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Хетты, как и любой другой народ Древнего 
Мира, были очень религиозными людьми. 
Соответственно, религия играла ключе-

вую роль в регулировании и мотивировании дея-
тельности хеттов во всех сферах жизни, включая 
военное дело. �

Примечательно в этом отношении, что одним 
из главных хеттских божеств был Тешуб — бог гро-
зы из города Хаттусас. Он почитался как глава ны-
нешнего поколения богов, как покровитель госу-
дарственности. Кроме того, Тешуб был военным 
божеством, поэтому он изображался с пучком мол-
ний и боевым топором в руках. Супругой бога гро-
зы считались богиня Хебат. В Новохеттский период 
это хурритское божество отождествлялось с хет-
тской богиней Солнца города Аринны [4, с. 586]. 
Именно к ней обращалась хеттская царица, при-
чем не только со своими личными просьбами, но 
с мольбой о помощи царю в военном походе.

Хетты почитали также знаменитую вавилон-
скую богиню Иштар (хурриты называли ее Саус-
ка). Она считалась сестрой Тешуба и была богиней 
войны и любви. Ее изображали в виде крылатой 
богини, стоящей на льве [2, с. 201]. По пути заво-
еваний хетты оставляли за собой священные го-
рода, которые посвящались «великим богиням», 
в особенности Иштар. Царь Хаттусили III считал 
ее своей покровительницей, о чём он писал в сво-
ей автобиографии: «И оружие врага моего меня 
не могло поразить. Иштар, госпожа моя, оберега-
ла меня от всех напастей» [3, с. 195]. 

В этом же источнике есть и такая фраза: «ког-
да же мой брат Муваталлис по слову божества, 
своего покровителя, пошел в Нижнюю страну и ос-
тавил Хаттусас, мой брат взял с собой богов Хат-
ти и изображения мертвых царей, и он перенес их 
в Нижнюю страну» [3, с. 196]. Как видим, счита-
лось, что хеттский царь совершает боевые походы 
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по воле богов, тем самым религия служила обос-
нованием ведения войн древними хеттами и в зна-
чительной степени их мотивировала.

При объявлении войны хеттские цари говори-
ли противнику о том, что исход войны будет зави-
сеть от богов, что именно они должны будут вы-
нести решение, кому присудить победу. Например, 
Хаттусили III, объявив войну своему племяннику 
Урхитессупу, правившему тогда хеттами, сказал: 
«Ты со мной враждовал. Теперь ты Великий царь. 
Я же царь одной крепости, которую ты мне оста-
вил. Иди! Иштар города Самухи и Бог Грозы горо-
да Нерика рассудят нас по суду» [3, с. 201]. 

Цари были уверены, что богипокровители по-
могают им победить. Об этом тоже говорится в ав-
тобиографии Хаттусили III: «Богиня Иштар, госпожа 
моя, еще до того мне обещала царствование. А в то 
время Иштар, госпожа моя, явилась моей жене во сне 
и сказала ей: “Я помогу твоему мужу. И всю страну 
Хатти поведет твой муж. Я его возвысила. Я его ни-
когда не отдавала ни злому суду, ни злому божеству. 
Теперь я его вознесу. Я его поставлю жрецом Сол-
нечной Богини Аринны”. И Иштар, госпожа моя, 
богиняпокровительница, мне помогала. И что она 
мне сказала, так все и случалось. И Иштар, госпожа 
моя, многими знамениями являла мне божествен-
ное чудо. Тем сановникам, которых Урхитессуп ког-
далибо отстранил, им она являлась во сне, говоря: 
“Ваша сила вам возвращается. Я, Иштар, повернула 
все земли Хатти на сторону Хаттусилиса”. И тогда 
я много раз видел проявления божественной власти 
Иштар. Раньше она никогда не оставляла Урхитес-
супа, а теперь она заперла его в городе Самухе, как 
свинью в хлеву. А меня поддержали даже те люди из 
племен Каска, что были прежде враждебны. И весь 
Хаттусас поддержал меня» [3, с. 201–202].

Представления о помощи божеств в войнах 
с врагами отражены и в Летописи Суппилулиумаса:  
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«Кочевые племена пришли в несметном множе
стве и ночью начали нападение на войско моего 
брата. Тогда боги моего отца помогли моему бра-
ту, и он разбил кочевые войска неприятеля и убил 
врагов» [3, с. 173].

Хеттский царь никак не мог приписать побе-
ды себе. «Он лишь орудие, которым помыкают 
высшие силы. В нём самом мало божественного, 
но им руководят боги» [2, с. 221]. Богов невозмож-
но было обмануть, нельзя было скрыть победу или 
поражение. Поэтому хеттские хроники удивитель-
но реалистичны, они рассказывают не только о во-
енных победах хеттских царей, но и о поражениях. 
Искажение фактов авторами хроник рассматри-
валось как прегрешение перед богами, которое 
может вызвать их гнев и обернуться несчастьями 
и неудачами для страны хеттов.

Обращение хеттских царей с побежденным 
народом зависело от того, сдавался ли он добро-
вольно или сопротивлялся до конца. Город, кото-
рый был захвачен силой оружия, становился за-
конной добычей победившей армии, и чаще всего 
его грабили, а затем сжигали дотла. Такое место 
хеттский царь мог объявить навечно проклятым 
и посвятить богу Грозы в торжественном религи-
озном обряде. Однако к богам и святилищам по-
верженных врагов хетты относились с уважением, 
о чём свидетельствует Летопись Суппилулиумаса: 
«Отец мой победил город Кархемыш. Он его осаж-
дал семь дней, а на восьмой день он дал сражение. 
И в жестоком бою на восьмой день он покорил го-
род. А когда он покорил город, изза того, что отец 
мой боялся богов, он никому не позволил подой-
ти к образам богов Кубабы и БожестваЗащитника, 
и ни к одному из храмов богов близко он не при-
близился. Нет, он даже поклонился им и принес 
подношение. Но из нижнего города он увел воен-
нопленных, серебряные, золотые и бронзовые из-
делия и отправил их в Хаттусас» [3, с. 174–175].

Боги нередко упоминались в мирных догово-
рах, заключавшихся хеттами после военных по-
ходов. Роль богов определялась тем, что они яв-
лялись свидетелями заключения договора, как бы 
скрепляя написанное навечно. Как пример можно 
привести фрагмент из Летописи Суппилулиума-
са, в котором рассказывается о сватовстве вдовы 
фараона к хеттскому царевичу. «Тогда мой отец 
попросил, чтобы ему снова дали клинописную 
табличку, где говорилось, как прежде Бог Грозы 
взял людей Курустама, сыновей Хатти, и послал 
их в Египет, и сделал их египтянами; и как Бог 
Грозы заключил договор между странами Египта 
и Хатти, и как они постоянно были дружны между 
собой. И когда клинописную табличку перед ними 
прочитали, отец мой сказал так: “В прежние вре-
мена страна Хатти и Египет были дружны между 
собою, и теперь между ними также установится 
согласие. Страна Хатти и Египет пусть постоян-
но будут в согласии друг с другом!”» [3, с. 176–
177].

В том, что касается ведения войн хеттски-
ми царями, религия была не только побудитель-
ным стимулом, но и сдерживающим фактором. 
Так, в правление Мурсили II от Хеттского Царс-
тва отошло царство АцциХайаса, и хеттам при-
шлось второй раз подчинить его себе. Однако уже 
на первом этапе во главе хеттского войска стал не 
царь, как было положено, а один из его полковод-
цев, так как царь в это время исполнял религиоз-
ные обязанности в городе Кумманни. Войны, ко-
торые Мурсили II вел с соседями в течение 20 лет, 
останавливались в периоды религиозных праздни-
ков [1, с. 75].

Таким образом, при изучении войн, которые 
вело Новохеттское Царство, недостаточно огра-
ничиваться их политическими и экономическими 
аспектами — необходимо учитывать сакральные 
смыслы войны в религиозной идеологии хеттов.
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