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Мидия и мидийцы в клинописных источниках:  

имена и события 

И.Н. Медведская 
Институт восточных рукописей РАН 

М.А.-К. Дандамаев 
Институт восточных рукописей РАН 

В статье рассмотрены основные события истории Мидийского царства, которые реконструи-

руются на основе сведений ассирийских и вавилонских клинописных текстов IX–V вв. до н.э. 

Сохранившиеся в них топонимы служат основанием для локализации мидийских владений 

накануне образования Мидийского царства; личные имена позволяют иногда уточнить рели-

гиозные верования мидийцев, иерархическую структуру мидийского населения. 
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Клинописные источники отражают несколько этапов взаимоотношений Ассирии  
и позднее Вавилонии с Мидией и мидийцами с конца IX по V в. до н.э. В IX–VIII вв. 
до н.э. завоевательная политика ассирийских царей на востоке в странах Древнего 
Ирана формировалась в зависимости от результатов противостояния двух могущест-
венных царств Древнего Востока того времени — Ассирии и Урарту. В конце IX в.  
в результате неудачного для Ассирии конфликта c Урарту, закрепившимся на завое-
ванных землях в районе оз. Урмия на северо-западе Ирана, ассирийские цари были 
вынуждены изменить направление завоевательных походов в обход урартских вла-
дений. В 815 г. армия Шамши-Адада V (823–811) была направлена на восток против 
разрозненных владений страны Мидии (Mādāja) (Хамаданская равнина). В Мидии 
ассирийцам удалось разрушить город Сагбит (Сагбат), владение царя Ханацирука 
(RIMA 3, 183–186, A.O.103.1 i: 53b, ii: 1–59, iii: 1–36). Лингвистическая принадлеж-
ность имени царя остается спорной: допускалось его иранское происхождение (Гран-
товский 2007: 232–233), но против иранской этимологии возразил Р. Цадок (Zadok 
2002: 121). Однако название города Сагбат представляет аккадскую передачу арий-
ского топонима *Sam-gmāta до перехода *s > *h, и, следовательно, эта форма могла 
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предшествовать др.-перс. Hangmatāna (греч. Экбатана, столица Мидии, совр. Хама-
дан) (Медведская 2018: III.4). Адад-нерари III (810–783) совершил не менее шести 
походов против Мидии. Кроме собранной дани они не дали Ассирии конкретных 
результатов. В период нового подъема Ассирии во второй половине VIII в. при Тиг-
латпаласаре III (745–728) начала складываться новая концепция завоевательной по-
литики Ассирии. Вместо грабительских походов ассирийские цари стали создавать 
провинции на завоеванных территориях, которые превращались в источник постоян-
ного дохода и в плацдарм для дальнейших завоеваний. В 737 г. целью похода Тиг-
латпаласара III была названа Мидия. Царь сообщает о своих успехах и образовании 
новых провинций, о чем свидетельствует упоминание об установке шести стел в за-
воеванных странах1. В действительности ассирийцам удалось удержать власть только 
в двух провинциях — Бит-Хамбан и Парсуа. Остальные провинции пришлось вновь 
завоевывать. Из 13 имен мидийских данников, выделенных Х. Тадмором на одной  
из шести сохранившихся стел 737 г. (Tadmor 1994: 106–107, St. IIB: 31′–43′), не ме- 
нее девяти являются иранскими: Ugsatar, Amaku, Ramateiia, Mitraku2, Ušru, Uitana, 
Ami(e)tana, [Šata]parnu (Zadok 2002: 120, 6.9.1.1, 6.9.1.3, 7.8.2.1, 6.7.5.1, 6.9.1.4, 
6.9.1.5, 6.1.3.2), Šatašpa (Грантовский 2007: 274, примеч.)3. 

Саргон II (719–705) полностью сосредоточился на восточном фронте, развязав 
борьбу за передел сфер влияния на территории Древнего Ирана. И начал он с того, 
что не удалось свершить Тиглатпаласару III. Образовав в 716 г. две провинции — Хар-
хар и Кишесу, он соединил границы ассирийских провинций с мидийскими владе-
ниями. В течение 716–713 гг. Саргон ежегодно совершал походы на восток. В 714 г. 
ему удалось временно остановить продвижение урартов в страны Древнего Ирана, 
уничтожив их приурмийский плацдарм. Но завоевать все разрозненные мидийские 
владения Саргон не смог — он лишь включил в провинции Хархар и Кишесу запад-
ные окраинные мидийские территории. В состав провинции Кишесу (Кар-Нергал) 
попал Сагбат/Хангматана, в провинцию Хархар вошла область Ш/Cапарда, владетель 
которой на стеле из района Асадабада назван Daiku. Это имя сопоставлялось с име-
нем маннейского правителя Dai(a)ukki(u) (Levine 1972: 48, l. 47), который в свою 
очередь отождествлялся с основателем мидийской династии Дейоком у Геродота 
(Грантовский 2007: 284 сл.). Предлагались разные объяснения относительно связи 
между правителем Манны и основателем мидийской династии, но не все исследова-
тели соглашались с этим отождествлением, и прежде всего потому, что в 715 г. пле-
ненный правитель Манны был выслан в Сирию. И хотя в этой связи более предпоч-
тительным является имя западномидийского владетеля Daiku, вероятнее считать, что 
это имя носили разные персоны. Важнее в данном случае происхождение этого име-
ни. Некоторые исследователи считали его неиранским, однако Э.А. Грантовский еще 
в 1970 г. привел дополнительные доказательства другой точки зрения, согласно  
которой имя Дейок-Дайукка является иранским именем-титулом в значении «гла- 
ва», «вождь», «руководитель страны» (Грантовский 2007: 287, 288, 304; Zadok 2002: 
126, 7.5.8,1). Из 14 сохранившихся на стеле имен, помимо Daiku, еще 7 имен опреде-

                                            
1 Акт образования провинции сопровождался назначением ассирийского наместника и установкой сте-

лы. 
2 Митраку — первое упоминание Митры в иранской ономастике (Tadmor 1994: 106–107, примеч.). 
3 Upaš обычно относят к неиранским именам, хотя Э.А. Грантовский допускал вероятность этого 

(Грантовский 2007: 271–272). Согласно Р. Цадоку, краткость имени затрудняет его лингвистическую при-
надлежность. Имя Šataqupi, возможно, иранское (Грантовский 2007: 274, примеч.). 
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ленно иранские и одно — возможно, иранское: Karakku, Mašd/takku, Razištu, Ušra,  
Satarp/bānu, Zardukka, Ištesukku(?) (Грантовский 2007: 290, 304, 369, 370, 372, 377–
379; Zadok 2002: 116, 120, 126–129), Šitirpašura (Zadok 2002: 117). 

После 713 г. до н.э., когда ассирийцы дошли до отдаленных пределов Мидии у го-
ры Бикни (совр. гора Демавенд) и получили дань от 45 начальников поселений (име-
на не сохранились), походы сюда надолго прекратились (Медведская 2018: IV.1). 
Только около 677/676 г. Асархаддон (680–669) дошел до горы Бикни и страны с ирано-
язычным названием Патуш’ара (Patušarra/Patišhvar(i)). Здесь были захвачены два ми-
дийских правителя — Šid/tiparna и Eparna/Parnu(a) (иран.) (Грантовский 2007: 279, 
372–374; происхождение второго имени спорно: Zadok 2002: 126, 130), и со всем  
их имуществом и домочадцами они были доставлены в Ассирию (Heidel 1956: 24,  
iii: 53–61). 

Как уже отмечено, в VIII в. некоторые мидийские владения на западе Хамаданской 
равнины вошли в состав ассирийских провинций, но, помимо них, с конца VIII в. 
часть мидийских владетелей находились в вассальной зависимости и платили асси-
рийцам дань, хотя их владения не входили в состав провинций. Об этом, в частности, 
свидетельствует способ доставки почты в Ассирию из Мидии, которую посылали 
царские сборщики дани. Сначала она доставлялась в одну из ассирийских провинций 
мидийским курьером, а затем переправлялась в Ассирию царю (Fuchs, Parpola 2001: 
XXXIX). Следовательно, те районы Мидии, где в тот момент находились сборщики 
дани, не входили в состав ассирийских провинций. 

В 671 г. до н.э. в Иране вспыхнуло антиассирийское восстание, которому предше-
ствовал период формирования антиассирийской коалиции во главе с Мидией и Ман-
ной4. Мидийские правители стояли перед выбором — продолжать подчиняться Ас-
сирии или объединяться против нее, и по этой причине, очевидно, между ними воз-
никали конфликты. Так, в 677 г. в Ниневию прибыли три мидийских правителя Zana-
sana, Ramataia и Uppis, которые просили помощи и покровительства ассирийского 
царя в связи с угрозами против них других правителей Мидии. Их имена иранские 
(Грантовский 2007: 104, 137, 242, 266, 271–272). Царь помог им, но взамен на них 
была наложена ежегодная дань (Heidel 1956: 24, 26 iv: 1–19). Один правитель — Ра-
матейя из Ураказаба(р)ны — известен по называвшемуся прежде «вассальному дого-
вору» Асархаддона, который был заключен в 672 г. по случаю объявления царевича 
Ашшурбанапала наследником (Parpola, Watanabe 1988: XXIX–XXX, text 6). Но дого-
вор заключал только клятву в верности назначенному наследнику. Присланные асси-
рийскому царю мидийские воины, принесшие ему клятву верности, служили в ох-
ранном корпусе, сопровождали царевича в походах и жили при дворе5 (Liverani 1995: 
57f). Из семи сохранившихся в договоре имен два имени определенно иранские: уже 
известный Раматейа из Ураказаба(р)ны (Грантовский 2007: 103–104, 266, 269, 272), 
Burdadi/a из Карзитали (Там же: 273); имя — Ḫatarna из Сик/гриса, вероятно, тоже 
иранское (Там же: 277, 279). Р. Цадок сомневается в иранской принадлежности двух 
последних имен (Zadok 2002: 1, 126). Все три владения были мидийскими. 

Прибывшие на службу по договору мидийцы представляли проассирийскую часть 
Мидии, поскольку формально клятву за своих людей давал каждый из «владык посе-
                                            

4 О ситуации в Древнем Иране накануне восстания см. (Медведская 2018: IV.1). 
5 В договоре нет ни одной статьи, регулирующей обязанности вассалов. Сообщение Ктесия о дружбе 

нанятых на военную службу ассирийским царем мидийца Арбака и вавилонянина Белесия подтверждает 
подобную практику найма воинов, отраженную в этом договоре (Медведская 2018: I.1; IV.1). 



ИСТОРИОГРАФИЯ  И  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

 

39

лений», в том числе обязанный ассирийцам за помощь Раматейа (Liverani 1995: 57f). 
Все это свидетельствует о том, что в первой трети VII в. мидийцы были вовлечены  
в повседневную жизнь как в ассирийских провинциях в Иране, так и на территории 
самой Ассирии. По-видимому, еще в период правления ассирийского царя Синаххе-
риба (704–681) некоторые мидийцы жили в Ниневии. Например, в 683 г. некий Par-
tāma взял у одного ассирийца в долг значительное количество вина с обязательством 
погасить этот долг (Kwasman, Parpola 1991: XXIII, 147–148, No. 181, 4; No. 182, 3). 
Партама — иранское имя, и, по всей вероятности, его носитель был мидийцем, кото-
рый жил временно или постоянно в Ассирии (Dandamayev 1992: 111, No. 230). За-
кончился период односторонних, агрессивных со стороны Ассирии отношений, на-
чиналось время взаимных и иногда мирных контактов между ассирийцами и мидий-
цами. 

Но уже к концу 670-х годов ситуация коренным образом изменилась. В 671 г. на-
чалось антиассирийское восстание. Сведения о нем сохранились только в неофици-
альных документах ассирийского царя — в запросах к оракулу бога Шамаша. Нака-
нуне восстания обстановка на восточной границе ассирийских владений была неспо-
койной. Ассирийские отряды, посылаемые за сбором дани, возвращались в крепости 
на территории провинций с пустыми руками. Их грабили мидийские, маннейские, 
киммерийские и тогда еще скифские отряды6. Само восстание началось с осады кре-
постей в ассирийских провинциях Хархар и Кишесу. Из всех участников восстания 
(мидийцы, маннеи, киммерийцы, эллипийцы) Асархаддон назвал по имени только 
мидийских вождей: Kaštariti — владетеля г. Кар-Каши (находился в области Сагбат/ 
Хангматана, включенной в 716 г. в провинцию Кишесу), Dusanni — правителя ми-
дийской Сапарды в провинции Хархар и Mamitiaršu — «владыку мидийцев»7. Из трех 
имен первое имя бесспорно иранское (Zadok 2002: 120; Грантовский 2007: 372); не-
ясна принадлежность имени Дусанни (Zadok 2002: 130); имя Мамитиаршу, согласно 
Э.А. Грантовскому, также иранское (Грантовский 2007: 271, 372), хотя Р. Цадок воз-
ражает против его иранской этимологии (Zadok 2002: 120–121). Лидером восстания 
был Каштарити: из 23 запросов Асархаддона к оракулу в связи с восстанием в семна-
дцати названо его имя (в остальных запросах имена не сохранились) (Starr 1990: 
No. 41–45, 48–53, 56–57, 59–62). Один раз вместе с ним назван Мамитиаршу (Ibid.: 
№ 41) и трижды Дусанни (Ibid.: No. 45, 50–51). Главенствующей силой в восстании 
были мидийцы из области Сагбат, которая в дальнейшем стала центром Мидийского 
царства со столицей Хангматана/Экбатаны8. 

Антиассирийское восстание в Иране было успешным. Об этом косвенно свиде-
тельствуют ассирийские источники. Во-первых, в общей сводке завоеваний Асархад-
дона, составленной в конце его правления, не упомянута ни одна из его побед в стра-
нах Древнего Ирана (ARAB II, § 710). Во-вторых, в одном из донесений царю около 
670–669 г. сообщается об установке сторожевых постов на ассирийской границе с 
Манной и Мидией; царь требовал, чтобы воины гарнизонов не пренебрегали «охран-
ными обязанностями» (Lukko, Buylaere 2002: XXVI, No. 148; Starr 1990: LVIIIf). Эта 
оборонительная позиция симптоматична. В-третьих, ассирийские крепости, захва-
                                            

6 В самом восстании скифы, судя по ассирийским источникам, уже не участвовали. 
7 Неясно, стал ли Мамитиаршу участником восстания, в запросе говорится только о возможности тако-

го союза. 
8 О результатах восстания, о взаимоотношениях двух главных союзников — Манны и Мидии — в по-

следующие годы см. (Медведская 2018: IV.2). 
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ченные Манной в ходе восстания, оставались в ее владении более 10 лет. Взаимоот-
ношения двух главных союзников в последующие годы также свидетельствуют о 
результатах восстания и об усилении Мидии. Начиная с 660-х годов усиление Ми-
дии, созревшей для экспансии, начинает пугать часть маннейской правящей верхуш-
ки; боязнь превратиться из союзника в побежденного толкнула Манну к союзу с Ас-
сирией, которому она осталась верной до самого конца. Мидия окончательно потеря-
ла своего союзника. 

Последний раз Мидия упоминается в ассирийских текстах в 658 г. до н.э. Тогда ас-
сирийцы захватили в плен мидийского «владыку поселения» по имени Biriz(i)ḫatri 
(Piepkorn 1933: B, IV, 3–8; имя, возможно, др.-перс.: Грантовский 2007: 240; возра-
жения см.: Fuchs, Schmitt 1998: 346b; Zadok 2002: 120). Сама незначительность этого 
события, внесенного, однако, в анналы, свидетельствует о том, что планы Ассирии 
по завоеванию Мидии так и не были осуществлены. 

Вскоре Ассирия была отвлечена событиями в Вавилонии, где в 652 г. до н.э. 
вспыхнуло антиассирийское восстание, которое с большим трудом было подавлено  
в 648 г. Мидия, очевидно, была на стороне восставших (упоминаемая тогда под ар-
хаическим названием «Гутиум» в вавилонских документах, см.: Дандамаев 2009: 
311), но среди наказанных Ашшурбанапалом (667–635/27) стран она не названа 
(Медведская 2018: IV.3). Возвышение Мидии совпало по времени с внутриполитиче-
ским кризисом в Урарту, который привел к распаду царства в 640-е годы, что и об-
легчило Мидии его завоевание. В 630-е годы Мидия завоевала Аншан (иран. Пар-
су/а(м)а(ш) / (греч. Персида) (Грантовский 2007: 163, 252–254; Медведская 2018: 
IV.3). Персида тогда была потенциальным союзником Ассирии и могла представлять 
опасность для южных рубежей Мидии в период, когда Ассирия и Мидия, вероятно, 
уже осознавали неизбежность войны. 

Весь этот период возвышения Мидии, начиная с успешного антиассирийского 
восстания, связан с правлением Каштарити-Фраорта9 (678–625). Именно он, согласно 
Геродоту, начал покорение «всей Азии народ за народом» (Геродот: I, 102), которое 
продолжил Киаксар. 

Около 629 г. до н.э. в результате сложных социально-экономических причин и не-
благоприятных внешних факторов (Zawadzki 1988: 14–22; Медведская 1992: 226–
231) Ассирия распалась на два царства или два «правительствующих центра» во гла-
ве с Ашшуром и Ниневией. Вавилония вновь начинает борьбу с Ассирией. В конце 
626 г. царем Вавилонии стал Набопаласар (626–605), который возглавил окончатель-
ную борьбу за независимость своей страны (Grayson 1975: 88, Chr. 2: 14–15, Chr. 16: 
24). Мидия, обеспечившая к тому времени свою безопасность на северном и южных 
флангах, «обратила свое лицо» к Ниневии. 

Более 10 лет длилась трудная для Набопаласара война с Ассирией за освобожде-
ние Вавилонии от ассирийского господства, и только в 616 г. война перешла на тер-
риторию Ассирии. В 616 г. в войну вступил мидийский царь Umakištar10 (Киаксар, 
625–585). В 614 г., согласно вавилонской хронике (Grayson 1975: Chr. 3: ll. 24–30), на 
развалинах завоеванного Киаксаром Ашшура оба царя заключили договор о союзе  
и дружбе. В 613 г. в провинции Суху на Среднем Евфрате вспыхнуло проассирийское 
восстание, с которым Набопаласар самостоятельно не смог справиться, он почти те-
                                            

  

9 Об отождествлении Каштарити и Фраорта см. (Медведская 2018: IV.4). 
10 Бесспорно иранское имя hUvaxštra; в ассир. передаче — Uksatar, в вавил. — Umakištar, в элам. — 

Makištara (Грантовский 2007: 361–362; Zadok 2002: 125, 129). 
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рял власть, и ассирийцы впервые за много лет могли изменить ситуацию в свою 
пользу. Будущее обоих государств было предопределено вмешательством Мидии, ко-
торая разгромила восставших (Grayson 1975: Chr. 3: 31–35; Zawadzki 1988: 66–67, 
109–110), став лидирующей силой в войне (Алиев 1960: 240). Кульминацией войны 
явился разгром Ниневии объединенными силами союзников в 612 г. Вавилонская 
хроника и анализ боевых действий в 616–613 гг. обнаруживают бесплодность пер-
вых побед Набопаласара, а иногда и слабость его власти. Примечательно, что ан-
тичные авторы считали именно мидийцев решающей силой в этой войне; Геродот 
даже не упоминает вавилонян в данном контексте (Геродот: I, 106). Сутью завер-
шающего этапа войны стала борьба союзников за обладание ассирийскими терри-
ториями, результаты которой пока остаются спорными (Медведская 2018: IV.5). 
Победа вавилонян при Каркемише в 605 г.11 ознаменовала конец Ассирийского 
царства и создание двух новых мировых держав — Мидийского и Нововавилонско-
го (или Халдейского) царств. 

Дружественные связи Мидии и Вавилонии, установившиеся в ходе войны с Асси-
рией, оставались таковыми недолго. К 596 г. отношения между ними ухудшились 
настолько, что с целью приуменьшить важную роль Мидии в войне была даже пере-
писана та часть хроники Гэдда, в которой описывались действия обоих союзников 
против Ассирии, и название Мидии в тексте было заменено на Умманманду12 
(Zawadzki 1988: 99–113, 132–143; Медведская 1992: 227–230). Тем не менее в силу 
ряда причин отношения между ними оставались регулярными и разносторонними.  
В частности, обе стороны принимали беженцев: в вавилонских документах, напри-
мер, упоминается беженец из Мидии по имени Madbannu13, который возглавлял 
группу мидийских беженцев при дворе Навуходоносора II (605–562) (Weidner 1939: 
930). Очевидно, беглые мидийцы остались в Вавилонии навсегда. В одном вавилон-
ском письме от 591 г. упоминаются несколько вавилонян, которые бежали в Мидию, 
но приказ вернуть их обратно остался без ответа (Dougherty 1933: No. 395). 

Около 550 г. в Мидийском царстве произошел военный (династический) перево-
рот, мидийский царь Астиаг14 был арестован, власть в стране перешла к Киру из рода 
Ахемена, царю Аншана, вассального владения Мидии. Конец мидийской династии — 
это начало истории Ахеменидской державы. Но уничтожения Мидийского царства не 
было, произошла лишь смена династий. Поэтому первое иранское государство было 
по существу Мидо-Персидским (или Мидо-Ахеменидским). Мидийцы сохраняли свою 
армию, свое привилегированное положение, занимая высокие посты. Хотя после по-
пытки восстановить свою власть в стране в 522 г. положение мидийцев пошатнулось 
(Медведская 2018: IV.6). 

Сохранились свидетельства о том, что иранцы (вероятно, мидийцы) несли службу 
при вавилонских царях еще до завоевания Месопотамии персами. Например, два 
дубликата документа времени царствования Набонида (556–539) упоминают некоего 
                                            

11 Об участии мидийцев в осаде Каркемиша нет прямых свидетельств, но исключать его нельзя. Во вся-
ком случае, Навуходоносор II, готовясь к войне против Иудеи, обращался за поддержкой к мидийскому 
царю в 597 г. (Zawadzki 1988: 133). 

12 Одно из древних обозначений оракульских предсказаний, таких как Аншан, Аккад, Гутиум и др.; на-
пример, вавилонский царь назван царем Аккада (Дьяконов 1951: 34–37). Против появления третьего уча-
стника событий, названного умман манда, см. (Алиев 1960: 240–245). 

13 Согласно Р. Цадоку, имя иранское, но возможно чтение Kurbannu — типично вавилонское имя (Dan-
damayev 1992: 96, No. 182). 

14 Иранское имя в вавилонской передаче Ištumegu (Грантовский 2007: 94). 
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Bagi’āzu (др.-перс.), который был царским представителем в храме Эанна в Уруке 
(Dougherty 1920: No. 169/231). Оба документа были составлены менее чем за три ме-
сяца до падения Вавилона в 539 г. до н.э. (Dougherty 1920: No. 169). Этот Багиазу, 
вероятно, был потомком одного из мидийцев, живших при дворе Навуходоносора II 
лет за 50 до этого (см. выше). 

Между Мидией и Вавилонией, когда они стали сатрапиями Ахеменидской импе-
рии, продолжались регулярные связи. Многие мидийцы стали оседать в Вавилонской 
сатрапии в качестве государственных чиновников, царских воинов, жрецов, а воз-
можно также как частные лица. В вавилонских документах ахеменидского времени 
упоминаются около 400 иранских имен, носителями которых были приблизительно 
две тысячи лиц иранского происхождения. Например, в одном документе относи-
тельно расходов в храме Эанна в Уруке в период царствования Кира II или Кам-
биза II (530–522) (дата составления текста не сохранилась, но в нем упомянут на-
местник Вавилона Угбару15) записаны расходы на приобретение питания для лиц, 
которые дежурили на военных постах; среди таких расходов говорится о 30 сиклях 
серебра, выданных одному «мидийцу распорядителю» (bēl ṭēmi), имя которого не 
сохранилось (Moore 1939: No. 89). В том же тексте упомянуты также мидиец по 
имени Šummu16 и один хорезмиец. В период правления Дария I мидиец по имени 
Kakia владел полем близ Вавилона (Strassmaier 1897: No. 51). В 520 г. до н.э. дом 
предпринимателей Эгиби уплатил ему 5 курру (900 литров) фиников, очевидно, за 
аренду земли. Он жил с женой по имени Uḫiia (иран.) в Вавилоне в арендованном 
доме и платил за мебель и утварь Эгиби (Ibid. 1897: No. 57). Это же имя Какиа 
встречается также в ассирийских текстах, составленных в 859 и 856 гг., как имя 
правителей некоторых районов Мидии (Schmitt 2009: No. 72). Другой мидиец по 
имени Ninākku жил в Борсиппе. В 499 г. Нинакку передал в залог за долги рабыню 
по имени Этирту, однако она убежала ночью из дома кредитора (VAS 1907: 
No. 160). Мидиец по имени Būmasa (иран.), упомянутый в письме из архива храма 
Эбаббар, был государственным чиновником в городе Сиппаре, и в 518 г. до н.э. 
Бумасе было выдано из имущества этого храма 5 курру (900 литров) фиников 
(Pinchers 1982: No. 43). 

В некоторых вавилонских документах упоминаются мидийские жрецы-маги. Они 
были направлены в Месопотамию для выполнения религиозных ритуалов при ми-
дийцах и персах, которые служили там. В одном документе упоминается маг по име-
ни Zattumēšu (иран.; Dandamayev 1992: 144, No. 345). Этот Заттумешу в период цар-
ствования Дария I владел полем, расположенным близ города Киша (McEwan 1984: 
No. 163:3). В нескольких документах архива дома Мурашу, составленных в Ниппуре, 
упоминается «поселение магов», которое было расположено близ этого города (Hil-
precht 1898: No. 88 и др.). В этом отношении особый интерес представляет документ 
YBC 11611, который был составлен в 15 году царствования Ксеркса, «царя Персии, 
Мидии, царя Вавилона и стран» (411 г. до н.э.) и фиксирует плату за купленное поле 
за очень большую цену (20 мин 48 сиклей серебра). Это поле было расположено  
в районе города Борсиппа и продано некоей Реинду (аккад.), дочерью Фарнака (Par-
nak/Farnak, иран.), вавилонянину по имени Напсанну (аккад.). Сам документ был со-

                                            
15 Угбару/Губару (греч. Гобрий) был, по-видимому, мидийцем (см.: Данадамаев 2009: 310–311). 
16 Согласно М.А. Дандамаеву, это иранское имя, согласно Р. Цадоку — семитское (Dandamayev 1992: 

123, No. 282). 
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ставлен в присутствии мага (magušu), имя которого не сохранилось (Jursa, Stolper 
2007: 243–252). 

Два документа из архива предпринимателей Мурашу в Ниппуре упоминают жен-
щину по имени Madumītu. По мнению Р. Цадока, это имя следует переводить «ми-
дянка» (Zadok 1977: 113). Можно также упомянуть слово Ma-du-u-i-tum, обозначав-
шее мидийское верхнее платье (Stolper 1985: No. 93: 1). Примечательно, что в ряде 
случаев мидийцы носили вавилонские имена (например, Адад-ах-иддин) (VAS 1908: 
No. 252: 6), что могло быть результатом смешанных браков, но этническое определе-
ние «мидиец» сохранялось. 

Итак, сведения о Мидии и мидийцах в клинописных источниках от первых (ко-
нец IX в. до н.э.) до последних (V в. до н.э.) упоминаний отражают события в пери-
од становления и историю первого иранского государства. Первоначальные сведе-
ния о мидийцах сохранились в ассирийских текстах (с конца IX в. до н.э. до 658 г.). 
Их анализ позволяет определить границы ассирийских завоеваний на территории 
будущего Мидийского царства, реконструировать характер и развитие взаимоот-
ношений мидийцев и их вождей с ассирийской властью, приведших в конечном 
счете к антиассирийскому восстанию в конце 670-х годов и созданию Мидийского 
царства. Сведения о дальнейшей истории царства происходят из вавилонских хро-
ник. Они позволяют проследить развитие взаимоотношений Мидии и Вавилонии  
в период антиассирийского союза, что привело к крушению Ассирийского царства 
в 612–605 гг. до н.э., и осложнение этих отношений после их победы над Ассирией; 
они сообщают о падении мидийской династии в результате военного переворота  
и о переходе власти в государстве к династии Ахеменидов. О дальнейшем сосуще-
ствовании вавилонян и мидийцев в составе Ахеменидского царства свидетельству-
ют различные вавилонские документы, которые фиксируют культурные и экономи-
ческие контакты между ними. В них сохранилась информация, которая позволяет 
определить характер административной и религиозной деятельности, а также воен-
ной службы мидийцев, направленных в Вавилонскую сатрапию ахеменидской ад-
министрацией. 
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The article focuses on the main events in the history of the Median Kingdom that can be reconstructed 
based on Assyrian and Babylonian cuneiform texts dated to the 9th–5th centuries BC. Toponyms men-
tioned in these sources enable the location of Median territories right before the emergence of the Me-
dian Kingdom. Personal names from these texts sometimes clarify the Medes’ religious beliefs and the 
hierarchical structure of Median society. 
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