно.

ИТЕРП И Ш А  См. ИССИНА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

ИТОКУ. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

И-У. См. У (I).

ИУДА МАККАВЕЙ. См. ХАС- 
МОНЕИ.

ИУДЕИ ЦАРИ. См. ИЗРАИЛЯ И 
ИУДЕИ ЦАРИ.
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ИУЙ. См. ИЕГУ.

ИУПУТ I. См. ЕГИПТА Д РЕВ
НЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

ИУПУТ II. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

И-ХОУ. См. ХАНЬ.

И-ХОУ. См. ЦАЙ

ИЧИСЙЕ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ИШАНАВАРМАН. См. ФУНА- 
НИ И ЧЕНЛЫ ЦАРИ.

И Ш БА А Л . Ц арь И зр а и л я  в 
1000-993 гг. до P. X. Сын Саула. 
■S’ 993 г. до P. X.

После того, как Саул пал в бою 
с филистимлянами, военачальник 
Авенир провозгласил Ишбаала ца
рем над всеми коленами Израиля, 
кроме Иудова, где утвердился Да
вид. Сыновья Иереммона — Вана- 
оф и Ф анн, желая заслужить на
граду от Давида, пробрались од
нажды в опочивальню царя и уби
ли его во время сна. Они отнесли 
голову Давиду, но тот, вопреки их 
ожиданиям, очень горевал о смер
ти Ишбаала и велел казнить убийц.

И Ш БИ -ЭРРА . Царь Шумера и 
Аккада из ИССИНА 1-й ДИ Н А С
ТИИ, правивший в 2017—1985 гг. 
до P. X. t  1985 г. до P. X.

Иш би-Эрра (по происхождению 
аккадец из города Мари) был од
ним из военачальников урского 
царя Ибби-Суэна. Около 2022 г. до 
Р.Х. тот поручил ему закупить в се- 
веро-западны х округах Ш умера 
большое количество ячменя (в это

время центральные и южные рай
оны страны были охвачены голо
дом). Выполняя это поручение, 
Ишби-Эрра свез огромное количе
ство ячменя в небольшой укреп
ленный городок Иссин, располо
женный на одном из евфратских 
каналов выш е Ниппура. Почув
ствовав себя хозяином положения, 
он отказался доставить зерно в У р. 
С 2021 года Ишби-Эрра уже ф ак
тически был независимым прави
телем, но называл себя лугалем (то 
есть хозяином страны). В 2017 г. до 
P. X. он официально принял титул 
царя Ш умера и Аккада и начал 
один за другим присоединять к 
своим владениям соседние города. 
К концу жизни ему удалось рас
пространить свою власть на боль
шую часть Междуречья.

ИШ МЕ-ДАТАН. См. ИССИНА
1-я ДИНАСТИЯ.

ИШ МЕ-ДАТАН I. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

ИШ МЕ-ДАГАН II. См АССИ
РИ И  ЦАРИ.

И Ш П У И Н И . См. У РА РТУ  
ЦАРИ.

И Ш ТУ В ЕГУ . Царь М идии в 
585—550 гг. до P. X. Сын Увахшат- 
ры. Ж: Ариения, дочь лидийского 
царя Алиатта.

Иштувегу был последним ми- 
дийским царем. В конце его цар
ствования Мидия оказалась завое
ванной персидским  царем К и 
ром II. Об этой войне до нас до
шли лиш ь смутные, отрывочные
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сведения. Известно, что она дли- 
лась три года и была очень напря
женной. Сначала удача была на 
стороне мидийцев. Иштувегу раз
бил персов в открытом сражении 
и подступил к их столице Пасарга
дам. Но здесь он потерпел пораже
ние (вследствии, как можно пред
положить с большой долей веро
ятности, измены мидийской зна
ти, перешедшей на сторону Кира). 
Последнее сражение около 550 г. 
до P. X. произошло под стенами

мидийской столицы Экбатанами. 
Мидийцы были окончательно раз
биты, а Иштувегу попал в плен к 
Киру. Последний обошелся с ним 
поначалу мягко — сослал в почет
ную ссылку наместником Гирка- 
нии. Вскоре, однако, под предло
гом поездки к дочери, Иштувегу 
завели в пустыню и бросили там 
на голодную смерть.

И Ш УЭЛЬ. См. АКШАКА Д И 
НАСТИЯ.

К
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Й А Д А И Л  Б А Й Й И Н  I. С м . 

САБЫ ЦАРИ.

Й А Д А И Л  Б А Й Й И Н  I I .  См 
САБЫ ЦАРИ.

ЙАДАИЛ ВАТАР. См САБЫ 
ЦАРИ.

ЙАДАИЛ ВАТАР. См. ХИМБЯРА 
ЦАРИ.

ЙАДАИЛ ЗАРИХ. См САБЫ 
ЦАРИ.

ЙАЗИД. См. КИНДИДЫ.

ЙАЗИЛ БАЙЙИН. См. САБЫ 
ЦАРИ.

ЙАКРУМ БАЛИК ВАТАР. См. 
САБЫ ЦАРИ.

ЙАКСУМ. См. ХИМЬЯРА ЦАРИ.

ЙАРИМ  АЙМАН I. См. САБЫ 
ЦАРИ.

ЙАРИМ АЙМАН II. См САБЫ 
ЦАРИ.

ЙАРИМ ЙАРХАБ. См. ХИМ ЬЯ
РА ЦАРИ.

ЙАСАМ АР Б А Й Й И Н  I. См.
САБЫ ЦАРИ.

ЙАСАМАР БА Й Й И Н  II. См 
САБЫ ЦАРИ.

ЙАСИР ЙУХАНИМ. См. ХИ 
МЬЯРА ЦАРИ.

ЙАСИР ЙУХАСДИК. См. ХИ 
МЬЯРА ЦАРИ.

ЙАТХИАМ АР ВАТАР I. См.
САБЫ ЦАРИ.

ЙАТХИАМАР ВАТАР П . См. 
САБЫ ЦАРИ.

ЙЕЗДЕГЕРД I. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ЙЕЗДЕГЕРД И. Царь Персии. 
См. САСАНИДЫ.

ЙЕЗДЕГЕРД III. Царь Персии. 
См. САСАНИДЫ.

ЙИНМ ИНПАИК. См ПАГАНА 
ЦАРИ.

ЙИТХИИЛ РИЙАМ. См МАЙ
НА ЦАРИ.

ЙИТХИИЛ СИДКУ. См МАЙ
НА ЦАРИ.

ЙУСУФ АШАР ЗУ-НУ В АС. См 
ХИМЬЯРА ЦАРИ.
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КА. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 

ДОДИНАСТИЧЕСКАЯ ЭПОХА.

КАА. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕГО
1-я ДИНАСТИЯ.

КАБУС. См. ЛАХМИДЫ.

КАВАД I- Царь Персии. См. СА
САНИДЫ.

КАВАД П. Царь Персии. См. СА
САНИДЫ.

КАДАМБЫ ЦАРИ. Царская ди
настия, правившая в 340-610 гг. в 
Кадамбе (Южная Индия).

Майурасарман
(340-370)

I
Кангаварман

(370-395)

Г"
Рагху

(420—430)

----------- 1
Какутстхаварман

(430-450)

I I
Сантиварман Кришнаварман I

(450-475) (475-485)

I
Мригесаварман

(475-490)

I
Вишнуварман

(485-497)

Мамдхатриварман
(490-497)

!
Равиварман

(497-537)

Хариварман
(537-549)

Симхаварман
(497-540)

I
Кришнаварман

(540-565)

Аджаварман
(565-606)

Бхогиварман
(606-610)

Кадамба — область в Западном 
Д екан е между верховьям и  рек 
Кришна и Тунгабхадра. Самостоя
тельное царство сложилось здесь в 
середине IV в. Ранняя история его 
не известна.

КАДАШМАН-ТУРГУ. См. КАС
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КА Д А Ш М А Н -Х А РБЕ I. См.
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАДАШ М АН-ХАРБЕ II . См.
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАДАШ МАН-ЭЛЛИЛЬ I. См. 
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАДАШМАН-ЭЛЛИЛЬ II. См
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАДФИС I. См. КУШАНА ЦАРИ.
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КА ДФ И С II . См. КУ Ш А Н А  
ЦАРИ.

КАЙКА. См. ЯМАТО ИМ ПЕРА
ТОРЫ.

КАКУ. См. ЛАГАША 2-я ДИНА
СТИЯ.

КАКУТСТХАВАРМАН. См КА
ДАМБЫ ЦАРИ.

КАЛАШОКА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ Ш ИШ УНА- 
ГИДОВ).

КАЛИКАРИБ СИДКУ. См. МА
ЙНА ЦАРИ.

КАЛЬЯНАВАРМАН. См. КАМА- 
РУПЫ ЦАРИ.

КАМ АРУПЫ  ЦАРИ. Царская 
династия, правившая с IV в. в Ка- 
марупе (Бангладеш).

Пушьяварман
(355у380)

Самудраварман
(380—405)

Балаварман 1 
(405-420)

Кальянаварман
(420у440)

Ганапативарман
(449-450)

Махендраварман
(450-485)

Нарайянаварман 
(485-510)

Бхитиварман
(510-555)

Чандрамикхаварман
(555-565)

I
Стхитиварман

(565*585)

Супратистхитиварман Бхаскаварман 
(593-594) (594-650)

Древнейшее государство в доли
не Брахмапутры — царство Кама- 
рупа (до I в. н. э. известное под на
званием Прагджьотиша) — сложи
лось уже в середине I тысячелетия 
до P. X. Однако местные царские 
списки известны только с середи
ны IV века. Первоначально здеш
ние цари признавали власть Гуп
тов. Позже они выступали как са
мостоятельные правители. Ранняя 
история Камарупы мало известна. 
Царь Бхаскаварман был сою зни
ком Харшавардхана, царя Пуш- 
пабхути (см. ПУШ ПАБХУТИ Д И 
НАСТИЯ), в его войне с царем 
Гауды Ш ашанком. В дальнейшем 
Бхаскаварман завоевал всю Север
ную Бенгалию, а после смерти Хар
шавардхана — и Карнасуварну.

КАМБИС. См. КАМБУДЖИЯ.

КАМБУДЖИЯ I. См. АХЕМ Е
НИДЫ.

КАМБУДЖИЯ II. Царь Персии 
из рода АХЕМЕНИДОВ, правив
ший в 530—522 гг. до P. X. Сын Ку
руша II и Кассанданы. Ф 522 г. до 
Р. X.

К делам государственного прав
ления Камбуджия стал при вле
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каться еще при жизни отца. Так в 
538-537 гг. до P. X. он носил титул 
царя Вавилонии. После своего сме
щения он, по-видимому, не поки
дал эту богатую область отцовской 
державы и проживал в Сиппаре и 
В авилоне. С огласн о  Геродоту, 
Камбуджия принимал участие в 
Массагетском походе Куруша II, 
но незадолго до решающей битвы 
был провозглаш ен наследником 
престола и вернулся в Персию. 
Вскоре (вероятно, в августе 530 г. 
до P. X.) он стал царем. Самым 
знаменитым деянием Камбуджии 
за время его недолгого правления 
стало завоевание Египта и победа 
над правившим там молодым фа
раоном Псамметихом III. Персы 
тщательно подготовились к этой 
экспедиции. Кроме сухопутной ар
мии, в которую были включены 
подразделения всех покоренны х 
народов, они уже овладели силь
ным флотом. Перед тем как дви
нуться на юг, Камбуджия заклю
чил договор с арабами. Те обещали 
снабжать его войско водой во вре
мя трудного перехода через пусты
ню из Ю жной Палестины к бере
гам Нила. Благодаря этой поддер
жке персы быстро и без потерь 
добрались до приграничного еги
петского города Пелусия. Здесь их 
ожидала египетская армия. Ожес
точенная битва произошла весной 
525 г. до P. X. Обе стороны понес
ли в ней большие потери, однако 
победу в конце концов одержали 
персы. Разбитые отряды египтян 
отступили к Мемфису. Победители 
преследовали их по воде и по суше. 
В Саисе Камбуджии без боя сдал
ся весь египетский флот. Мемфис 
был осажден и сдался после упор

ной осады. Камбуджия велел каз
нить 2 тысячи знатных египтян, но 
сам ом у П сам м етиху  сохран и л  
жизнь. Все сокровища фараонов и 
египетских храмов он велел вывез
ти в Персию. Кроме того, в полон 
было угнано несколько тысяч ис
кусных ремесленников, труд кото
рых исп ользовался  потом при 
строительстве роскошных царских 
дворцов в Сухах и Экбатанах.

Утвердившись в Египте, Кам
буджия стал мечтать о завоевании 
всей Ливии. Западные ливийские 
племена, греки Киренаики и город 
Барка добровольно подчинились 
ему. Но попытка персидского царя 
захватить Нубию (Эфиопию) за
кончилась неудачей. Во время по
хода на эту отдаленную страну, 
войско персов оказалось в пустыне 
и испытало тяжелые лишения, от 
голода даже дошло до людоедства. 
Потеряв множество солдат, Кам
буджия должен был вернуться, так 
ничего и не сделав. Еще один боль
шой персидский отряд, отправ
ленный на завоевание оазиса Ам
мона в Ливийской пустыне, погиб 
весь до последнего человека во 
время песчаной бури. Когда царь 
возвратился из Эфиопии, ему при
шлось подавлять восстания егип
тян. Три года он безвыездно про
вел в Египте. Тем временем в Пер
сии начались волнения. (Причина 
этих возмущений не совсем ясна. 
Видимо, она крылась в характере 
самого Камбуджии. Греческие ис
торики представляют царя необуз
данным деспотом, подчеркивают 
его подозрительность и болезнен
ную жестокость. Геродот обвиняет 
Камбуджию в казнях подданных 
без суда и в нарушениях установ
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ленных предками обычаев. Хотя, 
без сомнения, в данной им харак
теристике есть доля преувеличе
ния, в целом она, наверное, соот
ветствует д ей стви тел ьн о сти  — 
Камбуджию в Персии не любили 
и никаких хороших воспоминаний 
о его коротком царствовании у 
персов не осталось). В марте 522 г. 
до P. X. приш ло и звести е, что 
младш ий брат Камбуджии, Бар
д и я , п ровозгласил  себя царем. 
Камбуджия поспеш но выступил 
против него, но умер в пути при 
загадочных обстоятельствах.

КАМОС. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 17-я ДИНАСТИЯ.

КАН-БО. См. ВЭЙ (I).

КАН-ВАН. См. ЛЯН ЮЖНАЯ.

КАН-ВАН ЧЖАО. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

КАН-ВАН ЧЖАО. См. ЧУ.

КАНВОВ ДИНАСТИЯ. См. МА
ГАДХИ ЦАРИ.

КАНГАВАРМАН. См. КАДАМ- 
БЫ ЦАРИ.

КАН-ГУНДАЙ. См. ЦИ.

КАН-ГУН ИН. См. ЦИНЬ.

КАН-ГУН ТУНЬ. См. ЛУ.

КАНДАЛАНУ. См ВАВИЛО
Н И И  ЦАРИ

КАН-ДИ. Китайский император. 
См. ЦЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

КА Н ДХ А РП А ДХ А РМ А . См 
ТЬЯМ ПЫ  ЦАРИ.

КАНИРАДЖАНУ ТИССА. См 
ЛАНКИ ЦАРИ.

КАНИТТХА ТИССА. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

КАНИШ КА I. См. КУШАНА 
ЦАРИ.

КАНИШ КА II. См. КУШАНА 
ЦАРИ.

КАНИШКА III. См. КУШАНА 
ЦАРИ.

КАН-ШУ Ф ЭН. См. ВЭЙ (I).

КАО-БО. См. ВЭЙ (I).

КАО-ВАН ВЭЙ. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

КАО-ГУН Ю. См. ЛУ.

КАО-ЛЕ-ВАН СЮН-ЮАНЬ. См
ЧУ.

КАППАДОКИИ ЦАРИ. Царская 
династия, правившая в 350 г. до 
P. X. — 17 г. в Каппадокии (Малая 
Азия).

Цари Каппадокии считали сво
им предком Отану, вдохновителя 
знаменитого в персидской истории 
заговора семи знатных персов про
тив мага Гауматы, в результате ко
торого к власти в 522 г. до P. X. 
пришел Дарявахуш I. Около 360 г. 
до P. X. один из его потомков Да
тан стал сатрапом Каппадокии. Его 
внуком был Ариарат I. После по
ражения Дарявахуша III в войне
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АРИАРТИДЫ

Ариамн

Ариарат I 
(350-322 гг. до P. X.)

Олоферн

Ариарат VIII 
(101-96, 95-86 гг. 

до P. X.)

Ариарат II 
(301-280 гг. до P. X.)

Ариарэмн 
(280-250 гг. до P. X.)

Ариарат III 
(250-220 гг. до P. X.)

Ариарат IV Евсеб 
(220-163 гг. до P. X.)

Ариарат V Филопатор 
(163-130 гг. до Р X.)

Ариарат VI Епифан 
(130-116 гг. до Р.Х.)

I _______

Ариарат VII 
Филометор 

(116-101 гг.доР.Х.)

Ариарат IX 
(96-95 гг. до P. X.)

АРИОБАРЗАНИДЫ

Ариобарзан I Филороман 
(95-62 гг до P. X.)

I
Ариобарзан II 

(62-52 гг. до P. X.)
_________ |__________

Ариобарзан III 
(52—42 гг. до Р X.)

Ариарт X 
(42-36 гг. до P. X.)

Архелай (36 г. до P. X. — 17 от P. X.)

против Александра Македонского 
этот Ариарат около 331 г. до P. X. 
укрепился в Каппадокии, где его 
резиденцией стала Гизиура. Вскоре 
после смерти великого завоевате

ля он подчинил себе все побере
жье от Синопы до Трапезунда, а 
также обширные районы северо- 
восточной Пафлагонии и Понтий- 
ской Каппадокии. Сообщают, что
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он имел большое войско — около
30 тысяч пехоты и 15 тысяч конни
цы. В глазах диадохов, разделивших 
между собой державу Александра 
М акедонского, Ариарат был м я
тежником. Пердикка, отдав в уп
равление Каппадокию и Пафлаго- 
нию Евмену из Кардии, поручил 
ему идти войной на Ариарата I. В 
322 г. до P. X. Евмен одержал над 
Ариаратом победу, взял его в плен 
и к а зн и л . Его п л е м я н н и к  
Ариарат II бежал в А рмению , а 
страна стала македонской сатрапи
ей. В 302 г. до P. X., воспользовав
шись помощью армянского царя 
Ардоата, Ариарат II разбил маке
донского полководца Аминту, из
гнал македонские войска и восста
новил отцовские владения в вер
ховьях Галиса. Первое время Ари- 
артиды  п р и зн авал и  над собой 
власть понтийских царей , хотя 
ф акти ческ и  были н езави си м ы . 
Окончательно два царства раздели
лись около 255 г. до P. X., когда 
внук Ариарата II Ариарат III при
нял царский титул.

О его потомках сохранили сь 
только отрывочные известия. Ари
арат V воевал с А ри стон и ком , 
поднявшего в 133 г. до P. X. восста
ние против римлян. Царь погиб в 
этой войне. Его малолетние н а 
следники получили от римлян в 
придачу к Каппадокии Ликаонию 
и Киликию. Но фактически власть 
в 130—129 гг. до P. X. оказалась в 
руках вдовы Ариарата Лаодики. 
Желая сохранить за собой трон, 
Лаодика коварно убила пятерых 
с ы н о в е й , но ш есто го , сам о го  
младшего, родственникам удалось 
уберечь от матери. Когда народ рас
правился с ненавистной прави 

т ел ьн и ц ей , м ладш ий сы н стал 
ц а р с т в о в а ть  под им енем  
А риарата VI. П онтийский царь 
Митридат V воспользовался ситу
ацией и ввел в Каппадокию свои 
войска, делая вид, что желает под
держать Ариарата, поскольку царь 
был еще малолетним. Затем он же
нил его на своей дочери Лаодике и 
фактически превратился в прави
теля соседнего государства. В 116 г. 
до P. X ., не без уч асти я  его 
сы на — М итридата VI, Ариарат 
был убит. Правительницей страны 
при его малолетнем сыне Ариара- 
те VII стала сестра понтийского 
царя Лаодика.

В 101 г. до P. X. Каппадокию за
няли войска вифинского царя Ни- 
комеда III, причем Лаодика вы
ступила на его стороне. (Видимо, 
царице стало известно о намере
нии Митридата VI лишить ее пре
стола.) Вскоре она вышла за Ни- 
комеда замуж. Но Митридат объя
вил, что будет защищать законные 
права плем янника. Вторгшись в 
Каппадокию, он изгнал оттуда ви- 
финцев и Лаодику, которая вы
нуждена была бежать в Вифинию, 
а единоличным правителем страны 
сделал Ариарата VII. Впрочем, все 
это  бы ло сделан н о  только  для 
виду — выпускать из своих рук 
Каппадокию понтийский царь не 
собирался. Вскоре он потребовал 
вернуть в Каппадокию Гордия,ру
ководителя и вдохновителя загово
ра 116 г. до P. X., в результате ко
торого был убит отец молодого 
царя Ариарат VI. Когда возмущен
ный племянник отказался испол
нить это повеление, Митридат на
чал против него войну. Несмотря 
на то, что под его началом были
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внушительные силы (80 тысяч пе
хоты, 10 тысяч конницы и 600 сер
поносных колесниц), он решил не 
испытывать судьбу в сражении, а 
действовать коварством. Он скло
нил Ариарата на переговоры и во 
время беседы лично заколол его. 
На престол был посажен малолет
ний сын Митридата, получивший 
имя Ариарата VI!I, а регентом но
вого царя стал давний друг и сто
ронник понтийцев Гордий, факти
чески управлявший страной.

В 96 г. до P. X. по требованию 
римлян Митридат был вынужден 
отозвать из страны своего сына и 
уступить престол брату убитого им 
царя — Ариарату IX. Но этот госу
дарь многих не устраивал и потому 
не смог удержаться на престоле. В 
95 г. до P. X. римляне позволили 
каппадокийцам путем голосования 
выбрать себе нового царя. Им стал 
глава местной проримской партии 
Ариобарзан I. Но едва успел он 
взойти на престол, как в 94 г. до 
P. X. против него выступил союз
н и к  П о н та  а р м я н с к и й  ц арь  
Тигран II. Будучи не в силах про
тивостоять врагам, Ариобарзан бе
жал в Рим. На престол вновь взо
шел сын Митрадата Ариарат VIII. 
Римляне не могли спокойно снес
ти столь явного покушения на пра
ва их ставленника. В 92 г. до P. X. на
местник К иликии Сулла собрал 
значительное войско, вступил в 
битву с полководцем М итридата 
Архелаем (тот командовал объеди
ненным армяно-понтийским вой
ском) и одержал над ним полную 
победу. Ариобарзан на короткий 
срок вернулся к власти, но в 90 г. 
до P. X. был вновь изгнан понтий- 
цами. Окончательно он утвердился

на престоле только в 85 г. до P. X., 
после того как Митридат, проиг
равший войну римлянам, вынуж
ден был отступить из всех захва
ченны х им земель, а соперник 
Ариобарзана Ариарат VIII умер во 
время похода в Грецию. Впрочем, 
никакой реальной силой он не об
ладал и сохранял свое положение 
лишь благодаря поддержке Рима. 
Когда Ариобарзан I умер, престол 
перешел к его сыну, а потом — к 
внукам. В 36 г. до P. X., после не
удачной для него армянской вой
ны, римский триумвир Антоний 
приказал низлож ить и казнить 
правившего тогда в Каппадокии 
Ариарата X. Царскую власть он пе
редал его родственнику по боко
вой линии Архелаю (он был вну
ком одноим енн ого  полководца 
М итридата VI). Архелай правил 
долго и старался во всем быть по
слушным Риму. В 17 г. он умер во 
время поездки к императору Ти
берию , после чего К аппадокия 
была превращена в римскую про
винцию.

КАРАИНДАШ I. См. КАССИТ
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАРАИНДАШ II. См КАССИТ
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАРА-ИССЫК-ХАН. См. ТЮ 
РОК КАГАНЫ.

КАРА-ЧУРИН. См. ТЮРОК КА
ГАНЫ.

К А Р И Б И И Л  Б А Й Й И Н . См
САБЫ ЦАРИ.

К А Р И Б И И Л  ВАТАР I. См
САБЫ ЦАРИ.
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К А Р И Б И И Л  ВАТАР I I .  См. 
САБЫ ПАРИ.

К А Р И Б И И Л  ВАТАР I I I .  См.
САБЫ ЦАРИ.

К А Р И Б И И Л  ВАТАР IV. См 
САБЫ ЦАРИ

К А Р И Б И И Л  ВАТАР V. См 
САБЫ ЦАРИ.

К А Р И Б И И Л  ВАТАР ЙУХА- 
М ИН. См. САБЫ ЦАРИ.

К А Р И Б И И Л  ВАТАР ЙУХА- 
М ИН. См. ХИМЬЯРА ЦАРИ

КАРКАМАНИ. См. КУША ЦАРИ.

КАРТАМ. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

КАРТЛИ ЦАРИ. См. И БЕРИ И  
ЦАРИ.

КАССАПА I. См ЛАНКИ ЦАРИ

КАССИТСКАЯ Д И Н А С Т И Я .
Д инастия, правивш ая в X V III— 
XVII вв. до P. X. в Хане, а в 1595— 
1155 гг. до P. X. владевшая Вавило
ном.

Касситы — горные скотовод
ческие племена, издревле населяв
шие центральные хребты Загроса. 
Они были хорошими коневодами, 
вследствие чего ударную силу их 
войска составляли боевые колес
ницы. Во второй половине XVIII в. 
до P. X. касситы начали вторжение 
в Верхнюю Месопотамию и около 
1742 г. до Р .Х . овладели городом 
Терке на Евфрате, неподалеку от 
устья Хабура. Здесь возникло кас- 
ситское царство Хана, об истории

которого и царях, им управляв
ших, нам почти ничего не извест
но. В XVII в. до P. X., воспользовав
ш ись ослаблени ем  В авилони и, 
касситы постепенно распростра
нили свою власть на большую часть 
Н иж ней  М есо п о там и и . О коло  
1595 г. до P. X., вскоре после раз
грома Вавилона хеггами и падения 
ВАВИЛОНА 1-й Д И Н А С Т И И , 
касситы захватили Вавилон и пе
ренесли сюда свою столицу. Пер
вым достоверным касситским ца
рем, правившим в Вавилоне, был 
Агум II. Власть его, очевидно, не 
признавалась в Приморье (древ
нейшем Шумере), где правила са
мостоятельная династия. Эта об
ласть была покорена только около 
1450 г. до P. X. царем Улам-Буриа- 
шем.

В конце XIV в. до P. X. в Вавило
нии начало ощущаться влияние 
ассирийских царей. После смерти 
Б урна-Буриаш а II ассирий ский  
царь Ашшурбаллит I сначала поса
дил на царский престол своего 
внука К араин даш а II, а потом 
(после того как касситы  убили 
его) сверг с престола Назибугаша 
и посадил Куригальзу II. Этот царь 
совершил победоносный поход в 
Элам, взял Сузы и некоторое вре
мя владел этой страной. Но сразу 
после его смерти Элам обрел неза
висимость. В годы правления Каш- 
тилиаша IV около 1225 г. до P. X. 
опустошительный поход в Вавило
нию совершил эламский царь Ун- 
таш-Напириш и. Сразу после этого 
в страну вторгся ассирийский царь 
Т укульти -Н и н урты  I. К асситы  
были наголову разбиты, сам Каш- 
тилиаш IV попал в плен и был в 
цепях отвезен в Ашшур. Ассирий-
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Ушши 
(ок. 1650 г. до P. X.)

Гандаш 
(ок. 1730 г. до Р.Х.)

I
Агум I 

(ок, 1700 г. до Р.Х.)

Каштилиаш I 
_________ I_______ --------- 1

Абиратташ

Каштилиаш II

I
Урзикурумаш

Каштилиаш III 
(ок. 1450 г. до P. X.)

Кхарбашикхи (ок, 1600 г. до P. X.)
Типтакзи 

Агум II (ок. 1595-1571 гг. до P. X.)

Бурна-Буриаш I 
(ок. 1510 г. до P. X.) 

_______________ I_____ ;_________---------1
Улам-Буриаш

Агум III

Назибугаш

Караиндаш I (ок. 1415 г. до P. X.) 

Кадашман-Харбе I 

Куригальзу I

I
Кадашмак-Эллиль I 
(нач. XIV в. до P. X.)

I
Бурна-Буриаш II 

(1363-1335 гг. до Р X.)
______________ I______________

Караиндаш II

Куригальзу II 
(1333-1312 гг. до P. X.)

Назимарутташ 
(1311-1286 гг. до Р X.)

Кадашман-Тургу 
(1285-1268 гг. до P. X.)

I
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Эллильнадиншуми I-----------
Кадашман-Харбе II Ададшумиддин

Забаба-шум-иддин (ок. 1158 г. до P. X.) 
Эллильнадинаххе (до 1155 г. до P. X.)

цы взяли Вавилон, разрушили его 
укрепления, ограбили храмы и пе
ребили множ ество его жителей. 
Главная святыня Вавилона — ста
туя бога Мардука — была отвезена 
в Ассирию. Однако покорить Вави
лонию ассирийцам не удалось. Че
рез семь лет касситы восстали. Око
ло 1216 г. до Р. X. на престол взо
шел некто Э ллиль-Н адинш ум и. 
Его сверг эламский царь Китен- 
Хутран, п редприн явш и й новый 
набег на Месопотамию. Та же судь
ба постигла вавилонского царя Ка
дашман-Харбе И. Некоторое время 
страной правил сын К аш талиа- 
ша IV — Ададшумиддин. Потом 
престол перешел к его младшему 
брату Ададшуминцуру, сумевшему 
положить конец смуте. Двум его 
преемникам удавалось поддержи
вать сносное положение в государ

Кадашман-Эллиль II 
(1267-1253 гг. до P. X.)

Кудур-Эллиль 
(1252-1243 гг. до Р.Х.)

I
Шагаракти-Шуриаш 

(1242-1231 гг.доР.Х.)

Каштилиаш IV 
(1230-1223 гг. до Р X.)

Ададшуминцур 
(1206-1187 гг. до Р.Х.)

Мели-Шмху 
(1186-1172 гг. до Р.Х.)

Мардукаплаиддин I 
(1171-1158 гг.доР.Х.)

стве. Но сразу после смерти Мар- 
дукапалиддина I около 1158 г. до 
P. X. возобновились войны с Асси
рией и Эламом. Эламский царь 
Ш утрук-Н аххунте взял Эшнуну, 
Сиппар, Киш, Вавилон и Дур-Ку- 
ригальзу (в то время царскую ре
зиденцию). Вавилонский царь За
баба-ш ум-иддин, процарствовав
ший меньше года, был низложен 
и отвезен в Элам. Войну с элами
тами возглавил некто Эллильнади
наххе, котором у суждено было 
стать последним вавилонским ца
рем Касситской династии. Борьба 
продолжалась три года и сопро
вождалась страшными опустоше
ниями. Взошедший на эламский 
престол новый царь Кутер-Н ах
хунте действовал еще более беспо
щадно, чем его предшественники. 
По свидетельству одного источни
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ка, «он смел жителей Аккада как 
потопом, превратил Вавилон и его 
славные святилиша в развалины». 
Около 1155 г. до P. X. эламиты за
хватили Эллильнадинаххе в плен и 
увезли его в свою страну. Во всех 
завоеванных городах Месопотамии 
был учинен неслыханный погром 
и грабеж, все население обложили 
тяжелой данью. Однако эламитам 
не удалось овладеть всей страной. В 
Иссине воцарился М ардуккаби- 
таххешу, основавш ий И ССИ Н А
2-ю ДИНАСТИЮ . С ней связано 
новое возвышение Вавилонии.

КАУНДИНЬЯ I. См ФУНАНИ 
ЦАРИ.

КАУНДИНЬЯ II. См. ФУНАНИ 
ЦАРИ,

КАШ ТА. С м .: 1) Е Г И П Т А  
Д Р Е В Н Е Г О  25-я Д И Н А С Т И Я ; 
2) КУША ЦАРИ.

КА Ш ТИ Л И А Ш  I. См. КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАШ ТИЛИАШ  II . См. КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАШ ТИЛИАШ  III. См. КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАШ ТИЛИАШ  IV. См. КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КАШШУНАДИНАКХИ. См. ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.

К В А Н ГЭТХ О . См. К О ГУ РЁ 
ЦАРИ.

КИАКСАР. См. УВАХШАТРА.

КИДИН-НИНУА. См А ССИ 
РИИ ЦАРИ.

К И К К И А . См А С С И Р И И  
ЦАРИ.

К И К К У С И В Е Т Е М П Т И . См.
АВАНА ДИНАСТИЯ.

КИММЭЙ. См. ЯМАТО ИМ ПЕ
РАТОРЫ.

КИНДАТТУ. См. СИМ АШ КИ 
ДИНАСТИЯ.

КИНДИДЫ. Царская династия, 
правившая в V—VI вв. в Централь
ной Аравии.

Худжр Акил ал-Мурар 
(ок. 425)

Амр ал-Мансур Муэвийа
(ок. 460) (ок. 500)

I . I
Харис Иаэид

(до 528) (ок. 542)

Худжр | Шурахбил | Салама 
М ад и кари б Абдуллах

Кинда было племенем юж но
арабского происхождения. В Йеме
не оно занимало восточную часть 
страны, где его центром считался 
город Даммун. В дальнейшем кинда 
переселилось в Центральную Ара
вию и заняло область, принадле
жавшую до этого племени маад. 
Его столицей здесь стал город Гамр 
в юго-западной части Неджда, в 
двух днях пути от Мекки. Пересе
ление это, видимо, произошло в 
первой трети IV в., так как до пер
вого известного нам царя Кинди-
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дов, Худжра Акила, здесь, по сви
детельству арабского  истори ка 
Якубу, правили пять царей. После 
см ерти  Х уджра А кила царство  
Киндидов было поделено между 
его сыновьями. Первый из них, 
Амр ал-М ансур, получил север
ную часть владений, второй, Муа- 
вийа, правил в западных областях 
Хадрамаута. Муавийи наследовал 
сын Йазид. В дальнейшем, при их 
сыновьях и внуках, держава К ин
дидов еще больше дробилась.

Н аивысш его могущества цар
ство Киндидов достигло в начале 
V] в. при Харисе, который знаме
нит тем, что в 502 г. захватил Хир- 
ту — столицу восточноарабского 
царства Лахмидов. Но вскоре, по
лучив помощь от иранского шаха, 
Л ахмиды  изгнали  К индидов из 
своей столицы. А в 528 г. царь Лах
мидов М унзир III нанес Кинди- 
дам тяжелое поражение. Царь пос
ледних, Харис, при этом был убит. 
Его сын Худжр вел упорную войну 
с племенем Асад, также закончив
шуюся поражением. Этому способ
ствовала междоусобная война его 
братьев — Шурахбила и Саламы. В 
период между 540 и 547 гг. царство 
Киндидов совершенно распалась и 
вскоре было завоевано царством 
Лахмидов.

КИННАМ . Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

КИР. См. КУРУШ.

КИРИМ . См. СИЛЛА ЦАРИ.

КИРУ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

КИТЕН-ХУТРАН. См. АНША- 
НА И СУЗ ЦАРИ.

К И Т Т И С Е Н А . См. Л А Н К И
ЦАРИ.

КИТШ СИРИМ ЕГХА См ЛАН
КИ ЦАРИ.

КИША 1-я ДИНАСТИЯ. Царская 
династия, правившая в шумерском 
городе Кише (Месопотамия).

Этана
Балих

Энменнуна
Мелам-Киши
Барсальнуна

Симуг
Тизкар
Илькум

Ильтасадум
Эн-Менбарагеси

Ага

Вплоть до XXVI в. до P. X. прави
тели Киша были самыми могуще
ственными в Северном Двуречье.

КИШ А 2-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская династия, правившая в Кише 
(М есопотамия) в XXV в. до P. X.

Представителям этой династии 
к началу 25 в. до P. X. удалось осво
бодиться от власти эламского го
рода Авана и восстановить (хотя и 
далеко не в прежнем объеме) ге
гемонию Киша в Северном Двуре
чье. Судя по именам царей, по про
исхож дению эта династия была 
уже семитской, а не шумерской. 
Около 2400 г. до P. X. царь Урука 
Эн-Ш акшуан взял Киш и пленил 
его царя Энба-Астара, чем и поло
жил конец 2-й династии Киша.

КИША 3-я И 4-я ДИНАСТИИ.
Царские династии, правившие в
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Кише (М есопотам ия) в X X IV - 
XXIII вв. до Р.Х.

Ку-Баба
Пузур-Суэн
Ур-Забаба

В 2316 г. до P. X. Ур-Забаба был 
низложен царем Аккада Шаррум- 
кеном. Однако потомки Ур-Забабы 
(4-я династия Киша) продолжали 
править и при аккадских царях. 
«Царский список» называет еще 
пять ц ар ей , владевш их Киш ем 
нплоть до 2250 г. до P. X.

КОАН. См. ЯМАТО ИМ ПЕРА
ТОРЫ.

КОГЁКУ. См ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

К О Г У К В О Н . См К О Г У Р Ё  
ЦАРИ.

КОГУКЧХОН. С м. К О ГУ РЁ 
ЦАРИ.

К О Г У К Я Н Г . С м . К О Г У РЁ  
ЦАРИ.

КОГУРЁ ЦАРИ. Царская динас
тия, правившие в Когурё (Север
ная К орея) в 37 г. до  P. X. — 
668 г.

Основным населением Южной 
Манчжурии и Северной Кореи в 
древности были племена е и мэк, 
сыгравшие позднее главную роль в 
формировании корейской народ
ности. А первым государственным 
образованием , слож ивш имся на 
этой территории, стало царство 
Чосон со столицей в Вангомсоне, 
существовавшее с VIII в. до P. X,

История его не известна. В 108 г. до 
P. X. Чосон был завоеван Ханьской 
империей. Китайцы создали на его 
землях четыре округа: Н аннон, 
Чинбон, Имдун и Хёндо. Но уже в 
82 г. до P. X. Чинбон и Имдун были 
ликвидированы, а в двух остальных 
китайское господство никогда не 
было особенно прочным. Наряду с 
китайскими административными 
образованиями здесь всегда суще
ствовали небольшие полузависи
мые и независим ы е корейские 
царства. Во II в. до P. X. в Южной 
М анчж урии возни кло  си льн ое 
царство Пуё, просуществовавшее 
затем около семи веков. Согласно 
корейской традиции, в I в. до P. X. 
часть обособившихся от Пуё пле
мен переселилась на север Корей
ского полуострова и создала здесь 
собственное государство Когурё. 
Первой столицей его стала кре
пость Куннэсон в северной излу
чине реки Амноккан (возле совре
менного города Далицзы).

О снователем  царства Когурё 
считается ван Тонмён, который до 
восшествия на престол звался Чу- 
мон Ко. Ему наследовал сын Юри, 
а потом внуки Тэмусин и Минд- 
жун. При них Когурё стало одер
живать первые победы над соседя
ми и расширять свои пределы. В 
22 г. произошла большая битва с 
армией Пуё, в которой погиб ван 
Пуё, Тэсо. В 26 г. Когурё завоевало 
н еб ольш ое ц арство  К эм а , в 
37 г. — царство Аннан. Сын Тэму- 
сина, Мобон, был человек жесто
кий и немилосердный. Средневе
ковый корейский историк Ким 
Бусик пишет, что когда ван садил
ся, то люди служили ему сидень
ем , когда ложился — подклады вал
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Тэмусин 
(1 ву44)

Мобон
(48-53)

Тонмён 
(37-19 гг до Р.Х.)

I
Юри

(19 г. до Р.Х. — 18)
------------------ 1 I

Минджун Чэса
(44—48)

Тхэджо Чхадэ Синдэ 
(53-146) (146-165) (165-179)

Когукчхон Сансан
(179-197) (197-227)

Тончхон
(227-248)

I
Чунчхон

(248-270)

Сочхон
(270-292)

I
Понсан

(292-300)
Тольго

I
Мичхон 

(300-331)

Когугвон
(331-371)

IСосурим Когугян
(371-384) (384-391)

Квангэтхо
(391—413)

Чансу
(413—492)

Чода

Мунджа
(492-519)

I
Анджан Анвон

(519-531) (531-545)
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Янвон
(545-559)

Пхёнвон
(559-590)

Ёнъян Ённю Тэян
(590-618) (618-642)

Поджан
(642-668)

людей под себя, а тех, кто ерзал, 
убивал без всякой пощады. Если 
кто из сановников пытался вразу
мить Мобона, он стрелял в того из 
лука. В 53 г. один из приближенных 
вана по имени Туро убил Мобона. 
Ваном стал внук Юри, Тхэджо. За 
годы его долгого царствования Ко
гурё еще больше расширило свои 
пределы. В 56 г. ван захватил часть 
владения Окчо (это княжество рас
полагалось в Южной Манчжурии). 
В 65 г. когурёсцы построили 10 кре
постей к западу от реки Ляошуй и 
тем самым создали преграду втор
жению китайских войск. В 74 г. был 
завоеван Чун. Несколько раз Тхэд
жо посылал армию для нападения 
на китайский Ляодун, но не смог 
его завоевать. В 146 г., уже глубо
ким стариком, он отрекся от пре
стола в пользу своего брата Чхадэ, 
которому тогда исполнилось 76 лет. 
Новый ван был смел, физически 
силен, имел внушительный вид, 
но в нем было мало милосердия и 
доброты. В 165 г. его убили, а ва- 
ном стал его младший брат Синдэ. 
Он был человеком добрым, снис
ходительным и начал свое правле
ние со всеобщей амнистии. При 
нем в 172 г. было отражено втор
жение китайских войск. Его сын 
Когучхон, по словам Ким Бусика,

был очень силен, так что мог под
нимать большие котлы. В делах он 
всегда в меру соблюдал великоду
шие и строгость. В 184 г. Когучхон 
разбил в Чвавоне большую китай
скую армию. После битвы из голов 
убитых китайцев была сложена 
высокая гора.

Когучхон умер, не оставив де
тей. Между его младшими братья
ми Пальги и Ёнью началась война. 
П алый потерпел поражение и по
кончил с собой, а Ёнью взошел 
на престол. Это был ван Сансон. 
При нем столицу Когурё перенес
ли в город Хвандо. В 246 г., когда у 
власти был уже его сын Чонхон, в 
Когурё вторглось большое китай
ское войско. В сражении на берегу 
реки Пирюсу оно было разгромле
но. Возгордившись этой победой, 
Чонхон сам напал на китайцев, но 
потерпел на этот раз тяжелое по
ражение. Преследуя отступавших 
когурёсцев, китайский полководец 
Гуаньию Цзянь захватил столицу 
Хвандо и устроил в ней жестокую 
резню. Разбитая армия вана отошла 
в Окчо. Здесь Чонхону удалось на
нести поражение китайцам и за
ставить их отступить. Ввиду того, 
что разрушенный Хвандо нельзя 
было сразу восстановить, ван пе
ренес столицу в Пхёнъян (этот го
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род, видимо, находился на берегу 
реки Амноккан около современно
го города Канче).

П равнук Т ончхона, П онсон , 
был человеком упрямым, вспыль
чивым, раздражительным и недо
брожелательным. Свое правление 
он начал с убийства дяди Тальги, 
который имел огромные заслуги в 
предыдущее царствование. Затем 
он заставил покончить с собой 
младшего брата Тольго. Царствова
ние его было омрачено неурожая
ми, голодом и набегами сяньбий- 
цев. (Эти варвары-кочевники со
здали около 285 г. на территории 
Южной Манчжурии свое царство 
Янь; им принадлежали верховья 
реки Ляохэ, часть Ляодуна и Ляо- 
си, а к 337 г. они распространили 
свою власть на значительную часть 
Северного Китая; столицей сянь- 
бийцев был город Лунчен (совре
менный Чаоян).) Ван, не обращая 
вним ания на невзгоды  народа, 
тратил огромные средства на стро
ительство новых дворцов, увлекал
ся излишествами и роскошью. В 
300 г. сановники составили против 
Понсона заговор. Покинутый все
ми, он повесился. На престол воз
вели его племянника, сына Толь
го, Ыльбуля; это был ван Мичхон. 
(После казни отца он, скрываясь 
от дяди, работал батраком в дерев
не Ы ммо, где вы полнял самую 
черную работу, а потом занимался 
торговлей солью.) Воспользовав
шись тем, что китайцы были от
влечены войнами с сяньбийцами, 
когурёсцы в начале IV в. объедини
ли под своей властью всю бывшую 
территорию Чосона. В 313 г. Мич
хон завоевал  ки тай ски й  округ 
Наннан, а в 314 г. — присоединил

другой округ —• Тэбан. В 315 г. был 
захвачен округ Хёндо. Включение- 
этих высокоразвитых земледель 
ческих районов в состав Korypt1 
значительно усилило это царство

Сын Мичхона, Когуквон, вос
становил Хвандо и опять сделал 
его столицей. Большая часть цар
ствования этого вана прош ла и 
упорных войнах с соседями. В 342 г 
в Когурё вторглись сяньбийцы. Ко
гуквон был разбит и укрылся и 
Тонунгоке, а враги заняли Хвандо 
В плен попали мать и жена вана 
С яньбийцы  разруш или столицу, 
сожгли царские дворцы, завладе
ли всеми сокровищами вана. От
ступая, они угнали с собой более 
50 тысяч когурёсцев. Когуквон дол
жен был признать себя вассалом 
правителя сяньбийцев Мужуна Гу- 
ана. Не имея возможности вести 
войну на северных границах, он 
стал расширять свое государство 
на юг. В 369 г. его армия напала на 
южнокорейское царство Пэкче, но 
была отражена и понесла большие 
потери. В 371 г. ван Пэкче с 30-ты
сячной армией пришел под стены 
Пхёнъяна. Когуквон повел войс
ка, чтобы отразить нападение, но 
был убит случайной стрелой. При 
его сыне Сосуриме впервые яви 
лись в Когурё буддийские монахи 
и началось распространение буд
дизма.

В правление племянника Сосу- 
рим а, К вангэтхо, Когурё вновь 
усилилось. По свидетельству Ким 
Бусика, этот ван (при жизни его 
звали Тамдок) отличался смелос
тью, незаурядностью и имел не
удержимые стремления. Уже в пер
вый год его правления (392) армия 
Когурё захватила на юге десять
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пэкчейских городов (в том числе 
после шестидневного непрерывно
го штурма была взята неприступ
ная твердыня Кванмисон). Затем 
был соверш ен поход на север, 
против киданей, благодаря чему из 
плена смогло вернуться 10 тысяч 
когурёсцев. В 394 и 395 гг. были раз
биты одна за другой две армии 
Пэкче. В 400 г. возобновились вой
ны с сяньбийцами. В 402 г. боевые 
действия уже шли вблизи их сто
лицы Лунчэна. В результате всех 
этих войн Когурё значительно рас
ширило свои пределы. На юге были 
захвачены приграничные районы 
царства П экчэ, на западе ликви
дированы последние остатки ки
тайского влияния наЛ яодуне, а на 
севере была присоединена почти 
вся Северная Манчжурия. Граница 
с Китаем передвинулась на реку 
Ляо и верховья Сунгари. Долгое 
ц арствован и е сы на К ван гэтхо , 
Чансу, прошло в мире и покое. На
следовавший ему внук Мунджа вел 
приграничные войны с южноко
рейским царством Силла. При нем 
же, в 494 г., Когурё завоевало 
южноманчжурское царство Пуё. 
Затем, на протяжении почти двух 
веков Когурё жило в мире.

В 586 г., при ване П хёнвоне, 
столица была перенесена в кре
пость Чанан (она располагалась на 
месте современного Пхеньяна). В 
612 г., при его сыне ване Ёнъяне 
началась война с Суйской импери
ей. Огромная китайская армия пе
реправилась через приграничную 
реку Ляо и нанесла большое по
ражение армии Когурё. Убитых ко- 
гурёских солдат насчитывалось до 
10 тысяч. Но и после этого когу- 
рёсцы продолжали упорно сопро

тивляться — ни одна их крепость 
не сдавалась без боя. Особенно 
ожесточенными были бои под Ля- 
одуном и Пхеньяном. Вскоре суй- 
цы стали терпеть сильный голод. 
Они были измотаны непрерывны
ми боями и трудностями пути. 
Одна из китайских армий вскоре 
была разбита на реке Сальсу. Пос
ле этого остальные армии, не до
бившись успеха, повернули назад 
к Ляодуну. В 613 г. вторжение по
вторилось, но также окончилось 
ничем. Несмотря на огромные жер
твы, Ляодун так и не был взят ки
тайцами. В 618 г. династия Суй в 
Китае пала. Первый танский импе
ратор Ли Юань заключил с Когурё 
мир. В это время здесь правил млад
ший брат Ёнъяна, Ённю. В 643 г. он 
был убит министром Кэсомуном, 
который возвел на престол его ма
лолетнего племянника Поджана. 
Как в начале своего царствования, 
так и потом, по достижении совер* 
шеннолетия, Поджан не имел ни
какой реальной власти. Всеми де
лами занимался Кэсомун.

Этот переворот был использо
ван танским императором Тай- 
цзуном как повод для начала но
вой войны. В 645 г. армия Когурё 
потерпела поражение у крепости 
Конансон на берегу Ляо. Однако 
под Ляодуном китайцы опять на
толкнулись на упорное сопротив
ление. 12 суток они день и ночь 
штурмовали крепость при поддер
жке 300 мощных катапульт, кото
рые беспрерывно бомбардировали 
город огромными камнями. Когда 
больш инство укреплений было 
разрушено, император лично воз
главил штурм, и Ляодун пал. Пос
ле этого  две вою ю щ ие арм ии
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встретились у крепости Анси. Тай- 
цзуну удалось выманить когурёсцев 
с занимаемой ими выгодной по
зиции, а затем с двух сторон ата
ковать их. В ожесточенном бою ко- 
гурёсцы потеряли до 30 тысяч сол
дат. Еше 36 тысяч сдались в плен. 
Это поражение вызвало смятение 
в стране. Но когда Тай-цзун под
ступил к крепости Анси, ее гар
низон оказал китайцам героиче
ское сопротивление. Чтобы сокру
шить эту твердыню , им ператор 
привлек к земляным работам бо
лее 500 тысяч землекопов. День и 
ночь в течение шести декад они 
возводили насыпь вокруг стен кре
пости. Но когда она была готова, 
осажденные сделали вылазку, за
хватили насыпь и укрепились на 
ней. Между тем наступила зима. 
К итайцам пришлось прекратить 
осаду и отступить. Огромные жерт
вы, принесенные танцами, оказа
лись напрасными.

Одолеть когурёсцев китайцам 
удалось только четверть века спус
тя, уже после смерти Тай-цзуна. В 
660 г. сразу несколько танских ар
мий с разных сторон вторглись в 
Когурё. В 661 г. враги в первый раз 
осадили П хеньян, но не смогли 
его взять. В 666 г. умер министр Кэ- 
сомун, который более 20 лет был 
исти н н ы м  правителем  страны . 
М еж ду его  с ы н о в ь я м и  сразу  
вспыхнули распри. С тарш ий из 
них, Намсэн, перешел к импера
тору Гао-цзуну. Воспользовавшись 
этим, танцы удвоили свои усилия. 
В 667 г. они взяли важную крепость 
С инсон. Затем у К ы мсана про
изошло сражение, в котором пало 
более 50 тысяч когурёсцев. В 668 г. 
танцы овладели областью Пуё и

разбили  арм ию  Когурё у реки 
Сольха. Эта победа предрешила 
судьбу кампании. Вскоре китайцы 
осадили Пхеньян, который на этот 
раз пал. Ван Поджан был взят в 
плен. Но и после этого сопротив
ление в отдельных районах страны 
продолжалось еще десять лет. В кон
це концов, ценой новых неисчис
лимых жертв империя Тан устано
вила полный контроль над Когурё, 
однако ей так и не удалось вос
пользоваться плодами своей побе
ды На помощь когурёсцам пришел 
ц арь  ю ж н о к о р ей ско го  царства 
Силла. В 677 г. он захватил Пхень
ян. В последующие годы Силла про
долж ала м етоди чн о  расш и рять 
свои границы на севере, пока в 
735 г. не была установлена офици
альная граница с Китаем по реке 
Тэдонган (Пхэган). Таким обра
зом, к середине VIII в. весь Корей
ский полуостров был объединен 
под властью правителей Силла.

КОГЭН. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

КОИ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

КОММАГЕНЫ ЦАРИ. Царская 
династия, правившая в 163 г. до 
P. X. — 17, 38 — 72 гг. в Коммаге- 
не (Малая Азия).

Птолемей 
(163-130 гг.доР Х .)

Самус 
(130-100 гг. до Р.Х.)

Митридат I 
(100-69 гг. до Р.Х.)
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Антиох I 
(69-40 гг. до P. X.)

I---------------- 1---------------,
Антиох II Митридат II

(40-38 гг. до P. X.) (38-20 гг. до Р. X.)

Митридат III 
(20 г. до Р Х . — 12)

Антиох III 
(12-17)

Антиох IV 
(38-72)

Небольшое Коммагенское цар
ство со столицей в Самосате отде
лилось от державы Селевкидов в 
163 г. до P. X. Местная династия 
иранского происхождения числи
ла среди своих предков Даряваху- 
ша I и имела тесные родственные 
связи с домом Селевкидов. Ника
ких значительных событий в исто
рии этого государства не отмечено. 
Несмотря на сложные перипетии 
событий, войны и нашествия, мест
ным царям на протяжении двух 
веков удавалось сохранять свою не
зависимость. Только после смерти 
Антиоха III , в 17 г., Коммагена 
была п р и соеди н ен а к рим ской  
провинции Сирия. Но император 
Калигула в 38 г. вновь восстановил 
на престоле Антиоха IV, которого 
сам же вскоре низложил. В 46 г. 
Клавдий опять посадил Антиоха на 
царство. Наконец в 72 г. Веспасиан 
окончательно аннексировал Ком- 
магену, после чего ее столица Са- 
мосата стала называться Флавией.

КОРЭЙ. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

КОСЭЙ. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

КОТИЙ I. См. БОСПОРА ЦАРИ.

КОТИЙ П. См. БОСПОРА ЦАРИ.

К О Т И Й  I I I .  См БО С П О РА  
ЦАРИ.

КОТОКУ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

К Р Е З . Ц арь Л и дии  (М алая  
Азия) из рода М ермнадов, пра
вивший в 560-547 гг. до P. X. Сын 
Алиатга. Род. 595 г. до P. X.

К рез заверш и л начатую  его 
предками войну с малоазийскими 
грекам и . С н ачала он п окори л  
Э фес, а потом всех остальны х 
ионийцев и эолийцев. С течением 
времени ему удалось подчинить 
почти все народы к западу от реки 
Галис, так что все они, кроме ки- 
лики й ц ев  и ли ки й ц ев , должны 
были платить Крезу дань. Господ
ство над м н оги м и  цветущ им и 
странами давало лидийскому царю 
огром ны е доходы  — богатство 
Креза даже вошло в пословицу. 
Желая еще более расширить пре
делы своей державы, он напал на 
К ап п адоки ю  и захватил город 
Птерию. Но вскоре вместо сирий
цев Крезу пришлось иметь дело с 
огром ной арм ией  персидского  
царя Куруша, который, покорив 
Мидию, решил завоевать лежащие 
к западу от нее страны. Первое сра
жение между персами и лидийца
ми произошло под стенами Птер. 
Оно продолжалось целый день и 
закончилось безрезультатно. Но 
поскольку его войско численно
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уступало войску Куруша, Крез от
ступил к Сардам. Куруша энергич
но преследовал его и неожиданно 
появился со всей своей армией под 
стенами лидийской столицы. На 
большой равнине перед городом 
произошло решающее сражение. 
После огромных потерь с обоих 
сторон лидийцы были побеждены. 
Остатки их разбитой армии запер
лись в Сардах. Город этот был силь
но укреплен, но персам удалось 
найти тайную тропу, которая вела 
к акрополю, и внезапным ударом 
захватить крепость. Таким образом 
Сарды пали, а Крез оказался в пле
ну у Куруша. Лидия была включена 
в состав П ерсидской державы и 
больше как самостоятельное госу
дарство никогда не возрождалась.

КРИШ НА. См АНДХРЫ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ САТАВАХАНОВ).

КРИШ  НАВАРМАН I. См КА- 
ДАМБЫ ЦАРИ.

КРИШНАВАРМАН II. См. КА- 
ДАМБЫ ЦАРИ.

К С ЕРК С . Царь П ерсии. См. 
ХШАЯРША.

КСЕРКС. Царь Софены. См. АР
М ЕНИИ ЦАРИ

КУАН-ВАН БАНЬ. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

КУ-БАБА. Царица, правившая в 
начале XXIV в. до P. X. в шумер
ском городе Кише (Месопотамия). 
Родоначальница КИШ А 3-й И 4-й 
ДИНАСТИИ.

В «Царском списке»' сообщает
ся, что по происхож дению  Ку-

Баба была владелицей корчмы. Она 
оказалась у власти в драматический 
момент, когда предшествующая 2-я 
династия пала в борьбе с Уруком. 
Неизвестно, каким образом жен
щина столь низкого происхожде
ния достигла царского величия, но 
«Список» свидетельствует, что она 
«укрепила основы Киша».

К У Д У Р-Э Л Л И Л Ь. См. КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КУИСИН. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

КУК-КИРВАШ. См. СУККАЛЬ- 
МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУК-НАХХУНТЕ. См. С У К - 
КАЛ Б-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУК-НАШ УР. См СУККАЛЬ- 
МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУМ АРА ДХАТУСЕНА. См. 
ЛАНКИ ЦАРИ.

КУМАРАГУПТА L См. ГУПТЫ.

КУМАРАГУПТА И. См. ГУПТЫ.

КУМАРАГУПТА III. См ГУПТЫ.

КУНАЛА. См. МАГАДХИ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

КУНТАЛА СВАТИКАРНА. См. 
А Н Д Х РЫ  ЦАРИ (Д И Н А С Т И Я  
САТАВАХАНОВ).

КУН-ЦЗЯ. Китайский импера
тор. См. СЯ.

КУНЧА НАГА. См. ЛАНКИ
ЦАРИ.
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КУРИГАЛЬЗУ I. См. КАССИТ
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

КУРИГАЛЬЗУ II. См. КАССИТ
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

КУРУШ I. См. АХЕМЕНИДЫ.

К У РУШ  II. Царь П ерсии из 
рода АХЕМЕНИДОВ, правивший 
в 559-530 гг. до P. X. Сын Камбуд
жии 1 и Манданы. ft 539 г. до P. X.

О происхож дении, детских и 
юношеских годах создателя вели
кой П ерсидской державы Куру
ша II сущ ествовало  н еско лько  
противоречивых свидетельств. На
пример, Геродот знал четыре вер
сии рассказов о возвышении Ку
руша. Другой греческий историк, 
Ксенофонт, также пиш ет о том, 
что уже в V в. до P. X. о жизни Ку
руша рассказы вали по-разному. 
Согласно наиболее распространен
ной версии, отцом Куруша был 
персидский царь Камбуджия I, а 
матерью — Мандана, дочь индий
ского царя Иштувегу, которому 
тогда подчинялись персы. По сви
детельству  Г еродота, однаж ды  
Иштувегу приснился сон, истол
кованный придворными жреЦами- 
магами в том смысле, что его внук 
Куруш станет царем вместо него. 
Поэтому Иштувегу вызвал к себе 
из Персии беременную Мандану и 
через некоторое время, когда у нее 
родился сын, решил погубить его. 
Эту задачу он возложил на своего 
сановника Гарпага. В свою очередь, 
Гарпаг передал ребенка пастуху 
Митридату, одному из рабов Иш
тувегу, и повелел оставить его в 
горах, где было полно диких зве
рей- Но когда М итридат принес

младенца в свою хижину в горах, 
он узнал, что его жена только что 
родила мертвого ребенка. Родители 
решили воспитать царского сына, 
который получил имя Куруш, как 
своего, а мертвого ребенка остави
ли в уединенном месте в горах, 
одев его в роскошные одежды вну
ка Иштувегу. После этого Митри
дат доложил Гарпагу, что он ис
полнил его приказ. Гарпаг же, по
слав верных людей осмотреть труп 
младенца и похоронить его, убе
дился, что это действительно так.

Таким образом, детство Куруша 
прошло среди царских рабов. Ког
да мальчику исполнилось десять 
лет, он однажды во время игры с 
детьми был избран царем. Но сын 
одного знатного мидийца отказал
ся повиноваться ему, и Куруш на
казал его побоями. Отец этого 
мальчика, Артембар, пожаловался 
Иштувегу, что его раб бьет детей 
царских сановников. Куруш был 
приведен для наказания к Ишту
вегу, у которого сразу возникли 
подозрения, что перед ним его 
внук, так как он заметил в нем 
черты фамильного сходства. И дей
ствительно, допросив под угрозой 
пыток Митридата, Иштувегу узнал 
правду. Тогда он жестоко наказал 
Гарпага: пригласил его на обед и 
тайно угостил мясом собственно
го сына, сверстника Куруша. Затем 
Иштувегу снова обратился к магам 
с вопросом, грозит ли ему еще 
опасность со стороны внука. Те от
ветили, что сновидение уже сбы
лось, поскольку Куруш был из
бран царем во время игры с деть
ми, и поэтому больше бояться его 
не надо. Тогда Иштувегу успокоил
ся и отослал внука в Персию к его 
родителям.
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В 558 г. до P. X. Куруш стал ца
рем персидских оседлых племен, 
среди которых главенствующую 
роль играли пасаргады. Кроме них 
в союз входили также марафии и 
маспии. Все они находились в за
висимости от индийского царя. 
Центр тогдашнего Персидского го
сударства располагался вокруг го
рода П асар гад ы , и н тен си в н о е  
строительство которого относится 
как раз к начальном у периоду 
правления Куруша. (Жившие в го
родах и степях Персии киртии, 
марды, сагартии и некоторые дру
гие кочевы е плем ена, а такж е 
оседлые племена кармании, пан- 
фиалеи и деруши были покорены 
Курушем позднее, по-видимому, 
уже после войны с Мидией.)

Когда Куруш сделался царем 
Персии, на Ближнем Востоке су
ществовали четыре крупные дер
жавы: М идия, Лидия, Вавилония 
и Египет. Всем им в будущем суж
дено было войти в состав державы 
Ахеменидов, началу создания ко
торой положило в 553 г. до P. X. 
восстание персов против Мидии. 
С о гл асн о  Геродоту , п р и ч и н о й  
войны между двумя этими цар
ствами послужил заговор знатного 
мидийца Гарпага, которому, как 
уже говорилось выше, Иштувегу 
нанес жестокую обиду. Он сумел 
привлечь на свою сторону многих 
знатных мидийцев, недовольных 
суровым правлением Иштувегу, а 
затем подговорил Куруша поднять 
восстание.

Чтобы возбудить воинственный 
дух персов, Куруш, по слова Геро
дота, пошел на хитрость. Однажды 
он велел им прийти с серпами и 
расчистить от колючего кустарни

ка значительный участок земли. 
После того как работа была выпол
нена, царь распорядился заколоть 
скот и подать в изобилии хлеба и 
вина, чтобы угостить персов. Об
р ати в ш и сь  к со б р ав ш и м ся  на 
пиру, Куруш спросил, предпочи
тают ли они надрываться от тяже
лого труда, или проводить время в 
пирах и веселье. Как и следовало 
ожидать, персы выбрали второе. 
Тогда Куруш стал уговаривать сво
их подданных отложиться от М и
дии и обещал им, что успех вос
стания обеспечит им всем легкую 
жизнь. Персы охотно откликнулись 
на призыв своего вождя.

Исход войны решился в трех 
битвах. В первой Иштувегу сам не 
участвовал, а его полководец Гар- 
паг с большей частью войска пе
решел на сторону персов. Тогда 
Иштувегу собрал новое войско и 
сам повел его в бой. Вторая битва 
продолжалась два дня и закончи
лась полной победой мидийцев. 
Последняя битва произошла уже в 
Персии под стенами Пасаргад. Она 
тоже продолжалась два дня. В пер
вый день успех был на стороне ми
дийцев, но на второй день персы, 
пристыженные своими женами и 
матерями, стали сражаться реши
тельнее. В конце концов войску 
Куруша удалось одержать полную 
победу и захватить лагерь мидий
цев. Не находя больше поддержки 
у подданных, Иштувегу бежал в 
Экбатаны, но вскоре был принуж
ден сдаться Курушу и отречься в 
его пользу от престола (в 550 г. до 
P. X.). Мидийская знать, хотя и со
хранила при новой династии свои 
привилегии, уступила первенство 
персидской. Таким образом Пер
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сия, до этого малоизвестная пери
ферийная область Азии, в середи- 
ие VI в. до P. X. вышла на сцену 
мировой истории, чтобы в течение 
двух следующих столетий играть в 
ней ведущую роль.

Сразу после победы над Ишту- 
негу, в 549 г, до P. X., Куруш за
хватил весь Элам и сделал главный 
город этой страны — Сузы — сво
ей столицей. В следующем году 
были покорены страны, входив
шие в состав бывшей Мидийской 
державы: П арф ия, Гиркания и, 
вероятно, Армения. Затем пришло 
время Лидии. Об этой новой войне 
достаточно подробно повествует 
Геродот. В ту пору Лидия объеди
няла под своей властью всю Ма
лую Азию. Ее царь Крез считался 
одним из богатейших и могуще
ственнейш их государей Востока. 
У веренны й в своей силе, он в 
547 г. до P. X. вторгся в Каппадо- 
кию , раньш е принадлеж авш ую  
мидийцам, а затем перешедшую 
под власть персов. Кровопролитная 
битва между противниками про
изошла на реке Галис и закончи
лась безрезультатно. Но Крез счел 
за лучшее отступить к своей столи
це Сардам, чтобы тщательнее под
готовиться к войне. Он предпола
гал в ближ айш ее время возвра
титься в Каппадокию, однако Ку
руш не дал ему собраться с сила
ми и внезапно явился со всем сво
им войском к Сардам. Лидийцы 
]ювсе не ожидали такого поспеш
ного нападения и узнали о нем 
лишь после того, когда персы по
явились у их столицы. Крез вывел 
навстречу Курушу свое войско, 
состоявшее большей частью из во
оруженной копьями конницы. Для

того чтобы избежать ее стреми
тельной атаки, Куруш, по совету 
своего полководца Гарлага, приду
мал такую хитрость: он велел ос
вободить от поклажи всех шедших 
в обозе верблюдов, посадил на них 
воинов и поставил эту своеобраз
ную кавалерию  впереди своего 
войска. Когда начался бой, лидий
ские кони, не привыкшие к виду 
и запаху верблюдов, обратились в 
бегство. Всадники были принужде
ны соскочить с них и сражаться с 
врагом в пешем строю. Несмотря 
на отчаянное сопротивление, они 
в конце концов были разбиты и 
бежали в Сарды. Осада этой непри
ступной крепости продолжалась 
всего 14 дней. Персам удалось най
ти тайную тропу, по которой они 
взошли на отвесные стены акропо
ля. Этот неожиданный штурм ре
шил исход всей войны — лидий
цы были покорены, а их царь Крез 
оказался в плену у Куруша. Вскоре 
после этого Гарпаг, получивший в 
управление Лидию, завоевал все 
прибрежные малоазийские города 
греков в Ионии и Эолиде. Потом 
были покорены карийцы, ликий- 
цы и кавнии.

После лидийского похода Ку
руш, вероятно, приступил к завое
ванию областей Восточного Ирана 
и Средней Азии. Подробности этой 
войны нам совершенно не извест
ны, и поэтому историки ничего не 
знают о том, каким образом Дран- 
гиана, Маргиана, Хорезм, Согди- 
ана, Бактрия, Гедросия, Арахосия 
и Гандахара вошли в состав держа
вы Ахеменидов. Вероятно, это про
изошло в 545—540 гг. до P. X. А за
тем наступила очередь Вавилонии, 
которая включала в себя почти всю
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М есоп отам и ю , С ирию , Ф и н и 
кию, Палестину, часть Аравийско
го полуострова и Восточную Ки
ликию. Весной 539 г. до P. X. пер
сидская армия выступила в поход 
и начала продвигаться вниз по до
лине реки Диялы. Лето было потра
чено персами на сложные земля
ные работы у реки Гинд. {Геродот 
пишет, что одна из священных бе
лых лош адей Куруша утонула в 
ней; и тогда царь велел разделить 
воды этой реки на 180 отдельных 
каналов и таким образом наказал 
ее.) Тем временем вавилонский 
царь Набунаид успел хорошо под
готовиться к войне. Вавилония 
имела много мощных крепостей, 
из которых особенно выделялся 
своей неприступностью Вавилон. 
(Город был обнесен двойной сте
ной из сырцовых и обожженных 
кирпичей, скрепленных раствором 
асфальта. Внеш няя стена имела 
высоту около 8 м, а внутренняя, 
расположенная на расстоянии 12 м 
от внешней, — i I —14 м. На рассто
янии 20 м друг от друга на стенах 
располагались укрепленные башни. 
Перед внешней стеной крепостно
го вала, на расстоянии 20 м от нее, 
был глубокий ров, наполненный 
водой. Через город протекала река 
Евфрат.)

Реш ительное сражение между 
персам и и вави лон ян ам и  п р о 
изошло в августе 539 г. до P. X. у 
Описа на Тигре. Куруш одержал 
здесь победу над пасынком Набу- 
наида Бэлшаррууцуром. В октябре 
его войска взяли хорошо укреп
ленный Сиппар, а через два дня — 
12 октября — также без боя Куруш 
овладел Вавилоном. (Согласно Ге
родоту, он велел отвести реку и

вступил в город по ее руслу, но 
современная событиям Вавилон
ская хроника ничего об этом не го
ворит, и поэтому многие истори 
ки считают сообщ ение Г еродот 
недостоверным.) Персы убили ца
ревича Бэлшаррууцура, но с пре
старелым Набунаидом Куруш обо 
шелся милостиво — сохранил ему 
жизнь и только удалил из Вавило
нии, назначив сатрапом Кармании. 
П ерсидский царь велел вернуть 
обратно идолов богов, вывезенных 
Набунаидом из храмов покорен
ных городов. Многие храмы, раз
рушенные ассирийцами и вавило
нянами, были при нем восстанов
лены (в том числе и евреи получи
ли разрешение восстановить свой 
Иерусалимский храм). Местная ва
вилонская знать в основном сохра
нила все свои привилегии.

После падения Вавилонии все 
страны, расположенные к западу 
от нее до границ с Египтом, по- 
видимому, добровольно подчини
лись персам. Тогда же персы уста
новили свой контроль над частью 
Аравийского полуострова, захва
ченной до этого Набунаидом. Свой 
последний поход Куруш предпри
нял около 530 г. до P. X. против 
массагетов — кочевников, обитав
ших в степях между Каспийским и 
Аральским морями, на северо-во- 
сточных границах его державы. 
Здесь удача, так долго сопутство
вавшая персидскому царю, ему из
менила: во время битвы на восточ
ном берегу Аму-Дарьи Куруш по
терпел полное поражение и погиб 
сам. По свидетельству Геродота, 
торж ествую щ ие враги отрубили 
ему голову и бросили ее в мешок с 
кровью. Однако, поскольку до под
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линно известно, что Куруш был 
погребен в Пасаргадах (где тело его 
видел еще Александр М акедон
ский), этот эпизод считают недо
стоверным.

КУСУ, См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

КУТАКАННА ТИССА. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

КУТЕР-НАХХУНТЕ I. См. СУК- 
КАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

К У Т Е Р -Н А Х Х У Н Т Е  I I .  С м. 
СУККАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУ ТЕР-Н А Х Х У Н ТЕ I I I .  См. 
АНШ АНА И СУЗ ЦАРИ.

КУТЕР-НАХХУНТЕ IV. См. НО
ВОЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

КУТЕР-ШИЛЬХАХИ. См. СУК
КАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУТИЕВ ДИНАСТИЯ. Царская 
династия, правившая в М есопота
мии в XXII в. до P. X.

Эмридавизир (ок. 2200 г. до P. X.) 
(еще два правителя)

Сарлагаб (ок. 2180 г. до P. X.) 
Ярлаган I и еще 12 правителей 

Ярлаган И 
Сиум (ок. 2116-2110 гг до P. X.)

Тирикзн (2109 г, до P. X.)

Кутии — союз горных племен, 
населявших западную часть Иран
ского нагорья. С начала XXII в. до 
P. X. эти племена вели упорные 
войны с царями А ккада, завер
ш ивш иеся падением А ккадской 
державы и покорением большей

части Месопотамии. Царской вла
сти в том виде, в каком она сло
жилась к этому времени у шумер и 
аккадцев, у кутиев не существова
ло — царский титул часто перехо
дил от одного вождя к другому и 
не считался наследственным. Око
ло 2200 г. до P. X. верховный вождь 
кутиев Энридавизир выиграл сра
жение с аккадским царем Нарам- 
Суэном, захватил Сиппар и при
нял царский титул. Но в следую
щие годы аккадцы с успехом от
бивали нашествия горцев. Два пре
емника Энридавизира терпели от 
них п о р аж ен и я , а следую щ ий 
царь — Сарлагарб — попал в плен 
к аккадскому царю Ш аркалишар- 
ри. Однако после смерти Шаркали- 
шарри кутии стали одерж ивать 
одну победу за другой и вскоре ов
ладели всем Междуречьем. Их вла
дычество длилось 70 лет (за это 
время сменилось 15 царей). Около 
2109 г. до P. X. царь кутиев Тири- 
кан (процарствовавш ий к этому 
времени всего сорок дней) потер
пел сокруш ительное пораж ение 
от царя Урука Утухенгаля, попал 
в плен и был казнен. С господ
ством кутиев после этого было по
кончено.

КУ ТИ К -И Н Ш У Ш И Н А К . См.
АВАНА ДИНАСТИЯ.

К У ТУ Ч У Л У Ш  I. С м. С У К - 
КАЛ Ь-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУТУЧУЛУШ  III . См СУК- 
КАЛ Ь-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

КУША ЦАРИ. Царская динас
тия, правившая в 760 г. до P. X. — 
350 г. в Куше (Судан).
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Алара Кашта
(760-751 гг .доРХ.)  

__ [ _
Пианхи 

(751-716 гг 
до Р X )

,_____ I___

I
Шабака 

(716-702 гг. 
ДО Р. X.)

Шабатака 
(702-690 гг. 

до Р. X.)

Тунатамон 
(664-653 гг. 

до P. X.)

Тахарка 
(690-664 гг 

ДО  Р X.)

!
Атланерса 
(653-643 гг. 

до Р. X.)

I
Сенкаманискен 

(643-623 гг. до P. X.)
I

Г 1
Анламани Аспелта

(623-593 гг. (593-568 гг. 
до P. X.) до Р X.)

Аматалка (568-555 гг. до P. X.) 
Меленакен (555-542 гг. до P. X.) 
Аналмаи (542-538 гг. до P. X.) 

Аманинатакилебте (538-519 гг. до P. X.) 
Каркамани (519-510 гг. до P. X.) 

Аманиастабарка (510-487 гг. до P. X.) 
Сиаспика (487-468 гг. до P. X.) 
Насахма (468-463 гг. до P. X.) 

Малиевиебамани (463-435 гг. до P. X.)
Талакамани (435—431 гг. до P. X.) 

Аманинетеиерике (431-405 гг. до P. X.) 
Баскакерен (405-404 гг. до P. X.) 
Горсиотеф (404-369 гг. до P. X.)

? (369-350 гг. до P. X.)
Ахратан (350-335 гт. до P. X.) 
Настасен (335-310 гг. до P. X.) 
Аркамон (310 - ?  гг. до P. X.)

Аманисло 
Бартара (? -  275 гг. до P. X.) 

Аманитек (275 -  ? гг. до P. X.) 
Арнекамани 

Аркаман 
Адикаламани

Шанакдакете (180-170 гг. до P. X.)
?

Накринсан
Танийдамани (120-100 гг до P. X.)

?
?

Навидемак (70-60 гг до P. X.)
Аманихабале (60-45 гг. до P. X.)

?
Теритекас (40-26 гг. до P. X.)
Аманирена (26-18 гг. до P. X.)
Акинидад (18-12 гт. до P. X.)

Аманишакете (12-2 гг до P. X.)
Нетакамани (2 г. до Р X. — 23) 

Шеракарер (23-28)
Писакар (28-37) 

Аманитаракиде (37-47) 
Аманитенмемиде (47-62) 

Аманикаташан (62-85) 
Терикенивал (85-103) 

Аманихалика (103-108) 
Аритениесбехе (108-132) 

Акракамани (132-137) 
Адекетали (137-146) 

Такидеамани (146-165)
? (165-184)
? (184-194) 

Теритедахатей (194-209) 
Ариесбехе (209-228) 
Теритниде (228-246)

Аретниде (246) 
Текеридеамани (246-266) 

Тамелердеамани (266-286) 
Иесбехеамани (286-306) 
Лахидеамани (306-314) 
Малекеребар (314-329) 
Акедакетивал (329-340)

? (340-350)

Суданское царство Куш, распо
лагавш ееся  в среднем  течении 
Нила, известно нам из египетских 
и греческих источников (греки на
зывали Куш Нубией или Эфиопи
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ей). Сведения эти крайне скудны, 
отрывочны и позволяют предста
вить историю  этого государства 
лишь в самых обших чертах, Так по 
сей день остается загадкой этни
ческая принадлеж ность древних 
куш итов. Д остоверн о  известно 
только, что их язык не принадле
жал к сем ье сем ито-хам и тских  
языков (к которому относился, к 
примеру, язык древних египтян). 
На дошедших до наших дней порт
ретах кушитских царей те имеют 
явные негроидные черты.

Начальная история Куша нераз
рывно связана с египетской.О бла
сти южнее первых нильских поро
гов в течение тысячи лет входили в 
состав Египетской державы. Здеш
нее население восприняло египет
скую культуру, но в XI в. до Р. X. 
при бессильных фараонах 20-й ди
настии Куш навсегда отделился от 
Египта и отныне следовал своим 
историческим путем. Первые века 
самостоятельного существования 
Куша не освещены никакими ис
точниками. О политической жизни 
этого времени нам ничего не изве
стно. Видимо, власть тогда находи
лась в руках местных царьков, сре
ди которых постепенно выдели
лись правители Напаты (этот город 
располагался несколько ниже 4-го 
нильского порога; при египтянах 
он был важным административ
ны м и р е л и ги о зн ы м  ц ен тр о м  
Верхнего Египта — здесь находил
ся один из крупнейш их храмов 
Амона). Происхождение напатской 
династии остается неясным. Неко
торые историки считают этих ца
рей потомками фиванских жрецов, 
другие видят в них вождей южных 
ливийцев или потомков местных

династов. По крайней мере, они 
были ревностными приверженца
ми культа Амона.

Первому известном у нам  по 
имени государю Напаты — Ала- 
ре — предшествовало 13 правите
лей, гробницы которых были рас
копаны и изучены в XX веке. Алара 
правил в начале VTII в. до P. X., и 
при нем Куш в основном объеди
нился вокруг Напаты. П роцесс 
объединения страны завершился 
при брате и преемнике Алары — 
Каште. Он первый принял царский 
титул и первый из кушитских пра
вителей посягнул на Египет — 
при нем была захвачена южная 
часть этой страны. Наивысш его 
могущества Куш достиг при сыне 
Кашты Пианхи, знаменитом завое
вателе Египта. Ничего не известно 
о первых двадцати годах его прав
ления. Видимо, в это время царь не 
вел никаких войн, а был занят пе
рестройкой Напаты и возведением 
величественн ого  храма А мона. 
Около 730 г. до P. X. Пианхи обра
тился к внешним делам, двинулся 
во главе большой армии вниз по 
Нилу и за несколько лет овладел 
всей нильской долиной до самого 
моря (п о д р о б н ее  об этом  см. 
ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 25-я ДИНА
СТИЯ).

Владычество кушитов над Егип
том продолжалось до середины 
VII в. до P. X., когда они были вы
биты оттуда ассирийцами. После 
этого северная граница Куша про
легла, видимо, около П нубуса, 
южнее 3-го порога. Между Кушем 
и Египтом находилась дикая не
плодородная область. Но она не 
всегда служила защитой от наше
ствий с севера. В начале царствова



ния Аспелты, в 591 г. до P. X., про
тив Куша выступил египетский 
фараон Псамметих II. Подробнос
ти этой войны до нас не дошли. 
По-видимому, египтянам удалось 
захватить Н ап ату и окружающие ее 
города, но пребывание их здесь 
было непродолж ительны м. Воз
можно, вследствие этого пораже
ния в конце VI в. до P. X. цари 
Куша перенесли свою резиденцию 
подальше от границ Египта — из 
Напаты в Мероэ (город на берегу 
Нила между 5-м и 6-м порогами, 
располагавшийся в более плодо
родной местности, чем древняя 
Напата).

При царях-завоевателях Горси- 
атефе и Настасене (в IV в. до P. X.) 
государство кушитов пережило но
вый период подъема. Владения его 
распространились далеко на юг 
вплоть до северных пределов со
временной Эфиопии. Куш в это 
время вел оживленную  и очень 
выгодную для себя торговлю  с 
Египтом, Аравией и Индией. Со
временники считали его одной из 
богатейш их стран эллин исти че
ской эпохи. О благоденствии Куша 
а I в. до P. X. свидетельствует то, 
что страна тогда была густо засе
лена: Плиний в своем труде пере
числяет названия нескольких де
сятков эфиопских городов, распо
л агавш и хся  по обоим  берегам  
Нила между 1-м порогом и Мероэ. 
Данные археологии подтверждают 
это свидетельство. О богатстве ме
стных владык говорят также остат
ки величественных храмов и пыш
ных дворцов, украшавших тогда 
столицу.

В 24 г. до P. X. при царице Ама- 
нирене кушиты потерпели пора

ж ение от римских легионов, во 
главе которых стоял префект Егип
та Гай Петроний. Римляне захва
тили города Пселхис и Премнис, 
вскоре была взята и Напата. Рим
ляне разрушили ее до основания, 
а жителей обратили в рабство. Пос
ле разгрома Напаты политическая 
жизнь царства окончательно пере
местилась на юг, в Мероэ, и пото
му история трех последних веков 
существования Куша нам совер
ш енно не известна. Археологиче
ские данны е свидетельствуют о 
том, что с начала нашей эры госу
дарство постепенно приходило в 
упадок. Отчасти это было вызвано 
смешением торговых путей с Нила 
на Красное море. Однако в значи
тельно больш ей степени виной 
тому стало изм енение климата, 
который стал суше. Резко сократи
лось количество осадков, пески 
наступали на поля и города куши
тов, сельское хозяйство быстро 
деградировало. Население покида
ло города. Ослаблением царства 
сейчас же воспользовались вне
шние враги. Участились набеги ко- 
чевников-блемингов, обитавших в 
Восточной пустыне. В конце III в. 
они завоевали северную Нубию и 
окон чательно  отрезали Куш от 
Средиземноморья. В начале IV в. 
Куш подвергся нашествию южных 
негроидных племен, известных в 
и сто р и и  под и м ен ем  «черны х 
ноба». Но смертельный удар древ
нему царству был нанесен моло
дым государством Аксум, которое 
сложилось в I веке на берегу Крас
ного моря. В середине IV века царь 
Аксума Эзан завоевал Мероэ. Об
стоятельства и подробности этой 
войны нам неизвестны.
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КУШАНА ЦАРИ. Царская дина
стия, правившая в нач. I в. — сер. 
III в. в Кушане (Средняя Азия, 
А ф ганистан и С еверо-западная 
Индия).

Кадфис I (30-80)
Кадфис II (80-103)

Канишка I 
(103-126)

I----- '------ 1
Васишка Хувишка I
(126-130) (130-143)

Канишка II Хувишка II 
( 1 4 3 — ?) ( ? — 166)

Васудева I 
(166-200)

Канишка III (200-222)
Васудева II (222-244)

Первоначальным ядром Кушан- 
ской империи была древняя Бакт- 
рия. Между 140 и 130 гг. до P. X. ее 
завоевали племена юэчжей, кото
рые вторглись сюда из-за Сыр-Да
рьи. (Местом первоначального рас
селения юэчжей считается Север
ный Китай, откуда их в первой по
ловине II в. до P. X. вытеснили хун- 
ну (см. ХУННУ ЦАРИ).) Этничес
кая принадлежность юэчжей оста
ется предметом дискуссий. Есть, 
однако, некоторые основания ут
верждать, что до своего переселе
ния в Среднюю Азию юэчжи гово
рили на одном из тохарских язы 
ков. Но вряд ли они долго сохраня
ли его, поскольку сами по себе эти 
племена едва ли были многочис
ленны . О казавш ись в бассейне 
Сырдарьи, юэчжи увлекли в своем

движении на запад ираноязычных 
массагетов, с которыми, видимо, 
в дальнейшем и слились. Греки, 
отметившие между 140 и 130 гг. до 
P. X. вторжение в Бактрию масса- 
гетских и сакских племен, ничего 
не сообщают о юэчжах. Китайские 
историки пишут, что, расселив
шись в Бактрии, юэчжи образова
ли здесь пять самостоятельных 
княжеств — Хюми, Шуанми, Гуй- 
шуань (самоназванием этого кня
жества было Кушан), Ситунь и Га- 
офу. Спустя полтора столетия все 
они объединились под властью Ку
шана-Гуйшуаня. К сожалению, ис
тория Кушанского царства — од
ного из величайших государств 
древности — известна нам очень 
плохо и даже хронология ее во 
многом условна. Греко-римские 
авторы о кушанах не упоминают. 
Основным источником наших све
дений о них по сей день остаются 
китайские хроники. В «Истории ди
настия Поздняя Хань» об образо
вании царства Кушан сообщается 
следующее: «По прошествии ста с 
небольшим лет (после завоевания 
юэчжами Бактрии) гуйшуанский 
князь Киоцзюкю покорил прочих 
четырех князей и объявил себя го
сударем под названием Гуйшуан- 
ского». Столицей нового государ
ства был город Ланьши, то есть, 
видимо, Александрия-Бактры. Ки
оцзюкю — это скорей всего хоро
шо известный по своим монетам 
царь Кудзула-Кадфис (I). Объеди
нив под своей властью Бактрию, 
Кадфис двинулся дальше на юг и 
подчинил разрозненные владения 
индо-парфянских царьков в Ара- 
хосии и Гандхаре. После этого он 
принял титул «царя царей».
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Поскольку на западе находилась 
сильная Парфянская держава, ос
новным направлением дальн ей 
ших куш анских завоеваний стал 
юго-восток. Китайская хроника со
общает, что после смерти Кадфи- 
са I «его сын Яньгаочжэнь полу
чил престол и еще покорил И н 
дию , правителем которой сделал 
одного из своих полководцев. С сего 
времени юэчжи сделались силь
нейшим и богатейшим домом. С о
седние государства называли его 
гуйшуанским государством, но ки
тайский двор использовал прежнее 
его название — Большой Юэчжи. 
Судя по нумизматическим  д ан 
ным, наследником Кадфиса I был 
правитель Вима-Кадфис (II) (ве
роятно, его можно отождествить с 
Яньгаочженем). При нем границы 
Кушанской империи достигли ни
зовьев Инда. Она включала в себя 
всю  терри тори ю  соврем ен н ого  
Афганистана, значительную часть 
Средней Азии и всю С еверо-За
падную Индию. Расширение импе
рии шло и на северо-восток. Около 
90 г. кушанская армия сражалась в 
Восточном Туркестане с китайс
кой армией Бань Чао.

Своего расцвета Кушан достиг 
при Канишке I, который известен 
в индийской исторической тради
ции как покровитель буддизма. Под 
его эгидой прошел большой со
бор, установивший основы догма
тики северного буддизма (махая- 
ны). Сам Канишка сделался одним 
из популярнейших героев буддий
ской литературы, где ему припи
сы вается строительство храмов, 
покровительство м онасты рям  и 
буддийским философам. Впрочем, 
судя по нумизматическому мате

риалу, в Кушане исповедовались и 
другие религии. На дошедших до 
нас монетах Канишки изображены 
боги античной мифологии — Ге- 
лиос. Селена, Гефест, а также аве- 
стические божества — Митра, Ве- 
ретрагна и Анхита.

О наследниках Канишки I ни
каких известий не сохранилось. Об 
их именах можно судить только по 
н адписям . В идим о, в середине 
III в. Кушанская империя распа
лась. Иранский шах Арташир I в 
30-х гг. III в. отвоевал у кушанов 
территорию современного Афга
нистана и Среднюю Азию. Тогда 
же сильный удар по их индийским 
владениям  нанесли  яудхеи (это 
племя занимало равнинные обла
сти в м еж дуречье С атледж а и 
Джамны). Однако отдельные ку- 
ш анские княж ества в Пенджабе 
существовали еще более столетия. 
Они были завоеваны в начале V в. 
эфталитами.

КУШУ. См. ТЮ РОК КАГАНЫ.

КУЭЙ-И-ХОУ. См. ЧЭН.

KXAJUIATA НАГА. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

КХАРАГХАХА I. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

КХАРАГХАХА II. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

КХАРБАШИКХИ. См. КАССИТ- 
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

КХУДДА ПАРИНДА. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.
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КХУДХА НАГА. См. Л А Н КИ  
ЦАРИ.

К Ш А ТРА П О В  Д И Н А С Т И Я .
Царская династия, правившая во 
И—IV вв. в Саураштре (Северо-За
падная Индия).

Одним из ранних государств в 
Саураштре было царство Адрашт- 
ра. В начале I в. до P. X. междуречье 
Инда и Нарбады вошло в состав 
сакского {в индийских источни

ках — шакского) царства Мауэса, 
правителя Гандхары (см. ГАНДХА
РЫ ЦАРИ). В дальнейшем здесь су
щ ествовало несколько ш акских 
царств. В I в. н. э. среди них усили
лось царство Кшахаратов, распро
странившее свою власть на многие 
районы Северо-Западной Индии. 
Наиболее знаменитыми царями из 
этого рода были Бхумака и Наха
пана. Последний правил в 119— 
124 гг. и считался самым могуше-

Чаштана
(110 — ?)

I
?

Рудрадаман 1 
(? — 170)

Дамаджадасри
(170-175)

!
Дживадаман
(175,197-200)

Рудрасена ! 
(200- 222)

Рудрасимха I 
(175-188,191-197)

J________

Исварадатта
(188-191)

Сангхадаман
(222-223)

Ясодаман I 
(238-240)

Висвасимха”
(279-282)

Виджайасена~
(240-250)

Дамасена 
(223-238) 

_____ I__
Дамаджадасри II 

(250-255)

Рудрасена II 
(255-279)

Бхартридаман
(282-304)

Рудрасимха
(304-316)

Ясодаман I 
(316-332)

Рудрадаман II
(332-348)

Рудрасена II 
(348-380)

Симхасена
(380 -  ?)

Рудрасимха III (388-395)

Рудрасена IV 
(? -  388)
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ственным царем Декана. Власть его 
была свергнута царем Андхры Го- 
тамипутрой Сатакарни. После это
го на короткое время Западный 
Декан попал в зависимость от ку
шан, но власть их тоже длилась не
долго. Во второй половине (I в. в 
Западном декане стала господство
вать династия Кшатрапов.

Цари этой династии происходи
ли от шакских (сакских) сатрапов, 
носивших титул кшатра, который 
на северо-западе Индии давали 
местным правителям — наместни
кам царя. Родоначальник династии 
Чаштана первоначально был наме
стником кушанов. В 30-е гг. II в. он 
стал править сам остоятельно и 
принял титул махакшатрапа. Его 
внук Рудраман I был уже могуще
ственным правителем. Из его на
скальных надписей известно о вой
нах шаков с царем Восточного Де
кана (вероятно, с Сива Сри Сата
карни, см. АНДХРА ЦАРИ), кото
рому он нанес поражение. У куша
нов Рудраман отторг низовья Инда. 
Он также разбил яудхеев (их госу
дарство располагалось в бассейне 
Сатледжа). К концу его царствова
ния власть Кшатрапов распростра
нилась на Малву, Гуджарат, Юж
ную часть Раджастхана и некото
рые районы Восточного Декана, 
ранее принадлежавшие Сатаваха- 
нам. Столицей их стал город Уджа- 
яни. Рудраман I был не только 
удачливым полководцем. О нем 
пишут как об очень образованном

человеке — знатоке грамматики, 
политических наук, логики и му
зыки.

П реем ники  Рудрамана I нам 
почти не известны. Споры о пре
столонаследии, восстания и напа
дения могущ ественны х соседей 
(Сатаваханов) постепенно ослаби
ли государство шаков. В первой по
ловине IV в. местные цари даже от
казались от титула махакшатрапа, 
что, по-видимому, свидетельству
ет о признании ими главенства 
иранских С асанидов. Т олько в 
348 г. Рудрасена III принял титул 
махараджи. Но возрождение могу
щества кшатрапов было очень не
долгим. В 395 г. правитель империи 
Гуптов, Чандрагупта II, завоевал 
их царство и убил последнего шак- 
ского правителя Рудрасимху III.

КЫНГУСУ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

К Ы Н Ч Х О Г О . См П Э К Ч Е  
ЦАРИ.

КЭЙКО. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

КЭЙТАЙ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

КЭНДЗО. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

КЭРО. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

КЭРУ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ,
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ЛАБАШ-МАРДУК. См. НОВО

ВАВИЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ЛАБАШ УМ . См УРУКА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

ЛАГАША 1-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская д и н а с т и я , п рави вш ая ок. 
2500—2312 гг. до P. X. в шумерском 
государстве Лагаш.

Ур-Наниие

Акургаль

Эанатум

Дуду

Энентарзи

Лугальанда

Энаиатум I 

Энметена 

Энаиатум II 

Уруинимгина

После пресечения рода Ур-Нан- 
ше к власти в Лагаше (около 2340 г. 
до P. X.) пришла жреческая ди
настия бога Н ин-Н гирсу . О ее 
правлении в Лагаше осталась не
добрая пам ять. И Э нентарзи  и 
Лугальанда пеклись более всего о 
преумножении своего богатства. 
Не менее 2/3 храмовых хозяйств 
перешли во владение правителя — 
энси, его жены и детей. Тяжелые 
подати и налоги разоряли населе

ние. Около 2318 г. до P. X. Лугаль- 
анду низложили и к власти при
шел Уруинимгина, на второй год 
своего правления принявший титул 
лагаля. Он провел реформы, целью 
которых было облегчение налогово
го бремени и возрождение военно
го могущества Лагаша. Однако вер
нуть прежнее значение стране Уру
инимгина не успел. В 2313—2312 гг. 
до P. X. Лагаш был разорен и рас
членен царем Урука Лугальзагеси, 
а в следующем году завоеван аккад
ским царем Шаррумканом.

ЛАГАША 2-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская ди н асти я , правивш ая ок. 
2176 -  2109/2104 гг. до P. X. в шу
мерском государстве Лагаш.

2-я династия утвердилась в этом 
государстве вскоре после смерти 
аккадского царя Шаркалишарри и 
завоевания Междуречья кутиями. 
Первые послеаккадские правители 
Лагаша были довольно незначи
тельными фигурами, и сведений о 
них сохранилось мало. Расцвет го
сударства начался с Ур-Бабы, ко
торому удалось завоевать Ур и Урук. 
Последний энси Лагаша Наммаха- 
ни был союзником царя кутиев 
Тирикана в его исторической бит
ве с царем Урука Утухенгалем 
(около 2109 г. до P. X.). Сокруши
тельное поражение кутиев повлек-
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Каку Ур-Баба
(до 2136 г. до P. X.) (ок. 2136 г. до P. X. — ?)

! ------- г л
Наммахани Гудеа + дочь дочь + Урнгар

(Ф ок. 2109/2104 г. до Р. Х.)(Ъ ок. 2123 г. до Р X.) (11= ок. 2117 г. до P. X.)
I

Ур-Нин-Нгирсу 
(Ф ок, 2117 г. до P. X.)

[
Пиригме

ло за собой и скорое падение цар
ской власти в Лагаше — спустя не
сколько лет город был завоеван ца
рем Ура Ур-Намму.

Л А К Ш М И . См. Ф УНАНИ И 
ЧЕНЛЫ ЦАРИ.

ЛАМ БОДАТА. См. АНДХРЫ  
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

ЛАНДЖАТИССА. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

ЛАНКИ ЦАРИ. Царские динас
тии, правившие на острове Шри 
Ланка начиная с V в. до P. X.

Древнейшим населением Шри 
Ланки были ведды, принадлежав
шие к экваториальной (австрало- 
идной) расе. В I тысячелетии до 
P. X. на остров из Южной Индии 
начали переселяться дравидские 
племена — предки современных 
тамилов. Позже появились синга
лы — индоарийиы  из Северной 
Индии. Именно они в начале V в. 
до P. X. создали на острове первое 
царство. О снователем  его был 
принц Виджайя. По преданию, он 
был изгнан из северо-индийского 
города Сихапура и, после долгих 
скитаний, с 700 спутниками до

брался до Ланки. Здесь переселен
цы создали государство со столи
цей вТамбапанни. Виджайе насле
довал племянник Пандувасудева, 
который имел от брака с принцес
сой Бхаддакаччаной из рода Ша- 
кьев {также прибывшей на Ланку 
из Индии) десять сыновей и дочь. 
После Пандувасудевы царствовал 
его старш ий сын Абхая. Около 
397 г. до P. X. братья отстранили 
его от власти и установили регент
ство, продолжавшееся 17 лет. За
тем трон перешел к их племянни
ку Пандукабхае. (Он собрал в вос
точных районах острова большое 
войско и с его помощью захватил 
власть.) Пандукабхая перенес сто
лицу в Анурадхапуру и правил в 
течение 70 лет. Его сменил сын 
Мутасива, у которого было десять 
сыновей и две дочери. Второй по 
старш и н ству  сы н, Д еван ам п и я 
Тисса, стал первым сингальским 
царем, объединившим под своей 
властью весь остров. В его царство
вание из Индии прибыл послан
ный магадхским царем Ашокой 
буддийский проповедник Махин- 
да, под влиянием которого царь 
принял буддизм. В следующие годы 
эта религия (в форме учения хана- 
яны) стала государственной. При 
Деванампии Тиссе было основано
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несколько буддийских монастырей. 
Самыми первыми были мужской 
монастырь Махавихара в царском 
парке Анурадхапуры и женский — 
Упасикавихара — неподалеку от 
столицы (основательницей после
днего была дочь А ш оки, Тхери 
Сингхамитта).

После смерти Деванампии Тис
сы на престоле последовательно 
сменились три его брата — Утгия, 
Махасива и Суратисса. Затем трон 
захватили два тамильских царя — 
Сена и Гутгика. После них правил 
один из младших братьев Деванам~ 
пии Тиссы — Асела. Он был сме
щен принцем Эларой из ю жноин
дийской династии Чолов. Однако 
южная часть острова сохранила 
независимость. Царствовавший в 
Рухуне Какаванна Тисса, из рода 
Мория, путем долгой борьбы су
мел объединить под своей властью 
основные районы юга — Келани, 
Серу и Катарагмы. После смерти 
Какаванна Тиссы престол в Руху
не занял один из его сыновей — 
Дутхагамани. Он начал войну с 
Эларой, победил его и около 161 г. 
до P. X. объединил под своей влас
тью север и юго-восток острова. В 
сингальской исторической тради
ции он прославляется как нацио
нальный герой и хранитель веры. 
Ему наследовал брат Саддхатисса. 
После междоусобной войны его 
сыновей на трон в 109 г. до P. X. 
взошел сначала Л андж атисса, а 
потом Кхаллата Нага. Период его 
правления на острове был отмечен 
усилением джайской оппозиции, 
противостоявш ей оф ициальной 
буддистской церкви. Три принца 
царской семьи попытались даже 
совершить государственный пере

ворот, но потерпели поражение. В 
102 г. до P. X. пять тамильских пра
вителей свергли четвертого сына 
Саддхатиссы, Ваттагамани Абхаю, 
и в течение 14 лет управляли ост
ровом. В 89 г. до P. X. Ваттагамани 
Абхая собрал большое войско в 
Рухуне и сумел отвоевать Анурад- 
хапуру. При нем впервые был за
писан на языке пали буддийский 
канон «Трипитака», бытовавший 
до этого в устной традиции.

Особенностью следующих деся
тилетий была острая борьба между 
различными течениями буддизма, 
что нашло отражение и в полити
ческой сфере — частых переворо
тах и сменах правителей, Положе
ние стабилизировалось только при 
Кутакане Тиссе, вступившем на 
престол в 41 г. до P. X. Затем, пос
ле смерти Амандагамани Абхаи, в
31 г., вновь начались кровавые 
междоусобицы. Его брат Канирад- 
жану Тисса был свергнут в 34 г. 
буддийскими монахами. Затем по
следовала новая чреда переворо
тов, окончательно ослабивших ди
настию Мория. В правление Илан- 
ги возвысился древний аристокра
тический сингальский род Ламба- 
карна, постепенно сосредоточив
ший в своих руках всю фактичес
кую власть. После смерти в 59 г. 
сына Иланги, Ясалалаки Тиссы, 
начались усобицы. В 65 г. власть зах
ватил принц Васабха, положив
ший начало новой сингальской ди
настии Ламбакарна. Васабхе уда
лось вновь распространить свою 
власть на весь остров, включая 
Джафну на севере и Рухуну на юге. 
Его сыну Ванканасике Тиссе при
шлось отражать нападение южно
индийского царства Чолы. Война
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ДИНАСТИЯ ВИДЖАЙЯ 

Сихабаху

Виджайя Сумитта
(485-447 гг. до P. X.) j

Пандувасудева 
(447-417 гг. до P. X.)

Абхая дочь
(417-397 гг. до P. X.)

Пандукабхая 
(380-310 гг. до Р.Х.)

I
Мутасива 

(310-250 гг. до P. X.)
I | j | 1 |

Деванампия Уттия Махасива Суратисса Асела
Тисса 

(250 — ? гг. до P. X.)

Сена
Гуттика

Элара Чола (? — 161 гг. до P. X.)

ДИНАСТИЯ МОРИЯ

Канаванна Тисса

Дуттхагамани Саддхатисса
(161-137 гг. до Р.Х.) (137-119 гг. до Р.Х.)

Тхулаттхана Ланджатисса Кхаллата Ваттагамани
(119 г. до Р. X.) (119-109 гг. до Р X.) Нага Абхая

(109-103 гг. (103-102,89-76 гг. 
до P. X.) до P. X.)

Пулахатта (102-89 гг. до P. X.)
Бхия
Панаямара
Пиламара
Датхика

Махачули Анула + Чоранага
Махатисса (47-41 гг. до Р. Х.)(62-50 гг. до P. X.) 

(76-62 гг. до Р. X.)

Тисса Кутаканна Тисса
(50-47 гг. до P. X.) (41-19 гг. до P. X.)



Ланки цари 225

I
Бхатика 
Абхая 

(19 г. до Р.Х. ■9)

Амандатамани
Абхая

(22—31)

Чулабхая
(34-35)

Махадаттхика
Маханага

(9-22)
----------1

Канираджану
Тисса

(31-34)
-----1
Сивали

(35)

Иланга
(35-44)

I
Чандамукха

Сива
(44-52)

Яасалалака
Тисса

(52-59)

Сабха
(59-65)

ДИНАСТИЯ ЛАМБАКАРНА

Васабха
(65-109)

Ванканасика Тисса 
(109-112)

I
Вохарика I 

Тисса 
(214-236)

Сиринага II 
(244-246)

Гаджабаху I 
Гамана 

(112-134)

Махаллака Нага 
(134-140)

Бхатика Тисса 
(140-164)

I
Сиринага I 
(195-214)

---------- 1
Каниттха Тисса 

(164-192)
I

Кхудха
Нага

(192-194)

Абхая
Нага

(236-244)

Сангхатисса
(247-251)

Сирисангхабодхи
(251-256)

Виджайкумара
(246-247)

Готхабхая
(256^266)

Джеттхатисса I 
(266-276)

Махасена
(276-303)

-------1
Кунча
Нага

(194-195)
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Сиримегхаванна
(303-331)

Упатисса 1 
(368-410)

Чаттагахака Джанту (432) 
Миттасена (432—433) 

Панду (433-438) 
Паринда (438—441) 

Кхудда Паринда (441-456) 
Тиритара (456)

Датхия (456~459)
Питхия (459)

ДИНАСТИЯ МОРИЯ

Дхатусена
(459-477)

Джеттхатисса
(331-340)

I
Буддхадаса
(340-368)

Маханама
(410-432)

Кассапа I 
(477-495)

Моггаллана I 
(495-512)

Кумара Дхатусена 
(512-520)

+ Шива
(521-522)

Киттисена
(520-521)

ДИНАСТИЯ ЛАМБАКАРНА

Упатисса II 
(522)

I
Силакала
(522-535)

______ I
Датхапабхути

(535)
Моггаллана II 

(535-555)

Киттисиримегха
(555-573)

ДИНАСТИЯ МОРИЯ

Маханага (573—575) 
Аггабодхи I (575-608) 
Аггабодхи II (608-618) 

Сангхатисса II (618) 
Моггаллана III (618-623)
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была упорной, но в целом успеш
ной. Сын В анканасики, Гуджа- 
баху I Гамана, совершил поход в 
Южную Индию и захватил в плен 
жачительное число тамошних жи
телей. Три его преемника правили 
в мире и покое. Затем царская 
власть опять начала слабеть. В 195 г. 
престол захватил военачальник 
Сиринага I. При его сыне Вохари- 
ке Тиссе I на острове вспыхнула 
распря между различными буддий
скими школами. Она достигла апо
гея в царствование М ахасены и 
вылилась в борьбу между двумя 
круп н ей ш и м и  м онасты рям и  — 
Махавихарой, центром и оплотом 
ортодоксального хинаянистского 
буддизма, и Абхайагиривихарой, 
п о д д ер ж и в ав ш и м  п о сто я н н ы е  
контакты с махаянистскими секта
ми в Индии и воспринявшим мно
гие идеи махаяны. В царствование 
С и р и м егх ав ан н ы , в начале IV 
века, на остров была доставлена 
священная реликвия — зуб Будды, 
ставшая в последующие века сим
волом царской власти.

В следующие полтора века Лан
ка наслаждалась миром и процве
танием. Царствовавшие в это вре
мя цари характеризуются в лан
кийских хрониках как покровите
ли ремесел и искусств. В царство
вание М аханамы (410—432) был 
составлен обширный комментарий 
Буддхагхоши к буддийскому кано
ну. Со смертью Таханамы, не оста
вившего прямых наследников, ос
новная линия династии Ламбакар- 
на пресеклась. В стране началась 
борьба за престол. Воспользовав
шись этим, власть в 433 г. захватил 
тамильский принц Панду. Ему на
следовали еще пять царей тамиль

ского происхождения. Все это вре
мя Рухуна оставалась независимой 
и была центром борьбы с захват
чиками. В конце концов ее возгла
вил Дхатусена, принадлежавший к 
клану Мориев, утратившему трон 
за четыре века до этого. Одержав 
победу над тамилами, Дхатусена в 
459 г. провозгласил себя царем в 
Анурадхапуре и положил начало 
второй династии Мориев. В его цар
ствование было построено много 
ирригационных сооружений, в том 
числе знаменитое водохранилище 
К алавэва, оросивш ее огромную 
площадь в междуречье Кала-ойи и 
Малвату-ойи. В 477 г. Дхатусену 
низложил его сын Кассапа I, ко
торый живым замуровал отца в 
стену плотины. Он перенес столи
цу из Анурадхапуры в крепость 
Сигирию. В 495 г. Кассапу сверг его 
брат Моггаллана 1, использовав
ший против него войска, приве
денные из Южной Индии. Столи
цей опять стала Анурадхапура.

Правление Мория на этот раз 
было недолгим. Уже в 522 г. пре
стол переш ел обратно к клану 
Ламбакарнов. Мории не смирились 
со своим поражением. Следующие 
полтора века были временем не- 
прекращавшихся смут и ожесто
ченных междоусобиц между двумя 
кланами. Мории еще раз вернулись 
к власти в 577 г. при Маханаге. Но 
в 623 г трон опять перешел к Лам- 
бакарнам. Среди царей этого вре
мени выделяются Моггаллана II, 
Аггабодхи 1 и Аггабодхи II, прав
ление которых отличалось внут
ренней стабильностью, ш ироко
м асш табны м  строительством  и 
продуктивными реформами.
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ЛАОШАНЬ. См ХУННУ ЦАРИ.

ЛАПАРНАС. См. ХЕТТОВ ЦАРИ.

ЛАРСЫ ДИНАСТИЯ. Аморей
ская династия, утвердившаяся в 
шумерском городе Ларса и владев
шая в XXI—XVIII вв. до P. X. час
тью южного Двуречья.

В последней трети XXI в. до P. X. 
в Месопотамию вторглись запад
носемитские пастушечьи племена 
амореев. Напланиум, один из их 
племенных вождей, захватил око
ло 2025 г. до P. X. небольшой шу
мерский город Ларсу и провозгла
сил себя здесь царем. Однако, как 
можно заключить по дошедшим до 
нас источникам, первые цари Лар
сы не имели большого влияния за 
пределами своего города и, воз

можно, даже признавали над со
бой власть царей Иссина (см. ИС
СИНА ДИНАСТИЯ). Возвышение 
Ларсы началось около 1932 г., ког
да на престоле в этом городе ут
вердился Гунгунум. Около 1924 г. 
он принял титул «царя Шумера и 
Аккада». Власть его распространи
лась на Лагаш и Ур. При сыне Гун- 
гунума Абисарихе амореи в 1898 г. 
до P. X. нанесли поражение царю 
Иссина Ур-Нипурте. Но период ге
гемонии Ларсы в М есопотамии 
продолжался недолго — не более 
50 лет. Уже при Нур-Ададе ее цари 
потеряли контроль над Уруком, 
где начала править собственная ди
настия. При его преемниках был 
утерян Ниппур — священный го
род Шумера, обладание которым 
давало формальный повод имено-

Напланум (2025-2005 гг. до P. X.)
Эмициум (2005-1977 гг. до P. X.)

Самиум 
(1976-1942 гг. до R X.)

Забайя Гунгунум
(1941-1933 гг. до P. X.) (1932-1906 гг. до P. X.)

Абисарихи 
(1905-1895 гг. до P. X.) 

Сумм-Эль (1894-1866 гг .доРХ.)

Нур-Адад 
(1865-1850 гг. до Р.Х.)

Синнидиннам Синэрибам Синикишам
(1849-1843 гг. до P. X.) (1842-1841 гг. до P. X.) (1840-1836 гг. до P. X.)

Цили-Адад (1835 г. до P. X.)

Кудурмабуг
_______ __________ I________________ _

Варад-Син Рии-Син I
(1834-1823 гг. до P. X.) (1822-1763 гг. до P. X.)
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иаться «царем страны». Один из 
последних потомков Нур-Адада, 
Цилли-Адад, был свергнут через 
несколько месяцев после своего 
воцарения. Власть в Ларсе захватил 
вождь аморейского племени ямут- 
бала Кудурмабуг, который, одна
ко, не принял царского титула и 
продолжал жить вне городских 
стен вместе со своими соплемен
никами. В 1826 г. до P. X. он отвое
вал у Иссина священный Ниппур. 
Царем Ларсы Кудурмабуг провоз
гласил своего малолетнего сына 
Варад-Сина. Когда же тот умер, он 
посадил на трон другого сына — 
Рим-Сина, при котором Ларса пе
режила последний период своего 
возвышения. В 1794 г. до P. X. Рим- 
Син завоевал Иссинское царство, 
но через тридцать лет — в 1763 г. 
до P. X. — Ларса, в свою очередь, 
была захвачена царем Вавилонии 
Хамураппи.

ЛАХАЙАТ ЙАНУФ . См. ХИ- 
МЬЯРА ЦАРИ.

ЛАХИДЕАМАНИ. См. КУША 
ЦАРИ.

ЛАХМИДЫ. Царская династия, 
правившая в 380—602 гг. в Хирте 
(Восточная Аравия).

Считается, что арабское госу
дарство с центром в Хирте, в вое- 
точной части Аравийского полуос
трова, сложилось во второй поло
вине IV в. Основателем его был 
А м пулькай с, сын А мра, вождь 
племени Лахм. Он покорил племе
на Асад, Маад, Низар и первым из 
Лахмидов принял титул «царя всех 
арабов». Ему наследовал сын Ну- 
ман 1. В отличие от отца, проводив

шего независимую политику, он 
признавал над собой власть пер
сидского шаха и участвовал на его 
стороне в войнах с Византией. Сын 
Нумана, М унзир I, занимал вы
сокое положение еще при жизни 
отца. В 420 г. он командовал араб
ским войском , утвердившем на 
престоле иранского шаха Варахра- 
на V. В благодарность Варахран от
дал в подчинение царям Хирты 
всех арабов, которые в то время 
находились под его властью. О сы
новьях Мунзира I, Асваде и Мун- 
зире И, в источниках сохранились 
только краткие упоминания. Сын 
Асвада, Нуман 11, известен своим 
удачным нападением на византий
скую Сирию в сентябре 502 г. Ара
бы дошли тогда до Эдессы и захва
тили огромную добычу (только 
пленных они увели 18 500 человек). 
В 503 г. сою зники Византии — 
племя Талаба — в свою очередь, 
напали на Хирту. Нуману удалось 
отразить нападение, но в сраже
нии под Киркесиумом у реки Ха
бар он был ранен и вскоре умер. 
Шах Кавад I поставил вместо него 
царем в Хирте Абу-яфура. В 505 г. 
его сменил сын Нумана II, Мун
зир III. Это был выдающийся пол
ководец и опытный политик, ос
тававшийся в течение всего своего 
50-летнего царствования злейшим 
врагом Византии. По свидетельству 
Прокопия Кесарийского, он по
стоян но  грозил ю го-восточной 
границе империи на всем ее про
тяжении от Египта до Месопота
мии. Его нападения всегда были 
хорошо обдуманы: как никто дру
гой он умел застать врага врасп
лох — с тр ем и те л ь н о  н ан о си л  
удар, захватывал добычу и исчезал
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Ампулькайс
(380-405)

Нуман I 
(405-433)

Мунзир I 
(430-473)

1
Асвад

(474-494)
I

1
Мунзир II 
(494-500)

1
Нуман II
(500-503)

Абу-Яфур
(503-505)

Мунзир III 
(505-554)

|
Амр

(554-569)

1
Кабус

(569-580)

1
Мунзир IV 
(580-583)

Нуман III 
(583-602)

прежде, чем противник успевал 
опомниться. Преследовать его было 
бесполезно. Единственная надежда 
у византийцев была на своих со
юзников — арабов. С V в. визан
тийцы начали создавать на грани
цах Сирии и Аравии буферные 
арабские царства, главным назна
чением которых было отражать на
беги Лахмидов. Эту роль по очере
ди выполняли дружественные Ви
зантии племена салих, кинд и га- 
сан. На протяжении нескольких ве
ков Аравийский полуостров был 
ареной ожесточенных войн между 
«персидскими» и «византийскими» 
арабами. Поначалу перевес в этой 
борьбе был на стороне Лахмидов. В 
528 г. Мунзир нанес тяжелое по
ражение провизантийским Кинди- 
дам, владевшим в те годы Цент

ральной Аравией, при этом их царь 
Харис был убит. Война заверши
лась лишь в середине VI в. гибелью 
Киндидского царства. Большая его 
часть перешла к Лахмидам. Затем 
главным противником  М унзира 
стало североарабское царство Га- 
санидов, война с которыми про
должалась десять лет. Потерпев не
сколько поражений, Мунзир III в 
июне 554 г. пал в сражении у ис
точника Удайе, близ Киннешрина. 
Ему наследовал сын Амр. Первым 
делом он совершил поход против 
Гасанидов, чтобы отомстить за 
смерть отца, и одержал над ними 
победу. После этого Амр правил 
около 16 лет и погиб в 569 г., уби
тый человеком из враждебного 
Лахмидам рода Таглиб. Наследо
вавший ему брат Кабус был пра-
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иителем слабым к неудачливым. 
При нем Лахмиды потерпели от 
Гасанидов несколько поражений. 
Но время одного из своих набегов 
is 578 г. Гасаниды захватили Хир- 
ту, сожгли в ней все, за исключе
нием церквей, и захватили боль
шую добычу. П равивш его после 
Кабуса Мунзира IV подданные не- 
цавидили из-за его властолюбия. 
Около 583 г. он погиб в бою с Га- 
санидами у Айн Убаг. Ему насле
довал сын Нуман III, о котором 
сохранилось очень мало сведений 
(в арабской традиции подчеркива
ется его безобразие, невзрачность 
и низкое происхождение его мате
ри). Согласно сирийским авторам, 
Нуман после многих нечестивых 
поступков принял христианство. С 
шахом Хосровом II у него были 
очень натянуты е отнош ен ия — 
Лахмиды даже несколько раз опу
стошали иранские владения, чего 
раньше никогда в их истории не 
бывало. О смерти Нумана III так
же пишут по-разному. Одни сооб
щают, что он был отравлен по 
приказу Хосрова, другие — что он 
умер у него в тюрьме, третьи — 
что его растоптали слоны. Но так 
или иначе, все сходятся на том, 
что смерть последнего Лахмида 
была насильственной. Управление 
Хиртой после этого было поруче
но некоему Иясу, христианину из 
рода Тай, но реальная власть со
средоточилась в руках иранского 
наместника.

ЛЕ-ВАН СИ. Китайский импе
ратор. См. ЧЖОУ.

ЛЕВКОН. См. БОСПОРА ЦАРИ.

Л Е В К О Н  I. С м. БО С П О РА  
ЦАРИ.

Л ЕВ К О Н  II . См БО СП О РА  
ЦАРИ.

ЛЕ-ГУН ЧЖ И. См. ЦЗИНЬ

ЛЕ-ХОУ ЦЗИ. См. ЧЖАО.

ЛЕ-ХОУ ЦЮ Й. См ХАНЬ

ЛИ ГАО. См. ЛЯН ЗАПАДНАЯ.

ЛИ ДАО ЛАНГ-ВЫОНГ ТХИ
ЕН БАО. См. ВАНСУАНА ЦАРИ.

ЛИ НАМ-ВЬЕТ ДЕ БОН. См 
ВАНСУАНА ЦАРИ.

ЛИ СИНЬ. См. ЛЯ Н ЗАПАДНАЯ.

ЛИ СУН. См. ЛЯН ЗАПАДНАЯ.

ЛИ СЮН. См. ЧЭН.

ли та  см . чэн.

ЛИ ХАУ-ДЕ ФАТ ТЫ. См ВАН
СУАНА ЦАРИ.

ЛИ ЧУН-ЭР. См. ЛЯН ЗАПАД
НАЯ.

ЛИБАЙА См. АССИРИИ ЦАРИ.

ЛИ-ВАН. См. ЦИНЬ РАННЯЯ.

ЛИ-ВАН ХУ. Китайский импе
ратор. См. ЧЖОУ.

ЛИ-ВАН ЦЗЮ . См. ХАНЬ.

ЛИ-ГУН ТО. См ЧЭНЬ.
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ЛИ-ГУН ТУ. См. ЧЖЭН 

ЛИ-ГУН У -Ц ЗИ .С м. ЦИ. 

ЛИ-ГУН ФУ-СЫ . См. СУН. 

ЛИ-ГУН Ц ЗЫ -Ш ЭН Ь. См. ЛУ. 

ЛИ-ГУН ЧЖАО. См. ЛУ 

Л И -Г У Н  Ш О У -М А Н Ь . См
ц з и н ь .

ЛИ-ГУН Ю НЬ. См. ЧЖЭН.

ЛИ-ГУН ЯО. См. ЧЭНЬ.

ЛИ-ГУН-ГУН. См. ц и н ь .

ЛИЛАИРТАШ . См. СУККАЛЬ- 
МАХОВ ДИНАСТИЯ.

ЛИН-ВАН ВЭЙ. См. ЧУ

Л И Н -ВА Н  С Е -С И Н Ь. К итай
ский император. См. ЧЖОУ.

ЛИ Н -ДИ . См. ЛЯН ПОЗДНЯЯ

ЛИН-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ЛИН-ГУН. См. ЦИНЬ

ЛИН-ГУН И. См. ЧЖЭН.

ЛИН-ГУН И-ГАО. См ЦЗИНЬ.

ЛИН-ГУН ПИН-ГО. См. ЧЭНЬ.

ЛИН-ГУ Н ХУАНЬ. См. ЦИ

ЛИН-ГУН ЮАНЬ. См. ВЭЙ <]).

ЛИН-ХОУ БАНЬ. См. ЦАЙ.

ЛИПИТ-ИШ ТАР. См ИССИНА 
i -я ДИНАСТИЯ.

Л И П И Т-ЭЛ Л И Л Ь. См И ССИ 
НА 1-я ДИНАСТИЯ.

ЛИСИЙ. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ЛИ-ХОУ. См. ЦАЙ.

Л И -Х О У Ф У .С м. ЦЗИНЬ.

Л И -Ц ЗУ . См. Ц И Н Ь ЗАПАД
НАЯ.

ЛИ-ЦЗУ. См. ЛЯН ЮЖНАЯ.

ЛИ-ЦЗУН. См. ЯНЬ ПОЗДНЯЯ.

ЛУ. Китайская княжеская дина
стия, правившая в 1122—248 гг. до 
P. X. в княжестве Лу, ветвь Чжоу.

Родоначальником династии был 
Чжоу-гун-дан, младший брат ос
нователя династии Чжоу У-вана. 
После победы при Муе и падения 
династии Ш ан, У-ван пожаловал 
брату княжество Лу (в нынешней 
провиции Ш аньдун) с главным 
городом Цюй-фоу. История лусцев 
в первые века существования их 
государства известна плохо. В кон
це IX в. до P. X. между лускими 
князьями начались распри. Импе
ратор Сюань-ван утвердил у влас
ти И-гуна, но в 807 г. до P. X. его 
племянник Бо-юй убил И-гуна и 
сам стал правителем. В 796 г. до P. X. 
император С ю ань-ван напал на 
княжество Лу, убил Бо-юя и пере
дал власть младшему брату И-гуна, 
Сяо-гуну. Внук С яо-гуна, И нь- 
гун, погиб в 712 г. до P. X. от рук 
своего младшего брата Хуань-гуна. 
Сам Хуань-гун в 694 г. до P. X. от-
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Чжоу-гун-дан 
(1122-1115 гг. до Р.Х.)

I
Лу-гун Бо-цинь 

(1115-1061 гг. до Р.Х.)

Као-гун Ю 
(1061-1059 гг. до Р.Х.)

Ян-гун Си 
(1058-999 гг. до Р.Х.) 

__________ I_________ .
Ю-гун Цзай 

(998-985 гг. до P. X.)

Ли-гун Чжао 
(934-898 гг. до Р X.)

Чжэнь-гун Пи У-гун Ао
(855-826 гг. до P. X.) (825-816 гг. до Р X.)

И-гун Си 
(815-807 гг. до P. X.)

Сяо-гун Чэн 
(795-769 гг. до P. X.)

I
Хуэй-гун Фу-хуан 

(768-723 гг. до P. X.)

Инь-гун Си 
(722-712 гг. до Р.Х.)

Минь-гун Кай 
(661-660 гг. до P. X.)

Чжао-гун Чоу 
(541-510 гг. до Р.Х.)

Вэй-гун Фэй 
(984-935 гг. до P. X.)

Сянь-гун Цзюй 
(897-855 гг. до P. X.)

Ко

Бо-юй 
(807-796 гг. до P. X.)

Хуань-гун Цзи-юнь 
(711-694 гг. до Р.Х.)

I
Чжуан-гун Тун 

(693-662 гг. до Р X.)

Ли-гун Цзы-шэнь 
(659-627 гг. до P. X.)

Вэнь-гун Син 
(626-609 гг. до P. X.)

Сюань-гун Туй 
(608-591 гг. доРХ. )

I
Чэн-гун Хэй-гун 

(590-573 гг. до P. X.)

С ян-гун У 
(572-542 гг. до Р X.)

Дин-гун Сун 
(509-495 гг. до P. X.)

I
Ай-гун Цзян 

(494-468 гг. до P. X.)
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Дао-гун Нин 
(467-431 гг. до P. X.)

I
Юань-гун Цзя 

(430—410 гг .доРХ,)

Му-гун Сянь 
(409-377 гг. до P. X.)

правился б гости в княжество Ци, 
к тамошнему правителю Сян-гуну. 
П ока он жил у него во дворце, 
Сян-гун вступил в тайную связь с 
его женой. Хуань-гун разгневался 
на жену, и она сказала об этом 
цискому князю. Тогда Сян-гун ре
шил расправиться с гостем — он 
устроил в честь него пир, и когда 
Хуань-гун опьянел, Сян-гун велел 
известному силачу Пэн-ш эну пе
ренести гуна в колесницу. При 
этом П эн-ш эн так сжал несчаст
ного, что сломал ему ребра. Хуань- 
гун умер прямо в колеснице. Его 
жена не посмела после этого вер
нуться в Лу. Лусцы поставили у 
власти малолетнего сына Хуань- 
гуна, Чжуан-гуна. Этот гун пере
дал незадолго до смерти, в 662 г. 
до P. X., власть своему побочному

Гун-гун Фэн 
(376-355 гг. до Р X.)

I
Кан-гун Тунь 

(354-345 гг. до Р X.)
I

Цзин-гун Янь 
(344-315 гг. до Р.Х.)

Пин-гун Шу 
(314-295 гг. до P. X.)

I
Вэнь-гун Цзя 

(294-273 гг. до P. X.)

Цин-гун Чоу 
(272-248 гг. до P. X.)

сыну Баню, но тот был князем 
всего несколько  м есяцев. Дядя 
Ц ин -ф у (младш ий брат Чжуан- 
гуна) приказал убить его и возвел 
на престол другого племянника, 
Минь-гуна. Затем он велел убить 
также и его и собирался сам занять 
престол, но против него поднял 
восстание другой младший брат 
Чжуан-гуна, Цзи-ю, который воз
вел на престол Л и-гуна. После 
смерти Ли-гуна в 627 г. до P. X. его 
сын от младшей жены Туй убил 
старших братьев и сам завладел 
престолом. Это был Сюань-гун. С 
этого времени дом луских князей 
стал приходить в упадок. Зато уси
лились роды местной знати. При 
вн уке  С ю а н ь -гу н а , С я н -г у н е , 
сильные роды Цзи, Мэн и Шу от
делились от Лу и образовали свои
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владения. Сын С ян-гуна, Чжао- 
гун, был человеком простоватым 
и недалеким. Он совершенно вы
пустил власть из своих рук. Роды 
Цзы, Мэн и Шу в конце концов 
изгнали его из страны. После его 
смерти в 509 г. до P. X. лусцы воз- 
вели на престол его младшего бра
га Дин-гуна. В 498 г. до P. X. он на
чал войну против трех сильных ро
дов, но не смог одолеть их и за
ключил мир. Его сын Ай-гун был в 
468 г. до P. X. изгнан из страны, а 
внук, Дао-гун, уже не имел ника
кой реальной власти. Правитель 
княжества Л у стал рассматривать
ся отныне как мелкий хоу, зани
мавший по сравнению с главами 
кланов Цзи, Мэн и Шу более низ
кое положение. В 248 г. до P. X. цар
ство Чу уничтожило княжество Лу. 
Последний луский князь Цин-гун 
бежал и поселился в небольшой 
деревне как частный человек.

ЛУ ДАО. См. ХУННУ ЦАРИ.

ЛУ ЮАНЬ. См ХУННУ ЦАРИ

ЛУГАЛЬАНДА. См. ЛАГАША 
I-я ДИНАСТИЯ.

ЛУГАЛЬБАНДА. См. УРУКА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

ЛУГ АЛ ЬЗАГЕС И . Царь шумер
ского города Урука (Южное Дву
речье), правивший в 2336—2312 гг. 
до P. X. Единственный представи
тель Урука 3-й династии.

Отец Лугальзагеси был волхвом 
или шаманом в Умме. Это звание 
он передал сыну. Л угальзагеси, 
можно полагать, уже в молодые 
годы сделался энси (правителем)

Уммы, а затем, спустя какое-то 
время, овладел Уруком и Ниппу- 
ром. Господство над этими двумя 
важнейшими городами Ю жного 
Двуречья позволило ему принять 
титул «лугаля страны». Затем Лу- 
гальзегиси покорились Ур, Ларса, 
Эреду и Адаб, но для того, чтобы 
действительно сделаться «царем 
страны», ему предстояло победить 
Киш и Лагаш. Войну с Лагашем, 
где в это время правил царь-ре
форматор Уруинимгина, Лугальза
геси начал около 2313 г. до P. X. В 
следующем году были разрушены 
и разорены все общинные храмы 
между Уммой и Лагашем. Однако 
Лугальзагеси так и не успел взять 
Нгирсу — столицу Лагаша — ему 
пришлось отражать опасность с се
вера, со стороны аккадцев. Огром
ная армия Ш аррумкена — царя 
Аккада — разгромила его войско и 
сокрушила его царство. Сам Лу
гальзагеси попал в плен, и Шар- 
румкен отправил его в клетке для 
собак в Ниппур, к «вратам Энли- 
ля», где он, по-видимому, и был 
казнен.

ЛУГАЛЬКИНГЕНЕШДУДУ. См. 
УРУКА 2-я ДИНАСТИЯ.

ЛУГАЛЬКИСАЛЬСИ. См. УРУ
КА 2-я ДИНАСТИЯ.

ЛУ-ГУН БО-ЦИНЬ. См. ЛУ.

ЛУЛЛАЙА См. АССИРИИ ЦАРИ.

ЛУНЬ-СИНЬ. Китайский импе
ратор. См. ШАН.

ЛУХИШШАН. См. АВАНА Д И 
НАСТИЯ.
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ЛЮ ЦАН. См. ХАНЬ СЕВЕРНАЯ.

ЛЮ ЦУН. См. ХАНЬ СЕВЕРНАЯ,

ЛЮ  ЯО. См. ХАНЬ СЕВЕРНАЯ.

ЛЮЙ ГУАИ. См. ЛЯН ПОЗДНЯЯ.

ЛЮ ЙЛЮ Н. См. ЛЯН ПОЗДНЯЯ.

ЛЮЙ-ХОУ. Китайская императ
рица. См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

ЛЯН. Императорская династия, 
правившая в 502—557 гг. в Южном 
Китае.

Основателем династии Лян был 
могущественный правитель округа 
Юнчжоу, Сяо Янь. В 502 г. он низ
ложил циского императора Хэ-ди 
и сам взошел на престол. (Это был 
император У-ди.) Владения импе
рии Лян (как и предшествовавшей 
ей Ци) охватывали пределы Юж
ного Китая. Столицей ее был го
род Цянькан (Нанкин). По свиде
тельству хронистов, У-ди увлекал
ся науками, много заботился о 
возрож ден и и  д р ев н еки тай ск о й  
культуры и учредил по всей стране 
школы, в которых изучали произ
ведения Конфуция. Во второй по
ловине своего царствования он 
попал под сильное влияние буд
дийских монахов и стал тратить ог
ромные средства на возведение 
буддийских храмов. В 528 г. он даже

переехал из своего дворца в буд
дий ски й  м онасты рь. И з-за  его 
склонности к затворнической жиз
ни государственные дела пришли 
в застой, по всей стране начались 
разбои. Много бед произошло из- 
за того, что У-ди не умел подби
рать себе достойных помощников. 
В последние годы жизни он взял к 
себе на службу восточновэйского 
генерала Хоу Цзина. Вскоре тот 
поднял бунт против императора, 
выступил со своей армией на юг 
из Шаучуня, осадил и взял в 549 г. 
Цзянькан. Столица была отдана на 
разграбление солдатам, ее улицы 
были завалены горами трупов. Пле
ненного У-ди уморили голодом. 
Сразу после его смерти между его 
сыновьями разгорелась борьба за 
власть. В 552 г., разгромив всех сво
их противников и победив Хоу 
Цзина, престол занял Сяо И (это 
был император Юань-ди). Но вой
на тогда не прекратилась. В 554 г. 
войска Западной Вэй захватили 
столицу Юань-ди, Цзянлин. Импе
ратор при этом был убит. На части 
отторгнутых от Лян земель возник
ла империя Западная Лян, прави
телем которой стал брат Ю ань-ди, 
Сяо Ча. Но развить свой успех вэй- 
цы оказались не в состоянии, так 
как были побеждены лянской ар
мией. В разгроме врага решающую 
роль сыграл генерал Чэнь Ба-сянь. 
В 555 г. он освободил столицу

У-ди
(502-549)

Цзянь-вэнь-ди Юй-чжан-ван Юань-ди
(549-551) (551-552) (552-555)

I
Цзин-ди

(555-557)
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Цзянькан и возвел на император- 
ский престол сына Ю ань-ди, Сяо 
Ф ан -ч ж и  (это  был и м п ер ато р  
Цзин-ди). Фактически тот был чи
сто символической фигурой и не 
имел никакой реальной власти. В 
557 г. Чэнь Ба-сянь низложил его, 
сам принял титул императора, а 
своей империи дал наименование 
Чэнь.

Л Я Н  ЗАПАДНАЯ . Китайская 
династия, правившая в 400-423 гг. 
в северокитайском царстве Запад
ное Лян.

Ли Гао 
(400-417)

Ли Синь Ли Сун
(417-420) (420-421)

Ли Чун-эр 
(421-423)

Западное Лян со столицей в Дунь- 
хуане — одно из многих царств, на 
которые распался в IV в. Северный 
Китай. Основано в 400 г. китайцем 
Ли Гао. Государство просуществова
ло 23 года и было завоевано в 423 г. 
царством Северное Лян.

ЛЯН  ЗАПАДНАЯ (II) . Китай
ская и м п ер ато р ская  д и н асти я , 
правившая в 555-587 гг. в Юго-За- 
падном Китае.

Сюань-ди
(555-562)

Мин-ди
(562-585)

Цзюй-гун
(585-587)

Империя Западная Лян образо
валась в 555 г., после распада юж
нокитайской империи. Лян. Импе
ратором  здесь при поддерж ке 
войск северокитайской империи 
Северная Вэй стал Сяо Ча — брат 
лян ского  им ператора Ю ань-ди 
(это был император Сюань-ди). В 
дальнейшем Западная Лян находи
лась в зависимости сначала от За
падной Вэй, потом от Северной 
Чжоу. В 587 г. она была уничтожена 
правителем империи Суй Вэнь-ди.

ЛЯН ПОЗДНЯЯ. Динская дина
стия, правившая в 386—403 гг. в се
верокитайском царстве. Позднее 
Лян.

Люй Гуан 
(386—400)

Ян-ван Лин-ди Люй Люн
(400) (400—401) (401—403)

Позднее Лян со столицей в Гуд- 
зане — одно из варварских царств, 
образовавшееся в 386 г. в Север
ном Китае после распада Раннего 
Цинь. Основателем его был вождь 
племени ди Люй Гуан. (Племя ди 
вместе с племенем цян обитало в 
эпоху Хань в Ганьсу и Цинхае. В пе
риод Троецарствия оно перемести
лось в пределы Китая. Правитель 
царства Вэй, Цао Цао, направил 
более 50 тысяч кибиток племени 
ди из Уду (Чэнсянь, провинция 
Ганьсу) на жительство в Циньчу- 
ань (район Гуаньчжун — Лундун.) 
После крушения в начале IV в. им
перии Западная Цзинь дийцы об
рели независимость и оказывали 
заметное влияние на политиче
скую жизнь Северного Китая. В
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403 г. Позднее Лян было завоевано 
другим варварским царством По
зднее Цинь.

ЛЯН РАННЯЯ. Династия, пра
вившая в 313—376 гг. в североки
тайском княжестве Раннее Лян.

Тай-цзу (Чжан Гуй) 
(313-314)

Гао-цзу Тай-цзун 
(314-320) (320-324)

Ши-цзу
(324-346)

Чжан Цзюкь Вэй-ван Чжун-ван 
(346-354) (354-355) (355-363)

I
Дао-гун

(363-376)

Княжество Лян было одним из 
тех 16 государств, на которые рас
пался в начале IV в. Северный Ки
тай. Оно образовалось в последние 
годы существования империи За
падная Цзинь в тот момент, когда 
хунну овладели Гуаньчжуном и 
Лояном. Тамошнее население, спа
саясь от террора кочевников, уст
ремилось в Лянчжоу (провинция 
Ганьсу и район Синина в провин
ции Цинхай). Поскольку централь
ная система управления развали
лась, местный чиновник Чжан Гуй 
п ровозгласи л  себя правителем  
Лянчжоу. Столицей нового госу
дарства стал город Гуцзан. В 346 г. 
правнук Чжан Гуя, Чжан Цзюнь, 
принял титул князя Лян (его кня
жество известно в истории как 
Раннее Лян). После его смерти Лян 
существовало еше около 20 лет, и

в 376 г. было завоевано царством 
Ранняя Цинь.

ЛЯН СЕВЕРНАЯ. Хуннская ди
настия, правившая в 397-439 гг. в 
северокитайском царстве Северное 
Лян_

Цзянь-ган-гун 
(Цзюйцюймэнсунь) У-сюн-ван 

(397-401) (401-433)

I
Ай-ван

(433—439)

Северное Л ян со столицей в 
Чжанъе — одно из многих варвар
ских государств, на которые рас
пался в ГУ в. Северный Китай. Ос
нованное в 397 г. хуннским вождем 
Цзюйшоймэнсунем, оно просуще
ствовало 42 года и было завоевано 
в 439 г. северовэйским императо
ром Тай-у-ди.

ЛЯН ЮЖНАЯ. Сяньбийская ди
настия, правившая в 397—414 гг. в 
северокитайском царстве Ю жное 
Лян.

Ли-цзу
(Туфаугу) Кан-ван Чжан-ван 
(397-399) (399—402) (402^414)

Южное Лян со столицей в горо
де Лоду(близ современного С ини
на) — одно из многих варварских 
царств, на которые распался в IV в. 
Северный Китай. Основал его в 
397 г. один из сяньбийских вождей 
Туфаугу. Царство просуществовало 
17 лет и было завоевано в 414 г. За
падным Цинь.

ЛЯО. См. У(1).
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МАГАДХИ ЦАРИ. Царские ди

настии, правившие в Магадхе (Се
верная Индия) в V I-]  вв. до P. X.

БАРХАДРАТХИ

Бимбисара 
{545-493 гг. до P. X.)

I
Ад жата шатру 

(493—461 гг. до P. X.)

Удаин 
(461-445 гг. до P. X.)

Ануруддха (445-437 гг. до Р X.)
Мунда (445-437 гг. до Р X.)

Магадасака (437-413 гг. до P. X.)

Самые ранние государственные 
образования на территории Индо
стана возникли на северо-западе 
полуострова, в бассейне Инда. 
Данные археологии свидетельству
ют, что уже в XXIV— XVIII вв. до 
P. X. здесь существовали высоко
развитые государства с центрами в 
Хараппе и Мохеджо-Даро. Из ак
кадских клинописных текстов из
вестно, что жители Месопотамии 
имели тесные торговые связи с 
индийскими царствами Мелуххой 
и Маканом. Однако история этих 
государств нам совершенно не из
вестна. Э тническая принадлеж 
ность их населения также точно не

у стан о в л ен а , н о , ви ди м о , это 
были темнокожие дравитские пле
мена. В XVIII—XVII вв. до Р. X., по 
неясным пока причинам, их циви
лизация переживала упадок. Горо
да хирели. Население уходит из до
лины Инда на юг — к морю, на 
север — в Пенджаб, или на вос
ток — в долину Ганга.

В XIII—XII вв. до P. X. началось 
переселение в Северную Индию 
белокожих ираноязычных племен, 
называвших себя ариями. Осев пер
воначально в Пенджабе и Раджас
тхане, арии расселились затем на 
юг и постепенно освоили долину 
Ганга (до того времени покрытую 
дж унглям и). П роцесс этот был 
долгим и занял всю первую поло
вину I тысячелетия до P. X. Тогда 
же здесь возникли первые города: 
Матхура, Айодхья, Шривасти, Ку- 
ш инагара, Варанаси, Вайш али, 
Митхила, Раджагриха, Чампа, Уд- 
жаяни и другие. В VII—VI вв. до P. X. 
образовались первые царства ариев, 
причем, судя по эпосу и пуранам, 
все правители в долине Ганга при
надлежали к двум основным динас
тиям: Солнечной и Лунной. Обе 
вели свое происхождение от перво
го индийского царя Ману, сына 
бога Солнца Вивасвата. Солнечная 
династия считала своим родона
чальником сына Ману Икшваку,
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Л унная — его зятя , бога Луны 
Сомы, женатого на дочери Ману, 
Иле. Дошедшие до нас династичес
кие списки сохранили около ста 
пятидесяти имен древних царей. 
Наиболее известную ветвь Солнеч
ной династии, правившую в цент
ральной части долины, в Айодхье, 
называли «династией Вагху», по 
имени 57-го преемника Икшваку. 
П равнуком  его был известны й 
эпический герой Рама. Самой из
вестной ветвью Лунной династии 
были Пауравы, род Пуру, царство
вавшего в пятом поколении после 
сы на Сомы и Илы Пурураваса. 
Семнадцатым его потомком счи
тался Бхарата, впервые объеди
нивший под своей властью Панча- 
лу — м еж дуречье С арасвати  и 
Дришадвати. К роду Бхараты при
числялись цари Дхритараштра и 
Панду — его потомки в шестнад
цатом поколении. С их правлени
ем связывается начало основных 
событий, описанных в грандиоз
ной эпической поэме «Махабхара- 
та» («В еликая войн а потом ков 
Бхараты»).

По данным эпоса можно отчас
ти восстан ови ть  политическую  
карту Индии V II—VI вв. до P. X. К 
востоку от П анчалы процветало 
сильное царство Кошала (столицей 
его была сначала Айодхья, а потом 
Шравасти). Далее, вниз по тече
нию Ганга, находилось неболь
ш ое, но игравш ее видную роль 
царство Каши со столицей Вара
наси. (Его царь Брахмадатта, пра
вивший в VII в. до P. X., часто упо
минается в буддийских сочинени
ях.) В северной части современно
го Бихара располагалось царство 
Видеха со столицей в Митхиле. 
(Имя его правителя Джанаки не

редко упоминается в поздней ве
дийской литературе.) В VI в. до 
P. X. здесь под главенством личчха- 
вов сложилась конфедерация пле
мен Вриджи. Их столицей была 
Вайшала. На юге Бихара находи
лось царство Магадха со столицей 
Раджагриха (современный Радж- 
гир), где правила династия Бар- 
хадратхов. (В «Махабхарате» расска
зывается о царе этой династии, 
м огущ ественном  Д ж арасандхе.) 
На территории современной Бен
галии располагались царства Анга 
и Ванга, а в западной части Асса
ма — царство Прагджьотиша. К 
югу и юго-западу от долины Ганга 
важное значение имели Чеди и 
Аванти. За рекой Нармадой нахо
дились Видарбха и Нишадха, а в 
северо-восточной части Деканско
го плоскогорья — Калинга и Анд
хра, население которых считалось 
уже неарийским. О государствен
ных образованиях в долине Инда и 
на юге И ндостана в индийском 
эпосе достоверных сведений нет.

Судьба первых индийских госу
дарств была различной. В дальней
шем одни царства расширяли свою 
территорию, другие входили в со
став более крупных империй. В кон
це концов самым могущественным 
царством Северной Индии стала 
Магадха. Впервые оно упомянуто в 
«Атхарваведе». Затем о Магадхе 
упоминали и другие источники. 
Однако ранняя история Бархадрат- 
хов малоизвестна. Достоверными 
сведения об их царстве можно счи
тать лиш ь с середины  VI в. до 
P. X., когда здесь правил Бимби
сара. При нем было подчинено со
седнее царство Анга. В 493 г. до P. X. 
Бимбисару сверг и убил его сын 
Аджаташатра. При нем началась
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война с царем Кошалы Прасенад- 
житом. Вначале успех был на сто
роне Кош алы, но затем Аджата- 
шатра одержал верх и подчинил ее 
себе. Позже из-за речного порта на 
Ганге началась война с северным 
соседом Магадхи — Бриджи, где 
правили личчхавы. Борьба с ними 
продолжалась!6 лет и закончилась 
победой Аджаташатры. При его 
сыне, Удаине, столица М агадхи 
была перенесена в Паталипутру, 
ставшую вскоре крупнейшим цен
тром всей Северной Индии. О трех 
последних царях-Бархадратхах ни
каких сведений нет.

Шишу на гиды 
{413-345 гг. до P. X.)

Шишунага (413-395 гт. до P. X.)
Калашока (395-367 гг. до Р, X.)

сыновья Калашоки (367-345 гг. до 
Р.Х.)

В 413 г. до P. X. к  власти в Ма- 
гадхе пришла новая династия. Ее 
основатель, Ш иш унага, разгро
мил армию Аванти. При нем могу
щество Магадхи значительно воз
росло. Однако, к сожалению, ис
тория этого времени также извест
на плохо. Не ясно даже, при каких 
обстоятельствах около 345 г. до 
P. X. здесь произошла новая смена 
династий — на место Ш ишунаги- 
дов пришли Нанды.

Нанды 
(345-313 гг. до P. X.)

Уграсена Нанда (345-325 гг. до P. X.)
Дхан Нанда (325-313 гг. до P. X.)

По-видимому, переворот носил 
не только династический, но и со
циальный характер. В пуранах со

общается, что основателем новой 
династии был шудра (то есть пред
ставитель самой низш ей варны 
(касты), даже прикосновение к ко
торому считалось грехом для выс
ших варн) по имени Махападма. 
Он у н и чтож и л  всех кш атри ев  
(одну из высших каст, из которой 
выходили цари и полководцы) и 
стал «единоправителем  земли». 
Другие источники именуют перво
го царя новой династии иначе. 
«П ариш иш танарван», «Арьяман 
джушримулькальпа» и «Дивья-ава- 
дана» называют его Нандой, а бир
м анская традиция — Уграсеной 
Нандой. Греческие авторы знают 
этого царя под именем Аграмеса. 
Он правил в Паталипутре в тот 
момент, когда в Индию вторгся 
Александр Македонский (то есть в 
326 г. до P. X.). Все источники сви
детельствуют о том, что Уграсена 
имел огромную армию и считался 
одним из самых могущественных 
индийских правителей. Курций Руф 
и  Диодор пишут, что он мог выс
тавить против своих противников 
200 тысяч пеших воинов, 20 тысяч 
всадников, 2 тысячи колесниц и 
3 тысячи боевых слонов. Слухи об 
этом бьши одной из причин вол
нений в македонском войске, по
л о ж и в ш и х  ко н ец  в о сто чн о м у  
походу Александра.

Уграсена значительно расширил 
пределы Магадхи. На юге он под
чинил Калингу и Ашмаку, в ре
зультате чего границы его держа
вы достигли реки Годавари. На се- 
веро-западе ему покорились Шура- 
сена, Куру и Панчала. Таким обра
зом, Нанды установили свой кон
троль над всем бассейном Ганга и 
частью Восточного Декана. Впер
вые в индийской истории под вла



242 Магадан цари

стью одного правителя оказалась 
такая значительная территория. 
Тем не менее правление Нандов 
продолжалось совсем недолго — 
слишком сильна была к ним нена
висть знатных кшатрианских родов. 
Около 313 г. до P. X. Паталипутру 
захватила армия Чандрагупты, ос
новавшего империю Маурьев. В то 
время здесь правил уже не Уграсе- 
на, а его сын Дхана Нанда.

МАУРЬИ 
(317-180 гг. до P. X.)

Чандрагупта 
(317-293 гг. до Р.Х.)

I
Биндусара 

(293-268 гг. до Р. X.)

Ашока 
(268-232 гг. до P. X.)

Кунала Дашаратха
(232-225 гг. (232-225 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Сампрати 
(225 — ? гг. до P. X.)

Шалишука 
Дэваварман 
Шатадхану 

Брихадратха (187-180 гг. до P. X.)

О происхождении Маурьев ис
точники сообщают противоречи
вые и не вполне ясные сведения. 
Джайнская традиция подчеркива
ет, что основатель династи и  — 
Чандрагупта — был выходцем из 
сельской местности. Это перекли
кается со свидетельством Ю стина 
о том, что Чандрагупта «был рож

ден по крайней мере в простом 
роде». Есть и другое свидетель
ство — о том , что Чандрагупта 
был сыном царя Нанды от одной 
из его жен по имени Мура, но это 
скорее всего, не верно. Многие ис
точники сообщают о кшатрийском 
происхождении Чандрагупты. На
пример, «Махамваса» причисляет 
его к магадхскому кшатрийскому 
роду Маурьев.

В юности Чандрагупта жил в 
Таксиле, обучался наукам и вмес
те со своим наставником Чанакь- 
ей (которого источники называют 
сыном брахмана из Таксилы) раз
рабатывал план захвата магадхско- 
го престола. (Согласно «Махавам- 
са-тике», душой всего предприя
тия был поначалу даже не Чандра
гупта, а Чанакья. Пишут, что он 
явился однажды в Паталипутру для 
того, чтобы принять участие в ре
лигиозном диспуте. Тут между ним 
и царем Нандой произошло столк
новение. Царь приказал с позором 
изгнать Чанакью , а тот поклялся 
отомстить ему. В Таксиле он встре
тился с Чандрагуптой, и они ста
ли готовиться к  захвату власти.) 
Известно, что Чандрагулте и Ча- 
н ак ье  удалось сф орм и ровать в 
Пенджабе достаточно большую на
емную армию. (Средства для этого 
им дал клад, найденный в лесу в 
горах Виндхья.)

Как раз в это время Северо-За- 
п адн ая  И нди я  бы ла заво еван а  
Александром М акедонским . По 
свидетельству Плутарха, Чандра
гупта приезж ал к  Александру и 
уговаривал его напасть на Магад- 
ху, обещ ая легкую  победу над 
Нандами. Но этот поход не состо
ялся. Тогда, после ухода Александ
ра, Чандрагупта вступил в союз с
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царем П арватаки (больш инство 
историков идентифицирует этого 
царя с хорошо известным по ан
тичным сочинениям пенджабским 
царем Пором — одним из главных 
противников Александра во время 
его индийского похода). По свиде
тельству  « П ар и ш и ш тап ар ван » , 
они договорились после победы 
над Нандами разделить их импе
рию. Однако и этот поход не со
стоялся. Между тем господство ма
кедонцев в Индии оказалось недо
лгим. После смерти в 323 г. до P. X. 
Александра отсюда была выведена 
большая часть их войск. Главен
ствующее положение в Пенджабе 
перешло к Параватаку. Но в 317 г. 
до P. X. он был убит македонским 
сатрапом Эвдемом, который за
хватил его боевых слонов и после 
этого ушел из Индии (в Азии в это 
время в полном разгаре была вой
на диадохов, и Эвдем торопился 
принять в ней участие).

Дальнейш ие события недоста
точно освещ ен ы  и сточн и кам и . 
Ясно только, что Чандрагупта ов
ладел царством П ора, а затем в 
короткое время завоевал всю Се
веро-Западную Индию (Пенджаб и 
долину Инда до самого моря). Ма
кедонские наместники были по
всеместно перебиты в результате 
народного восстания индийцев. Из 
Пенджаба Чандрагупта вторгся в 
долину Ганга и двинулся на столи
цу Магадхи Паталипутру, которая 
пала приблизительно в 313 г. до 
P. X. Завоевание империи Нандов 
оказалось, видимо, не очень труд
ным делом. По крайней мере, н и 
каких сведений о больших сраже
ниях между Чандрагуптой и магадх- 
ским царем Дханой Нандой нет. 
Точно так же в индийских сочи

нениях не упоминанаются какие- 
либо конкретные факты, связан
ные с правлением первого царя 
новой династии. От античных ав
торов мы знаем, что около 305 г. 
до P. X. произошло столкновение 
между войсками Чандрагупты и 
царя Азии Селевка I. Основатель 
Сирийского царства Селевкидов 
переправился через Инд и стал уг
рожать владениям Маурьев. Дело, 
впрочем, закончилось мирным до
говором. По свидетельству Страбо
на, Селевк уступил Чандрагупте 
находивш ую ся под его властью 
Ариану (то есть, видимо, Паропа- 
мисады, Арахосию и Гедросию) за 
500 боевых слонов. (Если верить со
общ ениям П линия о том, что в 
армии Чандрагупты насчитывалось 
8 тысяч боевых слонов, то это была 
совсем небольшая плата за такие 
обш и рн ы е п ро ви н ц и и .) Кроме 
того, из индийских источников из
вестно, что Чандрагупта исповедо
вал джайнизм и умер как джайнс- 
кий святой, уморив себя голодом. 
О сыне Чандрагупты, Биндусаре, 
сведения также не многочисленны 
и фрагментарны. Очевидно, цар
ствование этого государя было не
спокойным. Ему пришлось усми
рять сильное восстание в Таксиле 
и горных районах Северной Индии. 
Из «Паришиштапарвана» извест
но, что в Паталипутре при нем по
стоянно возникали заговоры и шла 
борьба между будущими наследни
ками престола.

Своего расцвета империя Мау
рьев достигла при сыне Биндуса- 
ры — Ашоке, одном из самых зна
менитых деятелей индийской древ
ности. При нем пределы маурий- 
ской державы простерлись от Каш
м ира и Гималаев на севере до
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Майсура на юге, от области совре
менного Афганистана на северо- 
западе до Бенгальского залива на 
востоке. Впрочем, и об этом госу
даре сохранилось не очень много 
сведений. Его собственным именем 
было П иядаси  (и м ен н о  так  он 
именует себя в своих надписях), 
но в пуранах и сочинениях буддий
ского цикла он известен как Ашо- 
ка. Это имя и закрепилось за ним в 
истории. Об обстоятельствах его 

•воцарения источники сообщ аю т 
по-разному. Согласно южной тра
диции, Ашока был направлен от
цом в Западную Индию (провин
цию Аванти) с центром в Уджая- 
не, где правил более десяти лет. 
Именно отсюда, узнав о смерти 
Биндусары , он начал поход на 
Паталипутру. Североиндийские ав
торы пишут о пребывании Ашоки 
в Северо-Западной Индии, в Так- 
силе, куда Биндусара отправил его 
подавлять восстание. Однако все 
источники единодушны в том, что 
царевичу приш лось завоевывать 
престол в упорной борьбе с брать
ями. По некоторы м сведениям , 
война продолжалась четыре года.

Разгромив соперников и усми
рив мятежи, Ашока приступил к 
внешним завоеваниям. Особенно 
тяжелой оказалась для него война 
с Калингой — сильным государ
ством на восточном  побереж ье 
Бенгальского залива. По призна
нию самого А ш оки, она стоила 
многих жертв: было взято в плен 
150 тысяч и убито более 100 тысяч 
человек. Ужасы войны пробудили 
в душе царя раскаянье. В одном из 
своих наскальных эдиктов он пи
сал: «Теперь, после того как завое
вана Калинга, у Милого богам (это 
был о ф и ц и альн ы й  титул А ш о

ки. — Прим. К.Р.) строгая забота 
об охране дхармы, любовь к дхар
м е, р еш ен и е  к  н аставлен и ю  в 
дхарме. Вот появилось раскаянье у 
М илого богам после завоевания 
страны Калинги». О дхарме идет 
речь и во многих других эдиктах 
Ашоки, из чего можно заключить, 
что царь действительно видел одну 
из главных своих задач в ее распро
странении и утверждении среди 
народа. Что же такое дхарма? По 
мнению  больш инства соврем ен
ных ученых, под ней нельзя пони
мать какое-то особенное религиоз
ное учение. Дхарма включала в себя 
свод правил праведного образа 
жизни и поведения, которым дол
жны были следовать все без ис
ключения жители империи. Прави
ла эти были очень просты: послу
шание родителям, уважение учи
телей и старших, почитание брах
манов, хорошее отношение к ра
бам и слугам, друзьям, родствен
никам, щедрость в подаяниях, воз
держание от мотовства и скупос
ти, не убиение живых существ. В 
сущности, ничего нового в них не 
было. Новизна заключалась только 
в том, что государство взяло под 
свой контроль исполнение всех 
этих предписаний. Ашока учредил 
специальный разряд чиновников- 
махаматров по делам дхармы. «Они 
назначены, — отмечалось в одном 
из эдиктов, — для блага и счастья 
наемных людей, брахманов и вай
шьев, сирот и старых, для успеха в 
распространении дхармы».

Одним из проявлений «раская
нья» Ашоки стало принятие им но
вой религии — буддизма. В после
дние годы своего царствования он 
сделал много для распространения 
буддизма как в своей стране, так и
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за ее пределами. Он рассылал мис
сионеров во все сопредельные го
сударства, основывал там монас
тыри и строил ступы (всего при 
нем бы ло построено 84 тысячи 
ступ). Царь проявил большое вни
мание и к  догматическим вопро
сам — при его поддержке в Пата- 
липутре прошел Третий буддийс
кий собор. По свидетельству «Ашо- 
ка-аваны», под старость царь стал 
настолько религиозным, что щед
рыми дарами буддийской общине 
разорил государственную казну. 
Между тем в окружении царя да
леко не все разделяли его пристра
стие к буддизму. В конце концов 
при  акти вн о м  участии  второй  
жены Ашоки, царицы Тишьярак- 
шити, произошло что-то вроде ти 
хого государственного переворота. 
Ашока был фактически отстранен 
от власти. Его соправителем (а на 
самом деле полновластным прави
телем) стал внук Сампрати. (В от
личие от деда, Сампрати был рев
но стн ы м  п о сл ед о вател ем  у ч е
ния М ахавиры  и п ротивн иком  
буддизма.) Он запретил храните
лю казны выдавать драгоценности 
по приказу Ашоки. Но царь и пос
ле этого продолжал посылать мо
нахам дары — золотые блюда, на 
которых ему приносили еду. Тогда 
Сампрати приказал давать деду 
пищу в железных и глиняных та
релках. Ашока тяжело переживал 
утрату былого могущества, но вер
нуть его уже не мог. Ему оставалось 
только сетовать и жаловаться. В 
«Дивья-авадане» есть рассказ о 
том, как царь собрал сановников 
и обратился к ним с вопросом: 
«Кто же истинный правитель госу
дарства? Я лишился власти и бо
гатства. Раньше, когда я отдавал

распоряжения, никто не смел про
тивиться мне. Теперь же мои при
казы не выполняются. Мои эдик
ты — мертвые буквы».

Данные источников, касающи
еся преемников Ашоки, отрывоч
ны и противоречивы . Согласно 
«Ваю-пуране» и «Брахманден-пу- 
ране», наследником Ашоки стал 
его старший сын Купала. Однако 
есть сведения, что из-за интриг 
своей второй жены Тишьяракши- 
ты Ашока будто бы приказал от
странить его от престола и осле
пить. Царство наследовал другой 
сын Ашоки — Дашаратха. В ряде 
джайнских сочинений преемником 
Ашоки называется Сампрати. Этот 
разнобой сам по себе свидетель
ствует об определенном кризисе, 
который переживала в эти годы 
империя Маурьев. В некоторых пу- 
ранах говорится, что Сампрати на
следовал Ш алишука. О времени 
правления всех этих царей и по
рядке, в котором они занимали 
престол, существуют различные 
точки зрения. Ни одна из них, од
нако, не может считаться твердо 
обоснованной. Некоторые истори
ки считают, что империя Маурьев 
как целое после смерти Ашоки уже 
не существовала, и здесь одновре
менно правило несколько госуда
рей. В самом деле, в конце III в. до 
P. X. Магадхе, видимо, уже не при
надлежала Арахосия и некоторые 
другие окраинные провинции. В 
первой половине II в. до P. X. на
чали свои завоевания в Северо-За- 
падной Индии бактрийские цари. 
П оследним  маурийским царем, 
согласн о  «Г аргисам хите» , был 
Брихадратха. Около 187 г. до P. X. 
он был убит своим военачальни
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ком П уш ьямитрой, основавш им 
новую династию — ГЛунгов.

При Маурьях достигла расцвета 
столица Магадхи — город Патали- 
путра. В центре нее находился цар
ский дворец Сугангея. По утверж
дению грека Мегасфена, побывав
шего в Индии с дипломатическим 
поручением , он был роскош нее 
дворцов Суз и Экбатаны. Город 
простирался вдоль берегов Ганга 
более чем на девять миль. Красота 
«го парков и великолепие зданий 
вош ли в поговорку. В больш ом 
сборнике индийских сказок «Оке
ан историй» постоянно говорится
о Паталипутре как о «царице горо
дов мира», центре культуры, ис
кусства и образования.

ШУНГИ 
(180-68 гг. до Р. X.)

Пушьямитра 
(180-144 ГГ.ДОР.Х.)

I
Агнимитра 

(144-136 гг.доР.Х.)

Васуджуетха 
(136-126 гг. до Р.Х.)

Васу митра 
(126 —  ? гг. до Р.Х.)

Андхрака
Лулиндака

Гхоша
Ваджрамитра (? —  119 гг. до P. X.)

Бхагавата (119-78 гг. до P. X.)
Дэвабхуми (78-68 гт. до P. X.)

Согласно индийской традиции, 
основателем  династи и  Ш унгов 
был Пушьямитра — военачальник

последнего маурийского царя Бра- 
хадратхи. В «Харшачарите» сообща
ется, что во время одного из пара
дов около 180 г. до P. X. Пушьямит
ра убил Брахадратху и сам завла
дел престолом. К этому времени 
М агадха утратила контроль над 
многими из своих прежних владе
ний — прежде всего над Южной 
Индией. Однако Шунги сохранили 
власть над долиной Ганга и частью 
восточного  П ендж аба. Б ассейн  
Инда в середине II в. до P. X. был 
завоеван греко-бактрийскими ца
рями. Несколько походов они со
вершили и непосредственно про
тив Магадхи. «Юга-пурана» расска
зывает о нападении бактрийцев на 
столицу империи Паталипутру и о 
разруш ении ими этого богатого 
города. Впрочем, укрепиться здесь 
победители не смогли из-за начав
шихся внутренних раздоров. (Оче
видно, это вторжение надо связы
вать с гр еко -и н ди й ски м  царем  
М енандром, правившим в Гандха
ре.) Позже Шунги перенесли сто
лицу из Паталипутры в Видишу.

П оздняя буддийская традиция 
изображает Пушьямитру гоните
лем буддизма, обвиняя его в раз
рушении монастырей и истребле
нии монахов. Государственную  
поддержку получил при нем древ
ний брахманизм. О преемниках 
П уш ьям итры  сохранилось мало 
сведений. Судя по всему, цен т
ральная власть быстро слабела, ок
раинные провинции обособлялись 
и превращ ались в независимы е 
царства. В 20-х гг. II в. до P. X. на
ступил период смут (за 15 лет на 
престоле побывало шесть царей). 
Положение стабилизировалось во 
время долгого царствования Бхага-
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ваты. При нем широкое распрост
ранение получило новое течение 
индуизма — вишнуизм. Сын Бха- 
гаваты, Дэвабхуми, был убит сво
им министром Васудевой, осно
вавшим династию Канва.

КАНВЫ 
(68-23 гг. до P. X.)

Васудева (60-59 гг. до P. X.)
Бхумимитра (59—45 гг. до P. X.)
Нарайана (45-33 гг. до Р X.)
Сушаман (33-23 гг. до P. X.)

История Магадхи эпохи прав
ления Канвов не известна. Оче
видно только, что за сорок с не
большим лет их правления импе
рия окончательно распалась. П ос
ле смерти последнего царя, Суша- 
мана, около 23 г. до P. X. Магадха 
превратилась в третьестепенное 
государство и в течение несколь
ких следующих веков не играла в

индийской истории сколько-ни
будь заметной роли.

МАДИКАРИБ. См. КИНДИДЫ.

МАДИКАРИБ. См ХИМЬЯРА 
ЦАРИ.

МАДИКАРИБ ЙАФУР. См. ХИ
МЬЯРА ЦАРИ.

МАЙНА ЦАРИ. Царские динас
тии, правившие в Ш -П  вв. до P. X. 
в М айне (Ю жная Аравия).

М айн — арабское племя, про
живавш ее в древности на части 
территории современного Йемена. 
Первоначально Майн входил в со
став царства Саба. После ослабле
ния сабейских царей в начале IV в. 
до P. X. возникло независимое цар
ство М айн со столицей сначала в 
Иасиле, а потом в Карнаву. В нача
ле I в. до P. X. оно вновь было завое
вано Сабой. Политическая история 
М айна нам не известна.

Илйафи Йитхи 
(ок. 400 г. до P. X.)

Хуфну Зарих Илйафи Рийам

Хауфи Атха Абйади Йитхи

Вакахил Рийам
“ I

Хуфну Сидку 

Илйафи Йафаш

Илйафи Ваках 
(ок. 250 г. до P. X.)

Вакахил Сидку 
I

Абикариб Йатхи 

Аммийатхи Набат Йитхиил Сидку

Вакахил Йатхи 
(ок. 150 г. до P. X.)
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Каликзриб Сидку
I .

Хуфнум Иатхи

I .
Илйэфа Йашур

Хуфнум Рийам

Йитхиил Рийам

Таббакариб 
(ок. 100 г. до Р. X.)

Вакахил Набат

МАЙТРАКОВ Д И Н АСТИ Я.
Царская династия, правивш ая в 
V—VIII вв. в Сурашатре (Северо- 
Западная Индия).

Во II—IV вв. Сурашатра принад
лежала ш акским Кшатрапам (см. 
КШАТРАПОВ ДИНАСТИЯ). Затем 
эта область была завоевана Гупта-

Бхатарка 
(475 —  ?)

Дхарасена I 
(? — 500)

Дронасимха
(500-525)

Дхрувасена I 
(525-545)

Дхарапатта
(545-556)

I
Гухаеена
(556-570)

Силадитья I 
(606-616)

I
Дхарасена 111 

(623-640)

I
Дхрувасена I 

(651-656)
Кхарагхаха I 

(656-662)

Дхарасена I 
(570-606)

Кхарагхаха I 
(616-623)

Дхрувасена II 
(640-644)

I
Дхарасена IV 

(644-651)

Силадитья II
(662 — ?)

I
Силадитья III

I
Силадитья IV

I
Силадитья V

I
Силадитья VI

(766-767)
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ми. Около 475 г., когда могущество 
Гуптов ослабло, Сурашатра стала 
одной из первых провинций, вос
ставш их против их господства. 
Вскоре здесь утвердилась собствен
ная династия, принадлежавшая к 
клану М айтраков. О снователем  
царства был Бхатарка. Политиче
ская история и перипетии правле
ния его преемников известны пло
хо. В конце VII в. столица Майтра
ков — город Валабха — превра
тился в крупный центр просвеще
ния. Само царство было, по-види
мому, уничтожено в третьей чет
верти VIII в. арабами из Синда.

М АЙУРАСАРМ АН. С м. КА- 
ДАМБЫ ЦАРИ.

МАККАВЕИ. См. ХАСМОНЕИ.

М А Л ЕК ЕРЕБА Р. См. КУШ А
ЦАРИ.

М А Л И Е В И Е Б А М А Н И . С м .
КУША ЦАРИ.

МАЛИККАРИБ ЙУХАМИН. См. 
ХИМЬЯРА ЦАРИ.

М А Л И КУ  I. С м . Н А БА ТЕИ  
ЦАРИ.

М АЛИКУ И . С м. НАБА ТЕИ
ЦАРИ.

МАЛИКУ III . См НАБАТЕИ
ЦАРИ.

МАНАССИЯ. См. МЕНАША.

МАНДИЛАКА. См. АНДХРЫ  
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

МАНДХАВАРМАН. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ ВИШ 
НУКИНДИНОВ).

МАНДХАТРИВАРМАН. См. КА- 
ДАМБЫ ЦАРИ.

МАНИШ ТУШ У. Царь Аккада 
(М есопотамия) в ? -  2237 гг. до 
P. X. Сын Шаррумкена.

Все правление царя Маништу- 
шу прошло в войнах. Первый по
ход он совершил против глубин
ных областей Элама, Анштаны и 
Шерихумы. Другой поход был мор
ской против какой-то страны на 
берегу Персидского залива. Цар
ствовал М аниш туш у недолго и 
был убит, как и его брат Римуш, 
своими приближенными.

М А Н О РА ТХ А ВА РМ А Н . См 
ТЬЯМ ПЫ  ЦАРИ.

МАНУ I. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

М Ш У  П. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

МАНУ Ш. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

МАНУ IV. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

МАНУ V. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

МАНУ VI. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

М АНУ V II. См О С РО Е Н Ы  
ЦАРИ.

М АНУ V III. См. О С РО ЕН Ы  
ЦАРИ.

МАНУ IX. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

МАРБИТИАПЛИ. См. ВАВИ
ЛОНИИ ЦАРИ.
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М АРБИТИАХХЕИДДИН. См. 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

МАРДУКАПЛАИДДИН I. См. 
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

МАРДУКАПЛАИДДИН И . См. 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

МАРДУКАПЛАУЦУР. См ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.

МАРДУКАХХЕЭРИБА. См. И С 
СИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

МАРДУКБАЛАССУИКБИ. См.
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

МАРДУКБЕЛЗЕРИ. См. ВАВИ
ЛО НИИ ЦАРИ.

МАРДУКЗАКИРШ УМИ I. См. 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

МАРДУКЗАКИРШУМИ II. См. 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

М АРДУКЗЕР-? См. И ССИ Н А  
2-я ДИНАСТИЯ.

МАРДУККАБИТТАХХЕШУ. См. 
ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

МАРДУКНАДИНАХХЕ. См. И С 
СИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

М А РД У К Ш А П И К ЗЕ РИ . См
ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

МАРСАДИЛАН ЙАНУФ. См.
ХИМЬЯРА ЦАРИ.

МАСИНИССА. Царь Нумидии 
(Северная Африка), правивший в 
201-148 гг. до P. X. Род. 240 г. до 
Р.Х.-в1 148 г.до  Р.Х .

М асинисса был сыном Галы — 
вождя нумидийского племени ме- 
зулиев (они обитали на востоке 
страны). Уже в юности, при жизни 
отца, он прославился как талант
ливый полководец и хитроумный 
политик. В 213 г. до P. X. Масинисса 
в больш ом сраж ении разгромил 
Сифака — вождя племени масесу- 
лиев (это племя главенствовало 
над западной Нумидией). Ливий 
пишет, что на поле боя пало тогда 
30 тысяч человек. Затем М асинис
са последовал за отступившим Си- 
факом в Испанию и здесь во м но
гих сражениях добыл себе великую 
славу. В то время шла Вторая Пу
ническая война, и М асинисса, вы 
ступавш ий на стороне карф аге
нян, доставил много неприятнос
тей римскому полководцу Публию 
Сципиону. Днем и ночью он пре
следовал римлян, не давая им ни 
отдыху, ни сроку. Только в 206 г. 
до P. X., когда римляне явно стали 
побеждать, М асинисса перешел на 
их сторону, и с этого времени до 
самой своей смерти слыл злейшим 
врагом Карфагена.

К арфагеняне, в свою очередь, 
начали изо всех сил помогать его 
врагам. Потому утверждение Маси- 
ниссы у власти произошло не без 
смут. После смерти его отца мезу- 
лии подчинились сначала дяде Ма- 
синиссы  Э залку, а потом сыну 
последнего Капуссе. Капусса был 
свергнут узурпатором Мазетулой. 
Узнав обо всех этих событиях, Ма
синисса переправился из Испании 
в Нумидию и взял Тапс. К нему 
сейчас же стали стекаться ветера
ны Галы. Собрав небольшую ар
мию, М асинисса выступил против 
Мазетулы и нанес ему в сражении
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полное поражение, хотя, по сви
детельству Ливия, узурпатор имел 
более многочисленное войско. За
тем он напал на союзника М азе- 
тулы и своего старого врага Сифа- 
ка. Война с ним была упорной и 
кровопролитной. В первом сраже
нии М асинисса был наголову раз
бит и бежал с поля боя. Несколько 
сем ейств со своими ш атрами и 
скотом последовали за ним на гору 
Белл. Остальные мезулии покори
лись Сифаку. Масинисса, однако, 
не смирился с поражением и стал 
совершать с гор набеги на владе
ния Сифака. В постоянных сраже
ниях прошло несколько лет. Жизнь 
его не раз висела на волоске. Од
нажды полководец Сифака Букар 
внезапно напал на М асиниссу и 
перебил всех его людей. Спасаясь 
от погони, М асинисса с четырьмя 
соратниками бросился в широкую 
реку, переплыл ее и таким обра
зом сумел избежать неминуемой 
смерти. Вскоре ему удалось собрать 
новое десятиты сячное войско и 
после нескольких сражений утвер
дить свою власть над мезулиями. 
Раздраженный Сифак напал на ар
мию Масиниссы, укрепившуюся в 
горной местности между Циртой и 
Гиппоном. При этом одна часть ма- 
сесулулиев теснила врага с фронта, 
а другая ударила ему в тыл. Атако
ванный с двух сторон, Масинисса 
потерпел поражение и пробился из 
окружения всего с 60 всадниками.

Таково было положение дел в 
Африке, когда в 203 г. до P. X. сюда 
п ер еп р ав и л ась  р и м ск ая  арм ия 
Сципиона. М асинисса сейчас же 
прибыл к нему в лагерь с 200 (по 
другим сведениям , 2 ты сячами) 
всадников. С этого времени он уча

ствовал во всех сражениях против 
карф агенян  и оказал римлянам  
п о и сти н е  н ео ц ен и м ы е  услуги. 
Вождь мезулиев был лихим всад
ником, быть может, лучшим кава
леристом своего времени, и в со
вершенстве знал все приемы кон
ного боя. Подчиненная ему нуми- 
дийская конница появлялась то 
здесь, то там. Постоянно нападая и 
стремительно ускользая, она не 
давала карфагенянам ни минуты 
покоя и нан оси ла им больш ой 
урон. И по мере того как враги сла
бели, дела Масиниссы поправля
лись. Сифак, выступивший на сто
роне Карфагена, был вскоре раз
бит римлянами и попал в плен, а 
М асинисса без боя овладел его 
столицей Ц иртой. П осле этого 
Сципион самолично увенчал его 
золотым венком и провозгласил 
перед всеми нумидийским царем. 
Римский сенат, видевший в Ма- 
синиссе одного из самых своих 
верных союзников, утвердил это 
решение. В последовавшей затем 
решительной битве при Заме Ма
синисса вновь отличился — его 
конница разгромила левый фланг 
карфагенян, а затем ударила им в 
тыл. Враги были разбиты и бежали. 
Не в силах более противостоять 
римлянам, карфагеняне запросили 
мира. По его условиям Нумидия (до 
этого находившаяся под властью 
Карфагена) получила полную не
зависим ость, а М асинисса был 
признан ее царем. В следующие 
годы, при попустительстве рим 
лян, Масинисса то и дело нападал 
на карфагенские владения и по
немногу прибирал их к своим ру
кам. Все попытки карфагенян най
ти на него управу в Риме остава-
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лись тщетными. Наконец, в 151 г. до 
P. X. они выступили против нуми- 
дийцев, но потерпели поражение. 
Это столкновение послужило пово
дом для Третьей Пунической вой
ны. М асинисса не дожил до ее 
окончания. Он умер в 148 г. до P. X., 
когда ему было 92 года от роду. До 
последних дней он занимался ф и
зическими упражнениями, удивляя 
всех своей силой и здоровьем.

Ш естидесятилетнее правление 
Масиниссы стало важной эпохой 
в истории Нумидии, которая пре
вратилась при нем в могуществен
ное и процветающее государство. 
Местное население, испокон ве
ков занимавшееся кочевым ското
водством, царь сумел приучить к 
земледелию, так что нумидийцы, 
до этого всегда покупавшие зерно 
у соседей, сами превратились в его 
экспортеров. (Известно, что уже во 
время Третьей Македонской вой
ны (171-168 гг. до Р .Х .) М аси
нисса в изобилии снабжал римлян 
своим хлебом).

МАСРУК. См. ХИМЬЯРА ЦАРИ.

МАСТАНБАЛ. См. НУМ ИДИИ 
ЦАРИ.

М АУРЬЕВ Д И Н А С ТИ Я . См. 
МАГАДХИ ЦАРИ.

МАУЭС. См. ГАНДХАРЫ ЦАРИ.

МАХАДАТТХИКА МАХАНАГА. 
См. ЛАНКИ ЦАРИ.

МАХАЛЛАКА НАГА. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

МАХАНАМА См. ЛАНКИ ЦАРИ.

МАХАР. См. БОСПОРА ЦАРИ.

МАХАСЕНА См. ЛАНКИ ЦАРИ.

МАХАСИВА См. ЛАНКИ ЦАРИ.

МАХАЧУЛИ МАХАТИССА. См. 
ЛАНКИ ЦАРИ.

МАХЕНДРАВАРМАН. См. КА
МАРУПЫ ЦАРИ.

МАХЕНДРАВАРМАН. См. ФУ- 
НАНИ И ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

М АЦИПСА. См. Н У М И ДИ И  
ЦАРИ.

МЕГХАСВАТИ. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

М Е Л А М -К И Ш И . См. КИШ А
1-я ДИНАСТИЯ.

МЕЛЕНАКЕН. См. КУША ЦАРИ.

М ЕЛИ-Ш ИХУ. См. КАССИТ
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

М Е Н А Н Д Р . С м . Б А К Т Р И И  
ЦАРИ.

М Е Н А Х Е М . Ц арь И зр аи л я , 
правивш ий в 745-735  гг. до P. X. 
*  735 г. до P. X.

Менахем был одним из воена
чальников царя Захарии. Узнав, 
что тот убит злоумышленниками и 
престол в Самарии занял узурпа
тор Ш алум , М енахем  захватил 
столицу, перебил заговорщиков и 
провозгласил себя царем. Из Сама
рии он двинулся против города 
Фа псу, жители которого отказа-
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лись признавать его, взял его при
ступом и предал все его население 
поголовному истреблению. Он во
обще был очень грубым и жесто
ким человеком, так что израиль
тяне сильно страдали от его без
жалостного правления. Когда И з
раилю стал угрожать ассирийский 
царь Т укультиап ал-Э ш арра III, 
Менахем не решился выступить 
против него, а предпочел уплатить 
огромный выкуп в 1000 талантов 
серебра (деньги эти были собраны 
с народа).

МЕНАША. Царь Иудеи, правив
ший в 687—642 гг. до P. X. Сын царя 
Хизекии и Ахивы. Род. 709 г. до P. X. 
■Я* 642 г. до P. X.

В молодости этот царь нечести
ем походил на своего деда Ахаза и 
ж естоко преследовал пророков  
Господних, подвергнув многих из 
них казни. Во внешней политике 
он ориентировался на Египет, так 
как всячески старался избавиться 
от ассирийского ига. Позже он был 
сою зн иком  вави л о н ско го  царя 
Ш амашшумукина, который под
нял мятеж  против своего брата 
царя Ассирии Ашшурбаниапала. 
Но вавилоняне потерпели пораже
ние в этой войне, а М енаша был 
хитростью захвачен ассирийцами. 
Натерпевшись в плену всяких го
рестей, Менаша, по словам Иоси
фа Ф лавия, совершенно переме
нился и по возвращении в Иеруса
лим сделался ревностным почита
телем Господа Бога.

МЕНКАР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 6-я ДИНАСТИЯ.

М Е Н К А У РА . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 4-я ДИНАСТИЯ.

М ЕНКАУХОР. См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО S-я ДИНАСТИЯ.

М ЕНТУВОСЕР. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

М ЕНТУМ САФ . См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

МЕНТУХОТЕП I. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 11-я ДИНАСТИЯ.

МЕНТУХОТЕП II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 11-я ДИНАСТИЯ.

МЕНТУХОТЕП III. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 11-я ДИНАСТИЯ.

МЕНТУХОТЕП IV. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО II-  Я ДИНАСТИЯ.

МЕНТУХОТЕП V. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

МЕНТУХОТЕП VI. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

МЕНУА. См. УРАРТУ ЦАРИ.

М Е Р Е Н Р А  I. С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 6-я ДИНАСТИЯ.

М Е Р Е Н Р А  I I .  См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 6-я ДИНАСТИЯ.

М Е Р И К А Р А . См. Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 9-я И 10-я ДИНАС
ТИИ.

М Е РМ Н А Д Ы . Ц арский род, 
правивший в 680-547 гг. до P. X. в 
Лидии (Малая Азия).

Лидия образовалась в начале I ты
сячелетия до P. X. на территории, 
где прежде в течение нескольких



254 Мсрнептах

Гигес 
(680-645 гг. до P. X.)

I
Ардис 

(645-624 гг. до P. X.)

Садиатт 
(624-610 гг. до P. X.)

Алиатт 
(610-560 гг. до Р.Х.)

Крез
(560-547 гг. до P. X.)

веков существовало древнее хетго- 
лувийское царство Арцава. Язык 
лидийцев, впрочем, был гораздо 
ближе к хеттскому, чем к лувийс- 
кому. Согласно Геродоту, лидийцы 
имели свою царскую династию , 
происходившую от Геракла, но по
литически Л идия в течение не
скольких веков подчинялась Ф ри
гии. Только в начале VII в. до P. X., 
когда Ф ригия была разгромлена 
киммерийцами, Лидия обрела не
зависимость. Тогда же, около 680 г. 
до P. X., здесь произош ла смена 
династий — представитель знатно
го рода М ермнадов Гигес убил 
царя Кандавла и женился на его 
вдове, мисийской царевне Тудо. 
(Причиной переворота, согласно 
преданию , послужила невоздер
жанность Кандавла — гордый кра
сотой своей жены он заставил Ги- 
геса присутствовать при раздева
нии царицы. Оскорбленная этим 
Тудо принудила Гигеса убить К ан
давла.) П равление Гигеса п р и 
шлось на то время, когда в Малой 
Азии хозяйничали киммерийцы . 
Около 661 г. до Р. X. он с помощью 
ассирийцев нанес кочевникам по

ражение. Но в 645 г. до P. X. ким 
мерийцы предприняли новое втор
жение в Лидию и разрушили ее 
столицу Сарды. Гигес погиб, одна
ко в уцелевшей после пожара кре
пости спасся его сын Ардис. После 
ухода ким м ерийцев он завоевал 
ионийскую колонию Приену и на
пал на другой крупный греческий 
город — М илет. Войны с мало- 
азийскими греками продолжались 
и при его преемниках. Но полный 
контроль над Ионией и Эолидой 
лидийцы установили только при 
Крезе. При нем же Лидийская дер
жава была завоевана персами.

М Е РН Е П Т А Х . См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 19-я ДИНАСТИЯ.

М ЕРНЕФЕРИ-АЙ. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

М Е Р Ш Е П С Е Р -И Н И . См
ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 13-я ДИНА
СТИЯ.

МЕСАЛИМ. Царь эламского го
рода Авана (XXVI в. до P. X.).

Предполагается, что Месалим 
подчинил себе Киш и сверг пра
вившего там Агу. Из шумерских 
надписей известно, что Месалиму 
покорились также Адаб, Умма и 
Лагаш. По традиции, он носил ти
тул «лугаль Киша».

МЕСАНЕПАДА. См. УРА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

МЕСКАЛАМДУ. См. УРА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

М ЕСКИАНГГАШ ЕР. М ифиче
ский основатель УРУКА 1-й Д И 
НАСТИИ.
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П о свидетельству  «Ц арского  
списка», М ескианггашер был сы
ном бога Уту и правил еще не в 
самом Уруке, а в храмовом комп
лексе Э-Ане, то есть тогда, когда 
существовала уже священная огра
да с храмом, но не было еще само
го города (археологически подтвер
ждено, что такая ситуация действи
тельно имела место в ГУ тысяче
летии до P. X.).

МЕСКИАНГНУНА. См УРА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

М ИДИИ ЦАРИ. Царская динас
тия, правившая в М идии (Иран) 
ок. 670—550 гг. до P. X.

Дайукку 
(ок. 670—647 гг. до Р X.)

Фравартиш 
(647-625 гг. до P. X.)

Увахшатра 
(625-585 гг. до P. X.)

Иштувегу 
(585-550 гг. до P. X.)

Ираноязычные племена мидий- 
цев известны в истории с начала 
IX в. до P. X., когда они пересели
лись из Средней Азии в Восточный 
Иран. В следующие века они посте
пенно ассим илировали н еари й 
ские племена кутиев, лулубеев и 
касситов, с древнейш их времен 
населявших территорию современ
ного Ирана. В конце IX — начале 
VIII вв. до P. X. Мидию завоевали 
ассирийские цари. Однако около 
673 г. до P. X. мидийцы, руководи
мые неким Каштарити («владыкой

поселения» Кар-Киш) восстали и 
обрели независимость. Вскоре пос
ле этого у них стала править своя 
царская  ди н асти я , основателем  
которой был судья Дайукку. Его 
сын Фравартиш покорил мидий- 
цам Персию, а его внук — Увах
шатра — завоевал совместно с ва
вилонянами огромную Ассирий
скую державу. Но при сыне Увах- 
шатры Иштувегу, около 550 г. до 
P. X., М идия сама была завоевана 
персидским царем Курушем II.

МИН. См. АХА.

М И Н Д Ж У Н . См К О ГУ РЁ  
ЦАРИ.

М И Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

М ИН-ДИ. См. ВЭЙ (III).

М И Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ЛЯН ЗАПАДНАЯ (II).

М И Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ЦЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

М И Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ЦИ (II).

М И Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ЧЖОУ СЕВЕРНАЯ.

М И Н -Ю А Н Ь-Д И . Китайский 
император. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

МИНЬ-ВАН ДИ. См. ЦИ.

М ИНЬ-ГУН. См. ЯНЬ.

МИНЬ-ГУН ГУН. См. СУН.
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М ИНЬ-ГУН КАЙ. См. ЛУ,

М ИНЬ-ГУН ЦЗЕ. См. СУН

М ИНЬ-ГУН ЮЭ. См. ЧЭНЬ.

М И Н Ь-Д И . Китайский импера
тор. См. ЦЗИНЬ ЗАПАДНАЯ.

М И Н Ь-Д И . Китайский импера
тор. См. ЧЖОУ СЕВЕРНАЯ.

МИРДАТ I АДЕРКА. См. И Б Е 
РИИ ЦАРИ.

МИРДАТ П. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

М ИРДАТ I I I  АМАЗАСП. См. 
И БЕРИ И  ЦАРИ.

М ИРДАТ IV АМАЗАСП. См. 
ИБЕРИ И  ЦАРИ.

МИРДАТ V. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

М И РД А Т  V I. См. И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

М И Р И А Н  I. См. И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

М И Р И А Н  I I .  См. И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

М И РИ А Н  I I I .  См И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

М ИТАННИ ЦАРИ. Хурритская 
царская династия, правивш ая в 
XVI—XIII вв. до P. X. в Северной 
Сирии и Верхней Месопотамии.

Хурритская держава М итанни 
консолидировалась вокруг ското
водческого племени маиттан, ко
торое первоначально обитало к во
стоку от крайних хребтов И ран

ского нагорья в холмистой ни з
менности близ озера Урмия. Види
мо, еще с XVIII века до P. X. маит- 
тане имели связи с индоарийски
ми племенами, о чем говорит не 
только их знание коневодства, но 
и индоарийские имена их царей. 
Однако сами маиттане говорили 
по-хурритски. В середине XVII в. до 
P. X. маиттане (или митанни, как 
их стали называть) начали завое
вания в Верхней М есопотамии. 
Ударную силу их войска составля
ли боевые колесницы (что в то вре
мя было новш еством в военном 
деле). В верховьях Хабура они осно
вали свое царство с центром в го
роде Вашшукканне. Вскоре маитга- 
нам удалось сплотить вокруг себя 
окрестные хурритские племена и 
образовать из них сильное государ
ство — М итанни (самоназванием 
его было М аиттанне). Первым ис
то р и ч еск и  д о сто вер н ы м  царем  
здесь был Ш утгарна I, сын Кир- 
ты, правивший в последней трети
XVI в. до P. X. Наибольшего могу
щества М итанни достигло при ца
рях Парратарне и Сауссадаттаре. 
Первый из них завоевал Северную 
Сирию  и долину реки Оронт, а 
второй покорил Ашшур и вывез 
оттуда золоты е ворота. Вскоре 
власть М итанни распространилась 
на всю Верхнюю Месопотамию. 
Впрочем, как м ож но судить по 
многим данным, местные прави
тели  повсю ду сохран яли  свою  
власть, так что М итанни по своей 
структуре являлось, по-видимому, 
не сто л ьк о  ед и н ы м  ц арством , 
сколько объединением автоном
ных городов-государств под геге
м онией м итаннийских царей. В 
XV в. до P. X. под ударами египтян
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Шуттарна I (с 1525 г. до P. X.) 

Парратарна

I
Сауссададаттар 

(с 1475 г. до P. X.)

I
Артадама I 

(С 1425 г. до Р X.)

Шуттарна II

Арташшувара 
(1375-1365 гг. до Р.Х.)

Артадама II
(с 1338 г. до Р.Х.)

Шуттарна III

Тушрата 
(1365-1338 г. до Р.Х.)

Шаттивазза

Шаттуара I 
(с 1300 г. до Р.Х.)

(?
Вассашатта 

-  1260 г. до Р.Х.)
Шаттуара II

маитгане отступили из Сирии. Сла
бость их государства, ви ди м о, 
объяснялась внутренними смутами. 
Известно, что царь Арташшувара 
был убит около 1365 г. до P. X. сво
им родичем Артадамой II. Однако 
царская власть переш ла к брату 
убитого Тушратге. Сам Тушратта 
был убит около 1338 г. до P. X. сво
им сыном, имя которого неизвес
тно. Вскоре после этого страна под
верглась опустошительному наш е
ствию хеттов. Хеттский царь Суп- 
лилиумас I сделал царем Артада- 
му II. После смерти последнего 
правил его сын Шуттарна III. Но 
мотом С уппилиум ас почем у-то  
разгневался на него и возвел на 
престол М итанни сына Тушраты 
Шаттиваззу.

Преемникам Ш аггиваззы при
шлось вести трудные войны с Ас
сирией. В первые годы своего прав
ления ассирийский царь Ададнера- 
ри I одержал победу над царем 
М итанни Шаттуарой I и взял его 
в плен. Он, впрочем, вернул ему 
его царство, но обязал платить 
дань. Когда царем сделался сын 
Шаттуары I Вассашатта, война с 
а с с и р и й ц а м и  в о зо б н о в и л а с ь . 
Ададнерари во второй раз завое
вал М итанни и отдал престол 
Шаттуаре II (возможно, сыну Вас- 
сашатты). При ассирийском царе 
Шульмануашареде I митаннийцы 
вновь восстали. Ассирийцы в тре
тий раз сразились с ними и одер
жали полную победу. Н а этот раз 
царство М итанни было полностью
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разгромлено. Как писал Ш ульма
нуашаред, он взял все 180 митан- 
нийских городов, «засыпал их раз
валинами», а остатки «сжег огнем». 
На этом история Митанни окон
чилась.

МИТРИДАТ. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

М ИТРИДАТ П О Н ТИ Й С К И Й .
Царь Боспора (Северное Причер
номорье) в 39—44 гг. Ф 68 г.

После смерти отца Митридата 
Аспурга римский император Гай 
Калигула хотел сделать боспор- 
ским царём правителя Понта Поле- 
мона II, М итридат захватил власть 
вопреки воле Рима и в дальнейшем 
придерживался самостоятельной 
политики. В 44 г. император Клав
дий направил против М итридата 
его брата Котия. Митридат бежал 
в азиатскую часть Боспора, а К о
тий с римским военачальником 
Ю лием Аквилом пошли на него 
войной и взяли у Митридата город 
Созу. Митридат бежал к царю аор- 
сов Эвнону, но был выдан римля
нам. Тацит пишет, что поставлен
ный перед Клавдием М итридат 
сказал: «Я не отослан к тебе, но 
прибыл по своей воле; а если ты 
считаешь, что это неправда, отпу
сти меня и потом ищи». Он сохра
нял бесстрастное выражение лица 
и тогда, когда, окруженный стра
жею, был выставлен напоказ н а
роду у ростральных трибун. Митри
дат прож ил в Риме в качестве 
пленника более двадцати лет. Он 
был другом Нимфидия и участво
вал в его заговоре против импера
тора Гальбы. После гибели Н имфи
дия он был казнен.

МИТРИДАТ I. См. КОММАГЕ
НЫ  ЦАРИ.

М ИТРИДАТ II. См. КОММА
ГЕНЫ  ЦАРИ.

М ИТРИДАТ III. См. КОМ М А
ГЕНЫ ЦАРИ.

МИТРИДАТ I. Царь Парфии, См. 
АРШ АКИДЫ.

М ИТРИДАТ И . Царь Парфии. 
См. АРШ АКИДЫ

М ИТРИДАТ III . Царь Парфии. 
См, АРШАКИДЫ.

М ИТРИДАТ IV. Царь Парфии. 
См. АРШАКИДЫ.

М ИТРИДАТ V. Царь Парфии. 
См. АРШАКИДЫ.

М И Т Р И Д А Т  I. См. П О Н Т А  
ЦАРИ.

М И ТРИ Д А Т I I .  См. ПОНТА 
ЦАРИ.

М И ТРИ ДА Т III . См ПОНТА 
ЦАРИ.

М ИТРИДАТ ГУ ФИЛОПАТОР. 
См. ПОНТА ЦАРИ.

М ИТРИДАТ V ЭВЕРГЕТ. См 
ПОНТА ЦАРИ.

М И Т Р И Д А Т  VI Е В П А Т О Р. 
Царь Понта в 121—63 гг. до P. X., 
царь Боспора в 109-81, 65-63  гг. 
до P. X. Сын Митридата V Эверге- 
та. Род. ок. 134 г. до P. X. ft 63 г. до 
Р. X.
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Юность и начало царствования 
Митридата VI — это сложный и 
малоизученный период в истории 
Понтийского царства, слабо осве
щ енный источниками. Согласно 
завещанию Митридата V Эверге- 
та, власть в Понтийском царстве 
перешла по наследству к его суп
руге и детям. Принято считать, что 
вдова Эвергета являлась дочерью 
сирийского царя Антиоха IV Епи- 
фана Лаодикой, хотя это и спорно. 
Помимо Митридата Евпатора у нее 
был еще младший сын Митридат 
Хрест и пять дочерей. В связи с тем, 
что никто из детей еще не достиг 
совершеннолетия, их мать взяла на 
себя регентство. Источники свиде
тельствуют, что между матерью и 
старшим сыном с самого начала 
установились напряженные, враж
дебные отношения. Ю стин сооб
щает о кознях против Митридата, 
когда он был ребенком: мальчика 
сажали на дикого коня и заставля
ли метать копья, затем пытались 
□травить, но безуспешно, так как 
М итридат постоянно приним ал 
противоядие и закалил свой орга
низм, ставший невосприимчивым 
к ядам. Опасаясь смерти от удара 
кинжалом, он в конце концов вы
нужден был бежать из столицы и 
заняться охотой на диких зверей. В 
течение семи лет, пишет Юстин, 
царь жил на дикой природе и ни 
разу не появлялся ни в городе, ни 
в деревне, закалив тело и дух. Эти 
рассказы скорее всего являю тся 
легендой, выдуманой придворны
ми историографами. Но доля исти
ны в них есть. (Впоследствии Мит
ридат Евпатор славился как не
п р ев зо й д ен н ы й  н а е зд н и к . О н 
объезжал самых диких коней и

умел одновременно править 16 го
рячими лошадями, запряженными 
в колесницу. На Хиосе он четыреж
ды добивался победы на конных 
ристалищах.) Где провел М итри
дат годы своего изгнания, неизве
стно, хотя существуют косвенные 
данны е, свидетельствующие, что 
он жил в то время при дворе бос- 
порского царя Перисада V. Около 
117 г. до P. X. Митридат вернулся в 
Понт из изгнания, сместил регент- 
шу-мать, заточил ее в темницу, а 
затем велел умертвить. Вскоре был 
убит и его младший брат.

О личности понтийского царя 
до нас дошли скупые известия, не 
позволяющие дать ему разверну
тую характеристику. Известно, что 
он любил греческое искусство и 
греческую музыку, постоянно ок
ружал себя греческими историка
ми, философами и поэтами. Но по 
складу своей души он оставался 
восточным деспотом, то есть чело
веком  ж естоки м , суеверны м  и 
преданным чувственным удоволь
ствиям. С ранних лет он привык 
ожидать предательства от всех и в 
особенности от самых близких и 
был чрезвычайно подозрителен. 
Пишут также, что он был очень 
красноречив и имел природные 
способности к языкам (с предста
вителями всех 22 подвластных ему 
народов он общался на их языках). 
Главной целью политики Митри
дата на протяжении всего его дол
гого царствования было создание 
новой азиатской империи — круп
ного государства, которое включа
ло бы в себя всю Малую Азию.

Одним из первых военных пред
приятий Митридата стало присо
единение Боспора и греческих го
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родов Северного Причерноморья, 
которые изнемогали тогда в борь
бе со скифами. Поначалу военные 
действия против скифов развива
лись не очень успешно. Только пос
ле того, как около 111 г. до P. X. во 
главе понтийских войск стал энер
гичный полководец Д иоф онт, в 
войне наступил перелом. Перепра
вившись на другую сторону совре
м енной Севастопольской бухты, 
Деиофонт нанес царю скифов Па- 
лаку серьезное поражение и ото- 
Тнал его от Херсонеса. Затем с по
мощью ополчения граждан Херсо
неса Деиофонт предпринял поход 
в глубь скифского царства, взял 
царскую столицу Неаполь и поста
вил скифов в зависимость от пон- 
тийского царя. Тогда же (как город 
находившийся под скифским про
текторатом) в состав Понтийской 
державы вошла Ольвия. Вскоре Па- 
лак, призвав на помощь роксала- 
нов, возобновил войну, но был 
опять наголову разбит Деиофонтом. 
Об обстоятельствах перехода под 
власть М итридата Б осп орского  
царства почти ничего не известно. 
По-видимому, Митридат в юнос
ти (как об этом говорилось выше) 
жил у Перисада V, и бездетный 
царь, собираясь усыновить его, за
вещал ему свое государство. Но 
вскоре Перисад был убит заговор
щиками во главе с Савмаком. П ро
тивники объединения подняли мя
теж и призвали на помощь скифов. 
Однако сил, для того чтобы про
тивостоять Понту, у них было не
достаточно. Деиофонт взял Феодо
сию и Пантикапей, расправился с 
восставшими, а Савмака захватил 
в плен и отправил в С инопу к 
царю. После этого Боспор оконча

тельно перешел под власть Митри
дата. Точно так же очень фрагмен
тарны сведения об обстоятельствах 
подчинения Митридату Колхиды и 
М алой А рм ении . В идим о, они 
вошли в состав Понтийской дер
жавы сразу после присоединения 
Боспора в последнее десятилетие 
II в. до P. X. Малую Армению Мит
ридат получил по завещанию от ее 
последнего царя Антипатра, сына 
С исина. Вместо него М итридат 
сделал здесь царем своего сына 
Акафия.

В 109-108 гг. до P. X. Митридат 
и н когн и то  соверш ил поездку в 
Вифинию и римскую провинцию 
Азию с целью узнать состояние 
дел у римлян и отношение к их 
власти на западе Малой Азии. Од
ним из результатов этой поездки 
стало заклю чение союза с царем 
Вифинии Никомедом III. Цари до
говорились о совместных действи
ях против Рима с целью завоева
ния Фригии и Пафлагонии. В 103 г. 
до P. X. Пафлагония была захваче
на и разделена между победителя
ми, причем Митридату достались 
земли по побережью до Гераклеи 
Понтийской и реки Амний, а Ни- 
ком еду  — вн у тр ен н и е  рай он ы  
страны. Вскоре понтийцы присо
единили к своим владениям также 
и Галатию. Но затем бывшие союз
ники рассорились из-за Каппадо- 
кии. Никомед попытался в 101 г. до 
P . X. захватить это царство, но 
М итридат изгнал вифинцев, пос
ле чего сверг и убил правившего в 
Каппадокии царя Ариарата VII и 
возвел на престол своего сына 
(А риарата V III), П оследн ий , в 
свою очередь, был изгнан римля
нами, предоставившими престол
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Ариобарзану I. В 90 г. до P. X. Мит
ридат в союзе с армянским царем 
Тиграном II опять вторгся в Кап
падокию и изгнал оттуда Ариобар- 
зана. Римляне ответили на этот зах
ват объявлением Митридату вой
ны. Началась так называемая Пер
вая Митридатова война.

Это столкн овен и е  назревало  
давно. М итридат уже много лет 
кропотливо готовился к  единобор
ству с Римом и сумел выставить 
против него внушительные силы: 
190 тысяч пехоты, 10 тысяч кон
ницы и большое число боевых ко
раблей. Военные действия начались 
в 89 г. до P. X. вторжением в Понт 
сою зн и ка  р и м лян  в и ф и н ск о го  
царя Никомеда IV, которому по
могали римские легионы и рим
ский флот. Однако численно рим
ская и вифинская армии значи
тельно уступали понтийской. В бит
ве при реке Амний войска М итри
дата одержали победу. После этого 
Митридат перешел в наступление 
и быстро занял Пафлагонию, Ви- 
финию, Фригию, Памфилию, Ли- 
каонию, Лидию, Ионию, Карию 
и Галатию. Греческое и местное 
азиатское население, страдавшее 
от рим ских налогов, встретило 
понтийцев как своих освободите
лей. В 88 г. до P. X. уже вся Малая 
Азия подчинялась Митридату, ко
торый перенес столицу в Пергам. 
Находясь в Э фесе, царь послал 
всем подвластным ему наместни
кам и городам приказ умертвить в 
один и тот же день всех находив
шихся на их территории итали
ков — свободных и несвободных, 
без различия пола и возраста. Под 
угрозой суровой кары запрещалось 
оказывать помощ ь обреченным.

Трупы убитых М итридат велел 
бросать на съедение птицам, их 
имущество конфисковывать, при
чем половину оставлять убийцам, 
половину же доставлять царю. П и
шут, что за один день было пере
бито не менее 80 тысяч римлян и 
их союзников.

В 87 г. до P. X. понтийская армия 
пересекла проливы и развернула 
наступление в Европе. Сын Мит
ридата Ариарат вторгся из Фракии 
в слабо защищенную Македонию. 
Понтийский флот под предводи
тельством лучшего из полководцев 
Митридата — Архелая — появил
ся в Эгейском море, где не было 
почти ни одного римского судна. 
Был зах вачен  остров Д елос — 
главная торговая база римлян в 
этих водах. Здесь было перебито 
около 20 тысяч человек, большей 
частью италиков. Такая же участь 
постигла Эвбею. В скором времени 
все острова к востоку от Малей- 
ского мыса, кроме Родоса, оказа
лись в руках понтийцев. После это
го они высадились в материковой 
Греции. Афины одни из первых от
пали от Рима и призвали войска 
Митридата. К 87 г. до P. X. Митри
дату покорились Южная Фракия, 
М акедония, Беотия, Пелопоннес 
и Аттика. Но в 86 г. до P. X., когда 
на берегу Эпира высадилась рим
ская армия Суллы, успехам пон
тийцев сразу пришел конец. От 
и о н и ч еск о го  побереж ья Сулла 
двинулся в Беотию и разбил Архе
лая у Тильфосской горы. После
дний отступил в Афины, а римля
не в короткий срок восстановили 
свой контроль над Грецией. Один 
римский отряд захватил Фессалию 
и проник в М акедонию, другой
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занял п ози ции  в Халкиде. Сам 
Сулла возглавил осаду А фин и 
Пирея. Она была трудной, но ус
пеш ной — 1 марта 86 г. до P. X. 
А фины были взяты ш турмом и 
разграблены. После этого Архелай 
сам ушел из Пирея. Между тем из 
Азии в Фессалию переправилась 
еще одна понтийская армия под 
ком ан довани ем  Таксила. Сулла 
смело выступил ей навстречу и в 
ожесточенной битве при Херонее 
разгромил втрое превосходившего 
его по численности противника. В 
85 г. до P. X. из Азии на Эвбею при
была третья понтийская армия под 
командованием Дорилая. Объеди
нившись с остатками войск Архе- 
лая, она переправилась в Беотию. 
На этот раз противники встрети
лись при Орхомене. Результат бит
вы был тот же — небольшая рим
ская армия одержала полную по
беду. Большинство понтийцев было 
перебито, лиш ь немногим удалось 
спастись бегством на Эвбею. Сулла 
двинулся на север и к концу 85 г. 
до P. X. очистил от противника 
Фессалию и Македонию.

Другая римская армия под ко
мандованием Ф имбрия перепра
вилась из Ф ракии в Азию. При 
Мелетополе Фимбрий ночью вне
запно напал на армию царского 
сына Митридата Младшего, кото
рый шел ему навстречу, и разбил 
ее наголову. Эта победа открыла 
римлянам дорогу к Пергаму. М ит
ридат VI в последний момент ус
пел покинуть свою новую столицу. 
В Питане он сел на корабль и пе
реправился в Митилену. В Эгейское 
море прибыл римский флот Лу
кулла, захвативший господство в 
прибрежных водах. Сулла вскоре

тоже переправился в Азию. Митри
дат вступил с ним в переговоры и 
должен был исполнить все требо
вания римского полководца: очис
тить захваченные земли, уплатить 
2 тысячи талантов контрибуции, 
отдать 70 боевых кораблей и вер
нуть на царствование в Вифинии и 
Каппадокии законных правителей.

Заключив мир, Сулла с основ
ной частью армии отплыл в Ита
лию, где шла гражданская война. В 
Азии он оставил своего полковод
ца Мурену. Между тем Митридат 
еще не был окончательно побеж
ден. Он усмирил восставших про
тив него жителей Колхиды и стал 
готовить поход в Боспорское цар
ство. Мурена потребовал отменить 
эту экспедицию , а когда М итри
дат отказался, вторгся в 83 г. до 
P. X. в его владения. Однако сил у 
него оказалось недостаточно. Рим
ляне были разбиты и с большими 
потерями отступили во Фригию. В 
81 г. до Р .Х . мирные отношения 
между двумя государствами были 
восстановлены. Это незначитель
ное столкновение (оно получило 
название Второй М итридатовой 
войны) отчасти укрепило престиж 
понтийского царя.

Через семь лет, в 74 г. до P. X., 
умер последний царь Вифинии 
Н икомед IV, не оставивш ий за
конных наследников. Он завещал 
свою страну Риму. Митридат оспо
рил это завещание и в 73 г. до P. X. 
ввел в Вифинию свою армию. Это 
послуж ило поводом для начала 
Т ретьей  М и тридатовой  войны . 
Сулла уже был мертв, и царю про
тивостоял римский консул Луций 
Лукулл. Как и во время Первой 
войны  н асту п л ен и е  п он ти й ц ев
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сопровож далось восстан и ям и  в 
римских провинциях и поголов
ным истреблением италиков. Под 
Калхедоном была полностью унич
тожена римская эскадра — более 
70 кораблей. Затем Митридат оса
дил Кизик. Так как при его боль
шом войске у него был избыток в 
людях, то он совершал нападения 
на город разными способами. Пон- 
гийцы отделили гавань двойной 
стеной, окружили рвами осталь
ные части города, насыпали много 
насы пей, выстроили множ ество 
осадных баш ен, машин и «чере
пах» для таранов. Несколько раз 
они устраивали штурмы и подви
гали к стенам свои осадные при
способления. Однако кизикийцы, 
под руководством военачальника 
Писистрата, отважно отражали все 
приступы. Лукулл переправился со 
своей армией в Азию и поспешил 
на помощь осажденным. Не всту
пая в бой, он сумел так стеснить 
понтийскую армию, что та понес
ла от голода и болезней огромные 
потери. В конце концов он прину
дил М итридата прекратить осаду 
Кизика.

Резиденция царя была перене
сена в Никомедию. Некоторое вре
мя М итридат господствовал на 
море, но Лукулл сумел и здесь на
нести ему поражение у реки Рин- 
даки, где в была уничтожена боль
шая часть понтийской эскадры. Ле
гаты Л укулла с разны х сторон  
иступили в Вифинию и стали на
ступать на Никомедию. Митридат 
не решился на новое сражение и 
отплыл в Понт. По пути его заста
ла страшная буря, во время кото
рой он потерял до 10 тысяч солдат 
и около 60 судов. Корабль самого

царя был разбит бурей, и он, воп
реки советам друзей, перешел на 
легкое судно морских разбойников. 
Они невредимо доставили его в 
Синопу, а оттуда он переехал в 
Амис и отправил послов к своему 
зятю Тиграну, царю Армении, и к 
своему сыну Махару, правившему 
в Боспоре, призвав и того и друго
го оказать ему помощ ь. Лукулл 
между тем не давал ему покоя — 
римляне вторглись в Понт и оса
дили Амис. Митридат отступил в 
область кабиров и там зимовал. К 
началу весны он сумел собрать но
вую большую армию — до 40 ты
сяч пеших и 4 тысячи конницы. Од
нако переломить ход военных дей
ствий он уже был не в силах. Вес
ной Лукулл безбоязненно прошел 
через горные теснины к Кабире. Но 
он остерегался спускаться на рав
н и н у , так как  М итрадат имел 
большое преимущество в коннице. 
Расположившись друг против дру
га две армии выжидали удобного 
момента для нанесения решитель
ного удара. Митридат имел хоро
шие шансы на победу, но тут одно 
обстоятельство спутало ему все 
карты. Большой отряд понтийской 
конницы  был послан к горным 
т е с н и н а м , чтобы  п ер ех вати ть  
транспорт с продовольствием, ко
торый шел к Лукуллу из Каппадо- 
кии. В разгоревшемся сражении он 
потерпел поражение от римлян и 
бежал. Само по себе это было не
значительное поражение. Но всю 
армию Митридата охватила пани
ка. Солдаты бросились в разные 
стороны, не слушая приказов и не 
обращая внимания на царя. (М ит
ридата, который пытался остано
вить бегущих, сбили с ног и едва
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не растоптали.) Лукулл немедлен
но воспользовался случаем и на
пал на вражеский лагерь и захва
тил его. Победителям достались ог
ромные сокровища, в том числе 
царская казна.

Митридат в 71 г. до P. X. с 2 ты 
сячами всадников бежал в Арме
нию к зятю Тиграну. Он совершен
но пал духом и, потеряв надежду 
на сохранение своего царства, по
слал в свой дворец евнуха Бакха с 
тем, чтобы он убил его сестер, жен 
и наложниц. Все они погибли от 
меча, яда и петли. Не встречая бо
лее сопротивления, Лукулл занял 
все понтийские города, в том чис
ле Синопу, Амастриду и Гераклею. 
После этого он двинулся против 
Тиграна, разбил его под Тиграно- 
кертом и захватил в 69 г. до P. X. 
армянскую столицу. Но потом уда
ча ему изменила. Около года война 
ш ла с п оп ерем ен ны м  успехом , 
причем рим ляне потерпели н е 
сколько поражений в небольших 
сражениях. Тогда римский сенат, 
недовольный тем, что Лукулл за
тягивает войну, отозвал его в 67 г. 
до P. X. в Рим. В следующем году на 
его место прибыл Помпей. Вос
пользовавшись передышкой, Мит
ридат захватил обратно свое цар
ство и вторгся в Каппадокию, но в 
65 г. до P. X. римляне перешли в 
наступление. Помня об обвинени
ях против Лукулла, Помпей дей
ствовал с исключительной энерги
ей и не давал царю буквально ни 
минуты покоя, преследуя его и 
днем и ночью. На берегах Евфрата 
он ночью неож иданно напал на 
лагерь Митридата. В упорном бою 
понтийская армия была оконча
тельно разбита и рассеяна. С не
многими спутниками царь бежал в

Колхиду. С наступлением весны в
64 г. до P. X. П омпей двинулся 
вслед за ним. Но ему пришлось по
стоянно вступать в сражения с во
инственными кавказскими племе
нами, и это задержало его М итри
дат ускользнул от римлян в Бос
пор — последню ю  прови нци ю , 
которая еще осталась в его власти. 
М ногократно разбитый, потеряв
ший почти все свои земли и день
ги, он тем не менее даже не по
мышлял о мире и вновь стал соби
рать армию. Из Причерноморья он 
предполагал вторгнуться во Ф ра
кию. Но этому фантастическому 
плану уже не суждено было испол
ниться. Ф арнак, которого М итри
дат ценил больше других своих де
тей и считал своим преемником, 
составил заговор против отца с 
целью лишить его власти. Сухопут
ное войско и флот поддержали его, 
и Ф арнак был провозглашен ца
рем. Старик-М итридат, видя как 
его сын принимает царские рега
лии, понял, что все для него кон
чено и вместе со своими ближай
ш им и друзьями принял яд. Все, 
кто был с ним, умерли, но на царя 
отрава не подействовала, так как 
он на протяжении многих лет при
учал себя к ядам  и п остоян н о  
употреблял противоядия. Тогда Би- 
т о и т , н а ч а л ь н и к  гал ло в , по 
просьбе царя добил его мечом. 
Ф арнак отослал труп Митридата к 
Помпею в Синопу, а тот велел до
стойно похоронить его в царской 
гробнице.

М ИТРИДАТИДЫ . Царская ди
н асти я , п рави вш ая на Боспоре 
(С еверное П ричерноморье). См. 
БОСПОРА ЦАРИ.



Мужун Цзюн 265

МИТРИДАТИДЫ. Царская ди
настия, правившая в Понте (М а
лая Азия). См. ПОНТА ЦАРИ.

М И Т Т А С Е Н А . С м . Л А Н К И
ЦАРИ.

М И Х РА Н . С м . А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

МИЧХОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ. 

МИЧХУ. См. СИЛЛА ЦАРИ. 

МО. См. ХУННУ ЦАРИ. 

М ОБОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

МОГГАЛЛАНА I. См. ЛАНКИ
ЦАРИ.

МОГГАЛЛАНА II. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

МОГГАЛЛАНА III. См. ЛАНКИ
ЦАРИ.

МОДЭ. См. ХУННУ ЦАРИ.

М ОХАНАГА. С м . Л А Н К И  
ЦАРИ.

М О ХКАМ АН. См ПАГАНА 
ЦАРИ.

М РИ ГЕН Д РА  СВАТИКАРНА.
См. АНДХРЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ 
САТАВАХАНОВ).

М РИГЕСАВАРМ АН. См. КА- 
ДАМБЫ ЦАРИ.

МУ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

МУАВИЙА. См. КИНДИДЫ.

М У -BAH М АНЬ. К итайский  
император. См. ЧЖОУ.

МУ-BAH Ш АН-ЧЭНЬ. См. ЧУ.

МУВАТАЛЛИС. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

М УГАНЬ-ХАН. См. ТЮ РО К  
КАГАНЫ.

М У -Г У Н  Ж Э Н Ь -Х А О . См. 
ЦИНЬ.

МУ-ГУН КУАНЬ. См. ЧЭНЬ. 

МУ-ГУН ЛАНЬ. См. ЧЖЭН. 

МУ-ГУН СУ. См. ВЭЙ (I). 

МУ-ГУН СЯНЬ. См. ЛУ 

МУ-ГУН У. См. ЦАО.

МУ-ГУН ХЭ. См. СУН.

МУ-ДИ. Китайский император. 
См. Ц ЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

МУЖУН ВАН. См. ЯНЬ ЗАПАД
НАЯ.

м у ж у н  да см . янь ю ж н а я

МУЖУН Л И Н . См. янь по
здняя.

МУЖ УН СЯН. См. янь по
здняя.

МУЖУН ХУЭЙ. См. ЯН Ь РАН
НЯЯ.

МУЖУН ЦЗЮ Н. См. ЯН Ь ЗА
ПАДНАЯ.
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МУЖУН Ч Ж И . См. Я Н Ь ЗА
ПАДНАЯ.

МУЖУН ЧЖ УН. См. Я Н Ь ЗА
ПАДНАЯ.

МУЖУН ЧУЙ. См. Я Н Ь П О 
ЗДНЯЯ.

МУЖУН ЮАНЬ. См. Я Н Ь ЗА
ПАДНАЯ.

МУЖУН Ю Н. См. ЯНЬ ЗАПАД
НАЯ.

М УК И Н ЗЕРИ . См. ВАВИЛО
НИИ ЦАРИ.

МУНДА. См. МАГАДХИ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ БАРХАДРАТХОВ).

МУНДЖА См. КОГУРЁ ЦАРИ.

МУНДЖУ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

М УН-ДИ. Китайский импера
тор. См. СУН РАННЯЯ.

МУНДИР. См. МУНЗИР.

МУНЗИР. См. ГАСАНИДЫ.

М УНЗИР I. См. ЛАХМИДЫ.

М УНЗИР И. См. ЛАХМИДЫ.

М УНЗИР Ш . См. ЛАХМИДЫ.

М УНЗИР IV. См. ЛАХМИДЫ.

МУНМУ. См. СИЛЛЫ ЦАРИ.

МУРЁН. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

М У Р С И Л И С  I. Ц арь хеттов 
(Малая Азия), правивший в конце
XVII в. до P. X. Внук Хаттусилиса I. 
Ж.: Калис.

М урсилис продолжал завоева
ния своего деда Хаттусилиса, при
чем ему удалось сделать то, что 
никак не удавалось его предш е
ственникам — взять Халеб. По сви
д етельству  т ек ста  Т ел еп и н у са , 
Мурсилис «разрушил Хальпу (Ха
леб) и доставил пленных и иму
щество Хальпы в Хатгусу; затем он 
пошел на Вавилон и разрушил его; 
он п оби л  хурри тов  и удерж ал 
пленных и имущество Вавилона в 
Хаттусе». Но вскоре после этой ус
пеш ной войны, в результате заго
вора некоего Цитандаса, а также 
Х андилиса (зятя(?) М урсилиса) 
царь был убит.

М У Р С И Л И С  II . Царь хеттов 
(Малая Азия), правивший в 1321- 
1297 гг. до P. X. Сын Суппилулиу- 
маса I. "И" 1297 г. до P. X.

В начале своего правления Мур- 
силису пришлось подавлять восста
ния в Сирии и в целом ряде других 
окраинных областей. В начале наи
более опасным врагом хеттов был 
вождь одного и з племен каска 
Пиххунияс (каска жили на севере 
от страны Хатти вплоть до берегов 
Черного моря). На востоке против 
хеттов выступил царь Хайсы Ан- 
нияс. Война была долгой. Лишь на 
д есяты й  год своего  п равлен и я  
Мурсилису удалось взять хайские 
твердыни Арипсу (на берегу Чер
ного м оря) и Туккаму. С трана 
была на какое-то время включена 
в сотав хеттской державы.
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М УРСИЛИС III. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

МУТАККИЛЬ-НУСКУ. См. АС
С ИРИИ ЦАРИ.

МУГАСИВА См. ЛАНКИ ЦАРИ.

МУТ-АШКУР. См. А ССИРИИ
ЦАРИ.

МУ-ХОУ. См. ЯНЬ.

М У-ХОУСИ. См. ЦАЙ.

МУ-ХОУ ФО-ВАН. См ЦЗИНЬ.

М УШ ЕЗИБ-М АРДУК. См ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.



н
НАБАТЕИ ЦАРИ. Царская ди

н асти я , п р ав и в ш ая  в Н абатее  
(И ордания) в 169 г. до P. X. — 
105 гг.

Харитат I (169-144 гт. до P. X.)
Малику 1(144-110 гг.доР.Х.)
Харитат II (110-95 гт. до P. X.)

Ободат I (95-87 гг. до P. X.)
Раббиль I (87 г. до P. X.)

Харитат III (87-62 гг. до P. X.)
Ободат II (62-50 гг. до Р. X.)
Малику II (50-28 гт. до Р. X.)
Ободат III (28-9 гт. до P. X.)

Харитат IV (9 г. до P. X. —  40) 
Малику III (40-70)

Раббиль II (70-105)

Горная область Набатея с цент
ром в Петре располагалась на гра
нице между Южной Палестиной и 
Северной Аравией. Первоначаль
ным населением здесь были извес
тные из Библии медианитяне. В 
VIII в. до P. X. Петра бьша захваче
на иудейским царем Амацией. Ч е
рез несколько десятилетий ее за
воевали эдомитяне. Н акон ец , в
VII в. до P. X. ею овладели арабы, 
которые и оставались в дальней
шем основным населением Наба- 
теи. Прежде чем здесь возникло са
мостоятельное государство, Наба- 
гейская область последовательно 
входила в состав Ассирии, Ново

вавилонского  царства, П ерсии, 
державы Александра М акедонско
го и Птолемеевского Египта. В се
редине III в. до Р X. набатеи ока
зались фактически независимыми. 
Постепенно у них сформировалась 
сильная царская власть. Первый 
известный нам по времени наба- 
тей ски й  царь — это Х аритат I. 
(Сообщения о нем можно найти 
во второй книге М аккавеев.) В 
целом упоминания источников о 
Набатейском царстве очень скуд
ны, и потому история его извест
на плохо. О чевидно, Харитат I, 
пользуясь ослаблением окружаю
щих государств, начал постепен
но расширять свои владения. Во 
II в. до P. X. набатеи овладели ара
ви й ски м  побереж ьем  К расного 
моря. В I в. до P. X. участились стол
кновения набатеев с Иудеей. В 93 г. 
до P. X. Ободат I нанес поражение 
иудейскому царю Александру Ян- 
наю у Горады в Гавлантиде. В 85 г. 
до P. X. его преемник Харитат III 
разбил у К ана сирийского царя 
Антиоха XII. После этого к  нему 
отошли обширные владения в За- 
иорданье и Сирии вместе с Дамас
ком. В 82 г. до P. X. Харитат вторгся 
в Палестину и разгромил иудеев в 
битве при Адиде. В результате этого 
поражения Иудея оказалась со всех 
сторон  охвачена н абатей ским и
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владениями, и над ней нависла уг
роза порабощения. Но вскоре Ха- 
ритату пришлось иметь дело с бо
лее грозными противниками. В 72 г. 
до P. X. Дамаск был захвачен ар
мянским царем Тиграном II. А в
65 г. до P. X., когда Харитат осаж
дал Иерусалим, в Сирию вошли 
римские войска. Харитату было 
предложено отступить от иудей
ской столицы, что он и сделал. За
тем проконсул Сирии Марк Скавр 
соверш и л усп еш н ы й  поход на 
Петру и заставил правившего тог
да Ободата II признать над собой 
римское главенство. Еще один по
ход на Петру был предпринят рим
лянами в 56 г. до P. X  В 34 г. до P. X  
римский триумвир Марк Антоний 
присоединил значительную часть 
Набатеи (прежде всего аравийское 
п о б ер еж ье  К р асн о го  м о р я )  к 
Египту. Новое усиление Набатеи 
произошло в начале I в. в годы 
правления Харитата IV. Этот царь 
не только приобрел заиорданские 
земли, но и вновь включил в свое 
царство Дамаск. Но все эти владе
ния были окончательно утрачены 
в царствование Мелика III. После
дний набатейский царь Раббиль II 
перенес свою резиденцию из Пет
ры в Боеру. В 106 г. римский импе
ратор Траян ликвидировал Наба- 
тейское царство и создал на его 
территории провинцию Аравию.

НАБОНИД. См. НОВОВАВИ
ЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ.

НАБОПАЛАСАР. См. НАБУАП
ЛУУЦУР.

НАБУАПЛАИДДИН. См. ВАВИ
ЛОНИИ ЦАРИ.

НАБУАПЛУУЦУР. Ц арь Н О 
В О В А В И Л О Н С К О Й  д и н асти и , 
правивш ий в 626—605 гг. до P. X. 
“и- 15 авг. 605 г. до P. X.

По происхождению Набуаплуу
цур был халдейским князем. В 630 г. 
до P. X. ассирийский царь Ашшу- 
рэтельилани назначил его прави
телем Приморья (область М есопо
тамии, прилегавшая к Персидско
му заливу). В 627 г. до P. X. восстав
шие против ассирийцев вавилоня
не призвали Набуаплууцура к себе 
на помощь. Тот незамедлительно 
захватил У рук и начал осаду Нип- 
пура. Ассирийская армия, прибыв
шая в Вавилонию, осадила его в 
Уруке, но Набуаплууцур разбил ее 
во время удачной вылазки. В 626 г. 
до P. X. ассирийцы попытались еще 
раз захватить В авилон, однако 
были отражены горожанами. Впро
чем, в одиночку противостоять ас
сирийцам они не могли и в конце 
года провозгласили Набуаплууцу
ра царем. Заняв вавилонский пре
стол, он заключил военный союз 
с царем Мидии Киаксаром. Но их 
действия долго оставались несогла
сованными. Между тем ассирийцы 
в 624 г. до P. X. взяли Урук, завла
дели всей средней Вавилонией и 
угрожали самой столице. Перелом 
в войне наступил в 623 г. до P. X., 
когда Набуаплууцуру удалось под
нять восстание в ассирийской про
винции Дер (на северо-востоке Ва
вилонии). В 622 г. до P. X. он вернул 
обратно Урук, а в 62! г. до P. X. — 
Н иппур и окончательно изгнал 
врагов из пределов Вавилонии. В 
616 г. до P. X. Набуаплууцур пере
нес войну на вражескую террито
рию и разбил ассирийскую армию 
в сражении при Каблини. В 615 г.
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до Р.Х . он подступил к древней 
столи це А сси ри и  А ш ш уру, но 
взять этот город не смог. Он был 
захвачен в следующем году мидя
нами. В авилоняне подоспели к 
Ашшуру, когда город уже был раз
рушен. Здесь, на дымящихся раз
валинах, Набуаплууцур заключил 
с мидийским царем договор о раз
деле Ассирийской державы. Новый 
союз был скреплен браком царе
вича Набукудурриуцура, сына На- 
буаплууцура, и мидийской царев
ны Амухеан. В 612 г. до Р, X. Набу
аплууцур и Киаксар одновременно 
выступили против Н иневии. (В 
этом походе их поддерживал скиф 
ский царь Мадия.) Осада ассирий
ской столицы длилась три месяца. 
Взята она была при помощи воен
ной хитрости — союзники отвели 
воды Хицура и внезапно ворвались 
в Ниневию по руслу реки через 
речные ворота. Расправа с асси
рийцами была беспощадной — их 
предали почти полному истребле
нию. В руки победителей перешли 
колоссальные сокровища ассирий
ских царей. После этого последним 
оплотом асси ри й ц ев  оставался  
Харран в Северной Месопотамии. 
Здесь они избрали царем первосвя
щенника Ашшурубаллита. Но ког
да в 610 г. до P. X. Набуаплууцур 
вместе со скифами и вавилоняна
ми подошел к  Харрану, ассирий
цы разбежались, не приняв боя. 
Таким образом, покорение Асси
рии было завершено. Однако Си
рия и Палестина к этому времени 
были захвачены египетским фара
оном Нехо. В 607 г. до P. X. Набуап
лууцур начал с ним войну. Более 
двух лет шли ожесточенные бои на 
берегах Евфрата. В 606 г. до P. X. ва

вилонянам удалось переправиться 
через реку. Весной 605 г. до P. X. 
пришло время решительной битвы. 
С тары й  больн ой  Набуаплууцур 
уже не принимал в ней участия, 
поручив командование сыну Набу- 
кудурриуцуру, Последнему удалось 
победить Нехо и взять Кархемиш. 
Сирия, Ф иникия и Палестина пе
решли под власть Вавилонии. В раз
гар этих событий Набуаплууцур 
умер.

Н А БУ К У Д У РРИ У Ц У Р I. См. 
И ССИ Н А  2-я ДИНАСТИЯ.

НАБУКУДУРРИУЦУР П. Царь 
НОВОВАВИЛОНСКОЙ династии, 
правивший в 605-562 гг. до P. X. 
Сын Набуаплууцура. Ж.: 1) с 614 г. 
до P. X. принцеса Амухеан, дочь 
царя Мидии Киаксара; 2) с 582 г. 
до  P. X. п ри н ц есса  Н ейтакерт, 
дочь египетского фараона Априя. 
Ф 7 окт. 562 г. до P. X.

Набукудурриуцур прославился 
как  зам ечательны й полководец 
еще при жизни отца. В 605 г. до P. X. 
Набуаплууцур поручил ему войну 
против египетского фараона Нехо, 
захватившего всю Сирию, Палес
тину и Финикию. Оплотом египтян 
в Сирии был сильно укрепленный 
город  К архем ы ш . Н еож иданно 
форсировав Евфрат, Набукудурри
уцур атаковал египетский лагерь 
под городскими стенами. В ожесто
ченном бою вавилоняне сломили 
сопротивление солдат фараона и 
на их плечах ворвались в Кархе
мыш. Потерпев поражение на ули
цах города, остатки египетской ар
мии в панике бежали к Хамату. 
Здесь Набуаплууцур настиг врагов 
со своей  к о н н и ц е й  и перебил
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большую их часть. Этот разгром 
произвел сильное впечатление на 
правителей Сирии, которые тут же 
безропотно признали власть вави
лонского царя. В разгар этих собы
тий старик Набуаплууцур умер. На- 
букудурриуцур поспешил в Вави
лон и на 23-й день после кончины 
отца занял царский трон.

В следующие годы он постоянно 
совершал походы в Сирию и Па
лести н у , п о степ ен н о  укреп ляя  
свою власть. В 604 г. до P. X. Набу- 
кудурриуцур взял восставший про
тив него Аскалон, разграбил и раз
рушил его. В 603 г. до P. X. ему по
корился иудейский царь Иоаким. В 
601 г. до P. X. Набукудурриуцур со
вершил поход к  границам Египта, 
но не смог победить египтян и дол
жен был отступить. О ппозицион
ное движ ение вавилонянам  по- 
прежнему было очень сильным. 
Оплотом недовольных продолжала 
оставаться Иудея. В 599 г. до P. X. 
Набукудурриуцур подверг ее опус
тошению, а в 597 г. до P. X. осадил 
Иерусалим. Царь Иоаким не ре
шился на сопротивление и открыл 
перед вавилонянами ворота. Набу
кудурриуцур велел казнить его и 
возвел на престол сначала Иехо- 
нию, а через три месяца — Цид- 
кию. На некоторое время в стране 
установился мир. Но в 590 г. до P. X. 
война с Египтом возобновилась, а 
в 589 г. до P. X. восстали иудеи. В 
5Е8 г. до P. X. Набукудурриуцур под
ступил к Иерусалиму. Египетский 
фараон А прий пы тался помочь 
осажденным, но потерпел пораже
ние в сухопутной битве. На море, 
впрочем, египтяне оказались силь
нее вавилонян, разбили их и овла
дели Финикией. Однако помощь к

иудеям так и не прибыла. Вавило
няне воздвигли вровень с город
ски м и  у к р е п л е н и я м и  осадн ы е 
валы и баш ни, подвели к стенам и 
воротам тараны. Осажденные за
щ и щ ал и сь  с и с к л ю ч и те л ь н о й  
стойкостью и наносили врагу ог
ромный урон. Только в июле 586 г. 
до P. X. вавилонянам удалось про
бить брешь в стене и прорваться 
внутрь укреплений. Город был раз
граблен, а затем разрушен до ос
нования. После этого Набукудур- 
риуцуру пришлось вновь покорять 
Ф иникию. Он быстро взял Сидон, 
но мощ ны й и хорошо подготов
ленный к осаде Тир оборонялся от 
вавилонян на протяжении 13 лет. 
Только в 575 г. до P. X. тирийцы со
гласились признать главенство Ва
вилона — выдали заложников и 
приняли вавилонского наместника.

НАБУМ УКИНАПЛИ. См. ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.

НАБУНАДИНЗЕРИ. См. ВАВИ
Л О Н И И  ЦАРИ.

НАБУНАИД. См. НОВОВАВИ
ЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ.

НАБУНАСИР. См. ВАВИЛО
Н И И  ЦАРИ.

НАБУШУМУКИН L См. ВАВИ
Л О Н И И  ЦАРИ.

НАБУШ УМ УКИН II. См. ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.

НАБУШ УМ УКИН Ш . См. ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.

НАБУ-ШУМУ-ЛИБУР. См ИС
СИНА 2-я ДИНАСТИЯ.



272 Навндемак

Н А В И Д ЕМ А К . С м. КУ Ш А  
ЦАРИ.

НАВУХОДОНОСОР. См. НАБУ- 
КУДУРРИУЦУР.

НАГАДАСАКА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (Д И Н А С ТИ Я  БАРХАД- 
РАТХОВ).

НАТАЙ. См. ЖУЖАНЕЙ КАГА
НЫ.

НАДАВ. Царь Израиля в 9 0 1 - 
900 гг. до P. X. Сын царя Иеровеа- 
ма. t  900 г. до P. X.

Во второй год своего правления 
Надав выступил в поход на фили- 
стимлянский город Гавафон, но 
тут был убит своим слугой Баа- 
шей, который и стал после него 
царем.

НАЗИБУГАШ . См. КА ССИ Т- 
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

НАЗИМАРУТТАШ. См. КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ

Н А К РИ Н С А Н . С м . К У Ш А  
ЦАРИ.

НАММАХАНИ. См. ЛАГАША
2-я ДИНАСТИЯ.

НАМУЛБ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

НАМХЭ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

НАН-АН-ВАН, Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

НАНДИВАРМАН I. См АНДХ- 
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САЛАН- 
КАЯНОВ).

НАНДИВАРМАН II. См. АНДХ- 
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САЛАН- 
КАЯНОВ).

НАНДОВ ДИНАСТИЯ. См. МА
ГАДХИ ЦАРИ.

Н А НЬ-ВАН Я Н Ь . К итайский 
император. См. ЧЖОУ.

НАНЬ-ГЭН. Китайский импера
тор. См. ШАН.

НАПИЛХУШ . См. АВАНА Д И 
НАСТИЯ.

НАПЛАНУМ. См. ЛАРСЫ Д И 
НАСТИЯ.

НАРАВАРДХАНА. См. ПУШ - 
ПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.

НАРАЙАНА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (КАНВОВ ДИНАСТИЯ).

НАРАЙЯНАВАРМАН. См. КА
МАРУ ПЫ ЦАРИ.

НАРАМ -СИН. См. АССИРИИ 
ЦАРИ.

Н А РА М -С У ЭН . Царь Аккада 
(М е с о п о т а м и я ) , п р ав и в ш и й  в 
2236—2200 гт. до P. X. Сын Маниш- 
тушу.

В начале своего правления На- 
рам-Суэн в очередной раз должен 
был подавлять восстание шумеров. 
Во главе него стоял город Киш, к 
которому примкнуло еще девять 
городов , в том числе Н иппур, 
Умма, Урук и Мари. Все они были 
взяты в один год. Затем Нарам- 
Суэн совершил карательный поход 
в Сирию, взял и разрушил Эблы.
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О других завоеваниях аккадцев 
этого времени сохранились лишь 
смутные сведения. Во всяком слу
чае, при Нарам-Суэне вся Мессо- 
потамия и Северная Сирия стали 
органической частью Аккадского 
государства. Для укрепления своей 
власти царь старался заменить ста
рую знать верными себе чиновни
ками, а должности энси (правите
лей) раздавал своим сыновьям и 
родственникам. Он принял новый 
титул «лугаль четырех стран света 
и бог Аккада*. При жизни царю ста
ли воздаваться божественные поче
сти, что вызвало сильное негодова
ние ж рецов Э нлиля в Н иппуре 
(главного храма в Шумере). Суще
ствует предание, что Нарам-Суэн в 
отместку разрушил этот храм и за 
это был проклят жрецами.

К  концу правления Нарам-Суэ- 
на н ачи н алось  ослаблен и е  его 
с граны: обособился Элам, с царем 
которого Хитой Нарам-Суэну при
шлось заключить договор, а на се
веро-востоке появились племена 
горцев-кутиев. С ними аккадцам 
пришлось вести длительную и тя
желую войну. В одной из битв с ку- 
тиями Нарам-Суэн погиб.

НАРАСИМХАГУПТА. См. ГУП-
ГЫ.

11АРЕНД РАСЕНА. См. ВАКАТА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

НАРМЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ- 
ИЕГО  Д О Д И Н А С Т И Ч Е С К А Я  
ЭПОХА.

НАСАХМА. См. КУША ЦАРИ

НАСИР ЙУХАМИН. См. САБЫ 
ПАРИ.

НАСИР-СИН. См. А ССИРИИ 
ЦАРИ.

НАСТАСЕН. См. КУША ЦАРИ.

НАФВ. См. ХИМЬЯРА ЦАРИ

НАХЭ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

НАШАКАРИБ ЙУХАМИН. См. 
САБЫ ЦАРИ.

НАШАКАРИБ ЙУХАРИБ. См. 
ХИМ ЬЯРА ЦАРИ

Н ЕБИ РИ РА Д  I. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

НЕБИРИРАД II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

НЕБКА  См. ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 3-я ДИНАСТИЯ.

Н Е К Т А Н Е Б I. См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 30-я ДИНАСТИЯ.

НЕКТАНЕБ II. Царь ЕГИПТА 
Д Р Е В Н Е Г О  30-й Д И Н А С Т И И , 
правивший в 360-343 гг. до P. X.

Н ектан еб  был п лем ян н и ком  
фараона Джахора. В 360 г. до P. X., 
воспользовавшись недовольством 
египтян, он поднял против дяди 
восстание. После того как на его 
сторону перешел командовавший 
н аем н и кам и  сп артан ски й  царь 
Агесилай II, положение Джахора 
сделалось безнадежным, и он бе
жал в Сузы. Однако сразу после 
восшествия на престол Нектанебу 
пришлось вести тяжелую войну с 
другим узурпатором (имя его не
известно), который имел много 
сторонников в Дельте. С большим
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трудом, при поддержке Агесилая, 
ему удалось разгромить мятежни
ков. Ради умиротворения страны 
Нектанеб отменил все чрезвычай
ные налоги своего предшественни
ка и отказался от ведения внешних 
войн. Между тем с восшествием в 
359 г. до P. X. на персидский пре
стол Артаксеркса III попытки пер
сов покорить Египет возобнови
лись. В 350 г. до P. X. Нектанебу уда
лось отразить первый натиск. В 
343 г. до P. X. Артаксеркс лично 
возглавил новый большой поход. 
Нектанеб ожидал врага со 100-ты
сячной армией (60 тысяч египтян, 
20 тысяч греческих наемников и 
20 тысяч ливийцев). Он был уверен 
в неприступности своей обороны. 
Однако родосец Ментор, в пре
жние годы служивший фараону, а 
теперь командовавший греческими 
наем никам и персидского  царя, 
выдал персам план укреплений 
Пелусия. Часть персидской армии 
начала их штурм. Египтяне с успе
хом отражали все приступы, но 
вскоре пришло известие, что М ен
тор со своими наемниками выса
дился у них в тылу и начал завое
вание Дельты. Нектанебу пришлось 
отступить, оставив врагу Пелусий. 
Военачальники советовали фарао
ну немедлен но дать персам реши
тельное сражение, но он колебал
ся. Тем временем Артаксеркс про
вел свой флот вверх по течению 
Нила и опять оказался в тылу у 
еги п тян . Н ектан еб  отступ ил  в 
Мемфис. Между ним и его наем
никами начались разногласия, и 
вскоре те стали переходить на сто
рону персов. В 342 г. до P. X. персы 
без боя взяли Мемфис, после чего 
Н ектанеб беж ал, прихватив все

свои сокровища, в Нубию. Далее 
следы его теряются.

НЕРГАЛУШ ЕЗИБ. См ВАВИ
Л О Н И И  ЦАРИ.

НЕРГАЛШ АРРУЦУР. См Н О 
ВОВАВИЛОНСКАЯ ДИНАСТИЯ

НЕРСЕ. Царь Персии. См. САСА
НИДЫ.

НЕСУБАНЕБДЕД См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 21-я ДИНАСТИЯ.

Н ЕТА К А М А Н И . См. КУШ А 
ЦАРИ.

Н Е Ф А Р Е Т  I . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 29-я ДИНАСТИЯ

Н Е Ф А Р Е Т  И . См ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 29-я ДИНАСТИЯ.

Н Е Ф Е РА Ф Р А . См ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 5-я ДИНАСТИЯ.

НЕФЕРИРКАРА. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 5-я ДИНАСТИЯ.

НЕФЕРХОТЕП I. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

НЕФЕРХОТЕП II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

НЕФ ЕРХОТЕП III. См ЕГИ П 
ТА ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

Н Е Ф РУ С Е БЕ К . См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

НЕХО I. См. ЕГИПТАДРЕВНЕ- 
ГО 26-я ДИНАСТИЯ.
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НЕХО II. Царь ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 26-й ДИ НАСТИИ, правив
ший в 610—595 гг. до Р .Х . Сын 
Псамметиха I. Ф 595 г. до P. X.

При вступлении Нехо на пре
стол Ассирия, господствовавш ая 
прежде в Передней Азии, находи
лась уже в глубоком кризисе. П о
этому Нехо немедленно начал осу
ществлять замыслы своего отца от
носительно восстановления геге
монии Египта. Он построил воен
ный флот как в Средиземном, так 
и в Красном морях и в первый год 
своего царствования вторгся в зем
лю филистимлян. Газа и Аскалон, 
оказавш ие сопротивление, были 
взяты и наказаны. Затем во главе 
огромной армии Нехо двинулся на 
север. Царь Иудеи Иошия пытался 
остановить египтян на равнине 
Мегиддо, но силы его были рассе
яны, а сам он получил в бою смер
тельную рану. Затем, пройдя через 
всю Сирию, египтяне вышли к Ев
фрату и здесь некоторое время 
ожидали ассирийцев. Но как раз в 
это время Ассирия была оконча
тельно завоевана вавилонянами и 
мидийцами. Никто не явился оспа
ривать у Нехо его завоевания. Во
енные столкновения с вавилоня
нами начались только в следую
щем 607 г. до P. X., а решительная 
битва произошла в 605 г. до P. X. 
под Керкамишем. Египтяне потер
пели в ней сокрушительное пора
жение от принца Набукудурриуцу- 
ра, так что после этого стало со
вер ш ен н о  я с н о , ком у  д о лж н а 
принадлежать Азия. Бросив все за
хваченные города, Нехо поспеш
но отступил в Египет. Сирия и Па
лестина были присоединены к Ва
вилонии.

Из внутренн их м ероприятий  
Нехо самым знаменитым была по
пытка восстановить древний судо
ходны й кан ал  между Н илом  и 
Красным морем. Во время гранди
озных земляных работ, по свиде
тельству Геродота, умерли более
120 тысяч египтян. Тем не менее 
они так и не были доведены до 
конца.

НИКИЙ. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

Н И К М -Э П А  I. См. ЯМХАДА 
ЦАРИ.

Н И КМ -ЭП А  П . См. ЯМХАДА 
ЦАРИ.

НИКОМ ЕД I. См. ВИФ ИНИИ 
ЦАРИ.

НИ КО М ЕД II ЭПИФАН. Царь 
В ифинии в 149-128 гг. до Р .Х . 
Сын Прусия II. "G* 128 г. до P. X.

Аппиан пишет, что отец Нико- 
меда Прусий был ненавистен сво
им подданным из-за жестокости и 
тяжелого характера, в то время как 
Н икомед был любим всеми ви- 
финцами. Это вызвало подозре
ние к нему со стороны Прусия, и 
он отправил Никомеда на житель
ство в Рим. Вслед за ним он послал 
М ену с приказом  убить сына в 
Риме. Но Мена, видя, что Нико
мед достоин всякого уважения и 
преданности, не знал, что ему де
лать; он не решался ни убить его, 
ни самому вернуться в Вифинию, 
боясь кары за неисполненное при
казание. Однако, пока он колебал
ся, юноша решил вступить с ним 
в переговоры, что соответствовало 
и его ж еланию . Договоривш ись
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составить заговор против Прусия, 
они привлекли к этому делу и по
сла пергамского царя Аттала II, 
Андроника, с тем чтобы он убе
дил Аттала помочь возвратить Ни- 
комеда в Вифинию. Выехав из Ита
лии, Никомед отправился в Пер- 
гам. Аттал ласково принял юношу. 
Он предложил Прусию дать сыну 
несколько городов для жительства 
и страну для получения доходов. 
Тот ответил, что немедленно даст 
сыну все царство Аттала. Тогда Ат
тал со своим войском двинулся в 
Вифинию; при приближении Ни- 
комеда вифинцы мало-помалу ста
ли переходить на его сторону. Вос
ставшие подступили к Никомедии, 
где хотел укрыться царь. Однако го
рожане открыли ворота и впустили 
осаждавших внутрь. Прусий бежал 
в храм Зевса и тут был заколот 
людьми, подосланными Никоме- 
дом. Таким образом Никомед сде
лался царем над вифинцами.

НИКОМЕД III ЭВЕРГЕТ. Царь 
В и ф и н и и , п р ав и в ш и й  в 128— 
94 гг. до P. X. Сын Н иком еда И. 
Ж .: I) А ристоника(?); 2) Хои- 
не(?); 3) Лаодика, дочь царя П он
та Митридата V. -О1 94 г. до P. X.

В союзе с царем Понта М итри- 
датом VI Никомед в 103 г. до P. X. 
захватил Пафлагонию. Но затем 
бывшие союзники рассорились из- 
за Каппадокии. Никомед попытал
ся в 101 г. до Р. X. захватить это 
царство, но Митридат изгнал ви- 
финцев.

Н И К О М Е Д  IV Ф И Л О П А Т Р.
Царь Вифинии, правивший в 9 4 -
74 гг. до P. X. Сын Никомеда III. 
Ж.: Ниса, дочь царя Каппадокии 
Ариарата VI, *0’ 74 г. до P. X.

Царствование этого последнего 
вифинского царя было трудным и 
бурным. От отца он унаследовал 
вражду со своим могущественным 
соседом  — п о н ти й ск и м  царем  
М итридатом VI. В первые годы 
царствования Никомеда Митридат 
восстановил против него его брата 
Сократа, которому оказал помощь 
в о й с к а м и . С о к р ат  п ер ех вати л  
власть над Вифинией для себя, но 
римляне потребовали возвратить 
престол Никомеду (в 89 г. до P. X.). 
Они опасались возросшего могу
щества Понта и стали подталки
вать Никомеда к войне с М итри
датом. Никомед вторгся в понтий- 
ские земли и опустошил их до го
рода Амастриды. Это послужило 
поводом для Первой Митридато- 
вой войны. Она началась с битвы у 
реки Амейона, куда Никомед при
вел на помощь римлянам 56-ты- 
сячное войско. В начале вифинцы 
стали теснить понтийцев, но по
том против них были брош ены 
серпоносные колесницы, которые 
н ан если  нападаю щ им  больш ой 
урон. От этого войско Никомеда 
приш ло в замешательство, а за
тем, атакованное вновь, обрати
лось в бегство. Большая часть ви- 
финцев была перебита, Никомед с 
оставшимися бежал в Пафлагонию. 
М итридат захватил огромное ко
личество пленных и всех их отпус
тил по домам, снабдив на дорогу 
деньгами. Этим он заслужил себе 
славу милосердного. Поскольку и 
римляне не смогли сдержать Мит
ридата, он в короткий срок занял 
все царство Н икомеда. П отеряв 
свое государство, Никомед долго 
скитался по чужим землям. Н ако
нец он добрался до Рима и полу
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чил помощь от сената. В 84 г. до P. X. 
Сулла, разгромив Митридата, вер
нул Вифинию Никомеду. Царь не 
забыл этой услуги и, умирая без
детным, завещал все свои владе
ния Риму. Таким образом, в 74 г. 
до P. X. Вифиния была превращена 
в римскую провинцию.

НИН-ГУН. См. ЦИНЬ.

НИНЕЧЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 2-я ДИНАСТИЯ.

НИНКЭН. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

НИНТОКУ. См. ЯМАТО ИМ 
ПЕРАТОРЫ.

Н И Н У РТА А П И Л -Э К У Р. См. 
АССИРИИ ЦАРИ.

Н И Н У РТА К У Д У РРИ У Ц У Р I. 
См ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

НИНУРТАКУДУРРИУЦУР п. 
См. ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

НИНУРТАНАДИНШ УМИ. См.
ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

Н И Н У Р Т А -Т У К У Л Ь Т И -А Ш -
ШУР. См. АССИРИИ ЦАРИ.

Н И ТО К РИ Д А . См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 6-я ДИНАСТИЯ.

Н И У С Е Р Р А . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 5-я ДИНАСТИЯ.

НОВОВАВИЛОНСКАЯ ДИНА
СТИЯ. Царская династия, правив
шая в 626—536 гг. до P. X. в Вави
лонии (М есопотамия).

Р одоначальн иком  Н ововави 
лонской династии стал халдейский 
князь Набуаплууцур, который был 
призван на пристол вавилонянами 
в самый критический момент их 
борьбы с Ассирией. При нем и его 
сыне Набукудурриуцуре II Вави
лония превратилась в крупнейшую 
и могущественную державу Перед
ней Азии. Сразу после смерти На- 
букудурриуцура II халдейская во
енная верхушка возвела на престол 
его старшего сына Амель-Мардука. 
Но в среде вавилонской знати он 
не пользовался поддержкой. В авгу
сте 560 г. до P. X. Амель-Мардук 
был убит заговорщиками во главе 
с зятем Набукудурриуцура II Нер- 
галш арууцуром (в прош лом это 
был известный полководец: имен
но он в 586 г. до P. X. руководил 
штурмом Иерусалима). Этот царь 
на время сумел прим ирить две 
враждующие партии. Но после его 
смерти в 556 г. до P. X. раздоры во
зобновились. Халдейская партия 
поспеш ила провозгласить царем 
сына Нергалшарууцура Лабаш и- 
Мардука. Однако вавилоняне не 
признали этого выбора, отдав пре
стол своему соотечественнику На- 
бунаиду (в европейской  тради
ции — Набониду). Он принадле
жал к числу первых аристократов 
Вавилона и занимал высшие дол
жности в государстве. Таким обра
зом, в Вавилоне оказалось сразу 
два царя. Чтобы избежать граждан
ской распри, Набунаид женился 
на молодой вдове Набукудурриу
цура II египтянке Н ейтакерт и 
усыновил ее сына, царевича Бэл- 
ш аррууцура (более известного в 
истории под именем Валтасара). 
Тем самым он привлек на свою
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Набуаплууцур 
(626-605 гг, до P. X.)

I
Амухеан + Набукудурриуцур II

I (605-562 гг. до P. X.)
Нейтакерт + Набунаид

(556-536 гг. до P. X.)

Амель-Мардук дочь + Нергалшарууцур 
(562-560 гг. до P. X.) (560-556 гг. до P. X.)

Лабаши-Мардук 
(556 г. до P. X.)

сторону многих халдеев, которые 
считали Бэлшаррууцура более за
конны м  наследником  престола, 
чем Лабаш-Мардук. В июне 556 г. 
до P. X. последний был убит, и 
престол остался за Набунаидом. 
Вскоре между ним и вавилонской 
знатью начались раздоры. Вавило
нян стали раздражать самовласт
ные замашки их ставленника. Раз
досадованный непокорностью го
рожан Набунаид удалился из сто
лицы и десять лет не показывался 
в ней. С воим  соправителем  он 
объявил Бэлшаррууцура, передав 
под его власть Вавилон и его окру
гу. Сам царь отправился в поход на 
арабов и за несколько лет завоевал 
всю северную половину Аравий
ского полуострова. Здесь он создал 
обширное царство со столицей в 
городе Тема.

С 546 г. до P. X. Набунаиду при
шлось иметь дело с более грозным 
противником — персидским ца
рем Киром II, основавшим в эти 
годы могущественную державу в 
Иране. В 539 г. до P. X., захватив се
верные провинции страны, Кир 
подступил к Вавилону. Близ Описа 
произошло сражение, в котором 
Набунаид потерпел поражение. Он 
бежал с остатками своей армии, а

персы осадили Вавилон. Штурм его 
неприступных укреплений пред
ставлял чрезвычайно трудную и 
едва ли выполнимую задачу. Но 
Кир, по свидетельству Геродота, 
сумел взять город благодаря хит
рости без всяких потерь. На третий 
год осады он велел прорыть канал 
и направить течение Евфрата по 
старому руслу. После этого персы 
вступили в город по пересохшему 
руслу, что оказалось для защ итни
ков полной неожиданностью. Ца
ревич Бэлшарруудур был захвачен 
врагами во время пира и казнен. 
Вавилонское царство пало и более 
никогда не возрождалось.

Н О В О Э Л А М С К А Я  Д И Н А С 
ТИЯ. Царская династия, правив
шая в 760-644 гг. до P. X. в Эламе 
(Ю жный Иран).

О сн ователем  Н овоэлам ского  
царства (после четырех веков пол
ного забвения этой страны) был 
некто Х умпантахрах, о котором 
ничего не известно. Своего расцве
та Элам достиг при Ш утрук-Нах- 
хунте II, когда были покорены не
которые соседние области. В 699 г. 
до P. X. этот царь был свергнут 
младшим братом Халлутуш-Иншу- 
шинаком II. Последнему пришлось
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Хумпанникаш дочь + Индада
(742-717 гг. до P. X.)

Шутрук-Наххунте II Халлутуш-Иншушинак II 
(717-699 гг. до P. X.) (699-693 гг. до Р X.)

Кутер-Наххунте IV Хумпаниммена Хумпанхалтащ I
(693-692 гг. до Р. X.) (692-687

Шилхак-Иншушинак II 
(680-668 гг. до P. X.)

Темпти-Хумпан-Иншушинак 
(668-653 гг. до Р. X.)

в 694 г. до P. X. отражать поход ас
сирийского царя Синаххериба. Вы
садившись на эламское побережье, 
ассирийцы овладели приморскими 
городами. В следующем году Халлу
туш -И нш уш инак был убит вос
ставшими жителями Суз. Войну с 
ассирийцами продолжал его сын 
Кутер-Наххунте. Он тоже недолго 
правил страной и был убит вос
ставшим населением. Ему наследо
вал младший брат Хумпанхалтащ I. 
В союзе с вавилонянами и персами 
он в 691 г. до P. X. сразился с асси
рийцами на равнине Халуле (близ 
современной Самарры). Кровопро
литная битва не принесла победы 
ни одной из сторон. В 689 г. до P. X. 
Хумпанхалташа постиг апоплекси
ческий удар, и через два года он 
умер. Его преемники продолжали 
войны с Ассирией и старались по
давить внутренние смуты. О царе

до Р X.) (687-680 гг. до Р X.)

Аттахамити-Имшушинак 
(653-648 гт. до P. X.)

I
Хумпанхалтащ II 

(648-644 гг. до P. X.)

Темпти-Хумпан-Иншуш инаке из
вестно, что он правил как настоя
щ ий тиран — убивал и изгонял 
своих родственников, но все рав
но его власть была очень слабой — 
в стране одновременно с ним пра
вили несколько других царей. В 
653 г. до P. X. он начал войну про
тив ассирийского царя Ашшурба
ниапала, потерпел поражение на 
реке Улай, был захвачен в плен и 
обезглавлен . Н еурядицы в соб
ственной стране не дали Ашшур- 
баниапалу сразу воспользоваться 
плодами своей победы. К покоре
нию Элама он приступил только в 
647 г. до P. X. В 646 г. до P. X. после
дний эламский царь Хумпанхал- 
таш II был разбит на берегу реки 
Диз и бежал в горы. Ассирийцы ов
ладели Сузианой и Аншаном. Аш
ш урбаниапал велел разруш ить в 
эламской столице все храмы, вы



280 Нубанхер

рубить священные рощи и осквер
нить могилы эламских царей. М но
жество эламитов в принудитель
ном порядке переселили в другие 
области Ассирийской державы (в 
том числе в Палестину). Хумпан- 
халташ продолжал еще некоторое 
время бороться с захватчиками, но 
в 644 г. до P. X. попал в плен и был 
в цепях отвезен в Ниневию. О его 
дальнейшей судьбе больше ничего 
не известно. Ассирийский разгром 
положил конец самостоятельному 
существованию Элама — больше 
как государство он уже не возро
дился.

Н У Б А Н Х Е Р . См. Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

НУБУСЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

НУЛЬЧЖИ. См. СИПЛА ЦАРИ.

НУМАН. См. ГАСАН ИДЫ.

НУМАН I. См. ЛАХМИДЫ.

НУМАН II. См. ЛАХМИДЫ.

НУМАН III. См ЛАХМИДЫ.

НУМ ИДИИ ЦАРИ. Царская ди
настия, правившая в 201—46 гг. до 
P. X. в Нумидии (Северная Африка).

Н ум идийские (ли ви й ски е по 
своему происхождению) племена 
издревле населяли северное побе
режье Африки и находились под 
властью то египтян, то карфагенян. 
В конце III в. до P. X. они были 
объединены основателем Нуми- 
дийского  царства М асиниссой . 
Процарствовав более пятидесяти

лет, он оставил трон трем своим 
сыновьям. Затем, после смерти Гу- 
лусы и Мастанбала, престол цели
ком переш ел к М иципсе. Сына 
М астанбала Югурту, рожденного 
от налож ницы , М иципса взял в 
свой дом и воспитал наравне с 
собственными сыновьями, а неза
долго до смерти усыновил его. Од
нако Югурта отплатил ему за это 
черной неблагодарностью: он убил 
своих двоюродных братьев и один 
овладел престолом. Этим веролом
ством он навлек на себя гнев рим
лян. После долгой и тяжелой вой
ны они разгромили Югурту, за
хватили в плен и уморили голодом 
в тюрьме. Власть была передана его 
брату Гауде.

После смерти Гауды в Нумидии 
начались распри, конец которым в 
81 г. до Р .Х . положил молодой 
П ом пей, утвердивш ий на троне 
сына Гауды Гиемпсала II. Как сам 
Гиемпсал, так и его сын Юба счи
тали себя с этих пор связанными с 
Помпеем узами гостеприимства. 
Поэтому, когда в Риме началась 
гражданская война, Нумидия при
няла сторону Помпея, а Юба сде
лался одним из самых опасных 
врагов Цезаря. Правда, помочь са
мому Помпею он не смог — в 49 г. 
до P. X. Помпей потерпел пораже
ние при Ф арсалах, а затем был 
убит в Египте. Но после этого Юба 
принял к себе всех помпеянцев, в 
том числе С ц и п и о н а  и К атона 
Младшего. Гай Курион, которого 
Цезарь назначил своим легатом в 
Африку, был разбит и убит Юбой. 
Катон и Сципион при содействии 
ц ар я  с о б р а л и  зн а ч и т е л ь н ы е  
силы — до 20 легионов. Сам Юба, 
кроме четырех легионов, пехотин
цев, обученных на римский ма-
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Масинисса 
{201-148 гг. до P. X.)

Маципса Гулуса Мастанбал
(148-118 гг. до Р.Х.) ( 1 4 8 — ?

Адгербал Гиемпсал 1
(118-112 гг. (11В-117 гг.

до P. X.) до Р X.)

нер, имел бесчисленную конницу, 
несколько эскадр боевых кораблей 
и 120 слонов. Когда Цезарь в 46 г. 
до P. X. переправился в Африку, он 
поначалу оказался в очень слож
ном положении. Нумидийская кон
ница, быстро появляясь всякий раз 
в больш ом количестве, стрем и
тельно атаковала, а затем так же 
вн езап н о  исчезала. Ц езарь, не 
им евш ий пон ачалу  достаточн о  
всадников, был принужден отси
живаться в укрепленных лагерях и 
терпел жестокие лишения. Но по
степенно он собрался с силами и 
стал наносить помпеянцам одно 
поражение за другим. Исход войны 
решился в битве под Тапсом, где 
пом пеянцы  были окончательно

до P. X.) (148 —  ? гг. до P. X.)

Югу рта Гауда
(118-105 гг. (105-88 ГГ 

до P. X.) до Р X.)

I
Гиемпсал II 

(88-62 гг до P. X.)

(Оба
(62-46 гг. до P. X.)

разбиты. Едва весть об этом рас
пространилась по стране, все го
родские общины немедленно от
ложились от Юбы. (Царь этот был 
человеком вздорным и жестоким, 
так что подданные никогда не ис
пытывали к нему особой любви.) 
Покинутый всеми, Юба покончил 
с собой — он вступил в бой на ме
чах с одним из своих друзей, и тот 
зарубил его. Овладев Нумидийским 
царством, Ц езарь обратил его в 
римскую провинцию.

НУР-АДАД. См. ЛАРСЫ ДИНА
СТИЯ.

Н У Р И Л И . С м . А С С И Р И И  
ЦАРИ.



о
ОБОДАТ I. См. НАБАТЕИ ЦАРИ.

О БО Д А Т П . См. Н А БА ТЕИ  
ЦАРИ.

ОБОДАТ I I I .  См. НАБАТЕИ 
ЦАРИ.

ОДЗИН. См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ.

ОЗИЯ. См. УЗИЯ.

О М РИ . Царь Израиля в 8 7 6 - 
869 гг. до P. X. -fr 869 г. до P. X.

П ри и зр а и л ь ск о м  царе Э ле 
Омри был начальником  войска, 
осаж давш его ф и листим лянски й  
город Гавафан. Когда начальник 
конницы  Зим ри , умертвив Элу, 
сам захватил трон, войско провоз
гласило Омри царем. Омри взял 
ш турмом израильскую  столицу 
Ф арс. П окинуты й всеми Зимри 
сж ег себя в царском  дворце, а 
Омри пошел войной на другого 
претендента — Тибни. После побе
ды над последним он сам принял 
царские знаки. Первые шесть лет 
он жил в Фарсе, а потом перенес 
столицу в Самарию.

ОНДЖО. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

О РМ И ЗД I. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

О РМ И ЗД  II. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

О РМ И ЗД  III. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

О РМ И ЗД  IV. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ОРОД. См. АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

О РОД I. Царь Парфии. См. АР- 
Ш АКИДЫ .

ОРОД II. Царь Парфии. См. АР- 
Ш АКИДЫ .

ОРОД IH. Царь Парфии. См. АР- 
Ш АКИДЫ .

ОРОЗ. Царь Парфии. См. АРША- 
КИДЫ .

ОРТАГН. См. ГАНДХАРЫ ЦАРИ

ОСИЯ. См. ГОШЕА.

О С О Р К О Н  I. См Е Г И П Т А  
Д РЕВН ЕГО  22-я ДИНАСТИЯ.

О С О Р К О Н  II . См. ЕГИ П ТА  
Д РЕВН ЕГО  22-я ДИНАСТИЯ.

О С О РК О Н  III . См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.
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О С О РК О Н  IV. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

О СРО ЕН Ы  ЦАРИ. Царская ди
настия, прави вш ая в 132 г. до 
P. X. — 244 г. в Эдессе.

Арысу (132-127 гг. до R X.)
Абду бар Мазур (127-120 гг. до P. X.)
Фрадхашт бар Джебар (120-115 гг. до 

Р .Х .)

Бакру I (115-112 гг. до P. X.)
Бакру 11(112-92 гг.доР.Х.)

Ману I (94)
Абгар I (94-68 гг. до P. X.)
Абгар II (68-52 гг. до P. X.)
Ману II (52-34 гг. до P. X.)
Пакор (34-29 гт. до P. X.)

Абгар III (29-26 гг. до P. X.)
Абгар IV (26-23 гг. до Р. X.)
Ману ill (23-4 гг. до P. X.)

Абгар V (4 г. до P. X. — 7. 13-50) 
Ману IV (7-13)
Ману V (50-57)
Ману VI (57-71)
Абгар VI (71-91)

Санатрук (91-109)
Абгар VII (109-116)

Ялур (118-122) 
Парфамаспат (118-123)

Ману VII (123-139)
Ману VIII (139-163, 165-177)

Ваил (163-165)
Абгар VIII (177-212)
Абгар IX (212-216)
Ману IX (217-240)
Абгар X (240-242)

Абгар XI (242-244)

Осроеной в древности называ
лась западная, приевфратская об
ласть М есопотамии, главным го
родом которой была Эдесса. После 
распада державы Александра Ма
кедонского Осроена принадлежала

Селевкидам. В !32 г. до P. X. она 
была завоевана арабским племе
нем оррои, вожди которого обра
зовали здесь свое царство. Незави
симым оно было совсем недолго. 
Вскоре местные правители долж
ны были признать над собой власть 
парфянских царей. При Абгаре [ 
Осроена некоторое время входила 
в состав армянской державы Тиг
рана II. Его преем ник Абгар II 
был союзником римлян в их войне 
п роти в  П ар ф и и , н ачавш ейся в
54 г. до P. X. Именно он, по утвер
ждению римских историков, был 
главным виновником грандиозно
го поражения Красса летом 53 г. до 
P. X. Вопреки мнению армянского 
царя Артавазда II, который пред
лагал для вторжения в Парфию ок
ружной путь через Армению, Аб
гар настоял на том, чтобы идти на
прямик — через Месопотамскую 
степь. В результате римская армия 
была окружена парфянской кон
ницей и уничтожена (погибли бо
лее 20 тысяч римлян, а 10 тысяч 
были взяты в плен). После этой 
славной победы парфянский царь 
приказал казнить Абгара II.

Столь же печальной была судь
ба его тезки Абгара VII, правив
шего 150 лет спустя. В 115 г., когда 
при императоре Траяне началась 
новая больш ая ри м ско-п арф ян 
ская война, Абгар одним из пер
вых перешел на сторону римлян и 
выслал навстречу Траяну своего 
прекрасного сына Ерванда. Этот 
юноша стал любимцем императо
ра, и из расположения к нему он 
сохранил Эдесское царство. Но едва 
в 116 г. Траян покинул Месопота
мию, здесь началось антиримское 
восстание. Абгар VII, как римский
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союзник, был убит своими под
данными. На следующий год Эдес- 
са была захвачена римлянами и 
сильно разрушена. Царем здесь был 
поставлен рим ский сою зн и к  — 
парфянский царевич Парфамаспат. 
В 123 г. по требованию своего отца 
О роза он долж ен был оставить 
Э дессу , в к о то р о й  (в  л и ц е  
М ану VII) бы ла восстан овлен а 
прежняя арабская династия. Пре
ем ник Ману VII, Ману VIII, во 
время следующей римско-парфян
ской войны, в 163 г., поспеш ил 
перейти на сторону римлян. Тем не 
менее римляне, овладев Эдессой, 
отстранили его от власти, передав 
престол другому арабу — Ваилу. 
Он правил два года. Затем к власти 
вернулся сумевший оправдаться 
перед римлянами Ману VIII. По 
мирному договору 166 г. Осроена 
попала в вассальную зависимость 
от Рима. Следующий эдесский царь 
Абгар VIII во время гражданской 
войны в Риме 193-194 гг. принял 
сторону Нигера. Когда же победа 
досталась Септимию Северу, он 
поспешил признать его власть и 
сохранил престол, однако должен

был отправить в Рим своих детей в 
качестве заложников. Его преем
ник Абгар IX был в 216 г. вызван 
императором Каракаллой в Анти
охию, заключен в оковы и отправ
лен в Рим. Осроена превратилась в 
римскую провинцию, но пробыла 
в этом качестве недолго. Вскоре 
римляне потерпели поражение от 
парфян, и в Эдессе воцарился сын 
Абгара IX, Ману IX.

Через несколько лет в Парфии 
утвердилась персидская династия 
Сасанидов. Персидские шахи нача
ли новую серию упорных войн с 
римлянами, постепенно расширяя 
свои владения в западном направ
лении. Одним из первых их приоб
ретений стала Осроена, завоеван
ная в 242 г. В том же году импера
тор Гордиан III отбил ее обратно и 
возвел на престол Абгара XI. Одна
ко в 244 г. Гордиан был убит, а его 
преемник Филипп уступил персид
скому шаху Шапуру I всю римскую 
Месопотамию вместе с Осроеной. 
На этом Эдесское царство прекра
тило свое существование.

ОХОЗИЯ. См. АХАЗИЯ.



п
ПАГАНА ЦАРИ. Царская динас

тия, правивш ая в 277—665 гг. в 
Пагане (Бирма).

Тамодарей Ятеджан
(277-322) (322-337)

I
Тирисандадеви + Пьюсохти 

(337-412)

Хтиминьйи
(412-469)

.  I
Йинминпаик

(469-494)

Паихтили
(494-514)

I
Тинлиджаук

(514-557)

Джаундурит
(557-582)

I
Тихтан

(582-610)

Мохкаман (610)
Туйэ (610-665)

Единственным письменным ис
точн иком  по и стори и  древн ей  
Бирмы являются составленные в 
Средние века «Хроники Зеркаль

ного дворца», которые относят ос
н ован и е П аганского  царства к 
850 г. до P. X. Однако, по мнению 
большинства современных иссле
дователей, это не соответствует 
действительности и на самом деле 
образование царства Паган следу
ет датировать серединой III в. пос
ле Р. X.

С огласно бирм анской тради
ции, паганские цари принадлежа
ли к Солнечной династии, восхо
дившей к первому царю на земле 
Икшкваку, который, в свою оче
редь, был внуком бога Солнца Ви- 
васвата. Д альний потомок этого 
И кш квак у , царь Т ам одарей , в 
277 г. объединил под своей влас
тью 19 деревень племени пью и ос
новал столицу — город Паган (в 
среднем течении реки Ирвади). Он 
не имел сыновей и передал власть 
зятю Пьюсохти. Но прежде, чем 
править самому, Пьюсохти возвел 
на престол своего духовного на
ставника Ятеджана. Сам он стал 
царем в возрасте 35 лет и правил
75 лет. О последующих царях сохра
нились только легендарные сведе
ния. В царствование праправнука 
П ью сохти , Т и н ли д ж ау н а , был 
распущен союз из 19 деревень и 
основана новая столица — Тере- 
китара. В 610 г., после смерти Тих- 
тана, внука Тинлиджауна, в стра-
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не началась смута. Три министра, 
не принадлежавш ие к царскому 
роду, стали бороться между собой. 
Министр по имени Мохкаман по
бедил и правил три месяца. Потом 
другой министр — Туйэ — ото
брал трок у Мохкамана и правил
55 лет. После его смерти министры 
нашли укрывавшегося где-то вну
ка Тихтана — Тарамунхпью, и он 
стал основателем Второй Паган- 
ской династии.

П А И К Т И Л И . См. П А ГА Н А  
ЦАРИ.

ПАКОР. См. АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ПАКОР. См. ГАНДХАРЫ ЦАРИ.

ПАКОР. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ.

ПАКОР I. Царь Парфии. См. АР- 
ШАКИДЫ.

ПАКОР И . Царь Парфии. См. 
АРШАКИДЫ.

ПАЛАИШШАН. См. СУККАЛЬ- 
МАХОВ ДИНАСТИЯ.

ПАМИ. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 22-я ДИНАСТИЯ.

ПАН А ЯМ А РА . См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

ПАНДУ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ПАНДУВАСУДЕВА См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

ПАНТАЛЕОН. См БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ПАНЬ-ГЭН. Китайский импера
тор. См. ШАН.

ПАП. См. АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ПАПАК. Царь Персии. См. СА- 
САН ИДЫ.

ПАРИНДА. См. ЛАНКИ ЦАРИ

ПАРРАТТАРНА См. МИТАННИ 
ЦАРИ.

ПАРТАМАСИР. См. АРМ ЕНИИ 
ЦАРИ.

ПАРФАМАСПАТ. См. ОСРОЕ
НЫ ЦАРИ.

ПАХИРИШ Ш АН. См. АН ША
МА И СУЗ ЦАРИ.

ПЕКАХ. Царь Израиля, правив
ший в 735-732 гг. до P. X. Сын Ме- 
нахема. Ф 732 г. до P. X.

Пеках не уступал в жестокости 
своему отцу. При нем в 734 г. до 
P. X. ассирийский царь Тукультиа- 
пал-Эшарра III пошел войной на 
израильтян, подчинил себе всю 
Галаадскую область, а также мест
ности за Иорданом и соседние с 
ними области Галилею, Кидису и 
Асоры. Всех тамошних жителей ас
сирийцы угнали в плен в свое цар
ство. Вскоре после этих бедствий 
Пеках был убит на пиру заговор
щиками во главе с тысяцким Го- 
шеа, который и стал царем.

ПАНДУКАБХАЯ. См. ЛАНКИ
ЦАРИ. ПЕЛИ. См АВАНА ДИНАСТИЯ.
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П Е Р И Б С Е Н . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 2-я ДИНАСТИЯ.

ПЕРИСАД. См. БОСПОРА ЦАРИ.

ПЕРИ СА Д I. См БО С П О РА
ЦАРИ.

ПЕРИСАД II. См. БОСП О РА
ЦАРИ.

ПЕРИСДЦ III. См. БОСПОРА
ЦАРИ.

ПЕРИСАД IV. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

ПЕРИСАД V. См. БО СП О РА  
ЦАРИ.

ПЕРОЗ. Царь Персии. См. САСА
НИДЫ.

ПЕТУБАСТИС. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

П ЕУКО Л А Й. С м. Б А К Т РИ И
ЦАРИ.

ПИАНХИ. Царь Куша (Судан) в 
751—716 гг. Царь ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 25-й ДИ Н А СТИ И  в 740- 
716 гг. до P. X. Ж.: 1) Кенса; 2) Пек- 
сатер; 3) Абар; 4) Табари.

Унаследовав от отца в Эфиопии 
небольшое царство Куш со столи
цей в Напате (у 4-х нильских по
рогов), Пианхи начал успешные 
завоевания на севере. Он быстро 
овладел всей Нубией, Фиванской 
областью и к середине 20-х гг.
VIII в. до Р .Х . владел уже всем 
Верхним Египтом до Гераклеопо
ля. С этого времени история похо
дов Пианхи (благодаря подробным

анналам на стене храма Амона в 
Напате) известна нам во всех де
талях. Из донесений своих намест
ников Пианхи узнал, что саисский 
фараон Тефнахт сделался факти
чески правителем всего Нижнего 
Египта и что все города, за исклю
чением Гераклеополя, уже поко
рились ему. Собрав необходимые 
сведения, Пианхи отправил свои 
войска на север с тем, чтобы оста
новить дальнейшее продвижение 
Тефнахта и осадить Гермополь. Это 
было исполнено его полководцами 
в то время, когда Пианхи отправ
лял из Нубии вторую, вспомога
тельную, армию. Покинув Фивы, 
эта армия встретила флот Тефнах
та, поднимавшийся вверх по реке, 
и разбил его. При этом в плен по
пало много судов и людей. Продол
жая продвигаться на север, эф ио
пы напали на войска Тефнахта, 
осаждавшие Гераклеополь, и обра
тили их в бегство. Северяне отсту
пили по направлению к М емфи
су, а эфиопы осадили Гермополь. 
На этом этапе завоевания Пианхи 
лично возглавил осаду Гермополя. 
С валов и высоких башен обречен
ный город еж едневно засыпали 
стрелами и камнями. На пятый ме
сяц осады Гермополь капитулиро
вал. Пианхи милостиво обошелся с 
побеж денны ми, сохранил жизнь 
князю Гермополя Немарту, но не
медленно завладел всем его иму
ществом. После этого эфиопы под
ступили к Гераклеополю, который 
уже был истощен осадой и борь
бой с Тефнахтом. Поэтому князь 
его Пефнифдибаст, не помышляя 
о сопротивлении, явился к Пиан
хи с изъявлением покорности. Ос
тавив его по-преж нему править
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своим городом, эфиопский царь 
двинулся на судах вниз по Нилу. 
Все главные города на западном 
берегу сдавались ему один за дру
гим. Во всех городах, через кото- 
рые он проходил, Пианхи прино
сил богатые жертвы местным бо
гам и захватывал все, представля
ющее хоть какую-то ценность.

Серьезное сопротивление завое
ватели встретили только в М емфи
се, сильно укрепленном Тефнах- 
том. Сам саисский правитель, в 
надежде на то, что гарнизон суме
ет надолго задержать эфиопов, по
спешил на север за подмогой. Од
нако Пианхи разрушил все его за
мыслы. Объезжая город, он обра
тил внимание на то, что его вос
точные стены недостаточно высо
ки. Здесь находилась гавань, а уро
вень воды стоял так высоко, что 
суда причаливали прямо к стенам 
домов. Царь направил свой флот 
против гавани и овладел всеми су
дами. Затем он быстро построил 
захваченные корабли вдоль восточ
ных стен, сделав таким образом 
мост для своих осадных колонн, 
которые он послал на насыпи. Та
ким образом эфиопы захватили го
род прежде, чем осажденные смог
ли усилить свои восточные укреп
ления. Жителеи Мемфиса подверг
лись избиению, но все святилиша 
богов были пощажены и сохрани
лись в целости. После того, как 
Пианхи покорилась М емфисская 
область, к  нему явились многие из 
князей Дельты с дарами и изъяв
лением своей покорности. В Гелио
поле П и ан х и  встр ети л  О со р - 
кон IV — последний представи
тель правившей в Па-Баете 22-й 
династии — и добровольно при

знал власть эфиопов. Сопротивле
ние продолжал оказывать только 
Тефнахт, но после того, как был 
разрушен его пограничный город 
Месед, он также прислал дары, а 
затем принес клятву верности Пи
анхи. Таким образом, эфиопский 
царь стал полны м  господином  
Египта. Погрузив захваченные бо
гатства на корабли, он вернулся в 
Напату и больше до самой смерти 
не показывался в Нижнем Египте, 
где продолжали править местные 
князья. На юге, и особенно в Ф и
вах, власть эф иопов была более 
ощутимой. После смерти Пианхи 
был погребен в небольшой пира
миде неподалеку от Напаты в цар
ском некрополе Эль-Курру.

ПИАСКАР. См. КУША ЦАРИ.

П И Л А Я М А РА . См Л А Н К И  
ЦАРИ.

ПИН-ВАН И -Ц ЗЮ . Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

ПИН-ВАН ЦЗЮ Й . См. ЧУ

ПИН-ГУН. См. ЯНЬ.

ПИН-ГУН АО. См. ЦИ.

ПИН-ГУН БЯО. См ЦЗИНЬ.

ПИН-ГУН СЕ. См. ЧЭНЬ.

ПИН-ГУН Ц И Н . См ЦАО.

ПИН-ГУН ЧЭН. См. СУН.

ПИН-ГУН ШУ. См. ЛУ.

ПИН-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.
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ПИН-ХОУ. См. ВЭЙ (I).

ПИН-ХОУ ЛУ. См. ЦАЙ.

ПИОПИ I. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 6-я ДИНАСТИЯ.

П И О П И  I I .  Ц арь  Е Г И П Т А  
Д Р Е В Н Е Г О  6 -й  Д И Н А С Т И И , 
правивший в 2254-2160 гг. до P. X.

П р а в л е н и е  П и о п и  II бы ло 
очень долгим — оно продолжалось 
94 года (это, вероятно, было самое 
длительное царствование в исто
рии). Он взошел на престол еще 
ребенком как соправитель Мерен- 
ры I. Когда старший брат умер, 
П иопи было всего ш есть лет, и 
некоторое время страной управля
ла его мать Энехнес-М ерира, при
надлежавшая к знатному роду тин- 
ских князей. Она была очень энер
гичной женщиной и послала не
сколько экспедиций вверх по тече
нию Нила в богатую Нубию. Сын 
продолжал ее политику. При П ио
пи египтяне утвердились в этой 
стране: в Нубии основывались ко
л о н и и , возвод и ли сь  кр еп о сти , 
прокладывались дороги, один за 
другим в Египет шли караваны, 
груженые золотым песком, драго
ценными камнями, страусовыми 
перьями и эбеновым деревом. В то 
же время П иопи вел успеш ные 
войны на Синайском полуострове 
и в Палестине. Однако во второй 
половине его царствования, когда 
фараон одряхлел, стали заметны 
первые признаки ослабления цен- 
1ральной власти. Земли, принадле
жавшие в прежние времена фара
онам, переш ли в собственность 
жрецов и правителей областей. 
Последние быстро превратились из

царских чиновников в могущ е
ственных князей, привилегии ко
торых умножались с каждым поко
лением. (Этот процесс начался еще 
при фараонах 5-й династии, но 
при Пиопи он стал особенно за
метным — богатые гробницы об
ластных правителей недвусмыс
ленно свидетельствуют о том, что 
значительная часть местных дохо
дов уже не поступала в столицу, а 
оставалась у князей.)

П И РИ ГМ Е. См. ЛАГАША 2-я 
ДИНАСТИЯ.

ПИРЮ . См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ПИТХАНАС. См. ХЕТТОВ ЦАРИ.

ПИТХИЯ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ПИФ О ДО РИ ДА . См. ПОНТА 
ЦАРИ.

ПИЮ . См. ПЭКЧЕ ЦАРИ

ПЛАТОН. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ПО-ГАО. См. У (I).

ПОДЖАН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

П О Л Е М О Н  I. Царь П онта в 
38—8 гг. до P. X. Царь Боспора в 
14-8 гг. до P. X. См. ПОНТА ЦАРИ.

П О Л Е М О Н  II . См. П О НТА 
ЦАРИ.

П О Л И К С Е Н . См. БАКТРИИ 
ЦАРИ.

ПОЛЬХЮ. См. СИЛЛА ЦАРИ
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ПОНСАН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

ПОНТА ЦАРИ. Царские динас
тии, правившие в 336 г. до P. X. — 
64 г. от P. X. в Понте, а в 101—96 и 
95—86 гг. до Р .Х . — в Каппадокии 
(Малая Азия).

А нтичны е авторы  сообщ аю т 
весьма противоречивые сведения о 
происхождении династии Митри- 
датидов. Несомненно, однако, что 
род этот очень древний и знатный. 
П о здн ей ш и е п о н ти й ски е  цари  
считали себя прямыми потомками 
одного из семи персов, участво
вавших в 522 г. до P. X. в убийстве 
мага Гауматы. Очевидно, имелся в 
виду О тана — вдохновитель и 
организатор всего заговора. Этот 
знатный перс получил от Дарява- 
хуша I больш ие наследственные 
владения в Каппадокии. Одним из 
потомков этого Отаны был Мит
ридат, сатрап Каппадокии и Лика- 
онии, который умер незадолго до 
362 г. до P. X. Вероятно, его сыном 
был Ариобарзан, знаменитый сат
рап Фригии и Даскилея (о нем см. 
АРТАХШАССА II). В 360 г. до P. X. 
он был казнен за участие в мятеже 
против царя, после чего Митрида- 
тиды примерно на 60 лет утратили 
власть над Каппадокией. Сын Ари- 
обаразана, М итридат, правил в 
Киосе. В 302 г. до P. X. он был убит 
по приказанию  Антигона I, тог
дашнего царя Азии, который запо
дозрил его в предательстве. Осно
воположником царской династии 
стал сын этого Митридата, тоже 
Митридат по прозвищу Ктист. Он 
служил в свите Антигона и тоже 
должен был быть казнен. Однако 
сын Антигона I, Деметрий, вовре
мя предупредил Митридата. Ночью

тот бежал в Каппадокию и укрыл
ся в крепости Кимиата у подножия 
Ольгасских гор на границе с Паф- 
лагонией. Используя междоусоб
ную войну диадохов, М итридат, 
сплотив вокруг себя многих под
данных, быстро усилился, захва
тил К аппадокию  и прибрежные 
территории по Понту. В 297 г. до 
P. X. Митридат I принял царский 
титул, который сохранился за его 
потомками. С ирийские цари не 
сразу  п р и зн ал и  н езави си м ость  
Понта. Победив в 281 г. до P. X. Ли- 
симаха, Селевк I приступил к за
воеванию западных районов Ма
лой Азии и послал в Каппадокию 
войска во главе с полководцем 
Диодором. Однако тот был разбит 
и вернулся ни с чем.

О преемниках Митридата I со
хранились только отрывочные све
дения. В 183 г. до P. X. праправнук 
М итридата I, Ф арнак , захватил 
Синопу и перенес сюда свою ре
зиденцию из Амасии. Затем он на
чал войну против Пергамской дер
жавы Атталидов и других своих со
седей, завоевал Пафлагонию, по
корил галатских тетрархов Гайза- 
торикса и Карсигната. На третий 
год войны, заключив с Пергамом 
перемирие, Ф арнак напал на царя 
Каппадокии Ариарата IV. Он наде
ялся разбить противников пооди
ночке, однако цари Пергама Ев- 
мен и Аттал неожиданно выступи
ли на стороне Ариарата. В борьбе 
против этой коалиции Фарнак по
терпел пораж ен ие и вынужден 
был в 179 г. до P. X. подписать мир 
на невыгодных для себя услови
ях — он обязался расторгнуть все 
неравноправные договоры с гала- 
тами, возвратить П афлагонию и
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МИТРИДАТИДЫ

Фарнак 
(190-159 гг. до Р.Х.)

Митридат I Ктист 
(302-266 гг до P. X.)

I
Ариобарзан 

(266-250 гг. до P. X.)

Митридат И 
(250-220 гг. до P. X.)

Митридат 111 
(220-190 гг. до Р.Х.)

Митридат IV Филопатор 
(159-150 гг. до Р.Х.)

Митридат V Эвергет 
(150-121 гг. до Р.Х.)

I
Mumpudam VI Еепатор 

(121-63 гт. до P. X.)

Фарнак 
(101-96, 95-86 гг. до Р.Х.)

I
Дарий

(39-37 гг. до P. X.)

Ариарат VIII 
(63-39 гг. до Р X.)

Дейотар

ПОЛЕМОНИДЫ

Полемон I + Пифодорида
(38-8 гг. до P. X.) j (8 г. до Р. X. —  23)

Трифена + Котис III

I
Полемон II 

(23-64)

захваченную часть Каппадокии, а 
такж е вы п лати ть победи телям  
1200 талантов контрибуции.

Его сын Митридат V, все цар
ствование которого прош ло на 
фоне нарастаю щ его могущ ества 
Рима, проводил более осторожную 
политику. В 133-130 гг. до P. X. он 
принимал на стороне римлян ак

тивное участие в подавлении вос
стания Аристоника в Пергаме. В на
граду за это, по постановлению 
римского сената, он получил Ве
ликую Фригию (в 129 г. до P. X.). 
Еще до этого Митридат был усы
новлен царем Пафлагонии Пиле- 
моном II и получил от него по за
вещанию Пафлагонию и Галатию
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(между 133 и 129 гг. до Р. X.)- В 
129 г. до P. X., выдав свою дочь Ла- 
одику за малолетнего царя Каппа
д о ки и  А риарата  VI, М итридат 
фактически превратился в прави
теля и этой страны. Таким обра
зом, его власть распространилась 
на всю Малую Азию. О днако в
121 г. до P. X. этот царь был убит 
заговорщиками. После его смерти 
римляне, встревоженные ростом 
понтийского могущества, отобра
ли Фригию у его вдовы и сына 
М итридата VI. Этот последний, 
сделавшись со временем могуще
ственным царем (он сумел завла
деть Колхидой и Боспорским цар
ством), доставил римлянам м но
жество бед. Трижды он поднимал
ся против них, терпел поражение, 
но все равно оставался грозным 
противником. Только в 63 г. до Р. X. 
он был окончательно разгромлен 
Помпеем и покончил с собой.

Одержав победу над Митрнда- 
том, Помпей занялся устройством 
новых терри тори й  на В остоке. 
Главной целью его было раздро
бить прежде единое Понтийской 
царство на множество независи
мых мелких владений. О бласть 
вдоль побережья Пафлагонии от 
Гераклеи Понтийской до реки Га- 
лис Помпей включил в состав со
зданной им римской провинции 
Вифиния. Внутреннюю Пафлаго- 
нию он отдал местным династам, 
ставленникам Рима Пилемену II и 
Атталу. Тетрарх галатского племе
ни толистобогиев Дейотар усилия
ми Помпея получил царский ти
тул и присоединил к своим владе
ниям в Западной Галатии внутрен
ние районы Понтийской Каппадо
кии от Ксимены до Трапезунда,

Ю жные области бывших родовых 
владений Митридата вокруг укреп
ления М итридатий вместе с М а
лой Арменией отошли к другому 
галатскому тетрарху Бригидатуру. 
Колхида была передана Аристарху. 
Боспорское царство и Херсонес 
Таврический остались за Фарна- 
ком, сыном Митридата VI, высту
п и вш и м  п роти в  отца и за это 
объявленным другом и союзником 
римского народа. Так практически 
все бывшие владения Понта пере
ш ли к вассальны м  или друж е
ственным Риму правителям. П о
пытки Митридатидов вернуть себе 
утерянные владения были безус
пешными. Так, воспользовавшись 
тем, что внимание римлян отвлек
ла очередная гражданская война, 
Ф арнак в 48 г. до P. X. занял Кол
хиду, Малую Армению, Каппадо
кию и часть Понта. Но в самый раз
гар его наступления вспыхнуло 
восстание в Боспоре, где власть 
захватил оставленный там намест
ником Асандр. Сам Фарнак был в 
47 г. до P. X. разбит при Зеле Цеза
рем и лишился власти.

В 39 Г. до P. X., после смерти 
Дейотара, римский триумвир Ан
тоний вновь возродил Понтийское 
царство, поставив во главе него 
Д ария, сына Ф арнака II. (Это вто
рое Понтийское царство включало 
в себя Фаземонтиду с Неаполем, 
территории Амиса, Амасии, а так
же Газелонтиду и побережье от 
Ф арнакии до Колхиды.) Правле
ние Дария было недолгим и ничем 
непримечательным. В 37 г. до P. X. 
Антоний отстранил его от власти и 
сделал царем в Понте Полемона I, 
сына ритора Зенона из Лаодикеи 
(до этого, в 38 г. до P. X., он уже
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провозгласил его царем Киликии 
Трахеи и части Ликаонии вместе с 
городом Ионием). В 36 г. до P. X. 
Полемон участвовал в армянском 
походе Антония, попал в плен к 
парфянам, но был отпущен за вы
куп. В награду за верность он в 35 г. 
до P. X. получил от Антония М а
лую А рмению  и, по-ви дим ом у, 
Колхиду. После падения и смерти 
Антония Полемон сумел наладить 
хорошие отношения с Августом и 
в 26 г. до P. X. был внесен в списки 
друзей и союзников Рима. В 20-х гг. 
Август отнял у Полемона Малую 
Армению, но дал вместо нее Бос- 
порское царство (в 14 г. до P. X., 
после смерти Асандра). Полемон 
женился на Динамии, дочери Фар- 
нака II (до этого она была женой 
Асандра). Власть его была сразу 
признана в городах, но местные 
п лем ена оказали  новом у царю  
упорное сопротивление. Полемон 
выступил против них и сначала 
разгромил противников в европей
ском Боспоре, потом разруш ил 
Танаис и подчинил Нижнее По- 
донье. Затем он двинулся на юг, 
покорил побереж ье М еотиды и 
вышел к Таманскому полуострову. 
В области аспургиан он попал в за
саду и погиб. Власть после него 
унаследовала вторая жена Пифо- 
дорида (внучка триумвира Марка 
Антония). Но она смогла утвер
диться только в понтийских владе
ниях Полемона — Боспор оконча
тельно откололся от Понта (здесь 
стал править сын Динамии и Асан
дра, Аспург). В 3 г. до P. X. Пифодо- 
рида вышла замуж за царя Каппа
докии Архелая. После смерти Пи- 
фодориды власть перешла к ее ма
лолетнем у внуку П олем ону II,

сыну фракийского царя Котиса III. 
Он проводил проримскую полити
ку, однако в 64 г. император Не
рон принял решение упразднить 
Понтийское царство и присоеди
нить его земли к римской провин
ции Галатия. За Полемоном II ос
тались только его киликийские 
владения, где он и правил до вре
мен Гальбы. Более о нем ничего не 
известно.

ПОП. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ПОПХЫ Н. См. СИЛЛА ЦАРИ

ПРАБХАКАРАВАРДХАНА. См 
ПУШ ПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.

ПРАВАРАСЕНА См. ВАКАТА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

ПРИАПАТ. См. АРШАКИДЫ.

ПРИТДН. См. БОСПОРА ЦАРИ.

ПРИТХИВИШ ЕНА I. См ВА- 
КАТАКОВ ДИНАСТИЯ.

ПРИТХИВИШ ЕНА И. См. ВА- 
КАТАКОВ ДИНАСТИЯ.

П РУ С И Й  I. Царь Вифинии в 
230-182 гг. до P. X. Ж.: Апама, се
стра македонского царя Ф илип
па V. -О 182 г. до P. X.

В 220 г. до P. X. Прусий в союзе с 
родосцами начал войну против ви
зантийцев и отнял у них на евро
пейском берегу Гиер, а на азиат
ском — часть Мизии. Из-за чего 
они лишились контроля над проли
вом и вынуждены были отказаться 
от взимания пошлины с проходив
ших кораблей. В 217 г. до P. X. Пру-



294 Пруснй II

сий разбил большую армию гала- 
тов, переплывших в Азию из Ев
ропы. Позже Прусий был сою зни
ком Филиппа V М акедонского и 
получил от него разрушенные во 
время войны Кнос и Мирлею. Царь 
восстановил оба города под новы
ми именами. Первый он назвал 
Прусиадой, а второй — Апамеей, 
по имени своей жены. В 190 г. до 
P. X., когда у римлян шла война с 
Антиохом III Сирийским, обе сто
роны старались привлечь Вифи- 
нию на свою сторону. Поэтому и 
Антиох и консул Сципион писали 
Прусию и склоняли его на свою 
сторону. Поначалу царь, недоволь
ны й и напуганны й вторж ением  
рим лян  в Азию , хотел п ри н ять  
сторону сирийцев, но потом, здра
во взвесив силы и возможности 
обоих сторон, предпочел остаться 
союзником римлян.

П РУ С И Й  И . Царь В иф инии, 
правивший в 182—149 гг. до P. X. 
Сын Прусия Первого. Ж.: 1) Апа- 
ма, сестра македонского царя Пер
сея; 2) дочь (?) фракийского царя 
Диэгила. ^  149 г. до P. X.

П о сви д етел ьству  П о л и б и я , 
Прусий имел безобразное лицо, да 
и душу не лучшую: полчеловека на 
вид, трус и баба в военном деле. 
Притом он был не только труслив, 
но и не любил никакого труда и 
вообще во всех случаях жизни про
являл дряблость души и тела. Если 
ни один народ не выносил такого 
рода слабостей в своих царях, то 
народ вифинский в особенности. 
Кроме того, Прусий со всею раз
нузданностью предавался чувствен
ным наслаждениям. Просвещение, 
философия и связанные с нею за

нятия были ему совершенно чуж
ды; словом, он не имел ни малей
шего представления о доблести, 
день и ночь проводя как варвар.

Править этому царю пришлось в 
сложную переломную эпоху, ког
да на Востоке и в Европе стала ут
верждаться власть римлян. В этой 
новой ситуации Прусию не сразу 
удалось взять верный тон с вражду
ющими сторонами. В конце 180-х гг. 
до P. X. он был союзником пергам- 
ского царя Эвмена II в войне про
тив понтийского царя Фарнака. В 
дальнейш ем Прусий выдал свою 
дочь за Македонского царя Персея 
и считался его союзником. После 
поражения Персея в Третьей М а
кедонской войн е, Прусий, зная 
суровый нрав римлян, стал опа
саться и за собственную судьбу и 
решил поправить свои дела с по
мощью лести и безмерного униже
ния. В 167 г. до P. X. он отправился 
в Италию поздравить римлян с по
бедой. При этом, по словам Поли
бия, Прусий показал себя челове
ком  со в ер ш ен н о  недостой н ы м  
царского звания, о чем свидетель
ствовать может следующее: во-пер- 
вых, когда явились к нему римские 
послы, он вышел навстречу им с 
бритой головой и в шляпе, в тоге 
и в баш маках, словом, в таком 
одеянии, какое у рим лян носят 
недавно освобожденные рабы. П о
здоровавшись с послами он ска
зал: «Глядите на м еня, ваш его 
вольноотпущ енника, который же
лает во всем угодить вам и подра
жать вашим порядкам». При входе 
же в сенат, стоя в дверях против 
собрания сенаторов, он распрос
терся перед заседающими, обло
бызал порог и воскликнул: «При
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вет вам, боги спасители». Ответ он 
п о л у ч и л  м и л о с т и в ы й  п о то м у  
и м ен н о , что предстал в таком  
жалком виде.

В 156 г. до P. X., рассердившись 
за что-то на пергам ского царя Ат- 
тала II, Прусий стал опустошать 
его владения. Узнав об этом, рим
ский сенат послал Прусию приказ 
не воевать с Атталом, другом и со
юзником римского народа. Так как 
он продолжал не повиноваться, 
римские послы с угрозой велели 
ему выполнить приказ римского 
сената и явиться с тысячью всад
ников для заключения договора на 
границу, где, как  они сказали , 
ожидает его Атгал тоже с тысячью 
всадников. Прусий, презирая ма
лочисленную свиту Аттала и пона
деявшись, что сумеет устроить ему 
засаду, отправил послов вперед, 
заявив, что он сейчас же придет 
со своей тысячью; сам же поднял 
все свое войско и повел его, п о
строенное как бы для битвы. Уви
дев это, Аттал и послы бежали кто 
куда; Прусий же захватил остав
ленный римлянами багаж и вьюч
ных животных, взял и разрушил 
городок Никефорион и бывш ий в 
нем храм сжег, а Аттала, беж ав
шего в Пергам, осаждал в нем до 
тех пор, пока римляне, узнав об 
этом, не прислали новых послов, 
которые приказали Пруссию воз
местить убытки Атталу. Только 
т о гд а  П р у си й  п о ч у в с т в о в а л  
страх, повиновался и удалился. 
Когда послы определили, чтобы 
он заплатил  Атталу в качестве 
штрафа 20 палубных судов немед
ленно и 50 талантов серебром в 
рассрочку, то он дал корабли и 
сделал в срок первый взнос (154 г. 
до P. X.).

В то время как Прусий за свою 
жестокость и дурной характер был 
ненавистен своим подданным, его 
сын Никомед слыл любимцем ви- 
финцев. Это вызвало подозрение к 
нему со стороны Пруссия, и он от
правил Никомеда на жительство в 
Рим. Узнав, что он там пользуется 
расположением, Прусий поручил 
ему упросить сенат освободить его 
от уплаты остальной суммы, кото
рую он остался должен Атталу. 
Вместе с тем он отправил в Рим 
Мену, которому велел убить Н и
комеда, если тот не добьется по
ложительного результата. Но вмес
то этого М ена сговорился с Нико- 
медом свергнуть Прусия. Из Ита
лии они отправились в Пергам, где 
царь Аттал ласково принял их и 
обещал поддержку.

И дей стви тельно, Аттал взял 
Н и ком еда под свою защ иту и 
предложил Прусию дать сыну не
сколько городов для жительства. 
Прусий отвечал, что немедленно 
даст ему все царство Аттала. Но 
когда п ер гам ц ы  с Н иком сдом  
в то р гл и сь  в В и ф и н и ю , народ  
мало-помалу стал переходить на их 
сторону. П русий с пятью стами 
фракийцами укрылся в акрополе 
Н икеи и стал ждать помощи от 
римлян. Римляне же, хотя на сло
вах и осудили переворот, ничем не 
помогли царю. Тогда он переехал в 
Никомедию, надеясь отсидеться за 
ее стенами. Но и тут его ждало пре
дательство. Жители Никомедии, не 
желая защищать Прусия, открыли 
ворота. Царь бежал в храм Зевса. 
Тут его настигли убийцы, подо
сланные сыном, и умертвили.
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ПСАММЕТИХ I. Царь ЕГИПТА 
Д РЕ В Н Е Г О  26-й  Д И Н А С Т И И , 
правивший в 664—610 гг. до P. X.

Псамметих, сын сансского кня
зя Нехо I, в 661 г. до P. X. защ и
щал вместе с ассирийцами от эф и
опов Мемфис. Когда Мемфис пал, 
Псамметих бежал в Ассирию, вер
нулся вместе с царем Ашшурбани- 
апалом и вновь стал править в 
Нижнем Египте. В скором времени 
азиатские смуты отвлекли внима
ние Ашшурбаниапала от Египта. 
Власть ассирийцев над страной по
ст еп ен н о  сл абел а . М еж ду тем  
Псамметих установил контакт с 
лидийским царем Гигом, который 
около 654 г. до P. X. послал ему на 
помощь отряды своих карийских и 
ионийских наемников. С их помо
щью Псамметих изгнал из Египта 
ассирийские гарнизоны и привел 
под свою руку других египетских 
князей Дельты. Затем он совершил 
поход на юг и взял Фивы (после 
ассирийского разгрома могущ е
ство этого прежде великого жре
ческого города было подорвано). 
Таким образом, после многовеко
вой раздробленности страна вновь 
объединилась.

Значительно увеличив свои до
ходы, П сам м етих сф орм ировал 
достаточно многочисленную наем
ную армию, в которой ведущее 
положение принадлежало инозем
цам — кари йцам  и и он ийским  
грекам. С укреплением централь
ной власти в Египте начался эко
н о м и ч е с к и й  и н а ц и о н а л ь н ы й  
подъем. Воспользовавшись ослаб
лением Ассирии, Псамметих на
чал завоевания в Палестине. В те
чение многих лет он осаждал Азот 
и наконец взял его. Но дальнейшее

продвижение египтян на север ос
тановили вторгшиеся в Азию ски
фы, от которых фараону пришлось 
откупаться подарками. В пределы 
Египта кочевники прорваться не 
смогли. Псамметих умер, процар
ствовав 54 года и оставив Египет в 
состоянии такого мирного процве
тания, которого страна не знала 
уже в течение 500 лет, со времен 
Рамсеса III.

ПСАММЕТИХ II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 26-я ДИНАСТИЯ.

ПСАММЕТИХ III. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 26-я ДИНАСТИЯ.

ПСУСЕННЕС I. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 21-я ДИНАСТИЯ.

ПСУСЕННЕС II. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 21-я ДИНАСТИЯ.

ПТО ЛЕМ ЕЙ . См. КОММАГЕ- 
НЫ ЦАРИ.

ПУЗУР-АШ Ш УР I. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

ПУЗУР-АШ ШУР II. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

П УЗУР-АШ Ш У Р III. См. АС
С И РИ И  ЦАРИ.

П У ЗУ Р-С И Н . См. А ССИРИИ 
ЦАРИ.

ПУ ЗУ Р-СУ МУ К АН. См. АКША- 
КА ДИНАСТИЯ.

ПУЗУР-СУЭН. См. КИШ А 3-я 
ДИНАСТИЯ.
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ПУЛАХАТТХА. С м. Л А Н К И  
ЦАРИ.

ПУЛИНДАКА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ШУНГОВ ДИНАСТИЯ).

ПУЛУ. См. ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

ПУЛУМАВИ I. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

ПУЛУМАВИ И . См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

ПУЛУМАВИ III. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

ПУНСО. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ПУНУ. См. ХУННУ НДРИ

ПУРИНДРАСЕНА. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТА
ВАХАНОВ).

ПУРНОТСАНГА. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

ПУШ АРРУМ А. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

ПУШ ЬЯВАРМАН. См. КАМА- 
РУПЫ ЦАРИ.

ПУШ ПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.
Царская династия, правивш ая в 
500—647 гг. в Стханешваре (Север
ная Индиия).

После распада империи Гуптов 
(см. ГУПТЫ) доминирующее по
ложение в долине Ганга приобре

ли три царства, ранее входившие в 
его состав: Гауда (включавшая в 
себя низовья Ганга и Магадху), 
держава Маукхариев в среднем те
чении Ганга и царство Пушпабху
ти. Последним принадлежали вер
ховья реки. Считается, что перво
начальны м владением династии 
около 500 г. был Стханешвар, рас
положенный в плодородной доли
не между Сатледжем и Джамной. В 
следующие годы власть Пушпабху
ти распространилась на верхнюю 
часть Доаба, район современного 
Дели и Сирхинд. Первым значи
тельным правителем этой динас
тии был П рабхакаравардхана, о 
котором пишут, что он боролся 
против гурджаров (ираноязычного 
кочевого племени, которое вторг
лось в Индию вместе с эфталита- 
ми) и распространил свое влияние 
вплоть до Мальвы и Гуджарата. 
Дочь Прабхакаравардханы Раджь- 
яшри была замужем за правителем 
Маукхариев. После смерти мужа 
она в 605 г. попала в плен к  царю 
Гауды Ш ашанке. Ее брат Раджья- 
вардхана II с большим отрядом 
кон н и ц ы  приш ел отом стить за 
зло, нанесенное сестре, но погиб 
в этой войне.

Наравардхана 
(ок. 500 г.)

I
Раджьявардхана I 

Адитьявардхана

Прабхакаравардхана
(580-605)

Раджьявардхана II Харшавардхана 
(605-606) (606-647)
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Власть наследовал его младший 
брат Харшавардхана. В 606 г. он 
при соедин ил к своему царству 
владения Маукхариев (где продол
жала править его сестра) и пере
нес свою столицу в Канаудж. Этот 
город вскоре сделался центром по
литической власти всей Северной 
Индии. (По описанию современ
ников, он простирался вдоль Ган
га на пять миль; в нем насчитыва
лось 100 буддийских монастырей и 
более 200 индуистских храмов. Го
род был окружен высокими стена
ми и огромными рвами. Внутри он 
был украшен высокими башнями, 
великолепными дворцами, цвету
щими рощами и прозрачными пру
дами с кристально чистой водой.) 
После объединения двух царств 
Хардшавардхана смог собрать мно
гочи слен ную  арм ию  (20 ты сяч 
всадников, 50 тысяч пехотинцев и 
5 ты сяч боевых слонов) и стал 
грозным противником для соседей. 
Вскоре он присоединил к своим 
владениям Мальву (здесь правила 
одна из ветвей Гуптов), а около 
612 г. попытался распространить 
свои владения на юг. Армия севе
рян вторглась в Декан. На реке 
Нарбаде их встретил со своим вой
ском Пулакешина II из династии 
западных Чолукьев. Сражение за
кончилось поражением Харшавар- 
дханы. Он вернулся в долину Ганга 
и начал войну на востоке — про
тив царя Гауды Ш ашанки. Боевые 
действия продолжались много лет. 
Лишь после смерти правителя Гау
ды Харшавардхана около 637 г. за
воевал его царство — Магадху и 
Бенгалию. Таким образом, под его 
властью оказалась вся долина Ган
га, и Пушпабхути стали самыми

круп ны м и и м огущ ественны м и 
правителями Северной Индии. По 
отзывам современников, Харша
вардхана был весьма деятельным и 
просвещенным государем. Китай
ский путешественник Сюань Цзан 
писал о правителе Канауджа: «Он 
был неутомим, и дня ему не хва
тало». Царь постоянно объезжал 
свою обширную державу и зорко 
следил за  поведением  вассалов. 
Четверть доходов от принадлежав
ших ему земель он тратил на воз
награждения ученым, писателям и 
поэтам. Харшавардхана и сам был 
поэтом. К  сожалению, блестящая 
эпоха могущества Пушпабхути за
кончилась с его смертью. Сразу 
после кон чи н ы  Харшавардханы 
власть захватил его министр Ард- 
жун. Но он не сумел удержать в 
п о к о р н о сти  сво и х  вассалов , и 
вскоре империя Пушпабхути раз
валилась.

ПУШ ЬЯМ ИТРА См. МАГДДХИ 
ЦАРИ (ШУНГОВ ДИНАСТИЯ).

ПХАЧЖА См. СИЛЛА ЦАРИ.

ПХЁНВОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

П Ш Е Н М У Т . С м . Е ГИ П Т А  
ДРЕВНЕГО 29-я ДИНАСТИЯ.

П Ь Ю С О Х Т И . См. ПАГАНА 
ЦАРИ.

П Э К ЧЕ ЦАРИ. Царская динас
тия, правившая в Пэкче (Южная 
Корея) в 18 г. до P. X. — 661 г.

Основным населением Южной 
Кореи в древности были племена 
хан, родственн ы е северокорей
ским е и мэк. Самым ранним госу-
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дарством, засвидетельствованным 
на территории их прож ивани я, 
было царство Чингук, первые упо
минания о котором относятся ко 
II в. до Р. X., но возникло оно, ви
димо, несколькими веками рань
ше. Во II в. до P. X. царство Чингук 
распалось на множество мелких 
владений (их было приблизитель
но 75). При этом сохранилось ис
торическое деление всей области 
проживания хан на части: Чинхан, 
Махан и Пенхан. Царство Пэкчэ 
возникло в области Чинхан. Осно
вателем его южнокорейская тради
ция считает вана Онджо. Его отец, 
ван Чумон, был правителем юж
номанчжурского царство Пуё. Опа
саясь неприязни своего брата-на- 
следника, Онджо с частью пуёсцев 
переселился на юг Корейского по
луострова и в 18 г. до P. X. основал 
на берегу реки Хан город Вире (на 
территории современного Сеула), 
ставшей столицей его царства. С 
первых лет своего существования 
Вире пришлось вести войны с со
седями — мальгальцами и лолан- 
цами. В 11 г. до P. X. враги осаждали 
Вире, но взять ее не смогли. Одна
ко Онджо вынужден был в 5 г. до 
P. X. перенести столицу на южный 
берег Хан* в область Пэкче. Здесь 
был построен город Хансон и но
вый дворец вана, который, по сло
вам средневекового корейского ис
торика Ким Бусика, «был прост, 
но не вульгарен, красив, но без 
излишеств». После этого в 1 г. до 
P. X. была одержана важная победа 
над мальгальцами на реке Чхильд- 
жунха. Их вождь Сомо попал в 
плен, а всех пленных ван Онджо 
велел живьем закопать в землю. С 
этого времени Пэкче стало креп-

Онджо 
(18 г. до P. X. — 28)

I
Тару

(28-77)

I
Киру

(77-128)

I
Кэру

(128-166)

Чхого Кои
(166-214)

j
(234-286)

I
Кусу

j
Чхэкке

(214-234)
I

(286-298)
I

Пирю
I

Пунсо
(304-344) (298-304)

|

Кынчхого Соль
(346-375)

|
(344-346)

I
Кынгусу

(375-384)

Чхимню Чинса 
(304-305) (385-392)

I
Асин

(392-405)

Чонджи
(405-420)

I
Куисин

(420—427)

Пию
(427—455)

I
Кэро

(455-475)
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Мунджу Конджа 
(475-477) _________ I

Самгын Тонсон Кэро
(477—479) (479-501)

Мурён
(501-523)

I
Сон

(523-554)
f------------- j

Видок Хе
(554-598) (598-599)

I
Поп

(599-600)
I

Му
(600—641)

I
Ыйджа

(641-661)

нугь и разрастаться. Народ отовсю
ду стекался в молодое государство, 
и силы его росли. В 8 -9  гг. Онджо 
захватил всю область Мохан, ко
торая была разделена на четыре ад
министративных округа (бу). При 
п р авн у ке  О ндж о, ване К о и , в 
260 г. были учреждены государ
ственные должности и введен та
бель рангов. Придворный этикет 
стал более чопорным. Спустя н е 
сколько десяти лети й , при  ване 
Кынчхого, царство Пэкче достиг
ло вершины своего могущества. На 
севере шли упорные войны с севе
рокорейским царством Когурё. В то 
же время на юге Кынчхого завое
вал последние еще сохранивш ие 
независимость княжества Махана.

Но в конце IV в., при ване Аси- 
не, и з-за  ож есточенны х войн с

Когурё положение Пэкче ухудши
лось. Чуть ли не каждый год армия 
вана совершала походы на север. В 
большинстве своем они оканчива
лись поражениями. Измученное во
инскими повинностями население 
стало разбегаться. М ногие пэкчес- 
цы переселились в соседнее цар
ство Силла. Количество жителей 
заметно сократилось. В 475 г. когу- 
рёсцы, в свою очередь, вторглись 
в пределы Пэкче и осадили столи
цу. П равивш ий в это время ван 
Кэро, собрав несколько десятков 
всадников, попытался прорваться 
на запад, но был захвачен в плен 
и казнен. Его сын Мунджу, отправ
ленный в самом начале войны за 
подмогой в Силла, вскоре вернул
ся с десятитысячным отрядом и 
заставил когурёсцев  отступить. 
Взойдя на престол, Мунджу пере
нес столица в горный Унджин — 
только там он чувствовал себя в 
безопасности. Но и горные тверды
ни не могли уберечь его от измены. 
Этот ван отличался мягким харак
тером, чем и воспользовался воен
ный министр Хэгу — он узурпи
ровал власть, а потом подослал к 
Мунджу убийц. Ваном был провоз
глашен сын Мунджу, Самгын, но 
из-за его малолетства всеми дела
ми распоряжался Хэгу. В 478 г. Хэгу 
поднял мятеж и попытался овла
деть престолом, однако был разбит 
и казнен. Сам ван вскоре после 
этого умер, и власть переш ла к 
представителю младшей ветви цар
ского дома Тонсону. Ему наследо
вал плем янни к М урён, а М уре
ну — его сын Сон. При нем в 538 г. 
столицу перенесли обратно на рав
нину в Саби. В 553 г. начались по
граничные войны с Силла. В 554 г. 
ван Сон погиб во время одного из
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походов. Его преемники также час
то терпели поражения. Успех при
шел к пэкчесцам только через сто 
лет, в годы правления праправну
ка С она, вана Ы йджа, который, 
по свидетельству Ким Бусика, от
личался исключительной отвагой и 
решительностью. В 642 г. он лично 
повел войска на Силла и взял бо
лее 40 крепостей. В дальнейш ем 
было предпринято еще несколько 
удачных походов. Могущество П эк
че возросло. Но с годами Ыйджа 
все меньше времени посвящал де
лам и все больше развлечениям, 
блуду с придворными дамами и

пьянству. Между тем на помощь 
Силла пришли китайские войска. В 
660 г. 130-тысячная танская армия 
высадилась на западном побере
жье Пэкче. О дновременно против 
Ыйджа выступила 50-тысячная ар
мия Силла. Пэкчесцы дали врагу 
бой в устье Унджина и были раз
биты. После короткой осады танцы 
взяли столицу Саби. Ыйджа бежал 
в крепость Унджин и вскоре сдал
ся в плен. Война продолжалась еще 
несколько лет и завершилась пол
ным покорением страны, которая 
была разделена на пять китайских 
наместничеств.



р
Р А Б Б И Л Ь  I. См. Н А БА ТЕИ  

ЦАРИ.

РА ББ И Л Ь II. См. НАБАТЕИ 
ЦАРИ.

РАВИВАРМАН. См. КАДАМБЫ 
ЦАРИ.

РАГХУ. См. КАДАМБЫ ЦАРИ.

РАДАМ ИЗД. См. А РМ Е Н И И  
ЦАРИ.

РАДАМ СЭД. См Б О С П О РА  
ЦАРИ.

РА Д Ж ЬЯ В А РД Х А Н А  I. С м.
ПУШПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.

РАДЖ ЬЯВАРДХАНА I I . С м. 
ПУШПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.

РАМАГУПТА. См. ГУПТЫ.

РАМСЕС I. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 19-я ДИНАСТИЯ.

РА М С ЕС  II . Ц арь Е Г И П Т А  
Д РЕВ Н ЕГО  19-й Д И Н А С Т И И , 
правивший в 1290-1224 гг. до P. X. 
Сын Сети I и Туи. Ж.: 1) Нефре- 
тари; 2) с 1256 г. до P. X. царевна 
Маатнефрура, дочь хеттского царя 
Хаттусилиса III.

Рамсес начал свое царствование 
с подавления мятежа в Нубии, а 
затем отбил нападение ливийцев. 
Не позже 1289 г. до P. X. он успеш
но воевал с новым для египтян 
врагом — шердани (сардами евро
пейских историков). Отрывочные 
надписи сообщают о многочислен
ных кораблях неприятеля и разгро
ме шердани во время сна. Из этого 
можно заклю чить, что сражение 
произошло на море или в нильс
кой дельте, причем воинственные 
шердани были захвачены египтя
нами врасплох. В 1285 г. до P. X. фа
раон выступил против хеттов. По
ход завершился большой битвой 
под стенами Кадеша. По свидетель
ству египетских источников, хет- 
тский царь Муваталлис постарал
ся создать у Рамсеса впечатление, 
что его армия слаба. Купившись на 
эту  х и тр о сть , ф ар ао н  остави л  
большую часть своих войск на пе
реправе у Оронта, а сам с незна
чительными силами поспешил к 
Кадешу. Здесь египтяне, занятые 
строительством лагеря, были вне
запно атакованы всей хетгской ар
мией. Враги легко прорвали недо
строенные укрепления, и бой за
кипел у самого шатра Рамсеса. Ф а
раон и его телохранители муже
ственно защищались, но их было 
слишком мало, чтобы сдержать на
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тиск н ап адавш и х . Им грози ла 
смерть, когда на помощь подоспе
ла египетская гвардия (это подраз
деление именовалось по-ханааней- 
ски «нерарим», что значит «молод
цы»). Их удар был полной неожи
данностью для хеттского войска, 
скучившегося на небольшом про
странстве. В жаркой схватке были 
уничтожены почти все хеттские 
колесницы. Рамсесу удалось выр
ваться из окружения. Наступившая 
ночь положила конец сражению, 
исход которого оставался двусмыс
ленным: хетты отступили под сте
ны Кадеша, поле битвы осталось 
за Рамсесом, но армия его понес
ла значительные потери. На рассве
те фараон вновь атаковал хеттско
го царя, но опять не смог добиться 
решительного перевеса. Когда сра
жение стало стихать, Муваталлис 
отправил к Рамсесу посла с пред
ложением заключить мир. И хотя 
египетские источники сообщают о 
полной победе, условия заключен
ного договора свидетельствуют об 
обратном: Рамсесу пришлось сми
риться с хеттским господством не 
только в Северной Сирии, но и в 
стране Амурру, завоеванной в цар
ствование отца Рамсеса Сети I. 
Этот мирный договор не мог быть 
прочным. В 1282 г. до P. X. хетты 
спровоцировали большое антиеги- 
петское восстание в Палестине. 
Рамсес поспеш но выступил про
тив м ятеж ников, усмирил п р и 
морский Ашкелон на юге, Моав к 
востоку от Мертвого моря, Акку на 
финикийском побережье, Иеноам 
на границе с югом Ливана и еще с 
десяток небольших городов. Затем 
египтяне вторглись в страну Амур
ру и взяли большую крепость Да-

пур, которую защищал хеттский 
гарнизон. Однако вернуть себе эту 
область в Средней Сирии Рамсес 
так и не смог. Война длилась еще 
13 лет. Наконец, в 1269 г. был за
ключен мир, скрепленный браком 
фараона и дочери царя хеттов. По
следующие годы правления Рамсе
са прошли в мире и процветании. 
О его могуществе и богатстве го
ворят дошедшие до нас следы раз
вернувшегося при нем храмового 
строительства. В дельте Нила, на 
границах Египта и П алестины , 
был построен целый город — но
вая сто ли ц а  ф араонов — Пер- 
Рамсес. Умер Рамсес глубоким 
стариком, процарствовав 67 лет. 
Всю ж и зн ь  он дем онстрировал 
удивительное здоровье и силу. (От 
своих м ногочисленны х жен он 
имел 111 сыновей и 51 дочь.)

РА М СЕС I I I . Царь ЕГИПТА 
Д Р Е В Н Е Г О  20-й Д И Н А С Т И И , 
правивший в 1184-1153 гг. до P. X.

Р ам сес  I I I  был п о сл ед н и м  
крупным завоевателем Древнего 
Египта. Внешне мало похожий на 
своего великого тезку Рамсеса II, 
ни зкорослы й и коренасты й, он 
старательно подражал ему даже в 
мелочах (называл своих детей и 
своих лошадей именами детей и 
лошадей Рамсеса II и подобно ему 
имел при себе во время кампаний 
ручного льва, бежавшего за его ко
л есн и ц ей ). О днако Рамсесу III 
пришлось не столько вести завое
вательные войны, сколько оборо
нять государство от надвигавшей
ся на него смертельной опасности: 
наш ествия ливийцев и «народов 
моря». Это было время масштабно-
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го перемещения этносов. Покинув 
острова и побережье Средиземно
го моря индоарийские плем ена 
волна за волной накатывались на 
Малую Азию, Сирию, Палестину 
и Египет. Причем в походах уча
ствовали не только мужчины- Их 
сопровождали женщины и дети, 
ехавшие на повозках, запряж ен
ных волами. Часть переселенцев 
путешествовала по морю на парус
ных судах со вздыбленными вверх 
носом и кормой. Наряду с шакал- 
ша (сикулами?), шердани (сарда
ми?) и турша (этрускам и?) уже 
известным египтянам со времен 
Мернептаха, были и филистимля
не, чаккара, дануна (данайцы?) и 
уашаша. Основную силу составля
ли филистимляне и чаккара. Это 
была грозная сила. «Народы моря» 
разгромили и завоевали державу 
хеттов, опустошили Кипр и С и
рию. Около 1179 г. до P. X. они в 
первый раз напали на Египет с 
суши и моря, но были отражены. 
(Союзниками «народов моря» вы
ступали ливийцы, которые к это
му врем ени заселили западную  
часть Низовья.) В кровопролитной 
битве Рамсес полностью истребил 
их полчища, перебив более 12 ты 
сяч врагов. В 1176 г. до Р .Х . он 
вторгся в Палестину и здесь раз
громил «народы моря» в большой 
сухопутной битве. В том же году 
фараон одержал над ними победу 
в сражении на море, но разбитые 
филистимляне с разрешения ф а
раона поселились в Палестине. В 
1173 г. до P. X. была одержана по
беда над ли ви й ски м  плем енем  
максиев. Не ограничиваясь оборо
ной, Рамсес совершил несколько 
далеких походов в П алестину и

Сирию, но вернуть эти утерянные 
владения он уже не мог. Впрочем, 
фараон располагал еще значитель
ными средствами, о чем свиде
тельствуют грандиозные построй
ки времен его правления и бога
тые пожертвования храмам. Про
царствовав 32 года, Рамсес погиб 
в результате заговора, устроенного 
его сыном Пентаурой.

Р А М С Е С  IV . С м Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

Р А М С Е С  V. С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

РА М С Е С  V I. С м Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

РА М С Е С  VII- См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

РА М СЕС V III. См ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

Р А М С Е С  IX . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

Р А М С Е С  X. С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

Р А М С Е С  X I. С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

РАНЕЕ. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 2-я ДИНАСТИЯ.

РЕВ I. См ИБЕРИ И  ЦАРИ.

РЕВ II. См. И БЕРИ И  ЦАРИ.

РЕМЕТАЛК. См. БОСПОРА
ЦАРИ.
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Р Е Н С Е Н Е Б . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

РЕСКУПОРИЙ I. См. БОСПО
РА ЦАРИ.

РЕСКУПОРИЙ П. См. БОСПО
РА ЦАРИ.

РЕСКУПОРИЙ III. См. БО С
ПОРА ЦАРИ.

РЕСКУ П О РИ Й  IV. См. БО С
ПОРА ЦАРИ.

РЕСКУПОРИЙ V. См. БОСПО
РА ЦАРИ.

РЕСКУ П О РИ Й  VI. См. БО С 
ПОРА ЦАРИ.

РЕХАВЕАМ. Царь Иудеи в 9 2 2 - 
915 гг. до P. X. Сын царя Шеломо и 
амманитянки Ноомы. ■О’ 915 г. до 
Р . Х .

Когда Рехавеам после смерти 
отца прибыл в Сихем, чтобы, со
гласно обычаю, быть избранным 
на царство всеми израильтянами, 
представители народа обратились к 
нему с просьбой  облегчить их 
службу и обращаться с израильтя
нами помягче, чем это делал жес
токий Ш еломо. Рехавеам обещал 
дать ответ через три дня. Затем он 
созвал приближенных отца и стал 
совещаться с ними. Старики убеж
дали Рехавеама уступить израиль
тянам. Тогда царь собрал на совет 
своих друзей и сверстников. Эти 
люди, неопытные и заносчивые, 
посоветовали ему не распускать с 
самого начала свою власть и дать 
народу суровый ответ, как это и 
подобает владыке. Рехавеам послу-
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шалея этого совета, и когда на тре
тий день люди собрались к нему, 
он объявил, что царский мизинец 
его крепче спины отца его и что, 
если Ш еломо наказывал их бича
ми, он будет карать их скорпиона
ми. Негодование евреев было столь 
велико, что многие объявили тут 
же, что отныне не будут иметь с 
племенем Давидовым ничего об
щего. Испуганный Рехавеам бежал 
на колеснице в Иерусалим. Только 
колена И удово и В ениаминово 
признали его царем, тогда как весь 
остальной народ с этого дня отло
жился от потомства Давидова и из
брал своим владыкой Иеровеама.

На этом несчастья сына Ш ело
мо не кончились. В пятый год прав
ления Рехавеама на Иудею напал 
египетский фараон Ш ешонк I. Ов
ладев без боя Иерусалимом, он ог
рабил сокровищницы царя и хра
ма. При этом египтяне вывезли 
бесчисленное количество золота, 
серебра, не оставив Рехавеаму ре
шительно ничего. После ухода Ше- 
ш онка он жил скромно и мирно, 
но до самой смерти он все равно 
оставался человеком заносчивым и 
непокладистым.

РИЗОН I. См. ДАМАСКА ЦАРИ.

РИЗОН П. См. ДАМАСКА ЦАРИ.

РИ М -СИ Н  I, Царь ЛАРСЫ ДИ 
Н А С Т И И  (М есопотам ия), п ра
вивший в 1822-1763 гг. до P. X.

Первые годы правления Рим- 
Сина не были отмечены никакими 
важными событиями, видимо, из- 
за малолетства царя. Но, повзрос
лев, Рим-Син начал успешно вое
вать с соседями. В 1809 г. до P. X. он
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занял Пи-Наратим у Персидского 
залива. В 1808 г. до P. X. была одер
жана важная победа над коалици
ей врагов, в которую входили пра
вители Урука, Иссина и Вавилона. 
В 1803 г. до P. X. Рим-Син завоевал 
У рук и таким образом установил 
контроль над всем нижним течени
ем Евфрата — от Ниппура до Пер
сидского залива. В следующие годы 
ларсийцы вели войну против пос
леднего царя Иссина Д амикили- 
шу, закончившуюся в 1794 г. до 
P. X. завоеванием его страны. Так к 
началу XVIII века Рим-Син объе
динил под своей властью большую 
часть Нижней Месопотамии. Неза
висимость сохранил только Вави
лон. Неизвестно, почему Рим-Син 
не развил свой успех и не напал 
на этот город. О последних годах 
его правления сохранились очень 
смутные сведения. В 1763 г. до 
P. X., когда вавилоняне внезапно 
напали на Ларсу, старый Рим-Син 
не смог оказать им достойного со
противления. Через несколько ме
сяцев Ларса капитулировала. Рим- 
Син был низложен, а его обшир
ное царство присоединено к Вави
лонии.

РИ М -С И Н  II. См. САМ СУИ- 
ЛУНА.

РИМ УШ . Царь Аккада (Месопо
тамия), правивший в 2260 -  ? г. до 
P. X. Сын Шаррумкена.

Начало правления Римуша оз
наменовалось большим восстани
ем Шумера. В Уре был провозгла
шен царем какой-то Кака, которо
го поддержали энси (правители) и 
других городов. Римуш разбил вос
ставших и пленил Каку. Ур и Умма

были вновь захвачены аккадцами, 
а укрепления их срыты. Военные 
действия велись с чрезвычайным 
размахом. Надпись Римуша сооб
щает, что было взято в плен и пе
ребито около 54 тысяч шумеров. Но 
этого оказалось недостаточно. Не
которое время спустя Римуш со
вершил на Ш умер второй. поход. 
В зяты  бы ли Д ер , Умма, Адаб, 
Халлаб и Лагаш. Число убитых толь
ко в Дере и Умме достигло 9 тысяч 
человек.

Замирив таким образом Южное 
Двуречье, Римуш совершил поход 
против Элама и разбил эламитов 
под Сузами.

По свидетельству «Предсказа
ни и», Римуш  был убит своими 
«великими», которые закидали его 
каменными печатями.

РИМУШ. См. АССИРИИ ЦАРИ

РИТЮ . См. ЯМАТО ИМ ПЕРА
ТОРЫ.

РОВОАМ. См. РЕХАВЕАМ.

РУДАМЕН. См. ЕГИПТАДРЕВ- 
НЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

РУДРАДАМАН I. См. КШАТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАДАМАН II. См. КШ АТ
РАПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАВАРМАН I. См. ТЬЯМ - 
ПЫ ЦАРИ.

РУДРАВАРМАН И. См. ТЬЯМ - 
ПЫ ЦАРИ.

РУДРАВАРМАН. См. ФУ НАН И
ЦАРИ.
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РУДРАПУРУШ АДАТТА. См. 
А Н Д Х РА  Ц А РИ  (Д И Н А С Т И Я  
ИКШВАКОВ).

РУДРАСЕНА I. См ВАКАТА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСЕНА II. См. ВАКАТА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСЕНА I. См. КШАТРА- 
ПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСЕНА II. См. КШАТРА- 
ПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСЕНА III. См. КШАТРА- 
ПОВ ДИНАСТИЯ

РУДРАСЕНА IV. См. КШАТРА- 
ПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСИМХА I. См. КШАТ- 
РАПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСИМХА II. См. КШАТ- 
РАПОВ ДИНАСТИЯ.

РУДРАСИМХА Ш . См. КШАТ- 
РАПОВ ДИНАСТИЯ.

РУСА I. См. УРАРТУ ЦАРИ.

РУСА И. См. УРАРТУ ЦАРИ.

РУСА III. См УРАРТУ ЦАРИ.



с
САБИУМ. См. ВАВИЛОНА 1-я 

ДИНАСТИЯ.

САБХА См. ЛАНКИ ЦАРИ.

САБЫ ЦАРИ. Царские динас
тии, правивш ие в V III—I вв. до 
P. X. в Ю жной Аравии (на терри
тории современного Йемена).

Сабейская цивилизация — одна 
из древнейших на Ближнем Вос

токе — сложилась в Южной Ара
вии, в плодородном, богатом во
дой и солнцем регионе, который 
находится на границе с Аравий
ской пустыней. Первоначально (в 
середине II тысячелетия до P. X.) 
в союз Саба входило три арабских 
племени, но в XIII или XII вв. до 
P. X. к нему присоединились еще 
три , объеди н явш и еся  преж де в

Самхуалайа 
(ок. 750 г. до P. X.)

. I
Иадаил Зарих

I
Иатхиамар Ватар I
(ок. 715 г. до P. X.)

I
Иадаил Баййин

Самхуалайа Йануф

I
Иасамар Баййин I

Г
Карибиил Ватар II 

Йадаил^Баййин

I
Иакрумбалик Ватар

Йатхиамар Ватар II

I
Карибиил Баййин 
(ок. 685 г. до P. X.)

I
Замарлайа Ватар

Карибиил Ватар I

I
Самхуалайа Зарих

Илшарб
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Йасамар Баййин II 

Карибиил Ватар III 

Самхуалайа Йануф II

Илшараб II Замарлайа Баййин I
I

Иадаил Ватар 

Замарлайа Баййин II
I

Карибиил Ватар IV

Илкариб Йуханин 
Карибиил Ватар V

Вахбил
I.

Анмар Йумин
I

Замарлайа Зарих 
1

Нашкариб Йумин

Насир Йумин 
Карибиил Ватар Йумин

Йарим Айман I 
(ок. 80 г. до Р X.)

I
Алхан Нахфан 

(ок. 60 г. до P. X.)
Фарум Йанхаб

Йарим Айман II
(ок. 35 г. до Р. X.)

Шарим Автар
(ок. 25 г. до P. X.)

. I 
Иазил

1

союз Файшан. Самые ранние упо
минания Сабейского царства от
носятся к VIII в. до P. X., а начало 
его расцвета приходится на VII в. 
до P. X. Одна из надписей того вре
м ени со о б щ ает  о со о р у ж ен и и  
(зблизи Сабы огромной плотины, 
благодаря чему оказалась орошен
ной огромная, прежде бесплодная 
территория — страна превратилась 
в богатый оазис. К сожалению, по-

Илшараб 
Баййин Йахдуб

(ок. 25 г. до Р. X.) (ок. 25 г. до Р. X.)

л и ти ч еск ая  история С абы  нам  
фактически неизвестна. Из имею
щегося археологического и эпиг
р аф и ч еск о го  м атери ала м ож но 
заклю чить, что с конца II в. до 
P. X. Сабейское равнинное госу
дарство по непонятным пока при
чинам стало приходить в упадок. 
Зато переживало расцвет йемен
ское Нагорье, где сложилось Хи- 
м ьяритское царство. Между хи-
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мья ритами и сабейцами начались 
упорные войны , закончивш иеся 
около 25 г. до P. X. покорением 
Сабы и вклю чением ее в состав 
Химьяра.

САВРОМАТ I. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

САВРОМАТ II. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

САВРОМАТ III. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

САВРОМАТ IV. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

САВРОМАТ V. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

САГАУР. См. БОСПОРА ЦАРИ.

САДДХАТИССА. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

САДИАГГ. См. МЕРМНАДЫ.

САЙФ ЗУ-ЙАЗАН. См. ХИМ ЬЯ
РА ЦАРИ.

CAJIAMA См. КИНДИДЫ.

САЛАМАНСАР. См. ШУЛЬМА- 
НУАШАРЕД.

САЛАНКАЯНОВ ДИНАСТИЯ.
См. АНДХРЫ ЦАРИ.

САМБУВАРМАН. См. ТЬЯМПЫ 
ЦАРИ.

САМГЫН. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

САМИУМ. См. ЛАРСЫ ДИНА
СТИЯ.

САМ ПРАТИ. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

САМСУДИТАНА См ВАВИЛО
НА 1-я ДИНАСТИЯ.

САМСУИЛУНА. Царь ВАВИ
ЛОНА 1-й ДИ НАСТИИ, правив
ший в Вавилонии (Месопотамия) 
в 1749—1712 гг. до P. X. Сын Хам- 
мурали. ft 1712 г. до P. X.

Первые годы правления Самсу- 
илуны прошли в мире, но начиная 
с 1742 г. Вавилония стала посте
пенно погружаться в пучину бед
ствий. В этом году в Месопотамию 
с центральны х хребтов Загроса 
вторглось племя горных скотово
дов касситов. Одновременно мощ
ное восстание охватило весь юг 
страны — от Вавилонии отложи
л и сь  Ур, Л ар са , Урук, Л агаш , 
Ниппур, Иссин и некоторые дру
гие города. Во главе мятежа стоял 
Рим-С ин II, видимо, родич пос
л е д н е го  Л а р с к о го  ц аря  Р им - 
Сина I. В 1740 г. до P. X. Самсуилу- 
на нанес поражение касситам, а 
потом выступил против мятежни
ков. К 1739 г. до P. X. он взял Ур, 
Урук, Ларсу и подверг их такому 
страшному разгрому, какого Дву
речье не видывало со времен Ри
муша. Большая часть шумерского 
населения была вырезана, после 
чего южные города надолго обез
людили (одним из следствий этого 
стал быстрый упадок и забвение 
древней шумерской письменнос
ти). Однако и после этого война 
продолжалась еще два года. Только 
в 1737 г. до P. X., после гибели 
Рим-Сина II, восстание пошло на 
убыль. В 1730 г. до P. X. Самсуилуна 
совершил поход против захвачен-
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ной касситами Эшнуны, а затем 
против их горных городов. Но все 
эти победы не смогли предотвра
тить распада Вавилонии. Отдели
лась Верхняя М есопотамия, где 
вновь обрели свободу ассирийцы. В 
среднем течении Евфрата в районе 
Ханы возникло касситское царство. 
Около 1722 г. до P. X. от Вавилона 
отложились южные земли П римо
рья. Тут начал править царь Или- 
ман, захвативший Ниппур и, ве
роятно, Лагаш. (Хотя в дальней
шем вавилонским царям удалось 
потеснить захватчиков и вернуть 
Урук, царство Приморья оказалось 
прочны м  — потом ки  И ли м ан а 
правили здесь вплоть до середины 
XV в. до P. X.)

САМУДРАВАРМАН. См. КАМА
РУПЫ ЦАРИ

САМУДРАГУПТА. См. ГУПТЫ.

САМ УС. См. К О М М А ГЕН Ы  
ЦАРИ.

СА М У ЭП У Х . С м. ЯМ ХАДА 
ЦАРИ.

САМ ХУАЛАЙА. С м . С А БЫ  
ЦАРИ.

САМ ХУЛАЙА ЗА РИ Х . С м . 
САБЫ ЦАРИ.

САМХУАЛАЙА ЙАНУФ I. См. 
САБЫ ЦАРИ.

САМХУАЛАЙА ЙАНУФ И. См. 
САБЫ ЦАРИ.

САНАТРУК. См АРМ ЕНИИ
ЦАРИ.

САНАТРУК. См. О С РО ЕН Ы  
ЦАРИ.

САНАТРУК. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

САН-ГУН ЦЗЯНЬ. См ЧЖЭН

САНГХАТИССА I. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

САНГХАТИССА II. См. ЛАНКИ 
ЦАРИ.

САНСАН. См КОГУРЁ ЦАРИ.

САНТИ ВАР МАН. См. КАДАМ
БЫ ЦАРИ.

САНТХАДАМАН. См. КШАТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

САНХИБР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

САПТАХ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 19-я ДИНАСТИЯ.

САРГОН. См. ШАРРУМКЕН.

С А РД У РИ  I. См У РА РТУ 
ЦАРИ.

С А РД У РИ  I I . С м. УРА РТУ 
ЦАРИ.

САРЛАГАБ. См. КУТИЕВ ДИНА
СТИЯ.

САСАНИДЫ. Династия шахин
шахов, правившая в 226—651 гг. в 
Иране.

Первое Персидское царство — 
держава Ахеменидов — пало в ре
зультате завоеваний Александра
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Македонского. После этого Персия 
(Парс) некоторое время входила в 
державы Селевкидов, а потом ста
ла частью П арфянского царства. 
Вплоть до начала III в. эта область 
не играла сколько-нибудь замет
ной роли в истории Ближнего Во
стока. Новое возвышение Персии 
и выдвижение ее в ряд великих м и
ровых держав произошло при ди
настии Сасанидов. Род этот вел 
свое происхождение от легендар
ного Бахмана, однако имя свое по
лучил от Сасана, который в конце
II в. был жрецом храма Анахиты в 
Стахре. (Персия в то время дели
лась на несколько мелких княжеств. 
Главное из ни х имело центр  в 
Стахре, располагавшейся у озера 
Нейрахз, вблизи от развалин ахе- 
менидской столицы Персеполя.) 
Здесь правил Гочихр из династии 
Базрангидов. Сасан был женат на 
одной из его родственниц. Его сын 
Папак сначала унаследовал от отца 
должность великого жреца Анахи
ты, а в 208 г. стал князем неболь
шой области недалеко от Стахры. 
Сын Папака, Арташир, воспиты
вался правителем крепости Дараб- 
гирд и после его смерти унаследо
вал Дарагбирдское княжество. В ре
зультате нескольких успешных на
бегов он значительно расширил 
его пределы, а затем, почувство
вав себя достаточно сильным, око
ло 212 г. сверг и убил Гочихра. Па
пак объявил правителем этого го
рода своего старшего сына Ш апу- 
ра. Но вскоре тот погиб при зага
дочных обстоятельствах (по одной 
версии — при обвале здания, по 
другой — убитый братом Арташи- 
ром). Арташир стал его преемни
ком и перенес свою резиденцию в

город Гор. Имея достаточно боль
шую армию, он через несколько 
лет объединил под своей властью 
всю Персию. Отсюда он вторгся в 
Керман, а потом в Хузистан (древ
ний Элам, или Сузиану) — одну 
из важнейших областей Западного 
Ирана, непосредственно примы
кающую к Месопотамии. Разгро
мив парфянского правителя Хузи- 
стана, Арташ ир начал поход на 
север, В 224 г. на равнине Ормизда- 
кан в Мидии персы разбили пар
фянского царя Вологеза V, кото
рый погиб в бою. В 226 г. была взя
та парфянская столица Ктесифон. 
Арташир торжественно венчался 
здесь на царство и принял титул 
шахиншаха («царя царей»). Война 
с б р ато м  В ол о геза  V, А ртаба- 
ном V, продолжалась еще два года. 
В 228 г. тот был захвачен в плен и 
казнен. Арташир сделался полным 
хозяином обширного Парфянско
го царства.

Этот переворот имел более глу
би н н ы й  характер , чем тот, что 
произош ел за восемьсот лет до 
этого, когда господство царей М и
дии сменилось властью персидско
го царя Куруша II. Если под влас
тью Аршакидов Иран был слабым, 
распавш им ся на части государ
ством, обессилевш им в борьбе с 
Римом, то при Сасанидах он пре
вратился в могущественную моно
литную державу, которая в тече
ние четырех с половиной веков 
господствовала на большей части 
Ближнего Востока. Завершив заво
евание Парфии, Арташир в следу
ю щ ие годы  расш и рял пределы  
своей державы в восточном на
правлении, доведя границы Ирана 
до далекого Хорезма и низовьев



Сасамиды 313

Сасан

Шапур
(212 )

Папак
(208-222)

Арташир I 
(222-241)

Ормизд I
(272-273)

Шапур I
(241-272)

Варахран I 
(273-276)

Нарсе
(293-302)

Шапур II 
(309-379)

I
Шапур 111 
(383-388)

Варахран
(293)

Варахран IV 
(368-399)

Йездегерд I 
(399-420)

I
Варахран V 

(420-438)

Варахран II
(276-293)

Ормизд II 
(302-309)

Арташир II
(379-383)

Йездегерд II 
(438-457)

Ормизд III
(457-459)

Пероэ
(459-484)

Балаш
(484-488)

Кавад I 
(488—496, 498-531)

Замасп
(496-498)

Хосров I Ануширван
(531-579)

Ормизд IV 
(579-590)

Кавад I 
(628)

Хосров II Парвиэ 
(590, 590-628)

Шахрияр

Варахран VI 
(590)

Боран
(629-630)

Азармдухг
(630-632)

Шахрвараз
(629)

Арташир III 
(628-629)

Иездегерд II 
(632-651)
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Аму-Дарьи. Ему покорились даже 
такие далекие области, как Мерв- 
ский оазис, Сеистан, М екран и 
большая часть современного Афга- 
нистана до долины Кабула вклю
чительно. Таким образом, вновь, 
как и во времена древних Ахеме
нидов, произошло объединение в 
одном государстве большей части 
ираноязычных земель.

В 241 г. Арташиру I наследовал 
его сын Шапур I. Прежде чем стать 
шахиншахом, он на протяжении 
полутора десятков лет был д ея 
тел ь н ы м  п о м о щ н и к о м  св о его  
отца, участвуя во всех его предпри
ятиях и завоеваниях, начиная с 
битвы при Ормиздакане. В первые 
годы своего  сам о сто ятел ь н о го  
правления Ш апур предпринял по
ход против городов Мидии Антро- 
патены и восточных племен, в ча
стности хорезмийцев, о чем рас
сказывает сирийская хроника Ар- 
белы: «Шапур воевал с хорезмий
цами и горными индийцами в пер
вый год своего правления и побе
дил их в жестоком сражении. Отту
да он отправился и покорил ги- 
лянцев, деламитов и гирканцев, 
живущих в далеких горах вблизи 
Каспийского моря». Тогда же раз
горелась война на рим ско-иран
ской границе. В феврале 244 г. Ша- 
пуру удалось нанести серьезное по
ражение римлянам на Евфрате и в 
Вавилонии. Командовавший рим 
ской армией император Гордиан III 
погиб в этом походе. Сменивший 
его Ф илипп Аравитянин должен 
был при заключении мира пойти 
на большие уступки персам, в том 
числе отказаться от всякого вме
шательства в армянские дела. Од
нако потеря А рмении наносила

существенный урон римскому вли
янию  на востоке, поэтому через 
десять лет вспыхнула новая рим
ско-иранская война, о перипетиях 
которой мы имеем очень мало све
дений. Она началась, по-видимо- 
му, с вторжения в Месопотамию 
большой римской армии под ко
мандованием легата Сирии. Реш и
тельная битва произошла в конце 
255 г. при Барбалиссе на правом 
берегу среднего Евфрата. Римляне 
потерпели в ней полное пораже
ние. После этого Ш апур разделил 
свои силы на две части: одна ар
мия вторглась в Сирию и овладела 
м ногим и здеш ним и городами, в 
том числе А нтиохией; другая — 
опустошила К иликию , К аппадо
кию и Малую Армению. В 259 г. 
против Ш апура выступил сам им
ператор Валериан, но вскоре его 
армия была окружена под Эдессой 
и сдалась на милость победителя. В 
плену оказался и сам император. 
П осле этого последовало новое 
вторжение персов в Сирию, Кили
кию, Каппадокию, Малую Арме
нию и Коммагену, сопровождав
шееся захватом городов, грабежа
ми и насильственным переселени
ем многих тысяч жителей в глу
б и н н ы е  рай он ы  И р ан а  (П ар с , 
Парфию, Хузистан). Но когда шах
ские войска возвращались из по
хода, на них внезапно напал царь 
Пальмиры Оденат. Персы были на
голову разбиты ; пальм ирцы  же 
захватили Насибий, овладели всей 
М есопотамией и преследовали от
ступавшего Шапура до самого Кте- 
сифона. Это поражение, впрочем, 
не имело для державы Сасанидов 
серьезных последствий, и в целом 
позиции Ирана на Ближнем Вое-
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токе при Ш апуре I значительно 
окрепли.

Некоторое ослабление государ
ства произошло после его смерти.
О кратковрем енн ом  правлени и  
двух старших сыновей Ш апура — 
Ормизда I и Варахрана I — до нас 
не дошло никаких известий. Цар
ствование сына последнего — Ва
рахрана II — проходило в трудных 
условиях. В начале 80-х гг. III в. 
против него поднял восстание брат 
Ормизд, который при помощи во
сточных варваров — саков, кушан 
и гелов — попытался создать свое 
обособленное царство. В то время, 
когда основные силы Варахрана 
были отвлечены на восток, в Ме
сопотамию в 283 г. вторглась боль
шая римская армия, возглавляемая 
императором Каром. Римляне до
шли до самого Ктесифона, и толь
ко внезапная смерть Кара не по
зволила им довести войну до пол
ной победы. Варахран должен был 
заключить с римлянами невыгод
ный мир, уступив им значитель
ную часть Месопотамии и отказав
шись от контроля над Арменией. В 
293 г. Варахрану II наследовал его 
племянник Варахран III, но ко 
роткое время спустя он был сверг
нут младш им сыном Ш апура I, 
Нарсе, который до этого был пра
вителем Сакастана. Этот шах попы
тался вернуть утерянные персами 
позиции и прежде всего начал 
войну с Арменией. Вскоре оттуда 
был изгнан римский ставленник 
Трдат III. Но в 296 г. командование 
над римской армией принял на 
себя кесарь Галерий. В 298 г. он 
одержал над Нарсесом очень важ
ную победу. После этого римляне 
преследовали разбитого врага до

пустынных пределов Месопотамии. 
Галерий захватили гарем, сестер и 
детей шаха. По условиям Нисбий- 
ского мирного договора к Риму 
отошли пять провинций Малой 
Армении, а Трдат был восстанов
лен на армянском престоле.

Поражение ослабило централь
ную власть в Иране. Все короткое 
царствование сына Нарсеса О р
мизда II прошло под знаком внут
ренних смут. Один из его сыно
вей — Азарнарсе — был убит пос
ле кратковременного правления, 
другой — ослеплен, третий — бе
жал в Рим. Когда Ормизд умер, 
ш ахинш ахом был объявлен его 
младший сын Шапур II, в то вре
мя грудной младенец. До совер
ш еннолетия Ш апура регентш ей 
при нем была его мать. О первых 
десятилетиях его царствования нам 
почти ничего не известно. Во вся
ком случае, мятежи прекратились, 
произош ла консолидация иран
ского общества, и к началу само
стоятельного правления Шапура 
держава Сасанидов вновь усили
лась. О тличительны м и чертами 
этого шаха были живой ум, храб
рость, жестокость и несомненный 
военный талант. Он попробовал 
взять реванш за поражение своего 
деда — в 338 г. персы вторглись в 
Армению и на короткий срок ов
ладели всей страной. Но когда во
енные действия переместились в 
Месопотамию, удача вновь изме
нила им — осада Насибия не увен
чалась для Ш апура успехом, а бит
ва при Сингаре принесла победу 
римлянам. В начале 50-х гг. IV в. 
Шапур вел войну на восточных ок
раинах своей державы, где персов 
стали теснить кочевые племена хи-
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онитов и саков. В 358 г. ему удалось 
заключить с хионитами союзный 
договор, а в 359 г. возобновилась 
большая война с римлянами. Шах 
лично возглавил персидскую ар
мию, одержал несколько побед и 
занял важную крепость Амиду. В
360 г. под власть персов перешли 
такж е С и н гара и Б ет-Забдэ. В
361 г., после смерти императора 
Констанция, римскую армию воз
главил его преем ник Ю лиан. В 
363 г. римляне перешли Евфрат и 
вторглись в Месопотамию. Дойдя 
до Карр, они повернули на юг и 
стали быстро продвигаться вдоль 
левого Евфрата, встречая лишь не
значительное сопротивление. Це
лью Ю лиана был Ктесифон, в сра
жении под которым должна была 
решиться судьба кампании. Одна
ко совершенно неожиданно импе
ратор был убит в одной из мелких 
стычек, и это смешало римлянам 
все планы. Избранный императо
ром Иовиан меньше всего думал о 
продолжении войны и поспешил 
заключить с Шапуром мир. При 
этом он уступил персам несколько 
областей в Малой Азии и отдал 
под их власть такие важные горо
да, как Насибий и Сингара. Рим
ский союзник — Армения — была 
оставлена с персами один на один. 
В 367 г. Шапур низложил правив
шего здесь Аршака II, а затем пре
дал всю страну жестокому разгро
му — практически все крупные ар
мянские города были разрушены, 
а их жители насильно угнаны в 
Иран. Только в 370 г. сын Аршака, 
П ап , при п од держ ке  р и м ски х  
войск, сумел вытеснить персов из 
Армении. Но хотя армянам и уда
лось на этот раз отстоять свою не

зависимость, их царство было на
столько ослаблено многолетними 
войнами, что уже не имело сил 
противостоять внешним врагам. (В 
387 г. А рм ения была разделена 
между И раном и Римской им пе
рией).

После смерти Шапура II иранс
кий престол в течение 20 лет зани
мали три шаха, не оставившие за
метного следа в истории. В 399 г. 
шахиншахом стал внук Шапура II, 
Йездегерд I. Ему пришлось править 
в новых, изменившихся условиях, 
когда усилилась роль местных вла
детельных князей и зороастрийс- 
кого духовенства. В борьбе с ними 
шах старался опираться на торго- 
во-рем есленное население горо
дов, среди которого было много 
христиан. Вследствие этого жесто
кие гонения на христиан, которые 
имели место при Шапуре II, сме
нились при Йездегерде терпимым 
отношением к ним. Шах освободил 
христианских узников, позволил 
восстановить разрушенные церкви 
и даже разрешил в 410 г. провести 
иранским христианам свой помес
тны й собор в Селевкии. Во все 
годы правления Йездегерда I под
держивался мир с Восточной Рим
ской империей (Византией). Своей 
политикой шах нажил себе много
численных врагов среди знати и 
зороастрийского духовенства. Про
тив него сложился заговор. В 420 г. 
во время поездки в северо-восточ
ную провинцию Гурган Йездегерд 
умер при таинственны х обстоя
тельствах (большинство историков 
считает, что он был умерщвлен).

Ш ах и н ш ах о м  был объявлен  
представитель боковой ветви Саса- 
нидов — Хосров. Старший сын
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Йездегерда, Шапур, бывший ца
рем Армении, поспешил в Ктеси
фон, чтобы предъявить свои права 
на престол, но был убит. Второй 
сын Йездегерда, Варахран, с дет
ства воспитывался в Хире — при 
дворе тамошнего царя Нумана I. 
Узнав о смерти отца и брата, Ва
рахран с арабским войском высту
пил на Ктесифон и овладел пре
столом. (Согласно легенде, Варах
ран предложил Хосрову следую
щий способ доказать свое право на 
царствование: корона сасанидских 
царей была положена между льва
ми, и  претенденты должны были 
по очереди стараться взять ее. Хос
ров, по преданию , отказался от 
такого испытания, а Варахран сме
ло подошел к львам и взял коро
ну). Сделавшись шахиншахом, Ва
рахран V почти не занимался де
лами, отдавшись развлечениям и 
удовольствиям. Он был смелый 
охотник, утонченны й лю бовник 
(персидская традиция сохранила 
много анекдотов о его любовных 
похождениях) и большой лю би
тель пиров. Управление государ
ством было перепоручено всесиль
ному врем енщ ику М ихр-Н арсе. 
Тот был ревностным приверж ен
цем зороастризма; христиане при 
нем стали подвергаться новым 
гонениям. Вскоре возобновились 
войны с византийцами. В целом 
они были неудачны для И рана, 
который одноврем енно должен 
был отражать нападения врагов с 
востока. Как раз в начале V в. у 
восточных границ державы Саса- 
нидов сложилось обш ирное и мо
гущ ественное государство эф та
литов. Шах сам руководил воен
ными действиями против кочев

ников и нанес им пораж ение у 
Мерва.

При сыне Варахрана V, Йезде- 
герде II, натиск кочевых племен 
на восточные границы Ирана (в 
районе Талакана и Балха) усилил
ся. Положение было настолько се
рьезным, что в 442 г. шах перенес 
свою резиденцию на северо-восток. 
Здесь была возведена мощная кре
пость Ш ахристан-йездегерд, неко
торые другие укрепления и длин
ные крепостные стены. Опираясь 
на них, Йездегерд отразил напа
дение племен чуль, живших на во
сточном берегу Каспийского моря. 
Потом началась долгая война с 
племенами кидаритов (вероятно, 
это была какая-то разновидность 
эфталитов), в которой Йездегерда 
то и дело терпел неудачи. Положе
ние усугубилось в 450 г., когда 
против персидского господства 
восстали армяне. Шах был вынуж
ден, не замирив востока, спешить 
со своей армией в Закавказье. В 
451 г. армянам было нанесено тя
желое поражение. Многие армян
ские владетельные князья — участ
ники восстания — были убиты в 
бою, другие казнены. Но и после 
этого разгрома, несмотря на все 
старания персов, христианство ос
талось в Армении господствующей 
религией.

Йездегерду наследовал старший 
сын Ормизд III. Против него вско
ре поднял мятеж младш ий брат 
Пероз, поддержанный эфталитами. 
В 459 г. Ормизд был побежден и 
убит. Пероз стал шахиншахом. Пе
риод его правления был сложным. 
Семь лет подряд страну постигала 
сильней ш ая засуха, следствием 
чего были голод и всеобщее разо
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рение населения. Пероз должен 
был открыть для неимущих все го
сударственные зернохранилища и 
отменить многие налоги. Денег ка
тастрофически не хватало, прихо
дилось то и дело просить взаймы у 
западного соседа — императора 
Византии. Между тем шла тяжелая 
война с кочевниками, орды кото
рых чуть ли не каждый год совер
шали нападения на восточные и 
северные пределы державы Саса- 
нидов. Через кавказские перевалы 
и через Дербентские ворота то и 
дело прорывались гуннские племе
на сарагуров и акациров. На вос
точном побережье Каспия продол
жалась война с кидаритами. В 468 г. 
Перозу удалось победить их, за
хватить их земли и присоединить 
их к своему государству. Остатки 
кидаритов были покорены эфтали- 
тами, которые с этого врем ени 
стали иметь общую границу с И ра
ном. Это был еще более грозный и 
опасный враг. (В середине V в. дер
жава эфталитов находилась в зени
те своего могущества — их владе
ния простирались от Хотана до 
Аму-Дарьи, включая в себя всю 
Среднюю Азию.) Война с кочев
никами была очень трудной. Под
робности ее нам почти не извест
ны. Согласно одной из легенд, Пе
роз во главе сильной армии высту
пил против царя эфталитов Ах- 
шунвара. Избегая открытого сраже
ния, тот постарался заманить пер
сов в ловушку — армия эфталитов 
стала отступать по длинной горной 
дороге, которая заканчивалась ту
пиком. Когда же персы углубились 
в горы, эфталиты неожиданно на
пали на них с фронта и тыла. Что
бы избежать полного разгром а,

Пероз согласился на предложен
ные Ахшунваром тяжелые условия 
мира: отдал город Талакан и пошел 
на другие территориальные уступ
ки. Кроме того, в качестве выкупа 
шах должен был отдать 20 больших 
мешков золота. Собрать сразу та
кую огромную  сумму Пероз не 
смог. Он отдал 10 мешков, а в счет 
остальных отправил к эфталитам 
заложником своего старшего сына 
Кавад а. Возвратившись, шах обло
жил подушной податью все госу
дарство и с немалым трудом выку
пил наследника. Затем, желая на
ладить мирные отношения с эфта- 
литами, Пероз предложил в жены 
Ахшунвару свою сестру, но послал 
другую женщину, которая и рас
крыла обман. Разгневанный царь 
приказал казнить нескольких пер
сидских военачальников, служив
ших в его войсках, а других изуро
довал и отослал обратно к Перозу. 
Вследствие этого в 484 г. война во
зобновилась. Неподалеку от при
граничного города Горго эфтали
ты устроили большой подкоп. Пе
роз и сопровождавшие его в похо
де родственники провалились в 
него и погибли; персидское войс
ко было разгромлено, обоз, гарем 
Пероза и одна из дочерей шахин
шаха оказались во власти Ахшун- 
вара.

После Пероза шахом некоторое 
время был его брат Балаш, по сви
детельству  арабских  историков 
«муж смиренный и миролюбивый». 
Сокровищницу иранских царей он 
нашел пустой, в армии авторитет 
его был невелик. Поэтому в тече
ние всего своего царствования Ба
лаш находился в большой зависи
мости от правителя Сакастана Зар-
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михра и правителя Рея Михрана, 
которым и принадлежала реальная 
власть. В 488 г. в результате перево
рота Балаш был низложен и ослеп
лен. На престол взошел сын Перо- 
за, Кавад I. В годы его правления 
иранское общество потрясло мощ 
ное религиозное движение мазда- 
китов — секты манихейского тол
ка, последователи которой учили, 
что борьба доброго и злого начал 
на земле завершилась победой доб
ра. (Как известно, важнейшим по
ложением зороастризма — офици
альной религии древних персов — 
было утверждение о том, что зем
ля и души людей являю т собой 
арену борьбы доброго и злого бо
гов.) Остатки зла, еще остающие
ся в мире (прежде всего под этим 
понимались несправедливые соци
альные отношения, порождающие 
нищету и неравенство), маздаки- 
ты призывали уничтожить само
стоятельно. Лидером маздакитов 
был зороастрийский свящ енник, 
маг Маздак (по его имени получи
ло название все движение). В своих 
проповедях он учил: «Имущество 
есть розданное среди людей, а это 
все рабы Всевышнего и дети Ада
ма. Те, кто чувствуют нужду, пусть 
гратят имущество друг друга, что
бы никто не испытывал лишений 
и нищеты, все были равны по по
ложению». Встретившись с моло
дым Кавадом, Маздак страстными 
речами обратил его в свою веру. 
Кавад открыл для голодных хлеб
ные амбары с государственны м 
зерном и в дальнейшем стал ока
зывать маздакитам деятельную по
мощь. Страна на несколько десяти
летий оказалась в их полной влас
ти. Современники пишут, что ни

кто из знатных и богатых в эти годы 
не мог чувствовать себя в безопас
ности — маздакиты врывались в их 
дома, делили между собой их иму
щество и жен, а тех, кто осмели
вался им препятствовать, убивали. 
Все это происходило с полного 
одобрения шахиншаха. Жалобы на 
то, что М аздак растащил имуще
ство людей, сорвал покрывало с га
ремов, а простонародье сделал вла
ствующим, Кавад оставлял без вся
кого вн и м ан и я . О чевидно, ему 
было выгодно ослабление знати и 
жречества, набравших при его отце 
и деде огромную силу.

Но вскоре  течени е собы тий 
приняло невыгодный для молодо
го шаха оборот. В 496 г. вельможи 
сместили Кавада и заточили его в 
«замок забвения». Некоторые даже 
требовали умертвить его, но боль
ш инство заговорщиков не реш и
лось на этот крайний шаг. Ш ахин
шахом был провозглаш ен млад
ший сын Пероза, Замасп. Впро
чем, Кавад провел в тюрьме не 
больше года. Вскоре ему удалось 
бежать. (Об этом побеге сообщают 
м ногие и сточн и ки , по-разн ом у 
рисующие его детали. Согласно од
ним свидетельствам, освобожде
ние Кавада приписывается некое
му Сиявушу, который вынес его 
из замка завернутым в ковер. Со
гласно другим — Кавад бежал, пе
реодевшись в платье своей жены.) 
Из Ирана он отправился к царю 
эфталитов и попросил у него по
мощи против брата. Эфталиты, хо
рошо знавшие Кавада еще со вре
мен его заложничества, встали на 
его сторону. В 498 г. их войска втор
глись в Иран. Замасп, не имевший 
сил для борьбы с братом, отрекся
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от престола. Вернувшись к власти, 
Кавад поступил милостиво со сво
ими политическими противника
ми и казнил только тех, кто тре
бовал прежде его смерти. С мазда- 
китами он уже не имел прежней 
близости, однако по-прежнему не 
чинил их деятельности никаких 
препятствий.

Захватив власть, Кавад не отпу
стил войска эфталитов, а, объеди
нив их с воинственными тимури- 
дами, армянской конницей и пер
сидскими войсками, выступил в 
502 г. против Византии. После дол
гой и трудной осады шаху удалось 
взять большой город Амиды в Се
верной М есопотамии. Огромные 
богатства, захвачен н ы е в нем , 
были переправлены  по Тигру в 
Ктесифон и пополнили сильно ос
кудевшую царскую казну. После 
этой победы персы стали грозить 
Эдессе и другим городам Верхней 
Месопотамии. Однако вскоре через 
кавказские перевалы на иранскую 
территорию  вторглись плем ена 
гуннов, поэтому в 506 г. шах дол
жен был заключить с византийца
ми мир. В 515—516 гг. гунны-сави- 
ры вновь прорвались в плодород
ные области Азии. Часть их осела в 
Албании (Ю жном Дагестане и Се
верном Азербайджане). Для того 
чтобы положить предел их набе
гам, Кавад начал укреплять север
ную границу своей держ авы  — 
здесь были построены крепости 
Партав (Бердаа) и Байлакан.

Тем временем отношения меж
ду шахом и маздакитами с каждым 
годом становились все холоднее, 
особенно после того, как Кавад 
отстранил от наследования своего 
старшего сына Кауса, воспитанно

го м аздакитам и , и объявил н а 
следником младшего сына Хосро
ва. Окончательный разрыв произо
шел в 528 г., причем былые дру
зья превратились в непримиримых 
врагов. Однажды Маздак и его бли
жайшие сподвижники были при
глашены во дворец шаха на рели
гиозный диспут с главой зороаст- 
рийского духовенства. На диспуте 
присутствовали сам Кавад и принц 
Хосров. Маздак потерпел пораже
ние и был объявлен еретиком. Хос
ров приказал схватить его и каз
нить вместе со всеми пришедши
ми на диспут сторонниками. Затем 
началось преследование маздаки- 
тов по всей стране.

В 531 г., после смерти Кавада, 
ш ахиншахом, согласно его заве
щанию, стал Хосров I, получив
ший прозвище Ануширвана («бес
смертной души»). Каус попытался 
поднять против брата восстание, 
но вскоре погиб. Правление ново
го шаха, в отличие от царствова
ния Кавада и Пероза, происходи
ло уже в новых политических усло
виях. За годы всевластия маздаки- 
тов им ущ ество зороастрийских 
храмов и многих знатных родов 
оказалось расхищ енны м. Главы 
этих родов погибли. Вследствие 
этого былое влияние знати и зоро- 
астрийского духовенства оказалось 
подорвано. Хосров поспешил вос
пользоваться этим для укрепления 
своего могущества. Он объявил о 
намерении возместить ущерб по
терпевшим, но сделал это таким 
образом, что попутно извлек боль
шие личные выгоды. Шах возвра
щал отнятые земли и имущество, 
возвращ ал мужьям их преж них 
жен, но многие семьи были уже



Сасаниды 321

полностью истреблены. Их земли 
Хосров забрал в казну. Там, где в 
семьях оставались только малолет
ние, он выдавал замуж девушек, 
давая им приданное из казны, или 
ж енил ю н ош ей , о д н о вр ем ен н о  
принимая их на царскую службу и 
создавая таким  образом  новую 
прослойку служилой знати, всем 
обязанную шаху и потому лично 
преданную ему.

Следующим шагом Хосрова ста
ла налоговая реформа, коренным 
образом изменившая существовав
шую тогда в Иране практику сбора 
податей. До Хосрова налоги в И ра
не взимались в виде доли урожая, 
что делало невозможным сколько- 
нибудь твердый учет поступлений: 
урожаи каждый год бывали раз
ные, некоторые земли приходили 
в запустение, другие, наоборот, 
осваивались. Уследить за всем этим 
Ктесифон не мог. Н еопределен
ность положения открывала пути 
ко многим злоупотреблениям  и 
бессовестному воровству местных 
чиновников, регулярно утаивав
ших часть налоговых поступлений. 
Из-за этого предшественники Хос
рова постоянно нуждались в день
гах и не могли с успехом вести 
войны. Мириться с таким положе
нием дальше было нельзя. Подго
товку налоговой реформы начал 
еще отец Хосрова Кавад I. При нем 
для составления кадастровых спис
ков по всему государству начался 
обмер земель и учет налогопла
тельщиков. Эта грандиозная рабо
та завершилась уже при Хосрове. 
Затем были разработаны твердые 
ставки налогов, зависевшие от вы
ращиваемых на данном  участке 
культур (например, с одного гари-

ба (0,1 га) земли, засеянной пше
ницей, взимали один дирхем, с 
одного гариба виноградника — во
семь дирхемов). Одновременно был 
упорядочен сбор подушной подати. 
Все население, в зависимости от 
материального достатка, раздели
ли на четыре имущественных раз
ряда. Самые бедные платили четы
ре дирхема, самые богатые — две
надцать. Новая налоговая система 
была значительно эффективней и 
выгодней для государства — в ре
зультате нее шах получил огром
ные денежные средства, что при
вело к еще большему усилению его 
могущества.

Улучшившееся финансовое по
ложение позволило Хосрову начать 
уже давно назревшую военную ре
форму. До него персидская армия 
ф ормировалась почти исклю чи
тельно из ополченцев. При этом 
все, кто не мог купить коня, сбрую 
и необходимое вооружение, зачис
лялись в пехоту, боеспособность 
которой была очень низкой. По 
словам византийского историка 
П р о к о п и я  К е с а р и й с к о го , она 
представляла из себя «толпу несча
стных крестьян, которые следова
ли за войском лишь для того, что
бы разрушать стены, собирать тру
пы и служить воинам». Участия в 
непосредственных боевых действи
ях пехота фактически не принима
ла. Все прежние шахи находились 
таким образом в большой зависи
мости от конных отрядов, которые 
формировались из знати и в борь
бе с внутренними врагами часто 
оказывались ненадежными. Теперь 
Хосров стал поставлять оружие и 
коней из казны, благодаря чему в 
коннице оказалось большое число
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средних землевладельцев. Получая 
жалование от шаха, это новое ре
гулярное войско было лично пре
дано ему и потому служило опо
рой его власти.

Возросшая боеспособность пер
сидской армии позволила шаху ве
сти многочисленные захватниче
ские войны. В 540 г. персы напали 
на Византию и стали одерживать 
одну победу над другой. В 542 г. им 
удалось взять Антиохию на Орон- 
те — один из богатейших и краси
вейших городов Сирии. Захватив 
здесь колоссальную добычу, Хос- 
ров велел затем сжечь город, а ж и
телей (среди них было много ис
кусных рем есленников) пересе
лить в Ктесифон. Та же участь по
стигла некоторые другие византий
ские города. В 545 г. было заключе
но п ерем и ри е, но затем  война 
вспыхнула с новой силой в Закав
казье. В конце концов Хосрову уда
лось присоединить к своему царству 
значительную часть византийской 
А рм ении и И б ер и ю , где бы ла 
окончательно ликвидирована царс
кая власть. Однако он не смог укре
питься в Лазике, которая по дого
вору 562 г. осталась за Византией. 
Но зато ему удалось овладеть боль
шей частью нынешнего Азербайд
жана и Дагестана. В Дербентском 
проходе, которым обычно пользо
вались кочевники, Хосров прика
зал возвести мощные укрепления.

Заключив мир с Византией, шах 
начал войну на востоке против 
эфталитов. В то же время на эфта- 
литов напали тюрки. В результате 
нескольких походов между 563 и 
567 гг. держава эфталитов бьша со
крушена. Аму-Дарья стала погра
ничной рекой между Сасанидским

Ираном и Тюркским каганатом. В 
то же время около 570 г. персы за
няли господствующее положение в 
Ю жной Аравии, что позволило им 
поставить под свой контроль всю 
красноморскую торговлю. В следу
ющие годы основной театр воен
ных действий опять переместился 
на северо-западн ую  границу. В 
571 г. началось мощное антипер- 
сидское восстание в Армении. На 
помощь армянам пришли визан
тийцы, война с которыми возоб
новилась в 572 г. О на шла с попе
ременным успехом. Несколько раз 
византийцы устраивали походы в 
М есоп отам и ю , где им удалось 
взять крепость Сингару. Мирные 
переговоры начались в 579 г., но 
старый шахиншах умер еще до их 
окончания.

Хосрову I наследовал его сын 
Ормизд IV. При нем возобновилась 
борьба со знатью, успевшей опра
виться от жестоких ударов, нане
сенных ей маздакитским движени
ем. Источники сообщают о много
численны х репрессиях, которые 
шахиншах обрушил на головы «ро
довитых* и «ученых» (то есть знати 
и зороастрийского духовенства). 
Ф еофилакт Симокатта сообщает, 
что одних из наиболее могуще
ственных он на вечные времена за
ковал в кандалы и цепи, других 
казнил мечом, а иных разослал по 
болотистым местностям Тигра. Пи
шут также, что шах не сидел в сто
лице, постоянно переезжал из од
ной провинции в другую, лично 
разбирал все текущие дела и воп
росы управления, так что ничего 
не могло укрыться от его пытливо
го взора. Из-за своей суровости и 
жестокости шах имел многочис
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ленных врагов. Последним не хва
тало только вождей, для того что
бы начать против него войну. Но 
вскоре они нашлись.

Во все годы правления Ормизда 
продолжалась война с Византией. В 
589 г. персам удалось захватить 
М артирополь. Но в том же году 
произошла битва у Сисавран, близ 
Насибия, в которой перевес ока
зался на стороне византийских 
войск. Последние осадили М ай- 
феркат и разрушили персидскую 
крепость Окбу. В то же время с се
вера на Иран напали хазары, а с 
востока, из-за  Аму-Дарьи, — тюр
ки. Войну против последних воз
главил талантливы й персидский 
полководец Варахран Чубин из 
рода Михран. Ему удалось задер
жать продвижение врага у Балха, а 
затем навязать ему сражение на 
Гератской равнине. Тюрки атакова
ли и потеснили левый фланг пер
сов, но на правом фланге и в цен
тре были отбиты. Тюркский воена
чальник Янг-соух двинул в бой 
слонов, однако и это не принесло 
ему победы — персидские лучни
ки засыпали их стрелами, поражая 
в самые уязвимые места. Слоны 
взбесились и стали топтать своих 
собственных воинов. Спасаясь от 
слонов, тюрки нарушили строй и 
не смогли оказать должного сопро
тивления персам, бросившимся в 
рукопашную. Янг-соух бежал, был 
настигнут и убит из лука самим 
Варахраном. После гибели вождя 
бегство тюрок сделалось паниче
ским. Но путь из долины у них был 
только  один  — ч ер ез узкий  и 
длинный проход. У его устья про
изошла давка. Персы получили воз
можность сполна воспользоваться

плодами своей победы и истребить 
большую часть неприятеля. В войне 
наступил перелом. Сын Янг-соуха, 
Нили-хан, был осажден Варахра
ном в замке Пайкенда и капитули
ровал. Это была блестящая и очень 
нужная для страны победа. Но ког
да шах поручил Варахрану возгла
вить войну против Византии, его 
армия стала терпеть поражения. 
Ормизд сместил его с поста глав
нокомандующего и послал в на
смешку прялку и женское платье, 
как более подобающие для него, 
чем одежда воина. Разгневанный 
Варахран поднял восстание и дви
нул на Ктесифон свою армию. Но 
еще до появления мятежников в 
столи це произош ел переворот: 
Виндое и Вистахм — братья од
ной из жен шахиншаха — низло
ж или О рмизда, ослепили его, а 
потом убили. На престол они воз
вели своего  п лем ян н и ка , сы на 
О рм изда IV, Хосрова II (позж е 
получившего прозвище Первоз — 
«победоносный»). Но Варахран Чу
бин не признал Хосрова II и про
должал продвигаться к Ктесифону. 
Верные шаху войска потерпели 
поражение, и Хосров бежал в Ви
зантию к императору Маврикию. 
Варахран беспрепятственно вошел 
в столицу и провозгласил себя ш а
хиншахом. Однако эта узурпация 
не была поддержана знатью. Мно
гие прежние союзники, не желая 
подчиняться равному, отш атну
лись от Варахрана и перешли в ла
герь Хосрова. Между тем Хосров 
обещ ал М аврикию  в обмен на 
поддержку почти всю Армению и 
Грузию , а такж е значительную  
часть М есопотамии с городами 
Дарой и Маяфаркином. Маврикий
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принял эти условия и послал на 
пом ош ь Хосрову ви зан ти й ски е 
войска. Благодаря этому молодой 
шахиншах сумел собрать под сво
им началом значительные силы. В 
сражении при Ганзаке в Антропа- 
тене Варахран VI был разбит и бе
жал в Тюркский каганат, где был 
гостеприимно принят своим быв
шим противником Н или-ханом . 
Оказав ему несколько услуг, Ва
рахран стал его другом и советчи
ком. Обеспокоенный таким оборо
том дел, Хосров сумел через свое
го посла склонить подарками жену 
Нили-хана на заговор против пре
тендента, и наемный убийца зако
лол Варахрана отравленным кин
жалом. Хосров II утвердился на от
цовском престоле, после чего все 
обещанные им территории отошли 
к Византии.

Первые годы правления Хосро
ва Первоза сопровождались смута
ми и мятежами. Огромное влияние 
на все дела поначалу имели его 
дядья Виндое и Вистахм. Первого 
шаху вскоре удалось казнить, но 
Вистахм, бывший правителем Хо
расана, оказался вне пределов его 
досягаемости. Собрав значитель
ную армию, он в течение десяти 
лет вел против Хосрова ожесточен
ную борьбу. В конце концов он был 
убит из засады одним из кушан- 
ских царьков. Хорасанский мятеж 
после этого утих сам собой. В то же 
время от Хосрова отпал Насибий. 
Покорение этого города вылилось 
в большую внутреннюю войну и 
потребовало от Хосрова много сил. 
Но постепенно положение его ук
реплялось: все мятежи были по
давлены, вышедшая из повинове
ния знать — усмирена. В 602 г.

Иран был уже настолько силен, 
что смог начать с Византией но
вую войну — одну из самых про
должительных и разрушительных в 
истории двух этих государств.

Поводом к разрыву мирных от
нош ений послужило убийство им
п ер ато р а  М а в р и к и я , которого  
Хосров считал своим другом и со
юзником, и захват власти в Кон
стантинополе узурпатором Фокой 
Хосров объявил, что будет мстить 
за «своего благодетеля*. В 604 г. 
персы вторглись в византийскую 
М есопотамию и взяли Дору. Затем 
под власть Хосрова перешли Амид, 
М айферкат, Эдесса и многие дру
гие города. К 607 г. завоевание Ме
сопотамии было завершено. В то же 
время другая персидская армия, 
возглавляемая Ш ахеном, напала 
на Армению. Иберия покорилась 
Сасанидам без боя. В 610 г. узурпа
тор Ф ока был свергнут и убит им
ператором Ираклием. Он предло
жил Хосрову мир, однако шахин
шах не согласился на переговоры, 
и война продолжалась. В том же 
году персидский полководец Шахр- 
варз переправился через Евфрат и 
начал войну в Сирии. Вскоре была 
взята Антиохия, а потом в корот
кий срок под власть персов пере
шли Ф иникия, Армения, Каппа- 
докия, Палестина, Галатия и Паф- 
лагония. В 611 г. они в первый раз 
овладели Халкидоном — городом 
на восточном берегу Боспора, на
против Константинополя. В 613 г. 
пал Д амаск, в 614 г. — Иеруса
лим , где в руки персов попала 
одна из главных христианских свя
тынь — крест, на котором был в 
свое время распят Иисус Христос. 
В 618 г. персы уже вели войну в



Сасаниды 325

Египте, где им удалось без боя за
хватить Александрию. Повсеместно 
персидское нашествие сопровож
далось ограблением, истреблением 
и уводом в рабство местного насе
ления. Последние успехи персов 
относятся к 622 г., когда им уда
лось взять Анкиру в Малой Азии и 
овладеть Родосом.

В том же году император Ирак
лий начал тщательно подготовлен
ный восточный поход. Он решил 
пройти через области Северной 
Месопотамии и Армении, а отту
да, повернув на юг, нанести удар 
по Ктесифону. План этот увенчал
ся блестящим успехом. В ходе кам
паний 623-624 гг. в Малой Азии и 
Закавказье персы потерпели не
сколько тяжелых поражений. Что
бы отвлечь силы Ираклия, они в 
625 г. предприняли поход к Кон
стантинополю и во второй раз взя
ли Халкедон. В то же время с ог
ромным разноплеменным войском 
к византийской столице подступил 
аварский хан. Однако взять хорошо 
укрепленны й город он не смог. 
Персы были вынуждены отступить 
в Сирию, а Ираклий в 626 г. овла
дел Иберией. Отсюда в 627 г. он 
двинулся во внутренние области 
Ирана. Вскоре была взята столица 
Антропатены — Ганзак, где ви 
зантийцы разрушили одно из глав
ных святи ли щ  зороастри зм а — 
храм Атур-Гушнасп. В 628 г. Ирак
лий вывел свою армию в М есопо
тамию, взял резиденцию Хосрова, 
замок Д асткарт, и подступил к 
Ктесифону. Видя, что все потеря
но, старый шах решил отречься от 
престола и передать власть своему 
сыну от любимой жены Ш ирен, 
Марданшаху. Однако старший сын

Хосрова Кавад (матерью его была 
византийская царевна М ария) не 
дал осуществиться этому замыслу. 
Он выступил против отца и сверг 
его с престола. Через несколько 
дней Хосров II был убит в тюрьме. 
О д н оврем ен н о  предали смерти 
всех 17 братьев Кавада.

П оложение Ирана в этот мо
мент было очень тяжелым. Страна 
была совершенно истощена мно
голетней войной. Многие плотины 
на Тигре разрушились, так что вся 
Южная Месопотамия оказалась за
лита водой. Во многих провинциях 
свирепствовала эпидемия. Сил для 
продолжения борьбы не было. Ка
вад II поспешил заключить мир с 
Ираклием, уступив ему все захва
ченные при его отце земли. После 
этого он правил совсем недолго и 
умер, по свидетельству некоторых 
источников, отравленный царицей 
Ширен. Его смерть стала сигналом 
к распаду страны — многие облас
ти отделились от Сасанидов и ста
ли фактически независимыми. То 
тут, то там появлялись новые пре
тенден ты  на престол, которы й 
стал игрушкой в руках различных 
группировок знати. Сначала ша
хиншахом объявили малолетнего 
сына Кавада II, Арташира III. В
629 г. его сменил полководец Хос
рова Ш ахрвараз. Затем страной 
правили поочередно две дочери 
Хосрова — Баран и Азармдухт. На
конец, в 632 г., группа знати, во 
главе которой стоял полководец 
Рустам, провозгласила шахинша
хом внука Хосрова II, Йездегер- 
да III (до этого он жил в древнем 
сасанидском центре Стахре).

О слабленная смутами страна 
вновь объединилась под властью
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одного государя. Однако новому 
шаху удалось процарствовать в 
мире всего три или четыре года. В
636 г. персы оказались перед лицом 
новой грозной опасности — наш е
ствием арабов, незадолго до этого 
завоевавш их византийские п р о 
винции С ирию  и Палестину. В
637 г. у местечка Кадисия, на са
мой границе Сирийской пустыни, 
к юго-западу от Евфрата произо
шла первая большая битва между 
персами и арабами. Персидское 
войско возглавлял Рустам, араб
ское — Сад ибн Абу Ваккас. Пер
вые три дня упорное сражение шло 
без заметного результата. На чет
вертый день Рустам был убит. В то 
же время В аккас получил под
крепления из Сирии. Два этих об
стоятельства реш или исход бит
вы — персидская армия была оп
рокинута и разбежалась. В руки по
бедителей попало  леген дарн ое, 
сшитое из леопардовых шкур и бо
гато украшенное Государственное 
знамя Ирана. В том же году арабы 
взяли Bex-Арташир (древнюю Се
левкию) на правом берегу Тигра, 
напротив персидской  столицы . 
Вскоре был захвачен и сам Ктеси
фон. Йезегерд поспешил отступить 
на восток, оставив врагам почти 
все несметные сокровища сасанид- 
ской казны. Арабам достались ко
рона Хосрова II, царские одежды, 
драгоценное оружие, ткани, ков
ры — среди них замечательный 
ковер из тронного зала Сасанид- 
ских царей, сплошь затканный дра
гоценными камнями (халиф Омар 
приказал разрезать его на куски и 
разделил между своими прибли
ж енны м и). П ерсидская столица 
была опустошена, сожжена и раз

рушена, жители ее частью переби
ты, частью угнаны в рабство.

Это пораж ение не привело к 
консолидации персидской знати. 
Н апротив, воспользовавшись ос
лаблением шаха, многие окраин
ные владетели (марзбаны) отло
ж ились от него. Арабское наш е
ствие между тем продолжалось. В 
639 г. враги овладели богатым Ху- 
зистаном, а в 642 г. в около Наха- 
венда (в Мидии, к югу от Хамада- 
на) прои зош ла вторая больш ая 
битва, закончившаяся поражени
ем шаха. После этого у Йездегерда 
ф акти чески  не осталось своего 
войска. С огромным штатом при
дворных, прислуги, музыкантов, 
танцовщ иц и наложниц он переез
жал от одного Местного правителя 
к другому, с каждым годом удаля
ясь все дальше и дальше на восток, 
но нигде не мог найти пристани
ща. Владетельные князья один за 
другим признавали власть арабов. В 
642 г. халифу покорился правитель 
Азербайджана, в 643 г. арабы заня
ли Хамадан, в 644 г. — Исфаган и 
Рей. Тогда же началось завоевание 
собственно Парса (Персии). П ер
сидское войско во главе с марзба- 
ном Ш ехреком бы ло разбито в 
кровопролитной битве при Рей- 
шехре близ Тавваджа. Но оконча
тельно завоевать Парс арабы смог
ли только к 648 г. В 651 г. несчаст
ный и всеми покинутый Йездегерд 
беж ал на самую окраину своих 
владен и й  — в М ерв. М естны й 
марзбан Махуйя вступил в тайные 
переговоры с арабами и обещал 
выдать им шаха. Узнав об этом, 
Йездегерд ночью тайком покинул 
город. Идти ему было некуда. Устав 
от скитаний, он под утро зашел
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отдохнуть на какую-то мельницу. 
М ельни к п р ел ьсти л ся  богатой  
одеждой н езн аком ц а, убил его, 
ограбил, а труп бросил в реку. Тело 
Йездегерда III доплыло до канала 
Разик, где его нашел христианский 
епископ Мерва. Он опознал покой
ника и похоронил его. Так бесслав
но закончилось правление Сасани- 
дов, продолжавшееся 425 лет.

САТАВАХАНЫ. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ.

САТАКАРНИ I. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

САТАКАРНИ И . См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

САТИР I. См. БОСПОРА ЦАРИ.

САТИР II. См. БОСПОРА ЦАРИ.

САУЛ. Царь И зраиля в 1020— 
1000 гг. до P. X. Ф ок. 1000 г. до P. X.

Из исторических преданий ев
рейского  народа и звестн о , что 
после своего поселения в Палес
тине израильтяне в продолжение 
нескольких столетий управлялись 
судьями и жрецами-первосвящен- 
никами. Но во второй половине 
XI в. до P. X., когда пророком и су
дьей в Израиле был Самуил, на
род потребовал у него назначить 
царя. (Причиною этого были нече
стивые сыновья Самуила, которые 
своими беззакониями и глумлени
ем над справедливостью грозили 
подорвать основы гражданственно
сти.) Хотя и с неохотой, Самуил 
должен был исполнить ж елание

сограждан и стал просить у Бога 
помощи в этом важном деле. Гос
подь указал ему в колене Вениа
миновом на отважного и сообра
зительного юношу Саула. Однаж
ды , встретивш ись с ним , когда 
Саул искал потерявшихся ослиц, 
Самуил окропил его елеем и руко
положил в цари. Затем он собрал 
народ в Масфафу, представил Са
ула израильтянам и сказал: «Этого 
человека Господь Бог назначил 
царем над вами». Далеко не все ев
реи воспри няли  Саула всерьез. 
Много было таких, пишет Иосиф 
Ф лавий , которы е относились к 
нему с презрением, насмехались 
над ним и не приносили надлежа
щих даров. Однако спустя месяц 
после избрания Саул снискал все
общее уважение во время войны с 
амманитским царем Наасом. Этот 
царь напал с огромным и отлично 
вооруженным войском на заиор- 
данских иудеев. Чтобы лишить их 
способности к военной службе, он 
велел всем , кто попадал ему в 
плен, выкалывать правый глаз. Уз
нав об этом, Саул воспылал гне
вом, велел подрезать жилы у своих 
быков и послал их по стране с уг
розой, что он сделает то же самое 
со скотом тех ослушников, кото
рые не явятся на следующий день 
с оружием к Иордану. Из страха 
перед этой угрозой, а также перед 
вражеским нашествием евреи во 
множестве сошлись в войско царя. 
Саул скрытно переправился через 
реку, внезапно напал на врагов и 
в ожесточенном бою убил множе
ство амманитян, включая самого 
Нааса. Затем он пошел в их страну 
и совершенно опустошил ее.

Этот подвиг способствовал рас
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пространению славы Саула. С тех 
пор его авторитет в глазах народа 
сделался непререкаемым, а власть 
над страной получила твердое ос
нование. В следующие годы он еще 
укрепил их удачными войнами с 
ф илистим лянам и, м оавитянам и, 
идумеянами и амалекитянами. Ев
реи под его управлением достигли 
благополучия и счастья, сделав
шись могущественнее всех окрест
ных народов. Но так продолжалось 
только до тех пор, пока Господь 
благоволил к Саулу. Однажды про
рок Самуил передал царю Божее 
повеление: «Так как амалекитяне 
причинили много зла евреям во 
время их странствований по пус
тыне, когда они, выйдя из Егип
та, направлялись в ныне принад
лежащую им страну, то Я повеле
ваю Саулу отмстить амалекитянам, 
объявить им войну и, одержав над 
ними победу, не щадить никого из 
них, но перерезать всех, какого бы 
возраста они не были, начиная с 
женщин и кончая грудными мла
денцами. При этом запрещаю вам 
щадить их крупный и мелкий скот, 
не оставлять его в свое собствен
ное пользование, но повелеваю  
посвятить все Мне, Господу Богу 
вашему, дабы было истреблено 
даже самое имя амалекитян». Саул 
обещал в точности исполнить Бо
жее повеление. И действительно, 
уже в первой битве он истребил 
множество врагов. Потом евреи на
бросились на амалекитянские го
рода, стали брать их один за дру
гим и беспощадно избивать всех 
жителей, не считаясь ни с возрас
том, ни с полом. П оначалу все 
строго соблюдали указание Госпо
да, но позже, пресытившись убий

ствами, воины стали щадить мел
кий и крупный скот, оставляя до
бычу себе. Сам Саул первый по
дал пример неповиновения, со
хранив ж и знь ам алекитянском у 
царю Агагу. По возвращении в Из
раиль он узнал от Самуила, что 
Господь гневается на евреев из-за 
их ослушания. Однако более чем 
на других вознегодовал Бог на Са
ула и с этих пор отнял у него Свое 
благоволение.

Вскоре Самуил по слову Божию 
тайно помазал на царствие оруже
носца Саулова Давида. А Саул тог
да же почувствовал себя одержи
мым какой-то странной болезнью, 
вы ражавш ейся у него в ощ ущ е
нии, что его душат злые демоны. 
Вместе с тем он стал испытывать 
сильную неприязнь к Давиду, ко
торый прославился на весь Изра
иль успешными битвам с филис
тим лянам и. Саул догадался, что 
Господь именно ему задумал пере
дать Израильское царство. Не же
лая допустить этого, он велел сво
ему сыну Ионафу тайно убить Да
вида. Но Ионаф б ь т  другом Д ави
да и, вместо того чтобы исполнить 
отцовское повеление, предупре
дил того об опасности. Давиду уда
лось бежать, и все попытки Саула 
поймать его остались безуспешны
ми. С этого времени военная удача, 
прежде сопутствовавш ая ему во 
всех начинаниях, совершенно из
менила царю. Около 1000 г. до P. X. 
филистимляне начали крупномас
штабную войну против Израиля. 
Саул встретил их со своим войс
ком у горы Гелвуи. Он молил Гос
пода о помощи, но тот отдал по
беду врагам. Когда началось сраже
ние, ф илистим ляне сразу стали
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одерживать верх и перебили мно
жество евреев. Среди других пали и 
все сыновья Саула. Сам он, полу
чив множество ран, заколол себя 
мечом.

САУРМАГ I. См. ИБЕРИИ ЦАРИ.

САУРМ АГ II . С м. И Б Е Р И И
ЦАРИ.

САУССАДАТТАР. См. М ИТАН
НИ ЦАРИ.

САХУРА. См. ЕГИПТА Д РЕВ
НЕГО 5-я ДИНАСТИЯ.

СВАТИ. См. АНДХРЫ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ САТАВАХАНОВ).

СВАТИКАРНА. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

СЕ. Китайский император. См.
СЯ.

СЕБЕКЕМСАФ I. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКЕМСАФ II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКЕМСАФ III. См. ЕГИ П 
ТА ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП I. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП II. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП III. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП IV. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП V. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП VI. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП VII. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕБЕКХОТЕП VIII. См ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕДЕКИЯ. См. ЦИДКИЯ.

СЕКНЕНРА-ТАА I. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

СЕКНЕНРА-ТАА II. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

СЕКУДИАН. См АХЕМ ЕН И 
ДЫ.

СЕМЕНМЕДЖАТР. См. ЕГИП
ТА ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

СЕМ ЕНХАРА. См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

С Е М Е Р Х Е Т . См . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 1-я ДИНАСТИЯ.

СЕМНЕХКАРА. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

СЕНА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

СЕНААИБ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

СЕНЕБМИ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.
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СЕНВД. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 2-я ДИНАСТИЯ.

СЕНКАМАНИСКЕН. См. КУША 
ЦАРИ.

С Е Н У С Е Р Т  I . См. Е ГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

С ЕН У С ЕРТ II . См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

СЕНУСЕРТ III. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 12-я ДИНАСТИЯ.

С ЕН УС ЕРТ IV. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

С ЕН У С ЕРТ  V. См. Е ГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 17-я ДИНАСТИЯ.

СЕТИ I. Царь ЕГИПТА Д РЕВ 
НЕГО 19-й ДИ НАСТИИ, правив
ший в 1304-1290 гг. до P. X. Ж.: Туя.

Сети I, второй фараон 19-й ди
настии, получил от отца царство 
настолько крепким , что мог не
медленно, в первые же месяцы  
своего самостоятельного правле
ния, двинуть египетское войско в 
Палестину. Непосредственной це
лью этого похода было замирение 
и возвращение под власть Египта 
ближайших к его границам север
ных азиатских земель. В это время в 
Палестине хозяйничали орды ко
чевников из Аравии, под чей кон
троль перешли несколько важных 
крепостей. Сражения с ними раз
вернулись на большой территории, 
начиная от пограничной крепости 
Чилу. В конце концов Сети удалось 
уничтожить главные силы против
ника в битве под каким-то из ха- 
наанейских городов. Захватив Юж

ную П алестину, фараон перенес 
военные действия в северную часть 
страны, где в короткий срок под
чинил себе больш ие города: Ха- 
мат, Бет-Ш еан и Иеноам. После 
этого власть египтян была призна
на и в Палестине и в Ливане. Ф и
никийские города Тир и Акка так
же начали платить им дань.

В следующие годы война про
должалась в Сирии, где властвова
ли хетты. Подробности военных 
действий нам неизвестны, но ус
пехи Сети были впечатляющими. 
Он разгромил царя страны Амурру 
(амореев), одного из главных со
ю зников хеттов, и захватил важ
нейш ие сирийские города: Кадеш, 
Катну, Нахриму и Туниб. Вся Юж
ная и Средняя Сирия вновь поко
рились Египту.

СЕТИ II. См ЕГИПТА ДРЕВ 
НЕГО 19-я ДИНАСТИЯ.

СЕТНАХТ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 20-я ДИНАСТИЯ.

С Е Х Е М Х Е Т . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 3-я ДИНАСТИЯ.

СИ. См ЯНЬ.

СИАМОН. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 2 1-я ДИНАСТИЯ.

СИАСПИКА См. КУША ЦАРИ

СИВА С РИ  САТАКАРНИ. См.
А Н Д Х РЫ  Ц А РИ  (Д И Н А С Т И Я  
САТАВАХАНОВ).

СИВ АЛИ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

СИ -В А Н  Х У -Ц И . К итайский 
император. См. ЧЖОУ.
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СИВАСВАТИ. См. А Н ДХ РЫ  
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА- 
НОВ).

СИВАСКАНДА САТАКАРНИ.
См. АНДХРЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ 
САТАВАХАНОВ).

С И В Е П А Л А РХ У Х П А К . См. 
СУККАЛ Ь-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

СИ-ГУН. См. ЯНЬ.

СИ-ГУН И. См ЦАО.

СИ-ГУН ЛУ-ФУ. См. ц и .

СИ-ГУН СЯО. См. ч э н ь .

СИ-ГУН ЦЗЮЙ. См. СУН.

СИЛАДИТЬЯ I. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

СИЛАДИТЬЯ II. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

СИЛАДИТЬЯ III. См. МАЙТ- 
РАКОВ ДИНАСТИЯ,

СИЛАДИТЬЯ IV. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

СИЛАДИТЬЯ V. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

СИЛАДИТЬЯ VI. См. МАЙТРА- 
КОВ ДИНАСТИЯ.

СИЛАКАЛА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

СИЛЛА ЦАРИ. Царские динас
тии, правившие в Силле (Корея) 
в 57 г. до Р .Х . - 6 8 1  г. 

Древнекорейское царство Сил

ла сложилось на крайнем юго-вос- 
токе Корейского полуострова, в 
районе проживания племени хан. 
Колыбелью Силла считаются окре
стности современного города Кён- 
джу, где располагалось небольшое 
владение Capo — одно из многих, 
на которые тогда распадался Пён- 
хане (так называлась самая восточ
ная из трех областей расселения 
хан). Согласно Ким Бусику, осно
вателями царства были выходцы из 
северокорейского царства Чосон 
(см. о нем КОГУРЁ). В 57 г. до P. X. 
они перебрались на юг полуостро
ва и расселились среди гор и уще
лий , образовав шесть деревень: 
Я неон (у реки Альчхон), Кохо (у 
горы Тольсан), Чинжи (у горы Ча- 
сан), Тасу (у горы Мусан), Кари 
(у горы Кымсан) и Коя (у горы 
Мёнхвальсан). Первоначально го
сударство называлось Синаболь. 
Первым царем здесь был Хёккосе 
Пак, избранный ваном в возрасте 
13 лет. К 39 г. до P. X. власть его рас
пространилась на большую часть 
Пёнхана. В 37 г. до P. X. была осно
вана столица царства, город Кым- 
сон . П ри внуке Х ёккосе, ване 
Юри, государство было разделено 
на шесть округов. Этот ван учредил 
также чины и ввел табель рангов. 
У мирая, Ю ри завещ ал царскую 
власть своему министру Тхальхэ из 
рода Сок, который был женат на 
его сестре Ахё. Тот в 59 г. устано
вил дружественные отношения с 
японским царством Ямато. При 
нем же начались приграничные 
войны с западным соседом Силла 
царством Пэкче. В 80 г. Тальхэ на
следовал сын Юри, Пхачжа. В 108 г. 
он покорил соседние царства — 
Пичжи, Табольи Чхопхаль. В 184 г.
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Хёккосе 
(57 г. до P. X, -4)

Юри
(24-57)

I------
Пхачжа
(80-112)

Намхэ
(4-24)

Ильсон
(134-154)

~~Ахё + Тхальхэ 
(57-80)

I
Кучху

Гима
(112-134)

Имэ

Нахэ
(196-230)

Уро

Адалла
(154-184)

Кудо

Т

Польхю
(184-196)

------1
Кольчон

Чоби
(230-247)

Чхомхэ
(247-262)

Мальгу Тэсочжи Мичху + Чомён Юре
(262-284) (284-298)

Хыльхэ Намуль Сильсон 
(310-356) (356-402) (402-417)

Нульчжи
(417-458)

Мисыхын

Кольсук

Кирим
(298-310)

Чаби
(458—479)

Сочжи
(479-500)

Сыппо

Чичжын
(500-514)

Попхын
(514-540)

Чинчжи
(576-579)

Ёнчхун

Тхэчжон
(654-661)

Ипчжон

I
Чинхын

(540-576)

Тон ЮН

Чинпхён
(579-632)

I
Сондок

(632-647)

Кукпан

Чиндок
(647-654)
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род Пак пресекся, и ванов стали 
избирать из рода Сок. Потом власть 
перешла к  роду Ким. Первым ва- 
ном из этой семьи был Мичху, 
правивший в 262-284 гг. При од
ном из его потомков, ване Чичжы- 
не, царство в 503 г. получило офи
циальное назван ие Силла. Сын 
Чичжына, Попхын, начал с 528 г. 
вводить в стране буддийское веро
учение. Его племянник, Чинхын, 
уже был ревностным буддистом и 
незадолго до смерти постригся в 
монахи. Чинхын известен также 
тем, что в 563 г. нанес поражение 
царству Кая (на юге полуострова 
между П экче и С илла), которое 
после этого было присоединено к 
Силла. Таким образом завершилось 
объединение всех земель Пёнхана. 
В 632 г., после смерти вана Чинп- 
хёна, на престол взошла его дочь 
Сондок. При ней в 642 г. Пэкче на
пало на Силла и захватило более 
40 крепостей в западной части го
сударства. Ван обратилась за помо

щью к китайскому императору. Тот 
послал войска в Корею и в 644 г. 
нанес пэкчейцам поражение. С это
го времени установился союз меж
ду Силла и империей Тан, имев
ший далеко идущие последствия. 
Сондок наследовала ее двоюрод
ная сестра  Ч ин док , а после ее 
смерти престол перешел к ичхану 
(сановнику высокого ранга) Чхун- 
чху, известному по своему посмер
тному имени Тхэчжон. С этого вре
мени началась новая эпоха в исто
рии Силла.

СИЛЬСОН. См. СИЛЛА ЦАРИ.

СИМ АШ КИ ДИНАСТИЯ. Цар
ская династия, правившая в X X I- 
XIX вв. до P. X. в Эламе (Ю жный 
Иран).

После распада Аванского цар
ства (см. АВАНА Д И Н А С ТИ Я ) 
Элам был завоеван царем УРА 3-й 
Д И Н А С ТИ И  Шульги. В течение 
нескольких десятилетий страна уп-

Гирнамме (ок. 2030 г. до P. X.) 
Энпилуххан (ок. 2020 г до R X.)

Хутрантемпти Киндатту дочь + Лепи
(ок. 2010-1990 гг. до P. X.) (ок. 1990-1970 гг. до P. X.)

Идатту 
(ок. 1970-1945 гг. до Р.Х.)

I---------'
Мекуба + Тан-Рухуратер 

дочь царя (ок. 1945-1925 гг.
Эшнуны до P. X.)

Идатту И 
(ок. 1925-1900 гг. до Р.Х.)

Идатту-Напир (ок. 1900-1875 гг. до P. X.) 
Идатту-Темпти (ок. 1875-1850 гт. до P. X.)
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равлялась шумерскими чиновни
ками. Только при урском царе Шу- 
Суэне появились известия, что в 
эламском городе Симашки правит 
царь Гурнамме. Его преемник Эн- 
пилуххан, воспользовавш ись ос
лаблением урского царства, под
чинил своей власти Аван и Сузы. 
Царь Ура Ибби-Суэн в 2022 г. до 
P. X. отбил эти города, взял Энпи- 
луххана в плен и отвез его в Ур. Но 
вскоре власть шумеров в Эламе 
была окончательно свергнута. Царь 
Хутрантепти совершил победонос
ный поход в Нижнюю М есопота
мию и взял Ур, который был пре
вращен эламитами в «груду разва
лин и обломков». Ибби-Суэна взя
ли в плен, и он кончил свою жизнь 
у зн и к о м  в Э л ам е. П ри  ц аре  
Идатту I правители Симашки под
чинили своей власти весь Элам. 
О днако проц ветани е элам ского  
царства продолжалось менее полу
века. После Идатту Н цари С и 
машки стали терять свое могуще
ство и в первой половине XIX в. до 
P. X. власть над Эламом перешла к 
династии Суккаль-махов (см. СУК- 
КАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ).

СИМ БАРШ ИКХИ. См. ВАВИ
ЛОНИИ ЦАРИ.

СИМОН. См. ХАСМОНЕИ.

СИМУТ. См. КИША 1-я ДИНА
СТИЯ.

СИМУКА. См. АНДХРЫ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ САТАВАХАНОВ).

СИМХАВАРМАН. См. КАДАМ
БЫ ЦАРИ.

СИМХАСЕНА. См. КШ АТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

С И Н А БА Р. См. ГАНДХАРЫ 
ЦАРИ.

СИНАХЕРИБ. См. СИНАХХЕ- 
ЭРИБА.

СИНАХХЕ-ЭРИБА. Царь Асси
рии (М есопотамия) в 705—681 гг. 
до P. X. Царь Вавилонии в 705—703, 
689—681 гг. до P. X. Сын Шаррум- 
кена II. ■S' 681 г. до P. X.

Заняв трон, Синаххе-Эриба не 
пожелал жить в отцовской рези
денции Д ур-Ш аррукин и сделал 
своей столицей древний ассирий
ский город Ниневию, которая при 
нем превратилась в один из круп
нейш их и красивейш их городов 
Востока. Украшенная великолеп
н ы м и  х р а м а м и , р о ск о ш н ы м и  
дворцами, цветниками и фрукто
выми садами, она стала настоящей 
жемчужиной Ассирийской держа
вы. Впрочем, Синаххе-Эриба не 
мог подолгу наслаждаться покоем 
в своей резиденции. Все его цар
ствование прошло в упорных вой
нах. Сразу после смерти Шаррум- 
кена II от Ассирии отпали Вави
лония, Сирия, Ф иникия и Палес
тина. За этими мятежами стояли 
давние враги Ассирии Египет и 
Элам. Синаххе-Эриба прежде все
го двинул свою армию против Ва
вилонии. В 703 г. до P. X. он разбил 
у Киша захватившего вавилонский 
трон халдейского князя Мардукап- 
лаиддина II и его союзника элам
ского царя. Около 200 тысяч вави
лонян после этого были насильно 
выселены из их страны в другие 
области асси р и й ско й  держ авы .
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Свой второй поход Синаххе-Эри
ба направил против страны Каш- 
шу в самую неприступную высо
когорную часть Загра. Он так пи
сал о трудностях, пережитых им в 
этой войне: «Через леса из высо
ких деревьев, по труднопроходи
мым местам я ехал верхом, а ко
лесницу мою заставил нести на 
плечах. На неприступные крутизны 
я взбирался на ногах». Касситы, не 
ожидавшие, что враг явится в их 
селения, были разбиты, а их гор
ные города захвачены ассирийца
ми. На обратном пути Синаххе- 
Эриба опустошил горную страну 
Э ллипи, располож енную  между 
землями касситов и северны м и 
пределами Элама. В это время при
шло известие о том, что отказался 
платить дань иудейский царь Хизе- 
кия. В 701 г. до P. X. Синаххе-Эриба 
выступил с войском против него. 
При Аптаке он наголову разгро
мил пришедшую на помощь иуде
ям египетскую армию. Затем были 
захвачены 46 иудейских городов, а 
более 200 тысяч их жителей угна
ны в Ассирию. Сам Хизекия запер
ся в Иерусалиме. К счастью для 
н его , в а с с и р и й с к о м  в о й ск е  
вспыхнула чума. Осада хорошо ук
репленной иудейской столицы за
тянулась, и Синаххе-Эриба согла
сился заключить с мятежниками 
мир. К этому принуждало его и 
новое восстан и е в В авилони и , 
поддерж анное извечным врагом 
Ассирии халдейским князем Мар- 
дукаплаиддином II. В 700 г. до P. X. 
Синаххе-Эриба во второй раз взял 
Вавилон, низложил царя Билибни 
и посадил на престол своего сына 
Ашшурнадиншуми. Затем он начал 
опустошать земли приморья, где

среди непроходимых болот на бе
регу Персидского залива находи
лось халдейское княжество Бит- 
якин. М ардукаплаиддин, не ре
шившись принять бой, бежал со 
своими сподвижниками в Элам.

В последующие годы Синаххе- 
Эриба вел войны на северо-западе 
своей державы, в Киликии и Кап
падокии, а в 694 г. до P. X. стал го
товиться к войне с Эламом. По 
приказу царя на Тигре и Евфрате 
были основаны верфи, снабжав
шиеся лесом из Ливана и Курди
стана. На них были построены не
сколько десятков боевых диер с 
двумя рядами весел и множество 
транспортных кораблей. Погрузив 
на них колесницы, лошадей, при
пасы и осадные орудия, ассирий
цы неожиданно появились у побе
режья Элама. Сначала Синаххе- 
Эриба разпэабил и разрушил боль
шой город Нагиду, расположен
ный на одном из островов Персид
ского залива, а затем опустошил 
все приморские области Эламской 
державы. В следующем 693 г. до P. X. 
он вторгся в ее северные, горные 
районы. Эламский царь Кутер-Нах- 
хунте укрылся в отдаленной кре
пости Хидале и вскоре умер. Одна
ко из-за сильных ливней и снего
падов, сделавших горные дороги 
непроходимы ми, ассирийцам не 
удалось завоевать весь Элам. В 691 г. 
до P. X. эламиты, соединившись с 
вави л о н ск и м  царем  М уш езиб- 
Мардуком, вновь выступили про
тив них. Синаххе-Эриба разгромил 
их в исключительно ожесточенном 
сражении при Халуле. Он не смог 
сразу воспользоваться плодами 
своей победы, так как в 690 г. до 
P. X. ему опять пришлось воевать
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против иудейского царя Хизекии и 
египтян . Затем  царь соверш и л 
стрем ительны й поход в Элам и 
предал эту страну опустошению. 
Только в 689 г. до P. X. он смог оса
дить Вавилон и после упорного боя 
захватил этот непокорный город. 
Разгневанный Синаххе-Эриба ве
лел разрушить его до основания, а 
затем затопить то место, где он 
стоял. Все оставшиеся в живых жи
тели были изгнаны или обращены 
в рабов. Место, где в течение м но
гих веков располагался один из кра
сивейших и богатейших городов 
Востока, превратилось в болото.

СИНДЭ. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

СИ Н И К И Ш А М . См. ЛАРСЫ  
ДИНАСТИЯ.

СИНМ АГИР. См. ИССИНА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

СИНМ УБАЛЛИТ. См. ВАВИ
ЛОНА 1-я ДИНАСТИЯ.

СИ Н Н А М ЕР. См. А С С И РИ И  
ЦАРИ.

СИННИДИННОМ . См. ЛАРСЫ 
ДИНАСТИЯ.

СИНШ АРИШ КУН. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

СИ Н Ь. Китайская император
ская династия. См.: I) ВАН МАН; 
2) ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

С И Н Ь-Ц ЗЮ Н Ь Ю. См. СУН

СИНЭРИБАМ. См. ЛАРСЫ ДИ
НАСТИЯ.

СИРИМЕГХАВАННА См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

С И Р И Н А Г А  I. См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

С И РИ Н А ГА  И . См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

С И Р И С А Н Г Х А Б О Д Х И . См 
ЛАНКИ ЦАРИ.

СИУМ . См. КУТИЕВ ДИ Н А С
ТИЯ.

СИ-ХОУ. См ВЭЙ (I).

СИ-ХОУ. См. ЯНЬ.

СИ-ХОУ CO-Ш И . См. ЦАЙ.

СИ-ХОУ СЫТУ. См. ЦЗИНЬ.

СКАНДАВАРМАН I. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САЛАН- 
КАЯНОВ).

СКАНДАВАРМАН И. См. АНД
ХРЫ  Ц А РИ  (Д И Н А С Т И Я  СА- 
ЛАНКАЯНОВ).

СКАНДАГУПТА. См. ГУПТЫ.

СКАНДАСВАТИ. См. АНДХРЫ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САТАВАХА
НОВ).

СКАНДАСТАМБХИ. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИ Н А СТИ Я САТА
ВАХАНОВ).

С К О Р П И О Н . См Е Г И П Т А  
Д Р Е В Н Е Г О  Д О Д И Н А С Т И Ч Е - 
СКАЯ ЭПОХА.
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С К РИ БО Н И Й . См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

СНОФРУ. См. ЕГИПТА Д РЕВ 
НЕГО 4-я ДИНАСТИЯ.

СОЛОМОН. См. ШЕЛОМО.

СОЛЬ. См ПЭКЧЕ ЦАРИ.

СОН. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

СОНДОК. См. СИЛЛА ЦАРИ.

СОСУРИМ. См КОГУРЁ ЦАРИ.

СОХЭМ. См. АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

СОЧЖИ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

СОЧХОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

СПАЛАГДДАМ. См. АРАХОСИИ 
ЦАРИ.

СПАЛАХОР. См. АРАХОСИИ 
ЦАРИ.

СПАЛИРИС. См. АРАХОСИИ 
ЦАРИ.

СП А РТО К  I. См. БО С П О РА  
ЦАРИ.

СПАРТОК II. См. БО СП О РА  
ЦАРИ.

СПАРТОК III. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

СПАРТОК IV. См. БОСПОРА 
ЦАРИ.

СПАРТОК V. См. БОСПОРА
ЦАРИ.

СРИ САНТАМУЛА I. См. АНД
ХРА ЦАРИ (ДИНАСТИЯ И К Ш 
ВАКОВ).

СРИ САНТАМУЛА П. См. АНД
ХРА ЦАРИ (ДИНАСТИЯ И КШ 
ВАКОВ).

С ТРА ТО Н  I. См. БА К Т РИ И  
ЦАРИ.

СТРАТОН II. См БАКТРИИ 
ЦАРИ.

СТХИТИВАРМАН. См. КАМА
РУПЫ ЦАРИ.

СУ-ВАН ЦЗАН. См. ЧУ.

СУДЗИН. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

СУЙ. Китайская императорская 
д и н а с т и я , п р ав и в ш ая  в 581 — 
604 гг.

Вэнь-ди (Ян Цзянь)
(581-604)

I
Ян-ди 

(605-617)

Гун-ди (617-618)

Основатель династии Суй, князь 
Ян Цзянь, приходился тестем Сю
ань-ди — предпоследнему импе
ратору из северокитайской динас
тии Северная Чжоу. В 580 г. Сюань- 
ди отрекся от престола в пользу 
своего шестилетнего сына Цзин- 
ди. Регентом при малолетнем им
ператоре стал Ян Цзянь. В 581 г. он 
заставил внука отречься от престо
ла и сам стал императором под
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именем Вэнь-ди. Основанную им 
империю он назвал Суй. Столицей 
ее с н а ч а л а  бы л Ч а н ъ а н ь , а с
583 г. -  Дасин. В 5S9 г. Вэнь-ди 
предпринял поход на юг и уничто
жил династию Чэнь. Так был по
ложен конец раздробленности Ки
тая, продолжавш ейся со времен 
падения Западной Цзинь.

Вэнь-ди несомненно был одним 
из самых выдаю щ ихся деятелей 
периода северных династий. При 
нем империя постепенно обрела 
мир и покой. По свидетельству хро
ник, его правление «отличалось 
снисходительностью, законы были 
четкими и ясными». Император все 
делал сам, был бережливым и эко
номным. По словам хронистов, 
«Поднебесная охотно подчинялась 
ему и уважала его». И в самом деле, 
он был для государства хорошим 
хозяином и умело лечил его неду
ги. Прежде всего Вэнь-ди подавил 
мятежи и бунты, расправился с 
разбойниками и грабителями. За
тем он взялся за восстановление 
хозяйства. В период южных и север
ных династий из-за непрерывных 
войн и стихийных бедствий мно
гие крестьяне были вынуждены 
бросить свои поля и бежать куда 
глаза глядят. После уничтожения 
династий Ци, Чжоу и Чэнь часть 
земель, принадлежавших знати и 
чиновникам, стала казенной. Это 
позволило Вэнь-ди сохранить сис
тему уравнительного землепользо
вания, практиковавшуюся со вре
мен Северной Вэй, и распределить 
казенные пустоши среди крестьян. 
В 592 г. император направил во все 
районы страны своих чиновников 
для уравнения земельных наделов. 
Из тех областей, где земли было

мало, крестьян переселяли туда, 
где имелись необработанные пус
тоши. В скором времени пустошей 
совсем не осталось и все они пре
вратились в плодородные поля. 
Были предприняты и другие меры 
для сокращ ения тягот податного 
населения. Вэнь-ди уменьшил тру
довую повинность, ограничив ее 
20 днями в год. Число чиновников 
было сокращено. Взяточничество и 
лихоимство сурово преследовались 
вплоть до казни виновных. Были 
сняты притеснительные ограниче
ния на занятие торговлей и ремес
лам и, м ногие налоги отменены. 
Все эти  м еры  сп о со б ство вал и  
подъему народного благосостоя
ния и общему процветанию импе
рии. Впрочем, положительные тен
денции сохранялись недолго, так 
как начинания Вэнь-ди не были 
поддержаны его наследником. Из- 
за дурного поведения старш его 
принца Ю на император назначил 
наследником своего второго сына 
Гуана. Однако тот по характеру был 
ничуть не лучше старшего брата, и 
потому Вэнь-ди вновь объявил на
следником Юна. Гуан не смирился 
с этим — в 604 г. он составил за
говор против отца и брата, убил их 
обоих и захватил престол. Это был 
император Ян-ди.

В противоположность отцу, Ян- 
ди им ел б у й н ы й  тем п ерам ен т, 
был развратником и сумасбродом, 
тративш им на свои прихоти ог
ромные средства. (Пишут, что де
ревья в его парке были украшены 
зимой цветами и листьями из шел
ка, а птицы в округе были истреб
лены, чтобы доставить достаточно 
пуху для его изголовий и поду
ш ек.) Н овый им ператор любил
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роскошь и развлечения. Дасин не 
удовлетворял этим целям, и пото
му он распорядился перенести сто
лицу в Дунду (Лоян). Здесь развер
нулись грандиозные строительные 
работы. Каждый месяц на них сго
няли более 2 миллионов человек. В 
короткое время в Дунду был воз
двигнут пы ш ны й дворец С янь- 
жэньгун, окруженный парком, в 
котором были собраны редчайшие 
птицы, звери, травы и деревья со 
всего Китая. В окрестностях города 
разбили другой парк — Сигоань, 
имевший 200 ли в окружности. В 
глубине его укрывалось живопис
ное озеро, посредине которого 
возвышалась гора с искусно сде
ланны м и гротами, беседкам и и 
аллеями. Помимо двух этих двор
цовых комплексов было сооруже
но еще сорок многоэтажных двор
цов, отличавшихся изумительной 
красотой. Я н-ди вообщ е любил 
строить, и все, что он задумывал, 
отличалось больш им размахом . 
Так, в первый же год его царство
вания началось строительство сра
зу нескольких огромных каналов, 
которые должны были связать раз
личные речные системы. В их числе 
был В еликий кан ал , протян ув
шийся от Лояна до Цзянду и со
единивший между собой две глав
ные китайские реки — Янцзы и 
Хуанхэ. Огромный объем земель
ных работ был выполнен при этом 
в поразительно короткие сроки. 
Н есмотря на то что некоторы е 
предприятия Ян-ди (строительство 
каналов и дорог, реконструкция и 
укрепление в 607-608 гг. Великой 
стены) были нужными и полезны
ми начинаниями, сам подход к их 
осуществлению был глубоко по

рочным. На стройки, без учета вре
мени сельскохозяйственных работ 
и установленные законом сроки 
отбы тия трудовой п ови нности , 
сгон яли сь  м иллионы  крестьян. 
Многие из них гибли от тяжелого 
труда, голода и ужасных условий 
жизни. Непосильные налоги разо
ряли население. В довершение к 
этим бедам Ян-ди начал в 611 г. 
войну против северокорейского 
царства Когурё. К 612 г. на границе 
в Чжоуцзюне была сконцентриро
вана огромная армия, численнос
тью 1 130 тысяч человек. Однако 
грандиозная экспедиция на К о
рейский полуостров закончилась 
полным поражением. Количество 
погибш их исчислялось сотнями 
тысяч. В 613 г. Ян-ди вновь пошел 
войной на Когурё, но опять натол
кнулся на ожесточенное сопротив
ление корейцев. Несмотря на мно
жество убитых и пленных, в 614 г. 
война продолжалась. Третье втор
жение не состоялось только из-за 
того, что началось мощное восста
ние в самом Китае. Обременитель
ные военные наборы и трудовые 
повинности до предела истощили 
народ. Вспашка и посевы произво
дились каж ды й год с больш им 
опозданием. Урожаи упали. В этих 
условиях в 611 г. в Шаньдуне нача
лось мощное движение против ди
настии Суй. К 613 г. восстание рас
пространилось на всю страну. В ко
роткий срок сложилось несколько 
повстанческих армий, которые по
вели успешную войну против суй- 
ских войск. В 616 г. Ян-ди бежал на 
юг в Цзянду. Чувствуя приближе
ние своего последнего часа, он все 
больш е предавался  разврату  и 
пьянству. В 617 г. повстанцы окру
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жили Лоян. Среди многих военных 
вождей этого времени выделился 
Ли Ю ань, бывший прежде намес
тником в Тайюани. Заняв Чанъань, 
он посадил на престол внука Ян- 
ди, суйского князя Ян Ю; это был 
император Гун-ди. В 618 г. пришло 
известие, что Ян-ди убит в Цзянду. 
В том же году Ли Юань низложил 
Гун-ди и провозгласил себя импе
ратором. Основанная им династия 
получила название Тан.

СУЙКО. См. ЯМАТО и м п е р а Г 
ТОРЫ.

СУЙНИН. См. ЯМАТО ИМПЕ 
РАТОРЫ.

СУЙСЭЙ. См. ЯМАТО ИМ ПЕ
РАТОРЫ.

СУ К К А Л Ь-М А Х О В  Д И Н А С 
ТИЯ. Царская династия, правин- 
шая в XIX-XVI вв. до P. X. в Эламе 
(Ю жный Иран).

Эпарт 
(1850-1830 гг.доР.Х.)

_________ I________
Шильхаха 

(1830-1800 гг. до Р.Х.)
дочь

Ширктух 
(1800-1772 гг.доР.Х.)

~ I I
Симутварташ дочь

(1772-1770 гг. до Р.Х.)

Темпти-Агун 
(1698-1690 гг. до Р.Х.)

Темптихалки 
(1655-1650 гг.доР.Х.)

Темптирапташ 
(1625-1605 гг.доР.Х.)

I
Кутучулуш III 

(1605-1600 гг.доР.Х.)

Г
Сивепалархупак 

(1770-1745 гг. до Р.Х.)

Кутер-Наххунте I 
(1730-1700 гг.доР.Х.)

Кук-Нашур 
(1650-1635 гг, до Р.Х.)

Тата
(1600-1580 гг. до P. X.)

Палаишшак 
(1570-1545 гг.доР.Х.)

Кутучулуш I 
(1745-1730 гг. до Р.Х.)

Лилаирташ 
(1700-1698 гг. до Р.Х.)

I
Танули 

(1690-1655 гг. до Р.Х.)

Кутер-Шильхахи 
(1635-1625 гг. до Р.Х.)

I
Аттамеррахалки 

(1580-1570 гг. до Р.Х.)

---------------- 1
Ланкуку

I
Кук-Кирваш 

(1545-1520 гг. до Р.Х.)

Кук-Наххунте 
(1520-1505 гг. до Р.Х.)

Кутер-Наххунте II 
(1505 — ? гг.доР.Х.)
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Основатель династии — Эпарт — 
был, по-видимому, выходцем из 
н и зо в , получивш им  власть над 
страной не по наследству, а в ре
зультате борьбы. Его сын Ш ильха- 
ха не имел ни братьев, ни сы но
вей и передал власть плем янни
кам — сыновьям своей сестры. В 
последующих веках сестра Ш иль- 
хахи, как прародительница всех 
эламских царей, получила почет
ное имя амма-хаштук («почтенная 
мать»). На царскую власть могли 
претендовать только ее потомки 
мужского пола. Структура власти в 
эту эпоху представляла собой сво
его рода триумвират. В стране су
щ ествовало  о д н о вр ем ен н о  три  
правителя: 1) суккаль Суз, 2) сук- 
каль Элама и Симаш ки, 3) сук- 
каль-мах. Царем страны был сук
каль-мах, его резиденция находи
лась в Сузах. После его смерти на 
престол вступал суккаль Элама и 
Симаш ки. Обычно это был брат 
покойного. А суккалем Суз (прави
телем столицы) суккаль-мах ста
вил своего старшего сына. Таким 
образом, власть в Эламе переходи
ла не от отца к сыну, а от старшего 
брата к младшему. О политической 
истории страны этой эпохи до нас 
дош ли очень скудные сведения. 
При пятом суккаль-махе Элама, 
С и веп ал ар х у п аке , в 1764 г. до 
P. X., эламиты потерпели тяжелое 
п ораж ен ие от царя В авилони и  
Хаммурапи. Но племянник Сиве- 
палархупака, К утер-Н аххунте \, 
около 1711 г. до P. X. совершил по
бедоносный поход в Месопотамию 
и, по свидетельству позднейш их 
ассирийских источников, «превра
тил Аккад в прах». О последующей 
трехсотлетней истории Элама нам

ничего не известно. В начале XV в. 
до P. X. династия суккуль-махов 
пресеклась. Возможно, Элам был 
завоеван касситами.

СУМАЙФ АШВА. См. ХИМЬЯ- 
РА ЦАРИ.

СУМУАБУМ. Царь ВАВИЛОНА
1-й ДИ Н А СТИ И  (М есопотамия), 
правивший в 1894—1881 гг. до P. X. 
■О1 1881 г .до  Р.Х .

Сумуабум был, по-видим ом у, 
вождем пастушеского аморейского 
племени яхрурум. Около 1894 г. он 
захватил  В ави лон , р асп олагав
ш ийся неп одалеку  от древнего 
Киша. В то время это был неболь
шой и сравнительно молодой го
род. К концу ж изни Сумуабуму 
удалось создать маленькое государ
ство вдоль каналов Арахту и Ап- 
каллату с городами Борсиппа и 
Дильбат, а также Кугу на канале 
Ирнина. Так было положено нача
ло знаменитой в последующих ве
ках Вавилонии.

СУ М У-ЛА -ЭЛЬ. Царь ВАВИ
ЛОНА 1-й ДИ Н А СТИ И  (М есопо
тамия), правивший в 1880-1845 гг. 
до P. X. Сын (или племянник) Су- 
муабума. Ъ 1845 г. до P. X.

Все п равл ен и е  С у м у -л а-Э л я  
прошло в ожесточенных войнах с 
соседними аморейскими царьками 
Казаллу, Киша, Сиппара и др. Не
смотря на поражение, которое он 
понес в старости от царя Ларсы 
Синиддинама, Суму-ла-Элю уда
лось значительно расширить пре
делы В авилонии, к которой он 
присоединил Киш и Сиппар.

СУМ-ЭЛЬ. См. ЛАРСЫ ДИНА
СТИЯ.
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СУН. Китайская княжеская ди
настия, правившая в 1110-282 гг. 
до P. X.

Р одоначальн иком  кн яж еской  
династии Сун считался В эй-цзи 
Кай — стар ш и й  сводн ы й брат 
Чжоу-синя, последнего императо
ра из династии Шан. В 1110 г. до 
P. X., после разгрома мятежа ш ан
цев, чжоуский император Чэн-ван 
казнил сына Чжоу-синя, У-гэна, 
а из его земель образовал княже
ство Сун, правителем которого и 
был н азн ач ен  В эй -ц зы  К ай — 
дядя казненного. Он издавна был 
известен своими способностями, 
человеколюбием и мудростью. По
этому, когда Вэй-цзы сменил У- 
гэна у власти, оставшееся населе
ние прежней шанской (иньской) 
династии очень почитало и лю би
ло его. Сун стало одним из значи
тельных китайских государств того 
времени, однако ранняя история 
его известна не очень хорошо. Да
лекий потомок В эй-цзы , М инь- 
гун, был убит в 682 г. до P. X. са
новником Нань-гун Ванем за то, 
что во время игры в шахматы был 
оскорблен им. Вань поставил у вла
сти в Сун княжича Цзы-ю. Но в 
том же году младший брат М инь- 
гуна, Ю й-юэ, убил его и сам стал 
во главе княжества; это был Ху- 
ань-гун. Его сын Сян-гун потерпел 
в 637 г. до P. X. тяжелое поражение 
от чуского Ч эн-вана у реки Хун. 
Сян-гун был ранен в этом сраже
нии и умер на следующий год. Его 
внук Чжао-гун был убит в 611 г. до 
P. X. своими приближенными, ко
торые передали престол его брату 
Вэнь-гуну. Все царствование пос
леднего прошло в войнах с сосед
ним княжеством Чу. В 595 г. до P. X.

чусцы окруж или столицу Сун и 
пять месяцев ее осаждали, но взять 
не смогли. П равнук В энь-гуна,

И

Вэй-цзы Кай Вэй-чжун Янь 
(1110-1078 гг. (1077-1052 гг. 

до P. X.) до P. X.)

i
Сун-гун Цзи 

(1052-1000 гг.
ДО Р. X.)

Дин-гун Шэнь 
(999-935 гг. до P. X.)

Минь-гун Гун Ян-гук Си
(934-908 гг. (907-893 гг.

ДО Р. X.) 
I

ДО Р. X.)

I
Ли-гун Фу-сы

(892-859 гг. до P. X.) 
II

Си-гун Цзюй
(058-831 гг. д о Р Х .)

Хуэй-гун Цзян
(830-801 гг. до P. X.) 

I
Ай-гун

(800 г. до P. X.) 
|
I

Дай-гун
(799-766 гг. до P. X.) 

I
I

У-гун Сыкун
(765-748 гг. до P. X.)

|
Сюань-гун Ли

I
Му-гун Хэ

(747-729 гг. (728-720 гг.
ДО Р. X.) 

I
ДО Р. X.)

I I 
Шан-гун Юй-и Чжуан-гун Фэн
(719-710 гг. (710-692 гг.

ДО Р. X.) ДО Р. X.)
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Минь-гун Цзе

Минь-гун Цзе Хуань-гун Юй-юэ 
(691-682 гг. (681-651 гг. 

до P. X.) до P. X.)

I
Сян-гун Цы-фу 

(650-637 гг. до P. X.)

[
Чэн-гун Ван-чэнь 

(636-620 гг. до P. X.)

Чжао-гун Чу-цэю Вэнь-гун Бао-гэ 
(619-611 гг. (610-589 гг. 

до P. X.) до P. X.)

I
Гун-гун Ся 

(588-576 гг. до P. X.)

Пин-гун Чэн 
(575-532 гг. до P. X.)

Юань-гун Цзо 
(531-517 гг. до Р.Х.)

Цэин-гун Тоу-мань Дуань-цинь 
(516-451 гг.доР.Х.)

Гунсунь Цзю

Чжао-гун Тэ 
(450-404 гг. до P. X.)

Дао-гун Гоу-ю 
(403-396 гг. до P. X.)

Сю-гун Тянь 
(395-373 гг. до P. X.)

I
Би-гун Би-бин 

(372-370 гг, до P. X.)

I 7  I ^Ти-чэн Сун-цзюнь Янь 
(369-328 гг. (327-282 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Ю ань-гун, не доверяя своим сы
новьям, убил в 522 г. до P. X. всех 
княжичей, кроме Toy-маня, кото
ры й и наследовал ему; это был 
Цзин-гун. В 487 г. до P. X. он завое
вал кн яж ество  Цао. П осле его 
смерти в 451 г. до P. X. княжич Тэ, 
представитель боковой линии Сун, 
убил наследника и сам встал у вла
сти. Это был Чжао-гун. Его пра
правнук Сунь-цзю нь-янь принял в 
317 г. до P. X. царский титул вана. 
При нем Сун постоянно вело вой
ны. На востоке Янь нанес пораже
ние княжеству Ци, на юге — кня
жеству Чу, а на западе — княже
ству Вэй. Сун при нем усилилось и 
стало претендовать на гегемонию. 
Однако ван Янь едва ли мог счи
таться образцовым правителем. По 
свидетельству Сыма Цяня, он был 
богохульником и распутником: пил 
вино и гулял с женщинами. Сосед
ние чжухоу (владетельные князья) 
не жаловали его и заключили союз 
против Сун. В 282 г. до P. X. правите
ли Ци, Вэй и Чу напали на Сун, 
убили вана Яня и разделили его 
владения между собой.

СУН РАННЯЯ. Императорская 
династия, правившая в 420-479 гг. 
в Ю жном Китае.

У-ди
(420—422)

Шао-ди Вэнь-ди
(422-424) (424—453)

Сяо-у-ди Мун-ди
(453-464) (466-472)

Цякь-фэй-ди Хоу-фэй-ди Шунь-ди 
(464-466) (472-477) (477-479)



О снователь династии  Ранняя 
Сун, Лю Ю й, выдвинулся в пос
ледние десятилетия существования 
южнокитайской империи Восточ
ная Цзинь. Его воинский талант 
ярко проявился при подавлении 
восстания Сунь Эн я, которое ох
ватило в конце IV в. восточные 
провинции страны. В 402 Лю Юю 
удалось разгром и ть армию  п о 
встанцев. В следующем году столи
ца империи Цзянькан была захва
чена могущественным цзинчжоу- 
ским князем Хуань Сюанем. Он 
низлож ил императора А нь-ди и 
сам захватил престол. В 404 г. Лю 
Юй выступил из Цзинкоу против 
узурпатора, напал на Хуань Сюа- 
ня, убил его и, истребив весь род 
Хуаней, восстановил на троне им 
ператора Ань-ди. С этого времени 
реальная власть в империи пере
шла в руки Лю Юя. Он несколько 
ограничил своеволие к н язей  и 
улучшил собираемость налогов. В 
следующие годы он предпринял 
два похода в Северный Китай (ко
торый был разделен тогда между 
нескольким и варварским и ц а р 
ствами). Их успех способствовал 
росту его популярности- Восполь
зовавшись этим, Лю Юй в 420 г. 
принудил императора Гун-ди от
речься от престола, провозгласил 
себя императором и положил на
чало новой династии Ранняя Сун. 
Столицей ее оставался Ц зянькан 
(Нанкин). Самому Лю Юю (импе
ратору У -ди) приш лось править 
всего два года. Сразу после его 
смерти, в 422 г., между принцами 
Лю начались распри. С ановник 
Сюй Сянь-чжи низложил в 424 г. 
императора Ш ао-ди и возвел на 
престол его брата Вэнь-ди. Тот
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правил тридцать лет, но был убит 
в 453 г. наследником престола Лю 
Шао. Однако и сам Лю Шао бы* 
вскоре убит младшим братом Лю 
Цзю нем, который и занял трон 
(Это был им ператор Сяо-у-ди ) 
После его смерти распри возобно 
вились. Наконец, в 479 г., в цар 
ствование внука Вэнь-ди, импер;! 
тора Ш ун ь-д и , власть захватил 
Сяо Д ао-чэн, основавший новую 
династию — Ци.

СУН-ГУН Ц ЗИ . См. СУН.

СУНДАРА СВАТИКАРНА. См 
А Н Д Х РЫ  Ц А РИ  (ДИ Н А С ТИ Я  
САТАВАХАНОВ).

С У Н -Ц ЗЮ Н Ь ЯНЬ. См. СУН

С У П П И Л У Л И У М А С  I. Цар).
хеттов (М алая Азия), правивший » 
1357—1323 гг. до P. X. Сын Тутха- 
лияса III. -O’ 1323 г. до P. X.

Суппилулиумас I был одним m  
выдающихся правителей и завое
вателей в истории Хеттской держи 
вы. Начало его деятельности при 
шлось на очень трудное для хеттон 
время, когда их со всех сторон 
теснили враги и сама страна их 
могла вот-вот исчезнуть. К сожа 
лению , летопись походов Суппи 
лулиумаса и его отца Тутхалии 
са III, дошедшая до нас в совер
ш енно разруш енном виде, b o c c t l  

навливается лиш ь предполож и
тельно. В целом можно представить 
примерно следующий ход собы 
тий: Тутхалиясу III удалось нена
долго добиться покорности от се
веро-восточного соседа хеттов 
государства Хайсы. Но вскоре Суп 
пилулиумасу, тогда еще царевичу,

_______________________Сун-Гун  Ц щ
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пришлось вновь покорять хайсов. 
! !ри этом он должен был воевать 
глкже и с их союзниками — кас-
► ими (они жили на севере от хет- 
юв на берегу Черного моря). В кон- 
in- концов ему удалось принудить 
Хайсу к миру на выгодных для себя 
условиях. Еше не завершив этой 
войны, Суппилулиумас выступил 
против М итанни, которая была в 
то время сильнейш ей держ авой
< еверной Сирии. Война началась 
со столкновения хеттов с союзным 
ки тан н и й ц ам  хурритским  ц ар-
< гвом Исува. Жители этой страны 
(■или разбиты и бежали в М итан- 
ии Преследуя их, хетгы вторглись
> ее пределы и начали наступле
ние на главны е м и тан н и й ски е  
центры — Каркемыш  и столицу 
Вашшукканне. Митаннийский царь 
Гушратта вынужден был бежать 
перед этим нашествием. В резуль
тате Сирия отошла к Суппилулиу- 
масу, который в том же году под
чинил себе еще Халеб и всю доли
ну Оронта, включая К ад ет . Катна 
(>ыла разруш ена. После см ерти 
Тушратты Суппилулиумас вступил 
и его столицу Вашшукканне и воз
вел на митаннийский престол Ар- 
годаму II. 1200 сторонников Туш- 
ратты были при этом казнены (по
сажены на кол). Позже Суппилули
умас сделал царем М итанни свое- 
ю зятя Ш аттивасу, женатого на 
его дочери. О других походах Суп- 
пилулиумаса мы имеем лиш ь от
рывочные известия. На западе он 
разбил войска Арцавы и оттеснил 
.фцавцев вплоть до Миры и Хапал- 
ш. В конце жизни Суппилулиума- 
су пришлось воевать с Египтом, но 
жепедиция в эту далекую страну 
окончилась неудачей из-за вспых
нувшей среди хеттов эпидемии.

С У П П И Л У Л И У М А С  II . См. 
ХЕТТОВ ЦАРИ.

СУПРА ТИ СТХ И ТИ ВА РМ А Н .
См. КАМАРУПЫ ЦАРИ.

С У РА Т И С С А . См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

СУСЙЕ. См. ХУННУ ЦАРИ.

СУСТХИТАВАРМАН. См КА
МАРУПЫ ЦАРИ.

СУСЮ Н. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

СУ-ХОУ. См. ЧЖАО.

СУШ АМ АН. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (КАНВОВ ДИНАСТИЯ).

СЫ -БО . См. ВЭЙ (I)

С Ы -Ц ЗЮ Н Ь. См. ВЭЙ (I)

СЭЙМ У. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

СЭЙНЭЙ. См. ЯМАТО ИМ ПЕ
РАТОРЫ.

СЭНКА См. ЯМАТО ИМПЕРА
ТОРЫ

СЮАНЬ. См. ХУННУ ЦАРИ.

СЮ АНЬ-ВАН Б И -Ц ЗЯ Н . См 
ЦИ.

СЮ АНЬ-ВАН СЮ Н ЛЯН-ФУ.
См. ЧУ.

СЮ АНЬ-ВАН Ц ЗИ Н . К итай
ский император. См. ЧЖОУ.
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СЮАНЬ-ГУН. См. ЦИНЬ. 

СЮ АНЬ-ГУН ЛИ. См СУН. 

СЮ АНЬ-ГУН ТУЙ. См. ЛУ. 

СЮАНЬ-ГУН ЦЗИ. См. ЦИ. 

СЮАНЬ-ГУН ЦЗИН. См. ВЭЙ (I). 

СЮ АНЬ-ГУН ЦЯН. См. ЦАО

С Ю А Н Ь-ГУ Н  Ч У -Ц З Ю . См
ЧЭНЬ.

СЮ АНЬ-ДИ. Китайский импе
ратор. См. ЛЯН ЗАПАДНАЯ (II).

СЮ АНЬ-ДИ. Китайский импе
ратор. См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

СЮ АНЬ-ДИ. Китайский импе
ратор. См. ЧЖОУ СЕВЕРНАЯ.

СЮ АНЬ-ДИ. Китайский импе
ратор. См. ЧЭНЬ (II).

СЮ АНЬ-У-ДИ. Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

СЮАНЬ-ХОУ. См. ЯНЬ.

СЮАНЬ-ХОУ ЦО-ФУ. См. ЦАЙ

СЮ -ГУН ТЯНЬ. См. СУН.

СЮ Й-ГУН ТАЙ. См. ЧЖЭН.

СЮ Н ЧЖИ-ХУН. См. ЧУ

СЮН-АЙ. См. ЧУ.

СЮН-ДАНЬ. См. ЧУ.

СЮН-И. См. ЧУ.

СЮ Н -И  Ж О АО, См. ЧУ

СЮ Н-КАНЬ СЯО АО. См. ЧУ.

СЮ Н-СУЙ. См. У (I).

СЮ Н-СЮ Н. См. ЧУ

СЮ Н-ТУН У-ВАН. См. ЧУ.

СЮ Н-ЦАЙ. См ЧУ.

С Ю Н -Ц ЗЯ Н Ь ЧЖУАН АО. См
ЧУ.

СЮН-1НУАН. См. ЧУ

С Ю Н -Ш У Н Ь МАО Ф ЭН. См
ЧУ.

СЮ Н-Ш ЭН. См. ЧУ.

СЮ Н-Э. См. ЧУ.

СЮ Н-Ю Н. См. ЧУ.

СЮ Н-ЯНЬ I. См. ЧУ.

СЮ Н -ЯН Ь II. См ЧУ.

СЮ Н -ЯН Ь III. См. ЧУ.

СЯ. М ифическая императорская 
династия, правивш ая в Китае в 
2205-1765 гг. до P. X.

Согласно китайской историче
ской традиции, основополож ни
ком китайской государственности 
был Желтый император — Хуан- 
ди, который в XXVII в. до P. X., 
после нелегкой  борьбы , сумел 
подчинить себе вождей отдельных 
племен и создал первое китайское 
государство в горах Кунь-лунь — 
далеко на западе от бассейна Ху
анхэ. Установив мир, он принес
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Юй
(2205-2197 гг. до R X.)

I
Ци

(2197-2169 гг. до Р.Х.)

I---------- ------------1
Тай-кан Чжун-кан

(2189-2159 гг. (2159-2146 гг.
до P. X.) до Р. X.)

I
Сян

(2146-2118 гг. до Р Х .)

I
Шао-кан 

(2118-2158 гт. до Р.Х.)

Чжу
(2057-2040 гг. до P. X.)

I
Хуай

(2040-2014 гг. до P. X.) 

Ван
(2014-1996 ГГ. до Р.Х.)

I
Се

(1996-1980 гг. до P. X.)

--------- 1
Цзюн

(1921-1900 гг.
ДО Р  X .)

I
Цэинь

(1900-1879 гг. 
ДО P. X .)

Бу-цзян 
(1980-1921 гг.

ДО Р X.)

Кун-цзя 
(1879-1848 гг.

ДО Р. X.)
I

Гао
(1848-1837 гг. до Р.Х.)

I
Фа

(1837-1818 гг. до Р X.)

Цзе-гуй 
(1818-1766 гг. до Р.Х.)

жертвы богам, назначил чиновни- 
ков-управителей и ввел первые за
коны. Хуан-ди имел 25 сыновей, 14 
из которых (подобно сы новьям

библейского Иакова) стали родо
начальниками известных кланов. 
О т Х уан -ди  (2698—2597 гг. до 
P. X.) престол перешел к Шао-хао 
(2597-2513 гг. до P. X.), затем — к 
Ч ж уань-сю ю  (2 5 1 3 -2 4 3 5  гг. до 
P. X.). затем — к Д и -ку  (2435— 
2365 гг. до P. X.), затем — к Ди- 
чжи (2365—2356 гг. до P. X.) и на
конец — к Яо (2356-2258 гг. до 
P. X .), который был едва ли не 
наивысшим воплощением добро
детели и мудрости правителя. Он 
объединил и привел в состояние 
гармонии страну, установил со
гласие между людьми, назначил 
умелых помощников следить за по
рядком и заботиться о правильном 
летоисчислении. Преемником себе 
он избрал добродетельного Шуня 
(2256-2205 гг. до P. X.). При этом 
императоре страна была разделена 
на 12 провинций, и всюду были 
введены установленные им законы. 
От Шуня власть перешла к прямо
му потомку Хуан-ди, Юю из рода 
Ся, который и считается основа
телем первой легитимной импера
торской династии Ся. Семнадцать 
императоров этой династии прави
ли на протяжении трех с полови
ной веков. Впрочем, подавляющее 
большинство современных истори
ков считает все события эпохи Ся 
(в равной мере, как и предшеству
ющие ей) совершенно легендар
ными. По крайней мере, никаких 
письменных или материальных па
м ятн и ков  этой эпохи пока не 
обнаружено. Современные данные 
археологии свидетельствуют о том, 
что вплоть до XVIII в. до P. X. еди
ного государства в Китае не суще
ствовало.

Вкратце история периода Ся та
кова. После смерти добродетельно-
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го Юя и его сына Ци закончился 
золотой период китайской истории 
и началась борьба за власть. Сын 
Ци, Тай-кан, вел беспутный об
раз жизни. Вождь одного из племен 
по имени Хоу-и использовал воз
мущение народа Тай-каном и про
гнал его. На престол он возвел его 
младшего брата Чжун-кана. Сын 
последнего Сян был убит восстав
шим против него Цзяо. Однако ди
настии Ся не суждено было тогда 
прекратиться. Уже после смерти 
мужа им ператрица М ин родила 
сына Шао-кана. После многих при
ключений тот сумел вернуть себе 
престол. О потомках Ш ао-кана по
чти ничего не известно. Последний 
император из рода Ся, Цзе-гуй, от 
природы имел дурные наклоннос
ти, любил предаваться удоволь
ствиям и настолько мало занимал
ся делами государства, что прави
тели областей перестали его слу
шаться. Князь области Ш ан, Чэн- 
тан, выступил против него в по
ход. (Подобно клану Ся дом Ш ан 
(китайские историки именуют эту 
династию Инь) восходил к Хуан- 
ди — родоначальником Ш ан счи
тался младший сын Желтого и м 
ператора Сю ань-сяо.) Столкнове
ние двух армий произошло в мест
ности М инь-тяо. Когда началось 
сражение, большая часть импера
торского войска перешла на сторо
ну Чэн-тана. Видя себя оставлен
ны м  всем и , Ц зе -гу й  беж ал в 
Нань-гао и вскоре умер. Чэн-тан 
перенес столицу государства в Бо 
и положил начало правлению ди
настии Шан (Инь).

СЯ (II). Х уннская ди настия, 
правившая в 407—431 гг. в северо
китайском царстве Ся.

Щи-цзу (Хэляньбобо) 
(407—425)

Холи Чжан Хо-ли Дин
(425—428) (428-431)

Ся со столицей в Тунване — 
одно из варварских царств Север
ного К итая, вклю чавш ее в себя 
Ордос и север Ш эньси. Основано 
в 407 г. хуннским вождем Хэлянь
бобо. Около 417 г. тот завоевал так
же Гуаньчжун и Чанъань, откуда 
ушли войска южнокитайской им
перии Восточная Цзинь. Но в 431 г. 
само Ся было уничтожено племе
нем тугухунь. Его земли перешли к 
империи Северная Вэй.

СЯН, Китайский император. См. 
СЯ

СЯН-ВАН СЫ . См. ВЭЙ (II).

СЯН-ВАН ФА-ЧЖАН. См. ЦИ

СЯН-ВАН ЦАН. См ХАНЬ

СЯН-ВАН Ч Ж Э Н . Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

СЯН-ГУН. См. ЯНЬ.

СЯН-ГУН ГАО-ЯН. См ЧЭНЬ

СЯН-ГУН У. См. ЛУ.

СЯН-ГУН. См. цинь

СЯН-ГУН ХУАНЬ. См. цзинь.

СЯН-ГУН ЦЫ -Ф У. См. СУН.

СЯН-ГУН ЧЖУ-ЭР. См ци
СЯН-ГУН Э. См. ВЭЙ(1)
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СЯН-ЦЗЫ. См. ЧЖАО.

ГЯНЬ-ВАН БЯНЬ. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

С Я Н Ь -В Э Н Ь -Д И . К итайский 
император. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

СЯНЬ-ГУН. См. ЯНЬ.

С Я Н Ь -Г У Н  Г У Й -Ч Ж У . См.
цзинь.

СЯНЬ-ГУН КАНЬ. См ВЭЙ (I).

СЯНЬ-ГУН ЦЗЮ Й. См. ЛУ.

СЯНЬ-ГУН ЧАЙ. См. ЧЖЭН.

СЯНЬ-ГУН ШАНЬ. См. ЦИ.

СЯНЬ-ГУН Ш И-СИ. См. ЦИНЬ.

СЯНЬ-ДИ. Китайский импера- 
Юр. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

СЯНЬ-ХОУ ЦЗИ. См. ЦЗИНЬ.

СЯНЬ-ЦЗЫ . См. ЧЖАО.

СЯО-БО Ю НЬ. См. ЦАО.

СЯО-ВАН. См. ЯНЬ.

СЯО-ВАН ПИ-ФАН. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

С Я О -В Э Н Ь -В А Н  ЧЖ У . См.
ЦИНЬ.

СЯО-ВЭНЬ-ДИ. Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

СЯО-ГУН. См. ЯНЬ

СЯО-ГУН ТУ. См. ЧЭНЬ.
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СЯО-ГУН ЦИ. См. ЦЗИНЬ.

С Я О -Г У Н  Ц Ю Й -Л Я Н . См
ЦИНЬ.

СЯО-ГУН ЧЖАО. См. ЦИ

СЯО-ГУН ЧЭН. См. ЛУ.

СЯО -И . Китайский император. 
См. LLIAH.

СЯО -М И Н -Д И . Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

С Я О -С И Н Ь. Китайский импе
ратор. См. ШАН.

С Я О -У -Д И . Китайский им п е
ратор. См. 1) ВЭЙ СЕВЕРНАЯ; 
2) ВЭЙ ЗАПАДНАЯ.

СЯО-У-ДИ. Китайский импера
тор. См. Ц ЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

СЯО-У-ДИ. Китайский импера
тор. См. СУН РАННЯЯ.

СЯО-ХОУ ПИН. См. Ц ЗИНЬ

С Я О -Ц З И Н -Д И . К и тай ски й  
император. См. ВЭЙ ВОСТОЧНАЯ.

СЯО-ЦЗЫ . См ЦЗИНЬ.

СЯО -Ц ЗЯ. Китайский импера
тор. См. ШАН.

С Я О -Ч Ж А О -Д И . К и тай ски й  
император. См. ЦИ СЕВЕРНАЯ.

СЯО -ЧЖ У А Н -ДИ . Китайский 
император. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

С Я О -Ч Э Н -В А Н  Д А Н Ь. См 
ЧЖАО.
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ТА ББА К А РИ Б. См. М А Й Н А  
ЦАРИ.

ТАБ-РИМ М ОН. См. ДАМАСКА 
ЦАРИ.

ТАБ-ЭЛ. См. ДАМАСКА ЦАРИ.

ТАЙ-БО. См. У (I).

ТАЙ-БО ПИ. См ЦАО,

ТАЙ-ГУН. См. ЦИ.

ТАЙ-ГУНХЭ. См. ЦИ.

ТАЙ-ГЭН. Китайский импера
тор. См. ШАН.

ТАЙ-ДИН. Китайский импера
тор. См. ШАН.

ТАЙ-КАН. Китайский импера
тор. См. СЯ.

ТАЙ-У. Китайский император. 
См. ШАН.

ТАЙ-У-ДИ. Китайский импера
тор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

ТАЙ-ЦЗУ. См. ЛЯН РАННЯЯ.

ТАЙ-ЦЗУ. См. Ц И Н Ь ЗАПАД
НАЯ.

ТАЙ-ЦЗУ. См ЧЭН

ТАЙ-ЦЗУН. См. ЛЯН РАННЯЯ.

ТАЙ-ЦЗУН. См. Ц И Н Ь РАН
НЯЯ.

ТАЙ-ЦЗЫ . Китайский импера
тор. См. ШАН.

Т А К Е Л О Т  I .  См Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

Т А К Е Л О Т  I I .  См . Е ГИ П Т А  
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

ТА К ЕЛ О Т I I I .  См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

ТАКИДЕАМ АНИ. См. КУША 
ЦАРИ.

ТА ЛА КА М А Н И . См КУШ А 
ЦАРИ.

ТАМАН. См. ТЮ РОК КАГАНЫ.

Т А М Е Л Е Р Д Е А М А Н И . См. 
КУША ЦАРИ.

ТА М О Д А РЕЙ . См ПАГАНА 
ЦАРИ.

ТАН. Китайский император. См, 
ШАН.



Тигран И Великий 351

ТАН Ш У-Ю Й. См. ЦЗИНЬ.

ТАНИЙДАМАНИ. См. КУША 
ЦАРИ.

Т А Н -РУ Х У РА Т Е Р. С м . С И 
МАШ КИ ДИНАСТИЯ.

ТАНУЛИ. См. СУККАЛЬ-М А- 
ХОВ ДИНАСТИЯ.

ТАНУТАМОН. См.: 1) ЕГИПТА 
Д Р Е В Н Е Г О  25-я Д И Н А С Т И Я ; 
2) КУША ЦАРИ.

ТАРУ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ТАТА. См. АВАНА ДИНАСТИЯ.

ТАТА. См. СУККАЛЬ-МАХОВ 
ДИНАСТИЯ.

ТАУСЕРТ. См. ЕГИПТА Д РЕВ
НЕГО 19-я ДИНАСТИЯ.

ТАХАРКА. См.: 1) Е Г И П Т А  
Д Р Е В Н Е Г О  25-я Д И Н А С Т И Я ; 
2) КУША ЦАРИ.

ТЕИСП. См. ЧИШ ПИШ .

ТЕЙРАН. См. БОСПОРА ЦАРИ.

ТЕКЕРИДЕМ АНИ. См. КУША 
ЦАРИ.

Т Е Л Е П И Н У С . См Х ЕТТО В 
ЦАРИ.

ТЕЛЕФ. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

Т Е М П Т И -А Г У Н . С м . С У К - 
КАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

ТЕМПТИРАПТАШ . См. СУК
КАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

ТЕМ П ТИ Х А Л К И . См С У К 
КАЛЬ-МАХОВ ДИНАСТИЯ.

Т Е М П Т И -Х У М П А Н -И Н Ш У - 
Ш ИНАК. См.НОВОЭЛАМСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

ТЕРИ К ЕН И В А Л . См. КУША 
ЦАРИ.

ТЕРИТВДАХАТЕЙ. См. КУША 
ЦАРИ.

ТЕРИТЕКАС. См. КУША ЦАРИ.

ТЕРИТНИДЕ. См. КУША ЦАРИ.

ТЕТИ. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 
6-я ДИНАСТИЯ.

ТЕФНАХТ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 24-я ДИНАСТИЯ.

ТЕЧИШИХ. См. ХУННУ ЦАРИ

ТИГЛАТПАЛАСАР. См. ТУ 
КУЛЬТИАПАЛ-ЭШАРРА.

ТИ Г РА Н  I. См А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

ТИ ГРА Н  II ВЕЛИ КИ Й . Царь 
Армении из династии Арташеси
дов, правивший в 95—56 гг. до P. X. 
Сын Тиграна I. Ж.: с 94 г. до P. X. 
Клеопатра, дочь царя Понта Мит
ридата VI. Род. 142 г. до P. X. Ф 56 г. 
до P. X.

Молодость Тиграна пришлась на 
годы трудной для Армении войны 
с парфянами. Армяне тогда потер
пели поражение и должны были, 
как свидетельствуют Страбон и 
Ю стин, выдать парфянам залож
ников, среди которых был и царе



352 Тигран II Великий

вич Тигран. Только в 95 г. до P. X., 
после смерти бездетного Артаваз
да I, Тигран был отпущен на ро
дину и занял армянский престол. В 
качестве выкупа за свою свободу 
Тигран передал парфянам 70 пло
дородных долин. Но уже на следу
ющий год армянский царь пере
шел в наступление. В 94 г. до P. X. 
Тигран присоединил к своему го
сударству соседнюю Софену, царь 
которой Артанес лишился власти. 
Тогда же Тигран стал готовиться к 
войне с Каппадокией и заключил 
дружественный союз с царем П он
та Митридатом VI. Согласно этому 
договору, п окоренны е города и 
области Каппадокии должны были 
достаться Митридату, пленные же 
и движимое имущество — Тигра
ну. Война началась в 93 г. до P. X., 
причем при первом же нападении 
Тиграна кападокийский царь Ари- 
обарзан I собрал свое имущество 
и бежал в Рим. Римляне вступились 
за союзника, и в 89 г. до P. X. Тиг
рану и Митридату пришлось воз
вратить Каппадокию ее прежнему 
царю. Однако многие кападокий- 
цы, насильно переселенные в Ар
мению и составившие значитель
ную часть населения новой армян
ской столицы Тигранокерта, не 
вернулись тогда на родину.

В том же году Тигран начал ус
пешную войну на востоке против 
старых врагов Армении парфян. 
Прежде всего он отвоевал у них 
обратно 70 долин, уступленных им 
в качестве выкупа за свое освобож
дение. Также была взята область 
Ахбак в Атропатене. После этого 
Тигран соверш ил поход против 
Адиабены и подверг опустошению 
районы Ниневии и Арбелы. П око

рив все эти области, он двинулся 
на юг и захватил летнюю резиден
цию парфянских царей город Эк- 
батаны. В 85 г. до P. X. был заклю
чен мир, по которому Парфия ус
тупила А рмении всю М есопота
мию. Затем в 84 г. до P. X. Тигран 
обратился против сирийской дер
жавы С елевкидов и в короткий 
срок завладел всей Верхней Сири
ей, за исключением города Селев- 
кии, а затем — северо-восточной 
Киликией и Коммагеной. Государ
ство Селевкидов прекратило свое 
сущ ествование, а их столица — 
богатый город Антиохия — стала 
главной резиденцией Тиграна на 
юге. Более упорное сопротивление 
армяне встретили в Ф иникии, где, 
опираясь на хорошо укрепленные 
и богатые города, войну против 
них вела сирийская царица Клео
патра. В конце концов, после дол
гой осады, Тиграну удалось взять 
Птолемаиду. Клеопатра была захва
чена в плен и спустя несколько лет 
казнена по приказу Тиграна.

Таким образом, к концу 70~х гг. 
до P. X. Армения превратилась в 
одну из могущественных восточ
ных держав, границы которой про
стирались от Черного моря и реки 
Куры на севере до Египта на юге, 
и от Великой Мидии на востоке до 
ри м ской  Н агорной К или кии  и 
Каппадокии на западе. До поры до 
времени римлянам, которые были 
заняты трудной войной с М итри
датом и внутренним и смутами, 
приходилось мириться с ростом 
Армянского царства. Только раз
громив Митридата и овладев П он
том, римляне выступили против 
Армении. Поводом к войне послу
жил отказ Тиграна выдать бежав-
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[ шсго к нему в 7 1 г. до P. X. М игри- 
I лата. В 69 г. до P. X. римский полко- 
I  иодец Л укулл ф о р си р о в ан н ы м  

маршем прош ел через К аппадо- 
кню, переправился через Евфрат и 
иторгся в Софену. Местное населе
ние оказало римлянам помощь и 

I  снабж ало их продовольстви ем . 
Римляне успеш но ф орсировали 
Гигр и подошли к Тигранокерту. 
Поход Л укулла был н асто л ько  

I ( тремительным, что Тигран узнал 
I  о нем с большим опозданием. Едва 

пришла весть о начале войны, как 
ираги уже подступили к стенам его 
i толины, Царь поспешно отступил 
к Гавру и стал отовсюду стягивать 
к себе войска. Но римляне не дали 

I  ему передышки для приготовле
ния — внезапно напали в горах на 

У  г го еще не многочисленное войс
ко и наголову разбили его. Тигран 

? г два успел бежать. Лукулл осадил 
Гигранокерт, но сил для штурма 
большого многолюдного города у 
него было недостаточно. Пока шли 

I ьои под Тигранокертом , Тигран 
I успел собрать большую армию и 
К осенью 69 г. до P. X. двинулся на 

помощь осажденной столице. Сра
жение с римлянами произошло в 

I пктябре на берегах реки Н икефо- 
рия. Хотя армяне имели значитель
ное численное превосходство, это 
не принесло им удачи. Прежде все- 

Г го римляне напали на их панцир
ную конницу, стоявшую на левом 

I  фланге, опрокинули ее и обратили 
I и бегство. Отступая, всадники сме

шали ряды пехоты. Удар легионов 
но ее расстроенным рядам довер- 

| шил победу Лукулла — войско  
[i Гиграна бежало. Римляне упорно 

феследовали побежденного врага 
И учинили над ним кровавую рез

ню. Количество убитых, по сви
детельству Плутарха, достигало 
100 тысяч. После этого поражения 
население Т игранокерта (боль
шинство жителей которого были 
насильственно переселенные сюда 
каппадокийцы) восстало и впус
тило в город римлян. Кроме мно
гих сокровищ победителям доста
лась и вся царская казна. Это двой
ное поражение имело для Тиграна 
роковые последствия — все завое
ванные им страны: Северная М е
сопотамия, Кордуена, Коммагена, 
Сирия и Восточная Киликия отпа
ли от Армении и признали власть 
римлян.

Тигран, однако, еше не считал 
войну проигранной. Всю зиму он 
готовился к новой битве. М обили
зовав в армию молодых армян, он, 
по совету Митридата, разделил их 
по римскому образцу на легионы 
и когорты и поручил понтийским 
офицерам обучать их приемам пра
вильного боя. Между тем летом 
68 г. до P. X. войско Лукулла спус
ти лось  через Т аврски е горы  в 
Мушкскую долину. По совету пон- 
ти й ского  царя, Тигран избегал 
крупных сражений, но приказал 
своей коннице постоянно трево
жить римлян внезапными нападе
ниями и не давать им ни минуты 
покоя. Чтобы принудить царя к 
сражению, Лукулл двинулся к ста
рой армянской столице Арташату. 
Тигран преградил ему путь у пере
правы через реку Арацанит. Бой 
был жестоким, но коротким: рим 
ская конница переправилась через 
реку и с ходу атаковала армянскую. 
Та не выдержала удара, рассыпа
лась и обратилась в бегство. Римля
не преследовали врагов и многих
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п ер еб и л и , но и сами п о н есл и  
урон, так как азиатские всадники, 
оборачиваясь на скаку, метко по
ражали их своими стрелами. Пехо
та в этом сражении, кажется, во
все не принимала участия. Несмот
ря на победу, Лукулл должен был 
отказаться от первоначального за
мысла — наступать на Арташат. 
Приближалась зима, и оставаться 
дальше в суровой горной стране не 
представлялось возможным. Рим
ляне отступили в Северную Месо
потамию и осадили здесь город 
Низибин. Он был взят через не
сколько месяцев.

Это был последний успех Лу
кулла — весной 67 г. до P. X. он 
был снят с поста главнокоманду
ющего и отозван из Азии. Только в 
66 г. до P. X. ему на смену прибыл 
Помпей. Как раз в это время Тиг
рану пришлось вести войну против 
своего сына, который попытался 
свергнуть отца с престола. М ятеж
ники были разбиты, но эти смуты 
сильно ослабили армян. К тому же 
им пришлось одновременно отби
вать наступление парфян, начав
ших завоевание Месопотамии, Вос
пользовавшись тем, что силы Тиг
рана были отвлечены на восток, 
П омпей напал на М итридата и 
разгромил его в сражении непода
леку от Эндереса. Одновременно 
парфяне вторглись в южную Арме
нию, осадили Арташат, но взять 
этот хорошо укрепленный город не 
смогли. Тигран напал на осаждав
ших и обратил их в бегство. Однако 
эта победа ничего уже не меня
ла — вести войну на два фронта 
без союзников Тигран не мог. Он 
решил не испытывать далее судь
бу: когда Помпей подступил к  Ар-

ташату, он приехал в его лагерь и 
добровольно отдался под власть 
римлян. Войдя в палатку полковод
ца, Тигран, по свидетельству Д ио
на Каммия, снял диадему и хотел 
склониться перед победителем, но 
П омпей поспеш но поднял его и 
посадил рядом с собой. Утешив 
царя, он тут же сообщил ему, что 
вовсе не собирается лишать Тигра
на царской власти, а напротив, 
надеется иметь отныне в его лице 
верного  друга рим лян. П равда, 
Тиграну приш лось отказаться от 
всех своих завоеваний за предела
ми Великой Армении, так что мо
лодой, только что возникшей Ар
м янской  им перии был положен 
конец.

После заключения мира Тигран 
благополучно правил в течение 
следующих десяти лет и умер в 
56 г. до P. X. уже глубоким стари
ком.

ТИГРАН III . См. А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

ТИ ГРА Н  IV. См. А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

ТИ ГРА Н  V. См. А Р М Е Н И И  
ЦАРИ.

ТИ ГРА Н  VI. См. А РМ ЕН И И  
ЦАРИ.

ТИЗКАР. См КИШ А 1-я ДИНА
СТИЯ.

ТИНЛИДЖ АУН. См. ПАГАНА 
ЦАРИ.

ТИПТАКЗИ. См. КАССИТСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.
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ТИРАН. Царь Армении. См. АР
М ЕН И И  ЦАРИ.

ТИРИДАТ I. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ТИРИДАТ II. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ТИРИДАТ III. Царь Парфии. См. 
АРШ АКИДЫ.

ТИРИКАН. См. КУТИЕВ ДИНА
СТИЯ.

ТИРИТАРА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ТИССА. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ТИХТАН. См. ПАГАНА ЦАРИ.

ТИ-ЧЭН. См. СУН.

ТОБО-ХАН. См. ТЮ РОК КАГА
НЫ.

ТОНГ-Ш АД. См. ТЮ РО К КА
ГАНЫ.

ТОНМ ЁН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

ТОНСОН. См. П ЭКЧЕ ЦАРИ.

ТОНЧХОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

ТРДАТ I. Царь Армении. См. АР
М ЕНИИ ЦАРИ.

ТРДАТ II. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ТРДАТ III. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ТУГУЧИН. См. ЖУЖАНЕЙ КА
ГАНЫ.

ТУЙЭ. См. ПАГАНА ЦАРИ.

ТУКУЛЬТИАПАЛ-ЭШ АРРА I.
Ц арь А сси ри и  (М есоп отам и я), 
правивший в 1115-1076 гг. до P. X. 
•S- 1115 г. до P. X.

Тикультиапал-Эшарра был од
ним из выдающихся правителей 
Ассирии. Он вступил на престол в 
очень благоприятны й для своей 
стран ы  и сто р и ч ески й  м ом ент: 
силы В авилонии были скованы 
тогда нашествием арамеев, Хетт- 
ская держава погибла, Египет на
ходился в полном упадке. Ассирия 
оставалась единственной великой 
державой в Переднеазиатском ре
гионе. В начале своего правления 
Тикультиапал-Эшарра нанес пора
ж ение народу мушек (под этим 
названием , видимо, скрывались 
и н д о ар и й ск и е  п ротоарм ян ски е 
племена, которые в первой поло
вине XI в. до P. X. появились в го
рах современного Армянского Тав
ра). Одновременно были завоеваны 
н еск о л ь к о  горны х хурритски х  
«царств» невдалеке от истоков Тиг
ра. Затем Тикультиапал-Эш арра 
совершил поход в область к восто
ку от Евфрата, сразился с племе
нами наири и вышел к Черному 
морю (вероятно, у нынешнего Ба
туми). В конце 90-х гг. XI в. до P. X. 
он воевал против вавилонского 
царя Мардукнадинаххе, взял Дур- 
Куригальзу, Сиппар и Вавилон, 
где сжег царский дворец. Но самое 
значительное число походов — 
28 — Тикультиапал-Э ш арра со 
вершил на юго-восток от Ассирии 
против кочевников-арамеев, кото
рые с конца XI в. до P. X. угрожали 
нашествием всем государствам Пе
редней Азии. В этой войне царь
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одержал множество славных п о 
бед — не раз он переходил на за
падный берег Евфрата и громил 
кочевников на их пастбищах у ис
токов Джебель-Бишри и в оазисе 
Тадмор (Пальмире). Однажды ас
сирийцы даже перевалили через 
горы Ливана и вышли в Ф иникию 
к Средиземному морю. Однако, 
несмотря на многие успехи, в це
лом борьба с кочевниками закон
чилась не в пользу Ассирии. Малы
ми и большими группами арамеи 
проникали в Верхнюю Месопота
мию и постепенно занимали ее 
пастбища.

ТУКУЛЬТИАПАЛ-ЭШАРРА II.
См. АССИРИИ ЦАРИ.

ТУКУЛЬТИАПАЛ-ЭШАРРА III. 
Царь Ассирии (М есопотамия), в 
745-727 гг. до P. X. Царь Вавило
нии в 729-727  гг. до P. X. Сын 
Ададнерари III. Ф 727 г. до P. X.

Т укульти ап ал-Э ш арра утвер
дился на престоле после трудной 
борьбы со своими братьями. Во 
время этих междоусобиц влияние 
А ссирии в П ередн ей  А зии н е 
сколько ослабло. Но Тукультиапал- 
Эшарра быстро вернул ей былой 
престиж и возобновил политику 
крупном асш табны х завоеваний. 
Свою деятельность он начал с ко
ренной реорганизации военного 
дела. Помимо народного ополче
ния, созывавшегося как и прежде 
н а врем я п охода, царь создал  
крупную регулярную наемную ар
мию, в которой было введено од
нотипное вооружение и разделе
ние по родам оружия. Отныне ас
сирийское войско делилось на пе

хоту, конницу, вспомогательные 
(инженерные) части и отряды бое
вых колесниц. Его ударной силой 
были боевые колесницы. Для пре
следования разбитого врага Ту
культиапал-Эш арра впервые стал 
широко использовать конницу, Пе
хота делилась на тяжелую и легкую 
(в последней преобладали лучни
ки). Все воины имели панцири, 
щиты и шлемы. Вспомогательные 
части занимались прокладкой до
рог, наведением мостов и строи
тельством укрепленны х лагерей. 
Кроме того, Тукультиапал-Эшар
ра создал специальны е осадные 
подразделения, имевш ие на воо
ружении различные машины (ка
тапульты, баллисты, стенобитные 
орудия, тараны и пр.). Профессио
нальная ассирийская армия обла
дала весьма высокими боевыми ка
чествами и была способна выпол
нять на поле боя сложные манев
ры, Разделенная на роды войск и 
отдельные отряды, она отличалась 
превосходной выучкой, храброс
тью и дисциплиной. Сам Тукуль
тиапал-Эшарра был выдающимся 
полководцем. Во всех своих похо
дах он старался действовать быст
ро и н е о ж и д а н н о : п р и м ен я л  
скры тны е стремительны е марш- 
б р о ск и , м о л н и ен о сн ы е  удары, 
фланговые охваты и другие воен
ные хитрости. Во многих случаях он 
добивался успеха благодаря образ
цово организованной разведке. На
ряду с военной разведкой он имел 
разветвленную сеть ш пионов во 
всех соседних странах, которые ре» 
гулярно поставляли царю донесе
ния о состоянии дел в тех государ
ствах, с которыми Тукультиапал- 
Эшарра планировал воевать. Обыч
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но каждый военный поход тщ а- 
1ельно разрабатывался и все отря
ды получали перед выступлением 
четкую задачу. Например, при на
чале военных действий легкие час
ти сразу занимали все дороги, гор
ные перевалы, уничтожали колод
цы и переправы на реках. Армия 
перемещалась быстро: ни реки, ни 
юры не становились для нее пре
пятствием. На соседние народы она 
в течение м ногих лет наводила 
страх и трепет. Так в Библии о вои
нах Ассирии сообщается следую
щее: «Они не знают усталости и 
дремоты, нельзя заметить ни у од
ного из них распущенного пояса 
или развязанного ремня у санда
лий. Они скачут по вершинам гор, 
как горцы бегут они и как храбрые 
воины взлетают на стену, и каж
дый идет своей дорогой, и не сби
вается с пути своего, и не давят 
они друг друга, и даже падая на 
копья, остаю тся невредимыми». 
Опираясь на эту армию, Тукульти- 
апал-Эшарра открыл новую яркую 
эпоху в истории Ассирии. Одну за 
другой он завоевал  о кр естн ы е 
страны, а их население насильно 
переселил в отдаленные местнос
ти своей державы. Это тоже была 
новая особенность государствен
ной политики. В прежние времена 
иссирийские владыки не лиш али 
|;шоеванные народы их государей 
и о ставляли  им зн ач и тел ьн у ю  
ннутреннюю автономию. Вслед
ствие этого Ассирийская держава 
долгое время представляла из себя 
конфедерацию зависимых и полу- 
швисимых царств под верховным 
главенством царя Ассирии. Вопре
ки этому обыкновению Тукульти- 
лпал-Эшарра стал методично пре

вращать завоеванные земли в ас
сирийские провинции, насаждая у 
покоренных народов свое управле
ние и свою администрацию. А что
бы раз и навсегда сломить у побеж
денных способность к сопротивле
нию, он постоянно прибегал к так 
называемым насаху (что значило 
по-аккадски «вырывать с корнем», 
«искоренять») — насильственным 
переселениям целых народов в от
даленные части своей державы. Во 
главе вновь образованных провин
ций (куда переселялись жители из 
других округов) царь ставил наме
стников, в подчинении у которых 
находились ассирийские гарнизо
ны. Каждый округ вы плачивал 
царю определенную подать.

Свои завоевания Тукультиапал- 
Эшарра начал в 743 г. до P. X. по
ходом против царя Урарту Сарду- 
ри II. Урарты были разбиты и бе
жали в горы. Вся северо-западная 
часть их страны была присоедине
на к  Ассирии. В 741 г. до P. X. Ту- 
культиапал-Э ш арра подступил к 
сирийскому городу Арпаду, осада 
которого продолжалась затем три 
года. В 738 г. до P. X. вместе с 18 дру
гими си ри й ски м и  городами он 
был присоединен к Ассирии. При 
этом часть населения Северной 
Сирии переселили в горную стра
ну Наири. В 735 г. до P. X. Тукуль- 
тиапал-Э ш арра совершил новый 
поход в глубь Урарту. Сардури 
вновь потерпел поражение, и все 
его земли в верховьях и у истоков 
Тигра отошли к Ассирии. В 734 г. до 
P. X. царь возобновил войну на за
паде, где против него выступили 
царь Дамаска Рецин и царь Израи
ля Пеках. Враги были побеждены. 
У покоренного Израиля Тукуль-
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тиапал-Эшарра отторг всю север
ную часть, н асел ен и е  которой  
было уведено в плен. В 732 г. до P. X. 
ассирийцы взяли Дамаск. Царь Ре- 
цина был казнен. Финикийские го
рода Тир и Сидон добровольно по
корились Тукультиапал-Эшарру. А 
незадолго до смерти, в 729 г. до 
P. X., он захватил Вавилонию и 
провозгласил себя ее царем под 
именем Пулу.

ТУКУЛЬТИ-НИНУРТА I. Царь 
Ассирии (М есопотамия), правив
ший в 1244-1207 гг. до P. X. Сын 
Ш ульмануашареда I. Ф 1207 г. до
Р. X.

При отце Т икульти-Н инурты  
ассирийцы овладели всей Верхней 
Месопотамией. Продолжая завое
ван и я, он захватил хурритское 
царство Алзи у границ Хетгской 
державы и совершал походы про
тив горцев. При этом ассирийцы 
доходили до страны Наири, распо
ложенной в Армянском нагорье. 
(Надписи Тукульти-Нинурты со
общают о его успешной войне с 
«сорока царями стран Наири*, ко
торым он нанес поражение и «кро
вью их наполнил ущелья и обры
вы гор».) Но наиболее важным со
бытием царствования Тукульти- 
Нинурты стало завоевание им Ва
вилонии. При начале его царство
вания границ а с этим  государ
ством проходила по Хабуру. Он на
чал упорно продвигать ее к югу. В 
1223 г. до Р.Х . ассирийцы взяли 
Вавилон и подвергли его страш но
му разгрому. Царь Каштилиаш IV 
был в цепях отведен в Ашшур. 
Нижняя М есопотамия была при
соединена к Ассирии. Но в 1216 г. 
до P. X. вавилоняне восстали и вер
нули себе независимость.

Т и к у л ь т и -Н и н у р т а  п ер ен ес  
свою резиденцию во вновь постро
енны й город К ар-Т икульти-Н и- 
нурта. Центром его был грандиоз
ный царский дворец. Уехав из ари
стократического Ашшура с его ста
ринными вольностями и привиле
гиями, царь вполне мог наслаж
даться здесь своим самовластием. В 
это время при ассирийском дворе 
утвердился пыш ный церемониал и 
разработанный до мелочей этикет, 
ставший потом образцом для всех 
восточных монархий. Прямое сно
ш ен и е царя с внеш ним  миром 
считалось нежелательным и маги
чески вредным как для самого го
сударя, так и для его страны. Все 
известия царю и все приказы, ис
ходившие от царя, доносились до 
народа через специальных чинов
ников. М ногие придворные были 
евнухами. Только они могли об
щаться с женой и наложницами 
царя. Все эти порядки привели к 
усилению дворцовых клик, кото
рые стали оказывать влияние на 
политику. Ж изнь самого Тикульти- 
Нинурты закончилась трагически: 
против него сложился заговор при
дворных, которые объявили пре
стар ел о го  царя сум асш едш и м , 
низложили его и убили. После это
го пы ш ная царская резиденция 
была заброшена, и столица вновь 
переместилась в Ашшур.

ТУКУЛЬТИ-НИНУРТА II. См. 
А ССИ РИ И  ЦАРИ.

ТУН-ДЖАБГУ. См. ТЮРОК КА
ГАН Ы.

ТУНЬТУХЭ. См. ХУННУ ЦАРИ.
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ТУТАНХАМОН. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

ТУ ТЕД Ж О ЧИ Н . См. ХУННУ 
ЦАРИ.

ТУТМОС I. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

Т У Т М О С  I I .  С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

ТУ ТМ О С I I I .  Царь ЕГИ П ТА  
Д РЕ В Н Е Г О  18-й Д И Н А С Т И И , 
правивший в 1490—1436 гг. до P. X.

Тутмос III, один из самых из
вестных фараонов-завоевателей в 
истории Древнего Египта, был по
бочным сыном Тутмоса II от на
ложницы Исиды. При жизни отца 
он занимал весьма скромное по
ложение в общегосударственном 
храме Амона в Фивах. Но когда 
старый фараон умер, Тутмос без 
всяких затруднений был возведен 
жрецами на престол. Однако вся 
реальная власть над страной сразу 
сосредоточилась в руках его тетки- 
мачехи царицы Хатшепсут, кото
рая в течение 20 лет самодержавно 
правила Египтом, оставив своему 
пасы нку-племяннику только н о 
минальные права. Значение Тутмо
са в эти годы было настолько нич
тожным, что сановники даже не 
являлись к нему с докладами. Толь
ко смерть Хатшепсут вернула Тут
мосу подобающее значение. Завла
дев после двух десятилетий вынуж
денного бездействия верховной 
властью, он постарался уничто
жить всякую память о своей маче
хе. Имя Хатшепсут было стерто с 
ее памятников. Воздвигнутые ею 
великолепны е обелиски Тутмос

велел застроить каменной стеной. 
Ее роскошные статуи в поминаль
ном храме Дейль-эль-Бахри были 
низвергнуты и разбиты. Даже име
на приближенных и сподвижников 
Хатшепсут стерли из многих над
писей. Но главное заклю чалось 
даже не в этом — Тутмос в корне 
изменил внешнюю политику. Если 
его мачеха правила в мире и спо
койствии, то он провел все свое 
царствование в тяжелых завоева
тельных войнах. (О наружности ве
личайш его из древнеегипетских 
заво евател ей  м ож но состави ть 
представление по его мумии и из
ваяниям. Это был невысокий, ко
ренастый человек, с низким лбом, 
большим ртом, полными губами, 
резко очерченным подбородком и 
орлиным носом. Он был очень си
лен и страстно любил охоту. Буду
чи до мозга костей солдатом, фа
раон не был, однако, вовсе чужд 
наукам и искусству.)

Уже в 1468 г. до P. X. Тутмос со
вершил свой первый поход в Па
лестину. Благодаря подробной над
писи на стене Карнакского храма 
Амона мы знаем о всех перипетиях 
этой войны. Выступив из погра
ничной крепости Джара, египет
ское войско через десять дней дос
тигло Газы, а затем потратило еще 
семь дней на движение через пус
тыни до местечка Ихем. Здесь Тут
мос узнал, что сирийские цари 
под главенством правителя Каде- 
ша составили против него сильную 
коалицию и что их объединенное 
войско находится неподалеку от 
мощной крепости Мегиддо. Фара
он мог пройти к этому городу тре
мя дорогами. Прямой путь вел че
рез горный хребет Кармел и пред
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ставлял из себя узкую тропу. Два 
других пути пролегали соответ
ственно к северу и югу от гор. На 
совете военачальники предлагали 
Тутмосу избрать одну из обходных 
дорог, но фараон отверг этот бла
горазумный совет, боясь прослыть 
у неприятеля трусом. Поклявшись 
пойти прямым путем, он предло
жил соратникам право выбора — 
следовать за ним или пробираться 
обходными дорогами. Все предпоч
ли остаться с царем. Переход через 
горы, как и следовало ожидать, 
оказался опасным, — египетское 
войско растянулось на узких тро
пах на полдня пути. Одним смелым 
ударом сирийцы могли бы нанес
ти ему полное поражение. Н о они 
не решились на это и беспрепят
ственно пропустили египтян на 
равнину перед Мегидцо. На другой 
день состоялась решительная бит
ва. Причем после первого же на
тиска египтян сирийцы  бежали, 
бросив коней и колесницы. Тутмос 
велел окружить Мегиддо стеной и 
начал трудную осаду, продолжав
шуюся семь месяцев. Наконец, ис
черпав все возможности для обо
роны, сирийцы сдались. Победите
лям досталась огромная добыча. 
Всех горожан ф араон обратил в 
рабов и велел гнать их в Египет. Но 
с пленными царьками он обошел
ся довольно милостиво — принял 
от них клятву верности и распус
тил по домам. Разрушив город, по
бедители с триумфом возвратились 
в Фивы.

Первый поход был только пре
людией к новым завоеваниям. Что
бы укрепить свою власть в Сирии, 
Тутмос долж ен был чуть ли не 
каждый год снаряжать туда все но

вые и новые экспедиции. Каждая 
из них имела определенную цель. В 
1461 г. до P. X. египтяне взяли кре
пость Уарджей. В 1460 г. до P. X. 
опустошению подверглись окрест
ности Кадеша. В 1459 г. до P. X. пала 
Уллаза. Еще через два года война 
перекинулась на территорию М и
танни. Царь М итанни встретил 
египетское войско на западном бе
регу Евфрата, но после короткой 
битвы отступил обратно в М есо
потамию. Для продолжения войны 
ф араону нуж ны бы ли корабли. 
Большое количество их срочно по
строили из л и ван ского  кедра в 
Ф иникии и на повозках, запря
женных быками, привезли к Евф
рату. Однако, переправившись на 
другой берег, Тутмос уже не на
шел там м итанни йцев  — они в 
ужасе бежали. «Ни один из них не 
смел оглянуться, — писал Тут
мос, — но бежали дальше, как ста
до степной дичи». Посадив войско 
на корабли, фараон двинулся вниз 
по реке, разрушая города и селе
ния. «Я зажег их, мое величество 
превратило их в развалины, — пи
сал Тутмос. — Я забрал всех их 
людей, увезенных пленниками, их 
скот без числа, а также их вещи, я 
отобрал у них жито, я вырвал их 
ячмень, я вырубил все их рощи, 
все их плодовые деревья». На об
ратном пути у города Ния, запад
нее Е вф рата, Т утм ос во время 
большой охоты на слонов едва не 
погиб. В 1455 г. до P. X. произошла 
новая битва с царем М итанни у 
города Араны. Тутмос лично вдох
новлял воинов. Не выдержав на
тиска египтян, митаннийцы дрог
нули и бежали к городу, бросив 
коней и колесницы. Оплотом не-
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довольных в Сирии после этого не
которое время оставался Кадеш, 
взятый египтянами только в 1448 г. 
до P. X. С падением этой сирийской 
твердыни власть египтян распрос
транилась на всю страну.

Во все время сирийских войн 
Нубия оставалась спокойной. Толь
ко один раз — в 1440 г. до P. X. — 
Тутмос совершил поход на юг и 
наложил дань на эфиопские пле
мена, которые жили вплоть до 4-х 
нильских порогов. К концу цар
ствования этого ф араона Египет 
достиг наивысшего в своей исто
рии могущества и стал на корот
кий срок самой значительной дер
жавой Древнего мира. Богатую дань 
Тутмосу слали не только покорен
ные нубийцы, ливийцы и сирий
цы, но также цари Вавилонии, Ас
сирии, хетты и жители располо
женной на берегу Красного моря 
страны Пунт. Огромное количество 
пленных и стекавшиеся отовсюду 
подати позволили Тутмосу развер
нуть обширное строительство. Ве
личественные храмы сооружались 
в его царствование не только в 
Египте, но и далеко за его преде
лами — в Эфиопии, Сирии и П а
лестине.

Т У Т М О С  IV . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

ТУТХАЛИЯС I. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

ТУТХАЛИЯС II. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

ТУТХАЛИЯС III. См. ХЕТТОВ
ЦАРИ.

ТУТХАЛИЯС IV. См ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

ТУФАУГУ. См. ЛЯН ЮЖНАЯ.

ТУШ РАТТА. См. М ИТАННИ 
ЦАРИ.

ТХАЛЬХЭ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ТХАНЬ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ТХУК АН З Ы О Н Г -В Ы О Н Г .
Единственный царь Аулака (С е
верны й Вьетнам), правивш ий в 
257-207 гг. до P. X.

Ан Зыонг происходил из цар
ского рода Шу, правившего в од
ноименном южнокитайском цар
стве. (Оно располагалось в районе 
большой излучины Янцзы, на ее 
северном берегу.) В 316 г. до P. X. 
царство Шу было завоевано запад
но-китайским царством Цинь. При 
этом часть армии шусцев, возглав
ляемая одним из принцев, отсту
пила на юго-восток — в Юньнань 
и здесь, у границ ранневьетнамс
кого царства Ванланг, создала но
вое царство Шу. В 280 г. до P. X. под 
напором другого южнокитайского 
царства Чу шусцы должны были 
отступить еще дальше на юг, по
корили здесь вьетнамское племя 
тэйву и образовали одноименное 
царство. С этого времени между 
Тэйву и Ванлангом началась упор
ная борьба. Согласно традиции, 
причина войны была следующей. К 
дочери правителя Ванланга Хунг- 
выонгу XVIII посватался прави
тель Тэйву. Однако его даже не пу
стили на состязание женихов, так 
как приближ енные Хунг-выонга 
считали, что сватовство служит
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лишь предлогом для захвата Ван
ланга. Война продолжалась 20 лет, 
причем войска Ванланга каждый 
раз одерживали победу. Но в 258 г. 
до P. X. внук первого царя Тэйву, 
известный под именем Ф аня, вне
запно напал на столицу Ванланга. 
В результате Хунг-выонг XVIII по
гиб, а власть в Ванланге перешла к 
правителю Тэйву, который обра
зовал из двух своих царств новое 
государство — Аулак — и принял 
титул Тхук Ан Зыонг-выонга. Его 
счастливое правление продолжа
лось 50 лет. Но конец его царство
вания был таким же печальным, 
как и у императора Хунга. В 207 г. 
до P. X, севернее Аулака из трех от
павших от Китая областей образо
валось царство Намвьет. В том же 
году правивший там Чиеу Да на
пал на Аулак. В сражении с ним 
Тхук Ан Зьюнг потерпел пораже
ние. Спасаясь от врагов, он бросил
ся в море и погиб в его волнах.

ТХУЛАТТХАНА. См. Л А Н КИ  
ЦАРИ

ТХЭДЖО. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

ТХЭЧЖОН. См. СИЛЛЫ ЦАРИ.

ТЬЯ М П Ы  ЦАРИ. Царские ди
настии, правившие в 192—745 гг. в 
Тьямпе (Ю жный Вьетнам).

Тьямпы — народ, родственный 
индонезийцам , с глубокой древ
ности  засел яв ш и й  территорию  
Центрального и Южного Вьетна
ма и первоначально зависимый от 
Китая. Согласно «Истории Цзинь- 
ской  д и н асти и » , государство у 
тьямпов возникло в конце II в., 
причем основателем его был мест

ный чиновник Цзю Линь. Восполь
зовавшись ослаблением Ханьской 
империи, он создал в 192 г. в Ю ж
ном Вьетнаме свое царство. Судя 
п о  а р х е о л о ги ч е с к и м  д ан н ы м , 
центр его находился к югу от рай
она Хюэ. Долгое время страна эта 
была известна под китайским на
званием Л инь-и. Внук Цзю Линя, 
Ф ань Сюн, около 270 г. в союзе с 
правителем Ф унани предпринял 
большой поход против китайцев, 
разграбил северовьетнамские го
рода, но в конце концов был раз
бит. После него около 50 лет пра
вил Фань И. С его смертью пресек
лась первая тьямпская династия. 
Основателем второй династии был 
служивший до этого первым ми
нистром  Ф ань В энь, китаец по 
происхождению. Он вел успешные 
войны с Китаем и сумел расш и
рить свое царство в северном на
правлении. Впрочем, его сын Фань 
Фо был вынужден отказаться от 
всех завоеваний отца.

Начиная с этой эпохи мы мо
жем судить об истории Тьямпы не 
только по китайским хроникам, но 
и по надписям местных царей. При 
соотнесении двух этих источников 
историки сталкиваются с больши
ми затруднениями, поскольку ки
тайские имена местных царей со
вершенно не соответствуют санск- 
ритным им енам , известным нам 
из надписей. (Вследствие этого су
ществует мнение, что на террито
рии Южного Вьетнама существо
вало не одно, а два государства — 
собственно Т ьям п а, где сильно 
было индийское влияние, и Линь- 
и, находивш иеся под влиянием  
китайской культуры.) Наследовав
ш ий Ф ань Фо Бхадраварман I (не-
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Бхасадхарма
(640-645)

Бхадресвараварман
(645-653)

1-я ДИНАСТИЯ

Цзю Линь (192 -  ?)

Фань Сюн (ок. 270)
Фань И (? -  336)

2-я ДИНАСТИЯ

Фань Вэнь
(336-349)

I
Фань Фо 

(349-377)

Бхадраварман I
(377 -  ?)

Гангараджа 
Маноратхавармзн 

Вень Ди

3-я ДИНАСТИЯ

Фань Яанг Май I (420-431)
Фань Яанг Май II (431-455)

Фань Шен Ченг (455—484)
Фань Танг Кен Чуан (484-492)

Фань Чоу Нонг (492-502)
Фань Вэнь Тсан (502-510)

Деваварман (510-526)
Виджайварман (526-529)

4-я ДИНАСТИЯ

Рудраварман I
(529-605)

Самбуварман
(605-629)

Кандхарпадхарма
(629-640)

__________ I______
дочь + Викрантаварман I

| (653-686)

Викрантаварман II
(686-731)

I
Рудраварман II 

(ок. 749)



которые считают его сыном Фань 
Ф о) основал  в район е М исона 
п ер вы й  х рам , п о с в я щ е н н ы й  
Шиве-Бхадрешваре. После падения 
Цзиньской империи тьямпы уси
лили свой натиск на китайскую 
границу. В 431 г. китайцы предпри
няли ответное нападение на Тьям- 
пу с моря, но были отражены ца
рем новой, третьей по счету, ди
настии Ф ань Яанг Маем. Следую
щее вторжение (в 446 г.) оказа
лось более успеш ным: китайцы  
взяли и разграбили тьямпскую сто
лицу.

В 529 г. в Тьямпе воцарился Руд- 
раварман I — основатель четвер
той династии. В 534 г. он воевал с 
северовьетнамским царством Ван- 
суан, но был разбит. Его сы ну 
Самбуварману в 605 г. пришлось 
отраж ать о чередн ое ки тай ско е  
вторжение. Китайцы тогда захвати
ли тьямпскую столицу и вернулись 
домой с огромной добычей. Затем 
наступил долгий период мира. Бле
стящую эпоху Тьямпа пережила в 
годы правления Викрантаварма- 
на I и его сына Викрантаварма- 
на II. После смерти сына после
д н его , Р удраварм ан а II, цен тр  
тьямпской державы переместился 
в Пандурангу. Здесь в 743 г. начала 
правление пятая династия.

Т Э М У С И Н . См. К О Г У Р Ё  
ЦАРИ.

ТЮАЙ. См ЯМАТО ИМ ПЕРА
ТОРЫ.

ТЮ РО К КАГАНЫ. Д инастии, 
правившие в 545—658 гг. у тюрок 
(М онголия, Северо-Западный К и
тай, Казахстан, Средняя Азия).

364_______________________________

С огласно китайским источни
кам, местом первоначального оби* 
тания тюрок был небольшой рай
он в западной  части китайской 
провинции Ш аньси. В IV в., когда 
эта провинция была завоевана к о -1 
чевыми племенами хунну и сян ь - ' 
би, здесь обитало небольшое пле
мя тюрок во главе с ханом Аши- 
ной. (Самоназвание «тюрки» в пе
реводе означает «сильные», «креп- • 
кие».) Сначала племя Ашины, го- ] 
ворившее, по-видимому, на одном 
из монгольских языков, подчини
лось хуннскому хану Муганю, вла
девшему Хэнси (областью к западу 
от Ордоса, между излучиной Ху- 
анхэ и Наньшанем). Но после того 
как в 439 г. сяньбийское племя 
тоба победило хунну и присоеди 
нило Хэнси к своей империи Се- * 
верная Вэй, Ашина с 500 семейств 
бежал к жужаням (господствовав
шим тогда в М онголии) и посе
лился на южной стороне Алтай
ских гор. Предгорья Монгольского 
Алтая, куда попали беглецы, было 
населено племенами, происходив
шими от хунну и говорившими на 
языках, впоследствии получивших 
название тюркских. С этими абори
генами слились дружинники хана 
А ш ина и н ад ели ли  их именем 
«тюрк», хотя сами в конце концом 
усвоили их язык. (На основе выше
излож енного  видно, что проис
хождение тюркоязычия и возник
новение народа, называвшего себн 
«тюрк» — явлен и я  соверш енно 
разные. Языки, ныне называюшн 
еся тю ркскими, сложились в глу
бокой древности, а народ «тюрки» 
возник в конце V в. вследствие эт
нического смешения в предгорьях 
Алтая. Слияние пришельцев с мес

__________________________ ТэмустД
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тным населением  оказалось н а
столько полным, что через сто лет, 
к 546 г., они представляли ту це
лостность, которую принято назы
вать древнетюркской народностью. 
А  сама тюркоязычная среда в то 
время успела уже распространить
ся далеко на запад  от Алтая, в 
страны, где жили гузы, печенеги, 
хазары, болгары и гунны.)

На арену мировой истории тюр
ки вышли в 545 г., когда их хану 
Бумыну покорились старые про
тивники жужаней — телесцы (см. 
ЖУЖАНЕЙ КАГАНЫ), кочевав
шие в то время в Джунгарии. Об
щая численность телесцев достига
ла 50 тысяч кибиток, и это значи
тельно усилило могущество Бумы- 
на. (Никаких сражений между тюр
ками и телесцами не было. Види
мо, последние отдались под власть 
Бумына исключительно из нена
висти к жужаням, которых не име
ли сил победить самостоятельно.)

Н екоторое время спустя Бумын 
посватался к дочери кагана жужа
ней Анахуая, но получил грубый 
отказ. Тогда зимой 552 г. Бумын 
напал на жужаней и нанес им же
стокое поражение. В том же году он 
умер. На престол вступил его сын, 
п ри н явш и й  титул К ара-И ссы к- 
хана. В 553 г. в сражении у горы 
Л айш ань он нанес жужаням новое 
поражение, но вскоре умер при за
гадочных обстоятельствах. Его сын 
Шету был отстранен от власти, и 
на престол вступил младший сын 
Бумына, Кушу, принявший титул 
Мугань-хана. Он был тверд, жес
ток, храбр, умен и ничем не инте
ресовался, кроме войны. Поздней 
осенью 553 г. он снова разбил жу
жаней, а в 556 г, принял остатки 
их орды под свою власть. Так тюр
ки стали хозяевами всей восточной 
части Великой степи. (В Восточной 
М онголии тогда кочевали три на
рода: татабы, кидани и татары Все
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они прежде подчинялись жужаням 
и теперь отдались под власть их 
победителей.) Владения тюрок на 
востоке достигли Желтого моря. В 
то же время брат Бумына, Исте- 
ми-хан, начал завоевания на запа
де. Первый поход в этом направле
нии был совершен еще в 552 г. В 
555 г. тюрки вышли к «Западному 
морю », под которы м , ви ди м о , 
надо понимать Аральское, то есть 
границы Тюркского каганата дос
тигли низовьев Аму-Дарьи. Здесь 
тюрки вступили в противоборство 
с другой кочевой империей, со 
зданной эфталитами. (Им принад
лежали Средняя Азия, Афганистан 
и Пенджаб. См. ГУПТЫ.) В то же 
время на севере от Арала тюрки 
столкнулись с хнонитами (возмож
но, это были ираноязычные п о
том ки сарматов) и огорами (их 
отождествляют с уграми). К 558 г. 
все они были покорены , после 
чего тюрки стали хозяевами в при
уральских степях. В 560 г. Истеми 
начал войну с царем эф талитов 
Гатфаром. Эфталиты сосредоточи
ли свои силы у Бухары, но Гатфар 
не решился принять бой на равни
не, где тюркская конница имела 
значительное преимущество, и от
ступил в горы. Решительный бой 
произошел в 565 г. у Несефа (Кар
ши). Он продолжался восемь дней 
и закончился полным разгромом 
эфталитов. Средняя Азия вош ла в 
состав Тюркского каганата, кото
рый, таким образом, стал соседом 
Ирана. И стем и-хан потребовал, 
чтобы персы выплачивали ему ту 
дань, которую раньше платили эф- 
талитам. Шах Хосров I ответил от
казом, после чего тюрки перепра
вились через Аму-Дарью и попы

тались продвинуться в глубь иран
ских владений. Однако линия мощ
ных приграничны х укреплений, 
воздвигнутая персами еще в V в. 
против эфталитов, оказалась для 
них неприступной- Наступление 
захлебнулось, и уже в 569 г. тюрки 
вернулись в С оглиану. И стем и 
вступил с Хосровом в переговоры, 
благополучно завершившиеся че
рез два года. По договору 571 г. пре
ж ние владения эфталитов были 
поделены  следую щ им образом: 
шах получил зем ли ны неш него 
Афганистана, а к тюркам отошла 
Согдиана. Еще прежде Истеми-хан 
совершил поход на Северный Кав
каз, подчинил болгар и хазар. За
падная граница Тюркского кагана
та достигла Азовского моря и у 
Боспора сомкнулась с византий
ской. Держава тюрок вступила в 
эпоху расцвета своего могущества. 
(При Мугань-хане территория ка
ганата, простиравшаяся от Хинга- 
на до Кубани, была разделена на 
четыре удела, а при его преемнике 
Тобо-хане — на восемь. Во главе 
каждого удела стоял близкий род
ственник кагана из рода Ашина. 
Ставка самого кагана находилась 
около Алтая, в исконных тюркских 
землях.)

В 576 г. Истеми-хан умер. Власть 
на западе с титулом Тардуш-хана 
унаследовал его сын Кара-Чурин. 
При нем в 576 г. тюрки взяли Бос- 
пор, а в 580 г. совершили набег на 
Крым. Конец западным завоевани
ям положили внутренние распри в 
сам ом  каган ате . П осле см ерти 
Тобо-хана каганом стал его пле
м янник Ш аболио, человек храб
ры й , ум н ы й  и эн ер ги ч н ы й . В 
582 г., перебросив свою армию
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через Гоби, он напал на Северный 
Китай, где за год до этого утвер
дилась династия Суй. Пограничные 
китайские войска были разбиты и 
укрылись за Великой стеной. Одна
ко тюрки сумели прорваться за нее 
через проходы, которые находи
лись в провинции Ганьсу, и огра
бить шесть северо-западных облас
тей Китая. Но вскоре китайским 
разведчикам  удалось рассорить 
между собой тюркских ханов. Ш а- 
болио заподозрил в измене своего 
двоюродного брата (сына Мугань- 
хана) Торэмен-хана и в феврале
584 г. внезапно напал на его став
ку. Во время учиненной здесь рез
ни погибла мать Торэмена. Сам он 
бежал на запад к К ара-Ч урину. 
Н еобузданность и несправедли
вость Ш аболио, видимо, вызвали 
возмущение в орде. К ара-Чурин 
дал Торэмену войска для войны с 
каганом . Чтобы  развязать  себе 
руки, Ш аболио должен был за
ключить мир с императором Вэнь- 
ди и даже номинально признать 
его верховную власть. Вэнь-ди дал 
ему вспомогательные войска. В том 
же 584 г. Торэмен был разбит и от
кочевал со своими сторонниками 
к Бухаре.

В 587 г. Шаболио умер. Престол 
перешел к его брату Чулоху. Он 
довершил разгром Торэмена под 
Бухарой и казнил его. Но на этом 
вражда между западными и вос
точными тюрками не прекратилась. 
Зимой 587 г. произошло сражение 
с Кара-Чурином. Чулоху был раз
бит и погиб. Каганом стал его пле
мянник Юн Юйлюй. В 593 г. он 
заключил мир с Кара-Чурином и 
формально восстановил единство 
каганата. Однако раскол между за

падом и востоком сохранялся. В 
597 г. императору Вэнь-ди удалось 
подкупить подарками брата кагана 
Жангара, который женился на ки
тайской царевне и откочевал с час
тью тюрок на юг, в приордосскую 
степь. В 598 г. суйцы выступили про
тив тюрок, и Жангар был их союз
ником. В 599 г. им удалось разбить 
Кара-Чурина. В том же году был 
убит в своей ставке Юн Юйлюй. 
Кара-Чурин немедленно объявил 
себя каганом. Но он был очень не
популярен среди восточных тюрок. 
М ногие из них стали перебегать к 
Жангару. В 601 г. Кара-Чурин со
верш ил н абег на ставку своего 
противника, но был отбит китай
цами. Вскоре против него подняли 
восстание телесцы, поддержанные 
абарами, и нанесли тюркам не
сколько поражений. Отрезанный от 
своих наследственных владений, 
Кара-Чурин не мог получать под
крепления. Восточные тюрки оста
вили его и разъехались по своим 
кочевьям. Каган бежал в Тогон и 
был там убит тибетцами. Когда ка
ганом объявили китайского став
ленника Ж ангара, западные тюр
ки не признали его и провозгласи
ли каганом малолетнего правнука 
Кара-Чурина, Тамана. Тюркский 
каганат распался на две части — 
Западный и Восточный (границей 
между ними стал хребет Восточно
го Алтая), и у каждого отныне была 
своя собственная судьба.

Восточнотюркский каган Ж ан
гар жил в Ордосе под зашитой ки 
тайцев и боялся показаться в сте
пи. Чувствуя, что благополучие его 
зиждется исключительно на под
держке Китая, он пошел на боль
шие уступки и предоставил своих
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воинов в распоряжение императо
ра. Так с помощью тюрок китайцы 
разгромили в 60S г. своего старого 
противника — тибетское ханство 
Тогон. Ж ангар не только охранял 
китайскую границу, но и приучал 
свой народ к китайским обычаям. 
Он пытался заставить тюрок но
сить китайскую  одежду, строить 
дома и сеять хлеб. Сам он жил в 
городках Кинхо и Динсян, постро
енных для него китайцами. В 609 г. 
Жангар умер, и император Ян-ди 
провозгласил каганом  его сына 
Дуги, принявшего титул Ш абир- 
хана. Однако он оказался совсем не 
так лоялен Китаю, как его отец. В 
615 г. он внезапно поднял восста
ние против им ператора Я н-ди , 
осадил его в крепости Яймынь, но 
захватить не смог и ушел в степи. В 
618 г. в Китае началось мощное 
восстание против династии Суй, 
что сделало Ш абир-хана фактиче
ским хозяином Северного Китая. 
Грабительские набеги тюрок в эти 
годы простирались до стен Цзинь- 
яна. Когда на престол взошел Ли 
Юань, основавший династию Тан, 
Ш абир-хан поддержал его и до са
мой смерти оставался союзником 
нового императора. В 619 г. ему на
следовал брат Чуло-хан, резко из
менивший политику. Он объявил 
себя защитником дома Суй и стал 
открыто поддерживать противни
ков новой династии. Назревала но
вая война с Китаем, но в 620 г. 
Чуло-хан неож иданно заболел и 
умер. Незадолго до его смерти вос
стали восточные телесцы — уйгу
ры, во главе которых встал род Яг- 
лакар. Для тюрок это был тяжелый 
удар, так как уйгуры представляли 
из себя значительную силу и мог

ли выставить 15-тысячное отбор* 
ное войско. Наследовавший Чуло- 
хану брат Дуби, принявший титул 
Кат Иль-хана, перенес свою стаи* 
ку в Хангай, так как все восточ* 
ные степи оказались в руках вое* 
ставших.

Неудачи на западе тюрки реши
ли поправить успехами на юге. Я 
621 г. К ат  И л ь-х ан  вторгся  i 
Ш аньси и взял крепость Маи. По
пытки танских войск перейти ■ 
контрнаступление и выбить тюрок 
из Маи окончились неудачей, пос
ле чего тюрки взяли Яймынь, ра
зорили области Фынчжоу и Луч- 
жоу и угнали в степь 50 тысяч 
пленников. Император должен был 
отправить кагану богатые дары и 
таким образом добился перемирии 
В 624 г. война возобновилась, но 
шла вяло. Положение изменилось 
в 626 г., когда танским императо
ром стал энергичны й и волевой 
полководец Тайдцзун. В том же году 
Кат И ль-хан  со 100-тысячным 
войском подступи^ к Чанъаню, но 
увидев м ногочисленную  китай 
скую армию, не решился на от
крытое сражение и заключил мир 
В 627 г. каган попробовал вновь 
подчинить уйгуров, однако и этп 
война кончилась неудачей. Вскоре 
против него восстал племянник 
Толос-хан, который вместе с пол 
чиненны ми ему киданями перс 
шел под протекторат Китая. В 629 i 
китайцы выбили тюрок из Маи и 
вернули себе Ордос. В 630 г. cpa w 
шесть китайских армий перешли и 
наступление на фронте от реки Л у ■ 
аньхэ до Биньчжоу. В ночном бою у 
гор Оянлин (в Ш аньси) Кат Иль 
хан потерпел поражение и отсту 
пил через пустыню Гоби на севе]»

______________________Тюрок каганр
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Вскоре он был окончательно раз
бит, взят в плен и доставлен в 
Чанъань. После этого большинство 
западнотюркских племен изъявили 
свою покорность императору Тай- 
дзуну. Он милостиво обошелся с 
побежденными, простил Кат Илъ- 
хана, вернул ему всех домочадцев, 
полови н у  зем ли и зачи сли л  в 
свою гвардию. Около 190 тысяч 
тюрок были приняты в поддан
ство Китая и поселены в степях 
О рдоса и А лаш аня в качестве 
вспомогательных войск. В 634 г. 
умер каган Кат Иль-хан. Восточ
нотю ркски й  каганат прекратил 
свое существование.

Судьба западных тю рок была 
тяжелей и трагичней. Вся недолгая 
история существования их кагана
та з а п о л н е н а  о ж есто ч ен н ы м и  
внутренними войнами. Малолет
ний Таман был возведен в 601 г. на 
престол вопреки законном у по
рядку бегами племен дулу, имев
ших кочевья в Семиречье и Запад
ной Джунгарии. Против Тамана 
выступило племенное объедине
ние нушиби (их кочевья распола
гались в западном  Т ян ь-Ш ан е, 
вокруг озера Иссык-Куль). После
дние выдвинули своего претенден
та на престол — дядю  Там ана, 
Шегуя. В 611 г. тот напал на пле
мянника и разбил его. С остатками 
своих сторонников Таман бежал на 
восток и сдался китайцам (в 618 г. 
его убили по требованию восточ
ных тюрок). В 618 г. Шегую насле
довал его брат Тун-джабгу, кото
рому удалось отчасти восстановить 
власть тюрок над соседними пле
менами. Так в 619 г. кагану добро
вольно подчинились телесцы. В 
628 г. тюрки вторглись в Закавка

зье, взяли и разграбили Тбилиси. В
630 г., пользуясь слабостью Ира
на, они опустошили Армению. Но 
в том же году против Джабгу-хана 
восстали карлуки, жившие на Чер
ном Иртыше, а вслед за ними под
нялись и другие племена союза 
дулу. Их возглавил дядя кагана, 
Багадур, принявший титул Кюлюг 
Сибир-хана. Тун-Джабгу-хан был 
захвачен и убит. Племена нушиби 
этот переворот застал врасплох. 
Однако они быстро оправились от 
растерянности и выступили против 
врагов. В Западном каганате нача
лась внутренняя война, сильно его 
ослабившая. В эти годы от каганата 
отпали Закавказье, Гибинь и То~ 
харистан. В Джунгарии отложились 
телесские племена, а в П овол
жье — болгары. Но тюркам было 
уже не до них. Против Сибир-хана 
выступил его плем янник Нишу 
(его удел располагался в Пайкен- 
де, и ему подчинялась богатая Бу
хара), который возвел на престол 
сына Тун-Джабгу, Шили, приняв
шего титул Ирбис Болдун-джабгу- 
хана. Сибир-хан бежал к Алтай
ским горам, но в 631 г. был на
стигнут нушибийцами и убит. Од
нако и новый каган вскоре разоча
ровал тюрок. Недоверчивый, упря
мый, высокомерный и подозри
тельный Шили к своим сподвиж
никам был жесток и неблагодарен. 
Некоторых из них он казнил. Даже 
Нишу, которому каган был обязан 
всем, не избежал общей участи и 
должен был искать убежища в Ка- 
рашаре. Но такое положение не 
могло долго продолжаться. Против 
Шили поднялось возмущение. Он 
бежал к Балху и вскоре умер. Ну- 
ш ибийцы вызвали из Караш ара
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Нишу и провозгласили его кага
ном под именем Дулу-хана. Север
ные племена признали его власть, 
и смута утихла. В 634 г. Нишу умер. 
Престол перешел к его младшему 
брату Тонг-шаду, который принял 
титул Ышбар Толис-шада. В 636 г. 
он вернул под власть тюрок Джун
гарию, однако ему пришлось при
знать автономию  союзов дулу и 
нушиби. Их племена стали управ
ляться не принцами из рода Аши
на, а местной знатью. В 638 г. про
тив Ышбара возник заговор. Недо
вольные напали на его ставку. Ка
ган отбился, но должен был бе
жать в Карашар. Нушиби приняли 
его сторону, в то время как запад
ные племена провозгласили кага
ном сына Кат Иль-хана, Юкук- 
шада, которы й был в то время 
правителем Гаочана (так китайцы 
называли княжество в Турфанском 
оазисе). Ю кук-шад принял титул 
Ирбис Дулу-хана. Между претен
дентами началась кровопролитная 
война, но силы их были равны, и 
на реке Или соперники заключили 
мир, согласно которому эта река 
стала границей их владений. Одна
ко в том же году Ышбар был низ
ложен и бежал в Фергану, где умер 
в 639 г. Нушибийские вожди про
возгласили каганом сына покойно
го Иль-кюлюга, а когда тот в 640 г. 
умер, каганом стал его двоюрод
ный брат Багадур с титулом Ир
бис Ышбара-джабгу-хан. В 641 г. он 
был захвачен в плен Ю куком и 
казнен. Вскоре ему удалось распро
странить свою власть на Тохарис- 
тан, но Согдиана на западе и горы 
вокруг Иссык-Куля на востоке ос
тавались вне его контроля. Влады
чество его, впрочем, было недо

лгим. В 642 г. Юкук совершил на
бег на Самарканд и завладел боль
шой добычей. При ее разделе он по 
каким-то причинам обделил вож
дей дулу, и те восстали. Этим вос
пользовались нушиби — они напа
ли на кагана и нанесли ему силь
ное поражение. Юкук укрылся в 
Тохаристане, а нушибийцы про
возгласили каганом сына Иль-кю
люга, Ирбис-шегуй-хана. Племена 
дулу сначала признали его власть, 
но потом, в 646 г., отложились от 
каганата. Своим каганом они из
брали царевича Халлыга, который 
принял титул Ышбар-хана.

Все эти распри еще больше ос
лабили тюрок. Между тем Танская 
империя наращивала свои силы. В 
640-х гг. китайцы овладели всем 
Восточным Туркестаном и Джун
гарией. Границы империи прибли
зились к границам каганата. Хал- 
лыг, не имея возможности бороть
ся с нушибийцами, решил отдать
ся под покровительство императо
ра. Вместе со своими сторонника
ми он откочевал в Восточный Тур
кестан и получил под свое управ
ление Бишбалык. В 651 г., собрав
шись с силами, он внезапно на
пал на ставку Ирбис-шегуй-хана и 
убил его. Наследники кагана бежа
ли к хазарам и образовали на бере
гах Каспийского моря самостоя
тельный Хазарский каганат. В 652 г. 
Халлыг попытался отнять у китай
цев Джунгарию. Это привело к вой
не с Танской империей, которая 
оказалась роковой для Западного 
каганата. В 653 г. китайцы заняли 
Бишбалык, в 654 г. было разбито 
дж унгарское племя чумычун. В 
656 г. танская армия появилась в 
долине реки Или. Халлыг собрал 
все свои силы, чтобы остановить
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наступление врага. Но их было не 
достаточно — в сражении у реки 
Или тюрки потерпели поражение. 
После этого нушиби и дулу при
знали власть империи. Но сам Хал- 
лыг и его дружина успели отсту
пить. В начале 657 г. китайские вой
ска подошли к ставке кагана, рас
полагавш ейся тогда на склонах 
Тарбагатая, внезапно напали на 
нее и нанесли тюркам больш ой 
урон. Халлыг с остатками своих 
войск отступил за реку Или. Ки
тайцы преследовали тюрок до реки 
Чу и там принудили сдаться. Одна
ко Халлыг с сыном и несколькими 
верными соратниками вновь ус

кользнул от преследователей и бе
жал на юг. Но около Чача (в Таш 
кентском оазисе) он был схвачен 
местным правителем и выдан ки
тайцам. В оковах бывшего кагана 
доставили в Чанъань. Император 
Гаоцзун сохранил ему жизнь, но 
Халлыг не вынес неволи и умер в 
659 г. Остатки его сторонников 
сложили оружие еше раньше — в 
658 г. Западно-тюркский каганат 
прекратил свое существование и 
больше никогда не восстанавли
вался. .Его земли были разделены 
на округа и уезды, из которых об
разовались два китайских губерна
торства.



У
У (I), Княжеская династия К и

тая, правившая до 473 г. до P. X., 
ветвь Чжоу,

Родоначальник княжеской д и 
настии У, Тай-бо, был старш им 
сы ном  зн ам ен и то го  чж оуского  
князя Гу-гуна (см, о нем ЧЖОУ). 
Однако Гу-гун выразил желание 
возвести на престол не его, а сво
его младшего сына Цзи-ли (извес
тного позже как Гун-цзы). Тогда 
Т ай-бо  вместе со своим братом 
Ю й-чж уном  бежал к ц зи нски м  
маням (южнокитайским варварам). 
Там братья покрыли свои тела та
ту и р о вко й  и об резали  волосы  
(дабы их против воли отца не по
ставили чжоускими Гунами) и та
ким образом освободили престол 
для Гун-цзы. Мани вскоре оцени
ли Тай-бо за его мудрость и спра
ведливость. Более тысячи семей 
добровольно пожелали стать его 
подданными и провозгласили Тай
бо князем У. Когда он умер, у вла
сти встал его младший брат Юй- 
чжун, сделавшийся родоначальни
ком уских князей.

После того как чжоуский У-ван 
одержал победу над домом Шан, 
он стал р азы ски вать  п отом ков 
Тай-бо и Юй-чжуна. Вскоре отыс
кался правнук последнего Чжоу- 
чжан. У-ван пожаловал ему земли 
У и возвел в ранг чжухоу (владе

тельного князя). В первые века сво
его сущ ествования маленькое и 
периферийное княжество У (оно 
располагалось на юге Китая, юж
нее реки Янцзы на стыке совре
менных провинций Цзянсу, Чжэц
зян и Цзянси) не играло в китай
ской истории заметной роли. Уси
ление его произошло в V] в. до P. X. 
при Ш оу-мэне, который стал име
новать себя «ваном» («царем»). При 
его сыновьях начались войны с со
седним княжеством Чу, а при ване 
Л яо были нанесены  пораж ения 
войскам Чэнь и Цай. В 514 г. до Р X. 
ван Ляо был убит заговорщиками, 
во главе которых стоял его двою
родный брат княжич Гуан. Это был 
Хэ-лу. В 506 г. до P. X. он в союзе с 
княжествами Тан и Цай напал на 
Чу. На реке Ханьшуй чусцы потер
пели поражение. Хэ-лу упорно пре
следовал бегущих и овладел столи
цей Чу — городом Ин. Однако три
умф Хэ-лу был недолгим. На по
мощь чусцам пришли войска Цинь. 
Усцы были разбиты и отступили в 
свои владения. В 496 г. до Р, X. на 
земли У напало соседнее княже
ство Юэ. Армия усцев была раз
громлена при Гусу, причем сам 
Хэ-лу получил в этом сражении 
смертельную рану. Его сын Фу-ча 
в 494 г. до Р, X. взял реванш, раз
бив юэсцев при Фуцзяо. Прибли-
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Тай-ван

Тай-бо Чжун-юн

Цзы-цзянь

Шу-да

Чжоу-чжан

Сюи-суй

I
Гэ-сян 

Цян Цзю-и 

Юй-цяо И-у

I
Гэ-лу

Чжоу-яо

Цюй-юй

И-у

!
Цинь-чу

I
Чжуань

По-гао
I

Цзюй-би

Цгои-ци

Шоу-мэн 
(585-561 гг. до Р.Х.)

Чжу-фань 
(560-548 гг. до P. X.)

Хэ-лу 
(514—496 гг. до P. X.)

!
Фу-ча 

(495-473 гг. до P. X.)

Юй-цзи 
(547-531 гг. до Р X.)

1
Юй-мэй 

(530-527 гг. до P. X.)

Ляо
(526-515 гг. до P. X.)



женные настоятельно рекомендо
вали ему довершить разгром врага, 
но он пренебрег их советом. Вмес
то того чтобы воевать с Юэ, Фу-ча 
совершил успешные походы в Ци 
и Лу. Тем временем ван Юэ Гоу- 
цзян подготовился к новой войне 
и в 482 г. до P. X. напал на У. Усцы 
потерпели поражение, и Гоу-цзян 
вступил в их столицу, город У. В 
478 г. до P. X. Гоу-цзян нанес но
вое поражение уским войскам при 
Лише. В 475 г. до P. X. юэсцы окру
жили столицу У, а в 473 г. до P. X. 
окон чательно сокруш или уское 
княжество. Присоединив к своим 
владениям его зем ли, Гоу-цзян 
хотел сохранить жизнь и свободу 
Фу-чу, но тот сам перерезал себе 
горло.

у  (П). Китайская царская дина
стия, правившая в 222—280 гг. в 
царстве У (период Троецарствия).

Да-ди
(222-252)
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Фэй-ди Цзин-ди
(252-258) (258-264)

Гуймин-хоу (264-280)

Начало царству У было положе
но военачальником Сунь Цэ, за
хватившим в конце II в., во время 
всеобщего восстания против дина
стии Хань, Цзяндун (земли к югу 
от нижнего течения Янцзы). В 200 г. 
ему наследовал Сунь Цюань, ко
торый стал постепенно прибирать 
к своим рукам соседние области. В 
208 г. в сражении у Чиби армия 
Сунь Цюаня в союзе с армией Лю 
Бэя (основателя царства Шу) на

несла поражение армии Цао Цао 
(основателя царства Вэй). В 219 г. 
С унь Ц ю ань отбил у Цао Цао 
Цзинчжоу. В 229 г. он провозгласил 
себя императором (это был импе
ратор Да-ди), а свое государство 
назвал У. Столицей его стал город 
Цзянье (Нанкин). Царство У, опи
раясь на такой важный и есте
ственный рубеж, как река Янцзы, 
создало речной флот и обороня
лось от Вэй. В то же время оно стре
милось распространить свое влия
ние на юг от Янцзы. Занимаемая 
им территория охватывала совре
менные провинции в среднем и 
нижнем течении Янцзы, а также 
Фуцзянь, Гуандун и Гуанси. В пе
риод правления ханьской динас
тии этот район был мало освоен. 
Редкое население занималось глав
ным образом подсечно-огневым 
земледелием. В эпоху нестабильно
сти сюда широким потоком устре
мились переселенцы с севера, что 
способствовало общему подъему 
области. Однако все равно окраин
ное царство У не могло противо
стоять богатому и процветающему 
северокитайскому царству Вэй (с 
266 г. — Цзинь). В 280 г. оно было 
завоевано цзиньским полководцем 
Ду Юем и прекратило свое суще
ствование.

У ЦЗЯН. См. ЮЭ

УАДЖИ. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО I-я ДИНАСТИЯ.

У-ВАНДАН. См. ЦИНЬ.

У-ВАН ФА. Китайский импера
тор из династии Чжоу, правивший 
в 1122—1115 гг. до P. X.

____________________________ У (II)
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У-ван (при жизни его звали Фа) 
был старшим сыном знаменитого 
в китайской истории чжоуского 
князя Ван-вана. Он обладал боль
ш им м о гу щ еств о м , о тл и ч ал ся  
справедливостью и во всем старал
ся подражать своему отцу. Поэто
му, когда деспотия шанского им
ператора Чжоу-синя стала невыно
симой, владетельные князья нача
ли обращаться к У-вану с призы
вом свергнуть его и самому занять 
престол. Но У-ван считал это боль
шим грехом и долго не соглашался. 
Только после того, как Чжоу-синь 
совершил новые тяжкие преступ
ления (в частности, убил сына 
вана Би-ганя с целью посмотреть, 
как устроено его сердце), У-ван 
согласился начать против импера
тора войну. На 11-м году своего 
правления (в 1122 г. до Р .Х .) он 
собрал 300 боевых колесниц, око
ло 50 тысяч латников и выступил 
на восток в карательны й поход 
против Чжоу-синя. У М энизиня 
его армия переправилась через Ху
анхэ. Здесь его поджидали союзные 
владетельные князья со своими 
армиями. Встреча с шанскими вой
сками произошла в долине Муе, в 
окрестностях столицы Шан. Хотя 
армия Чжоу-синя была очень мно
гочисленной, никто из его солдат 
не хотел сражаться за него, все 
желали, чтобы У-ван скорее всту
пил в столицу. Поэтому союзники 
ш анцев стали сражаться против 
них, открыв путь У-вану. Чжоу- 
синь бежал в Ш ан, облачился в 
одежды с драгоц енной  яш м ой , 
бросился в огонь и погиб. У-ван 
вступил в столицу и, подъехав к 
месту, где лежал обгоревший труп 
прежнего императора, выпустил в

него три стрелы. Затем он сошел с 
колесницы, секирой отсек голову 
Чжоу-синя и подвесил ее к боль
шому белому знамени. После этого 
он покинул столицу и на другой 
день совершил в нее торжествен
ный въезд. Вопреки ожиданиям, он 
не объявил себя императором, а 
поручил земли Шан сыну Чжоу- 
синя, Лу-фу (тот принял титул У- 
гэна). Надзирать за ним У-ван по
ручил своим младшим братьям Гу- 
ань Ш у-сяню и Цай Шу-ду. Он ос
вободил из тюрьмы заключенных, 
распределил зерно между бедны
ми и одарил всех своих союзников. 
Сверш ив все это, он распустил 
войска и уехал обратно в свои вла
дения. Спустя несколько лет У-ван 
умер.

УВАХШ АТРА. Ц арь М идии 
(Иран), правивший в 625—585 гг. 
до P. X. Сын Фравартиша. Ф 585 г. 
до P. X.

По свидетельству  Г еродота, 
Увахшатра был гораздо воинствен
нее своих предшественников. Он 
первый разделил мидийское войс
ко по видам оружия и каждому от
ряду — копьеносцам, лучникам и 
всадникам — приказал действо
вать самостоятельно. (До этого вой
ско было смеш анным.) Проведя 
эту реформу, царь начал крупно
масштабные завоевания. Прежде 
всего он выступил против асси
рийцев, чтобы отомстить за смерть 
отца и разрушить их столицу. Но 
когда он уже начал осаду Нине- 
веи, в пределы его государства из- 
за Кавказа вторглись огромные 
полчища скифов во главе с царем 
М адией. М идийцы потерпели в 
битве с ними поражение и долж



ны были на несколько лет поко
риться М адии. Иго кочевников 
было очень тяжелым для мидий
цев, поскольку — не удовлетворя
ясь устан овлен ной  дан ью , они 
разъезжали по стране и грабили 
все, что попадалось. Сбросить не
навистное иго Увахшатре удалось 
благодаря хитрости: он пригласил 
однажды множество скифов в гос
ти, напоил их допьяна, а потом 
велел перебить. Таким образом 
мидийцы восстановили преж нее 
могущество своей державы и вновь 
пошли войной на ассирийцев (по 
свидетельству Ю стина, скифское 
господство над Мидией продолжа
лось восемь лет).

В 614 г. до P. X. мидийцы пере
правились через Тигр и после не
п р одолж и тельн ой  осады взяли  
древнюю столицу Ассирии Ашшур. 
Победители учинили в городе кро
вавую резню , после чего Ашшур 
был разрушен до основания. Когда 
уже все было кончено, к ды м я
щимся развалинам прибыло войс
ко вавилонян, царь которых Набу
аплууцур заключил с Увахшатрой 
союз. (Он был скреплен браком 
между мидийской принцессой и 
вавилонским царевичем.) В 612 г. 
до P. X. оба царя, объединив свои 
силы, взяли приступом столицу 
Ассирии Ниневию. Этот город так
же был разрушен до основания, а 
большинство его жителей переби
то. Ассирийская держава перестала 
существовать. Вся ее северная часть 
вошла в состав Мидии. Затем Увах- 
шатра завоевал Элам (в южном 
Иране) и Урарту (в Закавказье). 
Около 590 г. до P. X. мидийцы 
вторглись в Малую Азию, где на 
их пути встала могущ ественная
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Лидия. Война с ней продолжалась 
пять лет, причем верх одерживали 
то мидийцы, то лидийцы. В 585 г. 
до P. X. во время одной из битв 
произош ло солнечное затмение. 
Напуганные противники заключи
ли мир, которы й был скреплен 
браком между лидийской при н
цессой и сыном Увахшатры Ишту
вегу. Вскоре после этого Увахшат- 
ра умер.

УВЭЙ. См. ХУННУ ЦАРИ.

УГРАСЕНА НАНДА- См. МА
ГАДХИ Ц А РИ  (Д И Н А С Т И Я  
НАНДОВ).

У-ГУН. См. ЦИНЬ.

У-ГУН. См. ЧЖАО.

У-ГУН. См. ЯНЬ.

У-ГУН АО. См. ЛУ.

У-ГУН ЛИ Н . См ЧЭНЬ.

У-ГУН СЫКУН. См. СУН.

У-ГУН ХЭ. См. ВЭЙ (I).

У-ГУН Ц ЗЮ Э ТУ. См. ЧЖЭН.

У-ГУН ЧЭН. См. ЦЗИНЬ.

У-ГУН ШОУ. См. ЦИ.

У-ГУН Ш ЭН. См. ЦАО.

УДАИН. См. МАГАДХИ ЦАРИ 
(ДИНАСТИЯ БАРХАДРАТХОВ).

У-ДИ. Китайский император. См. 
ЛЯН.
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У-ДИ. Китайский император. См. 
СУН РАННЯЯ.

У-ДИ. Китайский император. См. 
ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

У-ДИ. Китайский император. См. 
ЦЗИНЬ ЗАПАДНАЯ.

У-ДИ. Китайский император. См. 
ПИ (II).

У-ДИ. Китайский император. См. 
ЧЖОУ СЕВЕРНАЯ.

У-ДИ. Китайский император. См. 
ЧЭНЬ (11).

УДИ. См. ЖУЖАНЕЙ КАГАНЫ.

У-ДИН. Китайский император. 
См. ШАН.

УЗИЯ. Царь Иудеи, правивший 
в 783—743 гг. до P. X. Сын царя 
Амации и Ахиалы. Род. 811 г. до 
P. X. -S- 743 г. до P. X.

По словам  И осиф а Ф л ави я , 
Узия был человеком справедли
вым, великодушным и предпри
имчивым. Начав войну против ф и
листимлян, он взял штурмом их 
города Гитту и Иамнию. После это
го похода он предпринял экспеди
цию против живших по соседству 
с Египтом арабов, основал на бе
регах Красного моря город и оста
вил там гарнизон. Узия подчинил 
себе амманитян, наложил на них 
дань и, покорив всю их страну до 
границ Египта, обратил затем всю 
свою энергию на заботы о благо
устройстве Иерусалима. Он восста
новил все те части городских стен, 
которые обрушились либо от вре

мени, либо от нерадения предше
ствующих царей, построил также 
множ ество баш ен, воздвиг ряд 
сильных крепостей в пустынных 
местах и заложил множество водо
емов, велел засадить землю все
возможными растениями и злака
ми. Войско у него всегда было в об
разцовом порядке: царь разделил 
его на отряды и дал каждому сол
дату по мечу, по медному щиту и 
кольчуге, луку и праще. Сверх того 
он завел множество осадных ору
дий: катапульт, баллист, таранов, 
осадных крюков и пр.

К концу ж изни Узия сильно 
возгордился своим благополучием 
и удачами. Однажды он облачился 
в священническое одеяние и взду
мал во время всенародного празд
ника войти в святилище и лично 
принести жертву Богу. Но тут про
изош ло зем летрясен и е, облака 
разделились, и блестящий луч сол
нца, скользнув между ними, уда
рил в глаз царю, так что послед
ний мгновенно заболел проказою. 
Священники по древнему обычаю 
объявили его нечистым и застави
ли поселиться за стенами города. 
Здесь он прожил последние годы 
своей жизни как частное лицо и 
умер от горя и отчаяния из-за при
ключившегося с ним несчастия.

У-И. Китайский император. См. 
ШАН.

УККУТАХИШ. См АВАНА Д И 
НАСТИЯ.

УЛАМ-БУРИАШ. См. КАССИТ- 
СКАЯ ДИНАСТИЯ.

У Л И Н - В А Н .  С м .  Ч Ж А О
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УЛУЛАЙ. См. ВАВИЛОНИИ 
ЦАРИ.

УМ М Ы  ДИНАСТИЯ. Царская 
династия, правившая в XXIV в. до 
P. X. в шумерском городе Умма.

Уш
Энкале
Ур-Лума

Иль
Лугальзагеси

Все время правления этой дина
стии прошло в войнах с Лагашем 
(см. ЛАГАША !-я ДИНАСТИЯ). 
Наивысшего могущества правите
ли Уммы достигли при Лугальза
геси.

УНДАДИБДИД. См. АКШАКА 
ДИНАСТИЯ.

УНЗИ. См. АКШАКА ДИ Н А С
ТИЯ.

УНИС. См. ЕГИПТА Д РЕВН Е
ГО 5-я ДИНАСТИЯ.

УНТАШ-НАПИРИША. См. АН- 
ШАНА И СУЗ ЦАРИ.

УНТПАТАР-НАПИРИША. См. 
АНШАНА И СУЗ ЦАРИ.

У П А ТИ С С А  I. См Л А Н К И  
ЦАРИ.

УПАТИССА II . См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

УРА 1-я ДИНАСТИЯ. Царская 
д и н асти я , правивш ая в X X V I-
XXIV вв. до P. X. в шумерском го
роде Уре (Ю жное Двуречье).

Мескаламду
Акаламду

М е с а н е п а д а  

(2563-2524 гг. до P. X.)

Аанепада 
(2523-2484 гг. до P. X.)

Месхиангнуна 
(2483-2423 гг. до P. X.)

Элили (Элулу) 
Балулу (?)

Цари этой династии в XXV в. до 
P. X. властвовали в Южном Двуре
чье. Около 2423 г. до P. X. Ур был 
захвачен царем Лагаша Эанатумом. 
После чего сын Элили Эн-Ш аку- 
шана перенес столицу своего го
сударства в Урук, где сделался ро
доначальником УРУКА 2-й Д И 
НАСТИИ (ее же считают 2-й ди
настией Ура).

УРА 2-я ДИНАСТИЯ. См УРУ
КА 2-я ДИНАСТИЯ.

УРА 3-я ДИНАСТИЯ. Царская 
династия, правивш ая ок. 2112— 
2003 гг. до P. X. в шумерском горо
де Уре (Ю жное Двуречье).

Ур-Намму 
(ок. 2112-2094 гг. до P. X.)

Шульги 
(2093-2046 гг. до P. X.)

бур-Суэн I Шу-Суэн
(2045-2037 гг. (2036-2028 гг. 

до P. X.) до P. X.)

Ибби-Суэн 
(2027-2003 гг. 

ДО Р. X.)
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При первых трех царях этой ди
настии Ур пережил эпоху своего 
наивысшего могущества, распрос
транив власть на всю М есопота
мию. Но при Ш у-Суэне, вслед
ствие нашествия амореев, начался 
быстрый распад державы, которая 
окончательно пала около 2003 г. до 
Р.Х.

УРАРТУ ЦАРИ. Царская динас
тия, правившая в IX—VI вв. до P. X. 
в Урарту (Армения).

Араму Сардури (
(880-844 гг. (844-828 гг. 

до P. X.) до P. X.)

1
Ишпуини 

(828-810 гг.доР.Х.)

Мену а 
(810-785 гг до Р.Х.)

Аргишти I 
(785-760 гг. до P. X.)

Сардури II 
(760-730 гг. до Р X.)

Руса I 
(730-714 гг. до P. X.)

Аргишти II 
(714-685 гг. до Р.Х.)

Руса I!
(685-645 гг. до P. X.)

Сардури 111 
(645-625 гг. до P. X.)

Эримена
(625-605 гг. до Р. X.)

Руса III
(605-590 гг. до P. X.)

Самые ранние упом инания о 
стране «Уруатри» и об урартах, 
принадлежавших по своему языку 
к хурритскому этносу, содержатся 
в ассирийских источниках XIII в. 
до P. X. Начиная с Шульмануаша- 
реда I, против них совершали по
ходы многие ассирийские влады
ки. В борьбе с Ассирией племена 
урартов постепенно сближались 
друг с другом. В IX в. до P. X. из их 
союза образовалось централизо
ванное государство со столицей 
Тушпа на берегу озера Ван. Первые 
урартские правители вели упорные 
вой н ы  с а с с и р и й с к и м  царем  
Щ ульм ануаш аредом  III. О коло 
832 г. до P. X. урартский царь Сар
дури I потерпел тяжелое пораже
ние от ассирийцев неподалеку от 
реки Арзани.

При сыне Сардури I, И ш пуи
ни , п ри соедин ивш им  к Туш пе 
земли между озерами Ван и Ур
мия, Урарту значительно усили
лась. Но своего наивысшего могу
щества страна достигла при царе 
Менуа, став крупнейшим государ
ством Передней Азии: на юге она 
граничила с Ассирией, на западе у 
М алатии достигала Евфрата, на 
северо-западе ее владения прости
рались за Араке, а на севере гра
ницей служил А рмянский Тавр. 
Менуа развернул большое строи
тельство. При нем возводились бо
гатые дворцы и храмы, прорыва
лись оросительные каналы. Однако 
усиление Урарту, особенно рас
ширение его пределов до Евфрата, 
вызывало сильное беспокойство 
ассирийцев. Ш ульмануашаред V 
начал новую серию войн с урарта- 
ми. Царь последних Аргишти I 
упорно сопротивлялся и сумел от
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разить все три похода ассирийцев. 
Его сын Сардури II, одержав по
беду над Ашшурнерари V, распро
странил господство урартов на Се
верную Сирию и верховья Тигра.

Перелом в военных действиях 
между двумя державами произо
шел после того, как на ассирий
ский престол вступил Тукультиа- 
пал-Эшарра III. Свою первую по
беду над урартами он одержал в 
743 г. до P. X. в Северной Сирии, у 
города Арпада. В 735 г. до P. X., со
брав все свои силы, ассирийцы  
вторглись непосредственно в пре
делы Урарту. Войско Сардури было 
вновь разбито, причем множество 
его воинов попало в плен и было 
угнано в полон. Сам Сардури су
мел бежать и укрылся за стенами 
своей столицы Тушпы. Вскоре он 
был осажден Тукультиапал-Эшар- 
ром. Взять хорошо укрепленную 
крепость ассирийский царь так и не 
смог, но страна была полностью 
разорена. Окраинные племена отпа
ли от урартов, и их владения зна
чительно сократились в размерах.

Сыну Сардури II, Русе I, при
шлось заново собирать страну и 
укреплять царскую власть. В 714 г. 
до P. X. опять началась ожесточен
ная война с Ассирией. Царь после
дней Ш аррумкен II неож иданно 
напал на лагерь Русы и нанес ему 
тяжелое поражение. Руса бежал, 
бросив свою колесницу, и вскоре 
покончил с собой в одной из гор
ных крепостей. С трана урартов 
подверглась очередному жестокому 
о п у с то ш е н и ю , м н о ги е  города 
были разрушены, цветущие обла
сти обратились в пустыню. Ш ар
румкен писал: «Как темная туча 
вечера, покрыл я эту страну, все

покрыл я, подобно стае саранчи». 
Победителям досталась колоссаль
ная добыча и большое количество 
пленных.

Последующая история Урарту 
известна очень плохо. Сын Русы, 
Аргишти II, не решился на откры
тую войну с Ассирией и искал с 
ней мира. Его сын, Руса II, извес
тен тем, что при нем началось мас
штабное строительство. К велико
державной политике своих пред
ш ествен н и ко в  потом ки Русы I 
больше не возвращались никогда. 
Быть может, поэтому Урартское 
государство пережило своего про
ти вн и ка  А ссирию . Но в конце 
VII — начале VI вв. до P. X. оно уже 
находилось в состоянии упадка. 
Около 590 г. до P. X. район озера 
Ван был завоеван Мидией.

УР-БА БА . См. ЛАГАШ А 2-я 
ДИНАСТИЯ.

УРДУЛЬКУРГА. См. ИССИНА
1-я ДИНАСТИЯ.

УР-ЗАБАБА. См. КИ Ш А  3-я 
ДИНАСТИЯ.

У РЗИ К У РУ М А Ш . См КАС- 
СИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

УРЛУГАЛЬ. См. УРУКА 1-я Д И 
НАСТИЯ.

УР-ЛУМА. См. УММЫ Д И Н А 
СТИЯ.

УР-НАМ М У. Царь Ш умера и 
Аккада из УРА 3-й ДИНАСТИИ, 
правивший ок. 21 12—2094 гг. до 
P. X. ft ок. 2094 г. до P. X.

Из надписей этого царя извест
но, что Ур-Намму происходил из
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знатного урукского рода (в числе 
своих предков он называл древне
го царя Гильгамеша). Можно пред
положить, что царь Урука Утухен- 
галь сделал его наместником в Уре. 
После внезапной смерти своего 
господина Ур-Намму принял цар
ский титул и в короткий срок ов
ладел всем Двуречьем. Один из 
первых его походов был направлен 
против Лагаша. Он сверг правив
шую там династию (см. ЛАГАША
2-я Д И Н А С ТИ Я ) и покончил с 
царем Наммахини. Центр индий
ской и аравийской торговли пере
местился после этого из Лагаша в 
Ур. Объединив под своей властью 
Месопотамию, Ур-Намму занялся 
организацией оросительных работ, 
в которых, очевидно, уже давно 
нуждалась разъединенная в тече
ние столетия страна. При нем были 
прорыты оросительные каналы в 
Уре, Эреду, Ниппуре, Лагаше и 
других городах.

УР-НАНШ Е. Царь шумерского 
государства Лагаш, правивший ок. 
2500 г. до P. X. Родоначальник ЛА
ГАША 1-й ДИНАСТИИ.

Ур-Нанше происходил из како
го-то маленького села, предки его 
не были правителями, а сам он 
принял титул лугаля в связи с ка
кими-то чрезвычайными прои с
шествиями. Достигнув власти, Ур- 
Нанше развернул бурную деятель
ность. При нем восстанавливались 
старые и строились новые плоти
ны и каналы, были сооружены го
родские стены и храмы в разных 
частях страны. Таким образом на
чалось постепенное усиление Ла
гаша.

УРНГАР. См. ЛАГАША 2-я Д И 
НАСТИЯ.

УР-Н И Н -Н ГИ РСУ. См. ЛАГА
ША 2-я ДИНАСТИЯ.

УР-НИПУ РТА. См. ИССИ Н А  
1-я ДИНАСТИЯ.

УРУИНИМГИНА. Царь шумер
ского государства Лагаш, правив
ший в 2318-2311 гг. до P. X.

Приход к власти Уруинимгины 
связан был с каким-то хотя и бес
кровным, но насильственным пе
реворотом. Предыдущий энси Лу
гальанда, разоривший страну по
борами и присвоивший себе боль
шую часть храмовых и государ
ственных богатств, был низложен 
(хотя и сохранил жизнь), а энси 
стал Уруинимгина, как видно, его 
свойственник. Новый правитель 
снизил налоги и пресек произвол 
чиновников, которые взятками и 
насилиями грабили народ и млад
ш их ж рецов. Все при своен ны е 
частными лицами земли были воз
вращены богам (то есть храмам).

В 2313—2312 гг. до P. X. Уруи- 
нимгине пришлось вести тяжелую 
войну с правителем Уммы Лугаль
загеси. Уммийцы разорили и оттор
гли почти половину страны. Но 
столицу — город Нгирсу — они, 
кажется, не смогли захватить. Од
нако в 2311 г. до P. X. Нгирса была 
взята и разрушена аккадским ца
рем Шаррумкеном. После этого о 
судьбе Уруинимгины ничего не 
известно.

УРУКА 1-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская династия, правившая в XXX— 
XXVI вв. до P. X. в шумерском го
роде Уруке (Южная Месопотамия).
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Мескианггашер
Эн-Меркар

Лугальбанда
Думузи

Гильгамеш
Урлугаль

Утулькалама
Лабашум

Эннундараана

В XXV} в. до P. X., начиная с 
Гильгамеша, правители Урука гос
подствовали в Южном Двуречье. В
XXV в. до P. X. гегемония перешла 
к Уру (см. УРА 1-я ДИНАСТИЯ).

УРУКА 2-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская д и н а с т и я , п рави вш ая  ок. 
2400—2336 гг. до P. X. в шумерском 
городе Уруке (Южное Двуречье).

Эн-Шакушана
Лугалькингенешдуду

Лугалькисальси

Поскольку во все годы правле
ния династии в Уруке ее предста
вители владели также Уром, ее 
считают и 2-й династией Ура. Пос
ле Лугалькисальси царем в Уруке 
(неизвестно при каких обстоятель
ствах) сделался правитель (энси) 
Уммы Лугальзагеси (см. УМ МЫ 
ДИНАСТИЯ). Он считается осно
вателем и единственным предста
вителем 3-й династии Урука.

УРУКА 3-я ДИНАСТИЯ. См.
ЛУГАЛЬЗАГЕСИ.

УРУКА 4-я ДИНАСТИЯ. Цар
ская  д и н асти я , прави вш ая ок. 
2150-2120 гг. до P. X. в шумерском 
городе Уруке (Месопотамия).

Цари 4-й династии (всего их

было пять) правили Уруком в те 
годы, когда в Месопотамии гос
подствовали кутии (см. КУТИЕВ 
ДИНАСТИЯ). Только с воцарени
ем около 2116 г. до P. X. Утухенга- 
ля (его относят к 5-й династии 
У рука) город обрел н е за в и с и 
мость.

У С Е Р К А Р А . См Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 6-я ДИНАСТИЯ.

УСЕРКАФ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 5-я ДИНАСТИЯ.

У-СЮ Н-ВАН. См ЛЯН СЕВЕР
Н О Е

УТТИЯ. См ЛАНКИ ЦАРИ.

УТУЛЬКАЛАМА. См. УРУКА 
1-я ДИНАСТИЯ.

УТУХЕНГАЛЬ. Царь Урука (Ме
сопотамия), правивший ок. 2116/ 
2111—2109/2104 гг. до P. X.

Имя Утухенгаля овеяно легенда
ми. Согласно традиции, он был 
мелким чиновником и человеком 
очен ь н и зко го  прои схож ден ия 
(отец его был вялъшиком рыбы). 
Своим возвышением он обязан ос
вободительной войне против гор
ного племени кутиев, в чьей влас
ти находились тогда Междуречье и 
родной город Утухенгаля Урук. В 
надписи-поэме, составленной от 
имени Утухенгаля, говорится, что 
своим решением пойти войной на 
кутиев он «обрадовал граждан 
Урука и Кулаба, город его, как 
один человек, встал за ним». Воз
главляемые новым царем урукий- 
цы начали войну против кутиев и 
около 2109 г. до P. X. разгромили
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войско их иаря Тирикана (в союзе 
с ним выступал царь Лагаша Нам- 
махани). Тирикан попал в плен и 
был казнен. После этого Утухен- 
галь объединил под своей властью 
земли нижнего Двуречья и принял 
титул «царя четырех стран света». 
Впрочем, ни ему, ни его сограж
данам не удалось воспользоваться 
плодами своей победы. П роцар
ствовав согласно «Царскому спис
ку» семь с половиной лет, Утухен- 
галь случайно утонул при осмотре 
строившейся плотины. Вскоре пос
ле этого Урук был завоеван прави
телем Ура У р-Н ам м у, которы й 
принял титул царя.

У-ХОУ. См. ЦАЙ.

У-ХОУ НИН-ЦЗУ. См. ЦЗИНЬ.

У-ХОУ ЦЗИ. См. ВЭЙ (II).

У-ЦЗЫ. См. ХАНЬ.

У-ЧЖ И.См. ци.

УЧЖУЛЮ. См. ХУННУ ЦАРИ.

У-ЧЭН-ВАН. См. ЯНЬ.

У-ЧЭН-ДИ. Китайский импера
тор. См. ЦИ СЕВЕРНАЯ.

УШ. См. УММЫ ДИНАСТИЯ.

УШ ИЛ У. См. ХУННУ ЦАРИ.

УШ ПИА См. АССИРИИ ЦАРИ.

У Ш Ш И . См. КАССИТСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.



ф
ФА. Китайский император. См. 

СЯ.

ФАНЬ В Э Н Ь. См. ТЬЯМ П Ы  
ЦАРИ.

ФАНЬ ВЭНЬ ТСАН. См. ТЬЯМ 
ПЫ ЦАРИ.

ФАНЬ И. См. ТЬЯМПЫ ЦАРИ.

Ф А Н Ь С Ю Н . См. Т ЬЯ М П Ы  
ЦАРИ.

ФАНЬ С Ю Н Ь. См. ФУНАНИ 
ЦАРИ.

ФАНЬ ТАНГ КЕН ЧУАН. См. 
ТЬЯМ ПЫ  ЦАРИ.

Ф А Н Ь Ф О . С м. Т Ь Я М П Ы  
ЦАРИ.

ФАНЬ Ц ЗИ Н ЬШ Э Н . См. ФУ
НАНИ ЦАРИ.

Ф А Н Ь Ч А Н . См. Ф У Н А Н И  
ЦАРИ.

ФАНЬ ЧЖ АН. См. ФУНАНИ 
ЦАРИ.

ФАНЬ ЧОУ НОНГ. См. ТЬЯМ
ПЫ ЦАРИ.

ФАНЬ Ш ЕН  ЧЕНГ. См. ТЬЯМ 
ПЫ ЦАРИ.

ФАНЬ Ш ИМ АНЬ. См. ФУНА
НИ ЦАРИ.

Ф А Н Ь  Я А Н Г М А Й  I. С м . 
ТЬЯМ ПЫ  ЦАРИ.

Ф А Н Ь  Я А Н Г МАЙ I I .  С м. 
ТЬЯМ ПЫ  ЦАРИ.

ФАРНАВАЗ I. См. И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

ФАРНАВАЗ II БАРТОМ . См. 
И БЕРИ И  ЦАРИ.

ФАРНАДЖ ОМ . См. И БЕРИ И  
ЦАРИ.

ФАРНАК. Царь Боспора в 63— 
47 гг. до P. X. Род. 97 г. до P. X. ■fr 47 г. 
до P. X. Сын Митридата VI.

Ф арнак был одним из сыновей 
понтийского царя Митридата VI 
Евпатора, которому с 108 г. до P. X. 
принадлежало Боспорское царство. 
По свидетельству Аппиана, М ит
ридат ценил его выше всех своих 
детей и часто заявлял, что он бу
дет преемником его власти. Но в 
63 г. до P. X., после того как царь 
потерпел тяжелое пораж ение от 
Помпея и все его царство попало
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под власть римлян, Ф арнак соста
вил против отца заговор. Римские 
перебежчики и моряки провозгла
сили его царем. На глазах старого 
царя солдаты вынесли из храма 
плоский стебель и увенчали им 
Фарнака вместо диадемы. Испугав
шись, что его самого выдадут рим
лянам, Митридат покончил с со
бой. Ф арнак отправил П омпею  
труп отца и за свою измену полу
чил из его рук Боспорское царство 
без Фанагории.

Однако Ф арнак мечтал о вос
создании Понтийской державы в 
прежних пределах. Прежде всего он 
покорил фанагорийцев. Когда же в 
Риме вспыхнула Гражданская вой
на, Ф арнак захватил Синопу, за
думывал завоевать Амис и начал 
войну с римским военачальником 
Домицием. Неподалеку от Никопо
ля в Малой Армении Ф арнак дал 
римлянам сражение и нанес До- 
мицию и его союзникам большое 
поражение — из грех легионов два 
были почти полностью перебиты. 
Домиций отступил в Азию, а Ф ар
нак овладел Понтом. Там он вел 
себя как победитель и жестокий 
тиран, поставивш ий себе целью 
укрепить за собой высокое поло
жение своего отца: он взял с боя 
много городов и разграбил досто
яние римских и понтийских граж
дан; тех, кто были привлекатель
ны своей красотой и юностью, он 
подверг таким наказаниям, кото
рые бедственнее самой смерти. Во
обще, никто всерьез против него 
не защищался, и заняв Понт, он 
хвастался, что вернул себе отцов
ское царство.

Покончив с египетскими дела
ми, Цезарь выступил против Ф ар

нака. Встреча двух армий произо
шла в Понте у города Зела. Пол
ный презрения к римлянам, Ф ар
нак сам атаковал легионы Цезаря, 
построенные на крутом склоне. Эта 
опрометчивость очень помогла Це
зарю: в упорном сражении пон- 
тийцы были разбиты, и сам царь 
едва сумел спастись. С 1000 всад
ников он бежал в Синопу, велел 
убить всех коней и со своими вои
нами отплыл на кораблях в Крым. 
Здесь Фарнак собрал скифов и сар
матов и с ними захватил Феодо
сию  и П ан т и к а п е й . О д н ако  
Асандр, которому он в свое отсут
ствие поручил управлять Боспо- 
ром, выступил против него. Но во
ины Ф арнака, потеряв лошадей, 
не умели сражаться в пешем строю 
и были разбиты. Сам же Фарнак 
дрался геройски и был убит.

ФАРНАК. См. ПОНТА ЦАРИ.

ФАРСАНЗ. См. БОСПОРА ЦАРИ.

Ф А РСМ А Н  I. См. И Б Е Р И И  
ЦАРИ.

ФАРСМ АН II. См. И Б Е РИ И  
ЦАРИ.

ФАРСМАН III. См. И БЕРИ И  
ЦАРИ.

ФАРСМАН IV. См. И БЕРИ И  
ЦАРИ.

ФАРУМ ЙАНХАБ. См САБЫ 
ЦАРИ.

ФЕОФИЛ. См. БАКТРИИ ЦАРИ.

ФИЛИПП. См. ИРОДИАДЫ.
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Ф И Л О К С ЕН . См. БА К ТРИ И  
ЦАРИ.

ФОФОРС. См. БОСПОРА ЦАРИ.

ФРААТ I. См. АРШАКИДЫ.

ФРААТ II. См. АРШАКИДЫ.

Ф РА \Т  III. См. АРШАКИДЫ.

ФРААТ IV. См. АРШАКИДЫ.

ФРААТ V. См. АРШАКИДЫ.

Ф РА В А РТ И Ш . Ц арь М идии 
(Иран), правивший в 647—625 гг. 
до P. X. Сын Дайукку. t  625 г. до 
Р. X.

П о сви детельству  Г еродота, 
Фравартиш, унаследовав власть от 
отца, не удовольствовался влады
чеством над индийцами и пошел 
войной на персов. Персы первые 
подверглись его нападению и пер
выми подчинились мидийцам. Вла
ствуя над двумя этими народами, 
Фравартиш начал покорять Азию, 
народ за народом. Наконец он вы
ступил в поход на ассирийцев, но 
погиб в этой войне и с ним вместе 
погибла большая часть его войска.

ФРАДХАШТ. См. О С РО ЕН Ы  
ЦАРИ.

ФРАОРТ. См. ФРАВАРТИШ.

Ф РИ ГИ И  ЦАРИ. Царская дина
стия, правившая в V III—VI вв. до 
P. X. во Фригии (Малая Азия).

Гордий I 
(сер. VIII в до P. X.)

Мидас I 
(738-696 гг. до P. X.)

Мидас (IV?) (нач. VI в. до P. X.)
Гордий (III?) (сер. VI в. до P. X.)

Индоарийские по своему языку 
фригийские племена в числе «на
родов моря» переселились в XIII в. 
до P. X. из Европы в Малую Азию 
и приняли самое непосредствен
ное участие в разгроме Хеттской 
державы. (В Древней Греции сохра
нились смутные воспоминания о 
том, что преж де они обитали в 
М акедонии; ассирийцам ф ригий
цы были известны  под именем 
мушков.) Поселившись в Анато
лии, фригийцы постепенно асси
милировали местное лувийское и 
хеттское население. Первые четы
реста лет их владычества в цент
ральной части Малой Азии были 
временем культурного регресса. 
С тарая х еттская  п и сьм ен н ость  
была забыта, и поэтому полити
ческая история этого времени нам 
совершенно неизвестна. О расцве
те Ф ригийской державы в VIII в. 
до P. X. при царях Гордии I и Ми- 
дасе I мы знаем из греческих и ас
сирийских источников. Столицей 
царства был город Гордион, осно
ванный Гордием I . Его сыну Ми- 
дасу I удалось в короткий срок 
объедин ить под своей властью  
большую часть Анатолии. Границы 
Фригии достигали на северо-запа
де М раморного моря, на западе ее 
цари владели Л идией, Троадой, 
М и си ей  и т а к ж е , в о зм о ж н о , 
Эолидой. На юго-западе Фригия 
граничила с Ликией, а на востоке 
включала в себя излучину Галиса. 
То есть по разм ерам  она была
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вполне сопоставима с Хеттской 
державой. Расцвет Ф ригии, впро
чем, продолжался менее столетия. 
Мидасу пришлось вести упорные и 
в целом неудачные войны с асси
рийцами. Затем, около 714 г. до 
P. X., в Малую Азию из-за Кавка
за вторглись орды полудиких ким
м ер и й ц ев , которы е вы тесн и ли  
Мидаса из Анатолии. В 696 г. до 
P. X. кочевники достигли побере
жья Эгейского моря. Осажденный 
ими, Мидас покончил жизнь са
моубийством. О фригийских царях, 
потомках Мидаса I, нам ничего не 
известно, но, видимо, старая ди
настия не пресекалась и Фригия, 
хотя и не имея прежнего значе
ния, сохраняла свою н езави си 
мость вплоть до середины VI в. до 
P. X. О фригийском царе Гордии 
(III?), сыне Мидаса, правившим в 
своей стране еще во времена ли
дийского царя Креза, сообщ ает 
Геродот. Незадолго до персидских 
завоеваний Фригия вошла в состав 
Лидии.

ФУ ХУН. См. ЦИНЬ РАННЯЯ.

ФУ Ц ЗЯН Ь. См. Ц И Н Ь РАН
НЯЯ.

ФУ ЧЖУН. См. ЦИНЬ РАННЯЯ.

ФУНАНИ И Ч Е Н Л Ы  ЦАРИ.
Царские династии, правивш ие в 
царствах Фунань и Ченла (Камбод
жи) в первые восемь веков после 
Рождества Христова.

Древнейш ее, докхмерское, го
сударство Ф унань сложилось на 
территории Камбоджи в дельте 
Меконга в конце I в. История его 
известна нам почти исключитель

но из китайских хроник и поэтому 
очень фрагментарна. Столицей Фу
нани в течение некоторого време
ни бы ла В ьядхапура — «город 
охотников», располагавш ийся в 
современной камбоджийской про
винции Прей-Венг. Первоначаль
ное население страны было род
ственно индонезийцам и говорило 
на докхмерском языке австроазий-

Каундинья I (кон. I в.)

Хунь Паньхуан (вторая половина 
Хунь Паньпан (нач. Ill в.) 
Фань Шимань (205-225) 

Фань Цзиньшэн 
Фань Чжан 

Фань Чан (ок. 240) 
Фань Сюнь (240-287)

в-)

Чандана (ок. 357)

Каундинья II (начало V в.) 
Шили Тобамо (ок. 435)

Джайяварман
(484-514)

Рудраварман
(514-539)

Шрутаварман
(435-495)

Шрештхаварман
(495-530)

дочь + Вираварман

I
Махендраварман

(600-611)

Ишнаварман I 
(ок. 611)

Бхаварман I 
(550-600)

+
Лакшми

Бхаварман II (ок. 635)
I

Джайяварман I + Джайядеви 
(ок. 650) (ок. 713)
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ской группы. Согласно рассказу 
китайского путешественника III в. 
Кан Тая, основателем царства Фу- 
нань был индийский брахман Ка- 
ундинья, женившийся на местной 
правительнице Лю-е. Их потомство 
образовало первую династию фу- 
наньских царей. Примерно через 
полвека после смерти Каундиньи 
царем Фунани стад его внук (или 
правнук) Хунь Паньхуан. Он пра
вил более пятидесяти лет и скон
чался в возрасте 90 лет. При нем 
границы царства значительно рас
ш ирились. Ему наследовал сын 
Хунь Паньпань, передавший браз
ды правления великому военачаль
нику Ф ань Ш иманю. Через три 
года он умер, и Фань Ш имань сде
лался царем. Тот же Кан Тай писал 
о нем: «Фань Шимань был храб
рый и способный. Он стал нападать 
на соседние царства и подчинять 
их. Все признали себя его вассала
ми. Он принял титул великого царя 
(императора) Ф унани. Затем он 
построил большие суда, пересек 
обширный океан и завоевал более 
десяти царств Таким образом, он 
расширил свою территорию на 5— 
6 тысяч ли (более чем на 2500 км)».

После смерти Фань Ш иманя его 
плем янник Ф ань Чжан убил за
конного наследника Фань Цзинь- 
шэна, захватил престол и правил 
около 20 лет. К этому времени под
рос младший сын Фань Ш иманя, 
Фань Чан. Около 240 г. он поднял 
восстание и убил Фань Чжана. Но 
вскоре он сам был убит своим пол
ководцем Ф ань Сюнем, который 
стал родоначальником новой ди
настии Фунани. Именно тогда Фу- 
н ан ь посетил китайский посол 
Кан Тай, которому мы обязаны

всеми нашими сведениями о на
чальной истории этой камбоджий
ской империи. Кан Тай писал, что 
в Фунани есть окруженные стена
ми города с дворцами и жилыми 
зданиями. Что здесь также есть 
книги и хранилища письменных 
докум ентов. О днако, при всем 
этом, жители Фунани совершенно 
не знали одежды и ходили обна
женными. Кан Тай убедил Фань 
Сюня обнародовать указ о ноше
нии одежды, и фунаньцы с этих 
пор стали обворачивать вокруг бе
дер куски ткани. (Это нововведение 
относилось, по-видимому, только 
к мужчинам. Согласно другой ле
генде, женщины прикрывали свою 
наготу еще со времен Каундиньи, 
который сшил первое платье для 
своей жены Лю -е и научил ее де
лать прическу.)

После этого китайские источни
ки не упоминают о Фунани вплоть 
до 357 г., когда в Китай прибыло 
посольство, отправленное фунань- 
ским царем Чанданой. Следующее 
известие относиться к началу V в. 
В то время царем в Фунани был 
индийский брахман Каундинья II, 
который, по свидетельству китай
ской летописи «Ляншу», «изменил 
все законы страны и привел их в 
соответствие с обычаями Индии». 
Своего наивы сш его могущества 
царство достигло при Джайяварма- 
не. Его флот господствовал тогда в 
южных морях и наводил страх на 
всех прибрежных жителей. Но ве
личие Фунани оказалось недолгим, 
В 514 г., сразу после смерти Джай- 
явармана, в стране началась кро
вавая усобица. Рудраварман, сын 
Д ж ай явар м ан а  от н алож н и ц ы , 
сверг с трона и убил своего млад



шего брата — законного наслед
ника, рожденного царицей Кулап- 
рабхавати. Смута, происшедшая в 
связи с этим, ослабила Фунань. 
Сразу подняли голову вассалы им
перии. В середине VI в. Фунань 
была покорена своим северным 
соседом — царством Ченлой.

Это государство, располагавше
еся в среднем и нижнем течении 
М еконга (на территории совре
менного Южного Лаоса), сложи
лось в V в. Основным населением 
здесь были кхмерские племена. Со
гласно преданиям, первым царем 
Ченлы был Шрутаварман, сын ве
ликого отшельника Камбу Сваям- 
бхува и апсары Меры. Ш рутавар
ман правил приблизительно до 
495 г. Ему наследовал сын Ш реш- 
тхаварман, который построил но
вую столицу и назвал ее в свою 
честь Шрештхапурой (она распола
галась у подножья горы Лингапар- 
вата в современной лаосской про
винции Бассак). Поначалу Ченла 
входила в число вассалов Фунани, 
но затем  п ри обрела н е за в и си 
мость, а в середине VI в., после 
смерти фунаньского царя Рудра- 
вармана, Фунань сама стала васса
лом  Ч ен лы . В неш не это  бы ло 
оформлено через систему династи
ческих браков. Около 550 г. Бхавар- 
ман, внук Рудравармана по ж ен
ской лини и , женился на царице 
Ченлы Л акш ми, происходивш ей 
из рода матери Шрештхавармана, 
и стал царем Ченлы. Этим браком 
были соединены два наиболее зна
менитых индийских рода — Лун
ная династия, восходившая к богу 
Луны Соме (самым знаменитым ее 
представителем считается Криш 
на) и Солнечная (к ней принадле
жал другой знам ениты й индий -

Фунани и Ченлы цари_____________

ский герой — Рама). Все последу
ющие цари Камбоджи считали 
себя потомками обоих мифических 
династий. После этого Бхаварман и 
его брат Читрасена (Механдравар- 
ман) напали на Фунань, прошли 
вдоль долины Меконга и быстро 
захватили всю страну, последние 
правители которой укрылись на 
юге.

О событиях, предшествовавших 
браку Бхаварман а и Лакшми, ни
чего не известно. Возможно, после 
смерти Рудравармана законная ли
ния потомков Джайявармана опять 
завладела властью, но Бхаварман 
потеснил ее, навязав бывшему сю
зерену статус вассала. После этого 
Бхаварман около полувека правил 
Ченлой. Незадолго до смерти он 
ушел в ш ивайский монасты рь. 
Власть наследовал сначала его брат 
Механдраварман, а потом племян
ник — Иш наварман I. При нем 
началось наступление на буддий
ские монастыри, и вскоре господ
ствующей религией в Ченле стал 
шивайизм. Ишнаварман вел актив
ные войны на севере и на западе 
страны. На реке Сен он построил 
новую столицу — Ишнапуру, на
селение которой вскоре достигло 
100 тысяч человек. В 627 г. была 
окончательно покорена Фунань. 
Вообще, царствование Ишнавар- 
мана может считаться пиком мо
гущества Ченлы и древней Кам
бодж и. Н адписи назы ваю т его 
«славным повелителем трех царей, 
могучим владетелем трех знамени
тых городов, который поддержива
ет землю, как нага Шеша». Унич
тожив вассальные царства, он раз
делил страну на губернаторства, 
существенно расширил бюрокра
тический аппарат и усилил цент

_______________________________________________________ 3 8 9
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рализацию. По свидетельству ки
тайских летописцев, даже первые 
министры, представ перед царем, 
должны были трижды коснуться 
лбом земли, а затем на коленях 
подниматься по ступенькам трона. 
Ц аря охран яло  «более ты сячи  
стражников, одетых в панцири и 
вооруженных копьями».

После смерти Ишнавармана ца
рем Ченлы стал Бхававарман II, о 
родственных отношениях которого 
с его предшественником ничего не 
сообщается. Правление его сына 
Дж айявармана I поначалу было 
величественным и блестящим, но 
потом начался быстрый упадок 
Ченлы, совпавш ий с усилением 
островной империи Шривиджайя. 
Китайские источники сообщают, 
что около 706 г. Ченла сначала рас
палась на две части — Верхнюю и 
Нижнюю , а потом — на целый 
ряд мелких княжеств. О последних 
годах правления Джайявармана и 
даже о времени его смерти ничего 
не известно. В 713 г. страной уже 
правила его жена Джайядеви, при
чем ей подчинялась лишь неболь
шая часть былой державы.

ФУТУ. См. ЖУЖАНЕЙ КАГА
НЫ.

ФУ-ЧА. См. У (I).

Ф У Ч Ж У Л Э Й . См. Х У Н Н У  
ЦАРИ.

ФУ-ЧУ. См. ЧУ.

ФХАРАН ЙАУБ ЙУХАНИМ. См. 
ХИМЬЯРА ЦАРИ.

Ф ЭЙ-ДИ. См. ВЭЙ (III).

ФЭЙ-ДИ. Китайский император. 
См. ВЭЙ ЗАПАДНАЯ.

ФЭЙ-ДИ. См. У (II).

ФЭЙ-ДИ. Китайский император. 
См. ЦЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ФЭЙ-ДИ. Китайский император. 
См. ЦИ СЕВЕРНАЯ.

ФЭЙ-ДИ. Китайский император. 
См. ЧЭНЬ (И).

Ф ЭН  БА. См. ЯНЬ СЕВЕРНАЯ.



X
ХАБА. См. ЕГИПТАДРЕВНЕГО

3-я ДИНАСТИЯ.

ХАКОР. См. ЕГИПТАДРЕВНЕ
ГО 29-я ДИНАСТИЯ.

ХАЙ-ЛИН-ВАН. См. ЦИ (II).

ХАЙ-яНГ-ВАН. См. ЧЖАО ПО
ЗДНЯЯ.

ХАЛА. См. АНДХРЫ ЦАРИ (ДИ
НАСТИЯ САТАВАХАНОВ).

ХАЛКАМАР. См. Х И М ЬЯРА  
ЦАРИ.

ХАЛЛУТУШ-ИНШУШИНАК I. 
См. АНШАНА И СУЗ ЦАРИ.

Х А Л Л У Т У Ш -И Н Ш У Ш И 
НАК И . См. НОВОЭЛАМСКАЯ 
ДИНАСТИЯ.

ХАЛЛЫГ. См. ТЮРОК КАГАНЫ.

ХАММУРАПИ. Царь ВАВИЛО
НА 1-й ДИНАСТИИ, правивший 
в Вавилонии в 1792-1750 гг. до 
P. X. Сын Синмубаллита. ф 1750 г. 
до P. X.

Х ам м урапи  взош ел на трон 
очень молодым. Как и многие цари 
Двуречья до него, он начал свое 
царствование с традиционного ме

роприятия — установления «спра
ведливости», то есть отмены дол
гов и прощения недоимок. Следую
щие шесть лет он посвятил храмо
вому строительству. Все это время 
Хаммурапи, видимо, тайно подго
тавливал войну против Ларсы, царь 
которой Рим-Син был в то время 
самым могущественным государем 
Месопотамии. В 1787 г. до P. X. ва
вилоняне, внезапно напав, захва
тили Иссин и Урук. Но в следую
щие годы Рим-Сину удалось вер
нуть утерянные города, после чего 
между двумя государствами на чет
верть века установился мир. Для 
Вавилонии это были годы бурного 
расцвета. Под управлением Хамму
рапи страна быстро крепла и бога
тела. В 1768 г. до P. X. он провел 
важную административную рефор
му, в результате которой было уре
зано самоуправление местных об
щ ин и значительно укрепилась 
царская власть. Все храмы в адми
нистративном и хозяйственном от
нош ении оказались подчинены  
царю, а страна была разделена на 
области, управляемые царскими 
чиновниками. Хаммурапи упорядо
чил сбор налогов, запретил про
дажу земли (чтобы не допустить 
разорения земледельцев, наделы 
которых переходили в руки ростов- 
щ и ко в) и о гр ан и ч и л  частную
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торговлю (была введена государ
ственная монополия на многие 
виды товаров, а все купцы зачис
лены в разряд государственных чи
новников). Очень много сил отдал 
Хаммурапи соверш енствованию  
законодательства. Делом всей его 
жизни стало создание знаменито
го сборника законов, который со
ставлялся и редактировался до са
мой его смерти. Этот свод считает
ся крупнейшим и важнейшим па
мятником права древней М есопо
тамии и представляет собой ре
зультат тщательного обобщения и 
систематизации разновременных 
писанных и неписанных норм пра
ва. По своей продуманности, ло
гичности и последовательности 
кодекс Хаммурапи на протяжении 
многих веков не имел себе равных 
в законодательной практике Древ
него Востока.

В 1764 г. до P. X. Хаммурапи во
зобновил войны с соседями и со
крушил их молниеносными удара
ми одного за другим. Прежде всего 
он разбил соединенную  армию 
Эшнуны (города, расположенного 
на севере от Тигра в долине Дия- 
лы), Малгиума (города на Тигре в 
устье Диялы) и Элама. Этой побе
дой, по словам Х ам м урапи, он 
«утвердил основание царства Ш у
мера и Аккада». Д ействительно, 
обеспечив себе фланг со стороны 
гор, царь В авилонии вы ступил 
против престарелого царя Ларсы 
Рим-Сина. Заняв Ниппур, вавило
няне в 1763 г. до P. X. подошли к 
стенам Ларсы. Через несколько ме
сяцев столица пала, Рим-Син был 
низложен, а вся его огромная стра
на присоединена к Вавилонии. В

1762 г. до Р .Х . Хаммурапи вновь 
выступил против северян. В 1761 г. 
до P. X. были захвачены Малгиум и 
царство Мари (государство выше 
Вавилона по Евфрату). В 1757 г. до 
P. X. вавилоняне взяли ассирий
ские города на Тигре — Ашшур и 
Ниневию. В 1756 г. до P. X. власть 
Хаммурапи признала Эшнуна. Та
ким образом возникло невиданное 
по своим размерам государство, 
охваты ваю щ ее всю Н иж ню ю  и 
значительную часть Верхней М е
сопотамии.

ХАМУДУ. См. ЕГИПТА ДРЕВ 
НЕГО 15-я ДИНАСТИЯ.

ХАНДЗЭЙ. См. ЯМАТО ИМ ПЕ
РАТОРЫ.

Х А Н Д И Л И С . См. Х ЕТТО В  
ЦАРИ.

ХАНЬ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ХАНЬ. Китайская княжеская ди
настия, правившая в 403—230 гг. до 
Р. X.

У-цзы 
(424-409 гг. до P. X.)

Цзин-хоу Чу 
(408-400 гг. до P. X.)

Ле~хоу Цюй 
(399-386 гг. до P. X.)

Вэнь-хоу 
(385-376 гг. до P. X.)

Ай-хоу 
(376-371 гг. до P. X.)
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И-хоу 
(370-359 гг. до P. X.)

Чжао-хоу Чу 
(358-333 гг. до P. X.)

Хуэй-ван Сюань 
(332-312 гг. до Р.Х.)

Сян-ван Цан 
(311-296 гг. до P. X.)

I
Ли-ван Цзю 

(295-273 гг. до P. X.)

Хуэй-ван Хуань 
(272-239 гг. до P. X.)

Ань
(238-230 гг. до Р.Х,)

Предки Хань носили фамилию 
Цзи. На протяжении нескольких 
поколений они служили кн яж е
скому дому Цзинь. Один из Цзи по 
имени У-цзы получил владение б 
Ханьюане, отчего его потомки ста
ли именовать себя Хань. При внуке 
У -ц зы , Х ань Ц ю э, служ ивш ем  
цзиньскому Цзин-гуну, род Хань 
обрел большое могущество. Когда 
в Ц зинь установили долж ности 
шести высших сановников-цинов, 
Хань Цюэ стал одним из них. В кон
це V в. до P. X. цзиньские гуны ут
ратили всякую власть; управление 
в Цзинь перешло к трем кланам: 
Чжао, Хань и Вэй. В 403 г. до P. X. 
император возвел правителя Хань 
Цзин-хоу в ранг чжухоу (владе
тельного князя). Все правление 
этого князя прошло в войнах с 
княжеством Чжэн. В 400 г. до P. X. 
чжэнцы даже осаждали ханьскую 
столицу Янчжой. При его внуке Ле-

хоу ханьцы взяли чжэнскую столи
цу Янчэн, а при правнуке Ай-хоу 
в 376 г. до P. X. правители Хань, 
Чжао и Вэй, разделив между со
бой княжество Цзинь, стали суве
ренными государями. В 375 г. до 
P. X. Ай-хоу покончил с княж е
ством Чжэн, присоединив его зем
ли к своим владениям. Правнук Ай- 
хоу Сюань Хуэй-ван принял в 322 г. 
до P. X. царский титул вана. Однако 
к этому времени величие и могу
щество Хань находились уже под 
серьезной угрозой — с запада его 
начало теснить царство Цинь. В 
317 г. до P. X. циньские войска на
несли поражение ханьцам под Сю- 
юем, а в 314 г. до P. X. — под Ань- 
мэнем. В 307 г. до P. X. циньцы взя
ли Иян и обезглавили 60 тысяч 
ханьских солдат. В следующие годы 
поражения следовали одно за дру
гим. Под власть циньцев постепен
но перешли Юань (в 281 г. до P. X.), 
Син (в 264 г. до Р. X.), Янчэн (в 
256 г. до P. X.), Чэнгао (в 249 г. до 
P. X.). В 247 г. до P. X. они захватили 
всю область Шандан. А в 230 г. до 
P. X. циньцы взяли в плен последне
го ханьского правителя вана Аня и 
полностью включили ханьские зем
ли в пределы своего царства.

ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ. Китайская 
императорская династия, правив
шая в 25—220 гг.

Род Лю, к которому принадле
жала правившая с 206 г. до P. X. ки
тайская императорская династия 
Хань (См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ), был 
в 8 г. отстранен от власти всесиль
ным временщ иком Ван М аном, 
основавшим собственную динас
тию Синь. Большая часть сельско
го населения страны страдала от
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г

Лю Чжун 

Лю Хун

Гэн-ши
(23-25)

Гуан-у-ди
(25-57)

1
Мин-ди
(57-75)

I
Чжан-ди
(75-88)

Т
Лю Кан Лю Цзин Хэ-ди

(88-106)

Ань-ди
(106-125)

Шунь-ди
(125-144)

Чжи-ди Чун-ди 
(145-146) (144-145)

Лю Шоу

Шан-ди
(106)

Лю Кай
. L

Лю И

Хуань-ди
(146-168)

Лю Шу

Лю Чжан

Лю Хун

I
Лин-ди
(168-189)

Шао-ди
(189)

Сянь-ди
(189-220)

нищеты, голода, непомерных на
логов и безземелья. Пытаясь попра
вить положение, Ван Ман начал 
проводить радикальные реформы 
(см. ВАН МАН), но только ухуд
шил положение. В 17 г. против него 
началось мощное народное восста
ние. В короткий срок сложились 
больш ие п овстанческие армии. 
Императорские войска терпели от 
них одно поражение за другим.

Когда стало очевидно, что Ван 
Ман не сможет удержаться у влас
ти, некоторые члены рода Лю ре
шили воспользоваться ситуацией 
для того, чтобы вернуть себе гое- 
подствующее положение. Одним из 
первых примкнул к повстанцам 
обедневший аристократ из Чунли- 
ня Лю Синь. Свои отряды создали

также Лю С ю ань, Лю Ин и Лю 
Сю — младшие троюродные бра
тья Лю Синя. Самым деятельным 
из этих троих был Лю Сю, кото
рый поднял мятеж у себя в Нанья- 
не и быстро выдвинулся в число 
главных вождей восстания. П о
встанцы, впрочем, поначалу отда
вали предпочтение его дяде. В 23 г. 
повстанческая армия синьши при
знала его своим руководителем. За
тем ему подчинились и некоторые 
другие армии на севере страны. Лю 
Синь провозгласил себя императо
ром и стал именоваться Гэн-ш и 
(Обновитель). Лю Сю он даровал 
звание великого полководца-со- 
крушителя. Вскоре под Куньяном 
(в провинции Хэнань) произошло 
сражение, в котором армия Ban
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Мана была разбита. Гэн-ши послал 
своих воинов на приступ столицы. 
Защищать Чанъань было некому. 
Восставш ие ворвались в город, 
захватили Ван Мана и обезглави
ли его. В 24 г. Гэн-ши торжествен
но вступил в столицу, однако цар
ствование его продолжалось недо
лго. Захватив престол, он мало за
нимался делами, посвятив все свое 
время удовольствиям. Между тем 
ситуация продолжала оставаться 
напряженной. Южная повстанче
ская арм ия «краснобровых», во 
главе которой стоял Ф ань Чун, не 
признала Гэн-ши и провозгласила 
императором  пастуха Лю П ы н- 
цзы , тож е п ри н адлеж авш его  к 
роду Лю. Гражданская война после 
смерти Ван М ана не только не 
утихла, но разгорелась с новой си
лой. Летом 25 г. несколько сот ты
сяч «краснобровых* подош ли к 
Чанъану. Армия Гэн-ши была раз
бита в Гуаньчжуне. Победители 
вступили в Чанъян, сожгли двор
цовые кварталы столицы и убили 
Гэн-ши. Его сторонники примкну
ли к Лю Сю, которому удалось ус
тановить контроль над большей ча
стью Центрального и Восточного 
Китая. В том же году он провозгла
сил себя императором и стал на
зываться Гуан-у-ди. Усмирив окре
стные земли, он занял Лоян. Этот 
город, расположенный к востоку 
от Чанъаня, был объявлен новой 
столи цей  и м п ер и и , вследствие 
чего основанная Лю Сюем динас
тия получила в истории наимено
вание Восточная Хань.

«Краснобровые» не пользова
лись поддержкой на севере Китая. 
Большая часть местного населения 
осталось верной Хань, и это обес

печило успех Гуан-у-ди. Собрав 
большое войско, он осадил по
встанцев в Чанъане. Бои носили 
чрезвычайно ожесточенный харак
тер: старая столица вскоре превра
тилась в развалины, число убитых 
и умерших от голода исчислялось 
сотнями тысяч. В конце концов 
«краснобровым» пришлось оста
вить Чанъань и отступить на вос
ток. Гуан-у-ди преследовал их по 
пятам. В 27 г. ему удалось окружить 
армию «краснобровых» в Сяоди и 
нанести ей полное поражение. (Пе
ред началом решительного сраже
ния несколько тысяч солдат Гуан- 
у-ди по примеру повстанцев вы
красили свои брови в красны й 
цвет и укрылись в засаде. Во время 
битвы они неожиданно появились 
в рядах «краснобровы х», были 
приняты ими за своих и в услов
ленный момент неожиданно напа
ли на них с тыла.) Больше поло
вины «краснобровых» было убито 
в этом сражении. Остальные бежа
ли до Ияма (в Хэнани). Здесь Гуан- 
у-ди вновь настиг повстанцев и 
принудил их к капитуляции. Веко- 
ре был убит Фань Чун, и восста
ние пошло на убыль, а к 29 г. было 
окончательно подавлено. Но и пос
ле разгром а «краснобровы х» у 
Гуан-у-ди оставалось еще много 
других противников, которые, зах
ватив различные районы страны, 
объявили себя князьями и импе
раторами. Только к 37 г., после 
нескольких трудных походов, вся 
страна окончательно объединилась 
под его властью.

У тверд и вш и сь на п р есто л е, 
Гуан-у-ди провозгласил эру мира 
и объявил, что будет действовать 
по примеру своего предка Лю Баня



396 Хань Восточная

(основателя династии  Западная 
Хань). И действительно, он очень 
много сделал для умиротворения 
страны. С 26 по 38 г. император де
вять раз издавал указы то об осво
бождении рабов, то о запрещении 
жестокого обращения с ними. Но 
для того чтобы действительно по
кончить со смутой, необходимо 
было реш ить земельный вопрос. 
Гуан-у-ди постарался наделить 
землей всех желающих, причем в 
размерах, достаточных для сносно
го существования. Поземельный 
налог был снижен до 1/30 урожая. 
Для того чтобы каждый пахарь по
лучил свое поле, были розданы 
практически все земли, принадле
жавшие государству после реформ 
Ван Мана, включая значительную 
часть полей тех «сильных домов», 
которые сопротивлялись реформам 
и чьи земли были конфискованы. 
Другой первостепенной задачей 
было приведение в порядок ирри
гационной системы, изрядно по
страдавшей в годы кризиса и вос
станий. Чтобы снизить государ
ственные расходы, Гуан-у-ди в 31 г. 
резко сократил штаты провинци
альной администрации. По свиде
тельству Ф ань Е (автора «Истории 
династии Поздняя Хань»), «из де
сяти служащих остался один». Было 
упразднено более 400 уездов. В то 
же время Гуан-у-ди провел серию 
реформ в армии: отменил всеоб
щую воинскую повинность и рас
пустил военный флот. Вновь со
зданный административный аппа
рат император держал в ежовых 
рукавицах, пресекал взяточниче
ство и лихоимство. «В то время, — 
сообщает Ф ань Е, — многих чи
новников внутреннего и внешнего

двора отби рал  сам и м п ератор , 
проверяя их со всей строгостью» 
Хотя Гуан-у-ди пришлось пожало
вать своим родственникам и союз- 
никам большие земельные угодья, 
он с самого начала постарался ог
раничить их власть. В каждое удель
ное княжество был отправлен им 
ператорский советник, который 
контролировал все доходы чжухоу 
(владетельного князя) и половину 
из них отсылал в казну. В результа
те этих и других мер положение в 
империи быстро стабилизирова
лось, страна вышла из кризиса и 
стала успешно развиваться. Впро
чем, не все нововведения Гуан-у- 
ди имели положительные послед
ствия. Он, к примеру, передал ев
нухам м ногие важные государ
ственные посты, прежде занимав
шиеся представителями столичной 
бюрократии. В связи с этим значи
тельно возросла политическая роль 
гарема. Наиболее заметными фигу
рами позднеханьской истории ста
ли «постоянный камердинер двор
ца» (чж ун-ганш и) и «малый ка
м ерди нер ж елты х ворот» (хуан 
мэнь сяоши), часто выступавшие 
посредниками между государем и 
«внешним двором». Пагубные по
следствия этого проявились уже 
при ближайших преемниках Гуан- 
у-ди.

В 57 г. первому императору вос- 
точноханьской династии наследо
вал его сын Лю Чжуан; это был 
император М ин-ди. При нем им 
п ер и я  н асто л ько  о кр еп л а , что 
смогла возобновить захватниче
ские войны. В 73 г. началось энер
гичное наступление на северных 
хунну. Генерал Доу Гу разбил пол
чищ а ко ч евн и ко в  у восточны х
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предгорий Тянь-Ш аня. В то же вре
мя на завоевание Ферганы был от
правлен выдающийся китайский 
полководец и дипломат Бань Чао, 
через несколько лет покоривший 
Китаю весь западны й край. Но 
внешнеполитические успехи про
должались недолго. При следующих 
императорах сильное влияние на 
дела стали оказывать беспринцип
ные временщики, мало радеющие 
о величии государства. При сыне 
М ин -ди , Ч ж ан -ди , возвы сился 
род Доу — родственники его жены 
императрицы Доу. Эта властная 
женщина ревниво оберегала свои 
прерогативы . Не сум ев родить 
сына, она оклеветала и довела до 
самоубийства двух «знатных дам» 
из фамилий Сун и Лян, имевших 
от императора сыновей. Ребенка 
Лян императрица Доу выдала за 
своего и после смерти Чжан-ди в 
88 г. возвела его на престол. Это 
был император Хэ-ди. В начале 
царствования ему было всего 9 лет. 
Вся власть сосредоточилась в руках 
вдовствующей императрицы и ее 
братьев. По свидетельству Фань Е, 
они «силой отнимали у людей иму
щество, выпускали преступников 
на свободу, захватывали в налож
ницы женщин и девушек. Торгов
цы при их приближении спешили 
закрывать свои лавки , как при 
приближении врага. Власти боя
лись их, и никто не осмеливался 
протестовать». Но вскоре врагам 
Доу удалось возбудить против них 
гнев императора. Когда Хэ-ди под
рос, евнухи раскрыли ему обман с 
«усыновлением». После этого мо
лодой государь ждал только благо
приятного момента для мести. Вер
ным помощником его был гарем

ный евнух Чжэн Чжун, который, 
по словам Фань Е, «один всей ду
шой был предан императору и не 
п р и служ и вал  м о гу щ ествен н о й  
клике». В 92 г. Хэ-ди, воспользовав
шись тем, что главы клана Доу, 
Доу Синя, не было в Лояне, обви
нил в измене и арестовал его бра
тьев. Все они были сосланы в свои 
владения и по обычаю покончили 
с собой. Затем при помощи Чжэн 
Чжуна Хэ-ди удалось организовать 
убийство Доу Синя. Только таким 
образом он смог вернуть себе ре
альную власть. За свои услуги Чжэн 
Чжун получил от императора ти
тул и большие земельные угодья. 
Влияние евнухов на политику еще 
более возросло.

В годы правления Хэ-ди, в 89 и 
91 гг., китайские войска дважды 
выходили за линию крепостей и 
наносили сильные поражения се
верным хунну. В конце концов те 
были вынуждены отступить далеко 
на запад. В 106 г. Хэ-ди умер, не ос
тавив наследника. Власть перешла 
к вдовствующей императрице из 
рода Дэн, которая возвела на пре
стол  м ал о летн его  и м п ер ато р а  
Ш ан-ди. Он умер через четыре ме
сяца. В нарушение обычая, требо
вавшего созывать в таких случаях 
общий совет для решения вопроса 
о престолонаследии, императрица 
Дэн с двумя братьями провозгла
си ла  и м п ер ато р о м  1 3 -л етн его  
принца Лю Ху. Это был император 
Ань-ди. Бразды правления и после 
этого остались в руках вдовствую
щей императрицы. Лишь после ее 
смерти, в 121 г., Ань-ди с помо
щью евнуха Ли Жуня и кормили
цы Ван Ш эн смог вернуть себе 
власть — лишил братьев Дэн всех



398 Хань Восточная

их званий и принудил их покон
чить с собой. Евнух и кормилица 
после этого получили знатные ти
тулы и стали во главе новой могу
щественной клики.

При Ань-ди империя вошла в 
период нового кризиса, одной из 
причин которого стало нашествие 
цяное. (Эти племена кочевали в се
веро-западных приграничных рай
онах Китая и со времен У-ди при
знавали верховную власть ханьских 
императоров). В 107 г. они восстали 
и совершили первый опустош и
тельный набег на глубинные райо
ны империи. (Некоторые из их от
рядов дошли до пределов совре
менных провинций Ш аньси и Хэ
нань.) Несколько сот тысяч ки 
тайских поселенцев вынуждены 
были бежать из западных районов 
страны , бросив все свое добро. 
Война с цянями продолжалась бо
лее десяти лет и потребовала ко
лоссальных средств, но так и не 
привела к полному умиротворе
нию этих племен. После 107 г. и до 
самого конца династии Хань при
граничные жители не знали ни од
ного спокойного дня. Едва прекра
щалась одна война, как сразу на
чиналась другая. Но столичным 
властям , заняты м  внутренним и 
смутами, было не до них.

В 125 г. умер император Ай-ди. 
Вдовствующая государыня из кла
на Янь убила мать наследника пре
стола — принца Лю Бао — и до
билась низлож ения последнего. 
Вместе с братом Янь Сянем она 
посадила на престол другого мало
летнего сы на Ань-ди. Ван Ш эн 
была отправлена в ссылку. Но че
рез несколько месяцев ставленник 
Янев умер. Евнух Сунь Чэн орга

низовал заговор и возвел на пре
стол законного наследника Лю Бао. 
Это был император Шунь-ди. При 
нем на первые роли выдвинулось 
несколько талантливых админист
раторов. Несмотря на противодей
ствие евнухов, им удалось провес
ти н езн ачи тельн ы е реф ормы  и 
придать некоторый блеск ветшаю
щей империи. Однако сторонники 
реформ оказались бессильны перед 
могущественной придворной кли
кой, озабоченной только своим 
обогащ ением. В 132 г. Ш унь-ди 
объявил своей супругой девицу из 
рода Лян. Отец новой императри
цы, Лян Ш ан, вскоре стал глав
нокомандующим и сосредоточил в 
своих руках немалую власть. В 141 г. 
все его звания и должности пере
шли к сыну Лян Цзи. Фань Е изоб
разил в своей хронике этого могу
щественного временщика как за
конченного негодяя, не имевшего 
ни одной положительной черты. 
Если при жизни Шунь-ди Лян Цзи 
еще должен был как-то сдерживать 
себя в рамках законности, то пос
ле его смерти в 144 г. отбросил 
всякие приличия и явил всю ни
зость своей натуры. Наследовавший 
Ш унь-ди двухлетний император 
Чун-ди умер через несколько ме
сяцев. Лян Цзи единолично назна
чил нового государя — восьмилет
него Чжи-ди. В 146 г. тот был от
равлен, и Ляны возвели на пре
стол 13-летнего правнука Чжан- 
ди, принца Лю Чжи. Это был им
ператор Хуань-ди. Даже когда он 
подрос, Лян Цзи продолжал само
держ авно править государством. 
Все назначения на государствен
ные посты происходили только с 
его ведома и только за большие
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взятки. В провинциях его люди со
ставляли списки богатых и сажали 
их по сфабрикованным обвинени
ям в тюрьму. Освободиться из нее 
можно было только за больш ой 
выкуп. Тех, кто не мог откупиться, 
казнили в назидание другим. Со
ставив благодаря этим злоупотреб
лениям огромное состояние, Лян 
Цзи устроил свою жизнь с вызы
вающей роскошью. В окрестностях 
столицы он соорудил парк с ис
кусственными холмами, достигав
ший 300 км в окружности, и еще 
один парк — специально для кро
ликов. Каждый, убивший там кро
лика, подвергался казни.

Чтобы упрочить свое полож е
ние, Лян Цзи женил в 147 г. им
ператора на своей младшей сестре. 
Но в 159 г. императрица умерла. В 
это время Хуань-ди был увлечен 
одной из своих наложниц — М эн- 
ню. Враги Лянов решили восполь
зоваться этим для свержения вре
менщика. Гаремные стражники во 
главе с евнухом Тан Хэном арес
товали Лян Цзи и вынудили его 
покончить с собой. Другие члены 
клана Лян были частью казнены, 
частью сосланы , им ущ ество их 
ко н ф и ско ван о , а огром ны е зе 
мельные владения переданы бед
ным. Более 300 их ставленников 
прогнали со службы. Наложница 
Мэнню была объявлена государы
ней. Власть в стране перешла в руки 
евнухов. Тан Хэн и четыре его 
сподвижника — активные участ
ники и вдохновители переворо
та — получили титулы хоу и ог
ромные земельные угодья. По сло
вам Ф ань Е, «они безраздельно 
хозяйничали в Поднебесной и на
перебой сооружали себе дворцы.

Это были многоэтажные здания, 
изящные и роскошные, построен
ные с больш им искусством. На 
своих слуг они одевали украшения 
из золота, серебра, фетра и перьев. 
Они брали в наложницы множе
ство красивых женщин из доброго 
люда, украшали их драгоценностя
ми, словно знатных дам. Их бра
тья и п лем янни ки  становились 
правителями округов и областей, 
где они терзали и грабили народ 
как сущие разбойники». Только в 
165 г. сановникам «внешнего дво
ра» удалось взять верх над заправи
лами «внутреннего» и оттеснить от 
власти двух оставшихся в живых 
участников заговора против Лян 
Цзи. Тогда же произошли важные 
перемены в гареме — императри
ца Дэн была отправлена в гарем
ную красильню — последний при
ют для знатных дам, впавших в не
милость. Несколько дней спустя она 
умерла «от печали». По настоянию 
придворных императрицей была 
провозглашена Доу Мяо. Ее отец 
Доу У получил должность коман
дующего столичным гарнизоном.

Три года спустя, в возрасте 35 лет, 
Хуань-ди скончался. Новые вре
менщики — семейство Доу — воз
вели на престол десятилетнего Лю 
Хуна, дальнего потомка Чжан-ди. 
Это был император Лин-ди. Доу 
Мао стала регентшей, а Доу У, по 
обычаю, занял пост главнокоман
дующего с правом входа во дворец 
в любое время. При нем партия ев
нухов на время лиш илась влия
ния — все важнейшие посты были 
переданы представителям столич
ной бюрократии. Главнокомандую
щий готовился пойти еще даль
ше — перебить всю гаремную вер
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хушку. Но евнухи его опередили: 
они убедили юного императора в 
измене Доу и получили от него 
разреш ение действовать против 
главнокомандующего со всей стро
гостью. Доу пытался опереться на 
своих солдат , но перед  лицом  
дворцовой гвардии те разбежались. 
Доу был окружен и покончил с 
собой. И мператрицу заточили в 
Облачной башне Южного дворца. 
Многие высшие сановники были 
казнены , а евнухи вернули себе 
господствующее положение.

В 171 г. Лин-ди женился и обрел 
самостоятельность. Этот император 
отличался необузданными страстя
ми. (Пишут, что в его гареме нахо
дилось более тысячи наложниц. На 
их содержание ежедневно расходо
валось несколько миллионов мо
нет, то есть около миллиарда в 
год.) П риняв бразды правления, 
он при ступ ил  к строительству  
грандиозны х дворцов и храмов, 
нисколько не смущаясь тем, что 
разоренное население уже было не 
в силах нести бремя налогов. Что
бы добыть необходимые средства, 
Л ин-ди разреш ил преступникам 
откупаться от наказания, пустил в 
продажу чиновничьи должности, а 
в 180-х гг. обложил всех правите
лей областей единовременной да
нью в размере 20—30 миллионов 
монет. Те, кто не мог заплатить, 
задерживались в столице словно 
заложники, и многие из них, по 
словам Фань Е, должны были по
кончить жизнь самоубийством. Со
бранные таким образом деньги по
ступали в личную казну императо
ра, которой ведали его доверенные 
евнухи. По существу, император
ский дворец из органа управления

государством превратился в торго
вый дом, служивший только лич
ному обогащ ению императора и 
его окружения.

Между тем дела империи с каж
дым годом шли все хуже и хуже. 
Усилился нажим на границы К и
тая внешних варваров. С середины
II в. кроме цяней в набегах на ки
тайские провинции стали прини
мать участие монгольские племена 
сяньби и дунху. (В первые годы на
шей эры сяньби переселились из 
Ляодуна на южную окраину пус
тыни Гоби; затем в годы правле
ния Х уань-ди и Л и н -ди  вождь 
сяньби  Т аньш ихуай объединил 
под своей властью все прежде раз
розненные племена и создал мощ 
ную державу. Вскоре он захватил 
земли хунну и стал часто совер
шать набеги на северные пределы 
империи. В 156—178 гг. сяньбийцы 
каждую зиму вторгались в пределы 
Китая по всей линии северной гра
ницы.) Противостоять набегам ко
чевников с каждым годом стано
вилось все труднее и труднее. Ар
мия разваливалась. Известно, что в 
столичном гарнизоне было множе
ство лиц не способных носить ору
жие и устроенных сюда по протек
ции. Один из современников той 
эпохи пишет: «Войска пяти сто
личных гарнизонов и охранники 
составляли 10 тысяч человек. Слу
жили в них беспутные купеческие 
сынки и дремучие крестьяне-мо- 
тыжники. Несмотря на то что у них 
имелись военные лагеря, они не 
знали как строить укрепления, не 
обучались искусству владения ме
чом, редко бывали в деле, и труд
но было подготовить их к сраже
ниям». Полевые армии, набирав
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шиеся только по случаю, находи
лись в еш е худшем полож ении. 
Наиболее боеспособными подраз
делениями ханьской армии были 
орды кочевников, которых импе
рия нанимала за большие деньги.

Наряду с внеш ним кризисом  
стремительно разрастался внутрен
ний. Голод и нищета народа с каж
дым годом становились все нестер
пимее. В начале 180-х гг., в то вре
мя как Лин-ди в окружении своих 
любимцев-евнухов был занят раз
влечениями, обстановка в стране 
резко накалилась. В низших слоях 
общества росла популярность оп
позиционных сект. Н аибольший 
успех выпал на долю вождя секты 
«Тайпин-дао» Чжан Цзюэ, кото
рый более чем за десять лет пропо
веднической деятельности приоб
рел несколько сотен тысяч после
дователей во всех центральных и 
восточных районах империи. Из 
своих п ри верж ен ц ев  он создал 
мощную военную организацию и 
назначил свержение ханьской ди
настии на 184 г. Но незадолго до 
намеченного срока бывший спод
вижник Чжан Цзюэ выдал двору 
одного из руководителей секты — 
некоего Ма Ю аньи, готовившего 
мятеж в столице. В результате чего 
власти выявили и казнили более 
ты сячи его сообщ ни ков . Тогда 
Чжан Ц зю э п осп еш но призвал 
своих сторонников к оружию. Так 
весной 184 г. началось одно из са
мых крупных в истории Китая на
родных восстаний — восстание 
«желтых повязок». Поначалу оно 
развивалось успешно и охватило 
почти всю восточную половину 
империи. Но после кратковремен
ной паники двор собрался с сила

ми и перешел к решительным дей
ствиям. Против восставших были 
посланы отборные войска во главе 
с генералами Лу Чжи, Хуанфу Су- 
ном и Ван Юнем, То и дело между 
ними и армиями повстанцев про
исходили ож есточенны е сраж е
ния, в которых число павш их с 
обоих сторон исчислялось десятка
ми тысяч. Большей частью восстав
шие терпели поражения, однако 
накал борьбы не ослабевал. На по
мощь правительству пришли ар
мии, созданные местными земель
ными магнатами- С их помощью 
ханьским генералам удалось в те
чение десяти месяцев разбить или 
рассеять основные силы восстав
ших. Чжан Цзюэ умер в разгар боев. 
Сменившие его вожди были взяты 
в плен и казнены. Однако о воз
вращении к прежним порядкам не 
могло быть и речи. Брожение в на
роде не угасало. Многотысячные 
отряды повстанцев продолжали 
действовать в горах Х эйш ань, в 
Сычуани, Шаньси и южных райо
нах империи. Центральное управ
ление так и не было восстановле
но. Местная имперская админист
рация утратила всякое влияние. Ре
альная власть перешла в руки мес
тных магнатов, опиравшихся на 
свои вооруженные подразделения.

В разгар этих событий в мае
189 г. Лин-ди неожиданно умер. 
Посовещавш ись, евнухи возвели 
на престол сына его фаворитки по 
им ени Хэ. Это был им ператор  
Шао-ди. Старший брат новоявлен
ной и м п ер а т р и ц ы -м а т е р и , Хэ 
Цзинь, получил звание регента и 
пост главнокомандующего. Возне
сенный на вершины власти евну
хами, он тем не менее сразу стал
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думать о том, как избавиться от их 
опеки. Однако евнухи опередили 
его — в сентябре 189 г. они вне
запно напали на своего протеже и 
отрубили ему голову. Но времена 
изменились — вернуть себе власть 
таким образом было уже невоз
можно. Один из приближ енных 
главнокомандующего, Юань Шао, 
узнав о происшедшем перевороте, 
поднял императорскую гвардию и 
окр у ж и л  С ев ер н ы й  п а в и л ь о н  
дворца, где укрылись евнухи. Сол
датам было приказано хватать и 
убивать всех без разбора — старых 
и молодых. Всего в результате по
головного истребления в этот день 
была перебита большая часть двор
цовых евнухов — более двух тысяч 
человек. Испуганный император 
Ш ао-ди вынужден был простить 
всех участников этой беззаконной 
расправы и объявить всеобщую ам
нистию. Впрочем, и Юань Шао не 
удалось воспользоваться плодами 
своей победы. В тот же день в сто
лицу вошел вы званны й еще Хэ 
Цзинем с западной границы гене
рал Дун Чжо, имевший в подчи
нении мощную армию (большую 
часть ее составляли наняты е за 
деньги кочевники). Он и стал пол
новластным хозяином Лояна, при
своив себе звание советника импе
ратора. Некоторое время спустя он 
низложил императора Ш ао-ди и 
зам енил  его своим став л ен н и 
ком — слабоумным Сянь-ди. Юань 
Шао бежал на восток, где област
ные и окружные начальники вы
двинули его на пост руководителя 
военной лиги. Армия лиги высту
пила против Дун Чжо. Однако уже 
в 192 г. лига распалась на две груп
пировки. Каждый военачальник,

оставив общее дело, старался толь
ко о расш ирении сферы своего 
влияния. В течение трех лет между 
ними шли упорные междоусобные 
войны. В союзе с Юань Шао дей
ствовали Цао Цао, контролировав
ший западную часть Шаньдуна, и 
правитель Ю го-Восточной области 
Цзинчжоу Лю Бяо.

Тем временем император оста
вался во власти Дун Чжо. В апреле
190 г. тот решил перевести двор в 
более безопасное место — в Чанъ
ань. Перед переездом его солдаты 
спалили все города и деревни во
круг Лояна в радиусе 200 ли, со
жгли в столице все дворцы и хра
мы, правительственные учрежде
ния, склады и частные дома. Боль
шая часть жителей столицы была 
насильно переселена в Гуаньчжун. 
(М ножество людей при этом по
гибло. Дорога на запад была устла
на трупами умерших от голода.) 
Покинув руины разграбленного и 
сож ж енного  Л оян а, арм ия Дун 
Чжо вместе с императором’ и его 
свитой перебралась в Чанъань. 
Здесь немедленно начались убий
ства и грабежи. Два года жители 
этого второго по величине китай
ского города страдали от невыно
симого террора и беззаконий. В мае 
193 г. Дун Чжо был убит собствен
ными телохранителями. Узнав об 
этом, его военачальники Лю Цзюэ 
и Го Ф ань с боем ворвались в 
Чанъань и отдали город на разграб
ление своим воинам. Те вырезали 
почти всех жителей, так что в те
чение более чем 40 дней столица 
была пуста. Значительная часть 
свиты императора Сянь-ди была 
казнена. Ли Цзюэ сжег император 
ский дворец и увел Сянь-ди в свой
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лагерь, а императорских наложниц 
отдал конникам-варварам в награ
ду за службу. Более двух лет Сянь- 
ди и его сановники пребывали в 
неслыханно унизительном поло
жении пленников глумливой сол
датни. Н аконец им удалось угово
рить главарей враждовавших отря
дов отпустить их обратно в Лоян. В 
сентябре 195 г. двор тронулся в 
опасный путь по разоренной вой
ной и ки ш ащ ей  р азбой н и кам и  
стране. Лишь через год, преодолев 
много опасностей, Сянь-ди и его 
спутники достигли восточной сто
лицы. Но жизнь их не стала от это
го легче. «В то время, — пишет 
Фань Е, — все дворцы и здания в 
Л ояне были уничтожены огнем. 
Чиновники укрывались бурьяном 
и жили среди голых стен. Некото
рые из них умерли с голода среди 
голых стен, иные были убиты сол
датами».

Сообразив, что своими силами 
он не сможет обеспечить себе даже 
сносного существования, Сянь-ди 
в 196 г. стал искать покровителя и 
обратился за поддержкой к Юань 
Шао и Цао Цао. Ю ань Ш ао эту 
просьбу оставил без внимания. Цао 
Цао, напротив, без колебания со
гласился взять на себя заботу об 
императорском дворе. Он лично 
явился на аудиенцию к Сянь-ди и 
убедил (или вынудил) императора 
перебраться в его столицу — город 
Сюй в Инчуани. Переезд ханьско- 
го двора на восток и реставрация 
фасада дворцовой жизни открыли 
новую страницу в карьере Цао Цао. 
Из заурядного регионального ли
дера он превратился в представи
теля центральной власти, защ ит
ника и опору трона. С этого време

ни он мог претендовать на само
стоятельную политическую роль. 
Юань Шао вскоре понял свой про
счет, но было уже поздно. Вскоре 
между двумя бывшими союзника
ми началась война. В 200 г. Цао Цао 
нанес Юань Шао сильное пораже
ние у Гуаньду (в провинции Хэ
нань). Не пережив этой неудачи, 
Юань Шао в 202 г. умер, а в 205 г. 
Цао Цао овладел всеми его земля
ми и превратился в единоличного 
правителя Северного Китая. Сам 
он умер в 220 г. в Лояне, куда не
задолго до этого была перенесена 
столица. Спустя несколько месяцев 
его сын Цао Пи вынудил Сянь-ди 
передать ему императорские рега
лии и провозгласил воцарение ди
настии Вэй. Процедура передачи 
верховной власти была обставлена 
таким образом , будто С янь-ди , 
подобно легендарному правителю 
древности Яо, добровольно отрек
ся от престола в пользу более дос
тойного. Так завершилось двухве
ковое правление династии Восточ
ная Хань.

ХАНЬ ЗАПАДНАЯ. Китайская 
императорская династия, правив
шая в 206 г. до P. X. — 8 г.

Р о д о н ач ал ь н и к о м  д и н а с ти и  
Хань был выходец из зажиточных 
крестьян Лю Бан, заним авш ий 
при циньских императорах м а
ленькую чиновничью должность. 
Во время всеобщ его восстания 
против Цинь, начавшегося в 209 г. 
до P. X., Лю Бан быстро выдви
нулся благодаря своим военным и 
организаторским  способностям. 
Сперва он сделался князем Хань 
(Хань-ваном), а в 202 г. до P. X. су
мел объединить под своей властью
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Люй-хоу 
(188-180 гг до P. X.)

Гао-цзу 
(206-195 гг. до Р. X.)

Бо

Хуй-ди 
(195-188 гг. до P. X.)

Вэнь-ди 
(180-157 гг. до Р.Х.)

Цзинь-ди 
(157-141 гг. до Р.Х.)

У-ди
(140-87 гг. до P. X.)

Лю Цзю Чжао-ди 
(87-74 гг. до P. X.)

Ши Гуан-сун

Сюань-ди 
(74—48 гг. до P. X.)

Лю Кан

Ай-ди
(7-1 гг. до Р.Х.)

Юань-ди
(48-33 гг. до P. X.)

Лю Синь

I
Пин-ди

(1 г. до P. X. — 6)

Чэн-ди 
(33-7 гг. до P. X.)

Ин-ди (6-8)

всю Поднебесную и стал первым 
ханьским императором Гао-цзу.

В то время, когда Лю Бан зани
мал еще низкое положение, его 
женой стала женщина из рода Люй. 
Она родила ему сына Ина — буду
щ его  и м п ер ато р а  Х уй-ди — и 
дочь — будущую вдовствующую 
императрицу Лю-юань. Когда Лю 
Бан стал Хань-ваном, он взял на
лож ницу из рода Ци, уроженку 
Дин-тао, которую очень любил. От 
нее родился Жу-и, носивший ти
тул чжаоского Инь-вана. У импе
ратора имелись сыновья и от дру
гих женщин. В связи с этим в пос

ледние годы его правления возник 
вопрос о престолонаследии. Ин 
был человеком безвольным и чрез
мерно мягким. Император знал это 
и все время хотел лишить его зва
ния наследника престола. Вместо 
него он хотел объявить преемни
ком сына наложницы Ж у-и, так 
как видел, что тот больше подхо
дит для этой роли. К тому же на
ложница Ци пользовалась любо
вью Гао-цзу и часто сопровождала 
его в поездках. По свидетельству 
Сыма Цяня, она дни и ночи про
ливала слезы, добиваясь, чтобы ее 
сын сменил прежнего наследника.
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Л императрица Люй была уже в 
годах и обычно оставалась в столи
це. Она редко виделась с государем 
и все более отдалялась от него. Од
нако ее влияние от этого не стано- 
нилось слабее. По характеру Люй 
была женщиной решительной. В те
чение многих лет она помогала 
Гао-цзу утверждать порядок в Под
небесной, и многие высшие са
новники, заподозренные в том, 
что сами помышляют о престоле, 
были казнены по ее настоянию. 
Старшие братья Люй, также люди 
энергичные и решительные (оба 
они были военачальниками), бди
тельно стояли на страже ее инте
ресов. Благодаря их жесткому про
тивостоянию Ж у-и, несмотря на 
все старания его сторонников, так 
и не был объявлен наследником.

После того как Гао-цзу скончал
ся в июне 195 г. до P. X. во дворце 
Ч анлэгун, Ин был нем едленно 
провозглашен императором, а на
ложница Ци заключена во внут
ренних помещениях дворца. Жу-и 
вызвали в столицу. Он последовал 
туда очень неохотно, так как по
нимал, что ничего хорошего его 
там не ожидает. Хуй-ди, будучи 
добры м ч ел о веко м , п оп ы тался  
спасти младшего брата. Он встре
тил его в Бошане, вместе с ним 
прибыл во дворец и все время 
жил, ел и пил вместе с ним. Толь
ко в декабре 195 г. до P. X., вос
пользовавш ись тем, что Хуй-ди 
отлучился на охоту, императрица 
Люй смогла осуществить свой за
мысел — Ж у-и был отравлен и 
вскоре умер. Затем вдовствующая 
императрица приказала отрубить 
ноги и руки наложнице Ци, вы
рвать ей глаза, прижечь уши, дать

снадобье, вы зываю щ ее немоту, 
поместить ее в яму полную нечис
тот и называть «человек-свинья». 
Управление государством полнос
тью  переш ло к Л ю й, ее брату 
Цзяньчэн-хоу и двум племянни
кам — Ли-хоу и Цзяо-хоу. Что ка
сается императора Хуй-ди, то он 
совсем  не зан и м ал ся  д ел ам и , 
бражничал, предавался разврату и 
веселью. От этого он вскоре забо
лел и скончался в сентябре 188 г. 
до P. X. еще очень молодым чело
веком.

К этому времени представители 
рода Люй уже занимали все важ
ные посты в государстве, были 
военачальниками и правителями 
областей. Они оказали поддержку 
императрице Люй и помогли ей 
сохранить власть в своих руках. До 
самой смерти она оставалась все
сильной правительницей им пе
рии, хотя формально считалась ре
гентшей при малолетних импера
торах. Сыма Цянь пишет, что жена 
Хуй-ди не имела детей. Однако она 
притворилась, что понесла, а сама 
отняла сына одной из наложниц и 
назвала его своим (мать ребенка 
после этого убили). Этот мальчик и 
был объявлен императором , но 
никакого реального значения он 
не имел. Все декреты и указы исхо
дили непосредственно от императ
рицы Люй. Когда мальчик подрос, 
его заперли в задних помещениях 
дворца, никуда не выпускали и го
ворили, что он опасно болен. В 
184 г. до P. X. он был низложен и 
умерщвлен. Императором объяви
ли другого ребенка, взятого из га
рема Хуй-ди — Чаншань-вана. Он 
также был чисто символической 
фигурой.
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В августе 180 г. до P. X. императ
рица Люй-хоу скончалась. Едва об 
этом стало известно, в столице 
вспыхнула борьба между родами 
Люй и Лю. Члены рода Лю, совер
шенно оттесненные после смерти 
Гао-цзу от управления государ
ством, теперь вознамерились вер
нуть себе первенствующее положе
ние и покончить с всевластием ро
дичей п окой н ой  им п ератриц ы . 
Главную роль в перевороте сыграл 
Лю Чжан, носивший титул Чжу- 
сюй-хоу (он был старшим внуком 
Гао-цзу). Под его руководством 
верные Лю солдаты вошли в Чанъ- 
ань и начали истребление рода 
Люй. Убивали всех без разбора — 
мужчин и женщин, взрослых и де
тей. Император Чаншань-ван был 
низложен, и престол перешел к 
старшему сыну Гао-цзу, Лю Хэну, 
носившему титул Дай-вана (мате
рью его была вдовствующая импе
ратрица Бо — женщина из знатно
го и уважаемого рода). Он стал им
ператором Вэнь-ди.

Большая часть царствования но
вого императора прошла в спокой
ствии и мире. Вэнь-ди искренне 
заботился о благосостоянии наро
да и совершенствовал управление. 
Подати при нем оставались незна
чительными. Сыма Цянь пишет, 
что Вэнь-ди довольствовался тем, 
что получил по наследству от сво
их предшественников; число импе
раторских дворцов, палат, парков 
и угодий при нем не увеличилось. 
Всю жизнь он носил одежду из 
грубого шелка. При сооружении 
его усыпальницы в Балин было 
запрещено применять для украше
ния золото, серебро и даже медь; 
все сосуды делались из обычной

глины. В отношениях с приближен
ными Вэнь-ди был очень прост и 
терпим. Всеми силами император 
стремился служить примером доб
родетельного образа ж изни, счи
тая, что таким образом он скорее 
сможет изменить свой народ к луч
шему. К крайним и суровым мерам 
он прибегал редко и очень неохот
но. Сыма Цянь пишет, что при 
Вэнь-ди «в землях среди четырех 
морей царило изобилие и богат
ство, а в народе процветали уста
новленны е нормы поведения и 
чувство долга».

Вэнь-ди наследовал в 157 г. до 
P. X. его сын Лю Ци. Это был им
ператор Цзин-ди. При нем была 
сделана первая попытка урезать 
права чжухоу (владетельных кня
зей). Известно, что в начальный 
период своей истории империя За
падная Хань еще далеко не была 
централизованным государством. 
Если серединные земли и запад
ные провинции находились под 
непосредственны м управлением 
императора, то, начиная от Гуань- 
чжуна и далее на восток, прости
рались наследственные владения 
знати, носившей громкие титулы 
хоу и ванов (большей частью это 
были многочисленные представи
тели семейства Лю). Чжухоу сами 
назначали чиновников на подвла
стной им территории и даже име
ли собственные дворы. До поры до 
в р ем ен и  и м п ер ато р ы  долж ны  
были мириться с таким положени
ем дел. Но в 154 г. до P. X. советник 
Цзин-ди, Чао Цо, смело выступил 
против самого могущественного из 
чжухоу — плем янни ка Гао-цзу, 
Лю Пи. Своим возвышением этот 
ван был обязан счастливому сте
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чению обстоятельств. В начале сво
его правления (в 205 г. до P. X.) 
Гао-цзу отменил циньские деньги 
и разрешил свободную отливку 
монет. Лю Пи, во владениях кото
рого находились богатые залежи 
медной руды, начал отливать день
ги в таком количестве, что, по 
свидетельству Сыма Цяня, его мо
неты «распространились по всей 
Поднебесной», а сам он «богат
ством сравнялся с Сыном Неба». 
Вскоре Ли Пи стал держать себя 
настолько независимо, что даже 
отказался от обязательных для всех 
ванов ежегодных посещений импе
ратора с изъявлением покорности 
и подношением даров. В связи с 
этим Чао Цо обвинил Лю Пи в на
рушении верности императору и 
потребовал отторжения значитель
ной части его владений. Сходные 
обвинения были предъявлены и 
некоторым другим могуществен
ным ванам. В ответ те подняли мя
теж, известный в истории как «мя
теж семи ванов». Восставшие по
требовали казнить Чао Цо. Надеясь 
этой дорогой ценой восстановить 
мир в стране, Цзин-ди выдал им 
голову своего сановника. Однако 
эта уступка только раззадорила мя
тежников. Лю Пи объявил себя 
претендентом на императорский 
престол. Началась война, и только 
через несколько месяцев мятеж с 
большим трудом удалось подавить. 
Часть ванов была казнена, часть 
покончила с собой. Их семьи и 
родственники были порабощены. 
Это была важная победа централь
ной власти.

Еще более могущество импера
тора возросло при сыне Цзин-ди, 
Лю Чэ, императоре У-ди, царство

вание которого вообще было од
ним из наиболее долгих и плодо
творных в истории Китая. Именно 
тогда конфуцианство официально 
стало основой образа жизни китай
цев. Сыма Цянь пишет, что У-ди 
уже в юности был горячим при
верж енц ем  учения К он ф уц и я. 
Взойдя на престол, он собрал во
круг себя около сотни выдающих
ся конфуцианцев (некоторым из 
них он даровал высокие титулы 
гулов и ванов) и время от време
ни обращался к ним с вопросами: 
как следует управлять империей, 
как подбирать помощников и чи
новников, как интерпретировать 
древнюю мудрость к проблемам 
сегодняшнего дня. Понятно, что в 
старых книгах невозможно было 
найти готовые ответы на все эти 
вопросы. Чтобы сделать учение 
Конфуция действенным и жизне
способным, советники У-ди дол
жны были заимствовать многие ус
тановления, необходимые и полез
ные для управления государством, 
у старых своих противников — ле- 
гистов. Несмотря на долгую и даже 
непримиримую вражду между дву
мя этими древними учениями, по
чва для их сближения существова
ла всегда: ведь и конфуцианцы и 
легисты считали, что управлять 
Поднебесной должен сильный го
сударь с министрами и чиновни
ками, что народ должен уважать 
власть и подчиняться ее предста
вителям и что все это в конечном 
счете способствует благу и процве
танию, миру и счастью подданных. 
Разница между двумя доктринами 
и особенно их реализацией заклю
чалась в том, какими методами 
следует достигать поставленных



408 Хань Западная

целей. Конфуцианцы делали упор 
на самосознание и самосовершен
ствование людей, на воспитание в 
них гуманности, добродетели, чув
ства долга и уважения к старине. 
Легисты — на запугивание, под
чинение и суровые наказания за 
неповиновение. В чистом виде ни 
одна из этих доктрин не могла быть 
реализована на практике. Однако, 
дополнив этические полож ения 
Конфуция практическими нара
ботками легистов, конфуцианцы 
из окружения У-ди сумели в кон
це концов создать исчерпывающее 
и всеобъемлющее учение, ставшее 
в следующие века основой миро
воззрения всех китайцев.

Для того чтобы прочнее вне
дрить конфуцианство, У-ди ввел 
новую систему назначения на го
сударственные должности: отныне 
каждый желающий стать чиновни
ком должен был пройти курс изу
чения конфуцианских канонов и 
сдать по ним государственные эк
замены. Вместе с тем в системе го
сударственного устройства и уп
равления этого времени можно 
видеть воплощение многих легист- 
ких принципов. Так всемерно под
держивалось земледелие. Налоги 
для крестьян были низкими и не 
превышали 1/15 урожая. Основные 
доходы государство старалось до
бывать в сфере промышленности и 
торговли. В 119 г. до P. X. была вос
становлена учрежденная еще при 
Цинь Шихуанди государственная 
монополия на соль, железо, от
ливку монет и изготовление вина. 
Богатые ремесленники и торговцы 
должны были уплачивать в казну 
огромные деньги за право зани
маться солеварением, металлурги

ческим промыслом, винокурением 
или изготовлением монет. Было 
принято несколько новых законов, 
ущемляющих привилегии чжухоу. В 
частности, ограничили их право 
назначать местных чиновников. В 
121 г. до P. X. был принят закон о 
«распространении милости», под
рывавший самые основы удельной 
системы — всем чжухоу и ванам 
было приказано отныне распреде
лять свои земли между младшими 
братьями и сыновьями. Вследствие 
этого ожидали быстрого раздроб
ления удельных княжеств и утрату 
ими политического значения.

Царствование У-ди было отме
чено также славными победами 
над внеш ним и врагами, прежде 
всего над кочевниками хунну. Го
товясь к войне с этим грозным 
противником, император провел 
важную военную реформу. Основ
ной силой китайского войска пос
ле нее стали тяжеловооруженные 
всадники, закованные в пластин
чатые доспехи. Их поддерживала 
легкая конница и исключительно 
боеспособная пехота, имевшая на 
вооружении мощные самострелы 
(дальнобойность и пробивная сила 
их стрел были очень велики — они 
пронзали насквозь даже самые тол
стые доспехи и щиты). Первые по
ходы против хунну преследовали 
цель оттеснить их за пределы Ки
тайской стены. К 127 г. до P. X. У-ди 
удалось вернуть земли, располо
женные южнее излучины Хуанхэ. 13 
короткий срок по берегам реки 
были построены крепости и возве
дены новые укрепления. В резуль
тате походов 124 и 123 гг. до P. X. 
кочевников оттеснили еще дальше 
на север. В 121 г. основной центр
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нападений на хунну переместился 
на запад — в провинцию Ганьсу. В 
результате похода Хо Ц ю й-бина 
хунну изгнали из Ганьсу и отреза
ли от союзных с ними племен цян, 
населявших Тибетское нагорье. В 
119 г. до P. X. полководцы Вэй Цин 
и Хо Цюй-бин с 200-тысячной ар
мией перешли Великую пустыню 
(Гоби) и, неож иданно напав на 
хунну, нанесли им новое тяжелое 
поражение. С этого времени, по 
свидетельству китайских источни
ков, хунну более не решались про
никать в районы, расположенные 
«южнее пустыни». Вместе с тем по
беда открыла китайцам дорогу в 
западны е земли — Туркестан и 
С редню ю  Азию. У -ди проявил 
большой интерес к этим странам. 
На отвоеванной у кочевников тер
ритории от Цзиньчэна до Дуньху- 
ана была возведена мощная линия 
укреплений и образованы четыре 
новые области. В 110 г. до P. X. им
перии покорилось племя цян, быв
шее последней преградой на пути 
общения Хань с западными стра
нами. В 104 г. до P. X. прославлен
ный х ан ьски й  п о л к о во д ец  Ли 
Гуан-ли совершил первый поход 
на Фергану. Он продолжался два 
года и закончился неудачей. В 102 г. 
до P. X. была предпринята новая 
попытка. С большим трудом китай
цам удалось добраться до столицы 
Ферганы — города Эрши и осадить 
его. В конце концов ферганцы со
гласились выдать Ли Гуан-ли в ка
честве выкупа несколько тысяч 
своих замечательных лошадей и 
признали над собой власть хань- 
ского императора. Препятствий для 
торговли с западом больше не су
ществовало. С этого времени тор

говые караваны с китайским шел
ком беспрепятственно отправля
лись в Бактрию, Индию, Согдиа- 
ну, достигали Парфии и прони
кали еще дальше на запад. Торгов
ля эта была чрезвычайно выгодна 
и при носила огромны е доходы 
казне. У-ди вел успешные войны 
и в других направлениях. Так в 
111-110 гг. до P. X. было завоева
но северовьетн ам ское  царство  
Намвьет, а в 108 г. до P. X. — раз
громлено северокорейское цар
ство Чонсон.

Вообще, в царствование У-ди 
Ханьская империя превратилась в 
одно из самых обширных, богатых 
и густонаселенных государств мира. 
Земледелие процветало. Тщательно 
поддерживались старые и по мере 
необходимости создавались новые 
ирригационные системы. В поряд
ке были дороги, а вдоль дорог под
нимались новые города. Однако это 
процветание продолжалось недо
лго. Слабые и безвольные преемни
ки У-ди не сумели совладать с со
зданным им сложным аппаратом 
управления империей, и на местах 
вскоре почувствовали ослабление 
центральной власти. Прежде всего 
это проявилось в быстром имуще
ственном расслоении сельского 
населения. Первые ханьские импе
раторы хорошо понимали, какую 
опасность для единства государства 
таит в себе этот процесс, и потому 
всегда вели борьбу против концен
трации земельной собственности. 
У-ди уделял этому особенно боль
шое внимание. При нем существо
вали сп ец и альн ы е ц ен зо р ы , в 
обязанности которых входило сле
дить за тем, чтобы «земли и дома 
местных могущественных семей не
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превышали установленной нормы». 
Таким образом в деревне искусст
венно поддерж ивалось им ущ е
ственное равенство. После смерти 
императора контроль за этой важ
ной сферой общественной жизни 
ослаб. Вследствие этого повсемест
но стали возникать крепкие хозяй
ства, которые быстро богатели и 
прибирали к рукам все новые и но
вые земли. Их прежние хозяева 
были вынуждены или продавать 
себя в рабство, или умирать голод
ной смертью. Через несколько де
сятилетий  «сильны е дома» н а 
столько усилились, что повсемес
тно стали создавать свои воору
женные отряды и фактически на
чали подменять собой местную 
власть.

О пропасти, возникшей между 
бедными и богатыми, сообщают 
м ногие и сточн и ки . Т ак, автор 
трактата «Янь те лунь» пишет, что 
в то время, как богатые люди име
ют особняки, подобные дворцам, 
и живут в роскоши, одевая даже 
слуг в изысканные шелка, а их ло
шади и собаки едят хлеб и мясо, 
бедняки ютятся в хижинах, одева
ются в лохмотья и питаются самой 
скудной и грубой пищей. Процесс 
разорения и обезземеливания кре
стьян ускорился также вследствие 
недальновидной политики хань- 
ских императоров. Уже при сыне У- 
ди, Чжао-ди, поборы стали более 
тяжелыми и произвольными, по
дати стали взиматься когда вздума
ется, без соблюдения сроков. Пре
кратился государственный конт
роль за ирригационной системой. 
Оросительные сооружения не ре
монтировались годами, участились 
наводнения и засухи, и как след

ствие всего этого — стали разго
раться волнения и мятежи.

Проявления глубокого кризиса 
с каждым годом ощущались все 
острее, но слабые ханьские импе
раторы уже не имели сил поме
шать этому, так как лишились ре
альной власти. В последние годы 
существования династии Западная 
Хань, и в особенности со времен 
царствования императора Ю ань- 
ди, политическая власть постепен
но переходила к могущественному 
роду Ван. Ж ена Ю ань-ди, импе
ратрица Ван, подобно императри
це Люй, сумела доставить все важ
нейшие посты своим родственни
кам. Три ее брата были регентами 
и управляли империей в ЗЗ—g гг. 
до P. X. В 8 г. до P. X. регентом стал 
ее племянник Ван Ман. В 1 г. до 
P. X. он возвел на престол Пин- 
ди, котором у было тогда всего 
лишь 9 лет, и мог вполне пользо
ваться своим всевластьем. Однако 
роль всесильного временщика каза
лась Ван М ану уже недостаточ
ной — он мечтал сам стать импе
ратором. В 6 г., в день Нового года, 
представляясь с другими принца
ми, чтобы выразить почтение Пин- 
ди, Ван Ман положил яд в импе
раторскую чашу с вином. От дей
ствия выпитого напитка с юным 
государем случился припадок, и он 
умер в мучительной агонии. Вместо 
Пин-ди Ван Ман возвел на престол 
представителя боковой линии рода 
Лю — двухлетнего Ж у-цзы Ина 
(императора Ин-ди). Спустя два 
года тот также был низложен, и 
Ван Ман, совершив все положен
ные церемонии, принял титул им
ператора. Основанная им династия 
получила название Синь (Новая).



Харшавардхана 411

ХАНЬ СЕВЕРНАЯ. Х уннская 
династия, правивш ая в царстве 
Северная Хань {Раннее Чжао) в 
304—329 гг. (Период «16 северных 
царств».)

Гао-цзу
(304-310)

Лю Цун Лю Яо
(310-318) (318-329)

Лю Цан 
(318)

Кочевые племена хунну во вре
мя смуты, сопровождавшей паде
ние династии Восточная Хань, пе
реселились на юг китайской про
винции Шаньси. Их общая числен
ность составляла 30 тысяч кибиток 
(см. ХУННУ ЦАРИ). В 304 г. хунн- 
ски й  ш ан ью й (п р ав и тел ь ) Лю 
Ю ань захватил Ц зогочэн  (уезд 
Лиши провинций Ш аньси) и при
нял титул князя Хань. Созданное 
им государство получило название 
Северное Хань. С толицей его с 
305 г. стал город Пинъян. В 308 г. 
Лю Юань провозгласил себя импе
ратором (это был император Гао- 
цзу). В 310 г., после его смерти, 
престол унаследовал сын Лю Цун. 
В следующем году хунну захватили 
цзиньскую столицу Лоян и подвер
гли ее жестокому разгрому. При 
этом было перебито до 60 тысяч 
китайских солдат и мирных жите
лей. В 316 г. брат императора, Лю 
Яо, штурмом взял вторую столи
цу — Чанъань. Император Минь- 
ди оказался в плену и после мно
гих унижений был в 317 г. умерщ
влен. Таким образом, империя За
падная Цзинь прекратила свое су

ществование. В 318 г., после смер
ти Лю Цюна, его царство распа
лось. В то время как в столице ут
вердился сын Лю Цюна, Лю Цан, 
его младший брат Лю Яо захватил 
Чанъань и тоже провозгласил себя 
императором. Свое государство он 
назвал Чжао (в истории за ним 
за к р е п и л о с ь  н азв ан и е  Р ан н ее  
Чжао). Вскоре Лю Яо удалось объе
динить всю страну. Власть его рас
пространялась на Хэдун (южная 
часть Шаньси) и Юнчжоу. Но уже 
в 319 г. против Лю Яо выступил 
Ши Лэ — правитель другого севе
роки тай ского  царства П озднее 
Чжао. В 329 г. войска Лю Яо потер
пели пораж ение, и сам он был 
убит. Царство Раннее Чжао прекра
тило свое существование.

ХАРИВАРМАН. См. КАДАМБЫ 
ЦАРИ.

ХАРИС. См. ГАСАНИДЫ.

ХАРИС. См. КИНДИДЫ.

ХАРИТАТ I. См. Н А БА ТЕИ  
ЦАРИ.

ХАРИТАТ II. См. НАБАТЕИ 
ЦАРИ.

ХАРИТАТ III. См. НАБАТЕИ 
ЦАРИ.

ХАРИТАТ IV. См. НАБАТЕИ 
ЦАРИ.

ХАРИШЕНА. См ВАКАТАКОВ 
ДИНАСТИЯ.

ХАРШАВАРДХАНА. См. ПУШ 
ПАБХУТИ ДИНАСТИЯ.
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Х А С ЕК Х ЕМ . С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 2-я ДИНАСТИЯ.

ХАСЕХЕМ УИ. См. Е ГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 2-я ДИНАСТИЯ.

ХАСМОНЕИ. Династия царей и 
первосвящ енников, правившая в 
Иудее в 166—37 гг. до P. X.

Завоевания Набу-кудурри-уцу- 
ра II полож или конец Первому 
Иудейскому царству. После этого 
евреи на протяжении четырехсот 
лет не имели своей государствен
ности. Иудея последовательно вхо
дила в состав Нововавилонского и 
Персидского царств, была захваче
на Александром М акедонским, а 
позже принадлежала П толемеев
скому Египту. В 170 г. до P. X. стра
ной зав л ад ел  царь С и р и и  
А нтиох IV Э п и ф а н , п ри чем  
иудеи, недовольные владычеством 
египтян, сами открыли перед ним 
ворота своей столицы. Но в 168 г. 
до P. X. Антиох опять подступил к

Маттафия

Иерусалиму и обманом захватил 
его, выдав свой приход за совер
шенно мирный. Сирийцы разгра
били Иерусалимский храм, не ос
тавив даже священной утвари, и 
опустошили сокровищницу. Рав
ным образом разграбили они и 
весь город, причем часть жителей 
перебили, других же вместе с же
нами и детьми увели в плен, так 
что более 10 тысяч человек стали 
рабами. Лучшие здания города Ан
тиох предал огню, а городские сте
ны велел срыть. Наконец, поста
вив на месте, где происходили 
жертвопринош ения, алтарь, царь 
заклал на нем свинью, то есть со
верш ил с точки  зрени я иудеев 
ужасное святотатство. Все жители 
страны должны были отказаться от 
своей исконной религии и покло
няться греческим богам (в каждом 

. городе и в каждом селении им по
свящали жертвы и воздвигали ал
тари). Было запрещено совершать 
обряд обрезания мальчиков. Ос-

Иуда 
Маккавей 

(166-161 гг. до Р.Х.)

Ионат 
(161-141 гг. до Р.Х.)

Симон 
(141-134 гг. до Р X.)

Аристобул I 
(104-103 гг. до P. X.)

Гиркан I Иоанн 
(134-104 гг. до Р.Х.)

----------- !------------
Александр 

Яннай 
(103-76 гг. до P. X.)

Александра 
Саломея 

(76-67 гг. до P. X.)

Гиркан II 
(63-40 гг. до Р X.)

Аристобул II 
(67-63 гг. до P. X.)

Антигон 
(40-37 гг. до P. X.)

Александр

Ирод I + Мариамна
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луш ников жестоко наказы вали. 
Многие, отчасти добровольно, от
части от страха перед наказанием, 
стали исполнять эти царские пове
ления. Однако наиболее выдающи
еся и благородные из иудеев не 
отказались от своих древних. Еже
дневно нескольким из них прихо
дилось подвергаться пы ткам  и 
умирать в жестоких мучениях. Их 
бичевали, терзали и затем живьем 
пригвождали к крестам; женщин 
же и детей, которые были напере
кор царскому повелению обреза
ны, подвергали казни через уду
шье и вешали затем тела их на шею 
пригвожденным к крестам мужьям 
и родителям. Тот, у кого находили 
книгу со священными законами, 
умирал жалкой смертью, а книга 
уничтожалась.

В это время в иудейской деревне 
Модии жил священник Маттафия. 
В 167 г. до Р. X. в Модию явились 
царские чиновники, чтобы прину
дить иудеев исполнять предписа
ния царя и принести установлен
ные Антиохом жертвы. Чиновники 
стали добиваться от М аттафии, 
чтобы он первый принес жертвы и 
тем показал пример односельча
нам. Однако Маттафия наотрез от
казался сделать это, заявив, что он 
со своими сыновьями никогда не 
изменит древнему благочестию. Не 
успел ещ е М аттафия закончить 
свою речь, как кто-то из иудеев 
вышел из толпы и принес требуе
мую Антиохом жертву. Тогда Мат
тафия и его сыновья в гневе бро
сились на него с мечами в руках, и 
старик убил не только этого иудея, 
но и ц ар ск о го  в о е н а ч а л ь н и к а  
Апеллеса, принудивш его того к 
ж ертвопринош ению , а вместе с

ним нескольких солдат. Разрушив 
затем алтарь, Маттафия восклик
нул: «Кто еще привержен родным 
обычаям и истинному богопочита- 
нию, тот пусть следует за мною». С 
этими словами он в сопровожде
нии сыновей удалился в пустыню. 
Вслед за ним  в пустыню ушли 
многие жители деревни и посели
лись там в пещерах. Вскоре Матта
фия собрал вокруг себя значитель
ную рать, разрушил жертвенники 
и стал убивать всех, кто навлекал 
на себя грех жертвоприношения 
греческим богам.

Через год он умер, а предводи
телем восставших стал его старший 
сын Иуда Маккавей. Когда против 
него выступил наместник Сама
рии, Иуда сразился с ним, пора
зил его самого и многих его вои
нов. Затем он победил наместника 
Келесирии. Вся страна вскоре была 
охвачена восстанием. Узнав об 
этом, Антиох IV отправил против 
иудеев большую армию во главе со 
своим полководцем Дорименом. 
Иуда внезапно напал на сирийцев 
под Эммаусом и разбил их. В 165 г. 
до P. X. он вернул себе Иерусалим 
(после антиохового разгрома город 
был в запустении, а в храме уже 
проросли деревья). Маккавей снаб
дил храм новой утварью, светиль
ником, столом и алтарем, сделан
ным из золота, заготовил новые 
завесы на двери, навесил новые 
створы дверей и укрепил храм сте
нами. (Иерусалимский замок оста
вался в руках сирийцев). Из Иеру
салима Иуда стал совершать похо
ды на окрестные племена, посте
пенно покоряя их себе.

В 162 г. до P. X. в Иудею вторгся 
си р и й ск и й  п олководец  Л иси й



414 Хасмонеи

(вместе с ним  был м алолетний 
царь Антиох V, над которым он 
был регентом). Иуда сразился с 
ним под Вефсурой, но не смог 
одолеть многочисленного войска и 
отступил к Иерусалиму. Осада го
рода была долгой и упорной. Про
тив каждого осадного орудия, ко
торое царь возводил у стен города, 
защитники ставили свое. Однако 
вскоре у них стали заканчиваться 
съестные припасы. Поэтому, когда 
Лисий и Антиох предложили Иуде 
мир на достойных условиях, он со
гласился его принять. Евреи вновь 
признали власть сирийского царя, 
который, в свою очередь, предос
тавил им право жить по их соб
ственным древним законам. Гоне
ния на иудейскую веру были пре
кращены. Но в том же году сирий
ский престол захватил Деметрий I. 
Война с иудеями возобновилась. А 
поскольку первосвященник Алким 
выступил на стороне сирийцев, 
народ передал первосвящ енство 
Иуде. Тот принял посвящение, од
нако властью своей пользовался 
недолго. Война приняла неудачный 
для иудеев оборот. Полководец Де
метрия Никанор захватил Иеруса
лим и разбил Иуду у деревни Ка- 
ферсаламы. В 161 г. до P. X. другой 
сирийский полководец, Бакхид, 
нанес ему поражение у деревни 
Вифзифы. Иуда, храбро отбивав
шийся от врагов, пал в этом бою.

Ему наследовал брат И онат, 
который продолжил войну с Бак- 
хидом. Положение повстанцев по
началу было очень тяжелым. Си
рийцы взяли Иерихон, Эммаус, 
Газару и многие другие иудейские 
города. Ионат и его сподвижники 
должны были в течение несколь

ких лет скрываться. Только в 153 г. 
до P. X., когда у Деметрия I на
чалась война с другим претенден
том на престол Александром Бал- 
сой, Ионат смог овладеть Иеру
салимом и укрепил его стенами. 
Затем, воспользовавш ись усоби
цами в Сирии, он в 148 г. до P. X. 
захватил Яффу, Азот и Аскалон. В 
145 г. до P. X. он принял сторону 
очередного претендента на си 
рийский престол Антиоха VI, от
лож и лся  от п р ави вш его  тогда 
царя Деметрия II и начал против 
него войну. В 142 г. до P. X. сирий
цы были разбиты на равнине Асор. 
Тогда же И онат стал возводить 
мощные укрепления вокруг Иеру
салима и приступил к осаде Иеру
салимской крепости, которая на
ходилась в руках сирийцев еще со 
вр ем ен  А н ти о х а  IV. О держ ав 
столько славных побед на поле 
боя, он пал жертвой подлого ко
варства. В 141 г. до P. X. один из 
полководцев Антиоха VI Диодот 
Трифон пригласил Ионата в Пто- 
лемаиду. Тот не увидел в этом ни
как о го  п одвоха и п ри ехал  на 
встречу всего с 1 тысячей воинов. 
Но как только иудеи вступили в 
город, жители по данному Трифо
ном сигналу заперли ворота и на
бросились на них. Всех спутников 
первосвященника перебили, а сам 
он оказался в плену и вскоре был 
казнен.

Узнав об этом печальном собы
тии, иудеи избрали первосвящен
ником младшего из сыновей Мат- 
тафии — Симона. При нем Иудей
ское государство настолько усили
лось, что перестало платить сирий
цам дань. В первый же год своего 
правления он взял Иерусалимскую
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крепость и велел срыть ее до осно- 
иания. Накопив силы, Симон по- 
| гарался отомстить Трифону, ко
торый в 140 г. до P. X. убил Анти
оха VI и провозгласил себя царем. 
Когда против него выступил один 
из Селевкидских принцев — Ан
тиох VII, Симон стал одним из са
мых преданных его друзей, дал 
Антиоху много денег и съестных 
припасов. Но едва в 138 г. до P. X. 
Антиох утвердился на престоле, он 
начал думать о том, как вновь по
корить себе Иудею. Однако до тех 
пор, пока был жив Симон, все по
пытки в этом направлении не при
носили успеха. В 134 г. до P. X. этот 
последний из сыновей Маттафии 
был коварно умерщвлен во время 
пира его зятем Птолемеем. Тогда 
же были убиты два старших сына 
первосвященника, но самый млад
ший из них, Гиркан, успел бежать 
в Иерусалим. Здесь при поддержке 
горожан он унаследовал звание и 
власть отца.

Первые годы правления Гирка- 
на прошли в войне с Птолемеем, 
укрывшимся в крепости Дагон. За
тем, в 132 г. до P. X., против него 
вы ступ и л  с и р и й с к и й  царь 
Антиох VII. Опустошив и разгра
бив всю Иудею, он запер Гиркана 
в Иерусалиме и осадил город. Ус
пех ему, впрочем, принесла не 
сила войска, а его благочестие. 
Когда наступил великий иудей
ский праздник кушей, Антиох по
слал Гиркану драгоценные жерт
венные дары, а войску — угоще
ние. В ответ на эту любезность, 
Гиркан отправил к царю посоль
ство с просьбой оставить иудеям их 
прежнее государственное устрой
ство. Антиох согласился, но потре

бовал, чтобы осажденные сложи
ли оружие, предоставили ему пра
во взимать дань, выдали ему за
ложников, выплатили 500 талан
тов серебра и срыли городские ук
репления. Хотя условия были очень 
тяжелые, Гиркан их принял. В даль
нейшем он был верным союзни
ком сирийского царя и участвовал 
вместе с ним в парфянском похо
де 130 г. до P. X. Но сейчас же пос
ле смерти Антиоха (в 129 г. до 
P. X.) Гиркан восстал против си
рийцев и начал завоевывать сосед
ние города. После шестимесячной 
осады он завладел Мидавою, за
нял Самегу и Сихем. Затем он взял 
идумейские города Адару и Ма- 
риссу и, подчинив себе всех иду
меев, приказал им принять обре
зание и жить по иудейским зако
нам. Свершив это, он приступил к 
сильно укрепленной Самарии, ок
ружил ее рвом, двойной стеной и 
стал стеснять горожан тяжелой 
осадой. Селевкиды были заняты 
тогда внутренними войнами, и им 
было не до Иудеи. Несколько раз 
их полководцы пытались прийти 
на помощь самарянам, но каждый 
терпел пораж ение и отступал с 
уроном. После годичной осады 
Гиркан взял город, разорил и раз
рушил его до основания. Затем до 
самой смерти он правил в покое и 
сумел накопить значительные бо
гатства.

Сын Гиркана I, Аристобул I, 
взойдя на престол, положил нача
ло Второму Иудейскому царству. 
Это был правитель жестокий и дес
потичный. Рассорившись со своей 
матерью из-за  власти, он велел 
бросить ее в темницу и уморить 
голодом. Следующего за ним по
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возрасту брата Антигона, который 
был его соправителем, Аристобул, 
заподозрив его в изм ене, велел 
убить. Младшие братья также были 
посажены в тюрьму. Впрочем, пра
вил Аристобул всего год и вскоре 
умер от какой-то тяжелой болезни. 
За свое короткое царствование он 
успел п о к о р и ть  зн ач и тел ьн у ю  
часть Итуреи и принудил ее жите
лей принять обрезание и иудей
ские законы . Вдова А ристобула 
Александра Саломея освободила от 
оков его брата Александра Янная 
и провозгласила его царем.

Александр начал свое правление 
с того, что с помощью кипрского 
царя Птолемея Лафура подчинил 
себе правителя Газы Зоила. Затем 
между ними, в свою очередь, на
чалась война. В местности Асоф не
подалеку от Иордана произошло 
решительное сражение, в котором 
иудеи потерпели тяжелое пораже
ние. Потеряв до 30 тысяч солдат, 
Александр бежал с поля боя, а 
Птолемей захватил Газу и опусто
шил всю Иудею. На помощь Алек
сандру пришла мать Лафура, еги
петская царица Клеопатра III, ко
торая уже многие годы враждовала 
с сыном. При ее поддержке Алек
сандр вторгся в Келесирию, взял 
после девятимесячной осады Гада- 
ру, потом овладел А м аф унтом , 
Анфедоном и Газой. Разгневавшись 
на жителей последней за то, что 
они перешли на сторону Лафура, 
он предал город жестокому разгро
му и перебил большую часть его 
жителей (в 96 г. до P. X.). Но когда 
Александр выступил против араб
ского царя Оведа, войско его по
пало в горной теснине в засаду и 
понесло большие потери. Сам царь

едва сумел бежать в Иерусалим. В 
довершение несчастий против него 
восстали собственные подданные, 
и царь во главе войска наемников 
вел с ними упорную шестилетнюю 
войну. За это время, по свидетель
ству Иосифа Флавия, он перебил 
не менее пятидесяти тысяч иудеев. 
Когда последние стали изн ем о
гать, они призвали к себе на по
мощь царя Дамаска Деметрия Эв- 
кера. Тот явился во главе большого 
войска. Александр выступил про
тив него, и возле Сихема произо
шел бой. В нем пали все 6 тысяч 
наемников Александра. Александр 
бежал в горы и вскоре собрал но
вое войско. Д ем етрий, который 
понес в первой битве большие по
тери, не стал с ним сражаться и 
отступил. А Александр овладел Ве- 
фом, где укрывались последние из 
его врагов. Восемьсот пленников 
он привел в Иерусалим и здесь ве
лел всех их распять. В то время, ког
да эти несчастные умирали столь 
мучительной смертью, царь велел 
изрубить на их глазах их жен и де
тей. Водворив таким образом мир, 
Александр вновь приступил к вне
ш ним  зав о ев ан и ям : взял Д и й , 
Ессу, Гауланию, Селевкию, Стра- 
то н о ву  Б аш н ю , А зот, Р аф ию , 
Скифополь и некоторые другие го
рода. Последние три года он стра
дал лихорадкой, но, несмотря на 
болезнь, не прекращал походов и 
умер во время осады Рагавы.

Царицей после него стала его 
жена Александра Саломея, а пер
восвящ енником — старш ий сын 
Гиркан И. Чтобы удержаться на 
престоле, Александра постаралась 
помириться с прежними против
никами мужа — сектой фарисеев.
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Последние получили при ней ог
ромное влияние. Прежние сторон
ники А лексан дра Я н н ая  бы ли 
очень недовольны таким положе
нием дел и настроили против ма
тери ее младшего сына Аристобула. 
В 67 г. до P. X., узнав о болезни 
матери, он поднял против нее 
восстание. Менее чем за пятнад
цать дней его сторонники овладе
ли 22 городами. В разгар этого мя
тежа царица умерла. Аристобул 
беспрепятственно вступил в Иеру
салим и провозгласил себя царем. 
Его старший брат Гиркан сначала 
признал его власть, но потом бе
жал к арабскому царю Арету, ко
торый встретил его очень друже
ственно. Арет выступил против 
Аристобула II и победил того в 
сражении. Аристобул укрылся в 
Иерусалиме, а арабы начали осаду 
города. В разгар этих событий в 
Иудею по поручению Помпея при
был римский полководец Эмилий 
Скавр. Аристобул, дав взятку 400 
талантов, привлек того на свою 
сторону, и Скавр освободил его от 
осады. После ухода римлян обрат
но в Сирию Аристобул напал на 
своих противников и разгромил их 
при Папироне. Тем временем Пом
пей, ознакомившись с положени
ем дел в Иудее, принял сторону 
Гиркана как старшего брата. В 63 г. 
до P. X. он подступил к Иерусали
му. Аристобул выехал к нему на
встречу и обешал сдать город. Од
нако, когда римляне подошли к 
Иерусалиму, его ворота были за
перты — жители отказались пус
тить их. Помпей заподозрил обман 
и приказал взять Аристобула под 
стражу. Его войско приступило к 
осаде. Иудейская столица была хо

рошо укреплена, но римляне разби
ли таранами стену, ворвались внутрь 
и перебили до 12 тысяч иудеев. Пом
пей низложил Аристобула и про
в о згл а с и л  п е р в о с в я щ е н н и к о м  
Гиркана II. Все города за придела
ми Иудеи (в том числе И ппос, 
С кифополь, Пеллу, Д ий, С ам а
рию , А зот, А рефусу) он велел 
вернуть прежним обитателям. При
морские города Газу, Яффу, Дору, 
Стратонову башню и некоторые 
другие он объявил независимыми 
и включил в состав римской про
винции. Таким образом могуще
ству Иудейского царства был по
ложен конец, и оно вернулось в 
свои древние пределы. Сделав все 
эти распоряжения, Помпей вер
нулся в Киликию, а Аристобула и 
его семью велел отправить в Рим. 
Вскоре Аристобул бежал, вернул
ся в Иудею и начал против рим
лян войну. Многие евреи взялись 
тогда за оружие, но вскоре были 
разбиты и рассеяны. Аристобул во 
второй раз попал в плен, вновь 
был отослан в Рим и содержался 
там до самой смерти в темнице.

Новый правитель Иудеи Гир
кан II был человеком Медлитель
ным и апатичным. Всю жизнь он 
находился под большим влиянием 
своих приближенных, в особенно
сти идуменянина Антипатра. Когда 
в Риме началась гражданская вой
на между Ц езарем и П омпеем , 
Гиркан по совету Антипатра при
нял сторону Цезаря и не прога
дал — победитель обласкал его и 
осыпал наградами. Но после того 
как в 44 г. до P. X. Цезарь был убит, 
в Иудее началась усобица. Не обра
щая внимания на слабого Гирка
на, отдельные наместники городов
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и полководцы вступили между со
бой в борьбу за власть. Сою зника
ми первосвященника в этой войне 
выступали сыновья Антипатра Фа- 
саил и Ирод (сам Антипатр был 
тогда уже отравлен своими врага
ми), а одним из основных против
ников Гиркана стал его плем ян
ник, сын Аристобула II, Антигон. 
Ирод сразился с ним и изгнал из 
Иудеи. Тогда в 40 г. до P. X. Анти
гон привлек на свою сторону пар
ф янского царевича П акора. Он 
обещал парфянам тысячу талантов 
и пятьсот женщ ин из наиболее 
знатных семейств, если они лишат 
Гиркана власти и убьют привер
женцев Ирода. Ввиду этого парфя
не пошли войной на Иудею — сам 
Пакор двинулся по прибрежной 
полосе, а его сатрап Барзафарн 
вторгся во внутренние области 
страны. Некоторые города прини
мали Антигона, другие, напротив, 
закрывали перед ним ворота. В 
Иерусалиме враги Гиркана попы
тались взять штурмом царский дво
рец, но Фасаил и Ирод отразили 
это нападение. Впрочем, устано
вить контроль над всем городом 
они были не в силах. Ежедневно 
между ними и их противниками 
п р о и сх о д и л и  к р о в о п р о л и тн ы е  
стычки. Вскоре в Иерусалим при
ехал с небольшим отрядом Пакор. 
Он, сделав вид, что хочет решить 
дело миром, предложил Гиркану и 
Фасаилу отправиться для перего
воров к Барзафарну. Тот сначала 
принял их очень любезно, а потом 
приказал заключить в оковы. Узнав 
об этом, Ирод оставил Иерусалим. 
Парфяне овладели городом и раз
грабили царский дворец.

Таким образом Антигон утвер

дился у власти. А чтобы никто не 
попытался вернуть на престол его 
дядю, он велел отрубить у него 
уши (по древнему иудейскому за
кону первосвящ енником  не мог 
быть человек, страдающий каким- 
либо телесным недостатком). Но 
успех Антигона не мог быть дли
тельным. Получив власть при по
мощи парфян, он тем самым сде
лался врагом римлян. Воспользо
вавшись этим, Ирод отправился в 
Рим с жалобой на Антигона и был 
там при поддержке Антония про
возглашен иудейским царем. Вес
ной 39 г. до P. X. он высадился в 
Птолемаиде, набрал из наемников 
и иудеев значительное войско и 
вторгся в Галилею. По мере того 
как он продвигался вперед, могу
щество его росло с каждым днем, 
и за малым исключением к нему 
присоединились вся Галилея, Иду
мея и Самария. В 38 г. до P. X. пар
ф яне были изгнаны  из страны , 
Пакор погиб. Положение Антиго
на после этого резко ухудшилось. 
Но поскольку Ирод должен был на 
некоторое время уйти из Иудеи, 
чтобы принять участие в парфян
ском походе Антония (здесь он су
мел отличиться при осаде Самоса- 
ты и тем заслужить еще большую 
дружбу триумвира), Антигон су
мел отчасти поправить свои дела. 
П од И ерихон ом  он разгром ил 
младш его брата Ирода И осиф а 
(тот пал в бою). После чего в Гали
лее опять поднялось восстание. На
значенны х И родом сановников 
приверженцы Антигона проволок
ли к морю и там утопили. Но когда 
Ирод вернулся из похода с двумя 
римскими легионами, он у дерев
ни Иканы, мстя за брата, устроил
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страшное избиение своих врагов. 
Весной 37 г. до P. X. он осадил Ан
тигона в Иерусалиме. В течение 
пяти месяцев тот отважно оборо
нялся, но не смог сдержать натис
ка превосходящего войска. В конце 
концов римляне ворвались в город 
и устроили на его улицах жестокую 
резню. Антигон сдался в плен, но 
это не спасло его от кары — по 
приказу А нтония (которого  об 
этом очень просил Ирод) он был 
вскоре обезглавлен. На нем пресек
лась династия Хасмонеев. Власть в 
Иудее перешла к Ироду и его на
следникам Иродиадам.

ХАСТИВАРМАН I. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САЛАН- 
КАЯНОВ).

ХАСТИВАРМАН И. См. АНДХ
РЫ ЦАРИ (ДИНАСТИЯ САЛАН- 
КАЯНОВ).

ХАТАНИШ. Царь шумерского 
города Х амази (М есоп отам и я), 
правивший ок. 2400 г. до P. X.

После взятия Киша царем Уру
ка Э н-Ш акуш аном  Хатаниш  на 
короткое время сделал свой город 
гегемоном в Северном Двуречье.

ХАТТУСИЛИС I. Царь хеттов 
(Малая Азия), правивший во вто
рой половине XVII в. до P. X.

От Хаттусилиса до нас дошли 
его собственные весьма интерес
ные тексты. Один из них представ
ляет описание его деяний, глав
ным образом военных. Хаттусилис 
сообщает о походе на царство Ар- 
ц ава , к о то р о е  надо  и с к а ть  в 
(ю го ? )-за п а д н о й  части  М алой 
Азии. (Арцава включала в сферу

своего влияния область Вилусу, в 
ко то р о й  с о в р е м е н н ы е  учен ы е 
склонны видеть известную из гре
ческих мифов Трою. Хеттские цари 
правили всей этой территорией не 
непосредственно, а путем подчи
нения местных царей или назна
чая в города-государства правите
лями своих родичей.) Если не счи
тать этого и ещ е двух походов 
(один из них опять в Арцаву), все 
военные кампании Хаттусилиса I 
происходили в Северной Сирии. 
Среди захваченных им и разгром
ленных городов числятся Алалах 
(Телль-Атшана на нижнем Орон- 
те) и Уршу (около современного 
Газиантепа). Сирийская твердыня 
Халеб не была тогда завоевана, но 
ее войска потерпели поражение у 
Аманусских перевалов. Затем Хат
тусилис покорил Царуну, Хашшу 
(Хасуву около современного Ара- 
бана), Циппасну и Хахху (север
нее большой излучины Евфрата, 
около современного Самсата). При 
этом Хаттусилис хвастал, что он 
первым из царей после Ш аррум- 
кена А ккадского переш ел здесь 
Евфрат и что Хахху не удалось 
сжечь даже Ш аррумкену, между 
тем как он, Хаттусилис, не только 
сжег Хахху, но и запряг царя этого 
города в повозку. Однако хеттам в 
Сирии не всегда сопутствовали 
одни только успехи. По свидетель
ству той же надписи, пока Хаггу- 
силис был в Арцаве, «враг из стра
ны Ханигальбат» (М итанни) пере
валил Тавр и вступил в Малую 
Азию, после чего все «страны» по
луострова, кроме столицы Хатту- 
сы, отделились от царя хеттов. Но 
этот распад был временным. Госу
дарство хеттов было тогда еще
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очень рыхлым образованием, даже 
на важ нейш их государственных 
ч и н о вн и ко в  и во ен ач альн и ков  
царь не всегда мог полагаться: до 
нас дошли известия об изменах и 
о понесенных изменниками жесто
ких наказаниях. Перед смертью 
Хаттусилис отстранил от наследо
вания двух своих мятежных сыно
вей и племянника. Все они отпра
вились в ссылку, а своим преем
ником Хаттусилис объявил внука 
Мурсилиса I.

ХАТТУСИЛИС И. См ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

ХАТТУСИЛИС III. См. ХЕТТОВ 
ЦАРИ.

ХАТШ ЕПСУТ. См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

ХАУСЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

ХАУФИ АТХА. См. М АЙНА 
ЦАРИ.

ХАФРА См. ЕГИПТАДРЕВНЕ- 
ГО 4-я ДИНАСТИЯ.

ХАХАМАНИШ. См. АХЕМЕНИ
ДЫ.

ХЕ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ХЕЛУ. См. АВАНА ДИНАСТИЯ.

ХЕНДЖЕР. С м . ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

ХЕОПС. См. ХУФУ.

Х Е Т Е П И Б Р . См Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 13-я ДИНАСТИЯ.

ХЕТЕПСЕХЕМУИ. См ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 2-я ДИНАСТИЯ.

ХЕТТОВ ЦАРИ. Царские динас
тии, правившие в государстве Хат- 
ти (Малая Азия) в XVIII—XIII вв. 
до P. X.

Д ревнейш им населением юго- 
восточной Малой Азии были не
индоарийские племена хурритов и 
хаттов (последние, по-видимому, 
говорили на одном из кавказских 
языков). Именно им в конце III ты
сячелетия до P. X. принадлежали 
такие м алоазийские города, как 
П урусханда, А м кува, К уссара, 
Хатти, Каниш (Неса) и некоторые 
другие. В начале II тысячелетия до 
P. X. все они были завоеваны пере
селившимися сюда из Европы пле
менами хеттов и лувийцев, кото
рые вскоре создали в Малой Азии 
свои государства. Образование Хетг- 
ской державы связывают с д ея
тельностью  царей П итханаса и 
Аниттаса. В одной из надписей 
Аниттаса говорится, что отец его 
Питханас был сначала царем Кус- 
сары, но, взяв в плен хаттского 
царя города Каниша (Несы), за
хватил этот город ночью штурмом 
и, не причинив жителям никакого 
вреда, перенес туда свою резиден
цию. Затем в надписи рассказыва
ется о деяниях самого Аниттаса 
уже как «великого царя» в Кани- 
ше: он полонил царя Цальпы на 
берегу Черного моря, потом взял 
измором город Хатти, разрушил 
его до основания и проклял вся
кого, кто захотел бы в будущем 
сделать Хатти своей резиденцией; 
наконец, подчинил себе правите
ля Пурусханды. Таким образом, 
Питханас и Аниттас оказались со-
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Питхандас 
(с 1800 г. до P. X.)

I
Аниттас

Тутхалияс I

I
Пушаррума 

(с 1700 г. до P. X.)

I
Лапарнас

I
Хаттусилис I 

(с 1650 г. до P. X.)
I
?

Мурсилис I Харансилис + Хандилис

Цитандас + дочь

I
Аммунас 

(с 1550 г. до P. X.)
I

дочь

I
Телепинус 

(с 1500 г. до P. X.)
I

Хуццияс

I
дочь + Апувамнас

Тутхалияс II 
(1430-1406 гг. до Р.Х.)

I
I

Арнувандас 1 
(1410-1386 гг до P. X.)

i
I I 

Хаттусилис II Тутхалияс III
(1385-1381 гг. до P. X.) (1380-1358 гг. до P. X.)

|I
Суппилулиумас 1 

(1357-1323 гг. до Р X.) 
I

I ■' I
Арнувандас II Мурсилис II 

(1322 Г. до P. X.) (1321-1297 гг. до P. X.)
I

Муваталлис 
(1296-1271 гг. до Р.Х.)

1

Хаттусилис III 
(1263-1245 гг. до P. X.)

Мурсилис III 
(1270-1264 гг. до P. X.)

Тутхалияс IV 
(1244-1220 гг до P. X.)

Арнувандас Ш Суппилулиумас II
(1219-1218 гг. до P. X.) (1217-1200 гг. до P. X.)
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здателями государства, вклю чав
шего в себя значительные терри
тории и господствовавшего от озе
ра Туз до перевалов через мало- 
азийский Тавр (включая большую 
территорию внутри излучины Га- 
лиса). В начале XVII в. до P. X. царь 
Л апарнас, вопреки п роклятиям  
своего предка, перенес столицу 
страны в Хатти, которая под име
нем Хаггусы стала с этого време
ни центром Хеттской державы. При 
преемниках Лапарнаса Хаттусили- 
се I и Мурсилисе I хетты вели ус
пешные завоевания в Сирии и на 
западе Малой Азии. Но затем в 
Хеттском царстве начался период 
упадка и следовавших друг за дру
гом заговоров и цареубийств. Пос
ле убийства Мурсилиса I на пре
стол вступил Хандилис, женатый 
на его сестре царевне Харансилис. 
Впрочем, он, возможно, не при
ним ал ц арского  титула, а был 
только регентом своего сына (или 
сына своей жены) Кассениса. Пос
ле смерти Хандилиса Кассенис и 
его родичи были умерщвлены Ци- 
тандасом — убийцей М урсили
са I, женатым на дочери Хандили
са и Харансилис. Тот, в свою оче
редь, был свергнут и убит своим 
сыном Аммунасом. Ему наследовал 
Хуццияс (вероятно, его плем ян
ник). При этом перевороте были 
перебиты все сыновья Аммунаса, 
кроме Телепинуса. Около 1500 г. до 
P. X. Телепинус низложил Хуцци- 
яса и сам сделался царем. По мне
нию многих ученых, причину этих 
смут следует искать в неясном ха
рактере престолонаследия хеттских 
царей. Издревле здесь существовал 
обычай передачи власти по ж ен
ской линии, когда престол насле

довал племянник царя — сын его 
сестры. Однако со времен Хаттуси
лиса I (отстранившего от наследо
вания своего п лем ян н и ка) стал 
утверждаться другой принцип на
следования, когда престол переда
вался от отца к сыну. Начиная с 
Телепинуса этот порядок утвер
дился окончательно.

К этому времени могуществу 
хеттов был н ан есен  серьезны й  
урон. Известно, что при Хандили- 
се хурриты вторглись в Малую 
Азию, причем царица Харансилис 
была с детьми уведена в Сирию и 
закончила жизнь в городе Шуксия. 
Тогда же обрели независимость 
жившие севернее хеттов неарий
ские племена каска, навсегда от
резав хеттов от Черного моря. При 
Аммунасе хетты продолжали тер
петь пораж ения и потеряли еще 
ряд городов и областей, в том чис
ле Арцаву на западе полуострова. О 
собы тиях, произош едш их после 
смерти Телепинуса, остались неяс
ные сведения. Очевидно только, 
что в это время хеттская держава 
ослабла и не играла большой роли 
ни в С ири и , ни даже в Малой 
Азии.

Родоначальник новой (возмож
но, хуррито-лувийской) династии 
Тутхалияс II вел упорные войны с 
северными племенами каска. При 
его сыне Арнувандасе I были уте
ряны последние завоевания в С и
рии, а Халеб снова стал независи
мым. Его сын Тутхалияс 111 ока
зался в очень затруднительном по
ложении. Как писал позже другой 
хеттский царь Х аттусилис III , 
страны Хатти были почти полнос
тью «уничтожены врагами». С севе
ра наступали племена каска и дос
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тигли города Ненассы; с запада — 
войска царства Арцавы, продви
нувшиеся до Туванувы (располага
лась к юго-востоку от соленого 
озера Туз); с северо-востока хет
тов теснили племена ацци и хайсы 
(населявшие район верхнего Евф
рата и черноморское побережье у 
нынешнего Трабзона); наконец, с 
востока им грозили хурритские 
царства Исува и Митанни. Хетт- 
ская держава уменьшилась до не
большой области, ограниченной 
современными городами Токат — 
Анкара — Нигде — Сивас. От этих 
рубежей началось создание вели
кой Новохеттской державы. Осно
вателем ее стал сын Тутхалияса III 
Суппилулиумас I. При нем, при 
его сыне Мурсилисе II и при вну
ке Х аттусилисе III государство 
хеттов пережило эпоху наивысше
го расцвета и могущества. В годы 
правления М уваталлиса произо
шла знам енитая битва хеттов с 
египтянами под стенами Кадеша 
(около 1285 г. до P. X.). Египетский 
ф араон Рамсес II едва избежал 
тогда полного разгрома, но сумел 
обратить неминуемое поражение в 
сомнительную победу. Тем не ме
нее хеттам удалось сохранить свои 
позиции в С ирии. Даже страна 
Амурру, захваченная Рамсесом, 
вернулась вскоре под власть Мува
таллиса. После смерти этого царя в 
Хеттской державе начались внут
ренние распри. П ротив М урси- 
лиса III поднял восстание его дядя 
Хаттусилис III. Осажденный в го
роде Самухе, Мурсилис принуж
ден был сдаться на милость побе
дителя и был сослан в С ирию  
(позже ему удалось бежать в Еги
пет, где он и умер). Приняв власть,

Хаттусилис вел успешные войны 
с каска и отвоевал у них свящ ен
ный город Нерик. Большие изме
нения произошли тогда в культур
ной и религиозной жизни хеттско- 
го общества. Царь был женат на 
хурритской жрице Пудо-Хебе, вли
яние которой на политику и при
дворную жизнь было очень велико. 
С ее именем связывают множество 
хурритских и лувийских нововведе
ний, отмечаемых теперь историка
ми. Произошла переориентация и 
во внешней политике. Опасаясь уг
розы со стороны Ассирии, Хаггу- 
силис закончил многолетнюю вой
ну с Египтом, с которым отныне 
установился прочный мир.

После смерти Хаттусилиса III 
наступил период быстрого упадка 
державы Хатти. До сих пор не уста
новлено, какие события привели к 
ее падению. Из сильно разрушен
ных анналов Тутхалияса IV нам 
известно, что в это время от хет
тов отпал весь запад Малой Азии. 
Х еттские н адписи  сообщ аю т о 
том, что за морем сложилось могу
щественное и враждебное хеттам 
государство Аххиява, в котором 
современны е историки склонны 
видеть союз греческих ахейских 
племен. (О грандиозном походе 
ахейцев в Малую Азию повеству
ют хорошо известные поэмы Гоме
р а .)  В скоре хеттам  п р и ш л о сь  
иметь дело с еще более грозным 
противником — в конце XIII в. до 
P. X. началось нашествие «народов 
моря» — грандиозное переселение 
индоарийских племен из района 
Балкан в Азию. В это время из-за 
разрыва старых торговых связей в 
стране хеттов наступил голод. Пос
леднему царю Суппилулиумасу II
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приш лось вести тяжелые войны 
против нападавших на него племен 
и отпавших правителей окраинных 
областей. Территория его державы 
быстро сокращалась. Смертельный 
удар по ней был нанесен около 
1200 г. до P. X. племенами, чья эт
ническая принадлежность еще не 
до конца ясна (одни историки счи
тают их предками фригийцев, дру
гие — предками армян). Варвары 
захватили и разруш или м ногие 
древние хеттские города (в том 
числе Хаттусу), которые после это
го уже больше никогда не возро
дились. Погибло не только хетгское 
государство, но и сама хеттская 
культура (исчезла кли нопи сн ая 
письменность хеттов и самый язык 
их вскоре вышел из употребления). 
Никаких подробностей этой гран
диозной катастрофы ни истори
ческая тради ц и я , ни народны е 
предания для нас не сохранили.

ХЁККОСЕ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ХИАН. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 
15-я ДИНАСТИЯ.

ХИЗЕКИЯ. Царь Иудеи, правив
ший в 715—687 гт. до P. X. Сын царя 
Ахаза и Авгии. Род. 741 г. до P. X.

687 г. до P. X.
Хизекия был человеком добро

порядочным, справедливым и бо
гобоязн енны м . Едва взойдя на 
трон, он велел открыть Храм Гос
подень, запертый в течение не
скольких лет при его отце, привел 
в порядок всю священную утварь и 
возобновил обычные жертвопри
ношения на алтаре. Установив та
ким образом правильную религи
озную жизнь в стране, он пошел

войной на филистимлян и овла
дел их городами Газтою и Гиггою. 
Н о затем над самой Иудеей на
висла грозная опасность со сторо
ны ассирийцев. В 701 г. до P. X. их 
царь Синаххе-Эриба взял присту
пом 46 иудейских городов и угнал 
в плен все их население. Затем вра
ги осадили Иерусалим. Но вскоре в 
их стане началась чума, и Синах- 
хе-Эрибу приш лось увести свои 
войска из Иудеи, удовлетворив
ш ись тем, что Хизекия выразил 
покорность и согласился подчи
няться ему.

ХИМЬЯРА ЦАРИ. Царские ди
н а с ти и , п р ави вш и е  в 25 г. до 
P. X. — 599 гг. в Химьяре (Ю жная 
Аравия).

Первые упоминания о химьяри- 
тах относятся к II—I вв. до P. X. Речь 
при этом идет о племени или не
большом государстве с центром в 
Зафаре — одном из многих владе
ний, на которые распалась в тот 
период Южная Аравия. ВI в. до P. X. 
химьяриты захватили все пункты 
морской торговли на ю го-запад
ном побережье Южной Аравии, а 
около 25 г. до P. X. покорили себе 
древнее южноаравийское царство 
Саба. Начальная история Химьяра 
нам не известна. В IV в. здесь, ви
димо, происходили смуты. В эти 
годы царями Химьяра считали себя 
одновременно Ш амир Йухариш и 
Ильшарах Яхзуб. В распрю вмеша
ли сь  эф и оп ски е  цари, которые 
около 340 г. захватили юг Аравий
ского полуострова. Почти четыре 
десятилетия после этого Химьяр 
признавал верховную власть негу
сов Эфиопии Эла Амида и Эзана.

Около 375 г. Мгликариб Йуха-
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Илшараб Йахдуб 
(ок. 25 г. до P. X.)

Нашакариб Иухариб

Йасир Йухасдик

I .
Замарлайа Иухабир I

.  I .
Фхаран Йауб Йуханим 

I

Ватар Иухамин

1
Замарлайа Йухабир II Замарлайа Баййин 

1 .
Карибиил Ватар Йухимин 

I1
Халкамар

1
Замарлайа Зарих

Йадаил Ватар 
(ок. 2 0 0  г.)

Иладхадх Науфан Йухасдик (ок. 
Йасир Йуханим (ок. 275 г. 

Шамир Йухариш 
Йарим Йархаб

245 г.)
)

Маликкариб Йухамин 
(ок. 378 г.)

1
Абукариб Асад 

(ок. 385 г.)
Дариамар Айман 

(ок. 420 г.)

Шарахбиил Йафур 
(ок. 425 г.)

Шарахбиил Йакуф 
(ок. 464 г.)

1

Абдкилал

I------------------------------- 1-------------------------------1 .
Мадикариб Нафв Лахайат Иануф

Марсадилан Йануф (ок. 496 г.) 
Мадикариб Йафур (до 515 г.) 

Йусуф Ашар зу-Нувас (515-525) 
Сумайф Ашва (525-533) 

Абраха (533-570)
Йаксум (570-577)

Сайф зу-йазан (577-587) 
Масрук (587-599)
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мин покончил с эфиопским гос
подством и восстановил титул са
бейских царей. К концу его прав
ления царство химьяритов значи
тельно расширилось и объединило 
фактически всю территорию Юж
ной Аравии. Размеры государства 
еще более увеличились при его 
сыне Абукарибе Асаде, который 
носил титул «царя Саба и зу-Рай- 
дина и Хадрамаута и Йаманата и 
их арабов в горах и на равнине». 
Ему подчинялись и многочислен
ные бедуинские племена, обитав
ш ие на обш ирны х территориях 
Центральной Аравии.

В начале VI в., свергнув царя 
М арсадилана Й ануфа, к власти 
в Х им ьяре приш ел М адикариб 
Й аф у р , не при надлеж авш ий к 
царскому роду. При нем была вой
на с восточно-арабским царством 
Лахмидов. В 515 г. Йусуф зу-Нувас, 
происходивший из царского рода, 
убил Мадикариба Йафур и захва
тил власть. Событие это послужи
ло причиной большой смуты. Н о
вый царь исповедовал иудаизм. В 
своей политике он ориентировал
ся на Иран и враждебно относился 
к христианам-эфиопам. Йусуф на
чал гонения на христиан, что при
вело к ожесточенной гражданской 
войне. Отдельные области Химья- 
ритского царства, бывшие до это
го в значительной степени само
стоятельными, не признали ново
го царя и обратились за помощью 
к эф иопам . В м ае—июне 517 г. 
абиссинские войска во главе с не
гусом Элла Асбаха высадились в 
районе Мухвана, где их поддержа
ло дружественно настроенное хри
стианское население. Вскоре был 
взят Зафар. Йусуф бежал в горы.

После этого Элла Асбаха возвра
тился в А биссини ю , оставив в 
Южной Аравии лишь часть своего 
войска. Между тем за лето и осень
517 г. Йусуф смог собрать значи
тельные силы и в конце года, вос
пользовавшись зимним временем, 
когда эф иоп ские гарнизоны  не 
могли получать подкрепление мор
ским путем, возобновил военные 
действия. Особенно упорное со
противление ему было оказано в 
городах Зафар и Наджран, а также 
в приморских областях Тихама. В 
конце концов царь сумел взять За
фар, перебил здесь абиссинский 
гарнизон и разрушил церковь. За
тем он разослал по всей стране 
послов и иудейских священников 
с грамотами, в которых призывал 
христиан принять иудаизм. Все, 
кто противился желанию царя, ис
треблялись самым безжалостным 
образом. Так, в надписи одного из 
полководцев Йусуфа, Ш арахила, 
сообщ ается, что царские войска 
перебили в прим орском  городе 
Мухване всех жителей и сожгли 
церковь. Всего, как свидетельству
ют надписи этой поры, было уби
то более 13 тысяч христиан. Поко
рив приморские области, царь в
518 г. захватил Наджран, лежавший 
в глубине полуострова, и подвер! 
репрессиям местных христиан.

Следующие годы прошли в от
носительном мире, но оппозиция 
Йусуфу все усиливалась. Многие 
знатные роды Южной Аравии го
товы были востать против его ти 
рании. Их возглавил йазанийский 
кайла Сумайф Ашва. Эфиопы так
же не остались в стороне от этой 
борьбы. В середине 525 г., после 
тщательной подготовки, большое
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абиссинское войско во главе с не
гусом Элла Асбаха высадилось на 
аравийском побережье. Произошло 
большое сражение, в котором хи- 
мьяриты были разбиты. Йусуф, не 
желая сдаваться в плен, бросился 
имеете с конем в море. После его 
гибели Элла Эбаха легко овладел 
всей страной. Принявший христи
анство Сумайф Ашва был провоз
глашен новым царем. При этом ему 
приш лось п р и зн ать  верховную  
власть абиссинского негуса. Одна
ко правил он недолго. Около 533 г. 
солдаты-эфиопы, не пожелавшие 
возвращаться на родину, при под
держке местной бедноты, свергли 
Ашву и поставили на его место 
Лбраху. П рокопий К есарийский 
сообщает, что Абраха был христи
анином и рабом одного из визан
тийских торговцев. Позже он слу
жил в эф иопском  войске и был 
здесь младшим командиром. Впро
чем, низкое происхождение не по
мешало Абрахе стать одним из са
мых известных и могущественных 
химьярских царей. Правление его 
началось с новой войны против 
эфиопов. Так как Абраха отказался 
выплачивать негусу установленную 
дань, тот послал против него боль
шое войско. Однако солдаты пере
били своих военачальников и пе
решли на сторону Абрахи. Следую
щая карательная армия была наго
лову разбита, и лишь незначитель
ные ее остатки смогли вернуться в 
Африку.

В отличие от Сумайфа Ашвы, 
который, как и все эфиопы, был 
монофизитом, Абраха исповедо
вал православие. При нем укрепи
лись связи с Византией — в Ара
вию был послан греческий епис

коп, а в Сане началось строитель
ство величественного христиан
ского храма. Вскоре могущество 
Химьяра почувствовала вся Аравия. 
В 541 г. началась трудная война 
между Абрахой и И азидом — од
ним из киндских царей, правите
лем Западного Хадрамаута. Втор
жение бедуинов было поддержано 
частью населения Южной Аравии. 
Поначалу Абраха терпел пораже
ния от объединенной армии вра
гов, но в конце концов Йазид дол
жен был покориться царю Химья
ра. В последующие годы Абраха 
предпринял несколько больш их 
походов в Центральную Аравию. 
Наиболее значительны м из них 
считается поход 563 г. (по другой 
датировке — 570 г.). В арабской ис
торической традиции он носит на
звание «поход слона». Он был на
правлен против Мекки и имел це
лью разрушить главную арабскую 
святыню — Каабу, для того чтобы 
направить поток палом ников к 
христианской церкви, построен
ной Абрахой в Сане. В походе при
ним али участие крупны е силы 
южно-арабских войск, в том числе 
несколько боевых слонов. Но из-за 
начавшейся эпидемии химьярская 
армия, не добившись успеха, дол
жна была повернуть назад. Эти со
бытия произвели на современни
ков очень большое впечатление 
(упоминание о «походе слона» есть 
в одной из сутр Корана).

О сыне Абрахи, Йаксуме, нам 
известно немного. В начале 570-х гг. 
внук Сумайфа Ашвы, С айф  зу- 
йазан , долгое время ж ивш ий в 
Иране, получил помощь от шаха 
Хосрова 1. Для войны против Йак- 
сума Хосров дал Сайфу сравни-
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тельно небольшой отряд (около 
800 человек), отплывший в Ара
вию на 8 кораблях. Однако в Хи- 
м ьяре к нем у п ри соеди н и ли сь  
многочисленные противники Йак- 
сума. Около 577 г. Сайф взял Сабу 
и провозгласил себя царем. Он 
правил десять лет и все это время 
враждовал с абиссинцами. Мы, 
впрочем, очень мало знаем об этом 
царе и даже продолжительность его 
правления устанавливается весьма 
приблизительно. В конце концов он 
был убит эфиопами, которые по
ставили у власти второго сына Аб- 
рахи, Масрука. В его царствование 
химьяритское государство оконча
тельно утратило былое значение. 
Был потерян контроль над Цент
ральной, бедуинской , Аравией. 
Правители отдельных областей и 
городов в самом Химьяре уже не 
подчинялись царю. В 599 г. в Ара
вии вновь высадилось четырехты
сячное персидское войско во главе 
с полководцем Вахризом. Многие 
химьяритские владетельные кня
зья перешли на его сторону. Мас
рук потерпел пораж ение и был 
убит, после чего Химьяр превра
тился в персидскую провинцию.

ХИТА См. АВАНАДИНАСТИЯ.

ХУФНУМ РИЙАМ. См МАЙНА 
ЦАРИ.

ХУЧЖЕН. См. ХУННУ ЦАРИ.

Х И Ш ЕП РА ТЕН. См. АВАНА 
ДИНАСТИЯ.

ХИШУР. См. АВАНАДИНАС
ТИЯ.

ХО-ЛИ ДИН. См. СЯ (II).

ХО-ЛИ ЧЖАН. См. СЯ (II).

ХОР. См. ЕГИПТА ДРЕВНЕГО 
13-я ДИНАСТИЯ.

ХОР И. См. ЕГИПТА ДРЕВН Е
ГО 13-я ДИНАСТИЯ.

Х О Р Е М Х Е Б . См. Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.

ХОСРОВ I. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ХОСРОВ II. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ХОСРОВ III. Царь Армении. См. 
АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ХОСРОВ IАНУШ ИРВАН. Царь 
Персии. См. САСАНИДЫ.

ХОСРОВ II ПАРВЕЗ. Царь Пер
сии. См. САСАНИДЫ,

ХОУ-ДИ. См. ШУ.

ХОУ-Ф ЭЙ-ДИ. Китайский им
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

ХОУ-Ф ЭЙ-ДИ. Китайский им
ператор. См. СУН РАННЯЯ.

ХОУ-ЧЖУ. Китайский импера
тор. См. ЦИ СЕВЕРНАЯ.

ХОУ-ЧЖУ. См. Китайский им
ператор. См. ЧЭНЬ (II).

ХРАНТ. См. АРМ ЕНИИ ЦАРИ.

ХТИМИНЬЙИ. См. ПАГАНА
ЦАРИ.
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ХУАЙ. Китайский император. См. 
СЯ.

ХУАЙ-ВАН СЮ Н-ХУАЙ. См.
ЧУ.

ХУАЙ-ГУН. См. ЦИНЬ.

ХУАЙ-ГУН ВЭЙ. См. ВЭЙ (I).

ХУАЙ-ГУН ЛЮ. См. ЧЭНЬ.

ХУАЙ-ГУН ЮЙ. См. ЦЗИНЬ.

ХУАЙ-ДИ. Китайский импера
тор. См. Ц ЗИНЬ ЗАПАДНАЯ.

ХУАЙ-ЦЗЮНЬ. См. ВЭЙ (I).

ХУАН-ДИ. Китайский импера
тор. См. СЯ.

ХУАНЬ-ВАН Л И Н Ь. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

ХУАНЬ-ГУН. См. ЦИНЬ.

ХУАНЬ-ГУН I. См. ЯНЬ

ХУАНЬ-ГУН II. См. ЯНЬ.

ХУАНЬ-ГУН БАО. См. ЧЭНЬ.

ХУАНЬ-ГУН ВАНЬ. См ВЭЙ (I).

ХУАНЬ-ГУН СЯО-БАЙ. См. ЦИ.

ХУАНЬ-ГУН У. См. ЦИ.

ХУАНЬ-ГУН Ц ЗЫ -Ю Н Ь. См.
ЛУ.

ХУАНЬ-ГУН ЧЖ УН -Ш ЭН . См. 
ЦАО.

Х У А Н Ь - Г У Н  Ю .  С м .  Ч Ж Э Н .

ХУАНЬ-ГУН ЮЙ-ЮЭ. См. СУН.

ХУАНЬ-ДИ. Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ХУАНЬ-ХОУ. См ЯНЬ.

ХУАНЬ-ХОУ Ф Ы Н -Ж ЭН Ь. См. 
ЦАЙ.

ХУАНЬ-ЦЗЫ. См ЧЖАО

ХУВИШ КА I. См. КУШ АНА 
ЦАРИ.

ХУВИШКА II. См КУШАНА 
ЦАРИ.

ХУВНУМ ЙАТХИ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

ХУ-ГУН МАНЬ. См. ЧЭНЬ.

ХУ-ГУН ЦЗИН. См. ци.

ХУДЖР. См. КИНДИДЫ.

ХУДЖР АКИЛ АЛ-МУР АР. См. 
КИНДИДЫ.

ХУЙ-ВАН ЛАН. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ХУЙ-ВЭНЬ-ВАН. См. ЦИНЬ.

ХУЙ-ГУН I. См. ЦИНЬ.

ХУЙ-ГУН И. См. ЦИНЬ.

ХУИ-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

ХУЙ-ДИ. См. ЯНЬ ПОЗДНЯЯ.

Х У Й Д И .  С м .  Х У Н Н У  Ц А Р И .
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ХУЛУГУ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ХУЛЮ. См. ЖУЖАНЕЙ КАГА
НЫ.

ХУМБАН-НУМЕНА. См. АН- 
Ш АНАИ СУЗ ЦАРИ.

ХУМПАНИММЕНА. См Н О 
ВОЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ХУМПАННИКАШ. См. НОВО
ЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ХУМПАНТАХРАХ. См. НОВО
ЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ХУМПАНХАЛТАШ I. См НО
ВОЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ХУМПАНХАЛТАШ II. См НО
ВОЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ХУННУ ЦАРИ. Царские динас
тии, правившие в 209 г. до P. X. — 
304 г. у кочевников хунну (М онго
лия).

Кочевники хунну, говорившие 
на одном из ранних тюркских язы
ков и обитавш ие на обш ирных 
степных пространствах от пустыни 
Гоби до Сибирской тайги, в тече
ние многих веков были северо-за
падными соседями Китая. Однако 
долгое время хунну и китайцы (ос
новной территорией проживания 
которых являлось междуречье Я н
цзы и Хуанхэ) не имели между 
собой прямых контактов, так как 
их разделяли многочисленные пле
м ена сев ер о к и тай ск и х  ж унов. 
Упорная борьба с ними заверши
лась в 214 г. до P. X., когда импе
ратор Цинь Ш и-хуанди покорил 
последние жунские княжества. Но

результаты этой долгой войны ока
зались прям о противополож ны  
ожидаемым — вместо хорошо зна
комых и относительно цивилизо
ванных жунов китайцы лицом к 
лицу столкнулись со свирепыми и 
дикими хунну. Их далекие засуш
ливые степи долгое время были со
вершенно недосягаемы для китай
ской армии, поэтому наступатель
ная война против них была невоз
можна. Чтобы прикрыть северо-за
падные границы своей империи, 
Цинь Ш и-хуанди был вынужден 
возвести стену протяж енностью  
около 4000 км, известную теперь 
как Великая Китайская стена. Но 
дальнейш ие собы тия показали , 
что она была слабой защитой про
тив вторжения многотысячных орд 
кочевников.

Между тем столкновение с им
перией в немалой степени способ
ствовало консолидации самих хун
ну. По свидетельству китайских ис
точников, основателем степной 
державы хунну считается шаньюй 
(пожизненный вождь) Модэ, сын 
Туманя. С юных лет он отличался 
энергией и отвагой. Когда отец дал 
ему в управление тюмень (то есть 
10 тысяч семейств), Модэ принял
ся деятельно обучать свою конни
цу военному делу. Кроме всего 
прочего, он приучил своих людей 
пользоваться стрелой, издававшей 
при полете свист. Он приказал 
всем пускать стрелы лишь вслед за 
его свистящей стрелой; невыпол
н ен ие этого  п р и каза  каралось 
смертной казнью. Чтобы проверить 
ди сцип лини рован ность воинов, 
Модэ пустил однажды свистящую 
стрелу в своего великолепного 
коня. Тем, кто замешкался с вы-
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стрелом, он велел отрубить голо
вы. В другой раз Модэ выстрелил в 
свою красавицу-жену. Некоторые 
из приближенных в ужасе опусти
ли луки, не находя в себе сил стре
лять в беззащитную молодую жен
щину. Им немедленно отрубили 
головы. После двух этих наглядных 
уроков уже никто не смел перечить 
воле Модэ. Увидев, что его воины 
достаточно вымуштрованы, он пу
стил во время охоты стрелу в свое
го отца. Тумань был мгновенно 
сражен множеством стрел. Потом 
Модэ убил своего младшего брата 
и его мать, а затем некоторых ста
рейш ин. Таким образом , около 
209 г. до P. X. он стал шаньюем 
хунну. Утвердив власть, он внезап
но напал на древнемонгольское 
племя дунху, наголову разгромил 
его и завладел всей степной М ан
чжурией. Другие соседи хунну — 
тохароязычные юэчжи — были от
теснены на запад. Около 205 г. до 
P. X. Модэ покорились ордосские 
племена лэуфань и баянь. Тогда же 
хунну совершили первые набеги на 
Китай, где только что пала динас
тия Цинь и свирепствовала граж
данская война. Сыма Цянь пишет, 
что в это время Модэ уже мог вы
ставить против своих врагов 300- 
тысячную армию. В 203 г. до P. X. 
Модэ подчинил северные племена 
хуньюй, кюеше (кипчаков, оби
тавших тогда к северу от Алтая), 
динлинов (им принадлежали се
верные склоны Саян от верхнего 
Енисея до Ангары) и гэгунь (кыр- 
гызов, владевших тогда частью За
падной М онголии около озера 
Кыргызнор). Обеспечив тыл, Модэ 
в 202 г. до P. X. совершил набег на 
Ханьскую империю, взял крепость

Маи и в 200 г. до P. X. подошел к 
Цзиньяну. Император Гао-цзу лич
но выступил против него. Хунну 
притворным отступлением завлек
ли китайцев в засаду, а затем ок
ружили авангард их армии в дерев
не Байдын, неподалеку от города 
Пинчэн. Четыре дня Гао-цзу и его 
солдаты отбивали беспрерывные 
атаки кочевников и наконец суме
ли прорваться к основным силам 
своей армии. В последующие годы 
много времени у Модэ отняла вой
на с юэчжами, о перипетиях кото
рой у нас нет никаких сведений. 
Только в 177 г. до P. X. юэчжи были 
разбиты, после чего под властью 
хунну оказался весь Восточный 
Туркестан. Тогда же Модэ подчи
нил себе тибетцев-цянов, что по
зволило ему охватить китайскую 
границу не только с севера, но и с 
запада.

В 174 г. до P. X. Модэ наследовал 
его сын Лаошань. При нем, вслед 
за отступающими юэчжами, хунну 
вторглись в степную страну к севе
ру от Тянь-Ш аня и около 170 г. до 
P. X. нанесли им окончательное 
поражение. Вождь юэчжей Кидолу 
пал в бою. Из его черепа Лаошань 
велел сделать себе кубок. (Остатки 
разбитых юэчжей переправились 
через Сыр-Дарью и ушли к грани
цам Бактрии.) Таким образом, на 
западе у хунну больше не осталось 
серьезны х п ротивн иков , и они 
могли возобновить войну на вос
токе. Власть шаньюя в эти годы 
стала настолько значительной, что 
ее можно сравнить с царской. Из
вестно, что Лаошань с помощью 
китайских чиновников обложил 
хунну податью и стал взимать с со
племенников налоги. Это меропри-
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ятие, по-видимому, не встретило 
никакого сопротивления, так как 
благодаря обширным завоеватель
ным войнам в державе хунну на
ступила эпоха изобилия и роско
ши. Китайские историки пишут, 
что многие женщины хунну сме
нили при Лаошане одежду из ов
чины на шелковые платья.

Покончив с юэчжами, Лаошань 
возобновил войну с К итаем . В 
166 г. до P. X. хунну совершили 
первый большой набег на Север
ный К и тай , захватили великое 
множество народа, скота, имуще
ства и ушли в степь, прежде чем 
ханьские войска успели собраться 
для нанесения ответного удара. За
тем вторжения хунну стали повто
ряться ежегодно. Наконец, в 162 г. 
до P. X. император Вэнь-ди пред
ложил Л аош аню  мир, пообещ ав 
выплачивать кочевникам дань. В 
160 г. до P. X. Лаошаню наследовал 
сын Гюньчень. При нем в 158 г. до 
P. X. военные действия начались 
опять. Чтобы остановить опустоше
ние своего государства, император 
Ц зин-ди в 152 г. до P. X. согласил
ся открыть пограничны е рынки 
для свободной торговли и возоб
новил выплату дани. Этот мир про
должался до 129 г. до P. X., когда

воцарился император У-ди. Он от
казался от тактики сдерживания 
кочевни ков, которой следовали 
его предшественники, и перешел 
к акти вн ы м  дей стви ям . Война 
вспыхнула вдоль всей хунно-ки
тайской границы  и на этот раз 
была очень ожесточенной.

В 128 г. до P. X. китайский пол
ководец Вэй Цин завоевал Ордос 
и вытеснил хунну за пределы Ве
ликой стены. В следующем году 
умер Гюньчень. Его брат Ичисйе 
разбил в сражении сына Гюньче- 
ня Юйби и захватил власть. В 123 г. 
до P. X., после внезапного набега 
китайцев, он перенес ставку на се
вер, за пустыню Гоби. Однако это 
не спасло его от новых поражений. 
У~ди провел военную реформу, в 
результате чего была создана ог
ромная (около 100 тысяч) хорошо 
оснащ енная и снаряженная кон
ная армия. В 119 г. до P. X., возглав
ляем ая лучш ими полководцам и 
империи — Вэй Цином и Хо Цюй- 
бином, она двинулась на север, 
пересекла песчаную пустыню Гоби 
и напала на Ичисйе, который ожи
дал китайцев на окраине пустыни. 
Бой без видимых результатов про
должался целый день. К вечеру по
дул сильны й ветер, поднявш ий
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тучи пыли. Китайские генералы 
поспешили воспользоваться этим, 
перешли в наступление и окружи
ли армию хунну. Правда, из-за на
ступившей темноты большинству 
кочевников (в том числе и самому 
ш ан ы о ю ) удалось п р о б и ться  
сквозь китайские войска и бежать, 
но до 20 тысяч хунну были пере
биты, а 70 тысяч взяты в плен. Пос
ле этого поражения хунну очисти
ли Иныиань и отступили в Халху. 
Границей между ими и Китаем 
стала пустыня Гоби.

Затем в течение двадцати лет с 
Китаем не было больших войн. У-ди 
покорил тибетских цяней и начал 
завоевания на западе. В 114 г. 
Ичисйе наследовал его сын Увэй, 
человек тихий и не воинственный. 
Он умер в 104 г. до P. X., передав 
престол сыну Ушилу. Тот, напро
тив, был молод, склонен к буйству 
и войне. В 103 г. до P. X. шаньюй со
вершил больш ой грабительский 
набег на приграничные китайские 
провинции. Он готовился и к дру
гим вторжениям, но в 102 г. до 
P. X, внезапно заболел и умер. Ша- 
ньююем стал его дядя Гюйлиху. В 
101 г. он совершил набег на Ки
тай, угнал в плен несколько тысяч 
человек и в том же году умер. На 
п рестол  взо ш ел  тр ети й  сы н 
Ичисйе — Цзюйдихэу. Это был 
умный политик и храбрый полко
водец. Несколько раз он с успехом 
отражал вторжения ханьской ар
мии. Особенно тяжелым для Хань
ской империи оказался поход 97 г. 
до P. X., закончившийся ожесто
ченной битвой на берегах реки Се
ленги. Потери китайцев были так 
велики, что после этого пришлось 
переформировывать армию. В 96 г.

до P. X. Цзюйдихэу умер. Шаньюем 
стал его сын Хулугу. Обе стороны 
готовились к новой войне. В 90 г. до 
P. X. У-ди направил против хунну 
сразу три армии. Главная (70 тысяч 
конницы и 100 тысяч пехоты) под 
командованием Ли Гуан-ли высту
пила из Ш офана (Ордос) на север, 
чтобы ударить по центру кочевий 
хунну. Вторая армия (30 тысяч кон
ницы и 10 тысяч пехоты) наступа
ла из Яймыня — крепости на вос
токе Великой степи. Третья армия 
(40 тысяч конницы) двинулась из 
Цзюцюаня к Тянь-Ш аню. Хулугу 
тоже готовился к реш ительной 
битве и созвал под свои знамена 
все союзные и зависимые племена. 
Успех с самого начала был на сто
роне хунну. Западная и восточная 
армии были измотаны конницей 
хунну, которая, избегая решитель
ного боя, нанесла им больш ой 
урон своими набегами. Что же ка
сается главной армии, то она была 
окружена хунну у горы Яньжань и 
капитулировала. Это пораж ение 
обескровило и обессилило импе
рию. В 86 г. до P. X. скончался ста
рый У-ди, после чего Китай на
долго прекратил завоевательные 
войны.

Но как раз в тот момент, когда 
у хунну появилась возможность 
вернуть себе былое могущество, у 
них начались внутренние раздоры. 
В 85 г. до P. X. умер Хулугу, перед 
смертью отстранивший от насле
дования своего сына. Его прибли
женные провозгласили шаньюем 
молодого сына восточного лули- 
князя, Хуаньди, надеясь, что бу
дут править от его имени. Новый 
п рави тель был неп оп улярен  и 
имел много противников. Почти
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сразу на востоке от хунну отпали 
ухуани, а на западе — усуни. Пос
ледние заключили в 73 г. до P. X. 
союз с китайским императором 
Сюань-ди и предложили свою по
мощь в борьбе с хунну. Китайцы, 
не решавшиеся после яньжаньско- 
го разгрома на большие предприя
тия против кочевников, воспряну
ли духом. В 72 г. до P. X. [60-тысяч
ная китайская армия выступила в 
степь из Хэси и Ордоса. Одновре
менно 50 тысяч усуней напали на 
хунну с запада. И если поход ки
тайской армии закончился безре
зультатно, то усуни добились вну
ш ительного успеха — захватили
39 тысяч пленных и 700 тысяч го
лов скота. Зимой 71 г. до P. X. хун
ну собрались с силами и напали на 
усуней. Но из-за сильных снегопа
дов и мороза в войске начался го
лод. Большая часть участников по
хода погибла. Летом 71 г. до P. X. 
усуни с запада, ухани с востока и 
восставш и е д и н ли н ы  с севера 
вторглись в земли хунну и предали 
их жестокому опустошению. К ужа
сам войны добавился голод, насту
пивший из-за падежа скота. Поте
ри в людях у хунну исчислялись в 
треть населения. Все подвластные 
им племена обрели независимость.

В 70 г. до P. X. умер шаньюй Ху- 
аньди. На его место был выбран 
брат Хулугу, Хюйлюй-Цюанькюй. 
При нем хунну продолжали сла
беть. Среди них началась смута. В 
68 г. до P. X. ушло в Китай хунн- 
ское племя сижу. После смерти в 
60 г. до P. X. Хюйлюй-Цюанькюя 
власть захватил Уянь-Гюйди. Он 
казнил всех приближенных пре
жнего ш аньюя, лиш ил должнос
тей его родственников и отдал их

своим родным. До поры до време
ни хунну сносили его тиранию, но 
возмущение их росло. В 59 г. до P. X. 
умер князь из рода Югякь. Уянь- 
Гюйди захотел поставить на его 
место своего малолетнего сына. 
Однако югяньцы отказались его 
признать и откочевали на восток. В 
58 г. до P. X. против шаньюя вос
стал восточн ы й  хун н ски й  род 
Гуси, который провозгласил ша- 
ньюем сына Хюйлюй-Цюанькюя, 
Хуханье. Покинутый всеми Уянь- 
Гюйди покончил с собой. Хуханье 
занял престол, но западные пле
мена отказались признать его. Он 
был разбит и бежал на восток. Сра
зу несколько князей объявили себя 
шаньюями. В 56 г. до P. X. восточ
ные п лем ен а, объединивш иеся 
вокруг Хуханье, напали на запад
ные кочевья и разгромили своих 
противников. Но и после этого Ху
ханье продолжал оставаться на за
паде непопулярным. Часть здешних 
родов объяви ла ш анью ем  Сю- 
сю нь-князя и откочевала с ним на 
запад. Недовольные нашлись и на 
востоке — родной брат Хуханье, 
Чжичжи, провозгласил себя шань
юем и обрел много сторонников. 
Два года у хунну было три шаньюя. 
В 54 г. до P. X. Чжичжи разбил кня
зя Сюсюня, а затем напал на Ху
ханье, обратил в бегство его войс
ка и захватил ставку шаньюев в 
Хангае. Положение Хуханье было 
очень тяжелым, и чтобы поправить 
его, он решил принять подданство 
Китая. В 52 г. до P. X. он отправился 
в Чанъань и был принят импера
тором Сюань-ди. Тот отнесся к по
бежденным милостиво и отправил 
к страдавшим от голода хунну мно
го риса и проса. Услышав об этом,
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под знамена Хуханье стали соби
раться люди. Перебежали к нему и 
многие подданные Чжичжи. Чжич- 
жи перенес свою ставку на з а 
пад — в Джунгарию, начал здесь 
войны с усунями и нанес им не
сколько поражений. Однако в 48 г. 
до P. X. сильные морозы и снежная 
зима опять подкосили его могуще
ство . С ред и  п о д д ер ж и вавш и х  
Чжичжи хунну начался мор. Много 
людей умерло, другие перебежали 
к Хуханье, которы й, благодаря 
китайской помощи, оказался в не
сравнимо лучшем положении. В 
конце концов усилившийся Хуха
нье овладел всеми землями хунну. 
П оследние годы его правления 
прошли в мире и покое.

Хуханье умер в 31 г. до P. X., ос
тавив много детей. При его сыно
вьях Фучжулэе, Сусйе и Гюйя мир 
с Китаем сохранялся. Но когда им
ператором там стал Ван Ман, доб
рососедским отношениям пришел 
конец. В 11 г. шаньюй Учжулю от
казался признавать верховенство 
императора. Хунну внезапно совер
шили набег на китайские провин
ции, захватили огромное количе
ство скота и пленных. В 14 г. Учжу
лю умер. Противники войны воз
вели на престол одного из кн я
зей — Хяня. Поначалу тот искрен
не желал мира и не разрешал хун
ну нападать на китайцев. Но в 15 г. 
приш ло известие, что сын ша- 
ньюя, находившийся заложником 
в Китае, казнен по приказу Ван 
Мана. После этого Хянь перестал 
сдерживать своих соплеменников, 
и те стали совершать набег за на
бегом, систематически опустошая 
северные провинции империи. В 
19 г. Хяню наследовал брат Юй.

При нем хунну вновь усилились. 
Пользуясь тем, что в Китае шла 
гражданская война, они из года в 
год безнаказанно грабили его зем
ли. Новый ханьский император 
Гуан-у-ди был не в состоян ии  
организовать отпор кочевникам. 
Население бежало из северных об
ластей империи, и хунну вновь ов
ладели своими старыми землями 
южнее Гоби. В середине 40-х гг. они 
начали совершать набеги даже на 
внутренние области К итая. Но 
вскоре хунну стало не до внешних 
войн.

После смерти в 47 г. Ю я, пре
стол перешел к его сыну Пуну. По
томки Модэ, оттесненные от вла
сти переворотом 1 4 г ., поспешили 
воспользоваться этим. В том же году 
восстал сын Учжулю, Би. Под его 
зн ам ен а  н ем едлен но  собралось 
40 тысяч сторонников. В 48 г. ста
рейш ины  восьми южных родов 
провозгласили Би шаньюем и от
кочевали в Китай. Здесь они зак
лю чили договор с императором 
Гунан-у-ди и обязались защищать 
империю от набегов своих сопле
менников. Это событие стало пере
ломны м в трехвековой истории 
противостояния хунну и Китая. В 
49 г. брат Би, Мо, разгромил став
ку северного шаньюя, после чего 
Пуну отступил в Халху, оставив 
сопернику все земли, отвоеванные 
его отцом. В последующие годы се
верные хунну потерпели несколь
ко новых поражений. На востоке 
против них выступили монголо
язычные племена сяньби и к кон
цу 50-х гг. совершенно вытеснили 
их из Манчжурии.

В то время как северное царство 
хунну слабело, южное процветало,
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чему в немалой степени способ
ствовала торговля с Китаем. В 86 г. 
южные хунну напали на кочевья 
северного шаньюя Юлю и нанесли 
им большой урон. В 88 г. последо
вало новое нападение со стороны 
сяньби. Северные хунну были раз
биты. Юлю попал в плен и был же
стоко замучен — враги содрали с 
него кожу. Около 200 тысяч север
ных хунну бежали от врага на юг и 
отдались под власть южного ш а
ньюя Сюаня. В 89 г. наследовавший 
ему двоюродный брат Туньтухэ, 
о б ъ ед и н и в ш и сь  с к и т а й ц а м и , 
предпринял большой поход на се
вер. Преемник Юлю (имя его не
известно) был разбит у горы Янь- 
жань и бежал. Около 200 тысяч его 
подданных оказались в плену. В 91 г. 
китайский наместник в Западном 
крае еще раз разбил шаньюя, ко
торый бежал и пропал без вести. 
Власть принял его брат Юйгучянь. 
В 93 г. китайцы заманили его к себе 
якобы для переговоров и убили. 
После этого множество северных 
хунну (китайские источники сооб
щают о 100 тысячах кибиток) бе
жало в Манчжурию и отдалось под 
власть сяньби. Северное царство 
хунну перестало существовать, но 
и после этого остатки северных 
хунну представляли из себя извес
тную силу. Главенство среди них 
приобрел род Хуяней. Под его 
предводительством хунну откоче
вали далеко на запад в степи Бара- 
бы. Новая территория их расселе
ния простиралась от озера Баркуль 
до Аральского моря. На короткое 
время им удалось установить конт
роль над Западным краем и отре
зать Китай от Средней Азии. В 124 г. 
китайский полководец Бань Юн

выступил против северных хунну и 
нанес им несколько поражений. В 
126 г. была разгромлена ставка 
князя Хуяня.

Между тем положение южных 
хунну ухудшилось. Племена сянь
би, приняв к себе большое коли
чество северных хунну, сразу уси
лились и стали грозить всему Се
верному Китаю. Южные хунну не 
могли противостоять им, так как 
были ослаблены внутренней сму
той. В 94 г. против шаньюя Аньго 
выступил его племянник Ш игы. 
Аньго был убит. Около 200 тысяч 
хунну, не желая покоряться ново
му шаньюю, ушли на север. А вой
на с сяньби, начавшаяся в 101 г., 
с каждым годом становилась все 
ожесточеннее. В 140 г. южные хун- 
ны подняли восстание против Ки
тая, подавленное в 144 г. Хотя ша- 
ньюй Хюли не принимал в нем 
участия, ки тай ский  нам естн и к  
притеснениями довел его до само
убийства. На нем пресекся род по
томков Модэ. На освободившийся 
престол император Шунь-ди воз
вел своего фаворита, придворного 
Д уэлэчу, которы й был хунном  
только по происхождению. В 147 г. 
ему наследовал другой ставленник 
императора — Гюйгюйр, сделав
ш ийся родоначальником  новой 
династии хуннских шаньюев. При 
нем в 156 г. племена сяньби объе
динились под властью Таншихая. В 
короткий срок, с 155 до 166 г., 
сяньби завоевали все монгольские 
степ и , ранее п ри н адлеж авш и е 
хунну. Северные хунну были изгна
ны ими из Джунгарии за Тарбага- 
тай. Часть их осталась в Семиречье 
и образовала здесь кн яж ество  
Юебань. Другие ушли дальше на



запад в Приуральские степи. Здесь 
следы хунну теряются. Видимо, 
они смешались с обитавшими на 
западной окраине Великой степи 
уграми и постепенно слились с 
ними. Спустя двести лет, в 350 г., 
именно из этих мест начали свое 
победное шествие на запад хоро
шо известные в европейской исто
рии гунны. Хотя и по языку, и по 
обычаям это был уже совсем дру
гой народ, генетическая связь его с 
китайскими хунну признается мно
гими современными историками.

Судьба южных хунну была во 
многом другой. Начиная со 158 г. 
сяньбийцы стали систематически 
опустошать Северный Китай. Мно
гие южные хунну передались под 
их власть. Но в 181 г. Таншихай 
умер, и держава его немедленно 
распалась. Кратковременное сянь- 
бийское господство знаменательно 
тем, что еще более сблизила хунну 
с китайцами. Их зависимость от 
империи многократно усилилась. 
Фактически, начиная с Дэулэчу, 
хуннские шаньюи были обычными 
ставленниками ханьского двора, 
скорее чиновниками, чем подлин
ными правителям и. К итайское 
правительство так мало считалось 
с ними, что часто само подрывало 
их авторитет среди подданных. Так, 
Гюйгюр был арестован и умер в 
тюрьме. Его сын Хучжэн был каз
нен китайским чиновником, а его 
внук Юйфуло бежал во время вос
стания в Лоян. Он был утвержден 
шаньюем, но не смел вернуться в 
свои владения. Сын Юйфуло, Ху- 
чуцуань, в 216 г. был арестован, 
после чего полномочия шаньюя 
были значительно урезаны, и ре
альная власть сосредоточилась в 
руках китайского наместника. К
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этому времени большая часть хун- 1 
ну уже приняла язык и обычаи ки
тайцев.

В годы смуты, сопровождавшей 
падение династии Хань, хунну пе- I 
р е с е л и л и с ь  на юг п р о в и н ц и и  
Шаньси. Цао Цао, под властью ко- ] 
торого оказались северные районы 
Китая, разделил их на пять орд. Во 
главе каждой из них стояли изби- ] 
равшийся из числа хуннских пле- i 
м енны х вождей воен ачальн и к- 1 
шуай и ки тай ски й  и н сп ектор- 
сыма. О бщ ая численность всех 
хуннских орд на территории Китая 
составляла 30 тысяч кибиток. Каж
дое хуннское племя селилось осо
бо и не смешивалось с другими. 
Т ако е  п о л о ж ен и е  сохран ялось  
вплоть до конца III в., когда Ки
тай вновь объединился под влас
тью династии Западная Цзинь. В 
304 г., в царствование императора 
Х уэй-ди, когда начался «мятеж 
восьми кн язей» и центральная 
власть ослабла, шаньюй Лю Юань 
захватил Ц зогочэн (уезд Лиш и 
прови н ц и и  Ш ан ьси) и принял 
титул князя Хань. Созданное им 
государство получило название 
Хань (см. ХАНЬ СЕВЕРНАЯ).

ХУНЬ ПАНЬПАНЬ. См ФУНА
НИ ЦАРИ.

ХУНЬ ПАНЬХУАН. См ФУНА
НИ ЦАРИ.

ХУТЕЛУТУШ-ИНШУШИНАК.
См. АНШАНА И СУЗ ЦАРИ.

Х У ТРА Н ТЕМ П ТИ . См. С И 
МАШКИ ДИНАСТИЯ.

____________________Хунь Паньпань

Х У Ф Н У  З А Р И Х .  С м  М А Й Н А

Ц А Р И .
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ХУФНУ СИДКУ. См. МАЙНА 
ЦАРИ.

ХУФУ. Фараон ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 4-й ДИ НАСТИИ, правив
ший в 2551-2528 гг. до P. X. Сын 
Снофру.

Хуфу вошел в историю прежде 
всего как создатель самой значи
тельной из великих пирамид с вы
сотой 146 м и площадью основа
ния 54300 кв. м. О сооружении этой 
пирамиды много лет спустя писал 
Геродот. Согласно греческому ис
торику, строительство продолжа
лось много лет и потребовало ко
лоссальных средств. В поисках до
полнительных доходов Хуфу нало
жил руку на богатства жрецов — 
велел закры ть все святилищ а и 
запретил совершать жертвоприно
шения. Все население было моби
лизовано на строительные работы. 
Одни были обязаны перетаскивать 
к Нилу огромные глыбы из каме
ноломни в Аравийских горах (че
рез реку камни переправляли на 
кораблях), а другим было поруче
но тащить их дальше, до так назы
ваемых Ливийских гор. Сто тысяч 
человек выполняли эту работу не
прерывно, сменяясь каждые три 
месяца. Десять лет пришлось из
мученному народу строить дорогу, 
по которой тащили эти каменные 
глыбы. Сооружение же самой пира
миды продолжалось двадцать лет.

В этом рассказе Геродота, оче
видно, есть немало поэтических 
преувеличений. Так, судя по над
писям времен Хуфу, религиозная 
жизнь в стране не замирала ни на 
один год. Точно так же ни к чему 
было так далеко везти камень для 
пирамиды. Его добывали тут же, 
неподалеку от места строительства.

Из-за реки доставляли только бе
лый облицовочный известняк. Но 
даже с этими поправками нельзя 
не признать, что сооружение та
кой огромной пирамиды было для 
египтян тяжелой и едва ли добро
вольной повинностью.

ХУХАНВЕ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ХУЦЦИЯС. См. ХЕТТОВ ЦАРИ.

Х У Ч У Ц У А Н Ь . См. Х У Н Н У  
ЦАРИ.

ХУЭЙ-БО СЫ. См ЦАО.

ХУЭЙ-ВАН. См. ЯНЬ.

ХУЭЙ-ВАН ИН. См. ВЭЙ (II).

ХУЭЙ-ВАН СЮАНЬ. См. ХАНЬ.

ХУЭЙ-ВАН ХУАНЬ. См. ХАНЬ

ХУЭЙ-ВАН ЧЖАН. См. ЧУ.

Х У Э Й -В Э Н Ь  -ВАН Х Э . См
ЧЖАО.

ХУЭЙ-ГУН. См. ЯНЬ

Х У Э Й -ГУ Н  И -У . См. ц з и н ь .

ХУЭЙ-ГУН У. См. ЧЭНЬ.

ХУЭЙ-ГУН ФУ-ХУАН. См. ЛУ

ХУЭЙ-ГУН ЦЗЯН. См. СУН.

ХУЭЙ-ГУН Ш О. См. ВЭЙ (I).

ХУЭЙ-ГУН ЮАНЬ. См. ЦИ

ХУЭЙ-ДИ. Китайский импера
тор. См. ЦЗИНЬ ЗАПАДНАЯ.
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ХУЭЙ-ХОУ. См. ЯНЬ.

ХШАЯРША I. Царь Персии из 
рода А хеменидов, правивш ий в 
486—465 гг. до P. X. Сын Даряваху- 
ша I и Атоссы, дочери Куруша II. 
Ж.: Аместрида. Род. ок. 521 г. до P. X. 
Ф авг. 465 г. до P. X.

Хшаярша не был старшим сы
ном Дарявахуша I. Еще до воцаре
ния у последнего родились три 
сына от дочери одного из его спод
виж ников (во время переворота 
522 г. до P. X.) Гаубарувы. Затем, 
уже после того, как Дарявахуш  
взош ел  н а  п р е с т о л , д очь  
Куруша II Атосса родила ему еще 
четырех сыновей. Размышляя над 
тем, кто из них унаследует после 
него царскую власть, Дарявахуш в 
конце концов остановил свой вы
бор на Хшаярше. Когда тот в де
кабре 486 г. до P. X. стал царем, 
перед ним стояли две непростые 
задачи: подавить мятежи в сатра
пиях и осущ ествить завоевание 
Греции (подготовка к этой войне 
интенсивно велась все последние 
годы правления Дарявахуша). К 
484 г. до P. X. Хшаярше удалось по
кончить с начавшимся еще при 
жизни его отца восстанием в Егип
те. Но сразу после этого — летом 
484 г. до P. X. подняли мятеж вави
лоняне. Выступление возглавил 
некто Белшиманни, которому уда
лось захватить Вавилон, Борсиппу 
и Дилбат. Вскоре он был разбит, 
но в 482 г. до P. X. восстание по
вторилось под руководством Ша- 
маш-ривы. Царскому полководцу 
Багабухш е удалось взять город 
только в марте 481 г. до P. X. Пер
сы ограбили вавилонские храмы и 
разрушили еще сохранившиеся ук
репления. Золотая статуя бога Мар-

дука была увезена в Персеполь и, 
вероятно, переплавлена. Вавилон
ское царство, формально продол
ж авш ее сущ ествовать вплоть до 
этого врем ени (все персидские 
цари, включая самого Хшаяршу, 
при вступлении на персидский 
престол короновались так же как и 
цари Вавилона), было упразднено, 
а Вавилония оказалась низведенной 
до положения рядовой сатрапии.

Только свершив все это, Хша
ярша смог начать давно подготов
лявш ийся поход против Эллады. 
Весной 480 г. до P. X. огромная 
персидская армия выступила из 
Каппадокии. По своим масштабам 
это предприятие не имело равных 
в истории Ахеменидской державы. 
В походе участвовали все 46 под
властных персам народов, выста
вивших большое количество пеших 
и конных воинов, а также множе
ство кораблей. (Общая численность 
персидских войск, по Геродоту, 
превышала 5 миллионов человек. 
Эту цифру современные историки 
считают многократно преувели
ченной и полагают, что в сухопут
ной персидской армии не могло 
быть больше 100 тысяч человек. 
Также завышенным считают чис
ло участвовавших в походе персид
ских кораблей (по Геродоту, около 
1400). Едва ли их было больше 700, 
причем только 200 являлись быст
роходными.) П ереправивш ись в 
Европу по наведенному через Гел
леспонт понтонному мосту, Хша
ярш а без затруднений миновал 
Фракию и Македонию. Ф ессалий
цы — жители Северной Греции — 
также изъявили царю покорность. 
Но когда персидская армия подо
шла к Фермопильскому проходу 
(через него лежал путь из Фесса-
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ч и н  в Среднюю Грецию), тот ока- 
шлея прегражден небольшим гре
ческим отрядом (6500 человек) во 
главе со спартанским царем Лео
нидом I. Хшаярша четыре дня не 
начинал сраж ения, ож идая, что 
Леонид устрашится многочислен
ного персидского войска и сам от
ступит из прохода. Когда этого не 
произошло, он начал один за дру
гим посылать в лобовую атаку свои 
отряды. В первый день с греками 
бились мидийцы и киссии. Однако 
они не смогли выбить греков из 
самого узкого места Фермопил и 
отступили с большими потерями. 
Тогда царь бросил против Леонида 
свою персидскую гвардию — от
ряд бессмертных. Это были отваж
ные воины, но и им было очень 
трудно биться в теснине. Греческие 
гоплиты, несмотря на то что их 
было намного меньше, сумели от
разить все отчаянные атаки врага. 
На третий день боев персам уда
лось узнать об одной тайной тро
пе, которая в обход горы вела в 
тыл греческим воинам. Двигаясь по 
ней, персы окружили войско Лео
нида (отпустив союзников, он ос
тался защищать их отход с одними 
спартанцами и феспийцами) и пе
ребили их всех до последнего че
ловека.

В то же время развернулась борь
ба на море. Здесь персам, как и во 
времена Дарявахуша, много не
приятностей доставила непогода. У 
берегов Магнесии, неподалеку от 
мыса Артемисий, их флот попал в 
сильный шторм. Буря бушевала три 
дня, и за это время утонуло не
сколько сот персидских кораблей. 
Затем, в августе 480 г. до P. X., 
произошло большое морское сра

жение у мыса Артемисий. Оно про
должалось три дня. Обе стороны 
понесли больш ие потери, но не 
смогли достичь решительного пе
ревеса. Наконец, узнав о захвате 
врагом Фермопил, греки отступи
ли. Хшаярша без боя захватил До
риду, Фокиду, Локриду и другие 
области Средней Греции. Беотий
цы сами перешли на его сторону, 
а афиняне, не имея возможности 
защищать свой город, оставили его 
без боя и переправились со всеми 
домочадцами и имуществом на ос
тров Саламин. Персы овладели пус
тыми Афинами и сожгли их дотла.

Исход войны решился в Сала- 
минском морском сражении, в ко
тором с обеих сторон участвовало 
более 800 кораблей. Оно произо
шло 28 октября 480 г. до P. X. в Са- 
ламинском заливе неподалеку от 
Афин. Персы с самого начала за
нимали очень неудобную пози
цию — их большие и тяжелые ко
рабли сгрудились в узком месте и 
были лиш ены  свободы маневра. 
Поэтому, несмотря на большую 
отвагу и численный перевес, бит
ва закончилась для них тяжелым 
поражением. Большая часть пер
сидского флота была уничтожена. 
Господство на море перешло к гре
кам , однако, располагая зн ач и 
тельными сухопутными силами, 
Хшаярша еще надеялся выиграть 
войну. Сам он отправился в Азию, 
но оставил в Греции значительную 
часть своей армии (40—50 тысяч 
воинов) во главе с Мардонием. В 
479 г. до P. X. произошло большое 
сухопутное сражение под Платея- 
ми. В нем персы были окончатель
но разбиты, а Мардоний погиб. В 
том же году греки высадились в
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Малой Азии и у Микале в Ионии 
опять разбили персов. Эта победа 
послужила сигналом к восстанию 
ионийцев. Все острова Эгейского 
моря вскоре изгнали персидские 
гарнизоны и примкнули к анти- 
персидскому морскому союзу во 
главе с афинянами. Война продол
жалась и в последующие годы. В 
466 г. до P. X. греки у Эвримедонта 
(на юге М алой Азии) одержали 
над большой персидской армией 
двойную победу — на море и на 
суше. После нее Эгейское море 
окончательно перешло под их кон
троль.

О внутренней жизни персидско
го общества в это время можно уз
нать из трудов греческих истори
ков. Так, интересный срез нравов, 
царящих при персидском дворе, 
дает Геродот. В девятой книге свое
го труда он рассказывает о том, 
как Хшаярша воспылал страстью к 
жене своего брата Масиста. Одна
ко, как он ни старался, ему не уда
лось склони ть ее на лю бовную  
связь. Чтобы как-то сблизиться с 
этой ж ен щ и н о й , царь устроил 
брак ее дочери Артаинты со своим 
сыном Дарявахушем. Но, приняв в 
свой дом эту молодую девушку, 
царь вдруг охладел к супруге Ма
систа и влюбился в Артаинту, ко
торая вскоре ему и отдалась. Ж ена 
Х ш аярш ы А местрида узнала об 
этой связи и пришла от ревности в 
ярость. Свой гнев она, впрочем, 
обратила не на любовницу мужа, а 
на ее мать, так как именно ее счи
тала виновницей этой связи. В день 
рождения царя, когда Хшаярша по 
персидскому обычаю должен был 
выполнить любое желание своей 
ж ены , А м естрида поп роси ла у

него в подарок жену его брата. 
Хшаярша поневоле долж ен был 
исполнить это желание. Заполучив 
несчастную, царица велела тело
хранителям отрезать у нее груди, а 
также нос, уши и губы, вырезать 
язык и в таком виде отправить до
мой. М асист, увидев свою жену 
столь страшно изувеченной, тот
час же бежал. Он надеялся добрать
ся до Бактрии (где был сатрапом) 
и поднять там мятеж, но Хшаярша 
послал за ним в погоню отряд вер
ных людей. Они настигли царского 
брата в пути и убили вместе со все
ми его сыновьями. Сам Хшаярша 
тоже умер не своей смертью — он 
был убит заговорщиками в августе 
465 г. до P. X. прямо в своей спаль
не во время сна.

ХШАЯРША II. См АХЕМЕНИ-
ды.

ХЫЛЬХЭ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ХЭ-ДАНЬ-ЦЗЯ. Китайский им
ператор. См. ШАН.

ХЭ-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ХЭ-ДИ. Китайский император. 
См. ЦИ (II).

ХЭ-ЛУ. См. У (I).

ХЭЛЯНЬБОБО. См. СЯ (II).

ХЮ ЙЛЮ Й-ЦЮ АНЬКЮ Й. См. 
ХУННУ ЦАРИ.

ХЮЛИ. См. ХУННУ ЦАРИ.

ХЯНЬ. См. ХУННУ ЦАРИ.
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ЦАЙ. Китайская княжеская ди

настия, правившая в 1122—447 гг. 
до P. X. в княжестве Цай, ветвь 
Чжоу.

Цай-шу Ду 
(1122-1106 гг. до Р .Х .)

Цай-чжун Ху 
(1106-1052 гг. до Р .Х .)

I
Цай-бо Хуан 

(1052-946 гг. до Р  X.)

Гун-хоу 
(946-892 гг. до P. X .)

Ли-хоу 
(892-862 гг. до P. X .)

У-хоу 
(862-838 гг. до P. X .)

И-хоу 
(837-810 гг. до P. X .)

Си-хоу Со-ши 
(809-762 гг. до P. X .)

Гун-хоу Син 
(761-760 гг. до P. X .)

Дай-хоу 
(759-750 гг. до P. X .)

I
Сюань-хоу Цо-фу 
(749-715 гг. до P. X .)

Хуань-хоу Фын-жэнь Ай-хоу Сянь-у 
(714-695 гг (694-675 гг.

до P. X .) до P. X .)

I
Му-хоу Си 

(674-646 гг. до P. X .)

Чжуан-хоу Цзя-у 
(645-612 гг. до Р .Х .)

Вэнь-хоу Шэн 
(611-592 гг. до Р Х . )

Цзин-хоу Гу 
(591-543 гг. до P. X .)

I-------------- '----1
Лин-хоу Бань Пин-хоу Лу
(542-531 гг. (530-522 гг.

до P. X .) до P. X .)

I
Ю

Дао-хоу Дун-го Чжао-хоу Шэнь
(521-519 гг. (518-491 гг.

до P. X .) до P. X .)

Чэн-хоу Шо 
(490-472 гг. до P. X .)

I
Шэн-хоу Чань 

(471-457 гг. до P. X .)

!
Юань-хоу 

(456—4-51 гг. до P. X .) 

!
Ци

(450-447 гг. до P. X .)
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Родоначальником династии Цай 
был Цай-шу Ду — младший брат 
первого императора из рода Чжоу 
У-вана. После битвы при Муе и 
падения династии Шан У-ван по
жаловал брату княжество Цай (в 
нынешней провинции Хэнань) с 
главным городом Ш ань-Цай. Пос
ле смерти У-вана между его млад
шими братьями началась война. 
Ц ай-ш у и Гуань-ш у выступили 
против Чжоу-гуна, который пра
вил страной от имени маленького 
племянника (сына У-вана) Чэн- 
вана. Вскоре мятежники были по
беждены, Гуань-шу убит, а Цай- 
шу отправлен в ссылку и там умер. 
Его сын Цай-чжун изменил свое 
поведение, и Чэн-ван вновь пожа
ловал ему владения в Цай. Его на
следники из поколения в поколе
ние правили этим княжеством, ко
торое, вообще говоря, было неве
ли ко  и не имело значительной 
силы. Соседние царства не раз на
падали на него. В 684 г. до P. X. пра
витель Чу взял в плен цайского 
Ай-хоу и держал его в неволе до 
самой смерти. В 657 г. до P. X. та же 
история произошла с его сыном 
Му-хоу — он был взят в плен ци- 
ским Хуань-гуном, но вскоре от
пущен домой. Его правнук Цзин- 
хоу был убит в 543 г. до P. X. своим 
сыном Лин-хоу за то, что женился 
на его невесте. Впрочем, и сам 
Лин-хоу кончил плохо: в 531 г. до 
P. X. чуский Л ин-ван пригласил 
его к себе на пирушку в Ш энь, на
поил допьяна, а потом умертвил. 
Чуйские войска овладели столицей 
Цай. На престол здесь был возве
ден чуский княжич Ци-цзи. В 528 г. 
до P. X. Ц и-цзи сделался чуским 
ваном и передал власть над Цай

младшему брату Лин-хоу, Лу. Это 
был Пин-хоу. Чтобы обеспечить 
престол своему потомству, Пин- 
хоу убил своего старшего брата 10. 
Но когда в 522 г. до P. X. Пин-хоу 
умер, сын Ю Дао-хоу напал на 
сына Пин-хоу, убил его и сам за
владел престолом. При его брате 
Чжао-хоу у цайцев началась новая 
распря с княжеством Чу. В 506 г. до 
P. X. войска Цай приняли участие 
в походе У против Чу, во время 
которого была взята чуская столи
ца Ин. Когда год спустя чуский 
Чжао-ван вернул себе власть, он 
решил отплатить цайцам. В 493 г. до 
P. X. его войска напали на Цай. 
Правитель У помог Чжао-хоу от
биться, но потребовал, чтобы сто
лица Цай была перенесена побли
же к его границам в Чжоулай. В 
дальнейшем это помогало цайцам 
и усцам совместно отражать врагов. 
Однако и заступничество У не мог
ло спасти Цай от порабощения. В 
447 г. до P. X. чуский Хуэй-ван ов
ладел княжеством Цай и присо
единил его к своим владениям. 
Последний цайский хоу Ци бежал, 
после чего все жертвоприношения 
предкам дома Цай прекратились.

ЦАЙ-БО ХУАН. См. ЦАЙ.

ЦАЙ-ЧЖУН ХУ. См. ЦАЙ

ЦАЙ-ШУ ДУ. См. ЦАЙ.

ЦАО. Китайская княжеская ди
настия, правившая в 1122-487 гг. 
до P. X. в княжестве Цао, ветвь 
Чжоу.

Родоначальником дома Цао был 
Чжэнь-до — младший брат осно
вателя династии Чжоу У-вана. Пос-
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Цао-шу Чжэнь-до 
(1122-1051 гг. до РХ. )

I
Тай-бо Пи 

(1051-1000 гг. до P. X.)
I

Чжун-цзюнь Пин 
(1000-933 гг. до P. X.)

Гун-бо Хоу 
(933-893 гг. до P. X.)

I
Сяо-бо Юнь 

(893-865 гг. до P. X.)
i----------------- Н-----------------i

И-бо Си Ю-бо Цян Дай-бо Су
(864-835 гг. до P. X.) (834-826 гг. до P. X.) (825-796 гг. до P. X.)

Хуэй-бо Сы Му-гун У
(795-760 гг. до P. X.) (759-756 гг. до Р X.)

Хуань-гун Чжун-шэн 
(756-702 гг. до P. X.)

Чжуан-гун Си-гу 
(701-671 гг. до P. X.)

Си-гун И 
(670-662 гг. до P. X.)

Чжао-гун Бань 
(661-653 гг. до P. X.)

Гун-гун Сян 
(652-618 гг. до Р.Х.)

I
Вэнь-гун Шоу 

(617-595 гг. до Р.Х.)

Сюань-гун Цян Чэн-гун Фу-чу
(594-578 гг до P. X.) (577-555 гг. до P. X.)

I
У-гун Шэн 

(554-528 гг до Р. X.)

Пин-гун Цин Инь-гун Тун 
(527-524 гг. до Р X.) (509-506 гг. до P. X.) 

------------------ 1--------- ,------------------------------------- '
Дао-гун У Шэн-гун Е Цзин-гун Лу

(523-515 гг. до P. X.) (514-510  гг. до P. X.) (505-502 гг. до P. X.)
I

Бо-ян 
(501-487 гг. до Р X )
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ле битвы при Муе и падения дина
стии Шан У-ван пожаловал брату 
владение Цао (на юго-западе со
временной провинции Ш ань-дун) 
с главным городом Тао-цю. Это не
большое княжество, впрочем, ни
когда не играло в истории Китая 
значительной роли. Соседнее кн я
жество Цзинь много раз побежда
ло его. В 632 г. до P. X. цзиньский 
Вэнь-гун захватил княжество Цао, 
взял в плен правившего здесь Гун- 
гуна, но потом вернул ему власть. 
Так же точно цзиньский Ли-гун 
поступил в 575 г. до P. X. с внуком 
Гун-гуна, Чэн-гуном. Затем, когда 
Цзинь ослабло, главным врагом 
Цао стало княжество Сун. В 515 г. 
до P. X. сунский Цзин-гун заточил 
в тюрьму цаоского Дао-гуна, ко
торый приехал к нему предста
виться. После этого в княжестве 
Цао начались смуты. Два следую
щих правителя — Ш эн-гун и Инь- 
гун — погибли насильственной 
смертью. В 487 г. до P. X. сунский 
Ц зи н -гу н  овладел кн яж еством  
Цао, захватил правившего здесь 
гуна Бо-яна и убил его.

ЦАО-ШУ ЧЖЭНЬ-ДО. См. ЦАО.

ЦЗАО-ГУН. См ЦИНЬ.

ЦЗЕ-БО. См ВЭЙ (I).

ЦЗЕ-ГУЙ. Китайский импера
тор. См. СЯ.

Ц ЗЕ-М И Н -Д И . Китайский им 
ператор. См. ВЭЙ СЕВЕРНАЯ.

Ц ЗИ Н -БО . См. ВЭЙ (I).

Ц ЗИ Н -В А Н  ГАЙ. К итайский 
император. См. ЧЖОУ.

Ц ЗИ Н -В А Н  ГУЙ. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

ЦЗИН-ГУН. См ЦИНЬ

ЦЗИН-ГУН ЛУ. См. ЦАО

Ц ЗИ Н -Г У Н  ТО У-М А Н Ь. См.
СУН.

Ц ЗИН-ГУ Н ФО. См ВЭЙ (I).

Ц З И Н -Г У Н  Ц З Ю Й . См
ЦЗИНЬ.

Ц ЗИ Н -ГУ Н  Ц ЗЮ Й -Ц ЗЮ . См
цзинь.

Ц ЗИ Н -Г У Н  Ц Ю Й -Ц З И . См.
цзинь.

Ц ЗИН-ГУН ЧУ-ЦЗЮ . См. ц и .

Ц ЗИН-ГУН ЯНЬ. См ЛУ.

Ц ЗИ Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ЛЯН.

Ц ЗИ Н -ДИ . См. У(П).

Ц ЗИ Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

Ц ЗИ Н -Д И . Китайский импера
тор. См. ЧЖОУ СЕВЕРНАЯ.

Ц ЗИ Н -М И Н Ь-В А Н  Ц ЗЭН . См
ВЭЙ(П).

ЦЗИН-ХОУ ГУ. См. ЦАЙ.

Ц З И Н -Х О У  И -Ц З Ю . См. 
ЦЗИНЬ.

ЦЗИН-ХОУ ЧЖАН. См. ЧЖАО
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ЦЗИН-ХОУ ЧУ. См ХАНЬ

Ц ЗИ Н Ь. Китайский император. 
См. СЯ.

ЦЗИ Н Ь. Китайская княжеская 
д и н асти я , п рави вш ая в 1 П О - 
376 гг. до P. X., ветвь Чжоу.

По свидетельству Сыма Цяня, 
княжество Цзинь — одно из самых 
крупных и могущественных в эпо
ху Чуньцю — возникло едва ли не 
по недоразумению. Однажды ма
ленький император Чэн-ван, иг
рая со своим младшим братом Шу- 
юйем, вырезал из листа тунгового 
дерева жезл и, вручив его Шую, 
сказал: «Возьми это как знак зе
мельного пожалования». В связи с 
этим историограф И обратился с 
просьбой выбрать счастливый день 
для того, чтобы поставить Шу-юйя 
во главе владения. Чэн-ван сказал 
ему: «Я же только играл с ним». На 
что историограф И возразил: «Сын 
Неба не играет словами. Сказанное 
им записывается историографами, 
осуществляется в соответствующих 
церемониях и воспевается в музы
ке». После этого Шу-юйю были по
жалованы земли в Тан, к востоку 
от Хуанхэ. Первоначально форма 
к н я ж еств а  н а п о м и н а л а  собой  
квадрат со сторонами в 100 ли 
(около 200 км). Сын Ш у-юйя, Се, 
перенес свою столицу на берег 
реки Цзиньшуй, по названию ко
торой все княжество стало назы
ваться Цзинь. Рост его владений 
начался при Му-хоу, когда цзинь- 
цы захватили владения жунов (ок
рестных варваров) Тяо и Цянь-му. 
После смерти Му-хоу власть за
хватил его брат Ш ан-шу. Но через 
четыре года, в 781 г. до P. X., кня

ж ич Чоу — старш ий сын М у- 
хоу — во главе своих сторонников 
неож иданно напал на Ш ан-ш у, 
убил его и сам встал у власти. Это 
был Вэнь-хоу. Его сын Чжао-хоу 
пожаловал в 745 г. до P. X. земли в 
Цюйво своему дяде Хуань-шу. Пос
ле этого Хуань-шу так усилился, 
что стал соперничать с племянни
ком. В 740 г. до P. X. заговорщики 
убили Чжао-хоу и пригласили на 
престол Хуань-шу. Но цзиньцы не 
пожелали его принять и поставили 
у власти сына Чжао-хоу, Сяо-хоу. 
Сын Хуань-шу, Чжуан-бо, в 724 г. 
до P. X. убил Сяо-хоу. Но цзиньцы 
опять не приняли к себе правителя 
Цюйво и поставили у власти сына 
убитого — Ао-хоу. В 718 г. до P. X. 
он умер. Тогда Чжуан-бо вновь на
пал на Цзинь, но был отбит. Кня
зем сделался сын Ао-хоу, Ай-хоу. В 
709 г. до P. X. сын Чжуан-бо, У-гун, 
напал на войско Цзинь на берегу 
Фэньхэ и захватил Ай-хоу в плен. 
Цзиньцы поставили у власти его 
сына Сяо-цзы. В 706 г. до P. X. У-гун 
заманил его к себе и убил. Цзиньс- 
ким правителем  стал младш ий 
брат Ай-хоу, Цзинь-хоу. В 679 г. до 
P. X. У-гун напал на него, убил, а 
все захваченные в Цзинь богатства 
поднес в дар императору Ли-вану. 
Тогда Ли-ван повелел цюйвоско- 
му У-гуну стать правителем княже
ства Цзинь и возвел его в ранг 
чжухоу (владетельного князя). Его 
сын Сянь-гун в 669 г. до P. X. пере
нес столицу княж ества в город 
Цзян. Объединившись Цзинь стало 
быстро набирать силу. В 661 г. до 
P. X. С янь-гун  вместе с сыном 
Ш энь-ш эном напал на владения 
Хо, Вэй, Гэн и присоединил их к 
Цзинь. Земли Гэн он пожаловал
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Тан шу-юй
I

Цзинь-хоу Се

I
У-хоу Нин-цэу 

(900-881 гг. до P. X.)
I

Чэн-хоу Фу-жэнь 
(880-861 гг. до P. X.)

I
Ли-хоу Фу 

(860-859 гг. до P. X.)

!
Цзин-хоу И-цэю 

(858-841 гг.доР.Х.)
I

С и-хоу Сыту 
(840-823 гг. до Р. X.)

Сянь-хоу Цзи 
(822-812 гг. до P. X.)

Му-хоу Фо-ван 
(811-785 гг. до P. X.)

Вэнь-хоу Чоу 
(780-746 гг. до P. X.)

I
Чжао-хоу Бо 

(745-740 гг. до P. X.)
I

Сяо-хоу Пин 
(739-724 гг. до P. X.)

Ао-хоу Ци 
(723-718 гг.доР.Х.) 

___________I____ ,

-------------- 1
Шан-шу

(784-781 гг.доР.Х.)

Ай-хоу Гуан 
(717-709 гг. 

до Р. X.)
I

Сяо-цзы 
(709-706 гг. 

до Р. X.)

Цзинь-хоу Минь 
(706-679 гг. 

ДО Р. X.)

Хуань-шу

Чжуан-бо

У-гун Чэн 
(678-677 гг. до P. X.)

I
Сянь-гун Гуй-чжу 

(676-651 гг до P. X.) 
i

1
Хуэй-гун И-у 
(650-637 гг 

ДО Р. X.) 
______I

Вэнь-гун Чун-эр 
(636-628 гг 

ДО Р. X.)

Г

Лин-гун И-гао 
(620-607 гг. до P. X.)

Хуай-гун Юй Сян-гун Хуань Чэн-гун Хэй-дянь 
(637 г. до P. X.) (627-621 гг. (606-600 гг.

до P. X.) до P. X.)
I

Цзин-гун Цзюй 
(589-581 гг.доР.Х.)

I
Ли-гун Шоу-мань 

(580-573 гг. до P. X.)

Хуань-шу 

Хуэй-бо Тань
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Дао-гун Чжоу 
(572-558 гг. до Р X.)

1
Пин-гун Бяо 

(557-532 ГГ. до Р X.)

Чжао-гун И 
(531-526 гг. до Р.Х,)

----------- 1--------— 1Даи-цзы

Цзи

I
Цзин-гун Цюй-цзи 

(525-512 гг. до Р.Х.)

Дин-гун У 
(511-475 гг. до P. X.)

Чу-гун Цзо 
(474-457 гг. до P. X.)

своему возничему Чжао Су, а зем
ли в Вэй другому сановнику — Би 
Ваню. В 653 г. до P. X. были захваче
ны соседние княжества — Го и 
Юй. При Сянь-гуне Цзинь усили
лось, но тот же князь стал причи
ной большой внутренней смуты. 
Гун уже имел нескольких взрослых 
сыновей, когда увлекся наложни
цей Ли-цзи. Ее сына Си-ци он по
желал сделать своим наследником. 
Узнав об этом, старшие княжичи 
Ш энь-ш эн, Чун-эр и И-у укры
лись в своих городах. Ш энь-ш эн 
вскоре покончил с собой в Синь- 
чэне. Двое других княжичей высту
пили против отца, но, разбитые в 
бою, бежали из страны. Си-ци был

Ай-гун Цзяо 
(456-438 гг. до P. X.)

Ю-гун Лю 
(437—420 гг. до P. X.)

I
Де-гун Чжи 

(419-393 гг. до P. X.)
I

Сяо-гун Ци 
(392-378 гг. до P. X.)

I
Цзин-гун Цзюй-цзю 

(377-376 гг. до P. X.)

провозглашен наследником, одна
ко едва Сянь-гун умер, его убили 
сторонники старших княжичей. За
тем также был убит его младший 
брат Дао-цзы. Правителем стал И-у; 
это был Хуэй-гун. Он был челове
ком высокомерным и неблагодар
ным. К  циньскому Му-гуну он от
н о си л ся  в р аж д еб н о , хотя тот 
много сделал для его воцарения. В 
645 г. до P. X. между двумя княже
ствами началась война. Цзиньцы 
потерпели пораж ение, Хуэй-гун 
попал в плен, но потом был отпу
щен. В 637 г. до P. X. он умер. Его 
сын Хуай-гун не смог удержаться 
у власти и вскоре был убит. При 
поддержке циньцев престолом ов-
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ладел Чун-эр. Это был Вэнь-гун. 
Придя к власти, он прежде всего 
постарался отблагодарить тех, кто 
разделил с ним тяжесть многолет
них скитаний. Многим он пожало
вал селения, земли и титулы. За
тем он постарался усовершенство
вать управление и убавить тяготы 
народа. Всем этим он привлек к 
себе сердца подданных. При Вэнь- 
гуне Цзинь опять усилилось. В 632 г. 
до P. X. цзиньцы разбили армию 
княжества Цао, Конфликт с Цао 
вызвал войну с княжеством Чу, из 
которой цзиньцы тоже вышли по
бедителями, Соседние князья при
знали Вэнь-гуна своим господи
ном. Его сын Сян-гун в 626 г. до 
P. X. в теснине у гор Сяо нанес по
ражение армии Цинь. Это сраже
ние открыло длительный период 
приграничных войн между Цзинь 
и Цинь, каждое из которых стре
милось к гегемонии. Поначалу ус
пех в борьбе был на стороне Цзинь. 
В 615 г. до P. X. при сыне Сян-гуна, 
Лин-гуне, цзиньцы добились успе
ха в большом сражении при Хэцюе. 
В то время Лин-гун был еще мал и 
всеми делами вместо него распо
ряжался первый советник Чжао 
Дунь. Когда Лин-гун подрос, он 
стал предаваться роскоши и уве
личил поборы. Ни привычки его, 
ни поведение не соответствовали 
занимаемому им высокому поло
жению. Любимым развлечением 
гуна было стрелять с верш ины  
башни по людям и смотреть, как 
они спасаются от шариков само
стрела. Чжао Дунь неоднократно 
увещевал Лин-гуна и старался его 
образумить. Это в конце концов 
надоело гуну, и он велел убить 
Дуня. Советнику удалось бежать

Вскоре его младш ий брат Чжао 
Фуань неожиданно напал на Лин- 
гуна в персиковом саду и убил его. 
Чжао Дунь вновь занял свой пост 
и поставил у власти дядю Л ин- 
гуна, Чэн-гуна. При нем в 600 г. до 
P. X. цзиньцы нанесли новое пора
жение княжеству Чу. Однако не
сколько лет спустя, когда правил 
уже сы н Ч э н -гу н а , Ц зи н -гу н , 
цзиньцы вступились за своих союз
ников чжэнцев и, в свою очередь, 
потерпели на берегах Хуанхэ со
крушительное поражение от чус- 
цев. Затем, в 589 г. до P. X. войска 
Цзинь одержали большую победу 
над Ци при Ани. В 588 г. до P. X. 
Цзин-гун учредил должность шес
ти высших сановников-цинов. Двое 
из них были потомками Чжао Дуня 
и принадлежали к роду Чжао. Цзин- 
гуну наследовал его сын Ли-гун. В 
575 г. до P. X. он, выступив против 
княжества Чжэн, разгромил под 
Яньлином союзника чжэнцев чу- 
ского Гун-вана. После этого прави
тели Цзинь сделались самыми силь
ными государями Китая.

Впрочем, гегемония их была не
долгой. У Ли-гуна было много фа
вориток. Вернувшись из похода, он 
решил удалить всех своих прежних 
сановников и поставить на их мес
то старших и младших братьев сво
их наложниц. Это привело к боль
шим раздорам. В 573 г. до P. X. са
новники Луань Шу и Чжуанхан 
Янь неожиданно напали на Ли- 
гуна и убили его. Править в Цзинь 
они призвали представителя боко
вой линии княжича Чжоу. Это был 
Дао-гун. При его сыне Пин-гуне, в 
557 г. до P. X., цзиньцы одержали 
большую победу над Ци у горы Ми. 
Победители преследовали цисцев,
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окружили их столицу Л иньцзы , 
сожгли все пригороды и перебили 
их население. Поскольку цисцы и 
после этого продолжали упорно 
сопротивляться, П ин -гун  отвел 
свои войска обратно. В 550 г. до P. X. 
циский Чжуан-гун совершил от
ветное вторжение в Цзинь, во вре
мя которого цийцы взяли столицу 
Цзинь город Цзян. Успеху Чжуан- 
гуна способствовал его тайны й 
союз с могущественными цзинь- 
скими кланами Луань и Вэй. После 
о тсту п л ен и я  ц и й ц е в  П и н -гу н  
уничтожил род Луань, но с клана
ми других цинов он предпочитал 
не ссориться. Он вообще был не 
очень деятельным правителем — 
был занят исключительно своими 
удовольствиями, строительством 
террас и прудов. Делами страны 
занимались цины. При его сыне 
Чжао-гуне власть князя еще более 
ослабла, а могущ ество цинских 
кланов Хань, Чжао, Вэй, Ф ань, 
Чжуанхан и Чжи возросло. Когда у 
власти встал внук Ч ж ао -гу н а , 
Дин-гун, между цинами вспыхну
ла борьба за первенство. В 490 г. до 
P. X. ланы Фань и Чжуанхан были 
разгромлены. В 457 г. до P. X. кланы 
Чжи, Чжао, Хань и Вэй начали 
войну с сыном Д ин-гуна, Чу-гу- 
ном. Чу-гун потерпел поражение, 
бежал в княжество Ци и там умер. 
Цины передали престол Ай-гуну, 
представителю боковой ветви кня
жеского дома Цзинь. Он не имел 
уже никакой реальной власти. В 
453 г. до P. X. кланы Вэй, Хань и 
Чжао разгромили род Чжи и поде
лили между собой его владения. 
Сыну Ай-гуна, Ю -гуну, который 
начал править с 437 г. до P. X., 
цины оставили только города Цзян

и Цюйво. Все остальные земли они 
поделили между собой. В 403 г. до 
P. X. император пожаловал прави
телям домов Чжао, Хань и Вэй ти
тулы чжухоу. В 376 г. до P. X. вэй- 
ский У-хоу, ханьский Ай-хоу и 
чж аоский Ц зин-хоу низлож или 
потомков дома Цзинь и оконча
тельно разделили между собой их 
земли. Последний представитель 
правящего рода, правнук Ю-гуна 
Цзин-гун, лишился всех титулов и 
стал простолюдином. Княжество 
Цзинь распалось на три самостоя
тельных государства.

Ц ЗИ Н Ь ВОСТОЧНАЯ. Импера
торская династия, правивш ая в 
317—420 гг. в Южном Китае.

Родоначальником династии Во
сточная Цзинь был близкий род
ственник западноцзиньского им 
п ератора Х уай-ди, Сыма Ж уй, 
князь Лантье. В 307 г. он был на
значен на должность военного гу
бернатора Янчжоу и Ц зяннаня. 
Прибыв в Южный Китай, Сыма 
Жуй избрал своей ставкой город 
Цзянье (Нанкин). Вскоре на севере 
Китая начались смуты, сделавшие 
правителя Янчжоу практически 
независимым. В 316 г. хунну взяли 
северную столицу Чанъань и пле
нили императора М инь-ди. При 
таких обстоятельствах Сыма Жуй 
принял в 317 г. титул князя Цзинь. 
Его власть признали все южные 
районы Китая, расположенные в 
бассейне Яньцзы и к югу от нее. В 
том же году пришла весть о смерти 
императора Минь-ди. Тогда Сыма 
Жуй провозгласил себя императо
ром под именем Юань-ди. Своей 
столицей он объявил Цзянье (пе
реименованный в связи с этим в
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Юань-ди
(317-323)

Мин-ди
(323-325)

Чэн-ди
(325-342)

Ай-ди Фэй-ди 
(361-365) (265-372)

Цзянькан). Основанная им динас
тия вошла в историю под именем 
Восточная Цзинь. В эти годы весь 
Северный Китай был завоеван ко
чевыми племенами, хлынувшими 
в него со всех сторон и образовав
ш им и на его территории  свои 
«варварские» царства. Южному Ки
таю удалось избежать этого наш е
ствия, так как река Янцзы пред
ставляла в то время фактически 
непреодолимую преграду для ко
чевников. Под ее защитой цзинь- 
цы смогли собраться с силами и в 
последующие годы перейти в на
ступление против северян. Самое 
грандиозное столкновение между 
варварским севером и император
ским югом произошло в 383 г. при 
внуке Ю ань-ди, Сяо-у-ди. Тогда 
правитель северокитайского цар
ства Ранняя Цинь собрал для по
хода в Ю жный Китай огромную 
900-тысячную армию (большую ее 
часть составляли насильно при
званн ы е ки тай ские крестьяне). 
Цзиньская армия значительно ус
тупала в численности циньской (в 
ней насчитывалось всего 80 тысяч 
человек), но южные китайцы были 
полны решимости отстоять свою 
независимость, и поэтому их бое
вой дух был очень высок. Однако

I
Цзянь-вэнь-ди

(372)

Кан-ди Сяо-у-ди
(342-344) (372-396)

Му-ди Ань-ди Гун-ди 
(344-361) (396-419) (419-420)

сил для того, чтобы обеспечить 
оборону по всей линии границы, у 
них не было. Тем временем цинь- 
ский полководец Фу Жун развер
нул наступление по всему фрон
ту — от северной части Хубэя на 
западе до Шоучуня на востоке. Нго 
главны е силы  взяли  Ш оучунь. 
Цзиньская армия под командова
нием Се Ш и ожидала врага на 
южном берегу реки Фэйшуй. Ког
да на северный берег вышел 250- 
тысячный авангард Фу Жуна, Се 
Ши отдал приказ начать перепра
ву. И тут случилось неожиданное — 
насильно мобилизованные север
ные китайцы обратились в бегство. 
Огромная армия Фу Жуна рассы
палась на глазах. Цзиньцы упорно 
преследовали врага и нанесли ему 
большой урон. Грандиозный и ши
роко задуманный поход окончился 
для циньцев катастрофой. После 
этого на протяж ении более чем 
двухсот лет на севере не существо
вало достаточно сильного государ
ства, способного всерьез грозить 
югу. Однако, устояв под внешними 
ударами, восточноцзиньская дина
стия пала из-за внутренних смут.

Вообще государственная орга
низация в Ю жном Китае с самого 
начала была слабой. Аристократия,
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«хватившая значительные терри
тории, была очень могущественна 
и оказывала большое влияние на 
ход политических дел. Пои дворе 
постоянно плелись тайные загово
ры; время от времени власть узур
пировали влиятельные сановники, 
принадлежавшие к тому или ино
му могущественному клану. При 
Ю ань-ди все высшие должности 
занимали представители рода Ван. 
Глава этого клана Ван Д ао был 
главным советником императора. 
При Чэн-ди управление перешло 
к Юй Ляну, родственнику импе
ратора по женской линии. Затем в 
царствование Му-ди произош ло 
быстрое возвышение клана Хуань, 
который подчинил себе Цзинчжоу 
и сделался значительно сильнее 
дома Ван. Дело дошло до того, что 
в 361 г., после смерти М у-ди, гла
ва Хуаней, Хуань Вэнь, попытался 
завладеть престолом. Другие арис
тократические роды поддержали 
тогда династию Цзинь, и замыслы 
Хуань Вэня не осуществились. При 
императоре Сяо-у-ди власть нахо
дилась в руках родственника импе
ратора Сыма Дао-цзы и его сына 
Ю ань-сяна. Время их правления 
отмечено неслыханными бесчин
ствами, лихоимством, беззакон
ными казнями и репрессиями. Дур
ное управление подорвало автори
тет династии и дало повод к но
вым смутам. Наследовавший Хуань 
Вэню Хуань Сюань в 402 г. захва
тил Ц зянкан, убил Ю ань-саня и 
отправил в ссылку Сыма Дао-цзы. 
В следующем году он низложил 
императора Ань-ди и провозгла
сил императором себя. Но Хуаней 
по-прежнему не любили, поэтому 
удержать власть в своих руках они

не смогли. Во главе их противни
ков стал популярный полководец 
Лю Юй. В 404 г. он выступил с вой
ском из Цзинкоу, напал на Хуань 
Сюаня, убил его и, истребив весь 
род Хуаней, восстановил на троне 
императора Ань-ди. С этого време
ни реальная власть в империи пе
решла в руки Лю Юя. Он несколь
ко ограничил своеволие князей и 
улучшил собираемость налогов. В 
следующие годы он предпринял 
два успешных похода на север. В 
410 г. цзиньская армия под его ко
мандованием уничтожила царство 
Южное Лян, а в 417 г. взяла Чанъ
ань и разгромила царство Позднее 
Ц инь. Эти зем ли , впрочем , не 
были присоединены  к Ю жному 
Китаю — их разделили между со
бой варварские северокитайские 
царства. Однако внешнеполитиче
ские успехи способствовали росту 
популярности Лю Юя, который по
спешил воспользоваться этим. В 
420 г. он принудил императора 
Гун-ди отречься от престола и про
возгласил императором себя, поло
жив начало династии Ранняя Сун.

Ц ЗИ Н Ь ЗАПАДНАЯ. Китайская 
императорская династия, правив
шая в 266-316 гг.

У-ди
(266-290)

Хуэй-ди Хуай-ди
(290-307) (307-311)

Минь-ди (313-316)

Империя Западная Цзинь была 
основана в середине III в. вэйским 
родом Сыма. Своим возвышением
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С ы м а бы ли  о бязан ы  ген ералу  
Сыма И, который в 249 г. низло
жил регента Цао Шуана и захва
тил верховную власть в царстве 
Вэй (см. ВЭЙ (III)). После смерти 
Сыма И при бессильных импера
торах из рода Цао в Вэй последо
вательно правили два его брата — 
Щи и Чжао. В 266 г., после смерти 
Сыма Чжао, его сын Сыма Янь 
сверг императора Ю ань-ди и сам 
взошел на престол (это был импе
ратор У-ди). Свою империю он на
звал Цзинь (в истории она извест
на как Западная Цзинь). Столицей 
ее остался Лоян. Главным событи
ем в царствование У-ди было по
корение в 280 г. южнокитайского 
царства У. Это было чрезвычайно 
трудное предприятие, потому что 
пришлось переправлять армию че
рез реку Я нцзы , которая всегда 
была естественной преградой меж
ду севером и югом Китая. С паде
нием У закончился период Трое- 
царствия и весь Китай вновь объе
динился под властью одной дина
стии. Однако объединение это с са
мого начала не было особенно 
прочным. Стараясь укрепить импе
раторскую власть, У-ди возвел в 
кн яж еск о е  д о сто и н ств о  более 
двадцати своих родичей и роздал 
им много областей в удельное вла
дение. Вначале князья управляли 
полученными уделами из столицы, 
но в 277 г. им было разрешено вы
ехать в свои владения. Располагая 
собственной территорией, войс
ком и имея право самостоятельно 
подбирать чиновников, они очень 
быстро усилились. При жизни У-ди 
(который, несмотря на беспробуд
ное пьянство, все же был самым 
деятельным и способным из всех

западновэйских императоров) они 
еше не смели помышлять о неза
ви си м ости , но подняли голову 
сразу после его смерти.

В 290 г. на престол взошел сын 
У-ди, Хуэй-ди. При нем наступило 
открытое господство аристократии. 
Все кн язья  соперничали друг с 
другом в богатстве, купались в бе
зумной роскоши и без счета сори
ли деньгами. Император был чело
веком недалеким и слабовольным, 
приближ енны е манипулировали 
им как хотели. С ам остоятельно 
править он не мог и отдал власть в 
руки своего министра Ян Цзюя. 
Тот был человеком способны м, 
однако он не сумел поладить с же
ной Хуэй-ди — жестокой и свое
нравной императрицей Цзя. Она 
подговорила чуского князя Вэя 
убить Ян Цзюня и вручила бразды 
правлен и я ж унаньском у князю  
Ляну. Затем императрица подбила 
Вэя убить Ляна, после чего казни
ла Вэя, обвинив его в совершении 
убийства с целью захвата власти, а 
заодно умертвила и наследника 
престола Сяма Юя. Эта чреда без
законий послужили поводом к вос
станию знати, известному как «мя
теж восьми князей». Князь Лунь из 
Чжао, князь Цзюн из Ци, князь 
Ин из Ченду, хэцзяньский князь 
Ю н, князь И из Чанси и дунхай- 
ский князь Юэ выступили против 
мятежников, но потом перессори
лись и начали междоусобную вой
ну. Распря продолжалась в течение 
всего царствования Хуэй-ди и за
кончилась только в 306 г. Страна, 
еще не оправивш аяся от смуты 
времен падения династии Хань, 
была вновь разорена и ослаблена. 
О собенно пострадали северны е
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районы страны. Из-за голода и не
урожаев отсюда начался массовый 
отток населения на юг. Многие се
верные прови нци и  соверш енно 
обезлюдили. На земли, прежде при
надлежавшие китайцам, хлынули 
из Монголии, Манчжурии и Тибе
та кочевые племена хунну, сяньби, 
цзе, ди и цян. В последние годы 
правления Западной Цзинь они уже 
составляли во многих северных 
провинциях большинство населе
ния. Но дело этим не кончилось — 
воспользовавшись благоприятной 
обстановкой, кочевники вторглись 
на Центральную равнину, в меж
дуречье Янцзы и Хуанхэ. Первыми 
сюда пришли хунну и цзе.

В 304 г. хуннский шаньюй (пра
витель) Лю Юань захватил Цзого- 
чэн (уезд Лиши провинции Ш ань
си) и принял титул князя Хань. В 
311 г. хунну захватили цзиньскую 
столицу Лоян. При штурме этого 
города было перебито до 30 тысяч 
китайских солдат, а во время грабе
жей хунну вырезали еше до 30 ты
сяч мирных жителей и увели в плен 
цзиньского императора Хуай-ди. В 
313 г. он был убит. На престол взо
шел М инь-ди, избравш ий своей 
столицей Чанъань. В 316 г. хунну 
взяли штурмом и этот город. Минь- 
ди сдался на милость победителей. 
В 317 г. после многих оскорблений 
и унижений он был умерщвлен. В 
следующие годы конны е войска 
западных и северных варваров ши
роким потоком хлынули в Север
ный Китай и подвергли его жес
токому опустошению. Вся страна 
вплоть до реки Янцзы была завое
вана кочевни кам и , создавш ими 
здесь свои царства. Империя За
падная Ц зинь прекратила суще
ствование.

Ц З И Н Ь -Х О У  М И Н Ь . См
ЦЗИНЬ.

ЦЗИНЬ-ХОУ СЕ. См ЦЗИНЬ.

Ц ЗИ -Ц ЗЯН Ь. См. У (I).

ЦЗУ -ГЭН. Китайский импера
тор. См. ШАН.

ЦЗУ-ДИН, Китайский импера
тор. См. ШАН.

ЦЗУ-И. Китайский император. 
См. ШАН.

Ц ЗУ -СИ Н Ь. Китайский импе
ратор. См. ШАН.

ЦЗУ -Ц ЗЯ. Китайский импера
тор. См. ШАН.

ЦЗЫ -ВЭЙ. См. ЧЖЭН.

Ц ЗЫ -И Н . Китайский импера
тор. См. ЦИНЬ.

Ц ЗЮ  Л И Н Ь . См Т ЬЯ М П Ы  
ЦАРИ.

ЦЗЮ Й -БИ . См. У (I)

ЦЗЮ Й-ГУН. Китайский импе
ратор. См. ЛЯН ЗАПАДНАЯ (II).

Ц ЗЮ Й Д Т Х Э У . См. Х УН Н У 
ЦАРИ.

Ц ЗЮ Й Ц Ю Й М Э Н С У Н Ь . См
ЛЯН СЕВЕРНОЕ.

ЦЗЮ Н. Китайский император. 
См. СЯ.

ЦЗЮЭ. См. ВЭЙ (I).
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ЦЗЯ. См. ВЭЙ (II).

ЦЗЯНЬ-ВАН. См. ЦИ.

ЦЗЯНЬ-ВАН И. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ЦЗЯНЬ-ВАН ЧЖУН. См. ЧУ.

ЦЗЯНЬ-ВЭНЬ-ВАН. См. ЧЭН

Ц ЗЯ Н Ь-В ЭН Ь-ДИ . Китайский 
император. См. Ц ЗИНЬ ВОСТОЧ
НАЯ.

Ц ЗЯ Н Ь-В ЭН Ь-ДИ . Китайский 
император. См. ЛЯН.

ЦЗЯНЬ-ГАН-ГУН. См ЛЯН СЕ
ВЕРНОЕ.

ЦЗЯНЬ-ГУН. См. ЯНЬ

Ц ЗЯ Н Ь -Г У Н  Д А О -Ц ЗЫ . См 
ЦИНЬ.

ЦЗЯНЬ-ГУН Ж ЭНЬ. См. ци.

ЦЗЯНЬ-ГУН ЦЗЯ. См. ЧЖЭН.

Ц ЗЯНЬ-ЦЗЫ . См. ЧЖАО.

ЦИ. См. ЦАЙ.

ци. Китайские княжеские дина
стии, правившие в 1122—221 гг. до 
P. X. в княжестве Ци.

Родоначальником старшей вет
ви кн язей  Ци был некто  Люй 
Шан — главный советник знаме
нитых чжоуских правителей Вэнь- 
вана и его сына У-вана. После раз
гром а вой ск  Ш ан при Муе (в 
1122 г. до P. X.), когда У-ван стал 
фактически правителем Китая, он

в благодарность за службу сделал 
Люй Ш ана (который стал имено
ваться Т ай -гу н о м ) кн язем  Ци. 
Прибыв в свои владения, Тай-гун 
мудрым управлением  сумел до
биться процветания Ци, которое 
стало при нем крупным кн яж е
ством со столицей в Инию. Прапра
внук Тай-гуна, Ай-гун, был окле
ветан перед императором И-ва- 
ном, и тот велел в 892 г. до P. X. 
сварить его живьем, а престол пе
редать младшему брату казненного 
Ху-гуну. Он перенес столицу кня
жества в город Богу. Его младший 
брат, княжич Шан, в 858 г. до P. X. 
поднял мятеж в Инцю, вместе с 
его жителями убил Ху-гуна и за
хватил власть. Это был Сянь-гун. 
При нем столица была перенесена 
из Богу в город Линьцзы. Внук 
Сянь-гуна, Ли-гун, был жестоким 
и бесчеловечным. В 816 г. до P. X. 
цисцы восстали и убили его.

Новая смута возникла в княже
стве в начале VII в. до P. X. Пра
правнук Л и-гуна, С и-гун, очень 
любил своего племянника У-чжи 
и хотел завешать ему престол. Од
нако в 698 г. до P. X. к власти при
шел сын С и-гуна, Сянь-гун. Он 
был человеком безнравственным, 
совершал без всякого повода мно
гочисленные убийства, развратни
чал с чужими женами и не раз об
манывал своих высших сановни
ков. Многие из них из-за этого сде
лались сторонникам и У-чжи. В 
685 г. до P. X. У-чжи вместе с сооб
щниками напал на дворец двою
родного брата и убил его. Он про
возгласил себя циским князем, но 
вскоре сам был убит ж ителями 
Ю нлиня, которые за что-то зли
лись на него. К власти пришел тог-
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РОД л ю й

Тай-гун 
(1122-1076 гг. до P. X.)

I
Дин-гун Люй-цзи 

(1076-1050 гг. до Р.Х.)
I

И-гун Дэ 
(1050-999 гг. до Р.Х.)

Гуй-гун Цы-му 
(999-933 гг. до Р, X.)

Ай-гун Бу-чэнь Ху-гун Цзин
(933-892 гг. до P. X.) (892-858 гг. до P. X.)

Сянь-гун Шань 
(858-851 гг. до Р.Х.)

У-гун Шоу 
(851-825 гг. до P. X.)

Ли-гун У-цзи 
(824-816 гг. до P. X.)

Вэнь-гуи Чи 
(815-804 гг. до РХ .)

I
Чэн-гун То 

(803-795 гг. до P. X.)

Чжуан-гун Гоу 
(794-731 гг. до P. X.)

Сян-гун Чжу-эр 
(697-686 гг. до P. X.)

ГГ- !-----Си-гун Лу-фу 
(730-698 гг. до P. X.)

--------------1
Хуань-гун Сяо-бай 

(685-643 гг. до P. X.)

Сяо-гун Чжао 
(642-633 гг.

Д о Р Х . )

Чжао-гун Пань 
(632-614 гг. 

ДО Р  X . )

И-гун Шан-жэнь 
(613-609 гг. 

до Р. X.)

И-чжун-нянь

У-чжи 
(685 г. до P. X.)

1

Чжуан-гун Гуан 
(553-548 гг. до P. X.)

Хуэй-гун Юань 
(608-599 гг. 

до P. X.)

Цин-гун У-е 
(598-582 гг. до P. X.)

I
Лин-гун Хуань 

(581-554 гг. до P. X.)
-------------- 1

Цзин-гун Чу-цзю 
(547-490 гг. до P. X.)



Янь Жу-цзы Ту 
(489 г. до Р. X.)

Дао-гун Ян-шэн 
(488-485 гг. до P. X.)

Цзянь-гун Жэнь 
(484-481 гг. до Р.Х.)

РОД ТЯНЬ

Тай-гун Хэ 
(386-385 гг. до P. X.)

I
Хуань-гун У 

(385-379 гг. до P. X.)
I

Вэй-ван Инь-ци 
(378-343 гг. до P. X.)

I
Сюань-ван Би-цзян 

(342-324 гг. до Р X )

Минь-ван Ди 
(323-284 гг. до P. X.)

I
Сян-ван Фа-чжан 

(283-265 гг. до P. X.)
I

Цзянь-ван 
(264-221 гг. до Р X.)

Пин-гун Ао 
(480-456 гг. до P. X.)

I
Сюань-гун Цзи 

(455—405 гг. до P. X.)
I

Кан-гун Дай 
(404-379 гг. до P. X.)

да младший брат Сян-гуна, Хуань- 
гун. Он провел в своем княжестве 
военную и административную ре
ф о р м у , п о зв о л и в ш у ю  со зд ать  
сильную армию. (Суть ее заключа
лась в том, что пять семей образо
вывали единицу гуй, выделявшую 
пять солдат, причем весь этот пя
ток был связан круговой порукой 
и сообша нес ответственность в 
случае непредставления должного 
числа солдат.) В 684 г. до P. X. Ху- 
ань-гун напал на княжество Тань 
и уничтожил его. В 681 г. до P. X. он

нанес пораж ение княж еству Лу. 
После этого Ци стало сильнейшим 
княжеством Восточного Китая, а 
Хуань-гун был признан чжухоу 
(владетельными князьями) их ге
гемоном. (Современники прослав
ляли мудрость и справедливость 
Х уань-гуна, а он всеми силами 
старался поддерживать эту репута
цию. У Сыма Цяня есть о нем ин
тересный анекдот. Однажды прави
тель княжества Янь, провожая Ху- 
ань-гуна, заехал на территорию 
циских земель. Хуань-гун сказал:
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«Исключая проводы С ы на Неба 
(то есть императора), владетель- 
ные князья, провожая друг друга, 
не покидают предела своих земель. 
Я не могу не соблюдать этого пра
вила в отношении княжества Янь». 
После этого он разграничил их 
земли по рву, отрезав княжеству 
Янь земли до того места, до кото
рого доехал его правитель.)

После смерти Хуань-гуна в Ци 
наступила пора смут. Гун имел трех 
законных жен, но ни одна из них 
не родила ему сына. Хуань-гун лю
бил об и тательн и ц  вн утрен н его  
дворца, у него там было много ф а
вориток, шестеро из которых на
ходились на положении жен. Из 
шести княжичей, их сыновей, Ху
ань-гун избрал Чжао и объявил 
его своим наследником. Однако в 
643 г. до P. X., когда Хуань-гун за
болел, остальные пять княжичей 
также стали помышлять о престо
ле. Каждый из них создал свою 
группу сторонников с целью борь
бы за власть. Едва Хуань-гун умер, 
княжичи стали нападать друг на 
друга. В результате дворец князя 
опустел, и никто не осмеливался 
положить мертвого в гроб. Нако
нец, на 67-й день сановники И-я 
и Ш у-дао, перебив многих про
тивников, возвели на престол кня
жича У-гуя. Только тогда Хуань-гун 
был погребен. (К этому времени 
черви из его тела уже стали выпол
зать из дверей покоев.) Но У-гуй 
правил всего три месяца. Объяв
ленный наследником Чжао бежал 
в Сун. Сунский Сян-гун возглавил 
войска чжухоу и в сопровождении 
княжича выступил против Ци. Тог
да цисцы испугались и убили У-гуя. 
Чжао взошел на престол. Это был

Сяо-гун. Он правил десять лет. Пос
ле его смерти в 633 г. до P. X. у вла
сти встал его младший брат Чжао- 
гун. При нем гегемония перешла от 
Ци к Цзинь. Но цисцам было не до 
того, чтобы отстаивать свои былые 
прерогативы. После смерти в 614 г. 
до P. X. Чжао-гуна, его младший 
брат Ш ан-жэнь убил наследника 
Ш э и сам стал правителем. Это 
был И-гун. Он был человеком вы
сокомерным и несправедливым. В 
609 г. до P. X. двое приближенных 
убили его во время прогулки. Ц ис
цы пригласили  зан ять  престол 
младшего княж ича Ю аня, скры 
вавшегося до этого в княжестве 
Вэй. Это был Хуэй-гун. При нем в 
589 г. до P. X. между Ци, с одной 
стороны, и княжествами Цзинь, 
Лу и Вэй — с другой началась 
большая война. В сражении при Ань 
цисцы потерпели поражение, пос
ле чего их княжество окончатель
но утратило положение гегемона. 
Сын Хуэй-гуна, Лин-гун, в 555 г. 
до P. X. еще раз потерпел сокруши
тельн о е  п о р аж ен и е  от Ц зи н ь. 
Цзиньцы осадили столицу Линьц- 
зы, но взять ее не смогли.

От своей законной жены Лин- 
гун имел старшего сына Гуана. Од
нако он объявил наследником сво
его сына от наложницы Я. Но едва 
Лин-гун умер, Гуан убил наслед
ника Я и овладел престолом. Это 
был Ч ж уан-гун . На пяты й год 
правления он соблазнил жену сво
его главного советника Цуй Чжу. 
Цуй Чжу разгневался и организо
вал убийство своего повелителя во 
время одного из свиданий. У влас
ти он поставил его младшего брата 
Чу-цзю. Это был Цзин-гун. Он пра
вил долго, но делами занимался
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мало — увлекался сооруж ением 
дворцов и палат, собирал собак, 
лошадей и предавался роскоши. По 
его приказу постоянно увеличива
ли налоги и усиливали наказания. 
Умирая, он объявил в 490 г. до 
P. X. своим наследником младшего 
сына Ту, рожденного от наложни
цы, хотя и имел старших законных 
сыновей. Это был Янь Ж у-цзы. 
Спустя несколько месяцев Тянь 
Ци, один из советников умершего 
гуна, выступил против его преем
ника и возвел на престол его стар
шего брата Ян-ш эна. Это был Дао- 
гун. Янь Ж у-цзы сослали в Тай и 
по дороге убили. Но в 485 Г. до P. X. 
сам Дао-гун был убит заговорщи
ками. Цисцы поставили у власти 
его сына Ж эня. Это был Цзянь-гун. 
При нем огромную силу и влия
ние на дела приобрел род Тянь, 
который сумел отстранить от влас
ти всех своих соперников. В 481 г. 
до P. X. люди из рода Тянь убили 
Цзянь-гуна и возвели на престол 
его младшего брата Ао (Пин-гуна). 
Но последний не имел уже ника
кой реальной власти. Глава Тяней 
Тянь Чан стал его первым совет
ником и захватил в свои руки уп
равление княжеством. Сын и внук 
П ин-гуна — Сю ань-гун и К ан- 
гун — были столь же бессильны. 
Между тем в 386 г. до P. X. правнук 
Тянь Чана, Тянь Хэ, был возведен 
императором в ранг чжухоу. Он 
выделил Кан-гуну город на берегу 
моря и выселил его из столицы. В 
379 г. до P. X. Кан-гун умер. На нем 
пресекся род Люй и власть в Ци 
перешла к роду Тянь.

Внук Тай-гуна Вэй-ван принял 
царский титул вана. При нем кня
жество Ци вновь усилилось и стало

гегемоном. Внук Вэй-вана, Минь- 
ван, какое-то время именовал себя 
императором, но потом отказался 
от этого титула. И в самом деле, 
именно при нем по гегемонии Ци 
был нанесен сокрушительный удар. 
В 284 г. до P. X. правители Янь, 
Ц и н ь, Чу, Ч ж ао , Х ань и Вэй, 
объединивш ись, разбили цисцев 
на западном берегу Цзиншуй. Янь- 
цы после этого вступили в столицу 
Линьцзы и разграбили все сокро
вища княжества Ци. М инь-ван бе
жал в малое Вэй, но вел себя за
носчиво и вэйцы прогнали его. В 
том же году он был убит чуским 
полководцем Нао Чи. Его сын Фа- 
чжан долж ен был скрываться в 
княжестве Цзюй и влачил жалкое 
существование. После ухода врага 
цзю йцы  поставили Ф а-чж ана у 
власти. Это был Сян-ван. В 279 г. до 
P. X. он смог вернуться в свою сто
лицу Линьцзы. Однако былое мо
гущество Ци было навсегда утеря
но. Гегемония окончательно пере
шла к Цинь, которое стало неук
лонно теснить всех своих врагов. В 
этом противостоянии цисцы пона
чалу имели большое преимущество 
перед другими. Земли Ци распола
гались на самом востоке страны. 
Между ним и Цинь лежали княже
ства Чу, Хань, Вэй, Чжао и Янь. 
Каждое из них искало поддержки 
у Ци. Поэтому, помогая им, циский 
ван мог легко противостоять Цинь, 
не испытывая при этом тягот вой
ны. Чтобы преуспеть в своих за
хватнических планах, циньские 
ваны должны были изменить по
литику Ци. Это стало возможным, 
когда ваном там стал сын С ян- 
вана, Цзы. П ервым советником 
при нем был Хоу Ш эн, который
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регулярно получал крупные под
нош ения золотом от циньского 
правителя. Многих людей он от
правлял в Цинь в качестве гостей. 
Циньский ван дарил им много зо
лота, и, возвратившись в Ци, все 
они становились агентами Цинь. 
Они убеждали циского вана поки
нуть союзников, во всем полагать
ся на дружбу с Цинь, и, не забо
тясь о поддержке западных сосе
дей, наслаждаться миром и поко
ем. Ц зянь-ван последовал этому 
совету и тем предопределил пе
чальный конец своего царства. В 
228—225 гг. до P. X. циньцы, вос
пользовавшись бездействием Ци, 
завоевали княжества Хань, Вэй и 
Чжао. Пределы их царства продви
нулись далеко на восток и стали 
граничить с Ци. Затем было покон
чено с Чу, а в 221 г. до P. X. цинь
цы внезапно напали на Ци. По со
вету Хоу Ш эна Цзянь-ван сдался 
правителю Цинь без боя. После 
этого княжество Ци было ликви
дировано.

Ц И  (II) . Императорская динас
тия, правивш ая в 479—502 гг. в 
Южном Китае.

Гао-ди
(479-482)

I
У-ди

(482-493)

Юй-линь-ван (493-494) 
Хай-лин-ван(494)

Мин-ди
(494—498)

Дунь-хунь-хоу Хэ-ди
(498-501) (501-502)

Основатель династии Ци, Сяо 
Дао-чэн, был представителем мо
гущественного аристократического 
рода Сяо (северокитайского по 
своему происхождению). В 479 г. он 
сверг сунского императора Шунь- 
ди и сам взошел на престол. Это 
был император Гао-ди. Владения 
империи Ци (как и предшество
вавшей ей Ранней Сун) охватыва
ли пределы Южного Китая. Столи
цей был Цзянькан (Нанкин). Вла
дычество Цинь продолжалось не
многим более двадцати лет. В 502 г. 
власть в стране захватил правитель 
округа Юнчжоу, Сяо Янь, осно
вавший династию Лян.

ЦИ СЕВЕРНАЯ. Династия, пра
вившая в 550—577 гг. в североки
тайской империи Северная Ци.

Фактический основатель динас
тии Северная Ци генерал Гао Ху
ань выдвинулся во время смуты 
528—532 гг. в империи Северная 
Вэй. В 532 г. он посадил на трон 
императора Сяо-у-ди, но вскоре 
вступил с ним в конфликт. В 534 г. 
С яо-у-ди бежал в Гуаньчжун, а 
Гао Хуань провозгласил императо
ром Сяо-цзин-ди — другого прин
ца из дома Юань (Тоба). В результа
те всех этих событий империя Се
верная Вэй распалась на две час
ти — Западную и Восточную Вэй, 
причем в Восточной Вэй власть 
принадлежала клану Гао. В 550 г. 
сын Гао Хуаня, Гао Ян, низложил 
Сяо-цзин-ди и провозгласил им
ператором себя. Это был Вэнь-сю- 
ань-ди. Основанная им династия 
получила название Ци, но в исто
рии известна как Северная Ци. Ки
тайская традиция сохранила о по
томках Гао Хуаня самые неблаго-
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Гао Хуань

Сяо-чжао-ди У-чэн-ди
(560-561) (561-565)

Хоу-чжу
(565-577)

Вэнь-сюань-ди
(550-559)

Фэй-ди
(559-560)

приятные воспоминания. Своей же
стокостью, распущенностью и дес
потизмом они превосходили всех 
других правителей Китая. Вэнь-сю
ань-ди хронисты характеризую т 
как свирепого убийцу, а его пле
мянника Хоу-чжу — как разврат
ного самодура. В 577 г. Северная Ци 
была завоевана другой североки
тайской империей Северная Чжоу.

ЦИДКИЯ. Царь Иудеи, правив
ший в 597—586 гг. до P. X. Сын царя 
Иошии и Завуды. Род. 616 г. до P. X.

После того как вавилонский 
царь Набукудурриуцур II взял в 
597 г. до P. X. Иерусалим и казнил 
старшего брата Цидкии Иоакима, 
царем в Иудее в течение трех ме
сяцев был сын Иоакима Иехония. 
Но потом Нубукудурриуцур сверг 
его с престола и увел пленником в 
Вавилон, а царем провозгласил 
Цидкию. П оследний, по свиде
тельству Иосифа Флавия, пренеб
регал справедливостью и долгом. 
Да и весь народ в эту смутную эпо
ху отличался крайней распущенно
стью, и каждый делал, что хотел. В 
течение восьми лет Цидкия хранил 
верность вавилонянам, но потом 
соединился с египтянами в надеж
де, что те помогут ему разгромить 
Набукудурриуцура. Вавилонский

Ю-чжу
(577)

царь, одн ако , напал на Иудею 
раньше, чем его противники успе
ли  объеди н и ться . Р азорив  всю 
страну, он подступил к Иерусали
му и начал его осаду. Египтяне пы
тались помочь Цидкии, но были 
разбиты. Больше иудеям не на кого 
было рассчитывать. В течение во
семнадцати м есяцев они муже
ствен н о  вы держ ивали упорную  
осаду и штурмы вавилонян. Осаж
давшие подвели к стенам крепос
ти насыпи и соорудили высокие 
баш ни, с которых обстреливали 
защитников города. Иудеи терпели 
ж естокий голод, м нож ество их 
пало от рук врагов и болезней. Ког
да силы их оказались окончатель
но подорваны, вавилоняне ворва
лись внутрь укреплений. Узнав об 
этом, Цидкия пытался бежать, но 
был захвачен в плен. Набукудурри
уцура приказал перебить всех сы
новей царя, выколоть ему глаза и 
в оковах отослать в Вавилон. Вави
лоняне разграбили Иерусалим, а 
затем разрушили его до основания. 
Все оставш иеся в живых иудеи 
были угнаны в Вавилонию. Иудей
ское царство перестало существо
вать.

ЦИЛЛИ-ДДАД. См. ЛАРСЫ ДИ
НАСТИЯ.
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ЦИН-БО. См. ВЭЙ (I).

ЦИН-ВАН ЖЭНЬ-ЧЭНЬ. К и
тайский император. См. ЧЖОУ.

ЦИН-ГУНУ-Е. См. ЦИ.

ЦИН-ГУНЧОУ. См. ЛУ.

ЦИН-СЯН-ВАН ХЭН. См. ЧУ.

ЦИН-ХОУ. См. я н ь

ЦИНЬ. Княжеская, царская и 
императорская династия Китая, 
правившая в IX -III  вв. до P. X.

Род циньских князей восходил 
к легендарному императору Чжу- 
ань-сюю (XXV в. до P. X.). Один из 
его далеких потомков, Э-лай, был 
ближайшим фаворитом последне
го ш анского императора Чжоу- 
синя. Падение шанской династии 
оттеснило этот род от престола, но 
не надолго. При императоре Му- 
ване один их предков князей Цинь 
получил в п о ж ало ван и е  город 
Чжаочэн (в современной провин
ции Ш аньси) и стал носить фами
лию Чжао. Его потомок Ф эй-цзы 
стал при им п ераторе С яо-ван е  
смотрителем императорских табу
нов. В благодарность за службу Сяо- 
ван пожаловал Ф ай-цзы  неболь
шое княжество Цинь на крайнем 
западе страны (в современной про
винции Ганьсу) и дал ему имя 
Цинь-ин. Его потомку Чжуан-гуну 
император Сюань-ван пожаловал 
западные окраины государства, а 
также титул сановника западных 
окраин. Чжоуские императоры ста
рались и в дальнейшем поддержи
вать правителей Цинь, так как те 
принимали на себя первый удар

кочевников-ж унов и тем самым 
защищали внутренние области им
пери и от наш ествия варваров. 
Циньские князья платили за это 
императорам верной службой. Так, 
сын Чжуан-гуна, С ян-гун, если 
верить Сыма Цяню, был едва ли 
не единственным, кто пришел на 
помощ ь непутевому императору 
Ю-вану и сражался под его знаме
нами у горы Лишэнь против запад
ных жунов (в 771 г. до P. X.). Одна
ко он не смог противостоять более 
многочисленному врагу — чжоус- 
цы были разбиты, императорская 
столица Цзунчжоу разрушена, а 
Ю -ван убит. Его сын Пин-ван, по
кинув старую столицу чжоусцев, 
переселился на восток, в Лои, а 
Сян-гун с войсками сопровождал 
его во время этого путешествия. В 
награду за верность Пин-ван воз
вел Сян-гуна в ранг чжухоу (вла
детельного князя) и даровал ему 
земли к западу от гор Циш ань, 
преж де п р и н адл еж авш и е  роду 
Чжоу. Так Сян-гун положил осно
вани е Ц и н ьском у государству, 
стал обмениваться с владетельны
ми князьями послами, устанавли
вать с ними дружественные связи 
и устраивать пиры.

Сын С я н -гу н а , В эн ь-гун , в 
750 г. до P. X. одержал большую 
победу над жунами и сумел отбро
сить их далеко на запад. Таким об
разом все пожалованные импера
тором земли к западу от Цишань 
были очищены от инородцев. Ж и
тели этих территорий, в том числе 
часть не успевших переселиться 
ч ж о у сц ев , стал и  п о д дан н ы м и  
Цинь, что способствовало превра
щению его в одно из крупнейших 
китайских княжеств того времени.
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Цинь-ин
I

Цинь-хоу 
(857-848 гг. до P. X.)

Гун-бо 
(847-845 гг. до P. X.)

I
Цинь-чжун 

(844-822 гг до P. X.)
I

Чжуашун 
(821-778 гг до P. X.)

I
Сян-гун 

(777-766 гг. до P. X.)

Вэнь-гун 
(765-716 гг. до Р.Х.)

Цзин-гун
I

Нин-гун 
(715-704 гг. до P. X.)

Чу-цзы f У-гун Дэ-гун
(703-698 гг. до P. X.) (697-678 гг. до P. X.) (677-676 гг. до P. X.)

I I 1 I
Сюань-гун Чэн-гун Му-гун Жэнь-хао

(675-664 гг. до Р X.) (663-660 гг. до P. X.) (659-621 гг до Р X.)

Кан-гун Ин 
(620-609 гг до P. X.)

Гун-гун Хэ 
(608-604 гг. до P. X.)

Хуань-гун 
(603-577 гг. до P. X.)

Цзин-гун 
(576-537 гг. до Р. X.)

i-------------------------------------!
И-гун Ай-гун

(536-501 гг. до Р.Х.)

Хуй-гун I 
(500—491 гг. до P. X.)

I
Дао-гун 

(490-477 гг. до P. X.)
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Ли-гун-гун 
(476-443 гг до P. X.)

I I
Цзао-гун Хуай-гун

(442-429 гг. до P. X.) (428-425 гг. до P. X.)

Цзянь-гун Дао-цзы 
(414—400 гг до Р.Х.)

I
Хуй-гун II 

(399-387 гг. до P. X.)
I

Чу-цзы II 
(386-385 гг. до P. X.)

Чжао-цзы

Лин-гун 
(424-415 гг. до P. X.)

I
Сянь-гун Ши-си 

(384-362 гг. до Р X.)
I

Сяо-гун Цюй-лян 
(361-338 гг. до Р.Х.)

Хуй-вэнь-ван 
(337-311 гг.доР.Х.)

У-ван Дан 
(310-307 гг. до P. X.)

Чжао-сян-ван Цзе 
(306-251 гг. до P. X.)

I
Сяо-вэнь-ван Чжу 

(250 г. до P. X.)
I

Чжуан-сян-ван Чу 
(249-247 гг. до P. X.)

Цинь Ши-хуанди 
(246-210 гг. до P. X.)

Эр-ши-хуан-ди 
(210-207 гг до P. X.)

Цзы-ин 
(207-206 гг. до P. X.)

Внук Вэнь-гуна, Н ин-гун, пере
нес свою столицу в Пинъян. Он 
одержал новые победы над жуна- 
ми. Когда он умер, высшие санов
ники Цинь отстранили от власти 
законного наследника У-гуна и 
передали власть Чу-цзы, сыну Нин- 
гуна от наложницы. Ему было тогда 
всего пять лет. Через шесть лет его 
убили, и власть перешла к У-гуну. В 
688 г. до P. X. он отвоевал у жунов 
области Гуй и Цзы, а в 687 г. до 
P. X. уничтожил жунское царство 
Сяого. После него власть наследо
вал младший брат Д э-гун, кото
рый умер на второй год правления.

Затем один за другим правили три 
его сына. Младший из них, Му- 
гун, вел успешные войны не толь
ко с инородцами, но и своими со
седями. Так, в 645 г. до P. X. он по
бедил князя Цзинь Хуэй-гуна и 
взял его в плен. (Сыма Цянь пове
ствует, что незадолго до сражения, 
которое произошло в землях Хань, 
дикари у гор Цишань поймали ска
куна Му-гуна и съели его. Ч инов
ники схватили всех виновных (их 
было около 300 человек) и хотели 
наказать их. Узнав об этом, Му-гун 
сказал: «Совершенный муж не гу
бит людей из-за животных. Я слы
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шал, что есть мясо прекрасного 
скакуна и не запивать его вином — 
вредно для здоровья». После чего 
он поднес этим людям вина и по
миловал их. Они последовали за 
ним на войну и всюду сопровож
дали его колесницу. Когда во вре
мя сражения М у-гун оказался в 
окружении и едва не попал в плен, 
дикари отважно бросились на вы
ручку и сумели отбить гуна у не
приятеля. Побежденный Хуэй-гун 
уступил Му-гуну свои земли к за
паду от Хуанхэ. Таким образом, 
пределы Цинь распространились 
до этой реки. Но в 627 г. до P. X. 
циньская армия попала в засаду в 
теснинах у горы Сяошань и была 
перебита цзиньцами до последне
го человека. Только через три года, 
в 624 г. до P. X., циньцы, перепра
вившись через Хуанхэ, смогли раз
бить цзиньцев у Вангуаня и тем 
отплатить за прежнее поражение. 
На следующий год был совершен 
удачный поход на запад против 
жунов и завоевано 12 их царств. В 
621 г. до P. X. Му-гун умер, оста
вив после себя 40 сыновей. Власть 
наследовал старший из них Кан- 
гун. При нем войны с Цзинь про
должались. В 615 г. до P. X. в сраже
н и и  в и зл у ч и н е  р ек и  Х уанхэ 
цзиньцы вновь потерпели тяжелое 
поражение. После этого только в 
578 г. до P. X. при внуке Кан-гуна, 
Хуань-гуне, правитель Цзинь в со
юзе с некоторыми другими князь
ями сумел разбить циньскую ар
мию у реки Цзиншуй. В это время 
Цзинь сделалось одним из могуще
ственных княжеств Китая, и борь
ба с ним была нелегкой. Преемни
ки Хуань-гуна старались поддержи
вать с Цзинь мирные отношения.

В конце V в. до P. X. Цинь была 
охвачена смутами. Здесь часто ме
нялись правители, княжество ос
лабло и потеряло земли на запад
ном берегу Хуанхэ, которые были 
захвачены княжеством Вэй (Вэй 
перешли западные земли Цзинь 
после ее распада). Вновь Цинь на
чало усиливаться при Сянь-гуне. В 
364 г. до P. X. циньцы  разбили 
цзиньскую  армию  у Ш им эня и 
обезглавили 60 тысяч вражеских 
воинов. В 362 г. до P. X. у Шаоляни 
были разбиты войска Вэй. Оттер
тое до этого на окраину империи и 
не участвовавшее во многих собы
тиях VII—IV вв. до P. X., Цинь те
перь вышло на авансцену. (До это
го китайские владетельные князья 
относились к  циньским правителям 
как к варварам и даже не пригла
шали их на свои собрания.) Сын 
Сянь-гуна, Сяо-гун, взяв себе за 
образец далекого предка Му-гуна, 
стал целенаправленно укреплять 
армию и усиливался с каждым го
дом. Очень много для укрепления 
Ц инь сделал главны й советник 
гуна Шан Ван, который провел в 
княжестве несколько глубоких ре
форм. (Были отменены многие пе
режитки родового строя: разукруп
нены патриархальные семьи, лик
видированы границы между родо
выми владениями, разрешена сво
бодная купля-продажа земли, вве
дены едины е подати и налоги, 
унифицированы меры веса и дли
ны. Всемерно поощрялись земледе
лие и ремесло. Все эти преобразо
вания значительно укрепили цен
тральную власть и дали Сяо-гуну 
значительные материальные сред
ства, что и позволило ему увели
чить армию.) Тогда же в отличие

_____________________________ Цинь
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от других царств (где большое вли
яние им ело ко н ф у ц и ан ство ) в 
Цинь утвердилось учение фацзя, 
или легизм. Вопреки взглядам кон
фуцианцев легисты считали, что 
процветание государства зависит 
не от добродетелей государя или 
чиновников, а от строгого и неук
лонного исполнения законов. В 
связи с этим всякое отступление 
от закона по мотивам доброты или 
гуманности считалось недозволен
ной слабостью. Суровая справедли
вость напрямую отождествлялась с 
волей Неба, и служение ей, по 
понятиям  легистов, составляло 
главную добродетель государя. Ле
гизм позволил циньским правите
лям сплотить своих подданных и 
привлечь все население к участию 
в крупномасштабных захватниче
ских войнах.

В 354 г. до P. X. Сяо-гун победил 
в Юаньли вэйского князя Хуй-гуна. 
После этого победоносные походы 
циньцев в пределы Вэй стали по- 
иторятъся регулярно. В 329 г. до P. X. 
сын Сяо-гуна, Х уй-вэнь-цзин, пе
реправившись через Хуанхэ, захва
тил у вэйцев Ф эньинь и Пиши. В 
324 г. до P. X. он принял титул вана 
(царя). В 318 г. до P. X. войска кня
жеств Хань, Чжао, Вэй, Янь и Ци 
вместе с отрядами диких сюнну 
(гуннов) напали на Цинь. Однако 
в сражении у Сююя союзная ар
мия потерпела тяжелое поражение 
от циньцев. После этого победите
ли перешли в наступление и стали 
совершать далекие походы в глубь 
владений своих противников. Одна 
победа следовала за другой. В 316 г. 
до P. X. было завоевано царство Шу. 
В 312 г. до P. X. у Даньяна была раз
громлена армия Чу. Вскоре после

этого Цинь покорились шунские 
царства Дань и Ли, расположен
ные на юго-западе от него. Когда у 
власти в 310 г. до P. X. встал сын 
Хуй-вэнь-вана, У-ван, правители 
Хань, Вэй, Ци, Чу и Юэ вырази
ли ему свою покорность, так как 
царство Ц инь уже несом нен но 
было сильнейшим. После смерти 
У-вана власть наследовал его млад
ший брат Ч ж ао-сян-ван, с д ея 
тельностью которого связаны но
вые впечатляющие успехи Цинь. В 
293 г. до P. X. в Ицюэ были в оче
редной раз разбиты войска Хань и 
Вэй, причем враги потеряли уби
тыми 240 тысяч человек. После это
го княжества Хань и Вэй переста
ли быть опасными для Ц инь, и 
Чж ао-сян-ван мог начать реш и
тельную борьбу со своим юго-вос
точным соседом — царством Чу. 
После нескольких походов циньцы 
в 278 г. до P. X. заняли чускую сто
лицу Ин. Затем последовало не
сколько походов против централь
ных княжеств. В 260 г. до P. X. под 
Чанпином была наголову разбита 
армия Чжао. Циньский полководец 
Бай Ци приказал казнить всех 
пленных, так что общие потери 
чжаосцев достигли 400 тысяч чело
век. Это была одна из самых крова
вых битв в истории Древнего К и
тая. Могущество Цинь после нее 
стало настолько велико, что Чжао- 
сян-ван мог ежегодно снаряжать 
по несколько армий, которые од
новременно вели войны против 
различных царств. В 256 г. до P. X. 
циньский полководец Цзю разгро
мил армию княжества Хань, за
хватил Янчэн, Фушу и перебил до
40 тысяч вражеских воинов. Затем 
Цэю напал на княжество Чжао,
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занял 20 уездов, убил и взял в 
плен 90 тысяч человек. В том же 
году последний император из рода 
Чжоу Нань-ван Янь добровольно 
передал Чжао-сян-вану еще оста
вавшиеся у него владения (36 го
родов) и отрекся от престола. Та
ким образом, в Китае даже фор
м ально перестала сущ ествовать 
императорская власть. Циньский 
ван мог претендовать на верховную 
власть. В 254 г. до P. X. все князья 
П однебесной явились в Цинь с 
изъявлением покорности. Однако 
борьба за гегемонию на этом не 
прекратилась. При внуке Чжао- 
сян-вана, Ч ж уан-сян-ване, пять 
кн яж еств  — Я нь, Ч ж ао, Х ань, 
Вэй и Чу — объединили свои силы 
и в 247 г. до P. X. нанесли циньской 
армии поражение. Но из-за внут
ренних распрей победители не су
мели развить успех. Это было пос
леднее организованное выступле
ние против гегемонии Цинь. При 
сыне Чжуан-сян-вана, Цинь Ш и- 
хуанди, все удельные княжества 
были разгромлены и включены в 
состав Цинь, которая таким обра
зом превратилась в империю. Она 
просуществовала всего 15 лет.

Кризис наступил сразу после 
смерти Ши-хуанди в 210 г. до P. X. 
Престол наследовал его сын Ху 
Хай, принявший титул Эр-ши-ху- 
анди. Ближайшим его советником 
стал прежний учитель Чжао Гао, 
очень скоро сделавшийся всесиль
ным временщиком. (Эр-ши посто
янно пребывал в запретных поко
ях дворца, решая все дела с Чжао 
Гао; другие сановники почти не 
видели императора.) По наущ е
нию Чжао-гао Эр-ши велел схва
тить, предать суду и казнить мно

жество мелких чиновников, слу
живших его отцу. Тогда же в Ду 
были казнены  шесть княж ичей, 
которые своими претензиями на 
престол могли возбудить смуту. Все 
родственники императора были 
потрясены и напуганы этой рас
правой. Законы тогда стали приме
няться с еще большей жестокос
тью, чем при прежнем императо
ре. Однако все эти меры не смири
ли недовольных. Н апротив, они 
ускорили крах империи. В 209 г. до 
P. X. солдат пограничного гарнизо
на Чэнь Ш эн с товарищами под
нял мятеж на землях преж него 
княжества Чу и провозгласил себя 
чуским ваном. В короткий срок мя
теж охватил все восточные облас
ти империи. В Чжао восставших 
возглавил У Чэнь, в Вэй — Вэй 
Цзю, в Ци — Тянь Дань, в Пэй — 
Лю Бан, в Гуйцзы — Сян Лян. Все 
они провозгласили себя Гунами и 
ванами. Каждый имел под своим 
началом многотысячные войска. 
Император Эр-ши послал против 
них армию Чжан Ханя. Тот разгро
мил сначала У Чэня. Затем в Чэн- 
фу был разбит Ч энь Ш эн , под 
Динтао — Сян Лян, а в Л иньц- 
зы — Вэй Цзю. Однако число мя
тежников после этого не уменьши
лось. В бывших княжествах Янь, 
Чжао, Ци, Чу, Хань и Вэй появи
лись новые ваны. Население повсе
местно поддерживало их в борьбе 
против циньских войск. Война ста
новилась все более ожесточенной. 
В этих обстоятельствах некоторые 
советники осмелились указать им
ператору на то, что подати и нало
ги чрезмерно велики, и потому для 
усмирения страны следует прекра
тить строительство гигантского
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императорского дворца Эпан, на
чатого Ш и-хуанди, а также сокра
тить военные гарнизоны. Эр-ши с 
негодованием отверг это предло
жение и велел отдать советников 
под суд. Все они были казнены или 
покончили с собой. После этого 
Чжао Гао приобрел при дворе ог
ромную силу и стал заправлять 
всеми делами. На ключевые посты 
он поставил своих людей, а про
тивников безжалостно уничтожал, 
выдвигая против них ложные об
винения. Все это имело для Цинь 
роковые последствия. Военачаль
ник Чжан Хань, узнав о порядках, 
установившихся в столице и опа
саясь Чжао Гао, неожиданно сдал
ся вместе со всей своей армией 
полководцу самопровозглашенно
го чуского вана Сян Юю. М ятеж
ники двинулись на Сеньян. Не до
ж идаясь их прихода, Ч ж ао Гао 
вместе со своим зятем Янь Юэ и 
верными солдатами неож иданно 
атаковал дворец. Покинутый всеми 
Эр-ши покончил с собой. Импера
тором был объявлен княжич Цзы- 
ин, один из младших братьев Цинь 
Ши-хуанди. На пятый день он на
пал на Чжао Гао во дворце, где тот 
постился, самолично заколол его, 
а затем велел истребить весь его 
род в трех поколениях. После этого 
Цзы-ин оставался циньским ваном 
еше сорок шесть дней. Вскоре чу- 
ский военачальник Пэй-гун (буду
щий император Гао-цзу) разбил 
циньскую армию и вторгся в Цинь 
через проход Угуань. Из Башана он 
послал Цзы-ину предложение пре
кратить сопротивление. Поняв, что 
все кончено, император в простой 
повозке выехал навстречу П эй- 
гуну и сдался ему близ Чжандао. 
Через месяц в Сяньян вошли глав

ные силы мятежников. Возглавляв
ший их чуский военачальник Сян 
Цзи велел казнить всех еще остав
шихся в живых представителей 
рода Цинь. В их числе был убит и 
император Цзы-ин. Затем победи
тели устроили резню в Сяньяне, 
сожгли все дворцы и палаты и ог
рабили всех жителей столицы. Вла
дения Цинь были разделены на три 
части.

Ц И Н Ь ЗАПАДНАЯ. Сяньбий- 
ская династия, правившая в 385— 
431 гг. в северокитайском царстве 
Западное Цинь.

Ли-цзу (Цифугожэнь) Гао-цзу 
(385-388) (388-412)

Тай-цзу
(412-428)

Чжифумумо
(428—431)

Западное Цинь со столицей в 
Юншичуани — одно из варварских 
царств, образовавшееся в 385 г. в 
Северном Китае, после распада 
Раннего Цинь. Основателем его 
был один из сяньбийских племен
ных вождей Цифугожэнь. Государ- 
ство просуществовало 46 лет и было 
завоевано в 43 1 г. царством Ся.

Ц И Н Ь ПОЗДНЯЯ. Цянская ди
настия, правившая в 384—417 гг. в 
северокитайском царстве Поздняя 
Цинь.

Позднее Цинь — одно из вар
варских государств, образовавше
еся после распада в 384 г. северо
китайского царства Раннее Цинь. 
Основателями его были правители
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Яо Чан 
(384-394)

Гао-цзу
(394-416)

Яо Гун 
(416-417)

Гуаньчжуна из цянского рода Яо. 
(Тибетское племя цян разрознен
ными группами обитало в Ганьсу 
и Цинхае. Во времена Восточной 
Хань большая часть цяней была 
оттеснена к Гуаньчжоу. После рас
пада империи Цзинь в начале IV в. 
они обрели независимость.) При 
Гао-цзу Позднее Цинь значитель
но расширило свои владения. На 
востоке под власть цяней перешли 
Гуаньчжун, Ло и земли к северу от 
рек Хуанхэ и Ханьцзян. На западе 
они заняли Лянчжоу и часть Цин
хая, уничтожив в 403 г. тамошнее 
царство Позднее Лян. Но в 417 г. 
Позднее Цинь было само завоевано 
Ли Юем — полководцем южноки
тайской империи Восточная Цзинь.

Ц И Н Ь РАННЯЯ. Дийская дина
стия, правившая в 351—395 гг. в се
вероки тай ском  царстве Раннее 
Цинь.

Гао-цзу (Фу Хун)
(351-355)

Раннее Цинь — одно из м но
гих варварских царств, образовав
шихся в первой половине IV в. на 
территории Северного Китая — 
было основано в 35I г. предводи
телем племени ди, Фу Хуном. Сто
лицей его был древний китайский 
город Чанъань. Своего расцвета 
Раннее Цинь достигло при пле
мяннике Фу Хуна, Фу Цзяне, ко
торый при помощи своего главно
го советника китайца Ван Мэна 
провел ряд реформ, способство
вавших укреплению мощи госу
дарства. В 370 г. Цинь уничтожило 
царство Раннее Янь, а в 376 г. 
княжества Дай и Раннее Лян. Т а
ким образом, под власть Фу Цзя- 
ня перешел весь Северный Китай. 
Затем, проведя тотальную моби
л и зац и ю , он собрал огром ную  
900-тысячную армию и в 383 г. 
предпринял поход на юг, против 
империи Восточная Цзинь. Одна
ко в битве у реки Фэйшуй цинь- 
цы потерпели  сокруш ительное 
пораж ение, от которого уже не 
смогли оправиться. Их царство 
пришло в упадок и было расчле
нено кочевыми племенами. В 395 г. 
остатки Раннего Цинь были заво
еваны царством Западное Цинь.

Ли-ван Ши-цзу (Фу Цзянь)
(355-357) (357-385)

I
Ай-пин-ди Тай-цзун
(385-386) (386-394)

Фу Чжун 
(394-395)
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Ц И Н Ь Ш И-ХУАНДИ. Китай
ский император из династии Цинь, 
правивший в 221-210 гг. до Р.Х. 
Род. в 259 г. до P. X. Ф 210 г. до P. X.

Первый император Цинь, Ш и- 
хуанди, был сы ном  ци нъского  
Ч ж уан-сян-вана от его любимой 
наложницы. При рождении он по
лучил имя Чжэн («первый»). Ему 
исполнилось 13 лет, когда умер его 
отец, и Ч ж эн стал правителем  
Цинь. К этому времени царство 
Цинь уже было одним из крупней
ших и сильнейших китайских го
сударств. Ч ж эн-вану оставалось 
сделать последнее усилие для того, 
чтобы объединить под своей влас
тью всю страну. В то время на вос
токе циньцам противостояли пять 
царств: Чу, Х ань, Вэй, Чжао и 
Янь; за ними на берегу океана рас
полагалось Ци, в котором все они 
искали опоры. Каждое из шести 
восточных царств в отдельности 
было нам ного  слабее Ц инь, но 
вместе они представляли серьез
ную силу. Дабы разрушить их союз, 
Чжэн-ван истратил огромное ко
личество золота на подкуп высших 
сановников Ци. В результате боль
шая часть их стала агентами Цинь 
и проводила его политику. Совет
ники уговорили циского Цзянь- 
вана заключить союз с Цинь и от
казаться от поддержки своих вос
точных соседей. В результате цинь
цы получили возможность разгро
мить их всех поодиночке. В 234 г. до 
P. X. циньский полководец Хуань 
Ци разбил под Пинъяном армию 
Чжао, казнил 100 тысяч человек и 
овладел этим городом. В 230 г. до 
P. X. циньцы взяли в плен хань- 
ского вана Аня, заняли все при
надлежавшие ему земли и ликви

дировали царство Хань. В 229 г. до 
P. X. Чжэн-ван вновь послал боль
шую армию против Чжао. В следу
ющем году чжаоский Ю -мяо-ван 
сдался циньским военачальникам 
Ван Цзяню и Цян Хую. Но его брат 
Дай-ван Цзя еще шесть лет правил 
в Дае. В 227 г. до P. X. циньская ар
мия напала на царство Янь. В 226 г. 
до P. X. она заняла яньский Цзи- 
чэн. Яньский ван бежал на восток, 
в Ляодун, и стал править там. В 
225 г. до P. X. циньский полково
дец Ван Бэнь напал на княжество 
Вэй. Он провел от Хуанхэ канал и 
затопил Далян водой. Стены горо
да рухнули, и вэйский ван сдался. 
После этого Цинь полностью ов
ладело землями Вэй. В 224 г. до P. X. 
Ван Цзянь напал на Чу и дошел до 
Пинъюя. В 223 г. до P. X. чуский ван 
Фу-чу был взят в плен, а все его 
владения присоединены к Цинь. В 
222 г. до P. X. Чж эн-ван послал 
большую армию во главе с Вань 
Бэнем против яньского Ляодуна. 
Яньский ван Си был взят в плен. 
На обратном пути Вань Бэнь на
пал на Дай и взял в плен дайского 
вана Цзя. После всех этих побед 
царство Ци оказалось с трех сто
рон охвачено владениями Цинь. В 
221 г. до P. X. последний циский 
ван Цзянь без боя сдался Ван Бэню. 
Объединение Китая было заверше
но. Чжэн-ван принял титул Ши- 
хуанди (буквально «первый влас
титель- и мператор»).

Жители шести восточных царств 
стали подданными Цинь. Для них 
это означало не просто смену вла
стелина, но и во многом перемену 
всего образа их жизни. Основной 
идеологией в Цинь, в отличие от 
других царств, где распространи
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лось конфуцианство, было учение 
фацзя, или легизм. Вопреки взгля
дам конфуцианцев легисты счита
ли, что процветание государства 
зависит не от добродетелей госу
даря, а от строгого и неуклонного 
исполнения законов. Политическая 
деятельность Ш и-зуанди и его са
новников основывалась только на 
логике закона. В связи с этим вся
кое отступление от закона по мо
тивам доброты или гуманности 
считалось недозволенной слабос
тью. Суровая справедливость отож
дествлялась с волей Неба, и слу
жение ей, по понятиям Ш и-хуан- 
ди, составляло главную доброде
тель государя. Он имел железную 
волю и не терпел никакого сопро
тивления. Вскоре все население 
Поднебесной почувствовало жест
кую руку нового императора, Сыма 
Цянь так характеризует порядки, 
установившиеся в империи Цинь: 
«Преобладали твердость, реш и
тельность и крайняя суровость, все 
дела решались на основании зако
нов; считалось, что только жесто
кость и угнетение без проявления 
человеколюбия, милосердия, доб
роты и справедливости могут со
ответствовать пяти добродетель
ным силам. До крайности усерд
ствовали в применении законов и 
долго никого не миловали».

Своей внутренней организаци
ей Цинь также не походила ни на 
одно из чжоуских царств. Вместо 
иерархии феодальных владетелей 
здесь строго проводилась в жизнь 
идея централизации. Вскоре после 
присоединения Ци встал вопрос о 
том, как бы ть с завоеванны м и 
царствами. Некоторые сановники 
советовали Ш и-хуанди отправить

туда правителями своих сыновей. 
Однако глава судебного приказа 
Ли Сы не согласился с таким ре
шением и, ссылаясь на печальный 
пример династии Чжоу, заявил: 
«Чжоуские Вэнь-ван и У-ван жа
ловали владения во множестве сы
новьям, младшим братьям и чле
нам своей фамилии, но впослед
ствии их потомки стали отчужден
ными и сражались друг с другом 
как заклятые враги, владетельные 
князья все чаще нападали и убива
ли друг друга, а чжоуский Сын 
Неба не был в состоянии прекра
тить эти междоусобицы. Н ы не, 
благодаря вашим необы кн овен
ным дарованиям, вся земля среди 
морей объединена в одно целое и 
разделена на области и уезды. Если 
теперь всех сыновей ваших и за
служенных чиновников шедро ода
рить доходами от поступающих по
датей, то этого будет вполне дос
таточно, и П однебесной станет 
легче управлять. Отсутствие раз
личных мнений о Поднебесной — 
вот средство к установлению спо
койствия и мира. Если же снова 
поставить в княжествах владетель
ных князей, будет плохо». Ш и-ху
анди последовал этому совету. Он 
разделил империю на 36 областей, 
в каждой области поставил началь
ника — ш оу, воеводу — вэя и 
инспектора — цзяня. Области дели
лись на уезды, уезды — на районы, 
а районы — на волости. Для пре
кращения распрей, междоусобий и 
мятежей всему гражданскому насе
лению было предписано сдать ору
жие. (В Сяньяне из него выплавили 
колокола, а также 12 металличес
ких статуй, весом в 1000 дань каж
дая (около 30 т).) Для пресечения
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всякого сепаратизм а 120 тысяч 
представителей знати бывших кня
жеств были насильно переселены 
it столицу Цинь Саньян. Во всех за
воеванных царствах Ш и-хуанди 
велел разрушить городские стены, 
срыть оборонительные дамбы на 
реках и устранить все препятствия 
и преграды для свободного пере
движения. Повсюду развернулось 
строительство новых дорог, кото
рые необходимы были для нала
ж и ван и я  бы строго  со о б щ ен и я  
между различными частями импе
рии. В 212 г. до P. X. началось со
оружение стратегической дороги 
длиной 1800 ли (около 900 км), 
которая долж на была соединить 
Цзююань и Ю ньян. И мператор 
ввел единую систему законов и 
измерений, мер веса, емкости и 
длины. Для всех повозок была ос
тановлена единая длина оси, а в 
письме введено единое начерта
ние иероглифов.

В то же время, ум иротворив 
Поднебесную, Ш и-хуанди развер
нул наступление на окрестных вар
варов. В 215 г. до P. X. он послал 
300-ты сячную  арм ию  на север 
против племени ху и захватил зем
ли Х энани (северную излучину 
Хуанхэ в нынешнем Автономном 
районе В нутренняя М онголия). 
(Сыма Цянь пишет, что этот гран
диозный поход был предпринят 
из-за того, что Ш и-хуанди стало 
известно древнее пророчество о 
том, что «Цинь погубят хусцы».) 
Одновременно шла усиленная ко
лонизация южных районов, засе
ленных варварскими племенами 
юэ. Здесь были образованы четыре 
новые области, куда Ш и-хуанди 
велел ссылать всякого рода право

наруш ителей и преступников, а 
также людей, бежавших от наказа
ний, укрывавшихся от уплаты по
винностей, или отданных за долги 
в чужие дома. На северо-востоке 
император начал борьбу с воин
ственны м и сюну (гуннами). От 
Юйчжуна вдоль реки Хуанхэ и на 
восток вплоть до гор Иньшань он 
учредил 34 новых уезда и велел 
построить стену вдоль Хуанхэ в ка
честве заслона от кочевников. На
сильно переселяя и ссылая, он за
полнил населением вновь образо
ванные уезды.

Жестокие порядки, установив
ш и еся  в Ц и н ьск о й  и м п ер и и , 
встретили порицание со стороны 
конфуцианцев. Поскольку приме
ры для своих проповедей те преж
де всего искали в прошлом и пото
му старались идеализировать ста
рину, Ши-хуанди в 213 г. до Р.Х . 
издал указ о сожжении всех ста
ринных хроник за исключением 
циньских анналов. Всем частным 
лицам  было приказано сдать и 
уничтожить хранивш иеся у них 
списки Ши цзин и Шу цзин, а 
также сочинения школ нелегист- 
ского толка (прежде всего конфу
цианцев). Было приказано подвер
гать публичной казни всех тех, кто 
на примерах древности осмелится 
порицать современность. Всех, у 
кого обнаруживали запрещенные 
книги, предписывалось отправлять 
на принудительные работы — на 
строительство Великой стены. На 
основании этого указа только в 
столице были казнены 460 видных 
конфуцианцев. Еще большее их 
число было сослано на каторжные 
работы.

Располагая благодаря жестоко
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му законодательству большим ко
личеством каторжников, Ш и-ху
анди развернул ш ирокомасш таб
ное строительство. Помимо значи
тельной части Великой китайской 
стены и новых дорог в его царство
вание было построено множество 
дворцов. Символизировать мощь 
империи Цинь должен был новый 
императорский дворец Эпан, со
оружение которого началось непо
далеку от Сяньяна. П редполага
лось, что он будет иметь размеры 
170 на 800 м и превзойдет величи
ной все остальные сооружения в 
Поднебесной. На эту грандиозную 
стройку было пригнано, по словам 
Сыма Цяня, более 700 тысяч пре
ступников, осужденных на кастра
цию и каторжные работы. Помимо 
Э пана в окрестностях С ян ьян а  
было построено 270 небольш их 
дворцов. Все комнаты в них были 
украшены занавесками и полога
ми, и всюду жили красивые на
ложницы. Никто, кроме ближай
ших к императору людей, не знал, 
в каком из дворцов находится в 
данный момент Ши-хуанди. (Вооб
ще, все, касающееся частной жиз
ни императора, хранилось в стро
гой тайне. Он очень не любил бол
тунов и сурово карал любого, за
подозренн ого  в этой слабости. 
С ы м а Ц янь пиш ет, что как -то  
Ш и-хуанди находился во дворце 
Лянш ань и с горы увидел, что его 
первого советника сопровождает 
множество колесниц и всадников. 
Это ему не понравилось. Кто-то из 
свиты поведал о недовольстве им
ператора первому советнику, и тот 
сократил число сопровождающих. 
Ш и-хуанди разгневался и сказал: 
«Кто-то из окружающих разгласил

мои слова!» Устроили допрос, но 
никто не признался. Тогда импера
тор приказал казнить всех, кто на
ходился в тот момент около него.)

Впрочем, несмотря на все вы
ш ес к а за н н о е , н ельзя  ри совать  
правление Ши-хуанди только чер* 
ными красками. Он много сделал 
для развития земледелия, так как 
понимал, что богатое, лояльное к 
власти крестьянство — главный 
залог процветания его империи. 
Современники пишут, что все свое 
время без остатка Ши-хуанди по
свящал делам. Он объехал всю им
перию вдоль и поперек и вникал 
буквально во все мелочи управле
ния. (Как говорилось в одной из 
о ф и ц и альн ы х  н ад п и сей , «Наш 
властитель-им ператор  одновре
менно решает тысячи дел, поэто
му далекое и близкое — все стано
вится до конца ясным».) Каждый 
день он отвешивал на весах 1 дань 
поступивших к нему донесений (то 
есть около 30 кг бамбуковых дощ е
чек) и не позволял себе отдыхать, 
пока не просматривал их все и не 
отдавал соответствующих распоря
жений.

Но как это обычно бывает, по- 
ложительную сторону проведен
ных им глубоких преобразований 
население страны сумело оценить 
гораздо позже, в то время как от
рицательная сразу бросалась в гла
за. В воспоминаниях потомков пер
вый император династии Цинь ос
тался прежде всего как жестокий и 
самовлюбленный деспот, безжало
стно угнетавший свой народ. Дей
ствительно, надписи Ш и-хуанди 
свидетельствую т о том, что он 
имел колоссальное самомнение и 
в какой-то мере считал себя даже
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причастным к божественным си
лам. (Например, в надписи на горе 
Гуйцзи, кроме всего прочего, го
ворилось: «Император распутыва
ет законы, присущие всему суще
му, проверяет и испытывает суть 
всех дел. Исправляя ошибки лю
дей, он осуществляет справедли
вость. Потомки с почтением вос
примут его законы , неизм енное 
управление будет вечным, и нич
то — не колесницы, ни лодки — 
не опрокинется» .) О ф ици альн о 
провозглашалось, что миропоря
док, установленный Ш и-хуанди, 
просуществует «десять тысяч поко
лений». Казалось вполне естествен
ным, что «вечная империя» долж
на иметь и вечного властелина. Им
ператор израсходовал огромны е 
средства на поиски снадобья, да
рующего бессмертие, но так и не 
смог его най ти . В идим о, сама 
мысль о том, что, несмотря на все 
свое величие и безграничное мо
гущ ество, он такж е подвластен 
смерти, как и последний из его 
подданных, была оскорбительна 
для него. Сыма Цянь пишет, что 
Ши-хуанди не переносил разгово
ров о смерти, и никто из прибли
женных не смел даже затрагивать 
эту тему. Поэтому в 210 г. до P. X., 
когда Ш и-хуанди тяжело заболел 
во время объезда восточных, при
морских, областей, никаких при
готовлений к похоронам не дела
лось. Он сам, осознав наконец, что 
дни его сочтены, послал старшему 
сыну Фу Су короткую записку сле
дующего содержания: «Встречай 
траурную колесницу в Сяньяне и 
похорони меня». Это было его пос
леднее повеление.

Когда Ш и-хуанди умер, при

ближенные, опасаясь волнений, 
скрыли его смерть. Только после 
того, как его тело прибыло в сто
лицу, был объявлен официальный 
траур. Еще задолго до своей кончи
ны Ш и-хуанди стал сооружать в 
горе Л иш ань огром ны й склеп . 
Сыма Цянь пишет: «Склеп напол
нили привезенные и спущенные 
туда копии дворцов, фигуры чи
н о вн и ко в  всех рангов , редкие 
вещи и необы кновенны е драго
ценности . М астерам приказали 
сделать луки-самострелы, чтобы, 
установленные там, они стреляли 
в тех, кто попытается прорыть ход 
и пробраться в усыпальницу. Из 
ртути сделали большие и малые 
реки и моря, причем ртуть само
произвольно переливалась в них. 
На потолке изобразили картину 
неба, на полу — очертания земли. 
Светильники наполнили жиром 
жэнь-юев в расчете, что огонь дол
го не потухнет. Во время похорон 
принявший власть наследник Эр- 
ши сказал: «Всех бездетных обита
тельниц задних покоев дворца по
койного императора прогонять не 
должно», и приказал всех их захо
ронить вместе с покойником. По
гибших было множество. Когда 
гроб им п ератора уже опустили 
вниз, кто-то сказал, что мастера, 
делавшие все устройство и прятав
шие ценности, знают все и могут 
проболтаться о скрытых сокрови
щах. Поэтому, когда церемония 
похорон завершилась и все было 
укрыто, заложили среднюю дверь 
прохода. После чего, опустив на
ружную дверь, наглухо замурова
ли всех мастеровых и тех, кто на
полнял могилу ценностям и, так 
что никто оттуда не вышел. Сверху
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посадили траву и деревья, чтобы 
м огила п р и н я л а  вид о б ы чн о й  
горы».

ЦИНЬ-ЧЖ УН. См. ЦИНЬ. 

Ц И Н Ь-И Н .С м  НИНЬ 

ЦИНЬ-ХОУ. См. ЦИНЬ 

ЦИ Н Ь-ЧУ. См. У (I). 

ЦИТАНДАС. См. ХЕТТОВ ЦАРИ.

ЦИФУГОЖЭНЬ. См. ЦИН Ь ЗА
ПАДНАЯ.

Ц Ю И -Ц И . См У (I).

ЦЮ Й-Ю Й. См. У (I).

ЦЯН Ц ЗЮ -И . См. У (I).

ЦЯНЬ-М ОУ. См. ВЭЙ (1).

Ц Я Н Ь -Ф Э Й -Д И . К итайский 
император. См. СУН РАННЯЯ.



ч
ЧАБИ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ЧАКОРА СВАТИКАРНА. См 
АНДХРЫ  ЦА РИ  (Д И Н А С Т И Я  
САТАВАХАНОВ).

ЧАНДАМУКХА СИВА. См. ЛАН
КИ ЦАРИ.

ЧАН ДА Н А . С м. Ф У Н А Н И  
ЦАРИ.

ЧАНДРА СРИ САТАКАРНИ. См. 
АНДХРЫ  ЦАРИ (Д И Н А С ТИ Я  
САТАВАХАНОВ).

ЧАНДРАГУПТА I. См ГУПТЫ.

ЧАНДРАГУПТА II. См. ГУПТЫ

ЧАНДРАГУПТА III. См. ГУПТЫ

ЧАНДРАГУПТА См МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

ЧАНДРАМИКХАВАРМАН. См. 
КАМАРУПЫ ЦАРИ.

ЧАНСУ. См. КОГУРЁ ПАРИ

ЧАТТАГАХАКА ДЖАНТУ. См. 
ЛАНКИ ЦАРИ.

ЧАШТАНА. См. КШАТРАПОВ
ДИНАСТИЯ.

ЧЕНЛЫ ЦАРИ. См. ФУНАНИ И 
ЧЕНЛЫ ЦАРИ.

ЧЖАН. См. ХУННУ ЦАРИ.
I

ЧЖАН ГУЙ. См ЛЯН РАННЯЯ.

ЧЖАН ЦЗЮ НЬ. См. ЛЯН РАН
НЯЯ.

ЧЖАН-ВАН. См. ЛЯН ЮЖНАЯ

ЧЖАН-ДИ. Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ЧЖАО. Китайская княжеская 
династия, правившая в 403—222 гг. 
до P. X.

Род Чжао имел общих предков 
с княжеским домом Цинь. Одним 
из ближайших советников после
днего шанского императора Чжоу- 
синя был Э-лай. Его потомки в 
д ал ьн ей ш ем  стали к н я зь я м и  
Цинь, а от младшего брата Э-лая, 
Цзи Ш эна, вел свою родословную 
дом Чжао. Эту фамилию впервые 
принял один из потомков Цзи 
Ш эна, Цзао-фу, которому чжоу- 
ский император My-ван пожало
вал город Чжаочэн (в современной 
провинции Шаньси), сделавший
ся первым земельным владением 
рода Чжао В VI11 в. до P. X. один из 
потомков Цзао-фу, Шу-дай, обо-
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Цзянь-цзы 
(517—458 гг. до P. X.)

Сян-цзы Хуань-цзы Бо Лу
(457—425 гг до Р. X.) (424^23 гг. до Р. X.) |

Сянь-цзы 
(423-409 гг. до P. X.)

I I
Ле-хоу Цзи У-гун

(408-400 гг. до P. X.) (399-387 гг. до P. X.)

Цзин-хоу Чжан 
(386-375 гг. до P. X.)

Чэн-хоу Чжун 
(374-350 гг. до Р. X.)

Су-хоу 
(349-326 гг. до P. X.)

Улин-ван 
(325-300 гг. до P. X.)

Хуэй-вэнь-ван Хэ 
(298-266 гг. до P. X.)

Сяо-чэн-ван Дань 
(265-245 гг. до P. X.)

Дао-сян-ван Янь 
(244-236 гг. до Р X.)

Ю-мяо-ван Цянь Дай-ван Цзя
(235-228 гг. до P. X.) (228-222 гг. до P. X.)

сновался в княжестве Цзинь и по- Вэнь-гуна) в течение всех его 19-
ступил на службу к цзиньскому летних скитаний. Его сын Чжао
Вэнь-хоу. Его потомок в пятом по- Дунь был уже одним из могуше-
колении, Чжао Су, был полковод- ственных цзиньских сановников п
цем цзи н ьского  С ян ь-гун а и в постепенно прибрал к своим ру-
661 г. до Р .Х . завоевал для него кам все дела по управлению кня-
владение Хо. За это ему были по- жеством. Но в 597 г. до P. X., при
жалованы земли в Гэн. Его внук Ц зин-гуне, сановник Ту Ань-го
Чжао Шуай сопровождал цзинь- составил заго в о р  п роти в  рода
ского княжича Чун-эра (будущего Чжао. Тогда во дворце гуна был
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убит сын Чжао Дуня, Чжао Шо, и 
многие другие представители рода 
Чжао. Уже после смерти Шо его 
жена родила сына У. Когда ему ис
полнилось 15 лет, Цзин-гун вос
становил его в правах и вернул все 
владения, при надлеж авш ие его 
отцу.

Его внуком был Чжао Ян, он же 
чжаоский Цзянь-цзы. Он встал во 
главе рода в 517 г. до P. X. при 
цзиньском Цин-гуне. В то время 
власть гуна в Цзинь ослабла, и все
ми делами заправляли высшие са- 
новники-цины  — представители 
родов Ч ж ао, Вэй, Х ань, Ф ань, 
Чжунхан и Чжи. Между ними шла 
борьба за первенство. В 490 г. до 
P. X. дома Фань и Чжунхан были 
разгромлены. При этом Цзянь-цзы 
овладел принадлежащими им го
родами Хэньдан и Божэнь, а так
же большей частью земель этих по
верженных родов. В 457 г. до P. X., 
после смерти Цзинь-цзы, во главе 
рода Чжао встал его сын Сян-цзы. 
При нем в 453 г. до P. X. кланы 
Чжао, Вэй и Хань уничтожили род 
Чжи и разделили между собой его 
владения. После смерти Сян-цзы и 
его брата Хуань-цзы власть пере
шла к представителю старшей вет
ви Чжао — Сянь-цзы (в 423 г. до 
P. X.). Его сын Ле-хоу был возве
ден императором в ранг чжухоу 
(владетельного князя). Таким обра
зом, владение Чжао окончательно 
выделилось из княжества Цзинь. 
Сын Ле-хоу, Цзин-хоу, основал в 
386 г. до P. X. столицу — город 
Ханьдань. Новое княжество со всех 
сторон было окружено сильными 
соседями: На востоке с ним грани
чили Янь и Ци, на юге — Вэй, а 
на западе — Цинь. Поэтому вся

дальнейш ая история Чжао была 
заполнена ожесточенными война
ми. В этой поначалу беспорядочной 
борьбе всех против всех постепен
но усилилось Цинь — самое запад
ное из китайских княжеств. Имен
но оно со временем стало главным 
врагом Чжао. При правнуке Цзин- 
хоу, Улин-ване, в 317 г. до Р.Х. 
циньцы нанесли чжаосцам и их со
юзникам ханьцам тяжелое пораже- 
ние у Гуаньцзэ, после чего отру
били головы 80 тысячам пленных 
солдат. В 313 г. до P. X. циньцы за
хватили Линь. В 299 г. до P. X. Улин- 
ван добровольно отрекся от власти 
в пользу сына Хуэй-вэнь-вана. При 
нем Чжао в союзе с Цинь часто 
нападали на соседей. О собенно 
страдало от этих набегов Ци. В 283 г. 
до P. X. цискому Сян-вану удалось 
разрушить этот опасный союз. Вой
ны с Цинь возобновились. В 259 г. 
до P. X., когда у власти уже был 
Сяо-чэн-ван, чжаоская армия по
пала в окружение под Чанпином, 
и циньцы предали ее поголовно
му истреблению, перебив более 
400 тысяч человек. Но и после это
го сокруш ительного пораж ения 
Чжао оставалось сильным княже
ством. Циньцы целый год осаждали 
Ханьдан, но взять его не смогли. В 
252 г. до P. X. правитель Янь, считая, 
что Чжао уже не в состоянии защи
щаться, напал на Сяо-чэн-вана, но 
был разбит и отступил с большим 
уроном. После этого чжаосцы со
вершили несколько успешных по
ходов в Янь. Однако эти победы не 
могли отклонить опасность с запа
да, которая становилась все более 
грозной. В 248 г. до P. X. циньцы зах
ватили Юйцы, в 246 г. до P. X. — 
Цзиньян, в 236 г. до P. X. — Е, в
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235 г. до P. X. ~  Учэн. В 228 г. до 
P. X. внук Сяо-чэн-вана, Ю -мяо- 
ван, после очередного поражения 
сдался циньцам. Те вошли в Хань- 
дань и овладели большей частью 
Чжао. Чжаоские сановники про
возгласили ваном брата Ю -мяо- 
вана, Цзя. Он правил шесть лет в 
области Дай. В 222 г. до P. X. цинь- 
цы разбили его и окончательно 
ликвидировали Чжао.

ЧЖАО ЛЕ-ДИ. См. ШУ.

ЧЖАО ПОЗДНЯЯ. ЦЗЕЙСКАЯ 
династия, правившая в 319—352 гг. 
в северокитайском царстве Позд
нее Чжао.

Кочевое племя цзе в Ш в. про
живало в районе Усяна, в ю го-во
сточной Ш аньси, а потом пере
бралось в Ба-Ш у. Вначале оно на
ходилось в зависимости от хунну и 
их вождь Ши Лэ командовал од
ним из отрядов Лю Цуна (см. ХАНЬ 
СЕВЕРНАЯ). Затем, разгромив в 
Цзинчжоу (провинция Хубэй) бо
лее сотни областных и уездных от
рядов ки тай ски х  пом ещ и ков  и 
принудив их сдаться, Щ и Л э на
вербовал из них свыше 100 ты 
сяч солдат и этим заметно укрепил 
свои силы. Он также взял к себе на 
службу несколько опытных китай
ских офицеров во главе с Чжан 
Бинем и поручил им разработать

план покорения Центральной рав
нины. В 319 г. с их помошью Ши 
Лэ овладел С яньго  (провинция 
Х эбэй ) и п р и н ял  титул кн язя  
Чжао. Созданное им царство полу
чило в истории название Позднее 
Чжао. После этого Ши Лэ развер
нул войну с Лю Яо — правителем 
другого северокитайского царства 
Раннее Чжао. В 329 г. войска Лю Яо 
потерпели поражение от родича 
Ши Лэ, Ши Ху. Сам Лю Яо пал в 
бою. Ши Лэ присоединил его вла
дения и в 330 г. провозгласил себя 
императором. Это был император 
Гао-цзу. В 334 г. на чжаоский трон 
взошел Ши Ху, сделавший своей 
столицей Е (Линьчжан). При нем 
изе завоевали большую часть С е
верного Китая.

Пишут, что Ши Ху был очень 
жесток по натуре — закапывал жи
вьем в землю пленников и подвер
гал поголовному истреблению на
сел ен и е  зах вачен н ы х  городов. 
Власть его была невыносима для 
подданных из-за тяжелых трудовых 
повинностей и других притеснений. 
Налоги были непосильны и вымо
гались с чрезвычайной жестокос
тью. От отчаяния люди бежали куда 
глаза глядят или кончали с собой. 
По свидетельству современников, 
«трупы самоубийц устилали доро
ги». Огромные массивы пахотных 
земель были обращены в охотничьи

Гао-цзу (Ши Лэ)
(319-333)

Хай-янг-ван Ши Ху
(333-334) (334-349)

Ши Ши Ши Цзун Ши Цзян Ши Чжи Жан Минь
(349) (349) (349-350) (350-351) (350-352)
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угодья императорской семьи. Всех, 
уличенных в браконьерстве, казни
ли без всякой жалости.

В 349 г., не выдержав жестокого 
обращения, в Юньчжоу восстали 
10 тысяч китайских новобранцев. 
Народ Гуаньчжана поддержал их. 
Все попытки чжаоских войск оста
новить продвижение повстанцев 
оказались тщетными. Прорвавшись 
через Тунгуаньский проход, они 
под Синьанем наголову разгроми
ли 100-тысячную чжаоскую армию. 
Ши Ху смог одержать победу над 
ними только после того, как при
звал на помощь кочевые племена 
ди и цян. Вскоре после этого он 
умер, а между его сыновьями раз
горелась борьба за власть. Тогда 
к и тай ск и й  в о е н а ч а л ь н и к  Ж ан 
Минь поднял в 350 г. новое восста
ние. Повстанцы истребили все по
томство Ши Ху (более 40 человек) 
и объявили Жан Миня правителем. 
Он назвал свое государство Вэй. В 
то же время в Сянго был провоз
глашен императором Ши Чжи. В
351 г. между ним и Жан Минем 
началась война. Ши Чжи был раз
бит и обратился за помощ ью  к 
правителю  царства Раннее Янь 
Мужун Цзюню, а также цянскому 
вождю Яо И-чжуну. Армия Жан 
Миня, зажатая врагами с трех сто
рон, потерпела тяжелое пораж е
ние. Только убитых насчитывалось 
более 100 тысяч человек. Но уже в
352 г. Жан Минь овладел Сянго и 
казнил Ши Чжи. Затем он дал де
сять сражений Мужун Цзюню и во 
всех одержал победу. Однако в кон
це концов он был окружен враже
скими солдатами, взят в плен и 
убит. Созданное им царство Вэй 
распалось. Большая его часть была 
завоевана Ранним Янь.

ЧЖАО РАННЯЯ. См ХАНЬ СЕ
ВЕРНАЯ.

ЧЖАО-ВАН ПИН. См. ЯНЬ

ЧЖАО-ВАН СУ. См ВЭЙ (II).

ЧЖАО-ВАН СЯ. Китайский им
ператор. См. ЧЖОУ.

ЧЖАО-ВАН ЧЖ ЭНЬ. См. ЧУ.

ЧЖАО-ВЭНЬ-ДИ. См. ЯНЬ ПО
ЗДНЯЯ.

Ч Ж А О -В Э Н Ь -Д И . См. Я Н Ь  
ЮЖНАЯ.

ЧЖАО-ГУН. См. ЯНЬ

ЧЖАО-ГУН БАНЬ. См. ЦАО.

ЧЖАО-ГУН И. См. ЦЗИНЬ.

ЧЖАО-ГУН ПАНЬ. См. ЦИ

ЧЖАО-ГУН ТЭ. См. СУН

ЧЖАО-ГУН ХУ. См ЧЖЭН.

ЧЖАО-ГУН ЦЗЮ . См. ВЭЙ (I).

ЧЖАО-ГУН ЧОУ. См. ЛУ.

ЧЖАО-ГУН ЧУ-ЦЗЮ. См. СУН

ЧЖАО-ДИ. Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

ЧЖАО-СЯН-ВАН ЧУ. См. ЦИНЬ.

ЧЖАО-ХОУ БО. См. ЦЗИНЬ.

ЧЖАО-ХОУ ЧУ. См ХАНЬ

ЧЖАО-ХОУ ШЭНЬ. См ЦАЙ.
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ЧЖ АО-ЧЭН-ДИ. См Я Н Ь С Е
ВЕРНАЯ.

ЧЖ И ХОУ. См ЮЭ.

Ч Ж И -Д И . Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ЧЖИФУМУМО. См. ЦИНЬ ЗА
ПАДНАЯ.

ЧЖОУ. Китайская император
ская династия, правившая в 1122— 
249 гг. до P. X.

Племя Чжоу (название которо
го было потом перенесено на за
нимаемую им территорию и дало 
имя правивш ей здесь княжеской 
династии) пришло в речные доли
ны Центрального Китая с Запада. 
Родоначальником княжеского рода 
Чжоу считался некий Ци (извест
ный по своему посмертному титу
лу как Хоу-цзи), который занимал 
должность управителя земледелия 
при легендарном императоре Яо 
(правил в X X IV -X X in вв. до P. X.). 
Его потомки были вождями пле-

Гу-гун

)----
Тай-бо Чжун-юн 

князь У
Гун-цзы

I
Вэнь-ван

г Т
Чжоу-гун-дан Цао-шу 

князь ЛУ князь ЦАО
У-ван Фа

"ТТЛЦаи-шу Кан-шу
(1122-1115 (Т. до P. X.) князь ЦАИ князь ВЭИ

Чэн-ван Сун Тан шу-юй
(1115-1078 гг. до Р.Х.) князь ЦЗИНЬ

I
Кан-ван Чжао 

(1078-1052 гг. до P. X.)

Чжао-ван Ся 
(1052-1001 гг.доР.Х.)

My-ван Мань 
(1001-946 гг. до Р.Х.) 

__________ I__________
Гун-ван И-ху 

(946-934 гг. до Р X.)

Сяо-ван Пи-фан 
(909-894 гг. до P. X .)

И-ван Цзянь 
(934-909 гг. до Р.

I
И-ван Се 

(894-878 гг. до Р

Ли-ван Ху 
(878-841 гг. до Р.

X . )

X . )

X . )

Гун-хэ 
(841-828 гг. до P. X.)
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Сюань-ван Цзин Хуань-гун Ю 
(827-781 гг. до Р X.) князь ЧЖЭН

I
Ю-ван Гэн-шэк 

(781-771 гг. до Р.Х.)
I

Пин-ван И-цзю 
(770-719 гг. до Р.Х.)

Се-фу
I

Хуань-ван Линь 
(719-696 гг. до Р.Х.)

Чжуан-ван То 
(696-681 гг до P. X.)

Си-ван Ху-ци 
(681-676 гг. до P. X.)

Хуй-ван Лан 
(676-651 гг. до P. X.)

I
Сян-ван Чжэн 

(651-618 гг. до Р.Х.)
I

Цин-ван Жэнь-чэнь 
(618-612 гг. до Р X.)

Г-------------- 1------------------------- 1
Куан-ван Бань Дин-ван Юй

(612-606 гг. до Р X.) (606-585 ГГ до Р X.)
!

Цзянь-ван И 
(585-571 гг. до Р X.)

UЛин-ван Се-синь 
(571-544 гг. до P. X.)

Цзин-ван Гуй 
(544-519 гг. до Р.Х.)

Цзин-ван Гай 
(519-475 гг. до Р.Х.)

Юань-аан Жэнь 
(475-468 гг. до P. X.)

I
Дин-ван Цзе 

(468-440 гг. до P. X.)
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Као-ван Вэй 
(440—425 гг. до P. X.)

I
Вэй-ле-ван У 

(425-401 гг. доРХ. )

I
Ань-ван Цзяо 

(401-375 гг. до P. X.) 
__________I_________

Ле-ван Си 
(375-368 гг. до P. X.)

мен и Чжоу на протяжении многих 
поколений. Один из них — Дань- 
фу в начале XIII в. до P. X. получил 
княж еский титул гун. Тогда же 
зе м л и , за н и м ае м ы е  п л ем ен ем  
Чжоу в Цишани, были официаль
но признаны его наследственными 
в л аден и ям и . По свидетельству  
Сыма Цяня, именно Дань-фу, по
лучивший посмертный титул Гу- 
гуна, отверг обычаи кочевников: 
он стал строить города, окружен
ные стенами, и предместья вокруг 
них, сооружал здания и дома и 
расселял в них народ. П ри нем 
чжоусцы перешли к земледелию. 
Своим наследником Гу-гун объя
вил младшего сына Цзи-ли (полу
чившего потом титулы Гун-цзы и 
Ван-цзы). Старшие братья Тай-бо 
и Ю й-чжун, не желая, чтобы под
д ан н ы е  во п р ек и  воле их отца 
провозгласили их князьям и , бе
жали в земли Цзин (на самый юг 
Китая) и отреклись от власти. (От 
них вела свое происхождение бо
ковая ветвь рода Чжоу — княж е
ская фамилия У).

Сянь-ван Вянь 
(368-320 гг. до P. X.)

I
Шэнь-цзин-ван Дин 

(320-314 гг. до P. X.)

Нань-ван Янь 
(314-255 гг. до Р.Х.)

При Гун-цзы княжество Чжоу 
стало одним из самых могущ е
ственных в Ш анской империи. Он 
много воевал, побеждал соседние 
племена, усмирял врагов Ш ан и 
строил новые города. Император 
Тай-дин (правил в начале XII в. до 
P. X.) даровал Гун-цзы почетный 
титул бо, но потом велел его умер
твить. Ему наследовал сын Чан 
(который более известен под титу
лом Си-бо («Повелитель Запада»). 
(См. о нем в жизнеописании пос
л едн его  ш ан ско го  и м п ератора 
Чжоу-синя.) Чан еще более воз
высил род Чжоу. За почти полвека 
своего правления он заметно уве
личил пределы княжества и пере
нес столицу из района Цишань на 
восток, во вновь отстроенный го
род Ф эн (неподалеку от современ
ной Сиани). За несколько лет до 
смерти Чан принял титул вана 
(«государя»), который кроме него 
носил только император, и стал 
именоваться Вэнь-ваном («П ро
свещенным правителем»), В после
дующие века Вэнь-вана почитали
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как одного из величайших мудре
цов древности, много сделавшего 
для процветания своего государ
ства. Косвенным образом такую 
высокую оценку подтверждают и 
данные археологии. Они свидетель
ствуют о том, что как раз в прав
ление Вэнь-вана чжоусцы сделали 
огромный шаг вперед в своем эко
номическом и культурном разви
тии. После его смерти (в 1135 г. до 
P. X.) власть над Чжоу принял его 
сын У-ван.

В 1122 г. до Р.Х. он выступил 
против императора Чж оу-синя и 
разгромил его армию в битве при 
Муе. Однако У-ван не положил 
конец династии Шан. Он поставил 
у власти сына свергнутого (и по
кончившего с собой) Чжоу-синя, 
У -гэна, поручив надзор за ним 
двум своим младшим братьям Гу- 
ань Ш у-сяню и Цай-шу. Совсем 
низложить династию Ш ан У-ван 
не решился, поскольку, так же как 
его отец, считал это большим гре
хом. До самой смерти он пребывал 
в состоянии политической дву
смысленности — глава государства 
по сути, он по имени оставался 
подданным бессильного У-гэна. 
У-ван все время находился в ожи
дании, что Небо дарует знак свое
го расположения к нему и его по
томкам (и тогда Чжоу могли бы 
прийти на смену старой династии), 
но такого знака при его жизни так 
и не последовало. В 1115 г. до P. X. 
У-ван умер, и престол перешел к 
его сыну Суну; это был Чэн-ван. 
Поскольку новый государь был 
еще мал, а дом Чжоу только что 
утвердился у власти, младший брат 
У-вана, Чжоу-гун, испугался, что 
владетельные князья взбунтуются,

и взял власть в свои руки. Тогда 
Гуань-шу, Цай-шу и другие млад
шие братья У -вана, подозревая 
Чжоу-гуна в стремлении захватить 
престол , совм естн о  с У -гэн ом  
подн яли  м ятеж  проти в  Чж оу. 
Чжоу-гун, заручившись повелени
ем Чэн-вана, выступил против мя
тежников. Война продолжалась три 
года и закончилась новой реш и
тельной победой Чжоу над Шан. 
Чжоу-гун казнил У-гэна и Гуань- 
шу и сослал Цай-шу. Вторичное 
поражение шанцев было расцене
но всеми со врем ен н и кам и  как 
знак явного расположения Неба к 
Чжоу. С этого времени легитим
ность новой династии уже ни у 
кого не вызывала сомнения, и она 
прочно утвердилась у власти. Что
бы обезопасить своих потомков на 
будущее от новых мятежей шан
цев, Чжоу-гун часть их переселил 
во вновь образованное княжество 
Сун, часть — в княжество Вэй, а 
часть — в свой собственный на
следственный удел Jly. Значитель
ная часть шанцев, причем наибо
лее квалифицированная, оказалась 
в районе реки Ло, где под руко
водством Чжоу-гуна была постро
ена новая столица Чжоу — город 
Лои (Чэнчжоу). В результате всех 
этих перемещений шанцы вскоре 
слились с местным населением и 
перестали существовать как единая 
этническая общность.

О днако сильная центральная 
власть в Чжоу существовала не бо
лее столетия. Уже при внуке Чэн- 
вана, Ч ж ао-ване, в управлении 
страной, по словам Сыма Цяня, 
стали п ро явл яться  слабости  и 
изъяны. Предоставив чиновникам 
заниматься государственными де
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лам и , им ператор посвящ ал все 
свое время исключительно охоте. 
При нем впервые удельные князья 
стали позволять себе своеволия и 
насилия. Чжао-ван погиб во время 
похода против отпавших инород
цев мань на юге Китая. Его сыну 
Му-вану пришлось подавлять сепа
ратистское выступление князя Чу, 
которы й сам овольн о  при своил  
себе титул «вана» («государя»). В 
последующие годы князья стано
вились все более независимыми. 
При внуке Му-вана, беспечном и 
легком ы слен н ом  И -ван  Ц зян е, 
дела царского дома пришли в та
кой упадок, что стихотворцы ста
ли сочинять о нем сатиры. При его 
внуке Ли-ване чуский князь вновь 
присвоил себе царский титул и 
объявил себя независимым. Одна
ко Ли-ван не преследовал узурпа
тора, так как не имел для этого до
статочно сил. Пишут, что этот го
сударь был жесток и бесчеловечен, 
предавался излишествам и прояв
лял высокомерие. Главный смотри
тель его двора, Ж уан-гун, зная о 
любви государя к деньгам, всеми 
правдами и неправдами вымогал 
их у вельмож и простого народа. 
Чжухоу (владетельные князья) не 
любили Ли-вана и не являлись к 
его двору. В 841 г. до P. X. поддан
ные восстали против императора и 
изгнали его в Чжи. Власть в госу
дарстве перешла к двум советни
кам — Чж ао-гуну и Чжоу-гуну, 
которые правили вместе (это прав
ление был названо Гун-хэ, что 
значит «общее согласие»), В 827 г. 
до P. X., когда Ли-ван умер в Чжи, 
советники возвели на престол его 
сына Сюань-вана и провозгласили 
его императором. В 789 г. до P. X. 
войска Сюань-вана были наголову

разбиты кочевникам и-ж унам и у 
Цяньму. Сюань-ван набрал новое 
войско, выступил против врага и 
изгнал жунов из Китая. Это было 
последнее крупное деяние импера
торского дома Чжоу.

Сын С ю ан -в ан а , Ю -ван , на 
третьем году своего правления (в 
779 г. до P. X.) страстно влюбился 
в простую девушку Бао-сы. Он уда
лил свою прежнюю жену-госуда- 
рыню из рода Ш энь вместе с ее 
сыном И-цзю, сделав старшей же
ной Бао-сы, а ее сына Бо-фу про
возгласил своим  н аследн иком . 
Отец прежней жены Ш энь-хоу не 
стерпел оскорбления и вместе с 
западными варварами цюаньжуна- 
ми напал на Ю -вана. Император 
призвал на помощь владетельных 
князей, но никто не явился на его 
зов. Армия Ю -вана была разбита у 
горы Лишань (в 771 г. до P. X.). По
бедители овладели западной сто
лицей империи Цзучжоу (располо
ж ен н о й  в родовы х вл аден и ях  
Чжоу) и разрушили ее. Ю -ван был 
схвачен и убит. После этого владе
тельные князья, соединившись с 
Ш энь-хоу , возвели на престол 
прежнего наследника — старшего 
сына Ю -вана. Это был Пин-ван.

С д ел ав ш и сь  и м п ер а т о р о м , 
Пин-ван в 770 г. до P. X. переехал 
на восток в Лои (в Чэнчжоу), так 
как в старой разоренной и разру
шенной столице он не чувствовал 
себя защ ищ енным от нападения 
жунов. Земли, искони принадле
жавшие роду Чжоу, он отдал кн я
зю Цинь, поручив ему защиту за
падных границ империи от втор
жений усилившихся жунов. Во вре
мя правления П ин-вана Чжоуский 
дом окончательно ослаб и сохра
нил реальную власть лиш ь в не

___________________________ Чжоу
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большом домене вокруг Лои. Силь
нейшие князья перестали считать
ся с императором. В последующие 
века постепенно возвысились мо
гущ ественны е кн яж ески е дома 
Ци, Чу, Цинь и Цзинь. Именно 
они во многом стали определять 
политическую жизнь страны. Что 
же касается чжоуских ванов, то 
роль их в событиях последующей 
эпохи была настолько ничтожной, 
что о них почти не упоминают ки
тайские хроники. В 256 г. до P. X. 
последний им ператор Чжоу по 
имени Нань-ван, не имея сил для 
борьбы со своим могущественным 
вассалом — правителем Цинь, ре
шил отказаться от престола, лишь 
бы сохранить жизнь и свободу. Он 
явился к циньскому князю Чжао- 
сян-вану и формально передал ему 
все свои владения, после чего по
лучил позволение возвратиться в 
столицу и жить в ней, отказавшись 
от всяких претензий на админист
ративную власть. Но на обратном 
пути в том же году Нань-ван умер. 
Так как он не оставил после себя 
детей, то с его смертью династия 
Чжоу пресеклась.

ЧЖ ОУ СЕВЕРНАЯ. Династия, 
правившая в 557—581 гг. в северо
ки тай ско й  и м п ер и и  С ев ер н ая  
Чжоу.

Юйвэнь Тай

Минь-ди Мин-ди У-ди 
(557) (557-560) (560-578)

Сюань-ди
(578-580)

Цзин-ди
(580-581)

Фактическим основателем ди
настии Северная Чжоу был окита- 
ившийся сяньбийский аристократ 
из Гуаньчжуна Юйвэнь Тай. В 534 г. 
из Лояна под его защиту бежал 
император Северной Вэй Сяо-у-ди. 
На следующий год Ю йвэнь Тао 
убил его и возвел в Чанъане на 
трон другого принца из дома Юань 
(Тоба). Таким образом, в Северо- 
Западном Китае возникла империя 
Западная Вэй. В следующие двад
цать лет здесь сменились три им
ператора. В 557 г. Юйвэнь Цзяо, 
сын Ю йвэнь Тая, захватил пре
стол и положил начало династии 
Северная Чжоу (это был импера
тор Минь-ди). В 577 г. при импера
торе У-ди чжоусцы завоевали им
перию Северная Ци и объединили 
под своей властью весь Северный 
Китай. Сын У-ди, Сюань-ди, был 
человеком жестоким и деспотич
ным. По свидетельству хроник, 
«уголовные законы при нем были 
суровы и жестоки, а народ подав
лен и запуган». Но это нисколько 
не способствовало торжеству за
конности. Из-за дурного управле
ния хаос и беспорядок достигли 
крайних пределов. Половина Китая 
«клокотала и бурлила». Разбой дос
тиг такого размаха, что «городские 
ворота бывали заперты днем и но
чью, а на улицах не было видно 
прохожих». В 580 г. Сюань-ди от
рекся от власти в пользу своего 
сына Цзин-ди. В то время после
днему не было еще и шести лет, 
так что реальная власть оказалась в 
руках регента Ян Цзяня — деда 
малолетнего императора по жен
ской линии. В 581 г. он заставил 
Цзян-ди отречься от престола и
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сам стал императором. Основанная 
им династия получила название 
Суй.

ЧЖ О У-ГУН -ДА Н . Китайский 
владетельный князь из рода ЧЖОУ, 
правивший в 1122-1115 гг. до P. X. 
в княжестве Лу.

Чжоу-гун по имени Дань был 
одним из сыновей знам енитого 
чжоуского князя Вэнь-вана. В дет
стве его отличали сыновья почти
тельность и искреннее человеко
любие. Когда чжоуским князем стал 
старш ий сын В энь-вана, У-ван, 
Дань был одним из самых верных 
и деятельных его сподвижников. В 
1122 г. до P. X., после битвы при 
Мус, род Чжоу утвердился у влас
ти в Китае. Тогда У-ван пожаловал 
Д ан ю  к н я ж е с т в о  Лу. О д н ак о  
Чжоу-гун (под таким именем Дань 
вошел в историю) не отправился 
в свои владения, а остался помо
гать У-вану. Когда У-ван скончал
ся, ему наследовал Чэн-ван, быв
ший в то время еще ребенком. 
Чжоу-гун, боясь, что народ, услы
шав о кончине императора, взбун
туется, взошел на престол вместо 
Чэн-вана и стал управлять всеми 
делами в государстве. Это вызвало 
ненависть к  нему со стороны дру
гих братьев. Двое из них, Гуань-шу 
и Цай-шу, соединились с шанс- 
ким царевичем У-гэном и подня
ли восстание. Чжоу-гун собрал 
войска, выступил на восток и раз
громил мятежников. Он велел каз
нить Гуань-шу и У-гэна, а Цай-шу 
сослал. Через два года мятеж был 
окончательно подавлен, и все чжо- 
ухоу (владетельные князья) под
чинились дому Чжоу как своему 
главе. Когда Чэн-ван подрос, он

принял власть из рук Чжоу-гуна и 
поручил последнему строить но
вую столицу на реке Ло. Однако и 
позже Чжоу-гун продолжал ведать 
государственными делами и был 
для своего племянника мудрым со
ветчиком . К итайская традиция 
приписы вает ему авторство н е 
скольких сочинений. Так, его перу 
принадлеж ит трактат «Чжоуские 
чиновники», где впервые проведе
но разделение чиновников по их 
обязанностям. В другом сочине
нии — «Установление управле
ния» — Чжоу-гун изложил свои 
соображения о том, как сделать 
управление государством более 
удобным для народа.

ЧЖ О У -СИ Н Ь. Китайский им
ператор из династии Шан, правив
ший в 1154-1122 гг. до P. X. Ж.: с 
1147 г. до P. X. Та-цзи. -й1 1122 г. до 
Р X.

Чжоу-синь был младшим сыном 
императора И, но в то время, как 
старшие братья были рождены от 
наложниц, его произвела на свет 
законная супруга государя. Поэто
му после см ерти  отца и м ен н о  
Чжоу-синь занял престол. По сви
детельству всех источников, этот 
император отличался красноречи
ем, живостью и остротой, легко 
вникал в суть самых сложных воп
росов, а способностями и ф изи
ческой силой превосходил всех ок
ружающих. (О невероятной физи
ческой  силе этого  им п ератора 
древние китайские авторы сооб
щают много легендарных подроб
ностей: пишут, ЧТО Чжоу-синь MOI 

голыми руками побеждать диких 
хищников или перетягивать девять 
быков; пока он поддерживал кры
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шу дома плечами, рабочие могли 
сменить опорные балки.) Однако 
все эти хорошие задатки не пошли 
на пользу императору, а только 
усугубили его порочность. Свои об
ширные познания Чжоу-синь ис
пользовал на то, чтобы ловко от
вергать всякие увещевания, а свое 
красноречие — на то, чтобы при
украшать неправду. Он бахвалился 
перед подчиненными своими спо
со б н о стя м и , возн ося  себя над 
Поднебесной и считая всех осталь
ных неизмеримо ниже себя. Более 
всего Чжоу-синь любил вино, рас
путство и развлечения, к женщи
нам же питал поистине неодоли
мую страсть. Этим не раз пользо
вались его враги. Так, в 1147 г. до 
P. X. владетель местности Су под
нял мятеж. Чжоу-синь собрал вой
ска, чтобы смирить смутьяна. Пос
ледний, не рассчитывавш ий, ве
роятно, на то, что государь спосо
бен на таки е эн ерги чн ы е д ей 
ствия, покорился и послал ему бо
гатые дары. Вместе с ними он от
правил к императору свою дочь — 
красавицу по имени Та-цзи. Пре
лести этой  ж ен щ и н ы  п ри вели  
Чжоу-синя в восторг, и он про
стил князя Су. Та-цзи стала женой 
императора и вскоре довела Ш ан- 
ское государство до полного краха. 
Порочностью она даже превосхо
дила своего супруга. Отнимая иму
щество у богатых фамилий, она 
приобрела огромные средства, ко
торые и тратила на неслыханные 
со времен Цзе-гуя (последнего им
ператора династии Ся) пиршества. 
В местечке Ш а-цю, увеселитель
ной резиденции государя, был вы
рыт резервуар, который наполнял
ся вином. Пирующие пили вино

прямо из бассейна и закусывали 
мясом, развешенным на ветвях де
ревьев. В столице двери император
ского дворца почти не закры ва
лись — люди всех сословий входи
ли в него, пировали, не разбирая 
ни дня ни ночи, предавались раз
врату и устраивали драки, нередко 
кончавшиеся убийствами. Не до
вольствуясь всем этим, Та-цзи по
строила из мрамора Лу-тай («Оле
нью башню»), собрала в ней толпу 
юношей и девушек, приказала им 
снять свои одежды (что, вероятно, 
и сама сделала) и начала постыд
ную оргию, которая длилась целых 
шесть месяцев.

Поскольку Чжоу-синь не был 
расположен заниматься государ
ственными делами, он сделал сво
ими главными министрами князей 
Си-бо (более известного по свое
му посм ертном у титулу В эн ь— 
ван), Цзю и Ао, препоручив им 
все заботы. Князь Цзю, желая ос
вободить государя от влияния по
рочной Т а-ц зи , представил ему 
свою красавицу дочь. Но прежде, 
чем та сумела овладеть сердцем 
императора, Та-цзи успела захва
тить соперницу, изжарила ее на 
части расчлененное тело и угости
ла этим блюдом князя Цзю. После 
этого он сам и его друг князь Ао 
были казнены. Частью для забавы, 
частью для устрашения своих вра
гов Та-цзи изобрела тогда особый 
род мучений: по ее приказу раска
ляли специально сделанную для 
того медную колонну и привязы
вали к ней человека, обреченного 
на смерть. Император Чжоу-синь 
во всем потакал Та-цзи и испол
нял все ее непристойные прихоти 
(так он заставил композитора Ш и-
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цзюня писать для императрицы 
неприличную разнузданную музы
ку, исполнявшуюся потом во вре
мя оргий). Как государь он был для 
своих подданных настоящим бед
ствием. Проводя все время в весе
лье и распутстве, он заботился 
лишь об одном — об увеличении 
податей и обложений. Поскольку в 
его царствование участились мяте
жи и всяческие проявления непо
виновения, Чжоу-синь усилил на
казания и ввел пытку огнем. Князь 
Вэнь-ван позволил себе открыто 
порицать поведение государя и за 
это был заключен в тюрьму Ю-ли. 
Его сын, У-ван, желая освободить 
отца, послал к Чжоу-синю бога
тые дары и красивую девицу из 
м естности Ю -синь. И м ператор 
прельстился красотой девицы и 
выпустил Вэнь-вана из заточения. 
Тот немедленно уехал в свой удел 
Чжоу.

После этого все окружение им
ператора состояло лишь из льсте
цов и корыстолюбцев. Особенно 
преуспевал среди них некий Э-лай, 
который умел ловко манипулиро
вать Чжоу-синем, прибегая к на
говорам и клевете. По этой при
чине владетельны е кн язья  еще 
больше отдалились от императора. 
Многие из них открыто восстали 
против него и перешли на сторону 
Вэнь-вана. Таким образом, сила 
последнего увеличивалась с каж
дым годом, а Чжоу-синь постепен
но утрачивал власть и влияние. 
Когда Вань-ван умер {в 1135 г. до 
P. X.), князем Чжоу стал его сын 
У -в а н , о б л а д а в ш и й , п о д о б н о  
отцу, высокими моральными каче
ствами. Многие вельможи и выс
шие чиновники Чжоу-синя охотно

переходили к Нему на службу. 
Между тем император продолжал 
утопать в удовольствиях и не заду
мываясь совершал все новые и но
вые злодейства. (Пишут, что под 
старость Чжоу-синь увлекся анато
мическими опытами: приказывал 
р азр езать  ж ивоты  берем енны м  
женщинам и рассматривал, какое 
положение имеют дети в утробах 
матерей. Он приказал также заре
зать своего министра Би-ганя для 
того, чтобы посмотреть, как уст
роено его сердце.) И звестия об 
этих преступлениях внушали омер
зение подданным. Владетельные 
князья не раз являлись к У-вану и 
призывали его выступить против 
императора. Но князь Чжоу каж
дый раз отказывался, так как счи
тал такой поступок вероломством 
и большим грехом. Только после 
того, как многие знамения под
твердили, что Чжоу-синь не уго
ден Небу, он согласился начать 
против него войну. Едва слух об 
этом прош ел по и м п ери и , под 
знамена У-вана собралось 800 вла
детельных князей. Прибыли так же 
отряды восьми инородческих пле
мен Юга. С этой армией У-ван пе
решел реку Хуанхэ и на равнине 
Муе встретился с Чжоу-синем. В 
сражении армия императора была 
разбита. Чжоу-синь бежал в столи
цу, оделся в украшенные драго
ценной яшмой одежды, бросился 
в огонь и погиб. У-ван сохранил 
жизнь его сыну Лу-фу, но велел 
казнить виновную во многих пре
ступлениях Та-цзи. Так пала дина
стия Ш ан и началось семисотлет
нее правление династии Чжоу.

ЧЖОУ-ЧЖАН. См У (I).
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ЧЖ ОУ-Ю Й. См. ВЭЙ (I). 

ЧЖОУ-ЯО. См. У (I).

ЧЖУ. Китайский император. См.
СЯ.

ЧЖУАН-ВАН ЛЮ Й. См ЧУ

ЧЖ УАН-ВАН ТО. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

ЧЖУАН-ГУН. См. ЦИНЬ.

ЧЖУАН-ГУН. См. ЯНЬ

ЧЖУАН-ГУН ГОУ. См. ЦИ.

ЧЖУАН-ГУН ГУ АН. См. ЦИ

ЧЖУАН-ГУН ЛИНЬ. См. ЧЭНЬ.

ЧЖУАН-ГУН СИ-ГУ. См. ЦАО.

ЧЖУАН-ГУН ТУН. См. ЛУ.

Ч Ж У А Н -Г У Н  У -Ш Э Н . См.
ЧЖЭН

ЧЖУАН-ГУН ФЭН. См. СУН.

ЧЖУАН-ГУН ЯН. См. ВЭЙ (I).

Ч Ж У А Н -С Я Н -В А Н  ЧУ. См. 
ЦИНЬ.

ЧЖУАН-ХОУ ЦЗЯ-У. См. ЦАЙ.

ЧЖУАНЬ. См. У (I).

Ч Ж У А Н Ь -С Ю Й . К и тай ск и й  
император. См. СЯ.

ЧЖУН-ВАН. См. ЛЯН РАННЯЯ.

ЧЖ У Н -ГУ Н  КУАЙ-ВАЙ. См.
ВЭЙ (I).

ЧЖ УН-ДИН. Китайский импе
ратор. См. ШАН.

ЧЖУН-КАН. Китайский импе
ратор. См. СЯ.

ЧЖ УН-ЦЗЮ НЬ. См. ЧЭН.

ЧЖ У Н -Ц ЗЮ Н Ь. См. Я Н Ь ПО
ЗДНЯЯ.

ЧЖ УН-ЦЗЮ НЬ ПИН. См. ЦАО.

ЧЖ УН-Ю Н. См. У (I).

ЧЖУ-ФАНЬ. См. У (I).

ЧЖ ЭН . Китайская княжеская 
династия, правившая в 806—375 гг. 
до P. X. Ветвь Чжоу.

О снователем  династии Чж эн 
был Х уань-гун  Ю — м ладш ий 
брат императора Сюань-вана. Он 
был убит в 771 г. до P. X. вместе с 
чжоуским императором Ю-ваном 
в сражении у горы Лишань. Его 
сын, У-гун, расширил и возвысил 
Чжэн, завоевав соседние владения 
Го и Куай. Но после его смерти 
между его сыновьями — старшим 
Чжуан-гуном и младшим Шу Да- 
нем  — началась меж доусобная 
война. В 722 г. до P. X. Дань неожи
данно напал на столицу Чжэн, но 
Чжуан-гун собрался с силами, от
разил нападение и изгнал брата из 
страны. После смерти Чжуан-гуна 
началась новая распря между его 
сыновьями. Сначала у власти стал 
старший сын Чжао-гун, но в том 
же 701 г. до Р .Х . сановник Цзи- 
чжун п р о во згл аси л  гуном  его
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Хуань-гун Ю 
(806-771 гг. до P. X.)

У-гун Цзюэ Ту 
(771-744 гг. до Р. X.)

Чжуан-гун У-шэн 
(743-701 гг. до P. X.)

Чжао-гун Ху 
(696-694 гг. 

до Р. X.)

Ли-гун Ту 
(701-697, 680-672 гг. 

до P. X.)
I

Вэнь-гун Цэен 
(672-628 гг. до P. X.)

Му-гун Лань 
(627-606 гг. до P. X.)

Цзы-вэй 
(694 г. до P. X.)

Чжэн-цзы 
(693-680 гг. 

до Р X.)

Лин-гун И 
(605-604 гг, до Р X.)

Сан-гун Цзянь 
(604-587 гг, до P. X.)

Дао-гун Би 
(586-585 гг до P. X.)

Чэн-гун Лунь 
(584-571 гг. до Р X.)

I
Ли-гун Юнь 

(570-565 гг. до P. X.)

Цзянь-гун Цзя 
(565-530 гг. до P. X.)

Дин-гун Нин 
(529-517 гг. до P. X.)

Сянь-гун Чай 
(513-504 гг. до Р. X.

Шэн-гун Шэн 
(503-477 гг. до P. X.)

Гун-гун Чоу 
(467—436 гг. до P. X.)

Ай-гун И Ю-гун Сы
(476-468 гг. до Р X.) (435 г. до P. X.)

младш его брата Л и-гуна и стал 
править от его имени. В 697 г. до 
P. X. Ли-гун задумал убить Цзи- 
чжуна, но тот узнал об этом, сверг 
своего прежнего ставленника и пе
редал власть Чжао-гуну. Ли-гун бе

Сюй-гун Тай 
(434—409 гг. до Р X.)

Чжэн-цзюань И 
(408-375 гг. 

до P. X.)

жал в Ли и укрепился там. В 694 г. 
до P. X. сановник Гао Цзюй-ли за
стрелил Чжао-гуна на охоте и по
ставил у власти младшего брата 
Ц зы -вэя . Т от был вскоре убит 
людьми циского гуна. Гао Цзюй-ли
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вместе с Ц зи-чж уном передали 
п рестол  ч етвер то м у  брату  — 
Чжэн-цзы. Он правил 13 лет. В 680 г. 
до P. X. сановник Фу Цзя убил 
Чжэн-цзы и двух его сыновей. Пре
стол опять переш ел к Л и-гуну, 
который жил все эти годы в Ли как 
независимый правитель. Его сыну 
Вэнь-гуну в конце своего правле
ния пришлось вести тяжелую вой
ну с коалицией Цзинь и Ци. В 630 г. 
до P. X. враги окружили столицу 
Чжэн и принудили Вэнь-гуна при
знать наследником своего сына от 
наложницы Ланя. Это был Му-гун. 
При его сыне Сан-гуне в 597 г. до 
P. X. столица Чжэн была взята чус- 
цами. Сан-гун изъявил свою по
корность чускому Чжуан-вану, и 
тот вернул ему его княжество. В 
последующие годы из-за  частых 
войн с соседями княжество Чжэн 
все больше слабело. Наибольшая 
угроза для него исходила от кня
жества Хань. В 435 г. до P. X. ханьцы 
убили чжэнского правителя Ю-гуна. 
Чж энским князем стал его брат 
Сюй-гун. При нем чжэнцы совер
шили несколько успешных похо
дов против Хань. Но в 409 г. до P. X. 
Сюй-гун был убит заговорщиками. 
Власть переш ла к его младшему 
брату Чжэн-цзюаню. В 385 г. до P. X. 
ханьцы напали на Чжэн и захвати
ли Янчэн, а в 375 г. до P. X. ханьс- 
кий Ай-хоу присоединил земли 
княжества к своим владениям.

ЧЖЭН-ХОУ. См. ЯНЬ.

ЧЖЭН-ЦЗЫ. См ЧЖЭН.

ЧЖЭН-ЦЗЮАНЬ И. См. ЧЖЭН.

ЧЖЭНЬ-БО. См ВЭЙ (I).

ЧЖЭНЬ-ГУН ПИ. См. ЛУ.

ЧИЕУ. Императорская династия, 
правившая в 207—111 гг. до P. X. в 
Намвьете (Северный Вьетнам).

Чиеу Да
(207-136 гг. до Р.Х.)

Чаунг Тхюи

Чиеу Хо 
(136-124 гг. до Р.Х.)

I
Чиеу Ань Те 

(124-112 гг. до Р.Х.)

Чиеу Хынг Чиеу Кизен Дык
(112-111 гг. до Р X.) (111 г. до P. X.)

Зем ли будущ его государства 
Намвьет были завоеваны китайца
ми в 212 г. до P. X. при императоре 
Цинь Ш и-хуанди, который обра
зовал  на них три области : 
Наньхай, Гуйлинь и Сян. Намест
ником двух первых стал циньский 
полководец Чжао То. (Он был ве
тераном вьетнамской войны, так 
как участвовал уже в первом втор
жении циньцев в Северный Вьет
нам, которое произошло в 221 г. до 
P. X.; после этого он в течение де
сяти лет воевал с непокорными 
вьетами). В 207 г. до P. X., после па
дения династии Цинь, Чжао То 
объявил себя независимым госуда
рем и принял титул Чиеу Да-вы- 
онга. В том же году он завоевал со
седнюю область Сян, покорил на
ходившееся на юге вьетнамское 
царство Аулак и создал на подвла
стных ему землях государство Нам
вьет. Столицей его стал город Фи- 
еннгунг. Долгое царствование Чиеу



Да (а прожил он никак не меньше 
ста лет) прошло в относительном 
мире. Только в 180 г. до P. X. пра
вившая в Китае императрица Люй 
попыталась вновь завладеть Север
ным Вьетнамом. Большая китай
ская армия подступила тогда к гор
ным проходам А ньш ана, но не 
смогла их захватить. Сразу после 
смерти Люй мирные отношения с 
Ханьской империей были восста
новлены.

В 136 г. до P. X. после смерти 
Чиеу Да на престол взошел его 
внук Чиеу Хо. В 135 г. до P. X. меж
ду ним и другим вьетнамским пра
вителем — царем Манвьета — на
чалась война. Чиеу Хо обратился за 
поддержкой к ханьскому импера
тору У-ди и при помоши китай
ских войск одержал над врагом по- 
беду. В 124 г. до P. X. Чиеу Хо умер. 
Его сын Чиеу Ань Те к этому вре
мени уже десять лет жил в Китае в 
качестве залож ника и успел же
ниться здесь на китаянке Цзю-ши. 
Он взошел на престол, но правил 
недолго. В 112 г. до P. X. Чиеу Ань 
Те умер. Императором был объяв
лен его м алолетни й  сы н Ч иеу 
Хынг, но фактически власть пере
шла к его матери, императрице 
Цзю-ши. Вскоре она вступила в 
любовную связь с китайским по
слом Ань Чуо (пишут, что он был 
ее лю бовником еще до замуж е
ства) и под его влиянием обрати
лась к У-ди с просьбой принять 
Намвьет в число «внутренних вас
салов» империи. Однако местная 
патриотическая партия, во главе 
которой стоял первый министр Лы 
Зя, не допустила осуществления 
этих планов. Лы Зя совершил госу
дарственный переворот, убил им
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ператрицу Цзю-ши и императора 
Хынга, а затем вырезал все китай
ское посольство. Императором он 
провозгласил Киен Дыка — стар
шего сына Ань Те от жены-вьетки.

Когда весть об этих событиях 
дошла до императора У-ди, он не
медленно направил против Намвь- 
ета большую армию. Чтобы избе
жать тяжелой войны в горах, ос
новную ее часть перебросили в 
Намвьет на кораблях. Зимой 111 г. 
до P. X. ханьский полководец Ян 
Пу нанес намвьетским  войскам 
поражение у Сюнься. Затем пред
принял ночной штурм столицы и 
без труда захватил ее. Чиеу Киен 
Дык и Лы Зя оказались в плену. 
Царство Намвьет прекратило свое 
существование. Северный Вьетнам 
на несколько веков перешел под 
власть Китая.

ЧИЕУ АНЬ ТЕ. См. ЧИЕУ.

ЧИЕУ В ЬЕТ-В Ы О Н Г КУАНГ
ФУК. См. ВАНСУАНА ЦАРИ.

ЧИЕУ ДА. См. ЧИЕУ

ЧИЕУ КИЗЕН ДЫ К. См. ЧИЕУ.

ЧИЕУ ХО. См. ЧИЕУ

ЧИЕУ ХЫНГ. См. ЧИЕУ.

ЧИНДОК. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ЧИНПХЁН. См СИЛЛА ЦАРИ

ЧИНСА. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ЧИНУ. См. ЖУЖАНЕЙ КАГА
НЫ.

______________________ Чиеу Ань Те

ЧИНХЫН. См. СИЛЛА ЦАРИ
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ЧИНЧЖ И. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ЧИЧЖ Ы Н. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ЧИШ ПИШ . См. АХЕМЕНИДЫ.

ЧОБИ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ЧОНДЖ И. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ЧОРАНАГА. См. ЛАНКИ ЦАРИ

ЧУ. Китайская княжеская дина
стия, правившая в 1110—223 гг. до 
Р. X.

Княжеский род Чу вел свое про
исхождение от легендарного импе
ратора Ч ж уань-сю я (XXV в. до 
P. X.). Одному из далеких его по
томков, С ю н-и, император Чэн- 
ван пожаловал земли чуских вар
варов (на южных границах Чжоу, 
на территории современной про
винции Хубэй). Первоначальной 
столицей княжества Чу был Данян. 
Расположенное на южных грани
цах вдали от китайской столицы, 
княжество Чу раньше других обна
ружило стремление к сепаратизму. 
П раправнук С ю н -и , С ю н -ц ай , 
значительно расширил свои владе
ния за счет завоевания варварских 
царств м аней Юн, Янъю э и Ао 
(все они располагались вдоль реки 
Янцзы). Он первый из чжухоу (вла
детельных князей) принял цар
ский титул вана и стал именовать 
этим титулом даже своих сыновей. 
Однако императоры чжоуской ди
настии были в то время еще доста
точно сильны. Когда в 857 г. до P. X. 
у власти встал Ли-ван, С ю н-цюй 
отказался от того, чтобы его сыно
вья титуловались ванами.

Старший сын Сюн-цюя, Сюн-

чжи-хун, погиб от руки младшего 
брата Сюн-яня II, который встал 
у власти вместо него. Затем смута 
повторилась при его внуках — че
ты ре сы на С ю н-яня III начали 
междоусобную войну, в результате 
которой престол в 821 г. до Р.Х. 
перешел к самому младшему из 
них Сюн-сюню. Его праправнук 
Сюн-тун в 704 г. до P. X. вновь са
мовольно принял титул вана, за
крепившийся на этот раз за его по
томками. Сын Сюн-туна, Вэнь- 
ван, в 688 г. до P. X. перенес сто
лицу царства из Даньяна в Ин. При 
нем чусцы завоевали царства Ш энь 
и Дэн в междуречье Янцзы и Хань
шуй. Его сын Чэн-ван в 654 г. до 
P. X. завоевал царство Сюй, в 650 г. 
до P. X. — царство Хуан, в 646 г. 
до P. X. — царство Ин. Чу стало од
ним из крупнейших китайских го
сударств того времени. Его владе
ния, по словам Сыма Цяня, рас
пространялись «на тысячи ли». Не 
ограничившись войнами с варва
рами, чусцы совершали нападения 
на срединные княжества. В 638 г. до 
P. X. Чэн-ван на берегах реки Хун- 
шуй нанес тяж елое пораж ение 
княжеству Сун. В 633 г. до P. X. чус
цы напали на Ци, а в 632 г. до P. X. 
воевали (не очень успеш но) с 
Цзинь. В 626 г. до P. X. Чэн-ван за
думал убить своего старшего сына 
Ш ан-чэня и объявить наследни
ком другого сына — Чжи. Но Шан- 
чэнь опередил отца — вместе с 
солдатами дворцовой стражи он 
окружил покои Чэн-вана, прину
дил его повеситься и объявил себя 
ваном. Это был My-ван. В 623 г. до 
P. X. он завоевал царство Цзян, а в 
622 г. до P. X. — уничтожил цар
ства Лю и Ляо. Сын Му-вана, Чжу-
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Сюм-и 
(1110-1078 гг. до P. X.)

Сюн-ай 
(1077-1052 гг до Р X.)

Сюн-дань 
(1051-1001 гг. до Р.Х.)

Сюн-шэн 
(1000-946 гг. до Р X.)

Сюн-янь I 
(945-887 гг. до P. X.)

Сюн Чжи-хун 
(866 г. до P. X.)

Сюн-юн 
(845-837 гг. до P. X.)

Сюм-сюн 
(821-800 гг. до Р.Х.)

Сюн-цюй 
(886-867 гг. до P. X.)

Сюн-янь II 
(865-846 гг. до P. X.)

Сюн-янь III 
(836-827 гг. до P. X.)

Сюн-э 
(800-791 гг. до P. X.)

Сюн-шунь Мао Фэн 
(758-741 гг. до P. X.)

Сюн-цзянь Чжуан Ао 
(676-672 гг. до P. X.)

Сюн-и Жо Ао 
(790-764 гг. до P. X.)

I
Сюн-кань Сяо Ао 

(764-758 гг. до P. X.)

Сюн-тун У-ван 
(741-690 гг. до P. X.)

I
Вэнь-ван Сюн Цзы 

(689-677 гг. до P. X.)

Чэн-ван Юнь 
(671-626 гг. до P. X.)

I
My-ван Шан-чэнь 

(625-614 гг. до Р.Х.)

Кан-ван Чжао 
(559-545 гг. до P. X.)

Юнь Цзя Ао 
(544-541 гг. до P. X.)

I

Лин-ван Вэй 
(540-528 гг. до P. X.)

Чжуан-ван Люй 
(613-591 гг. до Р.Х.)

I
Гуан-ван Шэнь 

(590-560 гг. до P. X.)

Пин-ван Цзюй 
(527-516 гг. до Р.Х.) 

!
Чжао-ван Чжэнь 

(515-488 гг. до P. X.)



Хуэй-ван Чжан 
(487-432 гг. до P. X.)

Цзякь-ван Чжун 
(431-408 гг. до Р X.)

Шэн-ван Дан 
(407-402 гг. до P. X.)

Дао-ван Сюн-и 
(401-381 гг. ДО Р.Х.)

Су-ван Цзян Сюань-ван Сюн Лян-фу 
(380-370 гг. до Р. X.) (369-340 гг. до Р. X.)

I
Вэй-ван Сюн-шан 

(339-328 гг. до P. X.)
I

Хуай-ван Сюн-хуай 
(328-298 гг. до P. X.)

Цин-сян-ван Хэн 
(297-263 гг. до P. X.)

Као-ле-ван Сюн-юань 
(262-238 гг. до P. X.)

Ю-ван Хань 
(238-228 гг. ДО P. X.)

Ай-ван Ю 
(228 г. до P. X.)

Фу-чу 
(227-223 гг. до Р X.)

ан-ван , первые три года своего 
царствования совершенно не зани
мался делами. Дни и ночи он про
водил в увеселениях, а чтобы са
новники не докучали ему своими 
п оучениям и , издал такой  указ: 
«Тот, кто  осм елится увещ евать 
меня, подлежит смерти без всяко
го снисхождения». На четвертый 
год он пресытился удовольствиями 
и обратился к делам. В 610 г. до P. X. 
Чу поглотило царство Юн. В 608 г. 
до P. X. Чжуан-ван нанес очеред
ное поражение Сун, а в 606 г. до 
P. X. покорил лухуньских жунов, 
после чего границы Чу достигли 
реки Лошуй. В 601 г. до P. X. Чу 
уничтожило царство Шу. В 598 г. до 
P. X. было покорено княж ество

Ч энь (в следующем году Чжуан- 
ван вернул ему независимость). В
597 г. до P. X. чусцы овладели кня
жеством Чжэн и взяли его столицу. 
Ч ж эньский кн язь  признал себя 
подданным Чу, после чего полу
чил обратно свое государство. 
Цзиньцы, выступившие на защи
ту Чжэн, были разбиты на берегах 
Хуанхэ. В 590 г. до P. X. Чжуан-гун 
умер, после чего завоевательные 
войны на несколько десятилетий 
прекратились. К активной внешней 
политике вернулся только внук 
Чжуан-вана, Лин-ван. (В 540 г. до 
P. X. он убил своего племянника 
Юнь Цзя-ао и сам стал ваном.) В 
533 г. до P. X. чусцы вновь захвати
ли Чжэн, а в 531 г. до P. X. — кня



жество Цай. Но в 528 г. до P. X., 
когда Лин-ван развлекался в Гань- 
си, сановник Гуань Цун вступил в 
столицу Чу и убил старшего сына- 
наследника Лу. Вместо него ваном 
был объявлен княжич Цзы-би. Ус
лыхав о перевороте, все придвор
ные немедленно покинули Л ин- 
вана и перебежали от него к Цзы- 
би. Одинокий, он бродил по горам, 
и никто из местных жителей не 
смел пустить его к себе в дом. Толь
ко смотритель огородов Ш энь-хай 
сжалился над ним и приютил у 
себя. Через несколько  м есяц ев 
Лин-ван умер в его доме. После 
этого Ш энь-хай велел двум своим 
дочерям покончить с собой и за
хоронил их вместе с ваном. Впро
чем, и Цзы-би недолго находился 
у власти. Однажды в столице про
несся лож ный слух, что старый 
ван вернулся. Тогда Цзы-би в стра
хе покончил с собой. Его сменил 
княжич Ци-цзи. Это был Пин-ван. 
Он возвратил захваченные земли 
княжествам Чэнь и Цай, поставив 
во глав их потомков местных пра
вителей, и вернул княжеству Чжэн 
отторгнутые у него земли. В своем 
собственном государстве он выка
зывал сочувствие к народу и спо
собствовал его просвещению. Его 
сыну, Чжао-вану, пришлось вести 
тяжелые войны с соседним княже
ством У. В 51! г. до P. X. войска У 
напали на Чу, захватили Лю и 
Цянь. В 509 г. до P. X. усцы нанесли 
крупное поражение армии Чу при 
Юйчжане. В 506 г. до P. X. уский ван 
Хэ-люй вновь разбил чусцев на бе
регах Ханьшуй и занял их столицу 
Ин. Чжао-ван бежал в Суй. Прави
тель Цинь прислал ему на помощь 
500 боевых колесниц. Собрав свою
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рассеянную  армию , Ч ж ао-ван в 
505 г. до P. X. нанес в Цзи пораже
ние армии У. После этого он унич
тожил царство Тан и вернулся » 
свою столицу Ин. В 504 г. до P. X. 
усцы вновь напали на Чу. Напуган
ный этим Чжао-ван перенес свою 
резиденцию в Жо, который стал 
новой столицей царства. В 496 г. до 
P. X. Чжао-ван уничтожил царства 
Дунь и Ху. В следующем году в бою 
с юэсцами погиб уский ван Хэ- 
люй, после чего усцы, озлоблен
ные на царство Юэ, больше уже не 
ходили походами на Чу. Последние 
годы правления Чж ао-вана про
шли спокойно.

При его сыне Хуэй-ване чусцы 
в 48! г. до P. X. завладели княже
ством Чэнь. На его землях был об
разован уезд. Та же судьба постиг
ла в 447 г. до P. X. княжество Цай. 
Пределы Чу расширились тогда на 
востоке до берегов реки Сышуй. В 
первый год правления сына Хуэй- 
ван а, Ц зя н ь -в а н а  (в 431 г. до 
P. X.), чусцы напали на северное 
царство Цзюй и ликвидировали 
его. Однако в следующие годы рос
ту могущества Чу был положен ко
нец. Все мелкие владения были уже 
ликвидированы. Севернее Чу лежа
ли теперь могущественные княже
ства Ци, Хань, Вэй, Чжао и Цинь, 
в войнах с которыми чусцы то и 
дело терпели поражения. Долгое 
время каждое княжество проводи
ло самостоятельную политику и 
старалось не вступать с соседями в 
длительные соглашения. Но к кон
цу IV в. до P. X. правитель Цинь на
столько усилился, что стал одина
ково опасен для всех владетельных 
князей. В 318 г. до P. X. сложилась 
коалиция из пяти западных кня-
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жеств: Ци, Чу, Чжао, Вэй и Хань. 
Ч уски й  Х у ай -ван , п р ап р авн у к  
Ц зянь-вана, встал во главе этого 
союза. Но ничего путного из этого 
объедин ения не выш ло. Уже в 
317 г. до P. X. Ци напало на Чжао и 
Вэй, а в 313 г. до P. X. правителю 
Цинь удалось расстроить опасный 
для него союз между Ци и Чу. Пос
ле этого, когда Чу осталось в оди
ночестве, между Цинь и Чу нача
лась война. В 312 г. до P. X. чусцы 
потерпели крупное поражение от 
армии Цинь у Даньяна. Циньцы 
взяли в плен и обезглавили 80 ты
сяч одетых в латы чуских воинов и 
заняли всю область Ханьчжун (в 
верховьях реки Ханьшуй). Затем 
произош ла другая битва — при 
Ланьтяне, где чусцы были опять 
разбиты. Новые сражения влекли 
за собой новые неудачи. В 300 г. до 
P. X. циньцы истребили в сраже
нии 20 тысяч чусцев, в 299 г. до 
P. X. они заняли восемь чуских го
родов. В том же году во время пере
говоров в Угуане циньский Чжао- 
ван задержал Хуай-вана и заточил 
его. Чусцы провозгласили царем 
его сына Ц ин-сян-вана. Циньцы 
немедленно напали на Чу, нанес
ли ее армии тяжелое поражение и 
обезглавили 50 тысяч солдат. Цин- 
сян-ван поспешил уступками ку
пить мир с Цинь, но тем только 
отсрочил следующую войну. В 280 г. 
до P. X. циньцы после нового по
хода отторгли от Чу Ш анъю н и 
земли к северу от реки Хань. В 279 г. 
до P. X. они захватили чуский Си
лин, а в 278 г. до P. X. — чускую 
столицу Ин. В 277 г. до P. X. вновь 
были взяты  город У и область 
Ц яньчж ун. М ир был заклю чен 
только в 273 г. до P. X.

В последующие годы Чу все бо
лее слабело. Столица была перене
сена на восток в Шоучунь. При 
внуке Ц и н -ся н -в ан а , Ф у-чу, в 
226 г. до P. X. началась новая боль
шая война. Чусцы были разбиты и 
потеряли десять укрепленных горо
дов. В 224 г. до P. X. циньцы разгро
мили чусцев при Ци, а в 223 г. до 
P. X. циньские военачальники Ван 
Цзянь и Мэн У окончательно со
крушили царство Чу и взяли Фу- 
чу в плен.

ЧУ-ГУН ЦЗО. См. ЦЗИНЬ.

ЧУ-ГУН ЧЖ Э. См. ВЭЙ (1).

ЧУЛАБХАЯ. См. ЛАНКИ ЦАРИ.

ЧУЛО-ХАН. См. ТЮ РОК КАГА
НЫ.

ЧУЛОХОУ. См. ТЮ РОК КАГА
НЫ.

ЧУН-ДИ. Китайский император. 
См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ЧУНЧХОН. См. КОГУРЁ ЦАРИ.

ЧУ-ЦЗЫ  I. См. ЦИНЬ.

ЧУ-ЦЗЫ II. См. ЦИНЬ.

ЧХАДЭ. См КОГУРЁ ЦАРИ.

ЧХИМНЮ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ

ЧХОГО. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.

ЧХОМХЭ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

ЧХЭККЕ. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.
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ЧЭН. Цзунская династия, пра
вившая в 302—347 гг. в североки- 
тайском царстве Чэн.

Г
Ши-цзу (Ли Тэ) 

(302-303)

Тай-цзу (Ли Сюн) 
(304-334)

Ю-гун
(334-338)

Цзянь-вэнь-ван
(303-304)

Ай-ди
(334)

Чжун-цзюнь
(338-343)

I
Куэй-и-хоу
(343-347)

Чэн — одно из 16 царств, на 
которые распался в начале IV в. 
Северный Китай. Создавшее его 
кочевое племя цзун в годы правле
ния династии Хань проживало в 
районе Данцю й, княжества Ба-Ш у 
(провинция Ганьсу). Во время ве
ликой смуты в конце эпохи Хань 
оно перебралось из Данцюя в Хань- 
чжун. Затем, в период Троецар- 
ствия, правитель царства Вэй, Цао 
Цао, переселил цзунов в Л оэян 
(Циньань в провинции Ганьсу). При 
цзиньском императоре Хуэй-ди, в 
начале IV в., когда в Ганьсу начал
ся голод, вождь племени цзун Ли 
Тэ вместе с беженцами вернулся в 
Гуаньчжун, а оттуда — в Ба-Шу. В 
304 г. Ли Сюн, сын Ли Тэ, основал 
на контролируемой им территории 
царство Чэн, переименованное за
тем в Хань, но в хрониках называе
мое Раннее Шу. В 347 г. оно было 
уничтожено войсками восточно- 
цзиньской империи.

ЧЭН-ВАН СУН. Китайский им 
ператор. См. ЧЖОУ.

ЧЭН-ВАН Ю НЬ. См. ЧУ. 

ЧЭН-ГУН. См ЦИНЬ. 

ЧЭН-ГУН. См. ЯНЬ.

ЧЭН-ГУН ВАН-ЧЭНЬ. См. СУН 

ЧЭН-ГУН ЛУНЬ. См. ЧЖЭН. 

ЧЭН-ГУН ТО. См. ц и .  

ЧЭН-ГУН У. См. ЧЭНЬ 

ЧЭН-ГУН ФУ-ЧУ. См. ЦАО. 

ЧЭН-ГУН ХЭЙ-ГУН. См. ЛУ. 

Ч Э Н -Г У Н  Х Э Й -Д Я Н Ь . См
цзинь.

ЧЭН-ГУН ЧЖ ЭН. См. ВЭЙ (I).

ЧЭН-ДИ. Китайский император. 
См. Ц ЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ЧЭН-ХОУ СУ. См. ВЭЙ (I).

Ч Э Н -Х О У  Ф У -Ж Э Н Ь . С м. 
ЦЗИНЬ.

ЧЭН-ХОУ ЧЖУН. См. ЧЖАО.

ЧЭН-ХОУ Ш О. См. ЦАЙ.

Ч Э Н Ь . К итайская княж еская 
д и н а с т и я , п р ави вш ая  в 1122— 
479 гг. до P. X.

Родословная княжеского дома 
Чэнь восходит к легендарному им 
ператору Ш уню (2256-2205 гг. до 
P. X.). Когда Шунь умер, импера
тор Юй (родоначальник династии 
С я) п ож аловал  Ч эн ь  его  сы ну 
Ш ан-цзюню. В последующие века
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Ху-гун Мань

Шэнь-гун Си-хоу
I

Сяо-гун Ту
I

Шэнь-гун Юй-жун
I

Ю-гун Нин 
(853-832 гг. до P. X.)

I
Си-гун Сяо 

(831-796 гг. до P. X.)

У-гун Лин 
(795-781 гг. до P. X.)

__________I__________

Сян-гун Гао-я

И-гун Юэ
(780-778 гг. до P. X.)

Пин-гун Се 
(777-755 гг. до P. X.)

Вэнь-гун Юй 
(754-745 гг. до P. X.)

Хуань-гун Бао 
(744-707 гг. до P. X.)

Ли-гун То 
(706-700 гг. до Р. X.)

Ли-гун Яо 
(700 г до P. X.)

Чжуан-гун Линь 
{699-693 гг до P. X.)

Чэнь-хоу Ся Чжэн-шу 
(599 г. до P. X.)

Сюань-гун Чу-цзю 
(692-648 гг. до P. X.)

!
Му-гун Куань 

(647-632 гг. до P. X.)
I

Гун-гун Шо 
(631-614 гг, до P. X.)

I
Лин-гун Пин-го 

(613-599 гг. до Р. X.)
I

Чэн-гун У 
(598-569 гг. до P. X.)

I
Ай-гун Жо 

(568-534 гг. до P. X.)

Чэнь-цзюнь Лю 
(534 г, до P. X.)

Ши Дао

Хуэй-гун У 
(528-506 гг. до Р X.)

I
Хуай-гун Лю 

(505-502 гг. до P. X.)

Минь-гун Юэ 
(501-479 гг. до P. X.)
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род этот влачил жалкое существо
вание и уже не считался княж е
ским. Утвердившись у власти, У-ван 
(первый император из династии 
Чжоу) стал разыскивать потомков 
Шуня и нашел некоего Гуй Маня, 
которому и пожаловал княжество 
Чэнь. Это был Ху-гун Мань. Его 
потомки правили здесь вплоть до 
начала V в. до P. X. Спокойное те
чение событий в этом небольшом 
государстве было нарушено в кон
це VIII в. до P. X., когда правитель 
Ли-гун убил сына своего старшего 
брата Хуань-гуна и стал править 
вместо него (в 706 г. до P. X.). Ж е
ной Ли-гуна была дочь цайского 
князя, женщ ина легкомысленная 
и распутная- Ли-гун также часто го
стил в Цай и предавался там рас
путству. Три младших брата гуна — 
Яо, Линь и Чу-цзы — однажды за
манили его с помощью красивой 
женщины к себе в дом и убили. Все 
они потом один за другим были 
правителями в Чэнь. Самый млад
ший из них, Сюань-гун, в 672 г. 
до P. X. убил своего старшего сына 
Ю й-коу и объявил наследником 
другого сына — Куаня, которого 
ему родила любимая наложница. 
Внук этого Куаня (его посмертный 
титул был Му-гун), Лин-гун, был 
ч еловеком  распутны м  и часто 
бражничал в доме у своей любов
ницы Ся-цзы . Однажды он выпил 
лиш него и стал насмехаться над 
своими сановниками. Они же, не 
стерпев оскорбления, убили его. 
Власть в стране в 599 г. до P. X. за
хватил сын С я-цзы  Чжэн-ш у. В
598 г. до P. X. чуский Чжуан-ван 
вторгся в Чэнь, казнил Чжэн-шу 
и посадил на престол старш его 
сына Ли-гуна У. Это был Чэн-гун. 
Его сын Ай-гун кроме законного

сына Дао имел младшего — Лю, 
рожденного от наложницы. Млад
ший брат Ай-гуна, Чжао, в 534 г 
до P. X. поднял против него мятеж 
воинов и окружил его дворец. Ай- 
гун покончил с собой, перерезав 
себе горло, а Чжао возвел на пре
стол Лю. Но правитель царства Чу 
Л ин-ван не признал этого перево
рота. Чусцы вторглись в Чэнь и из
гнали Лю. Правителем в Чэнь стал 
сын Л ин-вана Ци-цзи. В 529 г. до 
P. X., сделавшись, в свою очередь, 
чуским ваном , Ц и-цзи  отыскал 
княжича У — сына убитого Дао — 
и сделал его чэньским гуном. Это 
был Хуэй-гун. Его сын Хуай-гун 
был в 502 г. до P. X. схвачен уским 
Хэ-лу и умер в заточении. Все цар
ствование его сы на М инь-гуна 
прошло в войнах с У и Чу. В 479 г. 
до P. X. чусцы овладели всей тер
риторией  Ч эн ь . М ин ь-гун  был 
схвачен и убит, а его государство 
прекратило свое существование.

Ч Э Н Ь (II) . Императорская ди
настия, правившая в 557—589 гг. в 
Южном Китае.

У-ди
(557-559)

_________________________ Чэнь (II)

Вэнь-ди Сюань-ди 
(559-566) (568-582)

I I
Фэй-ди Хоу-чжу 

(566-568) (582-589)

О снователем  д и н асти и  Ч энь 
был талантливый генерал Чэнь Ба- 
сянь. Он происходил из бедного 
усинского рода (Усин — город в 
провинции Ч ж эцзян) и должен 
был начинать свою службу с самых
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низов. Благодаря заслугам при по
давлении крестьянского восстания 
в Гуанчжоу он достиг высших по
стов. Но решающую роль в его 
судьбе сыграла смута 549—555 гг., 
потрясшая до самых основ импе
рию Лян (см. ЛЯН (II)). Во многом 
благодаря Чэнь Ба-сяню  лянцам 
удалось разгромить войска северо- 
вэйского генерала Хоу Цзина и от
стоять свою независимость от по
кушения северокитайских войск. В 
555 г., освободив от врага столицу 
империи Цзянькан, Чэнь Ба-сянь 
возвел на престол и м п ератора 
Цзин-ди. Но фактически верховная 
власть оставалась в его руках. В 
557 г. он низложил Цзин-ди и сам 
принял титул императора У-ди. 
Государству он дал новое наиме
нование — Ч энь. П равить ему, 
правда, пришлось не долго — все
го два года. При преемниках У-ди 
ю ж нокитайская  им п ери я  стала 
терпеть одно поражение за другим

от своих северных соседей. Северо
китайская империя Северная Ци 
отторгла от нее значительные тер
ритории к югу от реки Хуанхэ. В то 
же время земли севернее Цзинч- 
жоу отошли к Северной Чжоу. Пре
емники У-ди, люди никчемные и 
бесталанные, были не в состоянии 
противостоять врагу. Для времени 
царствования последнего чэньско- 
го императора Хоу-чжу характерна 
беспредельная распущенность нра
вов, Тогда в столице господствова
ли необузданное стремление к рос
коши, разврат и коррупция. В 589 г. 
против Хоу-чжу выступила северо
китайская империя Суй. В том же 
году империя Чэнь была уничто
жена, а ее земли вошли в состав 
Суй.

ЧЭН Ь-Ц ЗЮ Н Ь ЛЮ. См. ч э н ь .

ЧЭНЬ-ХОУ СЯ ЧЖЭН-ПГУ. См. 
ЧЭНЬ.
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Ш АБАКА. См.: 1) Е Г И П Т А  

Д Р Е В Н Е Г О  25-я Д И Н А С Т И Я ; 
2) КУША ЦАРИ.

ШАБАТАКА. См.: 1) ЕГИПТА 
Д Р Е В Н Е Г О  25-я Д И Н А С Т И Я ; 
2) КУША ЦАРИ.

ШАБОЛИО. См. ТЮ РОК КАГА
НЫ.

Ш АГАРАКТИ-Ш УРИАШ . См.
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

Ш АЛИК. Царь ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 15-й ДИНАСТИИ, правив
ший в 1650—1634 гг. до P. X.

О Ш алике (под именем Сала- 
тис) М анефон рассказывает следу
ющее. Когда гиксосы завоевали 
Египет, они избрали Ш алика ца
рем. Сначала он жил в Мемфисе и 
заставил как Верхний, так и Н иж
ний Египет платить ему дань, а во 
всех наиболее подходящих местах 
поместил свои гарнизоны. Главной 
своей крепостью  Ш алик сделал 
небольшой город Авар, располо
женный в Саисском номе к восто
ку от нильского рукава. Он пере
строил его и укрепил. Туда Ш алик 
являлся каждое лето, частью за
тем, чтобы собрать жатву и упла
тить солдатам жалование, а час
тью для того, чтобы муштровать

своих воинов и тем устрашать чу
жеземцев.

ШАЛИШУКА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

ШАЛЛИМАХУМ. См. А С С И 
РИИ ЦАРИ.

Ш АЛУМ. Царь Израиля, пра
вивший в 745 г. до P. X. Ф 745 г. до 
Р. X.

Шалум убил своего господина и 
друга царя Захарию и сам захватил 
престол. Однако удержался он на 
нем не более тридцати дней. Вое
начальник М анахем, узнав о со
вершившемся перевороте, отпра
вился со всем своим войском в Са
марию, убил Шалума и сам сде
лался царем.

Ш А М А Ш М У Д А М М И К . См 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

ШАМШИ-АДАД I. Царь Асси
рии (М есопотамия), правивший в 
1813-1781 гг. до P. X. Ф 1781 г. до 
Р .Х .

Ш амши-Адад был вождем од
ного из аморейских племен — ха- 
нейцев. Ему принадлежали также 
небольшие города: Терка и Шубат- 
Эллиль. О пираясь на эти силы, 
около 1810 г. до P. X. он завоевал
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царство Мари на среднем Евфрате 
и сделал правителем здесь своего 
сына Ишме-Дагана. Затем он за
хватил город Экаллатум, а через 
три года изгнал из Ашшура пра
вившего там Эришума II. Впро
чем, Ашшур не играл в державе 
Ш ам ш и -А д ада  зн а ч и т е л ь н о й  
роли — его резиденцией во все 
время его правления был важный 
торговый центр Экаллатум. В Аш- 
шуре Ш амши-Адад сначала по тра
диции носил титул ишшиаккума, 
но потом отбросил его и стал име
новать себя «царем множ еств». 
Позже он завоевал Кабару на Ма
лом Забе, а также хурритские го
рода Аррапху и Шушшару. В ре
зультате в руках царя оказалась вся 
Верхняя М есопотамия. Однако, 
как уже говорилось, государство 
это нельзя считать собственно Ас
сирией (да и названия такого в ту 
пору еше не существовало).

ШАМШИ-АДАД II. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

Ш АМШ И-АДАД III. См. АС
С И РИ И  ЦАРИ.

ШАМШИ-АДАД IV. См АССИ
РИИ ЦАРИ.

ШАМШИ-АДАД V. Царь Асси
рии (М есопотамия), правивший в 
824—811 гг. до P. X. Сын Шульма- 
нуашареда III. Ж.: Ш аммурамат 
(Семирамида). Ф 811 г. до P. X.

Главным противником Ассирии 
в правление Ш амши-Адада было 
северное горное царство Урарту. 
Ему удалось нанести тяжелое по
ражение урартскому царю Ишпуи- 
ку. Затем Ш амши-Адад совершил

поход в глубь Ирана. Он перевалил 
через хребет Загра, овладел Миди
ей и страной Парсуа. На юге Ш ам
ши-Адад вел борьбу с вавилон
ским царем Мардукбалассуикби.

Ш АМАШ Ш УМУКИН. См ВА
ВИЛОНИИ ЦАРИ.

Ш АМИР ЙУХАРИШ. См. ХИ
МЬЯРА ЦАРИ.

ШАН. Китайская императорская 
д и н асти я , п р ави вш ая  в 1766— 
1122 гг. до P. X.

Династия Шан (или Инь, как ее 
принято именовать в позднейшей 
китайской историографии) счита
ется первой исторической динас
тией Китая, существование кото
рой подтверждено современными 
ей материальными и письменны
ми источниками. Свое происхож
дение род Ш ан вел от С ю ань- 
сяо — сына легендарного Хуан-ди. 
По свидетельству Сыма Ц яня, 
один из его потомков, Се, в прав
ление Юя, первого императора 
династии Ся, получил во владение 
область Шан на левом берегу Хуа- 
хэ. Наследником Се в тринадцатом 
поколении был Тан (или Ч эн- 
тан ), род он ачальн и к  династи и  
Шан. Столицей княжества в то вре
мя был город Бо. Современник 
Тана сяский император Цзе-гуй 
правил с большой жестокостью и 
погряз в распутстве. Тан выступил 
против него и в Минь-тао разгро
мил армию Ся. Цзе-гуй бежал и 
вскоре умер, а все владетельные 
князья покорились новому импе
ратору.

Наследники Тана в больш ин
стве своем известны нам только по
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Тан
(1766-1753 гг. до P. X.)

Тай-дин

Тай-цзы 
(1753-1720 гг. до Р.Х.)

Bo-дин Тай-гэн
(1720-1691 гг. до Р.Х.) (1691-1666 гг. до P. X.)

„ 1-------------------Сяо-цзя Юн-цзы Таи-у
(1666-1649 гг. до P. X.) (1649-1637 гг. до Р X.) (1637-1562 гг. до P. X.)

Чжун-дин Вай-жэнь Хэ-дань-цзя
(1562-1549 гг. до P. X.) (1549-1534 гг. до P. X.) (1534-1525 гг. до P. X.)

Цзу-и
(1525-1506 гг. до P. X )

I
IЦзу-синь Во-цзя

(1506-1490 гг. до P. X.) (1490-1465 гг. до P. X.)

Цзу-дин Нань-гэн
(1465-1433 гг. до Р X.) (1433-1408 гг. до R X.)

Н ---------------------1------------------------1-------------- -------- 1
Ян-цзя Пань-гэн Сяо-синь Сяо-и

(1408-1401 гг. (1401-1373 гг. (1373-1352 гг. (1352-1324 гг.
ДО Р.Х.) до Р.Х.) Д о Р Х . )  до Р.Х.)

I
У-дин

(1324-1265 гг. до Р X.)

Цзу-гэн Цзу-цзя
(1263-1258 гг. до P. X.) (1258-1225 гт. до Р. X.)

Лунь-синь Гэн-дин
(1225-1219 гг. до P. X.) (1219-1198 гг. до P. X.)

У-и
(1198-1194 гг. до P. X.)

Тай-дин 
(1194-1191 гт. до P. X.)

И
(1191-1154 гг. до P. X.)

I-------------------------------- 1---------------------------------1
Вэй-цзи Кай Вэй-чжун Янь Чжоу-синь

князь СУН (1154-1122 гт. до P. X.)

У-гэн
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их именам. Сыма Цянь пишет, что 
со времен императора Чжун-дина 
(XVI в. до P. X.) нарушилось за
конное наследование, и трон стал 
передаваться не от отца к сыну, а 
от старшего брата к младшему. Это 
послужило причиной смут и ос
лабления центральной власти. Вла
детельные князья перестали тогда 
являться ко двору и правили в сво
их землях как независимые госуда
ри. Так продолжалось в течение 
трех веков. Несколько поправилось 
положение только при императоре 
У-дине. Взойдя на престол, он за
думал возродить былое величие 
Ш ан, но не мог найти себе дос
тойных помощников. Тогда У-дин 
принял обет молчания и три года 
не говорил ни слова. Все дела в го
сударстве решал его главный ми
нистр, поскольку император лишь 
наблюдал за нравами подданных. В 
конце концов Небо снизошло к его 
мольбам, и однажды ночью У-дин 
во сне увидел лик мудреца, кото
рого звали Юэ. Проснувшись, им
ператор велел повсюду разы ски
вать этого человека. После многих 
поисков чиновники нашли сход
ного обликом колодника, работав
шего на строительстве в провин
ции Фусяни, и привели его к им
ператору. П ереговорив с ним и 
убедившись, что Юэ действитель
но мудрый человек, У-дин сделал 
его своим первым советником. С тех 
пор Ш анское государство стало хо
рош о у п р ав л ять ся , и и м п ери я  
вновь расцвела. В прочем , этот 
подъем продолжался не более сто
летия. Правнук У-дина, император 
У-и, был, по словам Сыма Цяня, 
лиш ен всяких добродетелей. Он 
приказал сделать фигурку челове

к а , кото р у ю  н азы вал  «духом 
Неба», и играл с ней в азартные 
игры (кости  за «духа» долж ны  
были бросать придворные). Когда 
противник проигрывал, им пера
тор поносил и оскорблял его. Он 
приказал также сделать кожаные 
торбы , н ап олн и л  их кровью  и 
стр ел ял  по н и м , н азы в ая  это 
«стрельбой по Небу». В конце кон
цов святотатца постигла заслужен
ная кара — во время охоты он был 
убит молнией. При его преемниках 
государство пришло в еще боль
ший упадок и в 1122 г. до P. X. было 
завоевано царством Чжоу.

ШАНАКДАКЕТЕ. См. КУША 
ЦАРИ.

ШАН-ГУН Ю Й-И. См. СУН.

Ш АН-ДИ. Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ШАН-ШУ. См. ЦЗИНЬ.

Ш АО-ДИ. Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ШАО-ДИ. См. ВЭЙ (III).

Ш АО-ДИ. Китайский импера
тор. См. СУН РАННЯЯ.

ШАО-КАН. Китайский импера
тор. См. СЯ.

ШАО-ХАО. Китайский импера
тор. См. СЯ.

ШАПСЕСКАРА. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 5-я ДИНАСТИЯ.

ШАПУР. См АРМЕНИИ ЦАРИ
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ШАПУР. См. САСАНИДЫ.

ШАПУР I. Царь Персии. См. СА
САНИДЫ.

ШАПУР II. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

Ш АПУР III. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ШАРАХБИИЛ ЙАКУФ. См. ХИ- 
МЬЯРА ЦАРИ

ШАРАХБИИЛ ЙАФУР. См. ХИ- 
МЬЯРА ЦАРИ.

Ш А РИ М  АВТАР. См. САБЫ 
ЦАРИ.

Ш  Л Р КАЛ И ШАР Р И . Царь Акка
да, правивший в 2200—2176 гг. до 
Р .Х .

О к о л о  2180 г. до P. X. Ш аркали- 
шарри нанес поражение кутиям и 
взял в плен их царя. Но после его 
смерти, когда в стране началась 
усобица, кутии вновь напали на 
Аккад и быстро подчинили его 
своей власти.

ШАРМА-АДАД I. См. А С С И 
РИИ ЦАРИ.

ШАРМА-АДАД II. См. А ССИ 
РИИ ЦАРИ.

Ш АРРУМКЕН. Царь Аккада в 
2316-2261 гг. до P. X. Основатель 
АККАДА ДИНАСТИИ.

По происхождению Ш аррумкен 
был восточным семитом. Согласно 
«Царскому списку», он служил са
довником и чашеносцем у после
днего царя 4-й династии Киша Ур-

Забабы, а затем, неизвестно каким 
образом («по особой милости Иш- 
тар»), сделался царем вместо него. 
Однако править Ш аррумкен стал 
не в Кише, а перенес свою рези
денцию в небольшой северный го
родок Аккад, который дал назва
ние новому государству. Совершая 
отсюда походы, Ш аррумкен овла
дел прежде всего верхней М есопо
тамией (в том числе государствами 
Акшак и Мари), а после напал на 
царя Урука Лугальзагеси, объеди
нившем к этому времени под сво
ей властью весь Шумер. По леген
де, поводом к войне стал отказ Лу
гальзагеси породниться с Щ ар- 
румкеном. В 2312 г. до P. X. аккадцы 
разбили шумеров в большом сра
жении. Лугальзагеси попал в плен. 
В клетке для собак его отвезли в 
Ниппур и там, видимо, казнили. 
Шаррумкен взял Урук и разрушил 
его укрепления. В следующем году 
он разбил шумеров в еще одном 
сражении, взял Умму, Лагаш, вы
шел к Н ижнему морю (П ерсид
скому заливу) и омыл здесь свое 
оружие. Власть Ш аррумкена про
стиралась теперь от Сирии до Пер
сидского залива. Это было самое 
большое из когда-либо существо
вавших до этого государств Меж
дуречья. Следующие годы Шаррум
кен, по-видимому, посвятил орга
низации власти в его царстве. Лишь 
в 2306 г. до P. X. он предпринял 
большой поход вверх по Евфрату 
через Сирию к Ливану.

О дальнейших военных событи
ях долгого царствования Ш аррум
кена известно очень мало. Суще
ствует легенда о его походе в Ма
лую Азию. Другой большой поход 
был совершен против Элама. Ак
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кадцы взяли Аван, Сузы и плени
ли правивших там царей. Но Элам 
сохранил после этого свою неза
висимость. Кроме того, Шаррум- 
кену пришлось подавлять какое-то 
большое восстание шумеров, кото
рые даже осаждали царя в Аккаде.

ШАРРУМКЕН. См. ВАВИЛО
НИИ ЦАРИ.

ШАРРУМКЕН I. См. А С С И 
РИИ ЦАРИ.

ШАРРУМКЕН II. Царь Асси
рии (М есопотамия), в 722—705 гг. 
до Р .Х . Царь Вавилонии в 710— 
705 гг. до P. X. ■О’ 705 г. до P. X.

П роисхож дение Ш аррум кена 
неясно: был ли он сыном Тукуль- 
тиапал-Эшарры III или же просто 
удачливым авантюристом. В 722 г. 
до P. X. он сверг правившего перед 
ним Ш ульмануашареда V и сам 
сделался царем. В первый же год 
своего правления Ш аррумкен взял 
израильскую  столицу С амарию , 
пленив царя Гошеу и разгромил 
всю страну. Более 27 тысяч евреев 
были насильно переселены после 
этого в Мидию, Месопотамию и 
Ассирию. На их место в Палестину 
пригнали колонистов из завоеван
ных провинций нижнего Тигра. Но 
на этом война на западе не кончи
лась. Упорное сопротивление Шар- 
румкену оказал финикийский го
род Тир. Хотя в распоряжении царя 
уже был большой флот, предостав
ленны й соседними средизем но- 
морскими городами — соперника
ми Тира, ассирийцы добились по
беды только в 719 г. до P. X., после 
трехлетней тяжелой осады, когда 
ти р ски й  царь Э лулай п ри зн ал

власть Ассирии и выплатил боль
шую дань. Еще прежде, в 720 г. до 
Р.Х., Ш аррумкен разгромил у Ра- 
фиии царя Газы Ганнона, на по
мощ ь которому пришли египет
ские войска. (Это было первое во
енное столкновение двух великих 
держав Древнего Востока.) Тогда 
же был побежден Писириса, царь 
К архем ы ш а на Е вф рате, а его 
страна превращена в ассирийскую 
провинцию.

С ледую щ и е годы  п рош ли  в 
упорных войнах с энергичным ца
рем Урарту Русой I. В 715 г. до P. X. 
Шаррумкен отобрал у Русы 22 кре
пости и взял в плен его союзни
ка — царя Мидии Дейока. В 714 г. 
до  P. X. он  со вер ш и л  новы й  
(восьмой по счету) поход против 
Урарту. Обойдя с востока озеро 
Урмия, ассирий цы  вторглись в 
горы и здесь нанесли Русе еще 
одно тяжелое поражение. Ни гор
ные кручи, ни суровый климат не 
могли остановить их. Шаррумкен 
разграбил свящ енны й урартский 
город М усасир, где находился 
храм их верховного бога Халди, и 
завладел плодородны м и зем ле
дельческими областями между озе
рами Ван и Урмия. Этот поход 
окончательно сокрушил военное 
могущество Урарту. Не вынеся по
ражения, Руса покончил с собой 
ударом кинжала. После его смерти 
урарты влачили жалкое существо
вание и уже никогда не представ
ляли для Ассирии сколько-нибудь 
серьезной опасности.

На южной окраине государства 
также шли постоянные войны. В 
самом начале своего правления 
Шаррумкен утратил власть над Ва
вилонией, где в течение 11 лет
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правил халдейский князь Марлу- 
каплаиддин II. Только в 710 г. до 
P. X. Шаррумкен смог вернуть себе 
эту важную область (см. ВАВИ
ЛО Н СКИ Е ЦАРИ). За 16 лет его 
царствования Ассирия значитель
но расширила свои пределы, ко
торые простирались теперь от Сре
диземного моря до Персидского 
залива. Чтобы подчеркнуть свое 
могущество, Ш аррумкен построил 
себе новую столицу — Дур-Ш ар- 
рукин неподалеку от Ниневии, ук
расив ее величественными храма
ми и великолепными дворцами. Но 
прожил он в ней совсем недо
лго — в 705 г. до P. X. царь погиб 
во время похода на Табол.

ШАТАДХАНУ. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ МАУРЬЕВ).

ШАТТИВАЗЗАРА. См МИТАН
НИ ЦАРИ.

ШАТТУАРА I. См. М ИТАННИ 
ЦАРИ.

ШАТТУАРА II. См. МИТАННИ 
ЦАРИ.

ШАХРВАРАЗ. Царь Персии. См. 
САСАНИДЫ.

ШЕГУЙ. См. ТЮ РОК КАГАНЫ.

Ш Е Л О М О . Ц арь И зраиля в 
961—922 гг. до P. X. Сын Давида. Ф 
922 г. до P. X.

Став, согласно воле отца, царем 
в обход старшего брата Адонии, 
Шеломо прежде всего велел умер
твить его. Затем казнили также вое
начальника Иоава, как за его пре
жние преступления, так и за то,

что он всегда поддерживал Адо- 
нию. Укрепив таким образом свою 
власть, Ш еломо стад мудро и твер
до править страной. Израиль при 
нем процветал и богател, а сам он 
считался одним из могуществен
нейших царей того времени. В при
дачу к богатству Господь даровал 
Ш еломо столь замечательный ум, 
что он превосходил мудростью 
всех людей, живших до него. Этот 
царь оставил после себя множество 
замечательных притч и стихов, а 
также сборник магических закли
наний. Но главным деянием его 
жизни стало возведение грандиоз
ного храма Господу, к строитель
ству которого он приступил в чет
вертый год своего правления. Че
рез семь лет в храм торжественно 
перенесли Ковчег Господень.

Однако строительная деятель
ность Ш еломо этим не ограничи
лась. Кроме нового роскош ного 
дворца и сторожевых башен вокруг 
Иерусалима по его приказу были 
построены ставшие впоследствии 
многолю дны ми и знам ениты м и 
города: Асоры и Магедон в И зраи
ле, Газара в земле филистимлян и 
Фадамера в Сирии (более извест
ная под именем Пальмиры). Осо
бенное внимание царь обращал на 
пути сообщ ения, и в частности на 
дороги, которые вели в И еруса
лим. Все их вымостили черным 
камнем.

Большой любитель пышности и 
утон ч ен н ой  роскош и , Ш елом о 
всю жизнь с ума сходил по жен
щинам и, по словам Флавия, не
обузданно предавался удовлетво
рению своих половых влечений. 
Кроме евреек, он брал себе в жены 
множ ество сидонянок, тирянок ,
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амманитянок и идумеек, нарушая 
тем М оисеевы заповеди. В угоду 
этим женщинам Ш еломо под ста
рость даже стал поклоняться их 
богам.

Ш ЕП С ЕС К А Ф . См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 4-я ДИНАСТИЯ.

ШЕРАКАРЕР. См. КУША ЦАРИ.

Ш ЕШ И. См ЕГИПТА ДРЕВНЕ
ГО 15-я ДИНАСТИЯ.

Ш Е Ш О Н К  I. С м . Е Г И П Т А  
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

Ш Е Ш О Н К  II . См. ЕГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

Ш Е Ш О Н К  III . См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

Ш Е Ш О Н К  IV. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

Ш Е Ш О Н К  V. С м. Е ГИ П ТА  
ДРЕВНЕГО 22-я ДИНАСТИЯ.

Ш Е Ш О Н К  VI. См. ЕГИПТА 
ДРЕВНЕГО 23-я ДИНАСТИЯ.

Ш И  ЛЭ. См. ЧЖАО ПОЗДНЯЯ.

Ш И ХУ. См. ЧЖАО ПОЗДНЯЯ.

Ш И  Ц ЗУ Н . См. ЧЖ АО П О 
ЗДНЯЯ.

Ш И  Ц ЗЯ Н . См. ЧЖ АО П О 
ЗДНЯЯ.

ШИ ЧЖ И . См. ЧЖАО ПО
ЗДНЯЯ.

ШИ ШИ. См. ЧЖАО ПОЗДНЯЯ.

ШИ ЮЙ. См ю э .

ШИВА. См ЛАНКИ ЦАРИ

Ш ИГЫ . См. ХУННУ ЦАРИ.

Ш ИЛИ. См. ТЮ РОК КАГАНЫ.

Ш И ЛИ  ТОБАМО. См. ФУНА
НИ ЦАРИ.

Ш И Л Х А К -И Н Ш У Ш И Н А К  I.
См. АНШАНА И СУЗ ЦАРИ.

Ш ИЛХАК-ИНШ У Ш ИНАК II.
См. НОВОЭЛАМСКАЯ ДИ Н А С
ТИЯ.

ШИЛХАНАХАМРУ-ЛАГАМАР. 
См. АНШАНА И СУЗ ЦАРИ.

ШИЛЬХАХА. См. СУ ККА ЛЬ- 
МАХОВ ДИНАСТИЯ.

Ш ИРИКТИ-Ш УКАМУНА. См. 
ВАВИЛОНИИ ЦАРИ.

ШИРКГУХ. См. СУККАЛЬ-МА- 
ХОВ ДИНАСТИЯ.

Ш И-ХУАН-ДИ. Китайский им
ператор. См. ЦИНЬ.

ШИШУНАГА. См. МАГАДХИ 
ЦАРИ (ДИНАСТИЯ Ш ИШ УНА- 
ГИДОВ).

ШИШУНАГИДЫ. См. МАГАД
ХИ ЦАРИ.

Ш И-ЦЗУ. См. ЛЯН РАННЯЯ.

ШИ-ЦЗУ. См СЯ (II).
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Ш И-ЦЗУ. См. ЦИНЬ РАННЯЯ.

Ш И-ЦЗУ. См ЧЭН.

Ш ОУ-М ЭН. См. У (I).

ШРЕШТХАВАРМАН. См Ф У
НАНИ И ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

ШРУТАВАРМАН. См. ФУНАНИ 
И ЧЕНЛЫ  ЦАРИ.

Ш УИЛИШ У. См. ИССИНА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

Ш У. Китайская царская динас
тия, правившая в 221—263 гг. в Шу 
(период Троецарствия).

Чжао Ле-ди 
(221-223)

Хоу-ди
(223-263)

О снователь царства Ш у, Лю 
Бэй, выдвинулся благодаря удач
ным действиям против мятежни
ков во время восстания «желтых 
повязок». После их разгрома он не 
распустил своих воинских форми
рований и вступил в борьбу с дру
гими военачальниками за господ
ство над Китаем. Долгое время Лю 
Бэю не удавалось овладеть опреде
ленной территорией, и он примы
кал то к Цао Цао, то к Ю ань Шао, 
то к Лю Бяо. Только в 208 г.. после 
того как армия Лю Бэя (в союзе с 
армией Сунь Цюаня) одержала у 
Чиби победу над войсками Цао 
Цао (см. ВЭЙ (III)), Лю Бэй занял 
северную часть Цзинчжоу. Отпра
вившись отсюда на юг, он овладел 
городами Улин и Чанша (в Хуна

ни), затем расширил свои владе
ния вверх по Янцзы. В 214 г. Лю 
Чжан сдал ему Инчжоу. В следую
щем году Лю Бэй скрестил оружие 
с Сунь Цюанем и поделил с ним 
половину Цзинчжоу. В 219 г. он от
воевал у Цао Цао Ханьчжун. Таким 
образом, под его властью оказа
лась значительная часть бывшей 
ханьской империи, распавшейся в 
эти годы на три самостоятельных 
царства.

В 221 г. Лю Бэй провозгласил 
себя в Шу императором (это был 
император Чжао Ле-ди) и назвал 
свое царство Хань. (Однако в исто
рии за его государством закрепи
лось название Шу.) Столицей его 
стал Чэнду в верховьях Янцзы. В 
том же году Чжао Ле-ди выступил 
с огромным войском против пра
вителя царства У, Сунь Цюаня, но 
был разбит. В 223 г. Чжао Ле-ди 
умер, и на престол вступил его 
сын Лю Шань; это был император 
Хоу-ди. При нем с царством У 
были установлены дружественные 
отношения. В то же время Хоу-ди 
расширил территорию Шу в юго- 
западном направлении — покорил 
племена, обитавш ие на вы соко
горном плато в провинциях Ю нь
нань, Гуйчжоу и на границах Сы
чуани и Сикана. Тем самым он ук
репил тылы и значительно увели
чил людские и материальные ре
сурсы своего царства. В его преде
лы стали входить нынешняя про
винция Сычуань, юго-восточная 
часть Сикана, Ю ньнань, Гуйчжоу, 
южная окраина Ш эньси и южный 
угол Ганьсу. Расцвет Шу связан с 
деятельностью Чжугэ Ляна — ис
кусного военачальника и мудрого 
п о л и ти к а . По его и н и ц и ати ве
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здесь, как и в царстве Вэй, много 
внимания уделялось организации 
и развитию сельского хозяйства. Со 
смертью Чжугэ Ляна распри в пра
вящих кругах ослабили Ш уи свели 
на нет все его начинания. В 263 г. 
Шу было завоевано вэйскими пол
ководцами Дэн Аем и Чжун Хуэем 
и прекратило свое существование. 
Хоу-ди был взят в плен и с триум
фом препровожден в Л оян, где его 
заключили в тюрьму.

ШУ РАННЯЯ. См. ЧЭН. 

ШУ-ДА- См. У (I).

Ш УЛУГУН . См. Ж У Ж А Н ЕЙ  
КАГАНЫ.

Ш УЛЬГИ. Царь Ш умера и Ак
када из УРА 3-й Д И Н А С Т И И , 
правивший в 2093—2046 гг. до P. X. 
Сын Ур-Намму. Ф 2046 г. до P. X.

При Ш ульги Ур достиг своего 
наивысшего могущества. Этот царь 
вел многочисленные и успешные 
войны против эламитов и других 
соседей на севере, западе и восто
ке. Его власть распространялась на 
все Междуречье от Персидского 
залива на юге до Сирии на севере, 
а внутри страны он был настоя
щим деспотом. Независимые в пре
жние века правители отдельных 
областей (энси) превратились при 
Шульги в обычных сменяемых чи
новников. Внутренняя автономия 
храмовых и сельских общин была 
ликвидирована — они также пере
шли под контроль назначаемых ца
рем чи н овн и ков . Зн ачительная 
часть храмовых земель стала соб
ственностью царской семьи. При 
Ш ульги сложилось грандиозное

царское (государственное) хозяй
ство, имевшее сложную, разветв
ленную систему управления и от
четности, о чем можно судить по 
десяткам тысяч дошедших до нас 
учетных документов. Вся земля 
страны была определена по своему 
качеству, обмерена и сведена в зе
мельные кадастры по округам с 
точнейшим образом обозначенны
ми границами. Велся подробней
ший учет рабочей силы. Из доку
ментов известно, что кроме об
ширных латифундий царское хо
зяйство включало в себя множе
ство больших мастерских, где тру
дились сотни тысяч гурушей — го
сударственных рабов. Все они, а 
также все чиновники и жрецы по
лучали жалование из царской каз
ны. Археологические данные гово
рят о том, что при Шульги появи
лось много деревень и неукреплен
ных поселений, что говорит о дли
тельном внутреннем мире и хоро
ш о н а л а ж е н н о й  п о л и ц е й с к о й  
службе.

ШУЛЬМАНУАШАРЕД I. Царь 
Ассирии (М есопотамия), правив
ший в 1274—1244 гг. до P. X. Сын 
Ададнерари I. Ф 1244 г. до P. X.

Ш ульмануаш ареду приш лось 
вновь завоевывать митаннийцев, 
уже покоренных его отцом, но от
павших от Ассирии. Война была 
трудной: м и тан н и й ском у  царю  
Шаттуару II при поддержке хеттов 
удалось отрезать ассирийцев от 
воды в сухой и знойной месопо
тамской степи. Но Шульмануаша
ред не только вырвался из окруже
ния, но, разбив противника, вновь 
присоединил к Ассирии всю Верх
нюю Месопотамию до Каркемиша
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на Евфрате. Этот царь совершил 
так же первые успешные походы в 
горные области против урартов на 
озере Ван.

Ш УЛЬМАНУАШ АРЕД II. См. 
А ССИ РИ И  ЦАРИ.

Ш У Л Ь М А Н У А Ш А Р Е Д  I I I .  
Ц арь А ссирии (М есо п о там и я), 
правивший в 859—824 гг. до P. X. 
Сын Ашшурнасирапала II. “О1 824 г. 
до P. X.

Так же как и его отец, Ш ульма
нуашаред был крупным завоевате
лем и всю жизнь провел в военных 
походах (за 34 года своего царство
вания он участвовал в 32 больших 
походах). На севере он вел войну с 
м огущ ествен н ы м  государством  
Урарту, образовавшемся в Закав
казье в окрестностях озер Ван и 
Урмия. Правивший там царь Араму 
потерпел  от Ш ульм ануаш ареда 
около 856 г. до P. X. сокрушитель
ное поражение в горах Аддуру. Его 
столица, город Арзашку, была со
ж жена ассирийцам и. На западе 
Ш ульмануашаред завоевал сирий
ское царство Ахун. В 858 г. до P. X. 
он взял и разрушил знаменитый 
сирийский город Кархемыш. Пос
ле этого, перейдя реку Оронт, ас
сирийцы через Северную Сирию и 
Аманские горы вторглись в К или
кию, а оттуда с богатой добычей 
возвратились по Евфрату в Асси
рию. В следующие годы походы в 
Сирию и Ф иникию неоднократно 
повторялись. Летописи сообщают, 
что Ш ульмануашаред восемь раз 
«рубил кедр в горах Амана» и двад
цать четыре раза лично форсиро
вал с войскам и Евфрат. Чтобы 
противостоять ассирийскому на

шествию, цари Сирии, Палестины 
и Ф иникии объединились вокруг 
дамасского царя Ададидри. Его со
юзниками были царь Хамы, царь 
Израиля, царь Арада, царь Сиены, 
царь арабов и царь Киликии. Даже 
египетский фараон отправил на 
помощь союзникам 1 тысячу вои
нов. Общая численность союзной 
армии достигала 60 тысяч человек. 
Ожесточенная битва этого воин
ства с ассирийцами произошла в 
854 г. до P. X. у стен Каркара на 
Оронте. Несмотря на хвастливые 
сообщ ения Ш ульмануаш ареда о 
своей победе, она, по-видимому, 
закончилась безрезультатно. Точно 
так же не принесли  успеха н е 
сколько новых походов на Дамаск. 
Но вскоре среди противников Ас
сирии начались раздоры. Царь И з
раиля Ахав вышел из союза. Вско
ре он сам и его сын были убиты. 
Новый царь Израиля Иегу признал 
верховную власть Ассирии и при
слал Ш ульмануашареду богатые 
дары. В 834 г. до P. X. Шульмануа
шаред предпринял новый большой 
поход на царя Дамаска Газаила. 
Сам он так описывал это предпри
ятие: «На восемнадцатом году сво
его правления я в шестнадцатый 
раз переправился через Евфрат. Га- 
заил Дамасский уповал на много
численность своей рати, которую 
он собрал в большом числе. Он 
окопался на Сенире, одной из гор
ных вершин Ливана. Я вступил с 
ним в бой и победил его. 6 тысяч 
воинов его я перебил при помощи 
оружия, 1121 боевую колесницу и 
470 всадников вместе с их лагерем 
я отобрал у него. Чтобы спасти 
свою жизнь, он бежал. Я же пре
следовал и осадил его в столице 
Дамаске. Окружавшую город рощу
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я велел вырубить. Бесчисленное 
множество городов я разрушил и 
опустошил, и без числа была моя 
добыча». Хотя Дамаск не пал, мо
гущество его в Сирии было подо
рвано. Израиль, Тир и Сидон по
ко р и л и сь  Ш ульм ан уаш ареду  и 
прислали ему дань. На юге Ш уль
мануашаред не встретил сопротив
ления в слабой Вавилонии — вся 
М есопотамия была покорена им 
вплоть до П ерсидского  залива. 
Свой 32-й поход царь предпринял 
против Урарту. Урарты не могли 
противостоять ему. 50 их городов 
были полностью разграблены. Пос
л ед н и е  годы Ш ульм ан уаш аред  
провел в Калахе, занимаясь стро
ительством и украш ением своей 
столицы. Старость его, впрочем, не 
была спокойной. В 827 г. до P. X. 
против отца поднял мятеж  его 
старший сын Ашшурданинаплу. Но 
выступление его было подавлено, 
и власть после смерти Шульмануа- 
ш ареда переш ла к другому его 
сыну Шамши-Ададу V.

ШУЛЬМАНУАШАРЕД IV. См. 
А ССИ РИ И  ЦАРИ.

ШУЛЬМАНУАШАРЕД V. Царь 
Ассирии и Вавилонии (М есопота
мия), правивший в 727—722 гг. до 
P. X. С ы н  Т у к у л ь т и а п а л -  
Эшарры III. Ф 722 г. до P. X.

Шульмануашаред получил в на
следство от своего отца огромную 
державу, в которую входили вся 
Месопотамия, Сирия и Палестина. 
Но все эти земли были объедине
ны силой оружия, народы их меч
тали о независимости. Шульмануа
шаред начал свое царствование с 
подавления мятежей. В 724 г. до

Р.Х . он совершил два похода про
тив Тира и Израиля. Осада изра
ильской столицы Самарии продол
жалась три года и стоила ассирий
цам огромных жертв. Из-за внут
ренних смут Шульмануашареду так 
и не удалось взять ее. Причину пос
л ед н и х  в и д ят  в с а м о в л ас ти и  
царя — Ш ульмануашаред попы 
тался ликвидировать вольности 
древнего Ашшура и обложил его 
могущественное жречество пода
тями. Тогда его противники в Ас
сирии подняли мятеж и возвели на 
престол нового царя — Ш аррум- 
к ен а  II. Ш ульм ан уаш аред  был 
низложен и убит.

ШУНГОВ ДИНАСТИЯ. См. МА
ГАДХИ ЦАРИ.

Ш УНЬ. Китайский император. 
См. СЯ.

Ш УНЬ-ДИ. Китайский импера
тор. См. СУН РАННЯЯ.

Ш УН Ь-ДИ . Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ШУРАХБИЛ. См. КИНДИДЫ.

Ш У-СУЭН. См. АКШАКА Д И 
НАСТИЯ.

ШУ-СУЭН. См. УРА 3-я ДИНА
СТИЯ.

ШУТРУК-НАХХУНТЕ I. Царь 
Элама (Ю жный Иран) из АНШ А
НА И СУЗ ДИ НАСТИИ, правив
ший в 1185—1155 гг. до Р .Х . Ж.: 
Пейак. ок. 1155 г. до P. X.

Ш утрук-Н аххунте прославил 
свое имя успеш ны м и войнам и
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против Касситской Вавилонии (см. 
К А С С И Т С К А Я  Д И Н А С Т И Я ). 
Около 1160 г. до P. X. эламиты за
хватили несколько крупных месо
потамских городов (в том числе 
Вавилон) и разграбили сотни де
ревень. Вавилонский царь Забаба- 
шум-иддин был низложен. Прави
телем страны Ш утрук-Наххунте 
сделал своего сына Кутер-Наххун- 
те. Побежденные были обложены 
огромной данью. Но вскоре вави
лоняне восстали и в течение трех 
лет вели против Кутер-Наххунте 
упорную войну. Около 1157 г. до 
P. X. последнему удалось нанести 
им новые поражения и усмирить 
мятежников. Таким образом, Ш ут
рук-Наххунте умер правителем Ва
вилонии.

Ш УТРУ К-НАХХУНТЕ I. См. 
АН Ш А Н А И  СУЗ ЦАРИ.

Ш УТРУК-НАХХУНТЕ II. См
НОВОЭЛАМСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ШУТТАРНА I. См. МИТАННИ 
ЦАРИ.

ШУТТАРНА II. См. МИТАННИ 
ЦАРИ.

ШУТТАРНА III. См. М ИТАН
НИ ЦАРИ.

ШУШУНТАРАНА. См. АВАНА 
ДИНАСТИЯ.

Ш ЭН-ВАН ДАН. См. ЧУ.

Ш ЭН-ГУН Е. См. ЦАО.

Ш ЭН-ГУН СЮ НЬ. См ВЭЙ (I).

Ш ЭН-ГУН Ш ЭН. См. ЧЖЭН.

Ш ЭН-ХОУ ЧАНЬ. См ЦАЙ.

ШЭНЬ-ГУН СИ-ХОУ. См. ЧЭНЬ.

Ш ЭНЬ-ГУН ТУЙ. См ВЭЙ (I).

Ш Э Н Ь -Г У Н  Ю Й -Ж У Н . См. 
ЧЭНЬ.

Ш ЭН Ь-Ц ЗИ Н -В А Н  ДИН- Ки
тайский император. См. ЧЖОУ.



ы
ЫЙДЖА. См. ПЭКЧЕ ЦАРИ.



э
ЭАМУКИНЗЕРИ. См. ВАВИЛО

НИИ ЦАРИ.

ЭАНАТУМ. Царь ш умерского 
государства Лагаш, правивший ок. 
2400 г. до P. X. Представитель ЛА
ГАША 1-й ДИНАСТИИ

В правление Эанатума произо
шел конфликт между Лагашем и 
соседней Уммой из-за плодород
ной полосы Гуэден, разграничен
ной когда-то третейским судом 
еше кишского гегемона Месилина. 
Правитель Уммы энси Уш прибег 
к помощи Киша. Битва с Уммой 
была очень кровопролитной, в ней 
погибли тысячи воинов. Жители 
Уммы были покорены, а ее новый 
п р ав и тел ь  Э н акал е  п р и сягн ул  
Эанатуму на верность и уплатил 
большую дань. В результате даль
нейших походов были подчинены 
также Ур, Адаб, Акшак (его царь 
Зузу был убит) и эламский Адам- 
дун.

ЭЙЕ. См. ЕГИПТАДРЕВНЕГО 
18-я ДИНАСТИЯ.

ЭЛА Царь Израиля в 877—876 гг. 
до P. X. Сын царя Бааши. Ф 876 г. 
до P. X.

Во второй год своего правления 
Эла гостил у своего управляющего 
Ольсы. В это время начальник его

всадников Зи м ри  уговорил н е
скольких солдат напасть на царя и 
убил его. После этого он сам про
возгласил себя царем.

ЭЛАРА ЧО ЛА . См. Л А Н К И  
ЦАРИ.

ЭЛИЛИ (ЭЛУЛУ). См. УРА 1-я 
ДИНАСТИЯ.

Э ЛЛИ ЛЬБА Н И . Царь И ссина 
(М есопотамия) из ИССИНА 1-й 
ДИ НАСТИИ, правивший в 1860- 
1837 гг. до Р.Х .

С древних времен в Иссине су
ществовал обычай на время празд
нован ия весеннего  нового года 
возводить на престол «подменного 
царя» — бедняка, раба или поме
ш анного, чтобы отвести беду от 
настоящего царя. Этот «халиф на 
час» не пользовался, конечно, ни
какой реальной властью. Именно 
таким образом в 1860 г. до Р.Х . 
царь Эрраимитти возвел на трон 
своего садовника Эллильбани. Но 
сейчас же после этого он умер, а 
Эллильбани не сошел с престола 
и правил на протяжении четверти 
века ничуть не хуже прежних ца
рей.

ЭЛЛИЛЬКУДУРРИУЦУР. См 
АССИРИИ ЦАРИ.
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Э Л Л И Л Ь Н А Д И Н А П Л И . См.
ИССИНА 2-я ДИНАСТИЯ.

Э Л Л И Л Ь Н А Д И Н А Х Х Е . С м.
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

Э Л Л И Л ЬН А Д И Н Ш У М И . См.
КАССИТСКАЯ ДИНАСТИЯ.

ЭЛЛИЛЬНАСИР I. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

ЭЛЛИЛЬНАСИР П. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

ЭЛЛИЛЬНЕРАРИ. См. АССИ
РИИ ЦАРИ.

ЭМ ИЦУМ . См. ЛАРСЫ ДИНА
СТИЯ.

ЭНАНАТУМ I. См. ЛАГАША 
1-я ДИНАСТИЯ.

ЭНАНАТУМ II. См. ЛАГАША 
1-я ДИНАСТИЯ.

ЭНБА-АСТАР. См. КИШ А 2-я 
ДИНАСТИЯ.

ЭНЕНТАРЗИ. См. ЛАГАША 1-я 
ДИНАСТИЯ.

ЭНКАЛЕ. См. УММЫ ДИНАС
ТИЯ.

Э Н -М Е Н Б А Р А Г Е С И . Ц арь 
КИШ А 1-й ДИ НАСТИИ, правив
ший в XXVII в. до P. X.

«Ц арский список» сообщ ает, 
что Эн-М енбарагеси совершил по
бедоносный поход в Элам.

ЭНМЕННУНА. См. КИША 1-я
ДИНАСТИЯ.

ЭН-МЕРКАР. Мифический царь 
шумерского города Урука, правив
ший в начале III тысячелетия до 
Р .Х . Представитель УРУКА 1-й 
ДИНАСТИИ.

По свидетельству «Ц арского  
сп и ска» , Э н -М ер к ар  был тем , 
«кто построил Урук», то есть при 
нем вокруг храмового комплекса 
Э-Ане возникло постоянное посе
ление. Может быть, в связи с этим 
Эн-М еркар сделался одним из лю- 
бимейших героев шумерских ми
фов. В одной из дошедших до нас 
поэм Эн-М еркар тягается с пра
вителем города Аратты (далеко к 
востоку, где-то между Эламом и 
Индией), требуя от него поставки 
м атер и ало в  для храма б оги н и  
И нанны  в Уруке, а тот, в свою 
очередь, требовал в обмен хлеба. 
Оба царя через своих послов зага
дывали друг другу хитрые загадки, 
обещ ая исп олн ить требовани е, 
если загадка будет решена. Какая- 
то из загадок Эн-М еркара оказа
лась столь трудной, что его посол 
не смог ее припомнить, и при
шлось изобрести письменность.

ЭНМЕТЕНА. Царь шумерского 
государства Лагаш, правивший ок. 
2360—2340 гг. до Р.Х Представитель 
ЛАГАША 1-й ДИНАСТИИ.

Из надписей Энметены извест
но о войнах, которые он вел с го
родом Уммой из-за плодородной 
области Гудеа, отобранной у ум- 
м и й ц ев  ещ е дядей  Э н м етен ы  
Эанатумом. Надпись «Конуса Э н
метены» сообщает, что уммийцы, 
так и не доплати в о бещ ан н ой  
Эанатуму дани, уничтожили меже
вые камни и заняли спорную тер
риторию на поле Гуэден. Началась
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война между Энатумом I (отцом 
Э нм етены ) и Ур-Лумой, сыном 
Энакале, лугалем Уммы. Эту войну 
после отиа продолжал Энметена. 
Расправивш ись с Ур-Лумой, он 
поставил править в Умме забалам- 
ского жреца Иля. Но и с тем у него 
были конфликты.

Вторым по могуществу лицом в 
Лагаше при Энметене и фактиче
ски его соправителем был верхов
ный жрец бога Нин-Нгирсу Дуду. 
П осле см ерти  сы на Э н м етен ы  
энси (правителями) Лагаша стали 
последовательно сын и внук Дуду.

ЭННУНДАРААНА. См. УРУКА 
1-я ДИНАСТИЯ.

ЭНПИЛУХХАН. См. СИМ АШ - 
КИ ДИНАСТИЯ.

ЭНРИДАВИЗИР. См. КУТИЕВ 
ДИНАСТИЯ.

ЭН-ШАКУШАНА. Царь шумер
ского города Урука. Родоначальник 
УРУКА 2-й ДИНАСТИИ.

Около 2400 г. до P. X. царь Лага
ша Эанатум взял Ур, положив ко
нец 1-й династии Ура. Эн-Ш аку- 
шана был сыном последнего пред
ставителя этого дома Элили. Он 
перен ес  столицу государства в 
Урук, взял себе титул «лугаль 
Страны, эн Шумера». Судя по его 
надписи, Э н-Ш акуш ане удалось

захватить Киш и пленить тамош 
него царя Энби-Астара.

ЭПАРТ. См. СУККАЛЬ-МАХОВ 
ДИНАСТИЯ.

ЭРИБА-АДАД I. См. АССИРИИ 
ЦАРИ.

ЭРИБА-АДАД II . См. А С С И 
РИИ ЦАРИ.

ЭРИБА-М АРДУК. См. ВАВИ
ЛО Н И И  ЦАРИ.

ЭРИ М ЕН А  См. УРАРТУ ЦАРИ.

Э РИ Ш У М  I. См. А С С И РИ И  
ЦАРИ.

ЭРИ Ш У М  II. См. АССИРИИ 
ЦАРИ.

ЭРИ Ш У М  Ш . См. АССИРИИ 
ЦАРИ.

Э РРА М И Т Т И . См. И С С И Н А
1-я ДИНАСТИЯ.

ЭР-Ш И-ХУАН-ДИ. Китайский 
император. См. ЦИНЬ.

ЭТАНА. См. КИШ А 1-я Д И Н А 
СТИЯ.

Э Х Н А Т О Н . С м . А М Е Н Х О 
ТЕП IV.
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ЮАНЬ-ВАН Ж ЭНЬ. Китайский 

император. См. ЧЖОУ.

ЮАНЬ-ГУН. См. ЯНЬ.

Ю АНЬ-ГУН ЦЗО. См. СУН

ЮАНЬ-ГУН ЦЗЯ. См ЛУ.

ЮАНЬ-ДИ. См. ВЭЙ(Ш).

Ю АНЬ-ДИ. Китайский импера
тор. См. ЛЯН.

Ю АНЬ-ДИ. Китайский импера
тор. См. ХАНЬ ЗАПАДНАЯ.

Ю АНЬ-ДИ. Китайский импера
тор. См. ЦЗИНЬ ВОСТОЧНАЯ.

ЮАНЬ-ХОУ. См. ЦАЙ.

Ю АНЬ-ЦЗЮ НЬ. См. ВЭЙ (I).

ЮБА. См. НУМИДИИ ЦАРИ

Ю -БО ЦЯН. См. ЦАО.

Ю-ВАН ГУН-Ш ЭН. Китайский 
император. См. ЧЖОУ.

Ю-ВАН ХАНЬ. См. ЧУ

Ю-ГУН. См. ЧЭН

Ю-ГУН ЛЮ . См. ЦЗИНЬ

Ю-ГУН НИН. См. ЧЭНЬ.

Ю-ГУН СЫ. См ЧЖЭН.

Ю-ГУН ЦЗАЙ. См. ЛУ.

ЮГУРТА. Царь Нумидии (Се
верная А ф ри ка), прави вш и й  в 
118— f 05 гг. до P. X.

Югурта был сыном нумидий- 
ского царя Мастанбала, рожден
ным от наложницы. После смерти 
отца дядя М иципса взял Югурту в 
свой дом и воспитал его наравне с 
собственными сыновьями. Саллю
стий пишет, что когда Югурта вы
рос, он, находясь в расцвете сил, 
красивый лицом и еще более вы
дающийся умом, не опускался до 
развращающей роскоши и праздно
сти, но, по обычаям своего наро
да, постоянно упражнялся в воин
ских науках: скакал верхом, метал 
копье и состязался со сверстника
ми в беге. Кроме того, он много 
времени проводил на охоте, бес
страшно убивая львов и других ди
ких зверей. Он всех превосходил 
славой, и все его любили. Один 
М иципса стал вскоре опасаться 
племянника, так как увидел, что 
Югурта — человек жадный до вла
сти и неудержимый в исполнении
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своих желаний. Однако он уже ни 
чем не мог помешать росту его по
пулярности. Во время Нумантийс- 
кой войны, которую римляне вели 
в И спании, Югурта командовал 
нумидийской конницей. Благодаря 
отваге, доблести и щедрости он 
снискал горячую преданность сол
дат и сумел приобрести любовь 
римлян. Незадолго до смерти Ми- 
ципса усыновил Югурту и назна
чил его своим наследником нарав
не с сыновьями Адгербалом и Ги- 
емпсалом.

Сейчас же после кончины ста
рого царя между его наследниками 
начались распри. Гиемпсал, самый 
младший из них, жестокий от при
роды и уже прежде презиравший 
Югурту за его незнатность, стал 
всячески  вы казы вать ему свое 
пренебрежение. Когда цари в пер
вый раз стали  обсуж дать дела 
правления, Югурта среди прочего 
заметил, что следовало бы отме
нить все постановления и реш е
ния последнего пятилетия, ибо в 
течение этого срока М иципса был 
слаб рассудком. На это Гиемпсал 
отвечал, что и он такого мнения, 
ибо сам Югурта в течение после
дних трех лет приобщился к цар
ствованию через усыновление. Эти 
слова зап али  Ю гурте в сердце 
глубже, чем можно было подумать. 
С этого времени он, охваченный 
гневом и опасениями, замышлял 
лишь одно — как бы ему хитрос
тью захватить Гиемпсала. В 117 г. до 
P. X. он подослал к нему в дом 
убийц, которые, истребив множе
ство сонных людей, обезглавили и 
самого Гиемпсала. П ораженный 
этой вестью Адгербал начал про
тив Югурты войну. Однако в сра

жении он был разбит и бежал в 
Рим. Югурта один овладел царской 
властью. Но он понимал непроч
ность своего положения и отпра
вил в Рим послов с большим ко
личеством денег. Те обошли его 
прежних друзей, а также тех, кто 
имел тогда влияние в сенате, и 
склонили всех подарками на свою 
сторону. Таким образом, вместо 
того чтобы осудить Югурту за его 
вероломство, сенаторы приняли 
решение разделить Нумидию меж
ду Югуртой и Адгербалом. Югурта, 
впрочем, не удовлетворился своей 
долей и в 113 г. до P. X. внезапно 
напал на Адгербала. В сражении у 
Цирты тот был разбит и с остатка
ми войска укрылся в городе. Югур
та начал осаду. Римский сенат по
требовал , чтобы  он прекрати л  
войну, но царь оставил это требо
вание без внимания. После пяти
месячной осады Адгербал сдался. 
Югурта велел заковать его в кан
далы, пы тать, а потом казнить. 
Также были истреблены все взрос
лые жители Цирты и все те римс
кие купцы, которые были схваче
ны с оружием в руках. Это своево
лие не могли покрыть даже могу
щественные покровители Югурты. 
Когда известие о нем дошло до 
Рима, царю была объявлена война.

Армию возглавил консул Луций 
Кальпурий. Он был человеком де
ятельным, но алчным и бесприн
ципным. Переправившись в Афри
ку, Кальпурий сначала энергично 
теснил нумидийцев, но затем, по
лучив взятку, стал медлить и затя
гивать войну, а потом и вовсе за
ключил мир. При известии об этом 
всех честных римлян охватило воз
мущение. А дерзость Югурты день
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ото дня становилась все более не
стерпимой. Узнав, что враги доби
ваются суда над ним, он сам в бед
ной одежде просителя приехал в 
Рим, но действовать предпочитал 
не столько мольбами, сколько зо
лотом. За большие деньги Югурта 
подкупил плебейского трибуна Гая 
Бебия, и тот, пользуясь своим пра
вом «вето», остановил судебное 
расследование. Затем Югурта подо
слал убийц к своему двоюродному 
брату М ассиве, в котором видел 
опасного конкурента в борьбе за 
власть (он был сыном Гулусы и 
внуком М асиниссы; после взятия 
Цирты Массива бежал в Рим и ис
кал здесь защиты). Совершив это 
злодеяние, он спокойно отправил
ся домой. Однако власть его денег 
оказалась не безграничной. В ПО г. 
до P. X. война возобновилась. Рим
ляне осадили Сутул, где находи
лась царская сокровищница, но в 
начале 109 г. до P. X. Югурта, вне
запно напав на осаждавших, час
тью рассеял их, а частью окружил. 
Претор Авл Альбин, чтобы избе
жать полного истребления своих 
воинов, принял позорные условия 
мира: его солдаты были прогнаны 
под ярмом, а затем покинули Аф
рику.

С енат объявил заклю ченны й 
договор незаконным. Новый кон
сул Квинт Цецилий Метелл, чело
век отважный и безупречно спра
ведливы й, отбыл в Н умидию  с 
твердым намерением довести вой
ну до победы. Военные действия 
активизировались. Югурта понял, 
что мирным путем договориться с 
римлянами не удастся, и тоже стал 
действовать энергичнее. В горной 
местности у речки Мутул римляне

попали в устроенную Югуртой за
саду. Жестокий бой продолжался 
целый день, и только к вечеру 
римлянам удалось отбросить напа
давших нумидийцев. Потерпев по
ражение, Югурта стал избегать ре
шительных сражений и перешел к 
партизанской войне. Нумидийская 
конница нападала на отдельные 
ри м ски е отряды , н ан оси ла  им 
большой урон, а затем ускользала. 
Борьба вновь приняла затяжной 
характер и была очень тяжела для 
римлян. Однако как раз в это вре
мя Югурта раскрыл опасный заго
вор, составленный его ближайши
ми друзьями. Многих из них он 
казнил, но после этого потерял 
душевный покой. Все вызывало его 
подозрения, он никому не доверял 
и жил в страхе, близком к безу
мию. Вскоре, то ли от усталости, 
не вынеся напряжения, то ли от 
отчаяния, он изменил своей пре
жней тактике и решился на откры
тое сражение. Оно было упорным, 
но закончилось, .как и следовало 
ожидать, поражением нумидийцев. 
Царь отступил в Талу. Метелл пре
следовал его, несмотря на то что 
местность, где развернулись воен
ные действия, была пустынной и 
безводной. Римляне осадили Талу. 
Поняв, что город обречен, Югур
та бежал из него, а горожане в те
чение сорока дней мужественно 
отражали все приступы. Когда же 
римляне, разбив таранами стены, 
все же ворвались в город, талийцы 
все что могли предали огню, так 
что победителям достались лишь 
пепелища и развалины. Одержав 
эту новую победу, римляне уста
новили свой контроль над большей 
частью страны. Югурта отступил в
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самые дикие и труднопроходимые 
области своего царства. На помощь 
ему пришел м авританский царь 
Бокх, с которым он поспешил по
родниться, взяв в жены его дочь. 
Войско Югурты пополнилось ди
кими маврами, и он вновь сделал
ся грозным противником.

Тем временем в 107 г. до P. X. 
новым консулом стал Гай Марий, 
которому и суждено было завер
ш ить эту чрезвы чайно трудную 
войну. Переправившись со своим 
войском в Африку, он стал одну 
за другой захватывать нумидий- 
ские креп ости , служ ивш ие для 
Югурты опорными пунктами и ба
зами в борьбе с римлянами. Это 
сильно затруднило действия Югур
ты, и в конце 106 г. до P. X. он ре
шился напасть на главные силы 
римлян во время одного из их пе
реходов. Однако мавры, не при
вычные к ведению правильного 
боя и соблюдению строя, не смог
ли противостоять римским легио
нам. После ожесточенного боя они 
были рассеяны и обращены в бег
ство. Затем у Цирты произошло но
вое сражение: нумидийцы сразу с 
четырех сторон напали на поход
ную колону римлян, но везде были 
отражены с огромным уроном. Не 
желая больш е искуш ать судьбу, 
Бокх заключил с римлянами мир. 
Летом 105 г. до P. X. он выдал им 
Югурту, никак не ожидавшего от 
тестя такого вероломства. После 
триум ф а М ария н и зл о ж ен н о го  
царя заключили в подземную Ма- 
мертинскую тюрьму и уморили го
лодом.

Ю-ДИ. См. ЯНЬ РАННЕЕ.

_________________________ Ю-Ди

Ю Й. Китайский император. См. 
СЯ.

Ю Й. См. ХУННУ ЦАРИ.

Ю Й Г У Ч Я Н Ь . С м . Х У Н Н У  
ЦАРИ.

Ю ЙЖ ИН. См ЖУЖАНЕЙ КА
ГАНЫ.

Ю Й -Л И Н Ь -В А Н . К итайский 
император. См. ЦИ (II).

Ю Й-М ЭЙ. См. У (I).

ЮЙФУЛО. См. ХУННУ ЦАРИ.

Ю Й-ЦЗИ. См. У (I).

Ю Й-ЦЯО И-У. См. У (I).

ЮЙ-ЧЖАН-ВАН. См. ЛЯН.

Ю КУК-ШАД. См. ТЮ РОК КА
ГАНЫ.

Ю ЛИЙ ЕВПАТОР. См. БОСПО
РА ЦАРИ.

ЮЛЮ. См. ХУННУ ЦАРИ.

Ю -М Я О -В А Н  Ц Я Н Ь . С м.
ЧЖАО.

ЮН Ю ЙЛЮ Й. См. ТЮ РОК КА
ГАНЫ.

Ю Н -Ц ЗИ . Китайский импера
тор. См. ШАН.

Ю НЬ ЦЗЯ АО. См. ЧУ.

ЮРЕ. См. СИЛЛА ЦАРИ.
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Ю РИ. См. КОГУРЁ ПАРИ.

Ю РИ. См. СИЛЛА ЦАРИ.

Ю РЯКУ. См. ЯМАТО И М П Е
РАТОРЫ.

ЮЭ. Китайская княжеская ди
настия, правившая в 496—329 гг. до 
P. X. в княжестве Юэ.

Гоу Цзянь 
(496-465 гг. до Р X.)

Ши Юй 
(465—458 гг до P. X.)

Бу Шоу 
(458—448 гг. до P. X.)

Взн
(448—415 гг. до P. X.)

И

Чжи Хоу

У Цзян

Родословная юэских князей вос
ходила к сяско м у  и м п ер ато р у  
Ш ао-кану (2118-2058 гг. до P. X.). 
Последний имел побочного сына, 
которому пожаловал владение в 
Гуйцзы (в современной провин
ции Чжэцзян). Основным населе
нием здесь были варвары юэ, от
чего и княжество получило свое 
название. (Племена юэ, по мне
нию современных историков, от
личались своим внешним видом и 
обычаями от китайцев; в последу
ющем именно юэ сыграли основ
ную роль в формировании вьет
намской народности.) В течение 
многих веков после этого царство

Ю э, располож ен ное далеко  на 
юго-востоке от основного ядра ки
тайской цивилизации, не играло в 
истории Китая заметной роли. Воз
вышение его произошло в начале 
V в. до P. X., когда его правитель 
Гоу Ц зянь повел победоносную 
войну против княжества У. В 496 г. 
до P. X. юэсцы одержали важную 
победу над усцами при Цзуйли. 
(Сыма Цянь пишет, что перед на
чалом битвы Гоу Ц зянь выслал 
вперед отряд воинов-смертников. 
Тремя рядами они подошли вплот
ную к уским боевым порядкам и с 
громким кличем перерезали себе 
горла. В то время как усцы с изум
лением наблюдали за этой сценой, 
основные силы юэсцев внезапно 
атаковали их и одержали победу.) 
Уский ван Хэ Лу был смертельно 
ранен в этом бою. Его сын Фу Ча в 
494 г. до P. X. нанес юэсцам пора
жение у Фуцзяо. Дела Юэ в это вре
мя были настолько плохи, что У 
ничего не стоило присоединить его 
к своим владениям. Но Фу Ча не 
стал этого делать. Считая, что с 
Юэ покончено, он обратился к 
другим завоеваниям. Между тем 
Гоу Цзянь стал готовиться к ново
му нападению на У. Он повесил 
над своей постелью мешок с жел
чью , чтобы  всегда — сидя и 
лежа — видеть его и помнить о 
своем позоре. Даже в еду и питье 
он добавлял желчь. Двенадцать лет 
он упорно трудился над возрожде
нием мощи своего царства, и в 
482 г. до P. X., внезапно напав на 
У, захватил столицу усцев. Это по
ражение подорвало силы его врага. 
В 475 г. до P. X. Гоу Цзянь вновь ок
ружил столицу У и после трехлет
ней осады взял ее. Царство У было
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ликвидировано, а правитель его, 
Фу Ча, покончил с собой.

После этой победы армия юэс- 
цев стала господствовать в между
речье Янцзы и Хуанхэ, а Гоу Цзянь 
получил от императора титул ге
гемона. Но с его смертью величию 
царства Юэ пришел конец. Начал
ся период смут и переворотов. Тем

_______________________________ Юэ

временем соседние княжества уси
лились. Во время правления чуско- 
го Вэй-вана {339-329 гг. до P. X.) 
чусцы нанесли сильное поражение 
войскам Юэ. Последний юэский 
ван У Цзян погиб. Большая часть 
его владений отошла к Чу, осталь
ные — распались на множество 
мелких княжеств.



я
ЯАСАЛАЛАКА Т И С С А . См 

ЛАНКИ ЦАРИ.

ЯДЖНА СРИ САТАКАРНИ. См. 
А Н Д Х РЫ  ЦА РИ  (Д И Н А С Т И Я  
САТАВАХАНОВ).

ЯКБААЛ. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

ЯКБОАМ . См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 16-я ДИНАСТИЯ.

ЯКУБХЕР. См. ЕГИПТА ДРЕВ
НЕГО 15-я ДИНАСТИЯ.

ЯЛУР. См. ОСРОЕНЫ ЦАРИ

ЯМАТО ИМ ПЕРАТОРЫ . И м
ператорская династия, правившая 
в Ямато (древней Японии) с 660 г. 
до P. X.

П ервоначальны м  населением  
Я понских островов были айны, 
происхождение которых загадочно. 
Позже сюда переселились выход
цы из И ндокитая и тунгусские 
племена из Монголии. Затем, в на
чале железного века, по данным 
археологии, пришла новая волна 
переселенцев, на этот раз из Ки
тая и Кореи. Из этого сложного 
смешения рас в конце концов сло
жилась японская народность.

Согласно японской историче

ской традиции, основателем древ
неяпонской империи Ямато был 
принц Пикопоподэми (более изве
стный по своему посмертному ки
тайском у им ени Д зим м у), сын 
царя У гая-п уки , правивш его в 
Пимука (страну эту обычно отож
д ествл яю т с Хюго на острове 
Кюсю, но возможны и другие ва
рианты, в том числе за пределами 
Японских островов). В 667 г. до P. X. 
во главе большого числа воинов 
Дзимму отплыл на восток, на по
иск неведомых земель. После семи 
лет скитаний, пережив множество 
приключений, он прибыл в стра
ну Ямато (располагавшуюся в цен
тральной части острова Хонсю, в 
районе нынешнего Осака). Часть 
м естны х клан ов  п р и зн ал а  его 
власть, другие пытались сопротив
ляться и были перебиты. Земля 
Ямато понравилась пришельцам, и 
они решили в ней обосноваться. В 
660 г. до P. X. были построены сто
л и ц а  и д в о р ец  К а с и п ар а , где 
Д зи м м у  о ф и ц и а л ь н о  п р и н ял  
власть. С этого времени идет отсчет 
правления Японской император
ской д и н асти и . (П одавляю щ ее 
большинство современных истори
ков сходится на том, что традици
онная хронология древней японс
кой истории носит легендарный 
характер, из-за чего начало госу-



Дзимму 
(660-585 гт. до R X.)

I
Суйсэй 

(581-549 гг. до Р. X.)
I

Аннэй 
(549-511 гг. до Р.Х.)

I
Итоку 

(510-477 гг. до Р X.)

Косэй 
(475-393 гг. до P. X.)

I
Коан

(392-291 гг. до Р X.)
!

Корэй 
(290-215 гг. до Р Х .)

Когэн 
(214-148 гг. до Р X.)

Кайка 
(158-98 гг. до P. X.)

Судзин 
(97-30 гг. до P. X.)

I
Суйнин 

(29 г. до Р X. — 70)
I

Кэйко 
(71-130)

r  J '--------------------------1Сэиму Ямато-такэру
(131-190)

Дзингу + Тюай
(201-269) | (192-200)

Од зин 
(270-310)

Нинтоку
(313-399)

__________________________ Ямато императоры
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Ритю
(400|405)

Ити-но

]

Хандзэй
(406-410)

Ингё
(412-453)

Суминоэ-но (?)

Анко
(453-456)

П

Кэндзо Нинкан
(485-487) (488-498)

Бурэцу
(498-506)

Юряку Пикоуси 
(456-479)

Сэйнэй Кэйтай 
(480—484) (507-531)

Анкан
(531-535)

Сэнка
(535-539)

Киммэй
(539-571)

Бидацу
(572-585)

I
Осисака-но 

_____ I______

Ё М Э Й

(585-587)
Сусюн

(587-592)

---- 1
Суйко

(592-628)

Даёмэй
(629-641)

Тину

Когёку
(642-645)

дарствен ности оказалось отодвину
тым в прошлое почти на тысячу 
лет. Скорее всего, все описанные 
выше события имели место в III 
или даже IV в. нашей эры).

После 660 г. до P. X. древняя 
японская хроника «Нихон секи» на 
протяжении шести веков не отме
чает никаких событий, а дает толь
ко перечень наследников Дзимму. 
При его десятом преемнике, им
ператоре Судзине, в 85 г. до P. X. 
впервые была проведена перепись 
населения, определены подати и 
трудовые повинности. Его внук 
Кэйко предпринял несколько за
воевательных походов в разные ча
сти острова Хонсю, а в 82 г. совер
шил вторжение на остров Кюсю и 
воевал с племенем Кумасо. В 97 г. 
новый поход на Кюсю совершил 
сын Кэйко, принц Ямато-такэру. В

Котоку
(645-655)

результате него кумасо были окон
чательно усмирены. B i l l  г. Ямато- 
такэру совершил поход на восток 
Хонсю против диких племен эми- 
су и покорил их. Таким образом, 
власть императоров Ямато распро
странилась на оба острова, но она 
еше не была прочной. При внуке 
Кэйко, Тюайе, кумасо вновь вос
стали. Тюай воевал с ними, но бе
зуспешно. Он умер на девятом году 
правления. Его жена, государыня 
Дзингу, была провозглашена им 
ператрицей. Она собрала большой 
флот и совершила первый замор
ский поход в Корею — против 
царства Силла. Во время этой вой
ны у нее родился сын — будущий 
император Одзин. Старшие сыновья 
Тюая, принцы Кагосака и Осику- 
ма, узнав об этом, подняли в Яма
то мятеж. Но императрица Дзингу
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сумела победить их и провозгласи
ла своего сына наследным прин
цем. После ее смерти, в 269 г,, он 
стал императором. Затем власть на
следовал его сын Нинтоку. Этот 
император известен своей правед
ностью. Узнав, что народ его со
всем обеднел, Нинтоку опечалил
ся и издал указ: «Отныне и в тече
ние трех лет все поборы прекратить 
и дать родам передышку в их тяже
лом труде». С этого времени, сооб
щает «Нихон секи», государю не 
делали нового платья и обуви, 
пока старые не износятся, и не по
давали новой еды и питья, пока 
прежние не скиснут. «Сердце свое 
он унял, волю сжал и не совершал 
никаких деяний, если дело каса
лось его собственных нужд». Через 
три года крестьяне Ямато стали за
житочными и повсеместно пели 
песни во славу государевой добро
детели. Нинтоку слышал это и ра
довался. Однажды он сказал жене: 
«Вот, я уже богат. Теперь печалить
ся нет причины». Государыня в от
вет возразила: «Что ты называешь 
быть богатым? Изгородь вокруг 
твоего дворца развалилась, и ни
как ее не починить. Крыша обвет
шала, и платье промокло от росы. 
Почему же ты говоришь о богат
стве?» Нинтоку сказал ей: «Небес
ного властителя ставят на посту 
ради блага народа. Когда народ бе
ден — и я беден. Богатеет народ — 
богатею и я. Не было еще такого, 
чтобы народ был богат, а прави
тель беден». Только через шесть лет 
император согласился отменить 
свой указ и разрешил перестроить 
свой дворец.

П осле см ерти  Н и н то к у , в 
399 г., началась новая смута из-за

престолонаследия. Его старш ий 
сын Изапо-вакэ, прежде чем взой
ти на престол, решил взять в жены 
Куро-пимэ, дочь Патано. Он по
слал к ней брата Нака-ту, но тот, 
назвавш ись им енем  наследного 
принца, первым провел с Куро- 
пимэ ночь. По забывчивости он ос
тавил на ее ложе свой колоколь
чик. На следующую ночь государь 
И запо-вакэ отправился в покои 
своей жены и нашел этот коло
кольчик. Таким образом веролом
ство принца Нака-ту раскрылось. 
Чтобы избеж ать н аказан и я , он 
поднял мятеж, со своими войска
ми окружил дворец наследного 
принца и поджег его. Изапо-вакэ 
едва успел бежать. Вскоре, при по
мощ и другого м ладш его брата, 
М индупа-вакэ, удалось подослать 
убийцу к Нака-ту и умертвить его. 
В 400 г. Изапо-вакэ взошел на пре
стол. Это был император Ритю. В 
награду за верность он провозгла
сил М и н д у п а-в ап э  наследн ы м  
принцем. Это был будущий импе
ратор Хандзэй. Оба они правили 
недолго и скончались один за дру
гим. Придворные предложили пре
стол их младшему брату Во-асаду- 
ма. Ссылаясь на свою болезнь, он 
два года отказывался от этой чес
ти, но потом должен был согла
ситься и принял Государственную 
печать. Это был император Инге. 
Когда он умер, между его сыновь
ями начались распри. Наследный 
прини Кинасу-нокару был лишен 
власти своим  младш им братом 
А нап о-н о  и покончил с собой. 
Анапо-но взошел на престол (это 
был император Анко), но правил 
недолго  — спустя  три года, в 
456 г., он был убит одним из сво
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их родственников. На престол взо
шел его младший брат Опо-пату- 
сэ; это был им ператор Ю ряку. 
«Нихон секи» характеризует его 
как человека грозного и жестокого. 
Он казнил и убивал многих лю
дей, часто в порыве гнева, не ус
пев разобрать их вины. (В числе 
прочих был убит его двоюродный 
брат, сын Ритю, принц Ити-но.)

Юряку в 480 г. наследовал его 
сын С эй н эй . П ротив него стал 
строить козни брат — принц По- 
сикапэ, который захватил казну и 
самовольно растратил часть госу
дарственных средств. Верные импе
ратору люди убили его, однако и 
С эйнэй  правил недолго. Он не 
имел сыновей и объявил наслед
ником внука Ритю (сына Ити-но) 
принца Вокэ-но. Это был импера
тор Кэндзо. Затем власть последо
вательно перешла к его брату Нин- 
кэну и племяннику Бурэцу. О пос
леднем в «Нихон сёки» сообщает
ся, что, став взрослым, он увлекся 
наказаниями преступников и зако
нами о наказаниях, так что очень 
хорошо разбирался в уложениях. 
Еще будучи принцем, он все свое 
свободное время с утра до заката 
посвящал судебным делам и, глу
боко проникая в суть преступле
ний, старался, чтобы никто не из
бежал наказания. Присутствовать 
при самых жестоких истязаниях 
было для него величайшим удо
вольствием. Зная о его суровости и 
безж алостности, народ трепетал 
при одном его имени. Известие о 
его воцарении было воспринято с 
ужасом. И в самом деле, авторы 
хроники не находят для Бурэцу ни 
одного доброго слова. «Он сотво
рил много зла, — сообщ ается в

«Нихон сёки», — ни одного доб
рого поступка за ним не числиться. 
Мучить людей было одним из лю
бимых развлечений императора». 
Пишут, что одному несчастному 
он велел вырвать ногти, а затем 
приказал ему руками выкапывать 
картофель имо. В другой раз он ве
лел раздеть до нога какую-то жен
щину и заставил ее сношаться с 
конем. Все остальные его забавы 
были в таком же духе. Он обожал 
карликов, шутов и уродцев, шум
ные и непристойные развлечения, 
неистовую музыку и вопли дики
ми голосами. К счастью, он цар
ствовал всего восемь лет. Детей 
после него не осталось. Ближайших 
родственников тоже не оказалось 
(вероятно, они были перебиты).

Не без труда министры разыс
кали принца Воподо — праправ
нука им ператора Н интоку — и 
провозгласили его государем. Это 
был император Кэйтай. При его 
сыне Киммэе в 552 г. в Японии на
чалось распространение буддизма. 
Когда Киммэй умер, развернулась 
борьба за власть между различны
ми кланами знати. Каждый клан 
старался возвести на престол сво
его ставленника — принца или 
принцессу из многочисленных на
следников Киммэя. Так Монобэ 
выдвинули принца Анахобэ, а мо^ 
гущественный род Сога — принца 
Патусэбэ. (Род Сога занимал веду
щее полож ение, начиная с цар
ствования императора Сэнка, ког
да его глава получил наследствен
ную должность опооми (фактиче
ски первого министра).) В завязав
шейся борьбе клан М онобэ был 
разгромлен, а принц Анапобэ — 
убит. Патусэбэ взошел на престол;



532 Ямхада цари

это был император Сусюн. Он тя
готился опекой Сога и готовил 
расправу над ними, но враги опе
редили его — в 592 г. император 
был убит. После этого переворота 
вся власть сосредоточилась в руках 
Сога, которые правили от имени 
своих ставленников — бессильных 
и во всем зависимых от них импе
раторов. Сначала они возвели на 
престол принцессу Тоёмикэ Каси- 
кияпимэ; это была императрица 
Суйко. При ней в 603 г. был введен 
табель рангов для чиновн иков. 
Придворный церемониал был из
менен и стал более строгим. После 
смерти Суйко, в 628 г., императо
ром стал Даёмэё, а после его кон
чины, в 641 г., престол перешел к 
его жене и племяннице Когеку.

В правление этой императрицы 
власть Сога стала особенно велика. 
Глава клана, Сога Эмиси, присво
ил себе многие права и прерогати
вы императоров. Он имел свой ук
репленный дворец, свой царский 
мавзолей, его сыновей стали офи
циально величать принцами. Одна
ко всевластие Сога восстановило 
против него другие знатные роды, 
и они составили заговор. Во главе 
заговорщиков встал Накатоми — 
глава клана наследственных жре
цов синто(синто — национальная 
японская религия) Каматари. Под 
его руководством в 644 г. власть 
Сога была свергнута. Сигналом к 
перевороту послужило убийство 
сына Эмиси, Ирука, которого за
говорщ и ки  закололи  п рям о  во 
дворце, на глазах императрицы, во 
время официального приема ко
рейских послов. Затем был казнен 
Эмиси Сога. Императрица Когёку 
отреклась от престола в пользу сво

его младшего брата, принца Кару. 
Это был император Котоку. С его 
царствования началась новая эпо
ха японской истории.

ЯМХАДА ЦАРИ. Царская дина
стия, правивш ая в Ямхаде (С и 
рия), в XVI11—XV вв. до Р.Х.

Сумуэпух
Ярим-Лим I (1780-1765 гг. до Р. X.) 

Аммурапи I 
Абба-Эль I 

Ярим-Лим II 
Никм-Эпа I
Иркабтум 

Аммурапи II 
Ярим-Лим III 
Абба-Эль II

Илимилимма I

Идри-Ми 
(кон. XVI в. до P. X.)

I
Никм-Эпа II

Илимилимма II
(сер. XV в. до P. X.)

Западносемитское царство Ям- 
хад — одно из древнейших госу
дарств Северной Сирии. Центром 
его была земледельческая область 
с городами Халеб и Алалах, рас
положенная между озером Амик и 
большой излучиной Евфрата. Пер
вые упоминания о Ямхаде отно
сятся к XX  в. до P. X., однако ран
ние цари его нам не известны. В 
начале XVIII в. до P. X. здесь пра
вил Самуэпух. Его преемники рас
ширили пределы государства. В пе
риод наивысшего могущества Я м 
хада зона его влияния простира
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лась от северного побережья С и
рии и малоазийского Тавра до из
лучины  Е вф рата и К аркем и ш а 
(иногда оно распространялось и 
дальше на юг, за пределы большой 
излучины ). О днако в середине 
XVII в. до P. X. это обширное цар
ство распалось под ударами хеттов. 
Хеттский царь Хаттусилис I завое
вал Алалах и Уршу, лиш ив Халеб 
выхода к Средиземному морю. В 
конце столетия его преемник Мур
силис I овладел самим Халебом и 
сделал здешних царей своими вас
салами. Затем Хеттское царство на
долго пришло в упадок и главны
ми противникам и Х алеба стали 
хурриты. В конце XVI в. до P. X. ха- 
лебский царь Идри-М и был даже 
вынужден бежать из города, в ко
торый смог вернуться только пос
ле долгой войны с митаннийским 
царем Парратарной. В конце кон
цов он все же признал над собой 
его власть. Еше более полным было 
подчинение Н икм -Э лы  II, сына 
И дри-М и, м итаннийскому царю 
Сауссадаттару. Сын Н икм-Элы II, 
Илимилимма II, — последний из
вестный нам царь Халеба.

ЯН-ВАН. См ЛЯН ПОЗДНЯЯ

ЯНВОН. См КОГУРЁ ЦАРИ.

ЯН-ГУН СИ. См ЛУ

ЯН-ГУН СИ. См. СУН.

ЯН-ЦЗЯ. Китайский император. 
См. ШАН.

ЯНЬ. Китайская княжеская ди
настия, правившая в 1122—225 гг. 
до P. X. в княжестве Янь, ветвь 
Чжоу.

Хуэй Хоу 
(863-327 гг. до P. X.)

!
Си-хоу 

(826-791 гг. до P. X.)

Ай-хоу 
(766-765 гг. до P. X.)

Чжэн-хоу 
(764-729 гг. до P. X.)

Му-хоу 
(728-711 гг. до Р.Х.)

Сюань-хоу 
(710-698 гг. до Р.Х.)

Хуань-хоу 
(697-691 гг. до P. X.)

Чжуан-гун 
(690-658 гг. до P. X.)

Сян-гун 
(657-618 гг. до Р.Х.)

Хуань-гун 1 (617-602 гг. до P. X.)
Сюань-гун (601-587 гг. до P. X.)
Чжао-гун (586-574 гг. до P. X.)

У-гун (573-555 гг. до P. X.)
Вэнь-гун I (554-549 гг. до P. X.)

И-гун (548-545 гг. до P. X.)
Хуэй-гун (544-536 гг. до P. X.)
Дао-гун (535-529 гг. до P. X.)
Гун-гун (528-524 гг. до P. X.)
Пин-гун (523-505 гг. до P. X.)

Цзянь-гун (504-493 гг. до P. X.)
Сянь-гун (492-465 гг. до P. X.)
Сяо-гун (464-450 гг. до P. X.)
Чэн-гун (449-434 гг. до P. X.)

Минь-гун (433-403 гг. до P. X.)
Си-гун (402-373 гг. до P. X.)

Хуань-гун II (372-362 гг. до P. X.)
Вэнь-гун II (361-333 гг. до P. X.)



И-ван 
(332-321 гг. до P. X.)

Янь-ван Куай 
(320-313 гг.доР.Х.)

Чжао-ван Пин 
(312-279 гг. до P. X.)

Хуэй-ван 
(278-272 ГГ. до P. X.)

У-чэн-ван 
(271-258 гг.доР.Х.)

Сяо-ван 
(257-255 гг. до P. X.)

Си
(254-225 гг. до P. X.)

Основатель династии Ш ао-гун 
Ши был близким родичем первого 
императора из семьи Чжоу У-вана. 
Однако, поскольку никаких сведе
ний о потомках Шао-гун Ши на 
протяжении девяти поколений не 
сохранилось, установить степень 
родства княж еского рода Янь с 
правящей династии невозможно. 
Княжество Янь, располагавшееся 
на северо-восточной окраине госу
дарства, долгое время не принима
ло участия в событиях китайской 
истории. Только в 334 г. до P. X. при 
Вэнь-гуне II Янь вступило в коа
лицию  с другими княж ествами, 
направленную против Цинь, могу
щество которого возрастало год от 
года. Таким образом Янь было втя
нуто в междоусобную войну китай
ских царств. В 318 г. до P. X. яньский 
Янь-ван совместно с правителем 
Чу, а также правителями Хань,

Вэй и Чжао соверш ил поход в 
Цинь, но он окончился безрезуль
татно. В 314 г. до P. X. в княжестве 
возникла большая смута. Наслед
ник Пинь, недовольный тем, что 
Янь-ван передал все дела правле
ния первому советнику Цзы-чжи, 
выступил против отца. Война про
должалась несколько месяцев. За 
это время было убито несколько 
десятков тысяч человек. Воспользо
вавшись этим, правитель Ци со
вершил нападение на Янь и одер
жал полную победу. В разгар смуты 
Янь-ван умер. Цзы-чжи был убит. 
Янъцы возвели на престол наслед
ника Пина. Это был Чжао-ван. Он 
понимал, что царство его ослабле
но и первые годы правления вёл 
себя очень скромно: скорбел об 
усопших, заботился о сиротах и 
делил с народом все его радости и 
беды. Постепенно Янь снова стало 
процветаю щ им  и богатым ц ар 
ством. Только тогда Чжао-ван в со
юзе с Цинь, Чу, Хань, Вэй и Чжао 
напал на Ци. Цисцы были разбиты. 
Победители вступили в их столицу 
Линьцзы, захватили все ценности 
циского двора, сожгли тамошние 
дворцы и храмы предков. Под вла
стью правителя Ци остались лишь 
Ляо, Цзюй и Цзимо; все осталь
ные города переш ли под власть 
Я нь. Но при сы не Ч ж ао -ван а , 
Х уэй-ване, Ци вернуло обратно 
все свои владения. В дальнейшем 
Янь уже не играло значительной 
роли. В 251 г. до P. X. ван Си совер
шил поход в Чжао, но был разбит. 
Чжаосцы преследовали побежден
ных до самой их столицы. В 243 г. 
до P. X. ван Си повторил вторже
ние в Чжао, но опять безуспеш
но — только пленными чжаосцы
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захватили 20 тысяч яньских солдат. 
Между тем могущество Цинь сде
лалось настолько велико, что ее 
правитель стал захватывать одно 
китайское царство за другим. В 
228 г. до P. X. циньцы захватили 
княжество Чжао и вплотную при
близились к границам Янь. В 226 г. 
до P. X. войска Цинь овладели янь- 
ской столицей Цзи. Ван Си бежал 
в Ляодун. В 222 г. до P. X. циньцы 
взяли и этот город. Ван Си попал в 
плен, а княжество Янь было лик
видировано.

Я Н Ь ЗАПАДНАЯ. Сяньбийская 
династия, правившая в 384—396 гг. 
в северокитайском царстве Запад
ное Янь.

Мужун Юн 
(384-385)

Мужун Мужун Дуан Мужун
Цзюн Чжун Суй Чжи

(385-386) (386) (386) (386)

Мужун Ван Мужун Юань
(386) (386-396)

Зап адн ое Я нь со столи цей  в 
Чанзы  в провинции Ш аньси — 
одно из варварских государств, об
разовавшееся в 384 г. после распа
да северокитайского царства Ран
нее Цинь. Основателем его был 
вождь сяньбийского племени му
жун — Мужун Юн. В 396 г. Запад
ное Янь было завоевано царством 
Позднее Янь.

ЯНЬ ПОЗДНЯЯ. Сяньбийская 
династия, правившая в 386-409 гг. 
в северокитайском  царстве П о
зднее Янь.

Мужун Чуй 
(386-396)

I
Ли-цзун Чжао- Мужун Мужун 

(396-397) вэнь-ди Сян Лин
(401—407) (397) (397-399)

Чжун-цзюнь Хуй-ди 
(399-401) (407-409)

П озднее Я нь со столи ц ей  в 
Чжуншане — одно из варварских 
царств, образовавш ееся в 386 г. 
после распада северокитайского 
царства Раннее Цинь. Основателем 
его был вождь сяньбийского пле
мени мужун — Мужун Чуй. В 396 г. 
он разгромил царство Западное 
Янь и захватил восточную часть 
Северного Китая. Но в 409 г. само 
Позднее Янь было завоевано цар
ством Северное Янь.

ЯНЬ РАННЯЯ. Сяньбийская ди
настия, правившая в 348—370 в се
вероки тай ском  царстве Раннее 
Янь.

Мужун Хуэй 
(348-360)

I
Ю-ди

(360-370)

Раннее Янь — одно из 16 вар
варских государств, на которые в 
первой половине IV в., после па
дения династии Западная Цзинь, 
распался Северный Китай. Осно
вавшее его сяньбийское племя му
жун в 337 г. овладело бассейном 
реки Ляохэ. В 346 г. вождь племени 
Мужун Хуэй принял царский ти
тул. {Свое царство он назвал Янь, 
но в истории за ним закрепилось
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название Раннее Я нь.) Заняты е 
мужунами земли находились в от
даленном районе, где войны вспы
хивали сравнительно редко. Поэто
му туда переселилось много бежен
цев с Центральной равнины. Вско
ре Мужун Хуэй смог создать мест
ную администрацию из китайских 
чиновников. В 352 г. он вторгся в 
бассейн Хуанхэ, уничтожил цар
ство Вэй (Позднее Чжао) и захва
тил всю восточную половину С е
верного Китая. Но в 370 г. само Янь 
было завоевано царством Раннее 
Цинь.

ЯНЬ СЕВЕРНАЯ. Китайская ди
настия, правившая б 409—436 гг. в 
северокитайском царстве Северное 
Янь.

Фэн Ба Чжао-чэн-ди
(409—430) (430-436)

Северное Янь со столицей в Хэ- 
луни (Чоян в провинции Жэхэ) — 
одно из 16 царств, на которые рас
падался в IV—V вв. Северный Ки
тай. Основанное в 409 г. китайцем 
Фэн Ба, оно просуществовало 27 лет 
и было завоевано в 436 г. северо- 
вэйским императором Тай-у-ди

ЯН Ь ЮЖНАЯ. Сяньбийская ди
настия, правившая в 398—410 гг. в 
северокитайском царстве Ю жное 
Янь.

Мужун Дэ (398-405) 
Чжао-вэнь-ди (405-410)

Южное Янь со столицей в Гуан- 
гу — одн о  из 16 в ар в а р с к и х  
царств, возникших в IV в. на тер
ритории Северного Китая. Основал

его в 398 г. вождь сяньбийского 
племени мужун Мужун Дэ. В 410 г. 
оно было уничтожено Ли Юем — 
полководцем южнокитайской им
перии Восточная Цзинь.

ЯНЬ-ВАН КУАЙ. См ЯНЬ.

Я Н Ь Ж У -Ц ЗЫ  ТУ. См ЦИ.

ЯО. Китайский император. См. 
СЯ.

ЯО ГУН. См. ЦИНЬ ПОЗДНЯЯ.

ЯО ЧАН. См. ЦИНЬ ПОЗДНЯЯ.

ЯП О Н И И  ИМ ПЕРАТОРЫ . См. 
ЯМАТО ИМПЕРАТОРЫ.

Я РИ М -Л И М  I. См ЯМХАДА 
ЦАРИ.

Я РИ М -Л И М  II. См. ЯМХАДА 
ЦАРИ.

ЯРИ М -Л И М  Ш . См ЯМХАДА 
ЦАРИ.

ЯРЛАГАН I. См. КУТИЕВ Д И 
НАСТИЯ.

ЯРЛАГАН II. См. КУТИЕВ Д И 
НАСТИЯ.

ЯСОДАМАН I. См КШ АТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

ЯСОДАМАН II. См. КШ АТРА
ПОВ ДИНАСТИЯ.

ЯТЕДЖАН. См. ПАГАНА ЦАРИ.

ЯХМОС. См. ЕГИПТА Д РЕВ
НЕГО 18-я ДИНАСТИЯ.



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

АККАД
2316-2261 гг.доР.Х. Шаррумкен
2260 — ? гг. до P. X. Римуш
? —  2237 гг до P. X. Маништушу
2236-2200 гг. до P. X. Шаркалишарри

АКШАК
XXV в. до P. X. Унзи

Ундадибдид
Зузу

XXIV в. до P. X. Пузур-Сумукан
Ишуэль
Шу-Суэн

АНДХРА
Сатаваханы

221-198 гг. до Р.Х. Симука
198-180 гг. до Р.Х. Кришна
180-170 гт. до Р.Х. Сатакарни I
170-152 гг. до Р.Х. Пурнотсанга
152-134 гг. до Р.Х. Скандастамбхи
134-78 гг. до Р.Х. Сатакарни II
78-60 гг. до P. X. Ламбодата
60-^18 гг. до P. X. Апилака
48-30 гг. до P. X. Мегхасвати
30-12 гг. до P. X. Свати
12-5 гг. до P. X. Скандасвати
5-2 гг. до P. X. Мригендра Сватикарна
2 г. до P. X. — 6 Кунтала Сватикарна
6-7 Сватикарна
7-31 Пулумави 1
31-56 Гауракришна
56-57 Хала
57-62 Мандилака
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83-84 
84
84-112 
112-136 
136-164 
164-171 
171-178 
178-207 
207-213 
213-216 
216-224

Сундара Сватикарна 
Чакора Сватикарна 
Сивасвати
Готамипутра Сатакарни 
Пулумави II 
Сива Сри Сатакарни 
Сиваскандра Сатакарни 
Яджина Сри Сатакарни 
Виджайя
Чандра Сри Сатакарни 
Пулумави III

220-240
240-260
260-284
284-295

Икшваки
Сри Сантамула I 
Вирапурушадатта 
Сри Сантамула II 
Рудрапурушадатта

Саланкаяны
300-310
310-325
325-340
340-370
370-400
400-425
425-450

Хастиварман I 
Нандиварман I 
Ваджайадеварман 
Хастиварман II 
Скандаварман I 
Нандиварман II 
Скандаварман II

Вишнукиндины
500 — ? 
? — 535 
535-585 
585-590 
590-620 
620-631

Викрамендраварман I 
Говиндаварман 
Миндхаварман 
Викрамендраварман II 
Индраварман 
Викрамендраварман III

АРАХОСИЯ
нач. I в. до P. X. 
Спалахор 
Спалагадам 
Спалирис

Вонон

АРМЕНИЯ
Ервантиды

401-344 гг. до P. X. 
344-331 гг. до P. X. 
331-317 гг. до Р.Х. 
317 — ? гг до Р.Х. 
? — 260 гг. до P. X.

Ерванд
Ерванд
Михран
Ерванд
Хрант
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260-228 гг. до P. X. Аршам (в Софене)
260-212 гг. до P. X. Артавазд (в Айрарате)
228-201 гг. до P. X. Ксеркс (в Софене)
212-200 гг. до P. X. Ерванд IV (а Айрарате)

Арт аш есиды
200-159 гг. до R X. Арташес I
159-123 гг, до Р.Х. Тигран I
123-95 гг. до P. X. Артавазд I
95-56 гг. до P. X. Тигран II
56-33 гг, до P. X. Артавазд II
33-20 гг. до P. X. Арташес II
20-6 гг. до Р.Х. Тигран III
6 г. до P. X. — 1 Тигран IV
1-2 Артавазд III

2—4 Армобарзан
4-6 Артавазд IV
6-12 Тигран V
12-16 Воион
16-18 Ород
18-34 Арташес III
34-35 Аршак I
35-51 Митридат
51-54 Радамизд

Арш акуни
54-60 Трдат I
60-63 Тигран VI
63-98 Трдат I
98-113 Ашхадар
113-114 Партамасир
117-140 Вахарш 1
140-161 Сохэм
161-163 Пакор
163-190 Сохэм
190-196 Сантрук
196-215 Вахарш II
216-222 Трдат II
222-252 Хосров 1
252-272 Артавазд V
287-330 Трдат III
330-339 Хосров II
339-345 Тиран
345-367 Аршак II
368-374 Пап
374-379 Вараздат
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379-390 Аршак III
384-401 Хосров III
401-417 Врамшапух
417-420 Шапур
422-428 Арташес IV

АССИРИЯ
XXI в. до P. X. Ушпиа

Киккиа
Акиа

XX в. до P. X. Пузур-Ашшур I
Шаллимахун
Илушума

1940-1901 гг.доР.Х. Эришум I
XIX в. до P. X. Икунум 

Шаррумкен I 
Пузур-Ашшур II 
Нарамсин 
Эришум И

1813-1781 гг.доР.Х. Шамши-Адад I
1797-1757 гг. до Р. X. Ишме-Даган I

Мут-Ашкур
Римуш
Асинум
Пузур-Син
Ашшурдугул
Ашшурапалиди
Насир-Син
Синамер
Ипки-Иштар
Ададшалулу
Адаси

1700-1690 гг. до P. X. Белубани
1690-1673 гг. до Р.Х. Либайа
1673-1661 гг.доР.Х. Шарма-Адад t
1661-1649 гг. до Р.Х. Базайа
1621-1615 гг. до Р.Х. Луллайа
1615-1601 гг.доР.Х. Кидан-Нинуа
1601-1598 гг.доР.Х. Шарма-Адад II
1598-1585 гг. до Р.Х. Эришум III
1585-1579 гг. до P. X. Шамши-Адад II
1579-1563 гг.доР.Х. Ишме-Даган II
1563-1547 гг. до Р.Х. Шамши-Адад III
1547-1521 гг.доР.Х. Ашшурнерари I
1521-1497 гг. до Р.Х. Эллильнасир I
1484-1472 гг.доР.Х. Нурили
1472 г. до Р.Х. Ашшуршадуни
1472-1452 гг.доР.Х. Ашшурраби I
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1452-1432 гг. до Р.Х. 
1432-1426 гг. до Р.Х. 
1426-1419 гг. до Р.Х. 
1419-1410 гг. до P. X. 
1410-1402 гг. до P. X. 
1402-1392 гг. до P. X. 
1392-1365 гг. до Р.Х. 
1365-1329 ГГ. до Р. X. 
1329-1319 гг. до Р.Х. 
1319-1307 гг. до P. X. 
1307-1274 гг. до Р.Х. 
1274-1244 гг. до P. X. 
1244-1207 гг. до Р.Х. 
1207-1203 гг. до P. X. 
1203-1197 гг. до Р.Х. 
1197-1192 гг. до Р.Х. 
1192-1179 гг. до Р.Х. 
1179-1134 гг. до Р.Х. 
1134 г. до Р.Х.
1133 г. до Р.Х. 
1133-1116 гг. до Р.Х. 
1115-1076 гг. до Р.Х.
1076-1074 гг. до Р.Х. 
1074-1056 гг. до Р.Х. 
1056-1054 гг. до Р.Х. 
1054-1050 гг. до Р.Х.
1050-1031 гг. до Р.Х. 
1031-1019 гг. до Р.Х 
1019-1013 гг. до Р.Х 
1013-972 гг. до Р.Х. 
972-967 гг. до P. X. 
967-935 гг. до Р X. 
935-911 гг. до Р.Х. 
911-890 гг. до P. X. 
890-884 гг. до P. X.
884-859 гг. до Р.Х 
859-824 гг. до P. X. 
824-811 гг. до Р.Х. 
811-782 гг. до Р.Х. 
782-772 гг. до P. X. 
772-754 гг. до P. X. 
754-745 гг. до P. X. 
745-727 гг. до P. X. 
727-722 гг. до P. X. 
722-705 гг. до P. X. 
705-681 гг. до P. X. 
681-669 гг до Р. X. 
669-630 гг. до P. X.

Ашшурнадинаххе I 
Эллильнасир II 
Ашшурнерари II 
Ашшурбелнишешу 
Ашшурримнишешу 
Ашшурнадинаххе II 
Эриба-Адад I 
Ашшурубаллит I 
Эллильнерари 
Арикденили 
Ададнерари I 
Шульмануашаред I 
Тукульти-Нинурта I 
Ашшурнадинапал 
Ашшурнерари III 
Эллилькудурриуцур 
Нинуртаапиль-Экур 
Ашшурдан I 
Нинуртатукульти-Ашшур 
Мутаккиль-Нуску 
Ашшуррешиши I 
Тукультиапал-Эшарра I 
Ашаредапал-Эцур 
Ашшурбелкала 
Эриба-Адад II 
Шамши-Адад IV 
Ашшурнасирапал I 
Шульманашаред II 
Ашшурнерари IV 
Ашшурраби II 
Ашшуррешиши II 
Тукультиапал-Эшарра II 
Ашшурдан II 
Ададнерари II 
Тикульти-Нинурта II 
Ашшурнасирапал II 
Шульмануашаред III 
Шамши-Адад V 
Ададнерари III 
Шульмануашаред IV 
Ашшурдан III 
Ашшурнерари V 
Тукультиапал-Эшарра III 
Шульмануашаред V 
Шаррумкен II 
Синаххе-Эриба 
Ашшураххеиддина 
Ашшурбаниапал



542 Хронологическая таблица

630-621 гг. до P. X. Ашшурэтельилани
621-612 гг, до P. X. Синшаришкун
612-609 гт. до P. X. Ашшурубаллит II

АУЛАК
257-207 гг. до P. X. ТхукАн Зыонг-выонг

БАКТРИЯ
Диодот иды

256-248 гг. до P. X. Диодот I
248-235 гг. до P. X. Диодот II

Эвт идемиды
235-200 гг. до P. X. Евтидем I
200-185 гг. до P. X. Деметрий I
200-190 гт. до P. X. Эвтидем II
185-175 гг.доР.Х. Панталеон
180-165 гг. до Р.Х. Агафокл
7 — 125 ГГ. до Р.Х. Зоил I
? — 130 гг. до Р. X Поликсен
120-115 гг. до Р.Х. Лисий
? — 85 гг. до P. X. Феофил

Ант имахиды
190-180 гг. до Р.Х. Антимах I
180-165 гг. до Р.Х. Деметрий II
155-130 гг. до Р.Х. Менандр
? — 130 гг. до Р.Х. Епандер
130-125 гг. до Р Х . Антимах II
130-95 гг.доР.Х. Стратон I
125-115 гг. до Р.Х. Филоксен
115-95 гг.доР.Х. Аполлодот
95-85 гг. до Р. X. Никий
95-80 гг. до Р X. Зоил II
95-80 гг до P. X. Дионисий
95-80 гг. до P. X. Аполлофан
85-70 гг. до P. X. Гиппострат
80-75 гг. до P. X. Стратон I
80-75 гг. до P. X. Стратон II

Евкрат иды
171-166 гг.доР.Х. 
166 — ? гг. до Р.Х. 
155-140 гг. до P. X. 
140 — ? гг. до P. X. 
130-120 ГГ. до Р.Х. 
120-115 ГГ. до Р.Х. 
115-100 гг до P. X.

Евкратид I 
Платон 
Гелиокл I 
Евкратид II 
Архебий 
Гелиокл II 
Антиалкид
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? 95 гг до P. X. Артемидор
? — 95 гг до P. X. Пеуколай
95-85 гг. до P. X. Диомед
95-80 гг, до P. X, Телеф
85-75 гг, до P. X. Аминта
75-55 гг. до Р X. Гермей

БОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО 
Археанактиды

480 — ? гг. до P. X. Археанакт
Перисад
Левкон

? — 438 гг. до P. X, Сагаур

Спартокиды
438-433 гг. до P. X. Спарток I
433-389 гг, до P. X. Сатир I
389-349 гг. до P. X. Левкон I
349-344 гг. до P. X. Спарток И
344-310 гг. до Р.Х. Перисад I
310-309 гг. до Р.Х. Сатир 11
310-304 гг. до Р.Х. Евмел
310-309 гг. до P. X. Притан
304-284 гг. до P. X. Спарток III
284-245 гг. до P. X Перисад II
245-240 гг. до P. X. Спарток IV
240-220 гг. до P. X. Левкон II
220-200 гг до P. X. Гигиенонт
200-180 гг. до P. X. Спарток V
180-150 гг. до Р.Х. Перисад III
150-125 гг. до P. X. Перисад IV
125-109 гг. до P. X. Перисад V

Митридатиды
109-81 гг. до P. X. Митридат V
81-65 гг. до Р X. Махар
65-63 гг. до Р X. Митридат V
63—47 гг. до P. X. Фарнак
47-17 гг. до P. X. Асандр
17-16 гг. д о Р Х . Скрибоний
14-8 гг. до P. X. Полемон
8 г. до P. X. —  7 Динамия

Аспургиды
10-37 Аспург
37-39 Гипепирия
39-44 Митридат Понтийский
44-69 Котий I
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69-92 Рескупорий I
92-124 Савромат I
124-132 Котий II
132-154 Реметалк
154-174 Юлий Евпатор
174-211 Савромат II
211-228 Рескупорий II
228-234 Котий III
228-233 Савромат III
233-234 Интимэй
234-235 Рескупорий III
240-253 Рескупорий IV
253-254 Фарсанз
255-276 Рескупорий V
276-278 Савромат IV

Тейран
278-308 Фофорс
308-312 Савромат V
308-323 Радамсэд
311-342 Рескупорий VI

ВАВИЛОНИЯ
1-я династия

1894-1881 гг. до Р.Х. Самуабум
1880-1845 ГГ. до Р.Х. Суму-ла-Эль
1844-1831 гг. до Р.Х. Сабиум
1830-1813 ГГ. ДО Р.Х. Апиль-Син
1812-1793 гг. до Р.Х. Синмубаллит
1792-1750 гг. ДО Р.Х. Хаммурапи
1749-1712 гг. до Р.Х. Самсуилуна
1711-1684 гг. до Р.Х. Абиешу
1683-1647 гг. до Р.Х. Аммидитана
1646-1626 гг до P. X. Аммипадука
1625-1595 гг. до Р.Х. Самсудитана

Касситская династия
ок. 1730 г. до P. X. Гандаш
ок. 1700 г. до Р.Х Агум I

Каштилиаш I
ок. 1650 г. до Р.Х Ушши 

Абиратташ 
Каштилиаш II 
Урзикурумаш

ок. 1600 г. до R X. Кхарбашикхи
Типтакзи

ок. 1595-1571 гг. до Р.Х. Агум II
ок. 1510 г. до P. X. Бурна-Буриаш 

Каштилиаш II
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ок. 1450 г. до P. X. 

ок. 1415 г. до P. X.

нач. XIV в. до Р.Х 
1363-1335 гг. до Р.Х.

1333- 
1311- 
1285-  

1267- 
1252- 
1242- 
1230-

■ 1 3 1 2  

1286 
■1268 
■1253 
■1243 
■1231 
-1223

гг. до Р X. 
гг. до РХ 
гг. до P. X. 
гг. до Р X. 
гг. до P. X. 
гг. до Р X. 
гг. до P. X.

1186-1172 гг. до Р.Х. 
1171-1158 гг. до Р.Х. 
ок. 1158 г. до P. X, 
до 1155 г до P. X-

Улам-Буриаш 
Агум 111 
Кзраиндаш I 
Кадашман-Харбе I 
Куригальзу I 
Кадашман-Эллиль i 
Бурна-Бурмаш II 
Караиндаш I! 
Назибугаш 
Куригальзу II 
Назимарутташ 
Кадашман-Тургу 
Кадашман-Эллиль I 
Кудур-Эллиль 
Шагаракти-Шуриаш 
Каштилиааш IV 
Эллильнадиншуми 
Кадашман-Харбе I! 
Ададшумиддин 
Мели-Шиху 
Мардукаплаиддин I 
Забабашум-иддин 
Эллильнадинаххе

2-я
Ок. 1150 г. д о Р Х . 
до 1133 г, до P. X. 
1132-1127 гг. до Р 
1126-1105 гг. до Р 
1104-1101 гг. до Р. 
1100-1083 гг. до Р. 
1082-1070 гг. до Р. 
1069-1048 гг. до Р. 
1047 г. до Р.Х. 
1046-1036 гг. до Р. 
1034-1027 гг. до Р.

династ ия Иссина
Мардуккабиттаххешу 
Идти-Мардукбалати 

X. Нинуртанадиншуми
X. Набу-кудурри-уцур I
X. Эллильнадинапли
X. Мардукнадинаххе
X. Мардукшапикзери
X. Ададаплаиддина

Мардукаххеэриба 
X. Мардукзер-?
X. Набу-шумулибур

2-я династия Приморья
1024-1007 гг. до P. X. Симбаршикхи
1007-1006 гг. до P. X. Эамукинзери
1006-1003 гг. до Р. X. Кашшунадинакхи

Династ ия Бази
1003-986 гг. до Р.Х. Нинуртакудурриуцур
984-983 гг. до P. X. Ширикти-Шукамуна

Эламская династ ия
983-978 гг. до P. X. Марбитиапли
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Династ ия Э
978-943 гг. до P. X.
943-942 гг. до P. X.
942-941 гг.доР.Х. 
941-900 гг. до P. X. 
900-885 гг. до P. X.
885-852 гг. до P. X.
852-851 гг.доР.Х.

827-814 гг. до P. X. 
811 — ? гг. до Р.Х.

С 802 г. до P. X.

747-735 гг. до P. X. 
735-732 гг. до P. X. 
732 г. до P. X.

Набумукинапли
Нинуртакудурриуцур
Марбитиаххеиддин
Шамашмудаммик
Набушумукин I
Набуаплпиддин
Мардукбелусейт
Мардукзакиршуми I
Мардукбаласуикби
Ададшумаибни
Мардукбелзери
Мардукаплауцур
Эриба-Мардук
Набушумукин II
Набунасир
Набунадинзери
Набушумукин III

9-я династия
732-729 гг. до P. X. Мукинзери
729-727 гг. до P. X. Пулу
727-722 гг. до P. X. Улулай
722-710 гг. до Р.Х. Мардукаплаиддин II
710-705 гг.доР Х . Шаррумкен
705-703 гг. до P. X. Синаххе-Эриб
703 г. до P. X. Мардукзакиршуми II
703 г. до Р X. Мардукаплаиддин II
702-700 гг. до P. X. Белибни
700-694 гг. до P. X. Ашшурнадиншуми
694-693 гг. до P. X. Нергалушезиб
693-689 гг. до P. X. Мушезиб-Мардук
689-681 гг. до P. X. Синаххе-Эриб
681-669 гг. до P. X. Ашшураххеиддина
669-648 гг. до Р. X. Шамашшумукин
647-627 гг. до P. X. Кандалану

Нововавилонская династия
626-605 гг. до P. X. Набуаплууцур
605-562 гг. до P. X. Набукудурриуцур II
562-560 гг. до P. X. Амель-Мардук
560-556 гг. до P. X. Нергалшаррууцур
556 Г. до Р. X. Лабаши-Мардук
556-536 гг. до P. X. Набунаид

ВАКАТАКА
255-275 Виндхьяшакти
275-335 Праварасена
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335-360 Рудрасена I
360-385 Притхивишена I
385-390 Рудрасена II
390-403 Дивакарасена
403-440 Дамодарасена
440-460 Нарендрасена
460-480 Притхивишена И
480-510 Харишена

ВАНЛАНГ
С середины VII в. до P. X. по 257 г. до Р. X. здесь правили 18 царей 
с титулом Хунг-выонг.

ВАНСУАН
Ли

544-548 Ли Нам-Вьет Де Бон
549-571 Чиеу Вьет-Выонг Куанг Фук
549-555 Ли Дао Ланг-Выонг Тхиен Бао
571-602 Ли Хау-Де Фат Ты

ВИФИНИЯ
Ок. 435 г. до P. X. Дидалс Ботир
378-328 гг. до P. X. Бас
328-280 гг. до P. X. Зипойт
280-255 гг. до P. X. Никомед I
255-230 гг. до P. X. Зиэл
230-182 гг. до P. X. Прусий!
182-149 гг. до P. X. Прусий II
149-128 гг. до P. X. Никомед II
128-94 гг, до Р.Х. Никомед III
94-75ГГ. до P. X. Никомед IV

ВЭЙ (I)
1122-1078 гг. до P. X. Кан-шу Фэн
1077-1052 гг. до P. X. Кан-бо
1051-1016 гг. до P. X. Као-бо
1015-933 гг. до Р, X. Сы-бо
933--909 гг. до Р. X. Цзе-бо
908--893 гг. до Р X. Цзин-бо
893--866 гг. до Р. X. Чжэнь-бо
865--855 гт. до Р. X. Цин-бо
8 54--813 гг. до Р. X. Си-хоу
SI 3 Г. ДО р, X. Гун-бо Юй
812--758 гг. до Р. X. У-гун Хэ
757--735 гг. ДО Р X. Чжуан-гун Ян
734--719 гг. до Р. X. Хуань-гун Вань
719 Г. до р. X. Чжоу-юй
718--700 гг. ДО Р. X. Сюань-гун Цзин
699--696 гг. До Р. X. Хуэй-гун Шо
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696-689 гг. до Р.Х
688-669 гт. до Р.Х
668-660 гг. до Р.Х
660 г  до Р. X.
659-635 гг. до Р.Х
634-600 гг до Р.Х
599-589 гг. до Р.Х
588-577 гг. до Р.Х
576-559 гг. до Р.Х
558-547 гг. до Р. X
546-544 IT. до Р.Х
543-536 IT, до Р.Х
534-493 IT. до Р.Х
492—481 гт. до Р.Х.
480-478 IT. до Р.Х.
478 г. до Р. X.
477 г, до Р X.
476—456 гг. до Р.Х
455-451 гт. до Р. X
450-432 гг. ДО Р X.
431-426 гг. до Р.Х
424-415 гг. до Р Х
414-373 гг. до Р.Х.
372-362 гг. до Р.Х
361-333 IT. до Р.Х.
332-325 гт. до Р.Х.
324-283 гг до Р.Х
282-252 гг. до РХ.
251-228 гг. до Р. X.
227-209 гг. до Р. X

424-386 гт. до Р.Х.
386-372 гг. до Р. X.
370-335 гг. до Р Х .
334-319 гг. до Р.Х.
318-296 гг. до Р.Х.
295-277 гг. до Р.Х.
276-243 гг. до Р.Х.
242-228 IT. до Р. X.
227-225 гг. до Р. X

220-226
226-239
239-254
254-260
260-266

Цинь-моу 
Хуэй-гун Шо 
И-гун Чи 
Дай-гун Шэнь 
Вэнь-гун Хуэй 
Чэн-гун Чжэн 
Му-гун Су 
Дин-гун Цзан 
Сянь-гун Кань 
Шан-гун Цю 
Сянь-гун Кань 
Сян-гун Э 
Лин-гун Юань 
Чу-гун Чжэ 
Чжуан-гун Куайвай 
Вэй-цзюнь Бань 
Вэй-цзюнь Ци 
Чу-гун Чжэ 
Дао-гун Цянь 
Цзин-гун Фо 
Чжао-гун Цзю 
Хуай-гун Вэй 
Шэнь-гун Туй 
Шэн-гун Сюнь 
Чэн-хоу Су 
Пин-хоу 
Сы-цзюнь 
Хуай-цзюнь 
Юань-цзюнь 
Цзю-э

ВЭЙ (II)
Вэнь-хоу Ду 
У-хоу Цзы 
Хуэй-ван Ин 
Сян-ван Сы 
Ай-ван 
Чжао-ван Су 
Ань-ли-ван Юй 
Цзин-синь-ван Цзэн 
Цзя

ВЭЙ (III)
Вэнь-ди
Мин-ди
Фэй-ди
Шао-ди
Юань-ди
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ГАСАН ИДОВ ЦАРСТВО
529-569 Харис
569-581 Мунзир
581-584 Нуман
? — 636 Джабала

ГАНДХАРА 
Сакс кая династия

нач. I в. до P. X. Мауэс
Аз I 
Азилис

нач. ! в. Аз II

Парфянская династия
20-50 Гондофар

Абдагас
Пакор
Ортагн
Синабар

ДАМАСК
950 — ? гг. до P. X. Ризон I
? — 900 гг. до P. X. Таб-Риммон
900-860 гт. до P. X. Бен-Хадад I
860-843 гт. до P. X. Бен-Хадад II
843-796 гг. до P. X. Газаил
796-770 гг. до P. X. Бен-Хадад III
770-740 гг. до P. X. Таб-Эл
740-732 гг. до P. X. Ризон II

ЕГИПЕТ 
Додинаст ическая эпоха 

(До 2950 г. до P. X.)
Скорпион
Ка
Нармер

1-я династия  
(2950-2770 гг. до P. X.)

Аха
Джер
Уаджи
Ден
Аджиб
Семерхет
Каа



550 Хронологическая таблица

2-я династ ия 
(2770-2640 гг. до P. X.)

Хетепсехемуи
Ранеб
Нинечер
Венег
Сенед
Перибсен
Хасекхем
Хасехемуи

3-я династия  
(2640-2575 гг. do P. X.)

Джосер
Сехемхет
Хаба
Небка

4-я династия
(2575-2465 гг. до P. X.)

2575-2551 гг. ДО р. X. Снофру
2551-2528 гг. ДО Р. X. Хуфу
2528-2520 гг. до Р X. Джедефра
2520-2494 ГГ. до Р. X. Хафра
2494-2471 гг. до Р X. Менкаура
2471-2465 гг. ДО P. X. Шепсескаф

5-я династия
(2465-2325 гг. до P. X.)

2465-2458 гг. ДО P. X. Усеркаф
2458-2446 гг. до Р X. Сахура
2446-2427 гг. до Р. X. Нефериркар

Шапсескара
Неферафра

2420-2396 гг. до Р X. Ниусерра
2396-2368 гг. до Р X. Менкаухор
2388-2355 гг. ДО Р X. Джедкара
2355-2325 гг. ДО Р X. Унис

6-я династия
(2325-2155 гг. до P. X.)

2325-2300 гг. до P. X. Тети
2300-2280 гг. до P. X. Усеркара
2280-2258 гг. до P. X. Пиопи I
2258-2254 гг. до P. X. Меренра I
2254-2160 гг. до P. X. Пиопи II

Меренра II
Нитокрида
Менкар
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7-я династ ия  
(2155 г. до P. X.)

70 царей, которые правили 70 дней.

8-я династия  
(2155-2134 гг. до P. X.).

9-я и 10-я династии  
(2134-2040 гг. до P. X.)

Ахтой I 
Ахтой II 
Ахтой III 
Мерикара

11-я династия 
(2133-1991 гг. до P. X.)

2133-2117 гг. до P. X. Ментухотеп I
2133-2118 гг. до P. X. Иниотеф I
2118-2069 гг. до P. X. Иниотеф II
2069-2061 гг. до P. X. Иниотеф III
2061-2010 гг. до P. X. Ментухотеп II
2010-1998 гг. до Р. X. Ментухотеп III
1008-1991 гг. до P. X. Ментухотеп IV

12-я  династ ия  
(1991-1785 гг. до P. X.)

1991-1962 гг. до P. X. Аменемхет I
1971-1926 гг. до P. X. Сенусерт I
1929-1895 гг. до P. X. Аменемхет И
1897-1878 гг. до P. X. Сенусерт II
1878-1841 гг. до P. X. Сенусерт III
1844-1797 гг. до P. X. Аменемхет III
1798-1789 гг. до P. X. Аменемхет IV
1789-1785 гг. до P. X. Нефрусебек

13-я династ ия  
(1785-1650 гг. до P. X.)

Себекхотеп I
1774-1772 гг. до Р.Х. Аменемхет V

Аменемхет VI
Санхибр
Хетепибр
Себекхотеп II
Рансенеб
Хор
Аменемхет VII 
Хутовер 
Сенусерт IV
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Хенджер
Семенхара
Себекемсаф

1754-1751 гг.доР Х . Себекхотеп III
1751-1740 гг. до Р.Х. Неферхотеп I
1740-1730 гг. до P. X. Себекхотеп IV
1730-1725 гг. до Р Х . Себекхотеп V
1725-1714 гг. до Р X. Вахибрайеб
1714-1700 гг. до Р Х . МернефериАи
1700-1698 гг. до P. X. Себекхотеп VI
1698 — ? гг. до P. X. Неферхотеп II

Хор И
? — 1693 гг. до P. X. Себекхотеп VII

Ментухотеп V
Ментумсаф
Дедимос I
Дедимос II
Сенебми
Неферхотеп III
Себекхотеп VIII
Мершепсеф-Ини
Ментувосер
Сенааиб
Венваветемсаф

14-я династ ия
(1715-1650 гг. до P. X.)

15-я династ ия
(1650-1542 гг. до P. X.)

1650-1634 гг. до P. X. Шалик
1634-1620 гг. до Р Х . Шеши
1620-1612 гг.доР.Х. Якубхер
1612-1592 гг. до Р Х . Хиан
1592 — ? гг. до P. X. Апопи I
? — 1551 гг. до Р.Х. Апопи II
1551-1542 гг.доР Х . Хамуду

16-я династ ия  
(1650-1540 гг. до  P. X.)

Нубусер
Якбоам
Ваджед
Якбаал
Нубанхер
Анатхер
Хаусер
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17-я династия  
(1650-1552 гг. до  P. X.)

1650-1645 гг. до P. X. Иниотеф IV
1645-1642 гг. до Р X. Иниотеф V
1642-1626 гг. до Р X. Себекемсаф I
1626-1625 гг. до Р Х . Джехути
1625-1624 гг. до РХ . Ментухотеп VI
1624-1605 гг. до Р.Х. Небирирад I
1605 г. до Р. X. Небириерад II
1605-1604 гг. до P. X. Семенмеджатр
1604-1592 гг. до Р X. Сенусерт V
1592-1583 гг. до P. X. Себекамсаф II
1583-1578 гг. до Р.Х. Иниотеф VI
1578 г. до Р.Х. Иниотеф VII
1578-1573 гг. до Р.Х. Секненра-Таа I
1573-1558 гг. до Р.Х. Секненра-Таа II
1558-1552 гг. до P. X. Камос

18-я династия
(1552-1306 гг. до P. X.)

1552-1527 гг. до P. X. Яхмос
1527-1506 гг. до Р X. Аменхотеп I
1506-1494 гг. до P. X. Тутмос I
1493-1490 гг. до Р.Х. Тутмос 11
1490-1468 гг. до P. X. Хатшепсут
1490-1436 гг. до Р.Х. Тутмос III
1436-1412 гг. до P. X. Аменхотеп 1!
1412-1402 гг. до Р.Х. Тутмос IV
1402-1364 гг. до P. X. Аменхотеп III
1364-1347 гг. до P. X. Аменхотеп IV (Э
1347 г. до Р.Х. Семнехкара
1347-1338 гг. до Р.Х. Тутанхамон
1337-1333 гг. до P. X. Эйе
1333-1306 гг. до Р.Х. Хоремхеб

19-я династия
(1306-1186 гг. до P. X.)

1306-1304 гг. до Р.Х. Рамсес 1
1304-1290 гг. до Р.Х, Сети 1
1290-1224 гг. до P. X. Рамсес II
1224-1204 гг. до P. X. Мернептах
1204-1194 гг. до P. X. Сети II 

Аменмес
1194-1188 гг. до P. X. Саптах
1188-1186 гг. до Р.Х. Таусерт
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20-я династ ия  
(1186-1070 гг. до P. X.)

1186-1184 гг. до Р.Х. Сетнахт
1184-1153 гг. д о Р Х . Рамсес III
1153-1146 гг. до Р.Х. Рамсес IV
1146-1142 гг. до P. X. Рамсес V
1142-1135 гг. до P. X. Рамсес VI
1135-1129 гг. до Р.Х. Рамсес VII
1129-1127 гг. до Р.Х. Рамсес VIII
1127-1109 гг. до Р.Х. Рамсес IX
1109-1099 гг. до Р.Х. Рамсес X
1099-1070 гг. до Р.Х. Рамсес XI

21-я династ ия  
(1070-945 гг. до P. X.)

1070-1044 гг. до P. X. Смендес
1044-1039 гг. до P. X. Аменемнису
1039-993 гг. до P. X. Псусеннес I
993-978 гг. до P. X. Аменемопе
978-960 гг. до P. X. Сиамон
960-945 гг. до Р. X. Псусеннес II

22-я династ ия  
(945-715 гг. до  P. X.)

945-924 гг. до P. X. Шешонк 1
924-890 гг. до P. X. Осоркон 1
890-889 гг. до P. X. Шешонк II
889-874 гг. до P. X. Такелот 1
874-850 гг. до P. X. Осоркон II
850-825 гг. до P. X. Такелот II
825-773 гг. до P. X. Шешонк III
773-767 гг. до P. X. Пами
767-730 гг. до P. X. Шешонк V
730-715 гг. до Р.Х. Осоркон IV

23-я династ ия  
(818-715 гг. до P. X.)

818-793 гг. до P. X. Петубастис
804-783 гг. до P. X. Иупут I
783-777 гг. до P. X. Шешонк IV
777-749 гг. до P. X. Осоркон III
754-734 гг. до P. X. Такелот III
734-731 гг. до P. X. Рудамен
731-720 гг. до P. X. Иупут II
720-715 гг. до P. X. Шешонк VI
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24-я династ ия  
(725-715 гг. до P. X.)

725-718 гг. до Р. X. Тефнахт
718-715 гг. до Р. X. Бокхорис

25-я династ ия  
(715-664 гг. до P. X.)

Кашта
740-716 гг. до Р. X. Пианхи
716-702 гг. до R X- Шабака
702-690 гг. до Р. X. Шабатака
690-664 гг. до Р X. Тахарка
664-656 гг. до Р X. Танутамон

26-я династ ия  
(664-525 гг. до  Р. X.)

672-661 гг. до P. X. Нехо I
664-610 гг. до P. X. Псамметих I

610-595 гг. до P. X. Нехо II
595-589 гг. до Р. X. Псамметих
589-570 гг. до Р X. Априй
570-526 гг. до P. X. Аб-Мосе
526-525 гг. до P. X. Псамметих

27-я династ ия  
(525-404 гг. до  P. X.)

525-522 гг. до P. X. Камбио
522-486 гг. до P. X. Дарий I
486-464 гг. до P. X. Ксеркс
464-424 гг. до P. X. Артаксеркс
423-404 гг. до Р.Х. Дарий I!

28-я династия  
(404-399 гг. do P. X.)

404-399 гг. до P. X. Амиртей

29-я династ ия  
(399-380 гг. до  P. X.)

399-393 гг. до P. X. Нефарет I
393-380 гг. до P. X. Хакор
380 г. до P. X. Пшенмут

Нефарет II

30-я династия  
(380-343 гг. до P. X.)

380-362 гг. до P. X, Нектанеб I
362-360 гг. до P. X. Джехор
360-343 гг. до P. X. Нектанеб II
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ЖУЖАНЕЙ КАГАНАТ
394-410 Шулугун
410-415 Хулю
415-430 Датан
430-444 Уди
444—464 Тугучин
464-485 Юйжин
485-492 Дэулун
492-506 Нагай
506-508 Футу
508-520 Чину
520-552 Анахуай
552-553 Ангучин
553-555 Дыншуцзы

ИБЕРИЯ
Фарнавазиды и Арт аш есиды

299-234 гг. до Р. X. Фарнаваз I
234-159 гг. до Р.Х. Саурмаг I
159-109 гг. до P. X. Мириан I
109-90 гг. до Р.Х. Фарнаджом
90-78 гг до P. X. Аршак I
78-63 гг. до P. X. Артаг
63-30 гг. до P. X. Фарнаваз II Бартом
30-20 гг. до P. X. Мириан II
20 г. до P. X. —  1 Аршак II
1-35 Мирдат I Адерка
35-60 Фарсман I
60-75 Мирдат II
75-106 Картам
106-116 Мирдат III Амазасп
116-132 Фарсман II
132-135 Гадам
135-185 Фарсман III
185-189 Амазасп

Арш акиды
189-216 Рев I
216-234 Ваче
234-249 Бакур I
249-265 Мирдат IV Амазасп
265-284 Аспагур

Сасаниды
284-361 Мириан III
345-361 Рев II
361-378 Саурмаг II
363-380 Бакур II Аспагур
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380-398 Бакур III
398-409 Фарсмам IV
409-411 Мирдат V
411-435 Арчил
435-447 Мирдат VI
447-506 Вахтанг I
506 —  ? Дачи
7 — 523 Гурген

ИЗРАИЛЬ
1020-1000 гг. до Р.Х. Саул
1000-993 гг. до P. X. Ишбаал
993-961 гг. до P. X. Давид
961-922 гг. до Р.Х. Шеломо
922-901 гг. до Р.Х. Иеровеам I
901-900 гг. до P. X. Надав
900-877 гг. до P. X. Бааша
877-876 гг. до P. X. Эла
876 г. до P. X. Зимри
876-869 гг. до P. X. Омри
869-850 гг. до P. X. Ахав
850-849 гт. до р.Х. Ахазиах
849-842 гг. до P. X. Иегорам
842-815 гг. до Р.Х. Иегу
815-801 гг. до Р.Х. Иегоахаз
801-786 гг. до Р.Х. Иегоаш
786-746 гг. до P. X. Иеровеам II
746-745 гг. до P. X. Захария
745 г. до P. X. Шалум
745-735 гг. до P. X. Менахем
735-732 гг. до P. X. Пеках
732-722 гг. до P. X. Гошеа

ИССИН 
1-я династ ия

2017-1985 гг. до Р.Х. Ишби-Эрра
1984-1975 гг. до Р.Х. Шуилишу
1974-1954 гг. до Р.Х. Иддин-Даган
1953-1935 гг. до Р.Х. Ишме-Даган
1934-1924 гг. до Р.Х. Липит-Иштар
1923-1896 гг. доРХ. Ур-Нипурта
1895-1874 гг. до Р.Х. Бур-Суэн II
1873-1869 гг. до Р.Х. Липит-Эллиль
1868-1861 гг. до Р.Х. Эррамитти
1860-1837 гг. до Р.Х. Эллильбани
1836-1834 гг. до Р.Х. Замбия
1833-1831 гг. до Р.Х. Итерпиша
1830-1828 гг. до Р.Х. Урдулькурга
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1827-1817 гг. до Р. X. Синмагир
1816-1794 гг. до P. X. Дамикилишу

ИРАН См. ПЕРСИЯ

ИУДЕЯ 
Династ ия Давида

922-915 гг. до Р. X. 
915-913 гг. до P. X 
913-873 гг. до P. X 
873-849 гг. до Р. X. 
849-842 гг. до P. X. 
842 г. до Р X. 
842-837 гг. до Р. X. 
837-800 гг. до Р. X 
800-783 гг. до P. X. 
783-742 гг. до P. X. 
742-735 гг. до P. X, 
735-715 гг. до Р.Х. 
715-687 гг. до Р.Х. 
687-642 гг. до P. X. 
642-640 гг. до P. X. 
640-609 гг. до P. X. 
609-597 гг. до P. X.
597-586 гг. до P. X.

166-161 гг. до Р .Х . 
161-141 гг. до Р .Х . 
141-134 гг до P. X 
134-104 гг. до Р .Х .

104-103 гг. до P. X. 
103-76 гг. до P. X. 
76-67 гг. до P. X. 
67-63 гг. до P. X. 
63-40 гг. до P. X.
40-37 гг. до P. X.

37—4 гг. до P. X.
4 г. до P. X. —  6
4 г. до P. X. — 39
4 г. до P. X. — 34
37-44
41—48
49-93

Рехавеам
Абиах
Аса
Иосафат
Иегорам
Ахазия
Аталия
Иоаш
Амация
Узия
Йотам
Ахаз
Хизекия
Менаша
Амон
Иошия
Иоаким
Цидкия

Хасмонеи
Иуда Маккавей
Ионат
Симон
Гиркан I Иоанн 
Аристобул I 
Александр Яннай 
Александра Саломея 
Аристобул II 
Гиркан II 
Антигон

Иродиады
Ирод I Великий 
Архелай 
Антипа 
Филипп
Ирод Агриппа I 
Ирод II
Ирод Агриппа II
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КАДАМБА
340-370
370-395
395-420
420-430
430-450
450-475
475-485
475-490
485-497
490-497
497-540
497-537
537-549
540-565
565-606
606-610

Майурасарман
Кангаварман
Бхагиратха
Рагху
Какутстхаварман
Сантиварман
Кришнаварман I
Мригесаварман
Вишнуварман
Мандхатриварман
Симхаварман
Равиварман
Хариварман
Кришнаварман II
Аджаварман
Бхогиварман

КАМАРУПА
355-380
380-405
405-420
420—440
440-450
450—485
485-510
510-555
555-565
565-585
585-593
593-594
594-650

Пушьяварман
Самудраварман
Балаварман I
Кальянаварман
Ганапативарман
Махендраварман
Нарайянаварман
Бхитиварман
Чандрамикхаварман
Стхитиварман
Сустхитаварман
Супратистхитиварман
Бхаскаварман

КАППАДОКИЯ
Ариарт иды

350-322 гг. до P. X.
301-280 гг. до P. X. 
280-250 гт. до P. X. 
250-220 гг. до P. X.
220-163 гг. до Р.Х. 
163-130 гг. до Р.Х. 
130-116 гг. до P. X. 
116-101 гг.доР.Х. 
101-96 гг. до P. X. 
96-95 гг. до P. X. 
95-86 гг. до P. X.

Ариарат I 
Ариарат I! 
Ариарамн 
Ариарат III 
Ариарат IV 
Ариарат V 
Ариарат VI 
Ариарат VII 
Ариарат VIII 
Ариарат IX 
Ариарат VIII



560 Хронологическая таблица

А риобарзиды
95-62 гг. до P. X.
62-52 гг. до Р. X.
52—42 гг. до P. X.
42-36 гг. до P. X.
36 г. до P. X. —  17

Ариобарзан I 
Ариобарзак II 
АриобарзанШ 
Ариорат X 
Архелай

КАРТЛИ См. ИБЕРИЯ

КИНДИДОВ ЦАРСТВО
ок. 425 г. Худжр Акил ал-Мурар
ок. 460 г. Амр ал-Мансур
ок. 500 г. Муавийа
до 528 г. Харис
ок. 542 г. Йазид

Худжр
Шурахбил
Салама
Мудикариб
Абдуллах

КИТАЙ
(Здесь приведены только императорские династии. Отдельные 
царства и княжества вынесены в таблицу под своими названиями.)

Додинаст ическая эпоха
2698-2597 гг. до P. X. Хуан-ди
2597-2513 гг. до P. X. Шао-хао
2513-2435 гг. до Р.Х. Чжуань-сюй
2435-2365 гг. до P. X. Ди-ку
2365-2356 гг. до P. X. Ди-чжи
2356-2258 гг. до P. X. Яо
2256-2205 гг. до P. X. Шунь

Ся
2205-2197 гг. до P. X. Юй
2197-2189 гг. до Р.Х. Ци
2189-2159 гг. до Р.Х. Тай-кан
2159-2146 гг. до P. X. Чжун-кан
2146-2118 гг. до Р.Х. Сян
2118-2058 гг. до Р.Х. Шао-кан
2057-2040 гг. до P. X. Чжу
2040-2014 гг. до P. X. Хуай
2014-1996 гг. до Р.Х. Ван
1996-1980 гг. до Р.Х. Се
1980-1921 гг. до Р.Х. Бу-цзян
1921-1900 гг. дс Р.Х. Цзюн
1900-1879 гг. до Р.Х. Цзинь



Хронологическая таблица 561

1879-■1848 гг. до Р. X. Кун-цзя
1848-■1837 гг. до Р X. Гао
1827-■1818 гг. до Р X. Фа
1818-■1766 гг. до Р. X. Цзе-гуй

Шан
1766--1753 гг. до Р. X. Тан
1753--1720 гг. до Р. X. Тай-цзы
1720-■1691 гг. до Р X. Во-дин
1691-■1666 гг. до Р. Хл Тай-гэн
1666-■1649 гг. до Р. X. Сяо-цзя
1649--1637 гг. до Р. X. Юн-цзы
1637--1562 гг. до Р. X. Тай-у
1562--1549 гг. до Р. X. Чжун-дин
1549--1534 гг. до Р. X. Вай-жэнь
1534--1525 гг. до Р. X. Хэ-дань-цзя
1525--1506 гг. до Р. X. Цзу-и
1506--1490 гг. до Р. X. Цзу-синь
1490--1465 гг до Р. X. Во-цзя
1465--1433 гг. до Р X. Цзу-дин
1433--1408 гг. до Р X. Нань-гэн
1408--1401 гг. до Р X. Ян-цзя
1401--1373 гг. до Р. X. Пань-гэн
1373--1352 гг. до Р. X. Сяо-синь
1352--1324 гг. до Р. X. Сяо-и
1324--1265 гг. до Р. X. У-дин
1265--1258 гг. до Р. X. Цзу-гэн
1258--1225 гг. до Р. X. Цзу-цзя
1225--1219 гг. до Р. X. Лунь-синь
1219--1198 гг. до Р. X. Гэн-дин
11 Se-1194 гг. до Р. X. У-и
l l  94--1191 гг. до Р. X Тай-дин
1191--1154 гг. до Р. X. И
1154--1122 гг. до Р. X. Чжоу-синь

Чжоу
1122-1115 гг. до Р Х . У-ван Фа
1115-1078 гг до P. X. Чэн-вак Сун
1078-1052 гг до P. X, Кан-ван Чжао
1052-1001 гг, до P. X. Чжао-ван Ся
1001-946 гг, до Р, X- My-ван Мань
946-934 гг. до Р, X. Гун-ван И-ху
934-909 гг. до P. X. И-ван Цзянь
909-894 гг. до P. X. Сяо-ван Пи-фан
894-878 гг. до P. X. И-ван Се
878-841 гг. до P. X. Ли-ван Ху
841-828 гг. до P. X. Гун-хэ
827-781 гг. до P. X. Сюань-ван Цзин
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781-771 ГГ. ДО P. X. Ю-ван Гун-шэн
770-719 ГГ до Р. X. Пин-ван И-цзю
719-696 гг ДОР.Х. Хуань-ван Линь
696-681 гг. до P. X. Чжуан-ван То
681-676 гг. до P. X. Си-ван Ху-ци
676-651 гг. до Р. X. Хуй-ван Лан
651-618 гг. до Р Х . Сян-ван Чжэн
618-612 гг. до P. X. Цин-ван Жэнь-чэн
612-606 гг.доР.Х. Куан-ван Бань
606-585 гг. до P. X. Дин-ван Юй
585-571 гг. до P. X. Цзянь-ван И
571-544 гт. до P. X. Лин-ван Сесинь
544-519 гг. до Р.Х. Цзин-ван Гуй
519—475 гг. до Р.Х. Цзин-ван Гай
475—468 гг. до P. X. Юань-ван Жэнь
468—440 гг. до P. X. Дин-ван Цзе
440-425 гг. до Р. X. Као-ван Вэй
425—401 гг. до P. X. Вэ-ле-ван У
401-375 гг. до P. X. Ань-ван Цзяо
375-368 гг. до P. X. Ле-ван Си
368-320 гг. до P. X. Сянь-ван Бянь
320-314 гг. до P. X. Шэнь-цзин-ван Дин
314-255 гг. до P. X. Нань-ван Янь

Цинь
Ши-хуан-ди 
Эр-ши-хуан-ди 
Цзы-ин

Западная Хань
206-195 гг. до P. X. Гао-цзы
195-188 гг до Р.Х. Сяо-хуй-ди
188-180 гг. до P. X. Люй-хоу
180-157 гг. до Р.Х. Вэнь-ди
157-141 гг.доР.Х. Цзинь-ди
140-87 гг до Р.Х. У-ди
87-74 гг. до P. X. Чжао-ди
74-48 гг. до Р. X. Сюань-ди
48-33 гг. до P. X. Юань-ди
33-7 гг. до P. X. Чэн-ди
7-1 гг. до P. X. Ай-ди
1 г. до Р X. — 6 Пин-ди
6-8 Ин-ди

Синь
9-23 Ван Ман
24-25 Гэ-ши-ди

221-210 гг. до Р.Х. 
210-207 гг. до Р.Х. 
207-206 гг. до P. X.
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Восточная Хань
25-57 Гуан-у-ди
57-75 Мин-ди
75-88 Чжан-ди
88-106 Хэ-ди
106 Шан-ди
106-125 Ань-ди
125-144 Шунь-ди
144-145 Чун-ди
145-146 Чжи-ди
146-168 Хуань-ди
168-189 Лин-ди 
189 Шао-ди 
189-220 Сянь-ди

Период «Троецарствия» 
(220-265)

Западная Цзинь
266-290 У-ди
290-307 Хуэй-ди
307-311 Хуай-ди
313-316 Минь-ди

Восточная Цзинь 
(Ю жный Китай)

317-323 Юань-ди
323-325
325-342
342-344
344-361
361-365
365-372
372
372-396
396-419
419-420

Мин-ди
Чэн-ди
Кан-ди
Му-ди
Ай-ди
Фэй-ди
Цзянь-вэнь-ди
Сяо-у-ди
Ань-ди
Гун-ди

Северная Вэй 
(Северный Китай)

386-409 Дао-у-ди
409-423 Мин-юань-ди
423-452 Тай-у-ди
452 Нан-ан-ван
452-465 Вэнь-чэн-ди
465-471 Сянь-вэнь-ди
471-499 Сяо-вэнь-ди
499-515 Сюань-у-ди
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515-528
528-530
530-531
531-532
531-532
532-534

420-422
422-424
424-453
453-464
464-466
466-472
472-477
477-479

479—482
482-493
493—494 
494
494—498 
498-501 
501-502

502-549
549-551
551-552
552-555 
555-557

534-550

534-535
535-551 
551-554 
554-557

Сяо-мин-ди
Сяо-чжуан-ди
Дуй-хай-ван
Цзе-минь-ди
Хоу-фэй-ди
Сяо-у-ди

Ранняя Сун 
(Ю жный Китай)

У-ди
Шао-ди
Вэнь-ди
Сяо-у-ди
Цянь-фэй-ди
Мун-ди
Хоу-фэй-ди
Шунь-ди

Ци
(Ю жный Китай)

Гао-ди
У-ди
Юй-линь-ван
Хай-лин-ван
Мин-ди
Дунь-хунь-хоу
Хэ-ди

Лян
(Ю жный Китай)

У-ди
Цзянь-вэнь-ди
Юй-Чжан-ван
Юань-ди
Цзин-ди

Восточная Вэй  
(Северный Китай)

Сяо-цзин-ди

Западная Вэй  
(Северный Китай)

Сяо-у-ди
Вэнь-ди
Фэй-ди
Гун-ди
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550-559
559-560
560-561
561-565 
565-577 
577

555-562
562-585
585-587

557-559
559-566
566-568
568-582
582-589

557-560
560-578
578-580
580-581

Северная Ци 
(Северный Китай)

Вэнь-сюань-ди
Фэй-ди
Сяо-чжао-ди
У-чэн-ди
Хоу-чжу
Ю-чжу

Западная Лян (II)
(Ю жный Китай)

Сюань-ди
Мин-ди
Цзгой-гун

Чэнь (II)
(Ю жный Китай)

У-ди
Вэнь-ди
Фэй-ди
Сюань-ди
Хоу-чжу

Северная Чжоу 
(Северный Китай)

Минь-ди
Мин-ди
У-ди
Сюань-ди
Цзин-ди

581-604
605-617
617-618

Суй
Вэнь-ди
Ян-ди
Гун-ди

КИШ
1-я династия

XXX в. до Р.Х. 

XXIX в. до Р.Х. 

XXVIII 8. до Р. X.

XXVII в. до Р.Х.

Этана
Балих
Энменнуна
Мелам-Киши
Барсальнуна
Симуг
Тизкар
Илькум
Ильтасадум
Эн-Менбарагеси
Ага
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2-я династия
Ок. 2400 г. до P. X. Энба-Астар

XXIV в. до P. X
3-я династия

Ку-Баба
Пузур-Суэн
Ур-Забаба

КИРЕНА
Баттиды

639-599 гг. до P. X. Батт I
599-583 гг. до P. X. Аркесилай
583-554 гг. до P. X. Батт II
554-550 гг. до P. X. Аркесилай
550-526 гг. до Р X. Батт III
526-515 гг. до Р X. Аркесилай
515-466 гг. до Р.Х. Батт IV
466-439 гг. до P. X. Аркесилай

КОГУРЁ
37-19 гг. до P. X. Тонмён
19 г. до Р.Х. — 18 Юри
18-44 Тэмусин
44-48 Минджун
48-53 Мобон
53-146 Тхэджо
146-165 Чхадэ
165-179 Синдэ
179-197 Когукчхон
197-227 Сансан
227-248 Тончхон
248-270 Чунчхон
270-292 Сочхон
292-300 Понсанг
300-331 Мичхон
331-371 Когугвон
371-384 Сосурим
384-391 Когугян
391-413 Квангэтхо
413-492 Чансу
492-519 Мунджа
519-531 Анджан
531-545 Анвон
545-559 Янвон
559-590 Пхёнвон
590-618 Ё Н Ъ Я Н

618-642 ЁН Н Ю

642-668 Поджан

IV
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КОММАГЕНА
163-130 гг до Р.Х. Птолемей
130-100 гг. до Р.Х. Самус
100-69 гг. до P. X. Митридат I
69-40 гг. до P. X. Антиох 1
40-38 гг до Р. X, Антиох II
38-20 гг. до P. X Митридат II
20 г. до Р.Х. — 12 Митридат III
12-17 Антиох III
38-72 Антиох IV

КУШ
? Алара
760-751 гг. до P. X. Кашта
751-716 гг. до Р.Х. Пианхи
716-702 гг. до P. X. Шабака
702-690 гг. до Р. X. Шабатака
690-664 гг. до P. X. Тахарка
664-653 гг. до P. X. Танутамон
653-643 гг. до P. X. Атланерса
643-623 гг. до Р. X. Сенкаманискен
623-593 гг. до P. X. Анламани
593-568 гг. до P. X. Аспелта
568-555 гг. до P. X. Аматалка
555-542 гг. до Р X. Меленакен
542-538 гг. до Р. X. Аналмаи
538-519 гг. до P. X. Аманинатакилебте
519-510 гг. до Р.Х. Каркамани
510-487 гг. до Р.Х. Аманиастабарка
487-468 гг. до P. X. Сиаспика
468-463 гг. до P. X. Насахма
463-435 гг. до P. X. Малиевиебамани
435-431 гг. до P. X. Талакамани
431-405 гг. до P. X. Амаминетеиерике
405-404 гг. до P. X. Баскакерен
404-369 гг. до Р. X. Горсиотеф
369-350 гг. до P. X. ?
350-335 гг. до P. X. Ахратан
335-310 гг. до P. X. Настасен
310 —  ? гг. до P. X- Аркамон Аманисло
? — 275 гг. до P. X. Бартара
275 — ? гг. до Р X. Аманитек

Арнекамани
Аркаман
Адикаламани
7

180-170 гг. до P. X. Шанакдакете

Накринсан
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120-100 гг. до P. X. Танийдамани
?
?

70-60 гг. до P. X. Навидемак
60-45 гг. до P. X. Аманихабале
45-40 гг. до P. X. ?
40-26 гг. до P. X. Теритекас
16-18 гг. до Р.Х. Аманирена
18-12 гг. до Р.Х. Акинидад
12-2 гг до Р.Х. Аманишакете
2 г. до P. X. —  23 Нетакамани
23-28 Шеракарер
28-37 Писакар
37-47 Аманитаракиде
47-62 Аманитенмемиде
62-85 Аманикаташан
85-103 Терикенивал
103-108 Аманихалика
108-132 Аритениесбехе
132-137 Акракамани
137-146 Адекетали
146-165 Такидеамани
165-184 ?
184-194 ?
194-209 Теритедахатей
209-228 Ариесбехе
228-246 Теритниде

Аретниде
246-266 Текеридеамани
266-286 Тамелердеамани
286-306 Иесбехеамани
306-314 Лахидеамани
314-329 Малекеребар
329-340 Акедакетивал
340-350 ?

КУШАН
30-80 Кадфис I
80-103 Кадфис II
103-126 Канишка I
126-130 Васишка
130-143 Хувишка I
143 — ? Канишка II
? — 166 Хувишка II
166-200 Васудева I
200-222 Канишка III
222-244 Васудева II



ЛАГАШ
1-я династия

Ок. 2500 г. до P. X. Ур-Нанше
Акургаль

Ок. 2400 г. до P. X. Эанатум
Энанатум I 

Ок. 2360-2340 гг. до P. X. Энметена
Энанатум II
Дуду
Энентарзи
Лугальанда

2316-2311 гг. до P. X. Уруинимгина

Династ ия кутиев
ок. 2200 г. до Р X. Энридавизир

еще два правителя 
ок. 2180 г. до Р X. Сарлагаб

Ярлаган I и еще 12 правителей 
Ярлаган II 

ок. 2116-2110 гг. до P. X. Сиум
2109 г. до P. X. Тирикан

2-я династия
До 2136 г. до Р X. Каку
Ок. 2136 г. до Р.Х. Ур-Баба
Ок. 2130 г. до P. X. Гудеа
Ок. 2120 г. до Р, X. Ур-Нин-Нгирсу

Пиригме
Ок. 2117 г. до P. X. Урнгар
Ок. 2109 г. до P. X. Наммахани

ЛАНКА 
Виджайя династия

485-447 гг. до P. X. Виджайя
447-417 гг. до Р X. Пандувасудева
417-397 гг. до Р. X. Абхая
380-310 гг. до P. X. Пандукабхая
310-250 гг. до P. X. Мутасива
250 г. до P. X.— ? Деванампия Тисса

Уттия
Маха сива
Суратисса
Сена
Гуттика
Асела

? — 161 гг. до P. X. Элара Чола

Х р о н о л о г и ч е с к а я  т а б л и ц а ______________________________________________________________________________5 6 9
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Мория
161-137 гг. до Р.Х. Дутхагамани
137-119 гг. до P. X. Саддхатисса
119 г. до РХ. Тхулаттхана
119-109 гг. до Р.Х. Ланджатисса
109-103 гг. до P. X. Кхаллата Нага
103-102 гг. до P. X. Ваттагамани Абхая
102 — ? гг. до P. X. Пулахаттха

Бхия
Ланаямара
Пилаямара

? — 89 гг. до P. X. Датхика
89-76 гг. до P. X. Виттагамани Абхайя
76-62 гг. до P. X. Махачули Махатисса
62-50 гг. до Р. X. Чоранага
50-47 гг. до Р. X. Тисса
47-41 гг. до P. X. Анула
41-19 гг. до P. X. Кутаканна Тисса
19 г. до Р.Х. — 9 Бхатика Абхая
9-22 Махадаттхика Маханага
22-31 Амандагамани Абхайя
31-34 Канираджану Тисса
34-35 Чулабхая
35 Сивали
35-44 Иланагэ
44-52 Чандамукха Сива
52-59 Яасалалака Тиса
59-65 Сабха

Ламбакарна
65-109 Ва сабха
109-112 Ванканасика Тисса
112-134 Гуджабаху I Гамана
134-140 Махаллака Нага
140-164 БхатикаТисса
164-192 Каниттха Тисса
192-194 Кхудха Нага
194-195 Кунча Нага
195-214 Сиринага I
214-236 Вохарика I Тисса
236-244 Абхая Нага
244-246 Сиринага И
246-247 Виджайкумара
247-251 Сингхатисса I
251-256 Сирисангхабодхи
256-266 Готхабхая
266-276 Джеттхатисса I
276-303 Махасена
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303-331
331-340
340-368
368-410
410-432
432
432-433
433-438 
438-441 
441-456 
456
456-459
459

459-477
477-495
495-512
512-520
520-521
521-522

522
522-535
535
535-555
555-573

573-575 
575-608 
608—618 
618
618-623

2025-2005 
2005-1977 
1976-1942 
1941-1933 
1932-1906 
1905-1895 
1894-1866 
1865-1850 
1849-1843 
1842-1841 
1840-1836

Сиримегхаванна
Джеттхатисса II
Буддхадаса
Упатисса I
Маханама
Чаттагахака Джанту
Миттасена
Панду
Паринда
Кхудда Паринда
Тиритара
Датхия
Питхия

М ория
Дхатусена 
Кассапа I 
Моггаллана I 
Кумара Дхатусена 
Киттисена 
Шива

Ламбакарна
Упатисса II 
Силакала 
Датхапабхути 
Моггаллана II 
Киттисиримегха

Мория
Маханага 
Аггабодхи I 
Аггабодхи II 
Сангхатисса II 
Моггаллана III

ЛАРСА
гг. до P. X. Напланум
гг. до Р.Х. Эмицум
гг. до P. X. Самиум
г. до P. X. Забайя
гг. до Р.Х. Гунгунум
гг. до P. X. Абисарихи
гг до Р. X. Сум-Эль
гг. до P. X. Нур-Адад
гг. до P. X. Синнидинном
гг. до P. X, Синэрибам
гг. до Р, X, Синикиииам
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1835 г. до P. X. Цилли-Адад
1834-1823 гг. до P. X. Варад-Син
1822-1763 гг.доР.Х. Рим-Син I

ЛАХМИДОВ ЦАРСТВО
380—405 Ампулькайс
405-433 Нуман I
430-473 Мунзир I
474-494 Асвад
494-500 Мунзир II
500-503 Нуман II
503-505 Абу-яфур
505-554 Мунзир III
554-569 Амр
569-580 Кабус
580-583 Мунзир IV
583-602

ЛИДИЯ
Мермнады

Нуман III

680-645 гг. до P. X. Гигес
645-624 гг. до P. X. Ардис
624-610 гг. до Р.Х. Садиатт
610-560 гг. до P. X. Алиатт
560-547 гг. до P. X.

ЛУ

Крез

1122-1115 гг. до P. X. Чжоу-гун-дан
1115-1061 гг.доР.Х. Лу-гун Бо-цинь
1061-1059 гг. до Р.Х. Као-гун Ю
1058-999 гг. до Р.Х. Ян-гун Си
998-985 гг. до P. X. Ю-гун Цзай
984-935 гг. до P. X. Вэй-гун Фэй
934-898 гг. до P. X. Ли-гун Чжао
897-855 гг до P. X. Сянь-гун Цзюй
855-826 гг. до P. X. Чжэнь-гун Пи
825-816 гг. до P. X. У-гун Ао
815-807 гг до P. X. И-гун Си
807-796 гг до P. X. Бо-юй
795-769 гг. до Р. X, Сяо-гун Чэн
768-723 гг до P. X. Хуэй-гун Фу-хуан
722-712 гг. до P. X. Инь-гун Си
711-694 гг до Р.Х. Хуань-гун Цзы-юнь
693-662 гг до P. X. Чжуан-гун Тун
661-660 гг до P. X. Минь-гун Кай
659-627 гг до P. X. Ли-гун Цзышэнь
626-609 гг. до P. X. Вэнь-гун Син
608-591 гг до P. X. Сюань-гун Туй
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590-573 
572-542 
541-510 
509-495 
494-468 
467—431 
430-410 
409-377 
376-355 
354-345 
344-315 
314-295 
294-273 
272-248

400-417
417—420
420-421
421-423

386-400
400
400-401
401-403

313-314
314-320 
320-324 
324-346 
346-354
354-355
355-363 
363-376

397-401
401-433
433-439

397-399
399-402
402-414

гг. до P. X. Чэн-гун Хэй-гун
гг. до P. X. Сян-гун У
гг. до Р X. Чжао-гун Чоу
гг. до Р X. Дин-гун Сун
гг. до P. X. Ай-гун Цзян
гг. до Р. X. Дао-гун Нин
гг. до P. X. Юань-гун Цзя
гг. до P. X. Му-гун Сянь
гг. до P. X. Гун-гун Фэн
гг. до P. X. Кан-гун Тунь
гг, до Р. X. Цзин-гун Янь
гг. до P. X. Пин-гун Шу
гг. до P. X. Вэнь-гун Цзя
гг. до P. X. Цмн-гун Чоу

ЛЯН ЗАПАДНОЕ
Ли Гао 
Ли Синь 
Ли Сун 
Ли Чун-эр

ЛЯН ПОЗДНЕЕ
Люй Гуан 
Ян-ван 
Лин-ди 
Люй Люн

ЛЯН РАННЕЕ
Тай-цзу (Чжан Гуй)
Гао-цзу
Тай-цзун
Ши-цзу
Чжан Цзюнь
Вэй-ван
Чжук-ван
Дао-гун

ЛЯН СЕВЕРНОЕ
Цзянь-гзн-гун (Цзюйцюймэнсунь)
У-сюн-ван
Ай-ван

Ли-цзу (Туфаугу)
Кан-ван
Чжан-ван

ЛЯН ЮЖНОЕ
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МАГАДХА
Бархадратхи

545-493 гг. до Р X. 
493-461 гг. до Р X. 
461-445 гг. до Р X. 
445-437 гг до P. X. 
445-437 гг. до Р X. 
437-413 гг. до Р.Х.

Бимбисара
Аджата шатру
Удаин
Ануруддха
Мунда
Магадасака

Ш иш унагиды
413-395 гг. до РХ . 
395-367 гг. до P. X. 
367-345 гг. до P. X.

Шишунага 
Калашока 
сыновья Калашоки

345-325 гг. до Р X. 
325-313 гг. до Р Х .

Нанды
Уграсена
Дхан

Маурьи
317-293 гг. до Р.Х. 
393-268 гг. до P. X. 
268-232 гг. до P. X. 
232-225 гг. до P. X. 
232-225 гг. до P. X. 
225 — ? гг. до Р X.

187-180 гг. до P. X.

180-144 гг. до Р.Х. 
144-136 гг. до Р.Х. 
136-126 гг. до Р.Х. 
126 —  ? гг.доР.Х.

? — 119 гг.доР.Х. 
119-78 гг. до P. X. 
78-68 гг. до P. X.

Ш унги

Чандрагупта
Биндусара
А шока
Кунала
Дашаратха
Сампрати
Шалишука
Дэваварман
Шатадхану
Брихадратха

Пушьямитра
Агнимитра
Васуджуештха
Васумитра
Андхрака
Пулиндака
Гхоша
Ваджрамитра
Бхагавата
Девабхуми

68-59 гг. до P. X. 
59-45 гг. до P. X. 
45-33 гг. до P. X. 
33-23 гг. до P. X,

Канвы
Васудева
Бхумимитра
Нарайана
Сушаман
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275-300 
300-320 
320-350
350-370 
370-376 
376—415
415-455 
455-467 
467-477 
477-495 
495-500
500-510 
510-540 
540-550 
ок. 550

ок. 400 г. до P. X.

Гупты

МАИН

ок. 250 г. до P. X.

ок. 150 г. до Р, X.

ок. 100 г. до P. X.

МИДИЯ
Ок. 670-647 гг. до P. X. 
647-625 гг. до P. X.
625-585 гг. до P. X.
585-550 гг. до P. X.

Гупта
Гхатоткача
Чандрагупта I
Самудрагупта
Рамагупта
Чандрагупта II
Кумарагупта I
Скандагупта
Кумарагупта
Будхагупта
Чандрагупта III
Бханугупта
Нарасимхагупта
Камарагупта III
Вишнугупта

Илйафи Йитхи 
Хуфну Зарих 
Илйафи Рийам 
Хауфи Атха 
Абйади Йитхи 
Вакахил Рийам 
Хуфну Сидку 
Илйафи Йафаш 
Илйафи Ваках 
Вакахил Сидку 
Абикариб Йатхи 
Аммийатхи Набат 
Йитхиил Сидку 
Вакахил Йатхи 
Илйафа Йашур 
Хуфнум Рийам 
Вакахил Набат 
Апийади Рийам 
Каликариб Сидку 
Хуфнум Йатхи 
Йитхиил Рийам 
Туббакариб

Дайукку
Фравартиш
Увахшатра
Иштувегу
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МИТАННИ
С 1525 г. до P. X.

С 1475 г. до P. X.
С 1425 г. до Р.Х.

1375-1365 гг. до Р.Х.
1365-1338 гг. до Р.Х. 
с 1338 г. до P. X.

С 1300 г. до Р.Х.

7 —  1260 гг. до P. X.

НАБАТЕЯ
169-144 гг. до P. X.
144-110 гг. до Р.Х.
110-95 гг. до Р.Х.
95-87 гг. до P. X.
87 г. до P. X.
87-62 гг. до P. X.
62-50 гг. до P. X.
50-28 гг. до P. X.
28-9 гг. до P. X.
9 г. до P. X. — 40
40-70
70-105

НАМВЬЕТ
Чиеу

207-136 гг. до Р.Х.
136-124 гг. до Р.Х.
124-112 гг. до P. X.
112-111 гг. до Р.Х.
111 г. до P. X.

НУМИДИЯ
201-148 гг. до Р.Х.
148-118 гг. до Р.Х.
148 — ? гг. до P. X.
148 — ? гг до Р.Х.
118-112 гг. до Р.Х.
118-117 гг. до Р.Х.
118-105 гг. до Р.Х.
105-88 гг. до Р.Х.
88-62 гг. до P. X.
62—46 гг. до P. X.

Хронологическая таблица

Шуттарна I 
Парратарна 
Сауссадаттар 
Артадама I 
Шуттарна II 
Арташшувара 
Тушратта 
Артадама II 
Шуттарна III 
Шаттивазза 
Шаттуара I 
Васашатта 
Шаттуара II

Харитат I 
Малику I 
Харитат II 
Ободат I 
Раббиль I 
Харитат III 
Ободат II 
Малику II 
Ободат III 
Харитат IV 
Малику III 
Раббиль II

Чиеу Да 
Чиеу Хо 
Чиеу Ань Те 
Чиеу Хынг 
Чиеу Кизен Дык

Масинисса 
Маципса 
Гулуса 
Маета нбал 
Адгербал 
Гиемпсал I 
Югурта 
Гауда
Гиемпсал II 
Юба
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ОСРОЕНА
Абгариды

132-127 гг. до РХ. Ары у
127-120 гг. до Р.Х. Абду
120-115 гг. до Р X. Фрадхашт
115-112 гг до P. X. Бакру I
112-92 гг. до Р.Х. Бакру II
94 г. до P. X. Ману I
94-68 гг. до P. X. Абгар I
68-52 гг. до P. X. Абгар II
52-34 гг. до P. X. Ману II
34-29 гг. до P. X. Пакор
29-26 гг. до P. X. Абгар III
26-23 гг. до P. X. Абгар IV
23-4 гг. до P. X. Ману III
4 г. до P. X. — 7 Абгар V
7-13 Ману IV
13-50 Абгар V
50-57 Ману V
57-71 Ману VI
71-91 Абгар VI
91-109 Санатрук
109-116 Абгар VII
118-122 Ялур
118-123 Парфамаспат
123-139 Ману VII
139-163 Ману VIII
163-165 Ваил
165-177 Ману VIII
177-212 Абгар VIII
212-216 Абгар IX
217-240 Ману IX
240-242 Абгар X
242-244 Абгар XI

ПАГАН 
1-я династия

277-322 Тамодарей
322-337 Ятеджан
337-412 Пьюсохти
412-469 Хтаминьйи
469-494 Йинминпаик
494-514 Паиктили
514-557 Тинлиджаун
557-582 Джаундурит
582-610 Тихтан
610 Мохкаман
610-665 Туйэ
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ПАРФИЯ
Арш акиды

247 гг. до P. X. Аршак
247-211 гг.доР.Х. Тиридат I
211-191 гг до P. X. Артабан I
191-176 гг. до Р.Х. Приапат
176-171 гг. до Р.Х. Фраат I
171-138 гг.доР.Х. Митридат I
138-128 гг. до Р.Х. Фраат II
128-123 гг.доР.Х. Артабан II
123-87 гг. до P. X. Митридат II
91-81 гг. до P. X. Готарз I
80-77 гг. до P. X. Ород I
77-70 гг. до P. X. Сантрук
70-57 гг. до P. X. Фраат III
57-37 гг. до P. X. Ород II
56-55 гг. до P. X. Митридат III
51-38 г. до P. X. Пакор I
38-2 гг. до P. X. Фраат IV
30-25 гг. до P. X. Тиридат II
12-10 гг.доР.Х. Митридат IV
2 г. до Р, X. — 4 Фраат V
4-7 Ород III
7-12 Вонон I
12-38 Артабан III
36-37 Тиридат III
37-38 Киннам
39-51 Готарз II
39-48 Вардан
51 Вонон II
51-80 Вологез I
78-109 Пакор II
80-81 Артабан IV
109-128 Ороз
105-147 Вологез II
128-147 Митридат V
148-192 Вологез III
191-208 Вологез IV
208-224 Вологез V
212-228 Артабан V

ПЕРСИЯ
Ахемениды

гг. до P. X. Хахаманиш
гг. до P. X. Чишпиш
гг. до P. X. Куруш I
гг. до P. X. Камбуджия I
гг. до P. X. Куруш II

700-675
675-640
640-600
600-559
559-530
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530-522 гг, до P. X. Камбуджия I!
522 г. до P. X. Бардия
522-486 гг. до P. X. Дарявахуш I
486-465 гг. до P. X. Хшаярша I
465-424 гг. до P. X. Артахшасса I
424 г. до P. X. Хшаярша II
424-423 гг. до Р. X Секудиан
423-404 гг. до Р X. Дарявахуш I!
404-359 гг. до P. X. Артахшасса II
359-338 гг. до P. X. Артахшасса III
338-336 гг. до Р X. Арша
336-330 гг. до R X. Дарявахуш III

Сасаниды
208-222 Папак
212 Шапур
222-241 Арташир I
241-272 Шапур I
272-273 Ормизд I
273-276 Варахран I
276-293 Варахран II
293 Варахран III
293-302 Нарсе
302-309 Ормизд II
309-379 Шапур II
379-383 Арташир II
383-388 Шапур III
388-399 Варахран IV
399-420 Йеэдегерд !
420-438 Варахран V
438-457 Йеэдегерд II
457-459 Ормизд III
459-484 Пероз
484-488 Балаш
488-496 Кавад I
496-498 Замасп
498-531 Кавад I
531-579 Хосров I
579-590 Хормизд IV
590 Хосров И
590 Бахрам VI
590-628 Хосров II
628 Кавад II
628-629 Арташир III
629 Шахреараэ
629-630 Боран
630-632 Азармдухт
632-651 Йеэдегерд III
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ПОНТ
М ит ридатиды

302-266 гг. до P. X. Митридат I Ктист
266-250 гг. до P. X. Ариобарзан
250-220 гг. до P. X. Митридат II
220-190 гг. до Р.Х. Митридат III
190-159 гг. до P. X. Фарнак
159-150 гг. до P. X. Митридат IV
150-121 гг. до Р.Х. Митридат V
121-63 гг. до P. X. Митридат VI
63-39 гг, до P. X. Дейотар
39-37 гг. до P. X. Дарий

38-8 гг. до P. X.
Полемониды

Полемон I
8 г. до P. X. —  23 Пифодорида
23-64 Полемон II

18 г. до Р.Х. — 28
ПЭКЧЕ

Онджо
28-77 Тару
77-128 Киру
128-166 Кэру
166-214 Чхого
214-234 Кусу
234-286 Кои
286-298 Чхэкке
298-304 Пунсо
304-344 Пирю
344-346 Соль
346-375 Кынчхого
375-384 Кынгусу
384-385 Чхимню
385-392 Чинса
392-405 Асин
405-420 Чонджи
420—427 Куисин
427-455 Пию
455-475 Кэро
475-477 Мунджу
477-479 Самгын
479-501 Тонсон
501-523 Мурён
523-554 Сон
554-598 Видок
598-599 Хе
599-600 Поп
600-641 Му
641-661 Ыйджа
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САБА
ок. 750 г. до P. X. Самхуалайа

Йадаил Зарих 
ок. 715 г. до P. X. Йатхиамар

Ватар I
Йадаил Баййин 1 
Йатхиамар Ватар II 

ок, 685 г. до Р. X. Карибиил Баййин
Замарлайа Ватар 
Самхуалайа йануф I 
Йасамар Баййин I 
Карибиил Ватар I 
Самхуалайа Зарих 
Карибиил Ватар II 
Илшараб I 
Йадаил Баййин II 
Йакрумбалик Ватар 
Йасамар Баййин II 
Карибиил Ватар III 
Самхуалайа Йануф II 
Илшараб II 
Замарлайа Баййин I 
Йадаил Ватар 
Замарлайа Баййин II 
Карибиил Ватар IV 
Илкариб Йуханим 
Карибиил Ватар V 
Вахбил
Анмар Йухамин 
Замарлайа Зарих 
Машакариб Йухамин 
Насир Йухамин 
Вахбил Йахур 
Карибиил Ватар Йухамин 

ок. 80 г. до P. X. Йарим Айман I
ок. 60 г. до P. X. Алхан Нахфан

Фарум Йанхаб 
ок. 35 г. до P. X. Йарим Айман М
ок. 25 г. до P. X. Шарим Автар
ок. 25 г. до P. X. Йазил Баййин
ок. 25 г. до P. X. Илшараб Йахдуб

САУРАШТРА 
Династ ия Кшатрапов

11 0 — ? Чаштана
? — 170 Радрадаман I
170-175 Дамаджадасри I
175 Дживадаман
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175-188 Рудрасимха (
188-191 Исварадатта
191-197 Рудрасимха 1
197-200 Дживадаман
200-222 Рудрасена 1
222-223 Сангхадаман
223-238 Дамасена
238-240 Ясодаман 1
240-250 Виджайасена
250-255 Дамаджадасри II
255-279 Рудрасена II
279-282 Висвасимха
282-304 Бхартридаман
304-316 Рудрасимха II
316-332 Ясодаман II
332-348 Рудрадаман II
348-380 Рудрасена III
380 —  ? Симхасена
? — 388 Рудрасена IV
388-395 Рудрасимха III

Династ ия Майтраков
Бхатарка 
Дхарасена I 
Дронасимха 
Друвасена I 
Дхарапатта 
Гухасена 
Дхарасена II 
Силадитья I 
Кхарагхаха I 
Дхарасена III 
Дхрувасена II 
Дхарасена IV 
Дхрувасена III 
Кхарагхаха II 
Силадитья II 
Силадитья 111 
Силадитья IV 
Силадитья V 
Силадитья VI

СИЛЛА
Пак

57 г. до Р X. — 4 Хёккосе
4-24 Номхэ
24-57 Юри
57-80 Тхальхэ

475 — ? 
? — 500 
500-525 
525-545 
545-556 
556-570 
570-606 
606-616 
616-623  
623-640  
640-644 
644-651 
651-656 
656-662 
662 — ?

766-767
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80-112 
112-134 
134-154 
154-184

Пхачжа
Гима
Ильсон
Адалла

Сои
184-196
196-230
230-247
247-262
262-284
284-298
298-310
310-356

Польхю
Махэ
Чоби
Чхомхэ
Мичху
Юре
Кирим
Хыльхэ

356-402
402-417
417-458
458—479
479-500
500-514
514-540
540-576
576-579
579-632
632-647
647-654
654-661

Ким
Намуль
Сильсон
Нульчжи
Чаби
Сочжи
Чичжын
Попхын
Чинхын
Чинчжи
Чинпхён
Сондок
Чиндок
Тхэчжон

Ок. 500

580-605
605-606
606-647

СТХАНЕШВАР
Пушпабхути

Наравардхана 
Раджьяавардхана I 
Адитьявардхана 
Прабхакаравардхана 
Раджьявардхана II 
Харшавардхана

СУН
1110-1078 гг. до РХ. 
1077-1052 гг.доР Х . 
1052-1000 гг. до P. X.
999-935 гг. до Р X 
934-908 гг. до P. X. 
907-893 гг. до Р X. 
892-859 гг. до Р X. 
858-831 гг. до P. X.

Вэй-цзы Кай 
Вэй-чжун Янь 
Сун-гун Цзи 
Дин-гун Шэнь 
Минь-гун Гун 
Ян-гун Си 
Ли-гун Фу-сы 
Си-гун Цэюй
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830-801 гг. до Р.Х. Хуэй-гун Цзян
800 г. до P. X. Ай-гун
799-766 гг. до P. X. Дай-гун
765-748 гг. до P. X. У-гун Сыкун
747-729 гг. до P. X. Сюань-гун Ли
728-720 гг. до P. X. Му-гун Хэ
719-710 гг. до Р.Х. Шан-гун Юй-и
710-692 гг. до Р.Х. Чжуан-гун Фэн
691-682 гг. до P. X. Минь-гун Цзе
682 г. до P. X. Синь-цзюнь Ю
681-651 гг. до Р.Х. Хуань-гун Юй-юэ
650-637 гг. до P. X. Сян-гун Цы-фу
636-620 гг. до P. X. Чэн-гун Ван-чэнь
619-611 гг. до P. X. Чжао-гун Чу-цзю
610-589 гг. до P. X. Вэнь-гун Бао-гэ
588-576 гг. до P. X. Гун-гун Ся
575-532 гг. до P. X. Ппн-гун Чэн
531-517 гг. до P. X. Юань-гун Цзо
516-451 гг. до Р.Х. Цзин-гун Тоу-мань
450-404 гг. до P. X. Чжао-гун Тэ
403-396 гг. до P. X. Дао-гун Гоу-ю
395-373 гг. до P. X. Сю-гун Тянь
372-370 гг. до Р X. Би-гун Би-бин
369-328 гг. до Р X. Ти-чэн
327-282 гг. до P. X. Сун-цзюнь Янь

СЯ (II)
407-425 Ши-цзу (Хэляньбоб
425-428 Хо-ли Чжан
428-431 Хо-ли Дик

ТЬЯМПА
1-я династия

192 — ? Цзю Линь

ок. 270 Фань Сюн
? — 336 Фань И

2-я династия
336-349 Фань Вэнь
349-377 Фань Фо
377 — ? Бхадраварман I

Гангараджа
Меноратхаварман
Вень Ди

420-431
431-455

3-я династия
Фань Яанг Май I 
Фань Яанг Май II
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455-484 
484-492 
492-502 
502-510 
510-526 
526-529

529-605 
605-629 
629-640 
640-645 
645-653 
653-686 
686-731 
ок. 749

545-552
552-553
553-572 
572-582 
582-587 
587
587-599
599-601

601-609
609-619
619-620
620-630

601-611
618-630
630
630-634
634-638
638-642
639-640
640-641 
642-651 
651-658

Фань Шен Ченг 
Фань Танг Кен Чуан 
Фань Чоу Нонг 
Фань Вэнь Тсан 
Деваварман 
Виджайварман

4-я династия
Рудраеарман I 
Самбувармзн 
Кандхарпадхарма 
Бхасадхарма 
Бхадресвараварман 
Викрантаварман I 
Викрантаварман II 
Рудраварман II

ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ 
Ашина

Бумын (Иль-хан)
Кара-Иссык-хан 
Кушу (Мугань-хан)
Тобо-хан
Шаболио (Бага Ышбара-хан) 
Чулохоу (Бага-хан)
Юн Юйлюй
Кара-Чурин (Тардуш-хан)

Вост очный каганат
Жангар (Толис-хан)
Дуги (Шабир-хан)
Чуло-хан
Дуби (Кат Иль-хан)

Западный каганат
Таман
Тун-джабгу
Шили (Ирбис Болунджабгу-хан) 
Нишу (Дули-хан)
Тонг-шад (Ышбар Толис-шад) 
Юкук-шад (Ирбис Дулухан) 
Иль-кюлюг (Ирбис-хан)
Багадур (Ирбис Ышбара-джабгу-хан)
Ирбис-шегуй-хан
Халлыг (Ышбар-хан)
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У (I)

585-561 гг. ДО р. X.
560-548 гг. до р. X.
547-531 (Т. до р. X.
530-527 гг. до р. X.
526-515 гг. ДО р. X.
514-496 гг. до р. X.
495—473 гг. до р. X.

Тай-бо
Чжун-юн
Цзи-цзян
Шу-да
Чжоу-чжан
Сюн-суй
Г э-сян
Цян Цзю-и
Юй-цяо И-у
Гэ-лу
Чжоу-яо
Цюй-юй
И-у
Цинь-чу
Чжуань
По-гао
Цэюй-би
Цюи-ци
Шоу-мэн
Чжу-фань
Юй-цзы
Юй-мэй
Ляо
Хэ-лу
Фу-ча

У (И)
222-252
252-258
258-264
264-280

Да-ди
Фэй-ди
Цзин-ди
Гуймин-хоу

УММА
XXIV в. до P. X.

2336-2312 гг. до Р.Х.

Уш
Энкале
Ур-Лума
Иль
Лугальзагеси

УР
1-я династия

XXVI в. до P. X.

2563-2524 гг. до P. X. 
2523-2484 гг. до P. X. 
2483-2423 гг. до P. X.

Мескаламду
Акаламду
Месанепада
Аанепада
Мескиангнуна
Элили (Элулу)
Балулу (?)
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3-я династий
2112 — 2094 гг до Р X. 
2093 —  2046 гг. до P. X. 
2945-2037 гг. до P. X. 
2036 — 2028 гг. до Р.Х. 
2027 — 2003 гг. до P. X.

УРАРТУ
880--844 гг. до р. X
844--828 гг. до р. X
828--810 гт ДО р X
810--785 гг. ДО р. X.
785--760 гг. до р. X
760--730 гг. до р. X.
730--714 гг. до р. X.
714-685 гг. до р. X.
685--645 гг. до р. X
645-625 гг. до р. X.
625-605 гг. до р. X.
605--590 гг. до р. X

Ур-Намму 
Шульги 
Бур-Суэн I 
Шу-Суэн 
Ибби-Суэн

Араму 
Сардури I 
Ишпуини 
Менуа 
Аргишти ! 
Сардури II 
Руса I 
Аргишти II 
Руса II 
Сардури II 
Эримена 
Руса III

УРУК
1-я династия

XXVIII в до P. X.

XXVII в. до Р.Х. 

XXVI в до Р X.

Мескианггашер
Эн-Меркар
Лугальбанда
Думузи
Гильгамеш
Урлу га ль
Утулькалама
Лабашум
Эннундараана

2-я династия
Ок. 2400 г, до P. X. Эн-Шакушана

Лугалькингенешдуду
Лугалькисальси

5-я династия
ок. 2116/2111-2109/2104 гг. до Р, X. Утухенгаль

ФРИГИЯ
Сер. VIII в. до P. X. 
738-696 гг. до P. X.

нач. VI в. до P. X. 
сер. VI в. до Р X.

Гордий I 
Мидас I

Мидас (IV?) 
Гордий (III?)
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ФУНАНЬ
кон 1 в. Каундинья I
втор. пол. II в. Хунь Паньхуан
нач. Ill в. Хунь Паньпань
205-225 Фань Шимань

Фань Цзиньшэн
Фань Чжан

ок. 240 г. Фань Чан
ок. 357 г. Чандана
нач. V в. Каундинья II
ок 435 г. Шили Тобамо
484-514 Джайяварман
514-539 Рудраварман

ХАНЬ
424-409 гг. до P. X. У-цэы
408-400 гг. до P. X. Цзин-хоу Чу
399-386 гт. до Р X. Ле-хоу Цюй
385-376 гг. до P. X. Вэнь-хоу
376-371 гг. до P. X. Ай-хоу
370-359 гг. до P. X. И-хоу
358-333 гг. до P. X. Чжао-хоу Чу
332-312 гг. до P. X. Хуэй-ван Сюань
311-296 гг. до Р.Х. Сян-ван Цан
295-273 гг. до P. X. Ли-ван Цзю
272-239 гт. до P. X. Хуэй-ван Хуань
238-230 гг. до P. X. Ань

ХАНЬ СЕВЕРНОЕ
304-310 Гао-цзу
310-318 Лю Цун
318 Лю Цан
318-329 Лю Яо

ХАТТИ
С 1800 г. до P. X. Питханас

Аниттас
Тутхалияс I

С 1700 г. до Р.Х. Пушаррума
Лапарнас

С 1650 г. до Р.Х. Хаттусилис I
Мурсилис I
Хандилис
Цитандас

С 1550 г. до P. X. Аммунас
Хуццияс

С 1500 г. до P. X. Телепинус
Аллувамнас
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1430-1406 гг. до р. X.
1410-1386 ГГ. до р X
1385-1381 гг. ДО р X.
1380-1358 гг. до р X
1357-1323 гг до р. X.
1322 г. до Р.Х.
1321-1297 гг. до р. X.
1296-1271 гг. до р. X.
1270-1264 гг. до р. X.
1263-1245 гг. до р. X.
1244-1220 гг. до р. X.
1219-1218 гг. до р X
1217-1200 гг. до р. X.

ХЕТТОВ ДЕРЖАВА.

ХИМЬЯР
ок. 25 г. до P. X.

ок. 200 
ОК. 245 
ок. 275

ок. 378 
ок. 385 
ок. 420 
ок. 425

ОК. 464

ок. 496 
до 515 
515-525 
525-533 
533-570 
570-577

Тутхалияс II 
Арнувандас I 
Хаттусилис II 
Тутхалияс III 
Суппилулиумас I 
Арнувандас II 
Мурсилис 11 
Муваталлис 
Мурсилис III 
Хаттусилис III 
Тутхалияс IV 
Арнувандас 111 
Суппилулиумас II

л. ХАТТИ

Илшараб Йахдуб 
Нишкариб Йухариб 
Ватар Йухамин 
Йасир Йухасдик 
Замарлайа Йухабир I 
Фхаран Йадуб Йуханим 
Замарлайа Йухабир II 
Замарлайа Баййин 
Карибиил Ватар Йуханим 
Хал камар 
Замарлайа Зарих 
Йадаил Ватар 
Иладхадх Науфан Йухасдик 
Йасир Йуханим 
Шамир Йухариш 
Йарим Йархаб 
Маликкариб Йухамин 
Абукариб Асад 
Дариамар Айман 
Шарахбиил Йафур 
Абдкилал 
Шарахбиил Йакуф 
Нафв
Мадикариб 
Лахайат Йануф 
Марсадилан Йануф 
Мадикариб Йафур 
Йусуф Ашар зу-Нувас 
Сумайф Ашва 
Абраха 
Йаксум
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577-587 Сайф зу-йазин
587-599 Масрук

ХУННУ ДЕРЖАВА
209-174 гг. до Р.Х. Модэ
174-160 гг. до Р.Х. Лаошань
160-127 гг. до P. X. Гюньчень
127-114 гг. до P. X Ичисйе
114-104 гг. до Р.Х. Увэй
104-102 гг. до Р.Х. Ушилу
102-101 гг. до Р.Х. Гюйлиху
101-96 гг. до Р.Х. Цзюйдихэу
96-85 гг. до P. X. Хулугу
85-70 гг. до P. X. Хуаньди
70-60 гг. до P. X. Хюйлюй-Цюанькюй
60-58 гг. до P. X. Уянь-Гюйди
58-31 гг. до P. X. Хуханье
30-20 гг. до Р X. Фучжулэй
20-11 гг. до Р.Х. Сусйе
11-7 гг. до P. X. Гюйя
7 г. до P. X —  14 Учжулю
14-19 Хянь
19—47 Юй

Северные шаньюи
47-84 Пуну
84-88 Юлю
91-93 Юйгучянь

Ю жные ш аньюи
48-56 Би
56-58 Мо
58-59 Хань
59-63 Ди
63-85 Чжан
85-88 Сюань
88-93 Туньтухэ
93-94 Аньго
94-98 Шигы
98-124 Тхань
124-128 Ба
128-142 Хюли
143-147 Дэулэчу
147-172 Гюйгюйр
172-178 Тутеджочин
178-179 Хучжэн
179-188 Юйфуло
188-195 Течиших
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195-216
216-279
279-304

ЦАЙ
1122-1106 гг до Р X 
1106-1052 гг доР  X 
1052-946 гг до Р X
946-892 ГГ. до Р X
892-862 гг. до Р X
862-838 гт. до Р X
837-810 гг. до Р X
809-762 ГГ. до Р X.
761-760 гг. ДО Р X
759-750 гг ДО Р X
749-715 гг до Р X
714-695 гг. до Р X
694-675 гг. до Р X
674-646 гг. до Р X
645-612 гг до Р X
611-592 гг. до Р X
591-543 ГГ. ДО Р X.
542-531 гг. ДО Р X
530-522 гг. ДО Р X
521-519 гг. ДО Р X
518-491 IT. ДО Р. X
490-472 гг. ДО Р. X.
471-457 гг. до Р. X.
456-451 гг. до Р. X.
450-447 гг. до Р X

ЦАО
1122-1051 гг.доР.Х  
1051-1000 гг. до Р.Х
1000-933 гг. до РХ.
933-893 гг. до р. X
893-865 гг. до р. X
854-835 гг. до р. X
834-826 гг. до р. X.
825-796 гт. до р. X.
795-760 ГГ. до р. X
759-756 ГГ. до р X.
756-702 ГГ. до р. X.
701-671 ГГ. до р. X
670-662 гг. до р. X.
661-653 гг. до р. X
652-618 гг. до р. X
617-595 гг. до р. X.

Хучуцуаиь 
Лу Дао 
Лу Юань

Цай-шу Ду 
Цай-чжун Ху 
Цай-бо Хуан 
Гун-хоу 
Ли-хоу 
У-хоу 
И-хоу
Си-хоу Со-ши 
Гун-хоу Син 
Дай-хоу
Сюань-хоу Цо-фу 
Хуань-хоу Фын-жэнь 
Ай-хоу Сянь-у 
Му-хоу Си 
Чжуан-хоу Цзя-у 
Вэнь-хоц Шэнь 
Цзин-хоу Гу 
Лин-хоу Бань 
Пин-хоу Лу 
Дао-хоу Дун-го 
Чжао-хоу Шэнь 
Чэн-хоу Шо 
Шэн-хоу Чакь 
Юань-хоу 
Ци

Цао-шу Чжэнь-до 
Тай-бо Пи 
Чжун-цзюнь Пин 
Гун-бо Хоу 
Сяо-бо Юнь 
И-бо Си 
Ю-бо Цян 
Дай-бо Су 
Хуэй-бо Сы 
Му-гун У
Хуань-гун Чжун-шэн 
Чжуан-гун Си-гу 
Си-гун И 
Чжао-гун Сян 
Гун-гун Сян 
Вэнь-гун Шоу
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594-578 гг. до P. X.
577-555 гг. до Р. X.
554-528 гг. до P. X.
527-524 гг. до P. X.
523-515 гг. до P. X.
514-510 гг. до Р Х .
509-506 гг. до Р. X.
505-502 гг. до P. X.
501-487 гг. до P. X.

ЦЗИНЬ

900--881 гг. д о Р. X.
880--861 гг. д о р. X.
860--859 гг. д о р. X.
858--841 гг. д о р. X.
840--823 гг. д о р. X.
822--812 гг. д о р X.
811--785 гг. д о р. X.
784--781 гг. д о р. X.
780--746 гг. д о р. X.
745--740 гг. до р. X.
739--724 гг. д о р. X.
723--718 ГГ. д о р. X.
717--709 гг. до р. X
709--706 гг. д о р. X
706--679 ГГ. д о р. X.
678--677 гг. д о р. X.
676--651 ГГ. д о р. X.
650--637 ГГ. д о р. X.
637 г. д о РХ.
636-628 ГГ. до р. X.
627--621 гг. д о р. X.
620-607 ГГ. д о р. X.
606-600 гг. д о р. X.
599--581 ГГ. д о р. X.
580-573 IT. д о р. X.
572--558 ГГ. до р. X.
557--532 ГГ. д о р. X.
531--526 ГГ. д о р. X.
525-512 гг. д о р. X.
511-475 ГГ д о р. X.
474-457 гг. д о р. X.
456-438 ГГ. д о р. X.
437-420 гг. ДО р. X.
419--393 ГГ. ДО р. X.
392--378 гг. д о р. X.
377--376 ГГ. д о р X.

Сюань-гун Цян 
Чэн-гун Фу-чу 
У-гун Шэн 
Пин-гун Цин 
Дао-гун У 
Шэн-гун Е 
Инь-гун Тун 
Цзин-гун Лу 
Бо-ян

Тан шу-юй 
Цзинь-хоу Се 
У-хоу Нин-цзу 
Чэн-хоу Фу-жэнь 
Ли-хоу Фу 
Цзин-хоу И-цзю 
Си-хоу Сыту 
Сянь-хоу Цзи 
Му-хоу Фо-ван 
Шан-шу 
Вэнь-хоу Чоу 
Чжао-хоу Во 
Сяо-хоу Пин 
Ао-хоу Ци 
Ай-хоу Гуан 
Сяо-цзы 
Цзинь-хоу Минь 
У-гун Чэн 
Сянь-гун Гуй-чжу 
Хуэй-гун И-у 
Хуай-гун Юй 
Вэнь-гун Чун-эр 
Сян-гун Хуань 
Лин-гун И-гао 
Чэн-гун Хэй-дянь 
Цзин-гун Цзюй 
Ли-гун Шоу-мань 
Дао-гун Чжоу 
Пин-гун Бяо 
Чжао-гун И 
Цзин-гун Цюй-цзи 
Дин-гун У 
Чу-гун Цзо 
Ай-гун Цзяо 
Ю-гун Лю 
Ле-гун Чжи 
Сяо-гун Ци 
Цзин-гун Цзюй-цзю
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ЦИ 
Род Пюи

1122-1076 гг. до Р X
1076-1050 гг до P. X.
1050-999 гг до Р X
999-933 гг. до P. X.
933-892 гг до Р X 
892-858 гг. до Р X.
858-851 гг, до Р X.
851-825 гг до Р X.
824-816 гг до Р X 
815-804 гг. до P. X 
803-795 гг. до Р X,
794-731 гг. до P. X.
730-698 гг. до P. X 
697-686 гг. до Р X.
685 г. до P. X.
685-643 гг. до Р X.
642-633 гг. до P. X 
632-614 гг. до P. X.
613-609 гг. до P. X.
608-599 гг. до Р. X 
598-582 гг. до P. X.
581-554 гг. до P. X.
553-548 гг. до Р X.
547-490 гг. до P. X.
489 г. до P. X.
488-485 гг. до P. X.
484-481 гг. до P. X 
480-456 гг. до P. X.
455-405 гг. до P. X.
404-379 гг. до P. X.

Pod Тянь
386-385 гг. до P. X.
385-379 гг. до P. X.
378-343 гг. до P. X.
342-324 гг. до P. X.
323-284 гг. до P. X.
283-265 гг до P. X.
264-221 гг. до P. X.

ЦИНЬ

857-848 гг. до P. X.
847-845 гг. ДО P. X.
844-822 гг. до P. X.
821-778 гг. до P. X.

Тай-гун
Дин-гун Люй-цзи 
И-гун Дэ 
Гуй-гун Цы-му 
Ай-гун Бу-чэнь 
Ху-гун Цзин 
Сянь-гун Шань 
У-гун Шоу 
Ли-гун У-цзи 
Вэнь-гун Чи 
Чэн-гун То 
Чжуан-гун Гоу 
Си-гун Лу-фу 
Сян-гун Чжу-эр 
У-чжи
Хуань-гун Сяо-бай 
Сяо-гун Чжао 
Чжао-гун Пань 
И-гун Шан-жэнь 
Хуэй-гун Юань 
Цим-гун У-е 
Лин-гун Хуань 
Чжуан-гун Гуан 
Цэин-гун Чу-цзю 
Янь Жу-цзы Ту 
Дао-гун Ян-шэн 
Цзянь-гун Жэнь 
Пин-гун Ао 
Сюань-гун Цзи 
Кан-гун Дай

Тай-гун Хэ 
Хуань-гун У 
Вэй-ван Инь-ци 
Сюань-ван Би-цзян 
Минь-ван Ди 
Сян-ван Фа-чжан 
Цзянь-ван

Цинь-ин
Цинь-хоу
Гун-бо
Цинь-чжун
Чжуан-гун
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777--766 гг. до р. X.
765--716 гг до р. X
715--704 гг. до р. X.
703--698 гг. до р. X.
697-678 гг. до р. X.
677-676 гг. до р. X.
675-664 гг. ДО р. X.
663--660 гг. ДО р. X.
659-621 гг. ДО р. X.
620--609 гг. до р X.
608--604 гг. до р. X.
603--577 гг. до р. X.
576--537 гт. до р. X.
536--501 гг. до р. X.
500-491 гг. до р. X.
490—477 гг. до р. X.
476-443 гг. до р. X.
442—429 гг. ДО р. X.
428-425 гг. до р. X.
424-415 гг. до р. X.
414-400 гг. до р. X.
399--387 гг. ДО р. X.
386--385 гг. до р. X.
384--362 гг. до р. X.
361--338 гг. до р. X.
337--311 гг. ДО р. X.
310--307 гг. ДО р X.
306--251 гг. до р. X.
250 г. до р. X.
249--247 гг. до р. X.
246--2 21 IT. до р. X.

Сян-гун
Вэнь-гун
Нин-гун
Чу-цзы I
У-гун
Дэ-гун
Сюань-гун
Чэн-гун
Му-гун Жэнь-хао 
Кан-гун Ин 
Гун-гун Хэ 
Хуань-гун 
Цзин-гун 
Ай-гун 
Хуй-гун I 
Дао-гун 
Ли-гу н-гун 
Цзао-гун 
Хуай-гун 
Лин-гун
Цзянь-гун Дао-цзы 
Хуй-гун II 
Чу-цзы II 
Сянь-гун Ши-си 
Сяо-гун Цюй-лян 
Хуй-вэнь-ван 
У-ван Дан 
Чжао-сян-ван Цзэ 
Сяо-вэнь-ван Чжу 
Чжуан-сян-ван Чу 
Чжэн-ван

ЦИНЬ ЗАПАДНОЕ
385-388 Ли-цэу (Цифугожэнь)
388-412 Гао-цзу
412-428 Тай-цзу
428-431 Чжифумумо

ЦИНЬ ПОЗДНЕЕ
384-394 Яо Чан
394—416 Гао-цзу
416-417 Яо Гун

ЦИНЬ РАННЕЕ
351-355 Гао-цзу (Фу Хун)
355-357 Ли-ван
357-385 Ши-цзу (Фу Цзянь)
385-386 Ай-пин-ди
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386-394 Тай-цзун
394-395 Фу Чжун

ЧЕНЛА
435—495 Шрутаварман
495-530 Шретхаварман

Лакшми
550-600 Бхававарман I
600-611 Махендраварман
ок. 611 Ишанаварман I
ок. 635 Бхававарман II
ок. 650 Джайяварман I
ок. 713 Джайядеаи

ЧЖАО
517-458 гг. до Р.Х Цзянь-цзы
457-425 гг. до Р. X. Сян-цзы
424-423 гг. до Р. X. Хуань-цзы
423—409 гг. до P. X. Сянь-цзы
408—400 гг. до P. X. Ле-хоу Цзи
399-387 гг. до P. X. У-гун
386-375 гг. до P. X. Цзин-хоу Чжан
374-350 гг. до P. X. Чэн-хоу Чжун
349-326 гг до P. X. Су-хоу
325-300 гг. до P. X. Улин-ван
298-266 гг. до P. X. Хуэй-вэнь-ван Хэ
265-245 ГГ. до P. X. Сяо-чэн-ван Дань
244-236 ГГ. до P. X. Дао-сян-ван Янь
235-228 ГГ. до P. X. Ю-мяо-ван Цянь
228-222 гг. до P. X. Дай-ван Цзя

ЧЖАО ПОЗДНЕЕ
319-333 Гао-цзу (Ш и  Лз)
333-334 Хай-янг-ван
334-349 Тай-цзу (Ши Ху)
349 Ши Ши
349 Ши Цзун
349-350 Ши Цзян
350-351 Ши Чжи
350-352 Жан Минь

ЧЖАО РАННЕЕ См. ХАНЬ СЕВЕРНОЕ

ЧЖЭН
806-771 гг. до P. X. Хуань-гун Ю
771-744 гг, до Р X. У-гун Цзюэ Ту
743-701 гг. до P. X. Чжуан-гун У-шэн
701-697 гг. до P. X. Ли-гун Ту



596 Хронологическая таблица

696-694 гг. до Р X. 
694 г. до P. X. 
693-680 гг. до Р X. 
680-672 гг. до P. X. 
672-628 гг. до P. X. 
627-606 гг. до P. X. 
605-604 гг. до P. X. 
604-587 гг. до P. X.
586-585 гг. до P. X. 
584-571 гг. до P. X. 
570-565 гг. до P. X. 
565-530 гг. до P. X. 
529-517 гг. до P. X. 
513-504 гг. до P. X. 
503-477 гг. до P. X. 
476-468 гг. до P. X. 
467-436 гг до P. X. 
435 г. до P. X. 
434-409 гг. до P. X. 
408-375 гг. до P. X.

1110-1078 гг. до Р.Х.
1077-1052 гг. до Р.Х,
1051-1001 гг. до Р.Х,
1000-946 гг. до P. X.
945-887 гг. до р. X.
886-867 гг. до р. X.
866 г. до P. X.
865-846 гг. до р. X.
845-837 гг. до р. X.
836-827 гг. до р. X.
826-822 гг. до р. X
821-800 гг. до р. X
800-791 гг. до р X.
790-764 гг. до р. X.
764-758 гг. до р. X
758-741 гг. до р. X
741-690 гг. до р. X.
689-677 гг. до р. X.
676-672 гг. до р. X.
671-626 гг. до р. X.
625-614 гг. до р. X.
613-591 гг. до р. X.
590-560 гг. до р. X.
559-545 гг. до р. X.
544-541 гг. до р. X.
540-528 гг. до р. X.

Чжао-гун Ху 
Цзы-вэй 
Чжэн-цзы 
Ли-гун Ту 
Вэнь-гун Цзен 
Му-гун Лань 
Лин-гун И 
Сан-гун Цзянь 
Дао-гун Би 
Чэн-гун Лунь 
Ли-гун Юнь 
Цзянь-гун Цзя 
Дин-гун Нин 
Сянь-гун Чай 
Шэн-гун Шэн 
Ай-гун И 
Гун-гун Чоу 
Ю-гун Сы 
Сюй-гун Тай 
Чжэн-цзюань И

Сюн-и
Сюн-ай
Сюн-дань
Сюн-шэн
Сюн-янь I
Сюн-цюй
Сюн Чжи-хун
Сюн-янь II
Сюн-юн
Сюн-янь III
Сюн-шуан
Сюн-сюн
Сюн-э
Сюн-и Жо Ао 
Сюн-кань Сяо Ао 
Сюн-шунь Мао Фэн 
Сюн-тун У-ван 
Вэнь-ван Сюн Цзы 
Сюн-цзянь Чжуан Ао 
Чэн-ван Юнь 
My-ван Шан-чэнь 
Чжуан-ван Люй 
Гун-ван Шэнь 
Кан-ван Чжао 
Юнь Цзя Ао 
Лин-ван Вэй
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527-■516 гг. до р, X
515—488 гг. до р. X
487-432 гг. до р. X
431-408 гг. до р. X
407-402 гг. ДО р. X.
401--381 гг. до р X.
380--370 гг. до р X.
369--340 гт. до р. X.
339--328 гг. до р X.
328--298 гт. до р X.
297--263 гг. до р. X.
262--238 гг. ДО р. X.
238--228 гг. ДО р. X.
228 г. до Р. X.
227--223 гг. до р. X.

ЧЭН
302-303
303-304
304-334 
334
334-338
338-343
343-347

ЧЭНЬ

853-832 гг. до P. X. 
831-796 гг. до Р.Х.
795-781 гг. до P. X. 
780-778 гг. до P. X. 
777-755 гг. до P. X. 
754-745 гг. до P. X. 
744-707 гг. ДО P. X. 
706-700 гг. до Р. X. 
700 Г. до Р. X. 
699-693 гг. до P. X. 
692-648 гг. до P. X. 
647-632 гг. до P. X. 
631-614 гг. до Р.Х. 
613-599 гг. до Р.Х. 
599 г. до Р. X.
598-534 гг. до P. X. 
534 г. до P. X.

Пин-ван Цзюй 
Чжао-ван Чжэнь 
Хуэй-ван Чжан 
Цзянь-ван Чжун 
Шэн-ван Дан 
Дао-ван Сюн-и 
Су-ван Цзан 
Сюань-ван Сюн Лян-фу 
Вэй-ван Сюн-шан 
Хуай-ван Сюн-хуай 
Цин-сян-ван Хэн 
Као-ле-ван Сюн-юань 
Ю-ван Хань 
Ай-ван Ю 
Фу-чу

Ши-цзу (Ли Тэ)
Цзянь-вэнь-ван
Тай-цзу (Ли Сюн)
Ай-ди
Ю-гун
Чжун-цзюнь
Куэй-и-хоу

Ху-гун Мань 
Шэнь-гун Си-хоу 
Сян-гун Гао-ян 
Сяо-гун Ту 
Шэнь-гун Юй-жун 
Ю-гун Нин 
Си-гун Сяо 
У-гун Лин 
И-гун Юэ 
Пин-гун Се 
Вэнь-гун Юй 
Хуань-гун Бао 
Ли-гун То 
Ли-гун Яо 
Чжуан-гун Линь 
Сюань-гун Чу-цзю 
Му-гун Куань 
Гун-гун Шо 
Лин-гун Пин-го 
Чэнь-хоу Ся Чжэн-шу 
Ай-гун Жо 
Чэнь-цзюнь Лю
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528-506 гг. до P. X. Хуэй-гун У
505-502 гг. до P. X. Хуай-гун Лю
501-479 гг. до P. X. Минь-гун Юэ

ШУ
221-223 Чжао Ле-ди
223-263 Хоу-ди

ШУ РАННЕЕ. См. ЧЭН

ЭЛАМ 
Династ ия Авана

XXVI в. до Р.Х. Месалим и еще два
неизвестных царя 

ок. 2500 г. до P. X. Пели
Тата
Уккутахиш
Хишур
Шушунтарана 
Напилхуш 
Киккусиветемпти 

ок. 2300 г. до РХ Лухишшан
Хишепратен 

ок. 2250 г. до Р.Х. Хелу
ок. 2220 г. до Р.Х. Хита
ок. 2190 г. до Р.Х. Кутик-иншушинак

Династ ия Симашки
Ок. 2030 г. до P. X. Гирнамме
Ок. 2015 г. до P. X. Энпилуххан
2010-1990 гг до P. X. Хутрантемпти
1990-1970 гг. до P. X. Киндатту
1970-1945 гг. до P. X. Идатту I
1945-1925 гг. до P. X. Тан-Рухартер
1925-1900 гг. до P. X Идатту II
1900-1875 гг. до P. X. Идатту-Напир
1875-1850 гг. до P. X. Идатту-Темпти

Династ ия суккаль-махов
1850-1830 гг до P. X. Эпарт
1830-1800 гг. доР. X. Шильхаха
1800-1772 гг. до R. X Ширктух
1772-1770 гг. доР. X. Симутварташ
1770-1745 гг. до P. X. Сивепалар-хухпак
1745-1730 гг. до P. X. Кутучулуш I
1730-1700 гг. до P. X. Кутер-Наххунте I
1700-1698 гг. до Р. X. Лилаирташ
1698-1690 гг. до P. X. Темгтги-Агун
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1690- 

1655- 
1650- 
1635- 
1625- 
1605- 
1600- 
1580- 
1570- 
1545 
1520- 
1505

-1655 гг. до P. X. 
-1650 гг. до Р.Х. 
-1635 гг. до Р.Х. 
-1625 гг. до P. X, 
-1605 гг. до P. X. 
-1600 гг до P. X. 
-1580 гг. до P. X. 
-1570 гг. до Р.Х. 
-1545 гг. до P. X. 
-1520 гг до P. X. 
-1505 гг. до P. X. 
— ? гг. до P. X.

Танули
Темптихалки
Кук-Нашур
Кутер-Шильхахи
Темптирапташ
Кутучулуш III
Тата
Аттамерралки
Палаишшаи
Кук-Кирваш 
Кук-Наххунте 
Кутер-Наххунте I

Цари Аншана
1350-1330 гг до Р .Х . 
1330-1310 гг. до Р .Х . 
1310-1300 гг. до P. X. 
1300-1275 гг. до Р. X. 
1275-1240 гг. до P. X. 
1240-1235 гг. до P. X. 
1235-1210 гг. до Р. X. 
1205-1185 гг до P. X. 
1185-1155 гг. до Р X. 
1155-1150 гг. до P. X. 
1150-1120 гг. до P. X.
1120-1110 гг. до Р X.
1110 —  ? гг. до Р.Х.

и Суз
Икехалки
Пахиришшан
Аттаркиттах
Хумбан-Нумена
Умташ-Напириша
Унпатар-Нагзириша
Китен-Хутран
Халлутуш-Иншушинак I
Шутрук-Наххунте I
Кутер-.Наххунте II!
Шилхак-Иншушинак I
Хутелутуш-Иншушинак
Шилханахамру-Лагамар

Новоэламская династия
760-742 гт. до P. X. Хумпантахрах
742-717 гг. до Р. X. Хумпанникаш
717-699 гг. до P. X. Шутрук-Наххунте II
699-693 гг. до P. X. Халлутуш-Иншушинак II
693-692 гг. ДО Р. X. Кутер-Наххунте IV
692-687 гг. до P. X. Хумпаниммена
687-680 гг. до P. X. Хумпанхалтзш I
680-668 гг. до P. X. Шилхак-Иншушинак II
668-653 гг. ДО P. X. Темпти-Хумпан-Иншушин.1.
653-648 гг. ДО Р. X. Аттахамити-Иншушинак
648-644 гг. до P. X. Хумпанхалташ II

ЮЭ
гг. до P. X. Гоу Цзян
гг. до P. X, Ши Юй
гг. до Р, X Бу Шоу
гг. до P. X. Вэн

И
Чжи Хоу
У Цзян



600 Хронологическая таблица

ЯМАТО
660-585 гг. до P. X. Дзимму
581-549 гг. до P. X. Сусэй
549-511 гг. до P. X. Аннэй
510—477 гг. до P. X. Итоку
475-393 гг. до P. X. Косэй
392-291 гг. до Р.Х. Коан
290-215 гг. до P. X. Корэй
214-158 гг. до Р.Х. Когэн
158-98 гг. до P. X. Кзйка
97-30 гг. до P. X. Судзин
29 г. до P. X. —  70 Суйнин
71-130 Кэйко
131-190 Сэйму
192-200 Тюай
201-269 Дзингу
270-310 Одзин
313-399 Нинтоку
400-405 Ритю
406-410 Хамдзэй
412—453 Ингё
453-456 Анко
456—479 Юряку
480-484 Сэйнэй
485-487 Кэндзо
488-498 Нинкэн
498-506 Бурэцу
507-531 Кэйтай
531-539 Сэнка
539-571 Киммэй
572-585 Бидацу
585-587 Ёмэй
587-592 Сусюн
592-628 Суйко
629-641 Даёмэй
642-645 Когёку
645-655 Котоку Суйко

ЯМХАД
Самуэпух

1780-1765 гг. до Р.Х. Ярим-Лим I
Аммурапи I 
Абба-Эль I 
Ярим-Лим II 
Никм-Эпа I 
Иркабтум 
Аммурапи II 
Ярим-Лим III



Абба-Эль II 
Илимилимма I 

кон. XVI в до Р X. Идри-Ми
Никм-Эпа II

Сер. XV в. до Р X. Илимилимма II
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ЯНЬ
863-827 гг. ДО Р X Хуэй-хоу
826-791 гг. ДО Р X Си-хоу
790-767 гг. до Р Х . Цин-хоу
766-765 гг. до Р.Х. Ай-хоу
764-729 гг. до РХ. Чжэн-хоу
728-711 гг. до Р.Х. Му-хоу
710-698 гг. до Р X Сюань-хоу
697-691 гг. до Р.Х Хуань-хоу
690-658 гг. ДО Р.Х Чжуан-гун
657-618 гг. до Р.Х. Сян-гун
617-602 гг. до Р.Х. Хуань-гун I
601-587 гг. до Р. X. Сюань-гун
586-574 гг. до Р.Х. Чжао-гун
573-555 гт. до Р. X. У-гун
554-549 гг. ДО Р.Х. Вэнь-гун I
548-545 гт. до Р. X. И-гун
544-536 гт. до Р. X. Хуэй-гун
535-529 гг. до Р.Х. Дао-гун
528-524 гт. до Р.Х. Гун-гун
523-505 гт. до Р. X. Пин-гун
504-493 гг. до Р.Х. Цзянь-гун
492-465 гг. до Р X. Сянь-гун
464-450 гг. ДО Р X. Сяо-гун
449—434 гг ДО Р X. Чэн-гун
433-403 гг. до Р.Х. Минь-гун
402-373 гг. до РХ. Си-гун
372-362 гг. до РХ. Хуань-гун II
361-333 гг. до Р X. Вэнь-гун II
332-321 гг. до РХ. И-ван
320-313 гг. до Р X. Янь-ван Куай
312-279 гг. до РХ. Чжао-ван Пин
278-272 гг. до РХ. Хуэй-ван
271-258 гг. до Р.Х. У-чэн-ван
257-255 гг. до Р.Х. Сяо-ван
254-225 ГГ. до РХ. Си

ЯНЬ ЗАПАДНОЕ
384-385 Мужун Юн
385-386 Мужун Цзюн 
386 Дуан Суй

Мужун Чжи
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386-396

386-396
396-397 
386
397-399 
399-401 
401-407 
407-409

348-360
360-370

409-430
430-436

398-405
405-410

Мужун Ван 
Мужун Чжун 
Мужун Юань

ЯНЬ ПОЗДНЕЕ
Мужун Чуй
Ли-цзун
Мужун Сян
Мужун Лин
Чжун-цзюнь
Чжао-вэнь-ди
Хуй-ди

ЯНЬ РАННЕЕ
Мужун Хуэй 
Ю-ди
I

ЯНЬ СЕВЕРНОЕ
Фэн Ба 
Чжао-чэн-ди

ЯНЬ ЮЖНОЕ
Мужун Дэ 
Чжао-вэнь-ди

ЯПОНИЯ. См. ЯМАТО
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