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История музея

Первое здание музея, предназначенного исключительно для коллекций античного искусства, 
было воздвигнуто в Берлине в 1897–1899 гг. по проекту архитектора Адольфа Брютта, 
основоположника Веймарской школы скульптуры. Торжественное открытие здания музея, 
напоминавшего древнегреческий храм, возглавил 18 декабря 1901 года прусский император 
Вильгельм II. В просторном дворе перед зданием были размещены монументальные 
произведения искусства из древних эллинистических городов.
Немецкие исследователи активно продолжали раскопки на территории Малой Азии и Египта 
в XX в., поэтому уже в 1908 г. первое здание Пергамона было снесено, и к 1918 г. на том же 
самом месте было отстроено новое величественное сооружение в соответствии с концепцией 
известного немецкого музейного деятеля Вильгельма фон Боде. Строительство затянулось до 
1930-х гг., когда три корпуса в неоклассическом стиле наконец-то стали домом для Античного 
собрания, Музея переднеазиатского искусства и Музея исламского искусства. 
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Источником поступления экспонатов 
были находки археологических 
экспедиций, которые организовывало 
Германское восточное общество 
(Deutsche Orient-Gesellschaft) в ареале 
распространения шумерской, 
вавилонской и ассирийской культур. 
Сюда относятся монументальные 
памятники архитектуры, рельефы и 
предметы меньшего размера, 
использовавшиеся в отправлении 
культа, быту и как украшения.
Для приёма этих экспонатов в 1899 
году в Королевском музее был открыт 
Отдел Передней Азии. Первоначально 
эти находки поступали на хранение в 
музей кайзера Фридриха 
(Kaiser-Friedrich-Museum, ныне Музей 
Боде), где они были открыты для 
общего обзора до 1929 года, пока в 1930 
году не открылся Пергамский музей.



Наиболее впечатляющая часть экспозиции находится в центральном зале музея: здесь 
расположены всемирно известные ворота богини Иштар и элементы прилегавшей к ним 
Дороги процессий в Вавилоне, фрагменты тронного зала царя Навуходоносора II. Темно-

синие стены украшают изображения львов, быков и драконов как символы главных божеств 
Вавилона. В этом зале также находится модель легендарной Вавилонской башни, главного 
святилища городского божества Мардука, благодаря чему мы можем точнее представить 

архитектуру этого города.



В музее также можно увидеть другие уникальные произведения архитектуры древнего 
Востока. Здесь находится реконструкция храмового фасада святилища Эанны, украшенного 
глиняной мозаикой, и кирпичный фасад храма Инанны с фигурами божеств. Они были 
найдены в бывшем месопотамском городе Урук. 
В конце 1920-х ученые из Германии начали раскопки древнего храма — святилища Инанны. 
Она — предшественница Иштар, главная богиня в пантеоне шумерской религии.
Ученые реконструировали часть стены, воспроизведя оригинальную кладку из кирпича. В 
ней были изображены чередующиеся мужские и женские фигуры, держащие сосуды, из 
которых струится вода. Бородатые мужчины в чешуйчатых юбках олицетворяют горы, 
женщины в украшенных волнистыми линиями юбках — воду. Такие символы были 
чрезвычайно важны для территорий Южной Месопотамии. Вода являлась источником 
жизни, плодородия, надежного положения человека, зависящего от грозных сил природы. 
Декоративный прием, который использован на фасаде, очень интересен и оригинален. Он 
называется «метод прямого высекания»: скульпторы рубили изображения непосредственно 
по кирпичу. 
Храм Инанны при раскопках выглядел как конструкция с небольшим передним двором 
имела размеры от 22,5 до 17,5 метров, и имела нишевый фасад на внешних стенах. В 
непосредственной близости от этой конструкции были найдены остатки многообразных 
кирпичей, вероятно, используемых как украшения для наружной стены. При 
реконструкции и сборе осколков возник какой-то похожий на нишу светящийся фасад, 
выступающие части которого были украшены полусожженными символами и змеевидными 
лентами, также в этой нише стояли божественные фигуры. Как раз один из этих кирпичей 
дал информацию о застройщике. 

фрагменты храмов Эанны и Инанны , 
построенных царём Караиндашем в Уруке



Статуя ассирийского царя Саргона II и
 статуя крылатого быка у входа во дворец 

Саргона II.

Саргон II представлен здесь в 
поклонении своим богам, 
которые начертаны 
символами у верхнего края 
статуи. Саргон сообщает им о 
своих военных успехах в 
Вавилонии, Мидии, Урарту и 
Сирии. 

Памятник был найден в 1845 
году в древнем городе 
Китион, в районе 
современного Ларнаки на 
Кипре, что свидетельствует о 
временном влиянии 
ассирийского царя на этот 
остров.



На этом рельефе, представляющем искусство 
древних хеттов, показан бог неба и грозы. 
Отличительная черта хеттской манеры изображения 
— характерные миндалевидные глаза очень 
большого размера. Ортостат являлся частью 
скульптурного оформления наружных ворот замка в 
Самале. Ворота обнаружили в 1882, больше 
половины найденных плит были украшены 
рельефными изображениями. Очевидна разница 
ассирийского и хеттского искусства. Данный рельеф 
выше, линии не столь изящны, количество деталей 
меньше, общая обработка поверхности более 
простая, а в портрете другой этнический тип. На 
гладком фоне отчетливо выделяются символы 
божества: молнии, кинжал и ритуальный топорик. 
Обращает на себя внимание традиционная для 
хеттов декоративная обработка кромки уха.

Ортостат с изображением бога неба и 
грозы 847 до н. э. Базальт. 135x65

Памятник доставлен в Берлин вместе с другими 
похожими плитами в 1855. Ученые считают, что 
ортостат являлся частью оформления интерьера 
так называемого Северо-Западного дворца Кальху. 
Здесь правитель представлен в компании двух 
демонов-духов (один срезан справа), которые 
благословляют его. Качество изображения 
непревзойденно: тончайшая проработка деталей 
одежды, строгая симметрия и особая 
гармоничность пропорций, но главное — это, 
конечно, рисунок мышц рук и ног, их пульсация 
под кожей. От рельефа исходит ощущение 
древней мощи: простые монументальные силуэты 
излучают силу и жесткость эпохи, которая 
породила подобные произведения искусства. 
Узнаваемые черты ассирийской культуры 
относятся именно к периоду царствования 
безжалостного, воинственного Ашшурнасирпала.

Ортостат — это название плиты 
с рельефом в ассирийском 

искусстве , которое к IX–VIII 
векам до н . э. достигло расцвета . 

Ортостат с рельефом 880–856 до н. э. 
Алебастр. 234x215



Это исключительный по качеству, образности и 
динамике рельеф из Северо-Западного дворца в Кальху, 
изображающий царскую охоту. Первоначально он был 
раскрашен. Ашурнасирапал стоит на колеснице и 
целится в льва. Сцена демонстрирует все признаки 
расцвета ассирийского стиля в искусстве: во-первых, 
низкий рельеф с виртуозной полировкой поверхности, 
алебастр словно дышит и вибрирует, кажется, что 
изображение легко и быстро процарапано. Во-вторых, 
впечатляет строгость стиля, аскетичность и суровость 
манеры. Мастера не интересует ничего, кроме 
победоносной охоты царя, погони и ранения добычи. 
Сцена производит целостное и лаконичное впечатление, 
однако она на самом деле полна деталей, не упущено ни 
одной подробности в экипировке и действиях. Несмотря 
на общую условность, рельеф является тщательным 
пересказом процесса охоты. Здесь совмещены 
орнаментальные приемы с реалистическими, даже 
натуралистическими, в пределах изображения одной 
фигуры. Данный рельеф мог трактоваться и 
символически: царь — защитник страны от опасности.

В этом классическом рельефе со сценой охоты 
проявлены основные черты и идеалы ассирийского 
искусства. Сцены охоты — традиционный мотив из 
жизни царя, его привилегия, отдых и развлечение. 
Данное пристрастие было призвано свидетельствовать 
о физической силе и отваге повелителя. Ловкость, 
хитрость и жестокость — вот качества, которые 
прославляли такие рельефы. Ашшурбанипал был 
очень воинственным, всеми силами стремился 
укрепить ассирийскую державу, однако крайне слабым 
физически, мнительным и агрессивным по отношению 
к людям. Поэтому все искусство того времени 
направлено на прославление его мощи и 
несокрушимости. Неизвестно, действительно ли 
правитель любил охотиться или придворные мастера 
просто использовали традиционные аллегории 
царской власти. Существует, например, большое 
количество письменных свидетельств того, как 
Ашшурбанипал возглавлял воинские походы, но 
древние источники из соседних стран говорят, что 
этими сражениями он руководил из дворца.



Шумерские цилиндрические печати

• Народы Месопотамии отличались любовью к знаниям и науке. Недаром найдено большое 
количество изображений молитв богу письменности. Именно в Вавилонии и Ассирии 
появились первые систематизированные библиотеки и архивы. 

• Данный примечательный оттиск из лазурита является ритуальной печатью бога грома и 
дождя Адада. В одной руке у героя — молнии, другой он держит двухголовое мифическое 
существо. Одежда бога и пространство вокруг щедро оформлено астрологическими 
символами. Вавилоняне были превосходными астрономами, именно они разработали 
календарь, который переняли греки, а позже и вся Европа. Дело, однако, в том, что точные 
научные расчеты стали бы невозможны для них без религиозных и мистических верований, 
даже суеверий, позволивших сделать верные наблюдения. Спустя двести лет после 
изготовления на ритуальной печати по специальному распоряжению царя Асархадона было 
написано имя Мардука, о чем свидетельствует текст.

Печать бога Адада. IX век до н. э. Лазурит. 1 2,5 см x 3,2 см



С этой работы стоит начать рассказ о древних 
памятниках, обнаруженных археологами в 
Ассирии. Статуэтка найдена в вестибюле 
архаического храма Иштар в Ашшуре, столице 
древнего государства, названной в честь 
верховного бога. Подобные фигурки типичны 
для искусства того времени: большие глазницы, 
традиционная тяжелая шерстяная юбка, 
молитвенное сложение рук. Ученые 
предполагают, что некоторые части фигурки 
были раскрашены. Обращает на себя внимание 
так называемая архаическая улыбка. Ее 
использовали мастера многих древних культур, 
чтобы показать благие намерения. Скорее всего, 
такие статуэтки стояли по периметру священного 
помещения и ритуально представляли людей, 
преподнесших их богам.

Статуэтка молящегося 2400 до н. э. Алебастр. Высота — 46 см



Не осталось никаких сведений о том, где была 
найдена эта голова. Однако, если судить по 
чисто стилистическим признакам, то ее 
можно отнести к так называемому 
новошумерскому периоду. Серии богатейших 
находок, в основном статуэток жрецов и 
правителей, датируются 2100-ми до н. э. Эта 
голова принадлежала, скорее всего, 
скульптурке, изображавшей жреца. Для этого 
сословия типична выбритая голова. 
Сросшиеся брови считались признаком 
красоты. Голова очень изящна, черты 
гармоничны, идеализированы, без лишней 
детализации. Тонкий нос сочетается с 
округлым, мягким овалом лица. Фактура 
обработанного известняка очень приятна.

Мужская голова 2140–2120 до н.э. Известняк. Высота — 13см



Известно большое количество подобных 
статуэток из диорита. Диорит — темная, 
очень твердая горная порода, 
использовавшаяся в Египте и Месопотамии 
наряду с гранитом и базальтом. Этот камень 
трудоемок в обработке, чтобы его 
отполировать, требовалось непревзойденное 
мастерство и большое количество времени. 
Неизвестные ваятели прорезали элементы 
головного убора, условно наметили 
пластичные, гибкие линии одежды энси — так 
называли правителя, который совмещал 
руководство шумерским государством Лагаш с 
функциями жреца. Подобное молитвенное 
положение рук могла иметь и предыдущая 
статуэтка. Ученые определили личность 
изображенного по посвятительной надписи, 
выбитой у него на спине. Эта скульптура 
символически обращалась с молитвой к 
стражу подземных врат Нингишзиде, именно 
он был покровителем всего рода Нингирсу и 
его отца Гудеа.

Статуэтка Ур-Нингирсу 2117 до н. э. Диорит. Высота — 18



Искусство периода Ахеменидов в Персии VI–IV веков до н. э. 
отличается большим своеобразием, сохраняя родство с культурой 
соседних регионов. Скульптура Ахеменидов в основном 
представлена в виде рельефов и немыслима без архитектурного 
окружения. Отдельно стоящие круглые изваяния чрезвычайно 
редки, в основном это небольшие поделки и элементы декоративно-
прикладного искусства.
Данная серебряная фигурка очень цельная по силуэту и деталям. 
Она совсем небольшая, однако производит впечатление 
полноценной портретной скульптуры. Одежда, немного 
непривычная для европейского человека, выделана с большой 
точностью. Взгляд устремлен куда-то в сторону, общая трактовка 
лица реалистична и индивидуальна. Скованность ощущается только 
в исполнении рук, которые видны из-под традиционной иранской 
верхней длинной одежды. Скорее всего, изображенный мужчина 
знатного происхождения.

Статуэтка бородатого перса. V век до н. э. Серебро. Высота — 11,9 см



Клинописные таблички с договорами

• В Месопотамии в XX–XIX веках до н. э. постепенно возвышается Вавилон («Ворота Бога»). Расцвет 
общества произошел в XVIII столетии до н. э. при выдающемся правителе — царе Хаммурапи. Это – 
юридические документы именно той эпохи. Именно благодаря упорядочению законодательной 
деятельности вавилонскому обществу удалось достичь расцвета. Такие клинописные документы 
археологи находят по всей территории Месопотамии, они служат главным средством реконструкции 
жизни древней цивилизации. Справа — конверт, нужный, чтобы обеспечить надежность договора. 
Если возникали претензии по его существу, часто именно нетронутость упаковки, в которую 
укладывали контракт сразу после заключения, свидетельствовала о том, что никаких изменений в нем 
после обоюдного подписания не было сделано.
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• Гораздо реже встречаются документы, которые фиксируют события или особые случаи. Часто 
помимо текста они сопровождаются изобразительными символами и даже иллюстрациями. Хотя 
существование таких юридических свидетельств известно с III тысячелетия до н. э., то есть это 
устойчивая форма договоров, сказать точно об их значении и функциях нельзя. Обычно они 
помещались на видном месте наподобие межевого камня. Символы богов должны были означать 
легитимность сделки.

• Представленная здесь сценка договора сделана очень живо, движения рук вырезаны с большим 
реализмом. В рельефе нет ни малейшей скованности. Судя по разному масштабу изображенных, 
человек слева занимал более высокое положение в обществе.



Uruǳ – 5000 Jahrǃ Megacitɖ

В 2013 году, по случаю 100-летнего юбилея текущего проекта 
немецких раскопок, в Пергамском музее проводилась специальная 
выставка об Уруке. В рамках этой экспозиции были выставлены 
самые ранние примеры крупных городских объектов вместе с 
вновь созданными виртуальными реконструкциями.



Спасибо за внимание !


