
Шумеро - 
аккадская 

цивилизация



 Шумеры — народ, заселявший Южную Месопотамию 
(междуречье Тигра и Евфрата на юге современного Ирака) на заре 

исторического периода. Шумерам принадлежит 
изобретение клинописного письма. Шумеры также знали 

технологию колеса и обожжённого кирпича.
 Аккадцы  — принятое в научной литературе  обозначение  

семитоязычного населения Месопотамии второй половины III тыс. 
до н. э. говорившего на аккадском языке; с аккадцами связано 

возникновение первого централизованного государства в истории 
Месопотамии — Аккадского царства.





В Южной Месопотамии  мало  деревьев и камня, поэтому первым 
строительным материалом были сырцовые кирпичи из смеси глины, 

песка и соломы. Раствором  служила  смесь песка, ила и жидкой 
глины.

Основу архитектуры  Южной  Месопотамии составляют светские 
(дворцы) и религиозные  монументальные постройки и здания. 

Первые из дошедших до нас храмов относятся к IV—III 
тысячелетиям до н. э. 

К сожалению, от храмов наиболее древней постройки до наших дней 
сохранились лишь руины, по которым практически невозможно 

восстановить внутреннее устройство и убранство культовых 
сооружений. Причина этого – влажный, сырой климат Двуречья и 

отсутствие какого-либо долговременного строительного материала 
кроме глины.



В конце III т. до нашей эры в Древнем Шумере появляется один тип храмовой 
постройки – зиккурат.

Он представляет собой многоступенчатую башню, «этажи» которой имеют вид 
сужающихся кверху пирамид или параллелепипедов, число их могло доходить до семи. 

На месте древнего города Ура археологи обнаружили храмовый комплекс, 
построенный царем Ур-Намму из III династии Ура. Это наиболее сохранившийся 

зиккурат шумеров, дошедший до наших дней.
Он представляет собой монументальное трехэтажное строение из кирпича, высотой 

более 20м. Нижний ярус храма, имеет форму усеченной пирамиды, площадь основания 
которой более 200м, высота 15м. Ее наклонные поверхности расчленены плоскими 

нишами, которые скрадывают впечатление тяжеловесности, массивности здания. Два 
верхних яруса храма сравнительно невысокие. На первый ярус ведут три лестницы – 
центральная лестница и две боковых, которые сходятся вверху. На верхней площадке 

находится кирпичная надстройка и главное место храма – его святилище. 
Строительным материалом для этой постройки служил сырцовый кирпич, но для 

каждого яруса он проходил различную обработку, что придавало кирпичным террасам 
зиккуратта различный цвет. Основание храма возводилось из кирпича с битумной 

обмазкой, поэтому нижний ярус – черный. Средний ярус из обожженного кирпича – 
красный. И самый верхний «этаж» - выбеленный.





Шумерский пантеон функционировал как ассамблея во главе с 
богом-царём. Собрание богов делилось на группы, основная из 

которых известна как «Великие Боги», состояла из 50 божеств и, 
по верованиям шумеров, вершила судьбу человечества. Также 

божества разделялись на творческие и не творческие. Творческие 
боги были ответственны за небо (Ан), землю (богиня-матерь 

Нинхурсаг), море (Энки), воздух (Энлиль). 
Человек, согласно шумерской мифологии, создан из глины, 

замешанной на божественной крови. Также у шумеров 
присутствовал миф о всемирном потопе.

Вселенная в шумерской мифологии состоит из нижнего и 
верхнего мира и землёй между ними. В целом нижний мир 

считался огромным космическим пространством под землёй, 
противовесом небесам. Нижним миром правили 

боги: Нергаль и Эрешкигаль.



Исследования учёных позволили выявить, что предки аккадцев — 
восточные семиты — поклонялись различным божествам, покровителям 
отдельных общин, но при этом семиты издревле избегали называть богов 
собственными именами. Каждое племя или община называла своего бога-
покровителя «господином» — ба’ал или бел, а богиню-покровительницу 

«богиней» — аc̠тар или иштар.
К моменту создания Аккадской державы семитские боги были адаптированы к 

шумерской мифологии. Бел стал обозначать верховного бога, которым в то 
время являлся Энлиль (впоследствии — Мардук); имя Иштар стало 

применяться, в принципе, к любой богине.



В основе шумерской письменности лежат пиктограммы. 
Первоначально число знаков в шумерском языке достигало тысячи. 
Постепенно их количество сократилось до 600. 
В шумерском языке существовало много односложных слов, поэтому 
оказалось возможным использовать логограммы, передающие 
подобные слова, для чисто фонетической передачи слов или 
грамматических показателей, которые не поддавались воспроизведе 
нию непосредственно в виде рисуночного знака-идеограммы. Таким 
образом, ло гограммы начинают применяться как силлабограммы.

Аккадская письменность была силлабо-логографической. Систему 
письма, писчий материал и клинообразную графику семиты Аккада 
заимствовали у шумеров. Каждый знак служил для обозначения одного 
или нескольких понятий, которые передавались в речи одним или 
несколькими словами. Таким образом, каждый знак мог иметь 
несколько, восходящих к шумерскому языку чтений, к которым 
добавлялись собственно аккадские прочтения, и каждое шумерское 
слово или выражение (т. н. шумерограмма) могло читаться и по-
шумерски и по-аккадски






