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МОХАММЕД  К. РОКАН  

 

История археологических раскопок города Ура 
 

 

City Ur is considered to be one of the most famous cities of Iraq. A bout 4 

thousand years ago it was the capital of a huge empire, which ruled Mesopotamia. 

Excavations in Ur were ago conducted by a number of archaeologists , the most 

famous of whom was L. Woolley who carried out excavations in the 1922 – 1934 

and discovered ancient civilization of Ur.    

 

 

 

В течение долго времени мир 

почти ничего не знал о цивилизации 

Древней Месопотамии. Некоторые 

древние города, в том числе и Ур, 

были упомянуты в Ветхом Завете. 

Он был назван родиной пророка 

Авраама. Книга Бытия сообщает: «А 

вот родословие Тераха: Терах родил 

Аврама, Нахора и Гарана, а Гаран 

родил Лота. И умер Гаран при 

Терахе, отце своем, в стране 

рождения своего, в Ур-Касдиме»1. 

Глава 15-ая той же книги приводит 

слова Господа, обращающегося к 

Аврааму: «Я – Бог, который вывел 

тебя из Ур-Касдима, дабы дать тебе 

эту страну в наследие»2. 

Первоначально интерес 

религиоведов и археологов к этому 

городу был небольшим. Никто с 

точностью не знал его 

местонахождения, а указания 

Ветхого Завета были скупы – на юге 

Месопотамии. В середине XIX века 

развалины города посетил 

итальянский путешественник 

Пьетро Делла Валле3, откуда он взял 

камень со странной надписью4. В то 

время Ур представлял собой холм из 

битого кирпича и глины, под 

которым были погребены остатки 

зданий. 

В XVIII и XIX веках научные 

заведения Европы стали отправлять 

экспедиции в Ирак, стремясь 

отыскать существовавшую там в 

течение длительного времени 

цивилизацию. Однако исследование 

прошлого в тот период 

ограничивалось исключительно 

беспорядочными раскопками, без 

фиксации археологических пластов 

и соотнесения их с 

соответствующими историческими 

периодами. Планы найденных 

зданий также не составлялись5. 

 

В 1850 Г. Ур посетил 

англичанин У.К. Лофтус с группой 

турок и выкопал простую яму, не 

оставив записей, имеющих 

археологическую ценность. 6  В 1852 

Г. Британский музей поручил 

английскому консулу Дж. Г. 
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Тэйлору найти Ур и провести в нем 

археологические раскопки. По-

видимому, Британский музей 

предоставил Дж. Г. Тэйлору 

информацию о путешествиях Валле 

и Лофтуса, чтобы облегчить его 

поиски.  

Он  направился в пустыню в 

сопровождении группы местных 

рабочих. Его внимание привлек 

холм, возвышавшийся на 80 футов. 

Местные жители называли его 

«Телль аль-Макайар»7.   

Дж. Г. Тэйлор начал свою 

работу с того, что выкопал траншею 

на вершине холма, разрезающую его 

пополам. Исследователь надеялся, 

что найдет внутри захоронения. 

Однако он обнаружил здание из 

прочного обожженного кирпича и 

глиняный конический сосуды с 

надписью по-шумерски. 

Впоследствии она была прочитана и 

содержала имя Набонида, 

последнего вавилонского царя. Этот 

сосуд был заложен в углу храма, 

который царь возвел над зиккуратом 

во славу бога Луны Нанара8. 

В этой надписи царь Набонид 

утверждал, что он провел 

реставрацию зиккурата: «Я вернул 

этот  зиккурат в его прежнее 

исконное состояние и 

отремонтировал его с помощью 

обожженного кирпича и 

штукатурки». надпись Также 

упоминала имя первого строителя 

зиккурата – царя Урнамму, 

основателя III династии Ура (2112 г. 

до н.э.), и место, где он его 

построил, – Ур9. 

В результате своих поисков 

Дж. Г. Тэйлор обнаружил Ур, город, 

который упоминается в Ветхом 

Завете как город Пророка Авраама. 

Это подтверждалось надписью, 

найденной исследователем. Однако 

из-за пренебрежения основными 

правилами археологии его раскопки 

нанесли зиккурату и его высоким 

стенам большой вред10.  

После Дж. Г. Тэйлора 

археологические раскопки в Ираке 

прекратились по политическим 

причинам. После окончания I 

Мировой войны археологическое 

изучение Ура было продолжено 

офицером английского 

Генерального штаба Р. Кэмпбеллом 

Томпсоном, в 1918 Г. по поручению  

Британского музея11. Раскопки 

носили предварительный характер с 

целью изучить местность12.  

Через Г., в 1919 Г. , 

Британский музей поручил вести 

раскопки Ура доктору Г.Холлу. Уже 

через непродолжительное время 

ученый смог добиться значительных 

успехов13. Он обнаружил часть 

зиккурата14, и часть стены, 

окружавшей священный квартал15. 

Он также провел раскопки царского 

дворца, находившегося к востоку 

стороне от стены храмов16. Во время 

раскопок жилых домов Г.Холл 

обнаружил ряд глиняных тобличек, 

относящихся к III династии Ура17. 

Кроме того, были проведены 

раскопки холма Эль-Убейд, 

находящегося недалеко от Ура. Там 

был обнаружен небольшой храм, 

построенный Аанеппаддой, вторым 

царем I династии Ура18.  

 

На фоне результатов, 

достигнутых  Г. Г. Холлом, 

Британский музей принял решение о 

проведении полномасштабных 

раскопок Ура. Выбор пал на 

английского археолога Л. Л. Вулли, 
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который должен был возглавить 

совместную с Пенсильванским 

университетом экспедицию19. 

Первый сезон раскопок был начат 

около зиккурата. Вскоре Л. Вулли 

обнаружил храм Э-Нун-Маха 

(Нинмах)20. Кроме того, раскопки 

проводились в районе захоронении, 

и вскоре было обнаружено 

множество могил. Заметив 

исчезновение множества находок и 

золотых изделий, найденных в 

могилах, Л. Вулли был вынужден 

через несколько недель 

приостановить раскопки и не 

показывать дорогие вещи из 

опасения, что они будут украдены. 

Во втором сезоне в своем письме от 

26 октября 1923 Г.а на имя 

Почетного председателя 

Археологического общества в Ираке 

Л. Вулли так охарактеризовал 

программу своих раскопок: «Задача 

раскопок второго сезона – найти 

Великий зиккурат и в то же самое 

время завершить раскопки холма 

Эль-Убейд, начатые доктором Г. 

Холлом. После этого я начну работы 

по изучению района Тиминус. 

Вполне возможно, что полные 

результаты будут получены уже в 

текущем сезоне»21. 

Л. Вулли приступил к 

раскопкам на месте зиккурата, 

который был погребен под 

обломками обожженных кирпичей и 

тысяч тонн песка. Сам холм был 

бесформенным, с сильно покатыми 

склонами и совсем не был похож на 

зиккурат. После кропотливой 

работы Л. Вулли и его команда 

смогли найти все части зиккурата в 

дополнение к той, которую раскопал 

Г. Холл в 1919 Г. Ф. Дж. Ньютон 

(отвечавший в команде Л. Вулли за 

составление планов и схем) смог 

воссоздать первоначальный облик и 

план зиккурата22. 

Затем продолжилось 

составление плана Тиминуса (Стены 

Священного района), за которым 

находилось важнейшие храмы Ура. 

Л. Вулли начал рыть на север от 

зиккурата серию пересекающихся 

траншей. Были обнаружены стены и 

фундамент огромного здания – храм 

Нанара23, находившийся прямо 

напротив зиккурата. Храм был 

построен из необожженного кирпича 

и глины, что и стало причиной его 

полного разрушения под влиянием 

природных факторов. От этого 

здания ничего не осталось кроме 

фундамента, на основе которого и 

был составлен первоначальный план 

храма24.  

Одновременно шли раскопки 

небольшого холма около Телль Эль-

Убейд, начатые еще Г. Холлом в 

1919 Г.. Он находился 

приблизительно в сорока милях от 

Ура. Под этим холмом был погребен 

небольшой храм, посвященный 

богине Нингарсаг (Нингаль). Храм 

был воздвигнут царем Аанеппаддой, 

сыном царя Месанепадды, 

основателем I династии Ура25. 

Затем Л. Вулли возобновил 

раскопки храма Э-Нун-Маха, когда 

после получения необходимого 

оборудования для поднятия земли26. 

Об этом Л. Вулли писал в своем 

письме госпоже Бейлль от 23 января 

1923 Г.: «Вы будете счастливы 

узнать, что мы полностью раскопали 

стену Тиминуса и исследовали все 

ее входы. Это потрясающее 

зрелище. Вы дали нам ценный совет 

по поводу ее местонахождения. Но 

сейчас я возвращаюсь к раскопкам 
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храма Э-Нун-Маха. Мы очистили 

его часть, но прекратили раскопки в 

ожидании необходимого 

оборудования, которое мы сейчас 

используем»27. Во время  раскопок 

юго-восточной части храма Э-Нун-

Маха, внимание Л. Вулли привлекла 

небольшая возвышенность, 

примыкавшая к месту раскопок. 

Через некоторое время исследовать 

начал там раскопки и обнаружил 

храм Дуб-Лал-Маха 

(Деблальмаха)28. Ученый выяснил, 

что это храм был построен на 

развалинах более древнего храма, 

кирпичи которого были отмечены 

печатью касситского царя 

Куригальзу29. 

Затем Л. Вулли переместил 

раскопки на полторы мили к северо-

восток от зиккурата. Этот район 

среди местных жителей был 

известен как Дагдага. Там было 

найдено разрушенное кладбище, 

относящееся к эпохе III династии 

Ура. Результаты раскопок были 

изложены Л. Вулли в его отчетах 

под названием «кладбище Дагдаги». 

По мнению исследователя, оно 

имело огромное значение с точки 

зрения найденных там предметов30. 

В сезоне 1925-1926 гг. к 

команде Л. Вулли в качестве 

археолога-ассистента присоединился 

М.Э. Маллован из университета 

Оксфорда31. В этом сезоне было 

завершено исследование храма Гиг-

Бар-Ку, считающегося одним из 

самых древних храмов Ура. Он 

находился на южной стороне от 

стены зиккурата. В нем Л. Вулли 

нашел разрушенную стену, 

относящуюся к эпохе I династии 

Ура, и небольшую часть стены, 

построенную из необожженного 

кирпича (с выпуклой поверхностью), 

плотно расположенной на 

фундаменте здания из известняка. 

Эта стена была грубым подобием 

стен храма, возведенного 

Аанеппаддой, найденного Г. Холл в 

Эль-Убейде. Кроме того, 

исследователь нашел тринадцать 

дверных косяков из камня, на 

которых стояла печать с именем 

царя Урнамму. На ней было 

написано следующее: «Для Нин-

Каль, своей госпожи, Ур-Инкур, 

могущественный муж, царь Ура, 

царь Шумера и Аккада построил для 

нее этот чудесный Гиг-Бар-Ку». Это 

указывает, на то что найденный 

храм был построен по приказу 

Урнамму. Также в том же месте 

были найдены дверные каменные 

косяки с именем внука Урнамму – 

Амарсуэна. На них было написано 

следующее: «Для Нин-Каль, своей 

госпожи, Бур-Син, могущественный 

муж, царь Ура, царь четырех сторон 

света построил этот сверкающий 

Гиг-Бар-Ку, ее любимый храм, и 

преподнес его для ее жизни»32. Это 

означает, что Амарсуэн 

реконструировал или перестроил 

здание храма. 

В этом же сезоне Л. Вулли 

раскопал царский дворец Э-Хур-Саг 

(Эхурсаг). Дворец был обнаружен 

еще Г. Холлом  в 1918 Г., который 

издал множество его планы33. 

Сезон 1926-1927 гг. начался с 

раскопок большого холма рядом с 

юго-западной стеной Тиминуса, на 

юго-запад от зиккурата.Там  был 

обнаружен жилой квартал Дома 

имели разную планировку,Они были 

большими, некоторые их них имели 

два этажа. Улицы квартала были 

узкими34.  
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В сезоне 1926-1927 гг. Л. 

Вулли перенес свои раскопки в 

район могил, который он начал 

раскапывать еще в 1922-1923 гг35. В 

1926-1932 гг. Л. Вулли и его 

команда обнаружили 16 подземных 

пустот и более 1800 могил. Это была 

часть крупнейшего кладбища, 

границы которого находились к 

востоку от района храмов, а с 

северо-востока и юго-востока 

спускались к району, прилегавшему 

к городу36. Могилы были разных 

типов, некоторые из них относились 

к IV тыс. до н.э., к эпохе Убейд. 

Другие датировались 

Раннединастическим периодом, 

остальные – Аккадским периодом и 

эпохой III династии Ура37. 

Считается, что бόльшая часть этих 

могил принадлежит рядовым 

жителям города. 38  

Однако найденные Л. Вулли в 

этом районе царские могилы 

поразили мир красотой и богатством 

обнаруженных там украшений39. 

Практиковавшиеся в ту эпоху 

церемонии погребения не имели 

аналогов в истории Месопотамской 

цивилизации. С умершим 

правителем были захоронены все его 

приближенные и близкие, включая 

жен, офицеров, солдат, слуг, 

музыкантов. Они спустились с ним в 

могилу и после определенных 

погребальных церемоний приняли 

яд, чтобы и после смерти быть 

рядом со своим царем. Вместе с ним 

они были преданы земле. Рядом с их 

телами Л. Вулли нашел золотую и 

серебряную посуду, оружие из 

золота, множество арф и свирелей, 

инкрустированных золотом, игру 

для игры в нарды, принадлежности 

для украшения и небольшие 

статуэтки, изображавшие животных. 

Каждая из них была инкрустирована 

золотом и драгоценными камнями40. 

Во время своих раскопок в Уре 

Л. Вулли обнаружил ряд культовых 

строений (храмы и пристройки к 

ним), ступенчатую башню 

(зиккурат), Царский дворец, Дворец 

вавилонского царя Набонида 

(найден в 1930 Г.), жилые дома 

эпохи Ларсы, Вавилона и Персии, 

царские захоронения, порт города, 

стену Священного квартала 

(Тиминуса). Все эти находки явили 

нам древнее искусство, чудесные 

ремесла и развитую литературу 

жителей южной Месопотамии, 

населявших этот город около пяти 

тысяч лет тому назад.  

Л. Вулли проводил раскопки в 

Уре двенадцать лет – с 1923 по 1934 

гг. Этими исследованиями он 

снискал себе мировую славу. Л. 

Вулли был талантливым ученым и 

кропотливым археологом. Во время 

своей работы он проявлял немалую 

заботу, чтобы сохранить находки. 

Этим он заслужил уважение к себе и 

к своей команде. В своих ежеГ.ных 

отчетах, публикуемых в издаваемом 

Оксфордском университетом (The 

Antiquaries Journal ), а также в 

других отчетах и сборниках, Л. 

Вулли с похвалой высказывался о 

своей команде и о работавших с ним 

местных жителях. Он часто 

характеризовал их как умелых, 

кропотливых и целеустремленных 

исследователей цивилизации своей 

страны. Что касается Хамуди ал-

Фурмана (бригадира рабочих), что 

Л. Вулли часто высказывал свое 

восхищение им и сотрудничал с ним 

на протяжении всех сезонов 

раскопок.   
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В 2001 Г. После длительного 

перерыва  Главное археологическое 

управление Ирака снарядило для 

проведения раскопок в Уре 

экспедицию, во главе которой был 

поставлен Касим Ради. Свой первой 

сезон Ради начал с полной 

топографической съемки города. Он 

основывался на планах Л. Вулли, на 

которых район работ был разделен 

на квадраты, чтобы точно 

определять места обнаружения 

артефактов. Составив план города, 

Ради начал раскопки в квадрате 

ЕЕ40. Была обнаружена 

благоустроенная комната, 

находившаяся приблизительно в 12 

метрах на юго-восток от погребений 

царей III династии Ура41. После 

продолжения раскопок выяснилось, 

что эта комната – часть огромного 

комплекса, состоящего из пяти 

комнат, выходящих на центральную 

площадь. Архитектурные 

особенности позволяют пролить 

свет на функциональное назначение 

этих комнат. В комнате №1 имелись 

трубы для стока воды в землю 

сложенные из керамических колец. 

Возможно, это помещение 

использовалась как баня42 или для 

проведения некоторых 

погребальных обрядов, Поскопьку 

здание находилось рядом с 

кладбищем. 

Исследование остатков, 

покрывавших пол комнаты, 

показывает, что потолок был сделан 

из стволов пальм, на которые 

настилались пальмовые листья, а 

затем два тростниковых мата. Над 

всем этим был положен слой глины. 

Обугленные пальмовые листья были 

найдены на полу комнаты, что 

указывает на пожар, полностью 

уничтоживший комнату43.  

Под полом одной из комнат 

(№3), облицованной обожженным 

кирпичом и битумом – была найдена 

могила, сделанная также из 

обожженного кирпича и выложенная 

битумом. В ней было найдено шесть 

скелетов, посаженных на корточки, 

так как кости ног находились около 

костей груди. Характер захоронения 

и обнаруженных в могиле даров, 

оставленных для умерших , 

позволяют отнести эту могилу к  

эпохе I династии44.  

Затем Ради и его команда 

перенесли раскопки в квадрат ВВ40, 

находящийся внутри священного 

квартала храмов – приблизительно в 

15 метрах на юго-восток от 

Царского дворца. Была найдена 

часть стены Храмового квартала 

(Тиминус), ее толщина достигала 2,5 

метров, материал – необожженный 

кирпич. Она была украшена входами 

и выходами. Некоторая ее часть 

приподнималась над остальной 

более, чем на один метр. Через 

каждый пять слоев обожженного 

кирпича для прочности был 

проложен тростниковый мат45.  

Затем Ради приступил к 

раскопкам квадрата СС40 размерами 

10 х 10м. Он находится рядом с юго-

западной стороной Царского 

кладбища. На глубине 2,5 метра 

были обнаружены остатки стены из 

обожженного кирпича. Ее высота не 

превышала 1,5 метра. Она окружала 

могилы с простыми захоронениями 

– без циновок из тростника или 

пальмовых листьев. Тела умерших 

были положены прямо на землю или 

в деревянные гробы. Большинство 
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из этих могил были разорены. В 

ниху найдены глиняные таблички, 

глиняные сосуды конической 

формы, чаши. Судя по  надписям на 

табличках эти могилы относятся к 

эпохе Иссина и Ларсы, то есть 

датируются 2000-1800 гг. до н.э46.  

Во втором сезоне раскопки 

проводились в квадрате СС42, 

находящемся к юго-востоку от 

захоронений царей III династии Ура. 

Во время раскопок северо-восточной 

части этого раскопа были 

обнаружены поврежденные стены, 

тянувшиеся с северо-востока на 

северо-запад. Их длина составляла 2 

м. , а ширина – 60 см. На глубине 70 

см. были обнаружены стены второго 

слоя – часть длинных и узких 

комнат. В них открыты  могилы из 

необожженного кирпича и глины. 

Выяснилось, что стены второго слоя 

возведены на остатках толстых стен, 

на которых видны следы пожара. 

Съемка первого и второго слоев 

показала, что они относятся к 

разным культурным эпохам. Первый 

слой – к Нововавилонскому 

периоду, а второй – к периодам, 

предшествующим ему47. 

Затем раскопки проводились в 

квадрате V40,41. Он находился в 

обнаруженном Л. Вулли во время 

его раскопок в 1922-1934 гг. храме 

Гиг-Бар-Ку. Экспедиция 

исследовала восточную часть храма 

и, убрав мусор и землю, смогла 

восстановить его первоначальный 

план48. Затем раскопки 

продолжились в квадрате НН49, 

представляющим собой часть 

восточного района в жилом квартале 

эпохи Ларсы. Этот квартал 

находится в юго-восточной части 

города. Были найдены стены одного 

из домов. Выяснилось, что это 

здание использовалось в качестве 

школы. На это указывают 

найденные там глиняные таблички49. 

В результате изысканий, 

организованных на месте 

нахождения Ура, был открыт город, 

упоминаемый в Ветхом Завете. 

Раскопки, проведенные Леонардом 

Вулли в течение двенадцати сезонов 

(1922-1934), явили нам остатки 

архитектуры города, его зиккурата и 

жилых кварталов. Также было 

обнаружено древнейшее кладбище, 

насчитывавшее более 2000 

захоронений жителей города. Среди 

них – могилы царей, правивших 

городом более 4000 лет назад. 

Затем месторасположение 

города было забыто, сам он был 

погребен под песками и вновь 

обнаружен Леонардом Вулли. 
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