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УРАРТСКИЕ КЛИНООБРАЗНЫЕ НАДПИСИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Урартские клинообразные надписи заслуживают внимания прежде всего потому, 
го вместе с ассирийскими надписями они являются важнейшим источником по истории 
рарту, древнейшего государственного образования на территории Советского Союза 
соседних с Урартским государством стран. Урарту — одно из могущественных древ- 
гвосточных государств, оказавшее влияние на развитие соседних народов 
авказа, Малой Азии, Ирана и Месопотамии. Без изучения его истории невозможно 
авильное понимание ряда исторических процессов и, в частности, процесса формиро- 
ния современных народов Закавказья и их государственности. Не менее ценны 
артские эпиграфические памятники и в языковом отношении: они дают основной 
териал для изучения урартского языка и используются при изучении хурритского 
¡ыка, ввиду обнаруживающегося близкого родства этих двух языков. Изучение урарт- 
хого языка помимо практического применения для чтения источников, приобретает 

юределенное значение в свете задач, поставленных перед советской наукой 
В. Сталиным в его гениальном труде «Марксизм и вопросы языкознания», для раз- 

гшения общих теоретических вопросов науки о языке. В развитии изучения урарт- 
кого языка работы И. В. Сталина по вопросам языкознания сыграли огромную роль. 

>ни помогли специалистам-урартоведам разоблачить антинаучные марровские теории 
области урартоведения и дали прочную теоретическую базу для конкретного изу- 
ния грамматических и лексических явлений урартского языка. Так как интерес 
истории государства Урарту непрерывно возрастает, а урартский язык все еще не- 

пстаточно изучен, издание и изучение урартских эпиграфических памятников являет- 
я крайне необходимым.

Урартские эпиграфические памятники уже давно привлекают внимание исследо- 
ателей1. В 1828—1829 гг. Ф. Шульц в Ванском районе обнаружил и скопировал 
олее сорока урартских клинообразных надписей, в том числе и текст знаменитой 
Хорхорской летописи» Аргишти I. В продолжении ближайших десятилетий 
шип или эстампажи отдельных урартских надписей снимались неоднократно. После 
го как в середине прошлого века была прочитана ассиро-вавилонская клинопись, на- 
лась также расшифровка и урартских клинообразных надписей. Первые попытки 
ии неудачными. Лишь работа Сэйса «The cuneiform inscriptions of Van» (JRAS, 1882 r.) 
дожила начало успешной расшифровке урартских надписей. Сэйс дал таблицу 

урартских клинообразных знаков, грамматический очерк, опубликовал все известные

1 Подробнее об истории изучения урартских эпиграфических памятников, урарт- 
даго языка, истории и культуры Урарту см. в работах: И. И. М е щ а н и н о в ,  
зык Ванской клинописи, Л .,1935,стр. 3—44; Б.Б . П и о т р о в с к и й ,  История и куль

тура Урарту, Ереван, 1944, стр. 1—22. В этих же работах даются ссылки на соответ- 
:твующую литературу. Критический разбор этих работ см. ниже.
Тб естник древней истории, № 1
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тогда урартские надписи в транскрипции и переводах. Опираясь на идеограми 
употребляемые в урартских текстах в том же значении, в каком они употребляют 
в ассиро-вавилонской клинописи, Сэйс смог дать в основном правильный по смысл 
перевод урартских текстов. В настоящее время работа Сэйса сильно устарела, но oí 
представляет некоторый интерес в отношении издания тех надписей, для которь 
Сэйс пользовался неопубликованным ни до, ни после него материалом.

Интерес к  урартским клинообразным надписям в России наметился очень ран 
Важнейшую роль в изучении урартских эпиграфических памятников и урартского язы
ка сыграли работы знаменитого русского ассириолога М. В. Никольского. Вмв1 
с археологом А. А. Ивановским он совершил в 1893 г. обследование урартских нас- 
писей и других урартских древностей на территории тех районов Закавказья, которь 
когда-то входили в состав государства Урарту. Результатом этой экспедиции и мн 
голетней работы М. В. Никольского над урартскими памятниками явился его ка] 
тальный труд «Клинообразные надписи Закавказья» (МАК, У), изданный в 1896 г. 
Эта работа, образцовая в отношении публикации всех известных тогда урарт
ских надписей Закавказья, значительно продвинула вперед изучение ура 
ского языка в смысле уточнения значения ряда грамматических форм и слов это; 
языка. Наряду с М. В. Никольским, из русских ассириологов, работавших над ура 
скими эпиграфическими памятниками, можно назвать В. С. Голенищева, обработ, 
шего важную Звартпоцскую надпись.

В 1898—1899 гг. немецкие ученые К. Ф. Леманн-Гаупт и В. Бельк обследовали вс 
территорию бывшего Урартского государства и произвели раскопки в г. Ване, в 
месте древней столицы Урарту. Результатом работы Леманн-Гаупта и Белька н; 
эпиграфическими памятниками явилось предпринятое Леманн-Гауптом издание и  
ного сборника урартских надписей — Corpus Inscriptionum  Chaldicarum, не до; 
денное, однако, им до конца. Вышли два выпуска сборника в 1928 и в 1935 гг., в них 
опубликованы 110 надписей Сардури I, Иш пуинии Менуа, причем дана лишь тран:- 
крипция этих надписей с примечаниями. Переводами и разбором снабжены лшп 
некоторые надписи. В транскрипции надписей немало ошибок и серьезных неточ
ностей. Более ценным является опубликование фотоснимков оригиналов или эста:;- 
пажей целого ряда надписей, некоторых из них впервые. Но в целом издание не стог 
на уровне успехов урартоведческой науки своего времени, так как  Леманн-Гау 
упорно отказывался принять ряд правильных выводов новых исследователей урар; 
ского языка.

В деле выявления новых эпиграфических памятников больших успехов добила; 
экспедиция Русского Археологического общества под руководством И. А. Орбелг 
Раскопками в Ване в 1916 г. был открыт текст пространной летописи Сардури II 
обогативший новым ценным материалом исследователей урартского языка.

Из новейших исследований буржуазных ученых по урартской эпиграфике и язьпг 
следует отметить работы И. Ф ридриха1 и А. Гётце2, в которых дано правильное onp¿- 
деление ряда важных грамматических категорий. Работы М. Церетели8 в облае 
урартской эпиграфики, в том числе грамматический очерк урартского языка, ничег: 
существенного не внесли. Они отличаются слабостью аргументации в объяснении явл> 
ний грамматической структуры языка, произвольностью в переводах и определенпт 
грамматических форм. Д ля М. Церетели характерен поверхностный, неисторическп*

1 См. OLZ, 1929, стб. 266—270; «Caucasica», V II, V III; ZA, N .F ., V I, II.31-- 
Arch. Or., I II , № 2, IV, № 1; J . F r i e d r i c h ,  E inführung ins U rartäische, 1933; OLZ
1935, стб. 425—433; «Acta Jutlandica», IX , 1937; AfO, X III  (1940), H .4/5.

2 C m . ZA, N .F ..V  (1929), H. 1/3; JAOS, 55, (1935), № 3; RHA, fase. 22, 24, 1936.
3 См. его «Die neuen haldischen Inschriften König Sardurs von Urartu»,’ «Sitzungs

berichte der Heidelb. Akad. der Wissenschaften», Philos.-hist. Klasse, 5 Abhandlung
Heidelberg, 1928; а также в RA, XXX (1933), № 1; X X X II (1935), № 1, 2; XXXIII
(1936), № 2, 3; XLIV (1950), № 4; XLV (1951), № 1 , 4 .
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«одход к  изучению грамматического строя урартского язы ка, что проявилось, напри
мер, в отрицании им родственных связей между урартским и грузинским язы ками.1

Интерес к  изучению языка, истории и культуры Урарту, проявлявш ийся еще 
е дореволюционной России, особенно возрос в советское время. На той территории 
'ывшего Урартского государства, которая входит в состав Советского Союза, уже 
гавно развернулась большая работа по изучению урартских древностей: изучались 
.ооружения урартской эпохи, производились раскопки, были открыты новые урарт- 
жие надписи, опубликовывался материал археологической экспедиции 1916 г. и новых 
раскопок.

В 1922 г. Н. Я. Марром был издан текст летописи Сардури II, им же были 
опубликованы и другие вновь открытые надписи. Но издания Н. Я. Марра пест
рят ошибками в транскрипции и отличаются произвольностью переводов надписей. 
Это объясняется тем, что Н. Я. Марр к  изучению урартского язы ка подошел с не- 
вравильными, ненаучными методологическими установками. Не выявив конкретных 
■оказателей родства урартского язы ка с грузинским, Н. Я. Марр стал на путь огуль
ного объяснения урартского материала данными грузинского языка.

Мы вправе сравнивать ту или иную урартскую грамматическую форму или то или 
жяое урартское слово с формой или со словом какого-нибудь другого язы ка лишь 
гогда, когда на основании самого урартского материала известно хотя бы приблизи- 
«ельпое значение данной формы или данного слова. С другой стороны, к сравнению 
ю гут быть привлечены лишь те формы или слова, которые действительно выявляют 
:ходство по своему звуковому составу. Н. Я. Марр мало внимания обращал на то,

1 М. Церетели неправильно понимает такое важное явление грамматического 
:троя урартского языка, как  так называемая эргативная конструкция. Урартский
?зык при переходном глаголе, по всей вероятности, знал лишь одну конструкцию, 
которая ставит субъект в эргативном падеже. Но для современного грузинского ли
тературного язы ка характерна вовсе не одна лишь эргативная конструкция, но, на- 
тяду с ней, также номинативная, дательная и индефинитная. Субъект переходного 
глагола в грузинском ставится в эргативном падеже лишь во второй группе времен. 
Пменно это и дает возможность М. Церетели говорить о различии структуры урарт- 
:кого глагола со структурой грузинского глагола и, в конечном счете, отрицать само 
:уществование эргативной (по его номенклатуре «пассивной») структуры урартского 
переходного глагола (ИА, X X X III  (1936), стр. 129—132). Но сравнивать то или иное 
явление грамматической структуры урартского языка с одним лишь современным гру
зинским, взятым изолированно, конечно, недостаточно. Грузинский (картский) язы к, 
как известно, является одним из представителей картвельской семьи языков, в ко
торую входят кроме него также мегрело-чанский и сванский. Со своей стороны, карт
вельская семья языков является одной из составных частей кавказской семьи языков,
з которую кроме нее входят многие горские кавказские языки. Языки кавказской груп
пы не стоят так близко друг к  другу, как , например, языки индоевропейские или семи
тические. Поэтому недостаточно сравнивать урартский язык с одним лишь грузин- 
:ким, как  это делалось обыкновенно до сих пор, а нужно его сравнивать с разными 
представителями кавказской семьи языков, что, несомненно, откроет совсем другие пер- 
:пективы в определении родства урартского языка с кавказским языковым миром. 
Та самая эргативная конструкция, ограниченное употребление которой в совре
менном грузинском так смущает М. Церетели, в одном из картвельских языков — 
в чанском — и ныне является единственной конструкцией переходного глагола (взятого 
в третьем лице). С другой стороны, историческое изучение самого грузинского языка 
показывает, что наличие названных четырех разных конструкций грузинского пере
ходного глагола вовсе не является изначальным явлением, что в древности эргативная 
конструкция была единственной конструкцией переходного глагола в грузинском 
языке, а номинативная конструкция при переходных глаголах — лишь позднейшее- 
образование (А. Ч и к о б а в а ,  Проблема эргативной конструкции в иберийско- 
кавказских языках, I, 1948, стр. 147).

1 6 *
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что нам говорит сам урартский материал по вопросу о значении той или иной ура 
ской грамматической формы или отдельных слов. Взяв какое-нибудь урартское ело 
он его произвольно связывал с каким-либо грузинским словом, иногда весьма м 
похожим по своему звуковому составу. Таким образом, «устанавливались», с одн 
стороны, значения урартских слов и форм, а с другой — с изумительной легкость 
получались урартско-грузинские лексические и морфологические параллели. П 
средством никем не установленных и никем не засвидетельствованных фонетическ 
соответствий и фонетических изменений он объявлял совершенно не похожие друг 
друга слова общими урартско-грузинскими словами. К этому присоединялись е 
магические упражнения мистическими «четырьмя элементами». Следовательн 
«ели не считать положительный сам по себе факт ознакомления научной обш 
ственности с новыми надписями, работы Н. Я . Марра по урартскому языку 
урартской эпиграфике ничего положительного не дали.

С 20-х годов начали публиковаться работы акад. И. И. Мещанинова, посвяш 
ные изданию урартских надписей, а такж е отдельным вопросам урартского языка 
истории Урарту. Эти работы, в частности его книга «Халдоведение», вышедш 
в 1926 г ., сыграли определенную положительную роль в развитии исследовательск 
интереса к  урартским древностям. Но, ведя исследование в основном порочн- 
ненаучными методами Н. Я. Марра, И. И. Мещанинов не мог сколько-нибудь зна 
тельно продвинуть вперед изучение урартского язы к а1.

Развитие советского урартоведения особенно быстро продвинулось вперед с к 
ца 30-х годов, когда начались раскопки на холме Кармир-блур (близ Еревана) древ 
урартской крепости Тейшебаини. Эти раскопки, ведущиеся и поныне под руков 
ством Б . Б . Пиотровского, дали исключительно ценный материал для истории и ку. 
туры Урарту. Немаловажными были такж е открытые здесь урартские эпиграфичес 
памятники. Первые результаты Кармир-блурских раскопок были подытоже 
Б. Б. Пиотровским в его сводной работе «История и культура Урарту», вышед 
в 1944 г. и удостоенной Сталинской премии. Кроме того, Б. Б. Пиотровский опуб. 
ковал ряд новых надписей.

Много поработал над изучением урартского языка Г. А. Капанцян. Им пос 
щено немало работ публикации урартских надписей, исследованию отдельных воп 
сов языка, истории и культуры Урарту.

Ряд интересных работ, посвященных публикации некоторых урартских на~ 
сей и отдельным вопросам урартской эпиграфики, язы ка и истории Урарту прина 
жит И. М. Дьяконову. Ценный вклад в советское урартоведение внес И. М. Дьяк 
нов, опубликовав на страницах «Вестника древней истории» в 1951 г. (№ 2, 3, 4) из 
ник «Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту».

Можно отметить также образцовое издание урартских надписей в раб 
Г. В. Церетели «Урартские памятники Музея Грузии» (Тбилиси, 19“ 
а такж е работы М. А. Исраелян2, Н. В. Арутюняна3 и др. Смело мог 
сказать, что в настоящее время советские ученые занимают первое место в мире в д 
разработки вопросов языка, истории и культуры Урарту.

•

В издании сборника урартских клинообразных надписей чувствуется неотло 
н ая  необходимость. Число урартских надписей в настоящее время приближав

1 Лишь работа «Язык Ванской клинописи» (часть II), вышедшая в 1935 г., 
годно отличается от других его работ, в основном правильно излагая вопросы граь 
тической структуры урартского языка.

2 Обработала все Армавирские надписи в своей кандидатской диссертации «Ис 
рический Армавир по урартским надписям» (на арм. яз ., 1948), а такж е опубликов 
р я д  других урартских надписей.

8 Обработал «Хорхорскую летопись» Аргишти I в своей кандидатской диссер 
ции «Хорхорская летопись Аргишти I, царя Урарту» (1951 г.)
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к 400. Но публикации этих надписей разбросаны по десяткам труднодоступных изда
ний с разнообразной системой транскрипции; подавляющее большинство этих изда
ний сильно устарело, изобилует грубыми ошибками в чтении текстов, не говоря уже
о переводах. Отдельные важные надписи изданы без транскрипции и переводов, 
опубликованы лишь их фотоснимки.

Настоящая работа ставит своей целью, по мере возможности, исправить это по
ложение и сделать урартский эпиграфический материал доступным для широкого 
круга специалистов, интересующихся историей стран древнего Востока, древнейшей 
историей народов СССР, а также проблемами грамматической структуры урартского 
и родственных ему языков. Она основана на изучении клинообразного текста издавае
мых памятников. Материалом для этого служили: 1) опубликованные в разных изда
ниях фотоснимки и автографии урартских клинообразных надписей; 2) урартские 
клинообразные надписи, хранящиеся в музеях Грузии и Армении; 3) наскальные 
урартские надписи, находящиеся на территории Арм. ССР, которые изучались нами 
во время командировок в Арм. ССР в 1949— 1951 гг.; 4) наконец, впервые использо
вана богатая коллекция эстампажей и гипсовых слепков урартских надписей (более 
50 экз.), хранящ аяся в Отделе археологии Музея Грузии им. С. Н. Джанашиа (в Тби
лиси)1.

В нашей работе урартские клинообразные радписи даются единой, наиболее 
распространенной ныне в ассириологии системой транскрипции. Чтения подавляющего 
большинства публикуемых надписей даются непосредственно по клинообразному 
тексту оригиналов. В урартских надписях еще много неясного как  в понимании от
дельных грамматических форм, так и лексики. Мы стремились как  можно меньше обре
менять работу сомнительными предположениями, высказанными в научной литературе
о значении отдельных урартских слов или грамматических форм. Так же и в отно
шении транскрипции мы не сочли нужным указывать на все ошибочные чтения дру
гих исследователей, особенно если их ошибочность не вызывает сомнения. Все же при 
настоящем уровне наших знаний урартской эпиграфики и урартского язы ка мы не 
могли избежать включения в работу ряда малообоснованных и спорных предположе
ний. Примечания к  транскрипции и к переводу служат, главным образом, обоснованием 
принятых автором чтений и понимания отдельных мест надписи. О значении отдель
ных урартских слов речь идет в конце сборника, в указателе урартских слов.

У казания на местонахождение упоминаемых в урартских надписях пунктов, 
сведения исторического характера о лицах, упоминаемых в урартских текстах, вклю
чены в соответствующие указатели собственных имен и географических названий. 
При каждой надписи даются сведения о ее местонахождении, о материале, на котором 
она высечена, и изданиях с указанием, что конкретно содержит то или иное издание: 
фотоснимок (сокращенно: Ф), автографию (А), транскрипцию (Т) или перевод (П) 
издаваемой надписи. Из изданий, вышедших до работ Сэйса (1882), отмечаются лишь 
те, которые содержат автографии надписей. В конце сборника даются указатели:
1) урартских слов, 2) идеограмм и детерминативов и 3) собственных имен и географи
ческих названий.

В заключение нельзя с благодарностью не отметить помощь, оказанную нам 
проф. Б . Б. Пиотровским, благодаря любезности которого мы имели возможность 
задолго до их публикации знакомиться с его работами о найденных урартских эпигра
фических памятниках и таким образом всегда быть в курсе новых открытий в обла
сти урартской эпиграфики. С благодарностью должны отметить также всевозможную 
поддержку и помощь, оказанную нашей работе руководителем Института истории 
им. И. А. Джавахишвили АН Груз. ССР акад. Н. А. Бердзенишвпли.

1 Фотоснимки их, выполненные зав. фотолабораторией ИИ АН Груз. ССР 
Ю. Д . Пахомовым, прилагаются к  настоящей работе.
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ПИСЬМО И ЯЗЫК УРАРТСКИХ КЛИНООБРАЗНЫХ НАДПИСЕЙ |

Урартский язык — язы к создателей государства Урарту. Племена, говоривши- 
иа урартском языке, во I I — I тысячелетиях до н. э. были широко распространены 
на огромной территории вокруг Ванского озера. Мы их находим на восточном побе
режье Ванского озера, в районе нынешнего города Вана (здесь была столица Урарт
ского государства — Тушпа). К юго-востоку от Ванского озера, в районе нынешнег; 
города Ревандуз находился религиозный центр Урарту — город Мусасир, населени* 
которого говорило на одном из урартских говоров1. Район Мусасира являлся, пови- 
димому, южной границей распространения урартского язы ка — он непосредствен^ 
примыкал к  территории распространения ассирийского языка. Население находящее
ся на северном побережье Ванского озера страны Зиукуни, по всей вероятности, такя» 
было урартским2. Судя по ономастическому материалу, урартские племена был* 
распространены еще севернее, до южных районов Закавказья, вплоть до Араратсюж 
долины и района Севанского озера включительно3.

Основным материалом для изучения урартского языка являются урартские на> 
писи. Дополнительные сведения можно извлечь из ассирийских источников, где засви
детельствовано немало собственных имен, относящихся к  Урарту. Определеннуг 
помощь оказывают нам данные хурритского языка, в близком родстве с которым на
ходится урартский язык. Картвельские (картский, т. е. грузинский, мегрело-чапскп 
и сванский) и вообще кавказские языки также оказывают помощь в правильном пс- 
нимании ряда явлений грамматического строя урартского язы ка и» в изучении егс 
лексического состава.

Древнейшими надписями урартских царей являю тся надписи из города Ban* 
урартского царя Сардури, сына Лутипри (тридцатые годы IX в. до н. э.), составленные 
на ассирийском языке. Первые надписи, составленные на урартском языке, мы имеек 
лишь от преемника этого царя — Ишпуини. Начиная с этого момента (последняя чет
верть IX в.), надписи в У рарту составлялись в основном на урартском языке (имеютс? 
лишь два случая составления надписей на двух языках — на урартском и ассирийском, 
и то обе эти стелы с двуязычными надписями (№№ 19 и 264) поставлены на террито
рии Мусасира, близ Ассирии). Самыми поздними из урартских надписей являются 
надписи последнего (?) царя Урарту Руса I II , сына Эримена (начало VI в. до н.эЛ. j

УРАРТСКОЕ КЛИНООБРАЗНОЕ ПИСЬМО

Д ля составления урартских надписей употреблялась главным образом клинооб
разная система письма. Наряду с этим в Урарту существовало местное иероглифи
ческое письмо, на котором имеется одна надпись на глиняной табличке4, а такж е чаете 
даются обозначения емкости на многих больших сосудах, происходящих из Урарту*.

Клинообразное письмо, на котором составлено огромное большинство урартсы п 
надписей, урартийцами заимствовано от ассирийцев. Клинообразные знаки в урарт-

1 См. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Мусасир и вопрос о древнейшем очаг е урарт
ских племен, БД И , 1948, № 2, стр. 41—48, а также ниже главу «Следы мусасирского 
говора урартского языка».

2 На это указывает, например, наличие в пантеоне урартских божеств бога, но
сящего такое же имя: Zi(n)quni, в лице которого перед нами, очевидно, главный мест
ный бог, покровитель страны Зиукуни — см. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Клинооб
разная надпись урартского царя Русы II из Адыльджеваза, «Сообщения АН Груз. 
ССР», XI (1950), № 10, стр. 689сл. Об урартском характере населения Зиукуни гово
рит такж е сходство названия этой страны с названием одной из стран Уруатри в над
писях Салманасара I — Зингун (ср. И. М. Д ь я  к  о н о в, ВДИ, 1951, № 2, стр. 267'.

3 См. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Диаухи, ВДИ, 1950, № 4, стр. 30—34.
4 C. F. L e h m a n n - H a u p t ,  M aterialen, стр. 108.
6 Б . Б. П и о т р о в с к и й ,  История и культура Урарту, стр. 285.
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:ком письме имеют приблизительно такое же очертание, какое имеют соответствующие 
знаки в ново-ассирийской клинописи. Это обстоятельство говорит о том, что IX  век 
до н. э ., когда появляются первые урартские надписи, в то же время является време
нем заимствования урартийцами клинописи от ассирийцев1.

Надписи в Урарту главным образом делались на камне: вырезывались на строи
тельных камнях, на каменных стелах, на базах колонн, на скалах. Но имеются надписи 
а на других материалах: на глиняных табличках, предметах из бронзы, кости и т. д.

В то время как  урартское письмо на глиняных табличках графически очень близ
ко стоит к  ассирийскому, в надписях на камне клинообразные знаки приобрели от
личную от ассирийских знаков форму, определявшуюся характером материала для 
письма. В отличие от ассирийских знаков, имеющих треугольную головку и стер
жень в виде линии (рис. 1, табл. I), урартские знаки представляют собою равномерно 
суживающиеся клинья, наподобие сильно вытянутых треугольников (рис. 2). 
Урартская клинопись также своеобразна тем, что иногда превращает наклонные группы 
клиньев в горизонтальные и наоборот (см., например, знаки для mu, te, 1а); кроме 
того, для нее характерно рассечение пересекаемых клиньев на два клина (см. 
рис. 3—10; то же явление наблюдается в знаках для h ar , ir, n i, ра, sa, su, us, и 
•r. д .— см. табл. урартских клинообразных знаков). Своеобразно и написание знака 
для И (рис. И  и 12)

1113

Л
Ассирийскиг

знаки

Л
Урартские

знаки

►4-3

i
'О

1

Л -

,+ -

►0̂1
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— ап, DIN&1R

— as

dl

-  ti

Таблица I. Рис. 1—13

Нужно отметить, что эти характерные палеографические черты урартской кли
нописи хотя и редко, но все же встречаются и в ассирийской клинописи2. С другой 
стороны, своеобразная форма знаков выдерживается не во всех урартских текстах. 
Нередки случаи, когда клинья имеют ассирийскую форму и горизонтальные клинья 
пересекают вертикальные так же, как в ассирийской клинописи (в таких случаях 
и И обыкновенно имеет ассирийскую форму — рис. 13 — см., например, в над
писях №№ 266, 276, 280, 281. Но это правило не всегда соблюдается, иногда в одной 
и той же надписи встречается вышеуказанное двоякое написание И — см, напри
мер, надпись № 99). Таким образом, можно говорить о двух видах урартского

1 Ср. И. И. М е щ а н и н о в ,  Халдоведение, стр. 64 сл.; Б . Б . П и о т р о в 
с к и й ,  ук. соч., стр. 285 сл.; И. М. Д ь я к о н о в ,  Фрагменты клинописных табле
ток из раскопок 1946 г. на Кармир-блуре, ЭВ, II (1948), стр. 88; о н ж  е, Заметки по 
урартской эпиграфике, ЭВ, IV (1951), стр. 103.

2 И. М. Д ь я к  о н о в, Заметки по урартской эпиграфике, ЭВ, IV (1951), стр. 104.
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клинообразного письма: об «ассирийском» и о специфическом урартском. Какправи.“ 
в той или иной надписи последовательно употреблен или «ассирийский», или же урар 
ский вид письма. Древнейшие надписи — надписи Сардури, сына Лутипрп, составле 
«ассирийским» видом клинописи (№№ 1, 2, 3); в надписях его сына Ишпуини вперв 
появляется «урартский» вид письма (см. надписи №№ 4—10,13). В надписях, соста 
ленных от имени Ишпуини и Менуа, доминирует «ассирийский» вид письмг 
(см. №№ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27), и лишь в одной надписи (№ 23 *) встречаются 
«урартские» формы знаков. В надписях царя Менуа употреблён уже 
преимущественно «урартский» вид письма (см., например, №№ 28—72, 79, 81—92, 
100, 101, 104—108, 110, 111, 118, 119, 120). «Урартский» вид письма достигает 
полного господства во время правления преемника MeHya¡ царя Аргишти I и его 
сына Сардури II, почти во всех надписях которых, за редким исключением1, 
знаки имеют «урартскую» форму. После Сардури II начинается обратный процесс: i  
царствование его преемника, Руса I, появляются надписи, употребляющие одн* 
«урартский» (№№ 265, 267), другие же «ассирийский» вид письма (№№ 264, 266, 
268). Во всех дошедших до нас надписях V II (—VI?) в. до н. э. клинообразные знак* 
имеют «ассирийскую» форму.

Основные принципы урартской письменности такие же, как  и ассирийской или 
какой-нибудь другой клинописи. Здесь имеются знаки для гласных, слоговые знаки, 
идеограммы, т. е. знаки, обозначающие понятия (например, «земля», «вода», «страна», 
«бог» и т. п.)3, и, наконец, детерминативы, т. е. знаки, определяющие характер тех 
слов, в связи с которыми (обыкновенно перед которыми) они стоят (так, например, 
перед именами богов ставится специальный детерминатив, перед названиями стран — 
детерминатив страны и т. д.). Урартийцы переняли не все знаки ассирийского кли
нообразного письма, а лишь часть их. Кроме того, тот или иной клинообразный знак 
заимствован ими не во всех тех значениях, которые имеет этот знак в ассирийской 
клинописи. В то время как  знаки в ассирийской клинописи имеют обыкновенно 
несколько (часто более одного десятка) значений, в урартской письменности клино
образные знаки имеют обыкновенно одно или, редко, два-три значения. Таким обра
зом урартское клинообразное письмо много проще ассирийской клинописи.

В приводимой ниже таблице урартских клинообразных знаков указывается, ка
кие знаки имеются в урартской клинописи и в каких значениях4. Таблица отражает 
лишь тот материал, с которым мы знакомы сейчас. Возможно, что в дальнейшем 
откроются тексты, в которых окажутся использованными еще другие клинообразные 
знаки или встречавшиеся уже в урартских надписях знаки, но с другими, до сих 
пор не засвидетельствованными значениями. Теоретически возможно употребле
ние в урартской клинописи всех знаков ассирийской клинописи во всех значениях, 
имеющихся у этих знаков в ассирийском письме. Поэтому при изучении урартских 
клинообразных надписей необходимо опираться на сборники ассиро-вавилонскпх 
клинообразных знаков6.

1 О принадлежности этой надписи Ишпуини и Менуа, а не одному Менуа (как 
это указывается в CICh, а также в других изданиях), см. Г. А. М е л и к и ш в и л п. 
Дпаухи, ВДИ, 1950, № 4, стр. 37, прим. 2.

2 Такие случаи встречаются, например, в надписях на чашах из Кармир-блура.
3 Идеографическое написание слов в урартской клинописи встречается реже, 

чем в ассирийских надписях.
4 В таблице не отражена форма знаков курсивного письма (употребляется в над

писях на глиняных табличках); в остальном в ней отражен материал, приводимый 
в транскрипции в нашем сборнике (указаны основные варианты в написании знаков). 
Таблицы урартских клинообразных знаков, нуждающиеся в настоящее время в поправ
ках и дополнениях, см. у С э й с а в JRAS, XIV  (1882), и И. И. М е щ а н и н о в а  в
работах «Халдоведенпе» и «Язык ванских клинописных надписей», ТИЯМ, I, 1932.

6 При транскрипции знаков урартской клинописи следуем системе Тюро-Данже- 
на и Деймеля.
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ТАБЛИЦА II. ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ ЗНАКИ*

а П М и к №
а г Ш .  г № Т

а б € *1?
*
а к €е

о (
9а

а т С г А
У

' П а .

а п г 4 - ^13 сТ

а п а Т
Т

У < <

а р д и т ¿ 3 1

О'г < т - т м
йа

ап. ► ►

а з

а э 0 Е  £
* ^а р

(\ач

Л

А  Е П

а (/ 1  ,с1 г Е Т : £ Е ,

6 а А

+ ̂ 17 А
¿ а п ► к  4

5й ► И

¿ о ! *  Йи7 А ^
и ► <

1

Ч а - 4 -

и сШТ ю Я И

¿и ►Е* & . Н !

и Е ? ¿а Е Е А ? . ^ а !

dQ э « т . £ М * 1К 4 1 5

с1ап 1? Т и Т Т Т . ^ Т Т . ^ к П

¿ е * т

с)1 1Р О гТ Т

сЦ А + ч • М *

11 ►▼??►, ►ттт»

ск5 1 13 И

d u е*Т 13 t < л

* Знаком +  отмечены знакд, встречающиеся лишь в ассирийских текстах урарт
ских царей.
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ta»? и 4

te vV -t! и t ï ïT t .

t i u l <Mi
и -6EÎ  ̂ um »cm
tu iT  ̂UKl

tum(?) (c m  K27b, yiuu, cm op,36) и ч JM
tè U Ù .
t * \ t il
tu ПШ. Ш0 za w
tup ►СПТ 2L • ï ï * .
t U,ù Ш ZU ►«П
’u A *-4 -

терминативы

* }  детерм инатив мужских имен KUR, асе r r m tu  д е тер м и н ати в
vi племенных названий названий стран ,областей .

й Е и  см. U R U  Lü , асе. am eEuiiT » ,
детерм и н ати в  названи 

профессий, група, категорий людей,
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слое а т а к ж е  снова .народ
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* растений и деревянных веи^ей веш,ей.
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âf!u CM URU
amâtu cm.INIM
AM-SI г А  -ЛТ слон
tQHQ T аккадский предлог

AN-BAR железо, железный

ANSU A AB- BA ¿ B  W ttl ►*?. У - Е
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ANSU QiR NUN NA мил
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apfu ïï Сын
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A-SI ü lfc ü - .m w - ï^ Воин

6â6u см К A
SaPâtu ж изнь
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BEU -* *ЕТ<Т, ЧЕМ оружие

amÎE&êC pa f i â t l c« UUEN NAM

SêEu с м EN

BI-BU tï с к о т  (?)

6îtu CM É
damcju cm KURUN
DAN-NU iW  , CÏÏT ^ могущественный, могучим

ÜINGIR.acc. ¿Eu *-b ”4- бог

DU делать, собершато, стрсени

ÜUB, QCC tuppu O ï ï .  KÏÏT.KÎTÏÏ,
, е т .  д, надписьl6
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с т е н а
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É сШ о о м

É BAR t=TTÏÏ E H
3
х р а м
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t ,екunta *ПП V
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Z Ü K Q T U  ► W L i  г .о & о р и т ь

гёти с И NUMUN
// <* po зделктсльный знак

Ч ислительные
%
I

-Т-
т

Va
1

LX Т,Г/< 60

II
III

тт

т
2
3

LXX т< 70

IV W 4 LXXX } « 80
V Й 5
VI
VII

Я

?
6
7

хс } « < 90

VIII
ттгт 8 ME м т - 'ÎOO

IX i 9
X < Ю Il ME тт т - 200
XI <т 11

LIM < v 1000

2000
XX « 20

11 LIM п<т*
XXX <4< 30

V 1 I КЛ ч <\-

< < v  тт «т-

10000
XL <<< << 

< , <ч 40
X Li М 

XII LIM
L ■<<< << 

*  * , * * 50
12000

Из вышеприведенного списка урартских клинообразных знаков видно, что 
в урартской клинописи имеются знаки для гласных а, е, i, и, для дифтонга ia и для 
отдельных слогов — в большинстве случаев это знаки, обозначающие открытый слог, 
но (хотя и более редко) встречаются также знаки для закрытых слогов (например, 
знаки для: bal, bar, bur, din, dur, gis, gur, h a l, h a r , kar, kur, m an, m ar, m at, pur, 
qar, qu i, sal, sar, sur, tak , ta r, tum  (?), tus).

Имеются случаи, когда клинописный знак имеет несколько значений, например, 
один и тот же знак употребляется для обозначения: dè, ne и tè ; h i,  t í  и di; gis и is; 
kur и m at; bur и pur; gu и qù; r i  и sar5.

Встречаются и обратные случаи, когда для обозначения одного и того же слога 
пли гласного мы имеем разные знаки: иапример, для «у» имеем и и ú; для «ди» — di и 
di; для «ар» — аг и ár; для «аш» — as и ás; для «ку» — qu и qù; для «cap» — sar и 
sar5 ; для «т(-&) у» — tu  и tú . Иногда знак, обозначающий гласный звук или слог, упо
требляется и как  идеограмма (например: знак 14 табл. I II  означает «а» и «вода»; знак 
15 табл. III  означает kur, m at и «страна» и т. д.).

17 Вестник древней истории, № 1
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Некоторые знаки в урартской клинописи появляются в значениях, не засви
детельствованных в ассирийской клинописи, например, знак 16 табл. I II , появляется 
в значении sar (обозначается как  sarg)1, знак 17-й табл. I II  в значении tum  (?) (276, 
лиц. стор., стк. 36) или знак 18-йтабл. I II  в значении d e 2. Своеобразием урартского 
письма является также употребление для цифры «9» знака 19-го табл. I II .

Определенное своеобразие наблюдается в урартской письменности такж е при 
употреблении двух детерминативов ассирийской клинописи: детерминатива, обозна
чающего профессию, группу, категорию людей и племенные названия (рис. 2С* 
и 21 табл. I II) , и детерминатива лица мужского пола (рис. 22). Первый из них 
в урартской клинописи употребляется лишь как  детерминатив профессий, категорий 
людей и никогда как детерминатив племенных названий; второй же, наряду с детер

минативом мужских личных имен, употребляется 
такж е как  детерминатив племенных названий (см. 
ВДИ, 1947, № 4, стр. 26, нрим. 1).

В урартской клинописи, так же как  и во всякой 
другой клинописи, текст читается слева направо. 
Обыкновенно урартийцы писали в графленых 
строках. В письме слова ничем не отделялись друг 
от друга. Но выделение отдельных слов облегчается 
тем, что перенос не допускался, строго соблюда
лось правило, по которому слово должно кончаться 
в той же строке, в которой оно началось. Этим 
нужно объяснить часто встречающееся явление, 
когда отдельные клинообразные знаки или стоят 
весьма близко друг к другу, или же находятся на 

большом расстоянии друг от друга. Повидимому, на этом же основании встречается 
написание лишних гласных — так, например, написания вроде Ime-nu-ü-a-se и 
1me-nu-a-se вовсе не говорят за то, что гласная «и» здесь является долгой3.

Характерной для урартских текстов особенностью (выступающей, правда, до
вольно редко) является сокращенное написание слов. Так, например, встречается 
сокращенное написание слова L u tarsuani — «человек»— в виде LUta или L u ta  ü(155, 
ß 8». D32)*.

О НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ УРАРТСКОГО ЯЗЫКА

Нужно помнить, что урартские клинописные знаки транскрибируются, передаются, 
по тому значению,которое имели эти знаки в ассирийской клинописи. Вполне вероятно, 
что ассирийская клинопись, использованная для передачи языка совсем другой, несе
митической системы, не могла точно передать все звуки урартского языка. В ряде слу
чаев тот или иной клинообразный знак, несомненно, был использован для передачи 
тех звуков или звуковых комплексов, которых не было в ассирийском языке. Есле  
урартский язык действительно близко стоит к  кавказской группе языков, то можно 
предположить, что в нем имелись разные чуждые для семитических языков африка- 
ты, которыми так богаты кавказские языки. Но, к  сожалению, пока что мы не в со
стоянии установить истинное произношение урартских знаков и вынуждены прида-

1 См. J . F r i e d r i c h ,  Einführung, стр. 1.
2 В шумерской клинописи, как  указал нам акад. В. В. Струве, этот знак встре

чается в таком же значении. См. A. D e i m e l ,  Sumerisch-Akkadisches Glossar, 1934, 
стр. 72 b.

3 И. И. М е щ а н и н о в ,  Халдоведение, стр. 70; J . F г i е d г i с h, Einfüh
rung, стр. 1.

4 Ср. RA, X X X II (1935), стр. 32.
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вать им то же звуковое значение, которое они имели в ассирийском. Несомненно, 
в ряде случаев это наше произношение лишь приблизительно передает соответствую
щие урартские звуки, а иногда, возможно, основательно отличается от него. Наряду 
с согласными, то же самое можно сказать и по отношению гласных. Клинопись передает 
лишь четыре гласных: а, е, и. Естественно допустить, что в урартском языке имелся 
также гласный «о», но вследствие того, что клинопись не была в состоянии передать 
этот гласный звук, в написании он остался неотраженным — для его передачи исполь
зовались знаки, содержащие и (так, например, в урартских надписях упоминается 
страна диЩа, название которой справедливо связывают с названием «Колхида»; это 
указывает на то, что в произношении слово ди1Ьа звучало, повидимому, как  «колха» 
и гласный «о» здесь передан именно через и).

Из согласных звуков в урартской клинописи отражены:

Ь «б» ш
d «д» п
g «г» р 
h. «х»
к «к», как оно произно-

сится в греческом q
Ç «кс» г

1 «л» s

S «ц»
«н»
«п», как  оно произносится 

в греческом ф «не»
«к»
«р»

« ш »

«т»

t  «т» (греческое ©) 
z «з»

придыхание

Это произношение урартских звуков, как было уже указано выше, весьма условно. 
Следует особенно оговорить произношение звуков s и s. В ту эпоху, когда 
была заимствована урартийцами клинопись у  ассирийцев, у  этих последних 
s (ш) произносился уже как «с»; поэтому естественнее предположить, что знаки 
содержащие s, урартийцами переняты в значении «с»; в отличие от них знаки, 
содержащие s, повидимому, были употреблены для обозначения какого-нибудь род
ственного звука, скорее всего «ш».

Одним из интересных явлений урартской фонетики является в о з н и к н о в е 
н и е  м е ж д у  г л а с н ы м и  (в отдельных случаях засвидетельствовано так
же между сонорным согласным г и гласным), очевидно, во избежание зияния 
(hiatus) *, с о г л а с н о г о  g к а к  п р о т и в о з и я н и я .  Это был, оче
видно, какой-то слабый согласный звук, и в письме он обозначался не всегда. 
Например, мы имеем: sidaguri (от sidauri), kuiguni (от kuiuni), tuagi (от tuai), 
teragi (от terai), taragi (от tarai), ebanigidi (форма направительного падежа: ebani 
+  i /edi), K-tIRiSteiuanigidi (от KURi§teluani +  i /edi), KÜRuelikunigidi (от KURueli- 
kuni +  i / edi), EN-ge [(в написании EN-gi-e =  eurige «владыке»; от eurie), 
URU TUR-gi (родительный падеж с формативом -i, присоединяющимся к  основе 
с каким-то гласным исходом), GISsurginikaim  (от GISsurinikaini), KURdirguni (ср. 
название страны dirr(i)a в ассирийских надписях). При этом иногда происходит 
выпадение одного из гласных, например: targ in i (от taragini < tarain i) или kuguni 
(от kuiguni < kuiuni).

Другим характерным явлением урартской фонетики является ч е р е д о в а н и е  
г л а с н ы х  i и «е». Так, например, в совершенно одинаковых грамматических формах 
мы имеем: nunabi и рядом с ним nunabe, kutubi и kutube, n irib i и niribe, 
zilbi и zilbe, Targ istih in ili и Iarg isteh in ili и много других. Такое же явление наб
людается и при чередовании i и ie, так как  последний в этих случаях, несомненно, 
произносился как «е». Так, например, мы имеем в совершенно одинаковых грамма-

1 М. T s e r e t h e l i ,  NHI, стр. 31; иначе у Фридриха, см. Einführung, 
стр. 2.

17*
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тическпх формах: a rh l и arh ie (arhe), badusi и badusie (baduse), zari и zarie (zare . 
agubi и agubie (agube), alsuini и alsuinie (alsuine), pili и pilie (pile), uldi и uldie 
(ulde), inanili и inanieli (inaneli) или inanilie (inanile), Dhaldiedi (Dhaldedi) и 
Dhaldiedie (Dhaldede), ku litu n i и ku lietuni (kuletuni) и много других.

В урартских текстах имеет место и чередование в написании i и комплекса 
iei (этот последний произносился, повидимому, как «е»)1. Написание ,i-e-i юг 
часто получаем при образовании родительного падежа слов, имеющих осногу 
с гласным исходом -i; например, родительный падеж: Dh.aldiei ( Dhalde |  
наряду с этим Dhaldi (Dh a ld i-i).

В некоторых других случаях встреча двух i (гласного'исхода’основы i и стоящего 
в начале суффикса i) в произношении также, повидимому, давала звук «е», которы» 
в написании часто принимал вид ei. Так, например, мы имеем kuteitu  и рядом с нн* 
k u te tu  (от ku tiu -itu  > k u ti-itu  > kutetu , kuteitu) или kuteadi и kuteiadi (от kuti-ia-di> 
kuteadi, kuteiadi).

Все эти факты чередования в написании i и «е» (е, iei, ei) указывают, ск о р »  
всего, на близость гласных i и«е» в самом их произношении. По мнению Фридриха 
урартское «е», по всей вероятности, сильно закрытый звук, как  и в м алоазиатски  
я зы к ах 2.

Встречается чередование гласных «а» и i/¡e . Так. например, мы имеем: pahini ■ 
pahani; tarm anali (мн. ч.) и tarm anili, tarm aneli (мн. ч.). Засвидетельствовано таккга 
чередование иа и «’а», так, например: Duarubani чередуется 0 D’arubani. Имеется 
случай чередования «’а» и ia: встречается е’а и eia.

В урартских словах наблюдается в ы п а д е н и е  г л а с н о г о  м е ж д у  д в у м «  
с о г л а с н ы м и  (чаще всего это происходит тогда, когда основа, имеющая гласный 
исход, присоединяет какой-нибудь суффикс, начинающийся согласным). Так, на
пример, происходит выпадение гласного i: hasialm e (от hasiali-m e); IDsardur&ini5* 
(от IDsarduri-hini§e); serdule (в написании: seirdulie; вариант: Seridulie, seiridulfc.; 
serli (в написании: seirli; от serili); или же гласного «е»: alusm e (от aluse-т е д  
Dhaldism e (от Dhaldise-me); al us ni (от aluse-ni).

В урартском наблюдается засвидетельствованное и в других языках фонетшг*- 
ское явление, состоящее в возникновении гласного звука между двумя согласнышЕ, 
первый из которых плавный звук. Так, например, мы имеем: n irb i и рядом с ниш 
niribi; a rn i и arani; zilbi и zilibi; tarm anali (мн. ч.) и taram ana; alsui- и alasui-*; 
то же самое можно отметить и в отношении комплекса §z. Мы имеем: aszie и ряде а  
с ним asazie. Возможно, явление такого же порядка и в случае чередования 
многократно засвидетельствованного в текстах sid istun i («он построил») с sid:- 
situn i некоторых урартских надписей (№№ 17, 58, 78, 91, 121, 122).

В урартском языке весьма часто наблюдается у п р о щ е н и е  г л а с н ы х  
к о м п л е к с о в .  При встрече двух одинаковых гласных чаще всего происходит 
слияние их в один такой же гласный, например: при присоединении суф ф тгл 
принадлежности -ini: Dhaldi-in i>  Dhald in i; или при присоединении су ф ф ш н  
- a l h i / e :  UK,umelitealhe (<URUm elitea-alhe), K ü aqum ahalhe (<KUI1 qumaha-albe-u 
Такое же слияние происходит при встречах окончания дательного и местного nsa*- 
жей «-а» с основой, оканчивающейся на «-а», окончания род.-дат. падежа 
числа -аие с основой на «-а» и т. д.

При встрече двух разных гласных происходит выпадение одного из них.
1. В ы п а д а е т  п е р в ы й  и з  д в у х  г л а с н ы х :
a i >i .  Это явление наблюдается при образовании формы повелительного накло

нения 2-го лица ед. числа непереходных глаголов: uli («иди»!) от ula-i.
a u > u :  Jjaule (от haiule) > hule; *tiaule > tiule; *tiaubi > tiub i.

1 J. F r i e d r i c h ,  Finführung, стр. 12.
2 Там же, стр. 3.
3 Там же, стр. 4 сл.
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i a >a .  В склонении урартских имен при наращении Суффиксов разных падежей 
во множественном числе: -ase (эргативный падеж), -аие (родит.-дат. падеж), 
-ani (творит, падеж), -а (i)di, -aste  (направит, падеж), происходит выпадение глас
ного окончания слова «i» перед гласными «-а» этих суффиксов; так, например, от 
KURbiaini (именительный падеж ед. ч.) мы имеем формы множественного числа: 
KURbiainase, KURbiainaue, KÜRbiaina(i)di, KURbiainaste; от bausini (имен, падеж 
ед. числа от bause «слово», «приказ», «вещь», «предмет») мы в творительном падеже 
множественного числа имеем bausinani и т. д. При присоединении суффикса местного 
падежа «-а» в формах мн. числа происходит выпадение гласного окончания основы 
i / e .  Например: Dhald ina (<Dhaldm i-a), ebana (<ebani-a), Iargis t i r in a  (<Targisti- 
hin i-a), esa (<esi-a), gunusa «gunuse-a). Но в формах единственного числа 
гласное окончание основы при указанной суффиксации сохраняется, например: esia, 
KURetiunia, suinia и т. д.

iu > и. Это происходит прп образовании имен прилагательных посредством суф
фикса -usi(ni). Например, мы имеем erelinusi (LUGAL-nusi) «царский» (от ereli 
«царь»), полученный из erelini-usi, или urishusi «оружейный» от urishi-usi 
(urishi «оружие»).

u i/e> ’i/e. Это явление наблюдается, как  правило, при присоединении к основе 
переходного глагола (оканчивающейся на и) суффикса 3-го лица мн. числа про
шедшего времени -itu , так, например: a titu  (<atu-itu); a tqanaditu  (<atqanadu-itu); 
harharä itu  (<harharsu-itu); baitu  (<hau-itu) и т. д. Такое же явление налицо и 
при образовании форм единственного числа повелительного наклонения действитель
ного залога: окончания глагольных форм -i/e (2 лицо) и -m in i (3 лицо) вызы
вают выпадение окончания основы переходных глаголов и, например: tu ri/e  (от 
turu-i/e) «уничтожь!»; tu rin in i (от tu ru-in in i) «пусть (он) уничтожит!».

2. В ы п а д а е т  в т о р о ’й и з  д в у х  г л а с н ы х :  a i / e > a .  Случаи такого вы- 
выпадения особенно многочисленны: так, например, послелог (употребляющийся 
иногда и как  предлог) -kai в некоторых случаях выступает перед нами в форме 
-ка  (в соединении с -uki «мой» мы имеем, например, kaiuki и kauki); встречаются 
варианты ainiei и aniei «кто-нибудь», aisei и asei «когда-нибудь»; часто встречаю
щ аяся глагольная основа hau- (см. haubi, haule и т. д.) получена, по всей вероят
ности, из haiu. Немало примеров можно привести и из области склонения имен; так, 
мы имеем: KURbiainaue и рядом с ним KURbianae; KURbiainaidi и рядом с ним 
KURbianaidi или KUBbiainadi; ÜRUtuspae patari и URDtuspa patari; это же явление 
наблюдается при встрече начального i суффикса принадлежности -ini с гласным 
исходом основы «-а»; так , например: babani (от baba-ini) «горный»; возможно, 
такое же выпадение в слове Im enuani некоторых надписей (от Im enua-ini?)*.

au > а . Засвидетельствованы, например, KURbiainaue и KURbiainae, или же, наря
ду с Dhaldinaue, такж е Dhaldinae. Кроме того, глагольная форма tian i «он сказал», 
по всей вероятности, образована из tiau-ni.

i /e a >i/e- Такое явление наблюдается при образовании формы род. -дат. падежа 
мн. числа: KURliqiue (<KURliqi-aue), KURurmeue (<KURurme-aue), KURzabahaeue 
(<KURzabahae-aue).

iu > i. Например, вариантом qiurani «земля» мы имеем qirani, или же в напра
вительном падеже: qiraedi. Наряду с arn iusin ili имеется arn isin ili, или наряду с 
ebaniuki «моя страна» в форме направительного падежа: ebanikidi.

ua > и. При присоединении суффикса -a lh i « h a li? )  к  основе, оканчивающейся 
на и, происходит потеря гласного «а» суффикса -a lh i, например: ^baltulhe (от 
Ibaltu-alhe , см. № 3625), или: URUhald iriu lh i (от URUhald iriu -a lh¡, см. № 3626).

ui/e > u . В текстах засвидетельствованы: alsuini и alsuni, alsuisini и alsusini,

1 См. в надписях из раскопок на Кармир-блуре (№№ 144, 148): гтеп и аш  (от 
^ е п и а -Ш , вариант формы ^иегша-Ыгц?), если только здесь мы не имеем слу
чайного пропуска -Ы : хтепиа(Ы )п1.
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alsuise и alsuSe, ^spu in i и Iispuni, Iuiteruhi и I uteruhi, 1diauehi и Idiauhi и т. д. Это 
явление встречается иногда и при образовании формы 3-го лица множественного 
числа прошедшего времени переходных глаголов: suidutu (от suidu-itu).

В урартском языке наблюдаются случаи диссимилляционной потери звука или 
целого слога (аплология) как  прогрессивного, так и регрессивного характера. На
пример, прогрессивная диссимиляционная потеря слога налицо, повидимому, в гла
гольной основе kuiu-, полученной от kuguiu. При присоединении окончания буду
щего времени -1е к  основе, оканчивающейся на 1 или г (т. е. если эти звуки стоят 
непосредственно впереди знака переходных глаголов -и), происходит регрессивная 
диссимиляционная потеря слога, причем теряется исходный слог основы (lu, ru). 
Например: tule (от turu-le); sepuiale (от sepuiaru-le); kule (от kulu-le); teli 
(от teru-li/e). Исключения составляют глаголы iru- и uru-, образующие буду
щее время в виде: irule и urule; очевидно, диссимиляционная потеря слога (апло
логия) в данных случаях не имеет места потому, что основа слова односложна 
(ir-, ur-).

Диссимиляционная потеря слога имеет место также при присоединении показа
теля косвенного объекта 1-го лица ед. числа - т е  к форме 3-го лица ед. числа 
прош. времени переходных глаголов (например, aruni-me> arume). Такое же 
явление наблюдается и в формах 1-го лица ед. числа прошедшего времени переход
ных глаголов с окончанием-И (показатель множества объектов). Так, например, 
мы имеем kuli (от kulu-li). Возможно, диссимиляционная потеря звука в ulgu- 
Siani (от ulgusinani) или же в suiniani (от suininani).

В урартском языке засвидетельствованы также случаи а с с и м и л я ц и и  и 
д и с с и м и л я ц и и .  На основании ассимиляции или диссимиляции наблюдается, 
например, чередование звуков п и 1; так, мы имеем случай регрессивной диссимиля
ции в burgalani (от burganani), или же регрессивной же ассимиляции: burgalali 
(множ. число) от burgana-li.

Возможно, в урартском языке существовала назализация гласных, на что ука
зывает чередование andani и adani; но можно дать другое объяснение данного слу
чая: возможно, здесь звук п появляется перед d, что вообще бывает нередко и 
в других языках.

Наблюдается также явление метатезы; так, например, от eia мы имеем eai; 
суффикс -h a li предстает также в форме -alh i/e (KÜRcrumahahali и рядом с ним 
KURqum ahalhi и т. д.).

О некоторых других, не отмеченных выше фонетических изменениях у нас речь 
идет при разборе той или иной морфологической категории.

МОРФОЛОГИЯ

И м я

Словообразование. Основа урартских имен (существительных и прилагательных) 
оканчивается, как  правило, на гласный звук. Чаще всего мы имеем в окончании i 
(например: pill «канал», hu  га di «воин», euri «господин»)1. Редко встречаются основы, 
оканчивающиеся на другие гласные: «е»2 (например: ’ase «мужчина», а также в со-

1 Благодаря характерному дл я  урартской фонетики колебанию между гласными
1 и «е» (см. выше) наблюдается большое колебание и при передаче гласного исхода 
основы 1. Часто он передается в виде «е» или 1е (в произношении такж е, очевидно, «е»), 
например: гПЫ и гШзе, пш Ы  и пш Ье, гаг! и гапе, вив! и зиз1е и много других.

2 К этой категории мы причисляем лишь те слова, в конце основы которых 
всегда пишется «е» и нет характерного колебания в написании (и в произно
шении?) между I и «е». Скорее всего в этом случае гласный «е» является каким-нибудь 
специфическим звуком, отличным от того «е», который так часто чередуется с ь
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(шрательном значении «мужчины»; ase «щит»), «а» (например: qiura «земля») или и 
(например: SAL,lu tu  «женщина», а также в собирательном значении «женщины»).

В урартских словах можно выделить особые словообразовательные суффиксы. 
Так, например, суффикс -se образует абстрактные имена: uSmase «могущество», 
ulguse «жизнь», pisuse «радость», ardise «сила», «власть» (а также: «повеление», 
«приказ»). Суффикс -se может присоединяться к глагольной основе, например, 
aru- «давать», отсюда: aruse «милость», «благодеяние»; izidu «повелевать» (?), 
iziduse «повеление»; возможно, такое же явление мы имеем и в zaduSe (ср. zadu 
«строить») или в manuSe (ср. manu «быть», «существовать»); или: из iSpuiu 
«осчастливить» (?) мы имеем ispuise (от ispuin -se ?) «счастье» (Р)1. Наряду с этим 
суффикс -se присоединяется и к  именной основе, так, например, alsui «вели
кий», отсюда: alsuise «величие». Нужно отметить, что многие слова, оканчиваю
щиеся на -se, имеют вполне конкретное значение; так, например: suse «мелкий 
рогатый скот», mese «дань», L u tasmuSe «пленник» (?), arse «отрок», «дитя», gunuse 
«битва», «бой», «война». Во многих случах трудно определить, имеем мы дело 
с суффиксом-se, или этот слог является органической составной частью основы.

В урартском языке имеется еще один суффикс, образующий абстрактные слова 
-tuh i. Например: LUGÀL -tuh i (= ere li-tuh i) «царство» (от ereli «царь»), tarsuatuhi 
«мужество» (от tarsua «мужчина») и т. д.

Суффикс h i/e (ni) является суффиксом принадлежности. Так, например: menua- 
h in i «принадлежащий Менуа» (в названии: ^rrieiiualiîni 1 i); Iargi5tihini «принадле
жащ ий Аргишти»; Im sahin i «принадлежащий Руса»; SAL taririah in i «принадле
жащ ий Таририа». Этот суффикс образует также патронимику: IDsardurihi(ni) «сын 
Сардури», I ispuinihi(ni) «сын Ишпуини», ^ е п и а Ь Д ш ) «сын Менуа». Кроме того, 
он часто встречается в роли окончания племенных названий, осмысляемых, по всей 
вероятности, как «сын такого-то (эпонима, бога)». На это указывает также то, что 
перед такими названиями часто ставится детерминатив мужских личных имен в ка
честве детерминатива племенных названий (см. ВДИ, 1947, № 4, стр. 26, прим. 2). 
Так, например, встречаются в качестве племенных названий: Iab ilian i/eh i,Idiau(e)- 
hi(ni), -^n ah ^m ), Ierikuahi, I iganehi, ^uehuh i/e in i), Iqabiluhi, Iu(i)te,/iruhi(ni) и т. д.

Вариантом суффикса -h i/e является, по всей вероятности, суффикс -uhi. Так, 
например, название страны KURurme встречается также в форме KURurm euhi(ni). 
Такое же явление, вероятно, и в прилагательном tara iuh i, которое можно сопоста
вить с tarai «могучий», «могущественный»2. Суффикс -hi/e имеется и в именах 
существительных, например, suhi/e «устройство» (?), kam nahe, pan ithe, qarmehi 
’«празднество» (?), urishi «оружие».

Суффикс принадлежности -h in i с наращением окончания множественного числа 
-li (-hinili) употребляется при образовании названий разных пунктов (городов- 
крепостей, поместий и т. д .), производимых от имени того или иного лица. Напри
мер, можно привести названия городов, построенных царями Менуа, Аргишти, Руса 
— Im enuahinili, Iarg istih in ili, Irusahinili, название виноградника, принадлежащего 
дочери Менуа Таририа — SALtaririah in ili.

В названиях стран и городов выступает также суффикс -h a li, который в ряде 
•случаев вследствие метатезы (см. выше) превращается в -alh i. Этот суффикс 
-hali (>-alhi), возможно, содержит хурри-урартский суффикс принадлежности 
(в дальнейшем — широко распространенное окончание племенных названий и назва
ний стран) h i/h a  с наращением суффикса множественного числа - li. Таким образом, 
-hali, по своим составным частям, почти полностью идентично с вышеназванным 
суффиксом -h in ili.

1 Ср. также царское имя Iispuini «счастливый» (?).
2 Ср. засвидетельствованное в хурритском языке превращение гласного исхода 

основы i в и перед суффиксом -h i (J. F r i e d r i c h ,  Kleine Beiträge zur Churritischen 
•Grammatik, стр. 51).
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По своему значению к  суффиксу -h i(n i) весьма близко стоит суффикс -ini 
являю щ ийся такж е суффиксом принадлежности, например: ^menua-ini hubi «до
лина (?) Менуа», «долина (?), принадлежащая Менуа», или: I rusa-ini hubi «доли
на (?), принадлежащая Руса»: Dhald in ili (<Dh a ld i- in i- li)  K Á -li (вариант: ge§tili> 
«ворота бога Халди», «ворота, принадлежащие богу Халди»; Dhaldini « Dhaldi-ini 
GI® suri/e «оружие (?) бога Халди»; LL’GÁL -lili KURetiuh in ili (<KURe tiu h i- in i -li; 
«цари страны Этиухи»; IDsardurinili « I Dsarduri-ini-li) kurili «ноги Сардури»: 
KURbiainise (<KURbia-ini-§e) «биаец» («человек, принадлежащий к стране Биа»); 
KURluluini3e (KURlulu-ini-5e) «лулуец» («человек, принадлежаший к  стране 
Лулу»— в переносном смысле «враг») и т. д. Слова, образованные этим суффиксом, 
следует рассматривать как  прилагательные. Кроме того, этот суффикс, подобно 
суффиксу h i/e(n i), употребляется при образовании названий стран, такж е часто 
с наращением суффикса множественного числа -И, например: KURbiainili 
(KURbia-ini-li), KURluluinili (KURlulu-ini-li).

Из суффиксов, специально употребляющихся для образования имен прилага
тельных, в первую очередь нужно назвать суффикс -usi; например, можно назвать: 
badusi/e «величественный» (?), LUGÁL-nusi или LUGÁL-si «царский», urishusi- 
(ni) «оружейный», inusi «такой»; см. такж е asih.use, значение которого неиз
вестно, и т. д.

Склонение. Урартский язы к имеет два числа — единственное и множественное, 
но не знает различия по грамматическим родам.

К ак в спряжении, так и в склонении в урартском языке весьма значительную 
роль играет так называемая эргативная конструкция, делающая резкое различие 
между переходными и непереходными глаголами. В связи с этим различно оформля
ются падежи субъекта при переходных и непереходных глаголах, а прямой объект 
ставится в именительном падеже. Эргативная конструкция — одна из главных осо
бенностей кавказских языков, в частности грузинского языка. В этом проявляется 
близость по грамматическому строю урартского и родственного ему хурритского 
язы ка, для которого также характерна эргативная конструкция, с современными 
картвельскими и другими кавказскими языками.

Система урартского склонения имен имеет аглютинативный характер и обнару
живает исключительную близость к  картвельским язы кам 1. Падежные окончания 
присоединяются к  основе в виде суффиксов. В урартском мы различаем 8 падежей: 
неоформленный2, именительный, эргативный3, родительный, дательный, творитель
ный, направительный и местный.

Н е о ф о р м л е н н ы й  п а д е ж  представляет собой чистую основу слова, напри
мер: pulusi «стела», p ili «канал», Dhald i «бог Халди», qiura «земля», aso «щит», 
KURbustu  «страна Бушту». Форма множественного числа неоформленного падежа 
образуется присоединением к  основе признака множественного числа -И, напри
мер: erelili (LUGÁL-lili) «цари» (от ereli «царь»), burgalali (burganali) «крепос
ти» (?).

По своей функции неоформленный падеж весьма близко стоит к  именительному 
падежу (см. ниже): а) в неоформленном падеже ставится (хотя и сравнительно 
редко) субъект непереходных глаголов; так, например: iu Dhaldikai URUardinidi 
nunali Ii§puinini 1 Dsardurehe *menua Iispuinih.e «Когда перед богом Халди в город 
Ардини пришли Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини» (192S_27); burgalali

LUGÁL KURetiuhineli arnuiali «Подкрепления (?) царей страны Этиухи пришли 
(им) на помощь» (20, лиц. стор., стк. 14—16, обор, стор., стк. 3—4); Dhaldi kuruni 
«Бог Халди (есть) могучий» (394); б) в неоформленном падеже ставится объект пе- 
реходных глаголов (эти случаи более многочисленны), так, например: Imenuase-

1 Г. В. Ц е р е т е л и ,  Урартские памятники Музея Грузии, стр. 19.
2 Соответствует «неоформленному» падежу древнегрузинского языка.
3 Соответствует «повествовательному» падежу грузинского языка.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



УРАРТСКИЕ КЛ ИНООБРАЗНЫ Е НАДПИСИ 265

I ispuinihini5e in i p ili aguni «Менуа, сын Ишпуини, этот канал провел» (492_.3 и др.)!
^ e n u a s e  ale. . . terubi in i pulusi «Менуа говорит:.....................я  эту стелу поставил»
(372_4); Imenuase 1 isрninili.iriise Dhalde eure in i suse lidiS tuni «Менуа, сын Ишпуини, 
богу Халди, владыке, это suse построил» (71, лиц. стор., стк. 2—4); I argistise 
Im enuahinise in i ’ari Suni «Аргишти, сын Менуа, это зернохранилище устроил» 
(1353_5); DRÜm eista hauni «(он) завоевал город Меишта» (294); la tuali kureli «(он) 
обхватил (мои) ноги» (3614).

И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж  в единственном числе имеет окончание n i *, кото
рое присоединяется в виде суффикса к  основе слова; во множественном числе к  этому 
-ni присоединяется показатель множественного числа -И и получаем характерное 
для именительного падежа множественного числа окончание -n ili 2.

Таким образом, форма именительного падежа фактически является распростра
ненной посредством суффикса-детерминатива (i)ni основой слова; этим и нужно 
объяснить, что, наряду с чистой основой (т. е. неоформленным падежом), она такж е 
часто выступает исходной формой при образовании других падежей как в единст
венном, так и, в особенности, во множественном числе. Так, например, в творитель
ном падеже ед. числа, наряду с esini (esi-ni: чистая основа esi +  показатель твори
тельного падежа -ni), засвидетельствовано также esinini, в котором показатель 
творительного падежа ед. числа -ni присоединяется уже не к  чистой основе, а к 
форме именительного падежа.

Именительный падеж употребляется для наименования субъекта непереходных 
глаголов, так, например: ustabi I argi§tini «Аргишти выступил (в поход)» (127, I 20); 
u lustaib i p haldini «Бог Халди шел впереди» (21ls); nunabi KURmanani «Пришла 
страна Мана» (127, IV80); qiurani quldini manu «Земля была пустынной (?)» (127, II34); 
menuani LUGÄL DAN*NU. . .  «Менуа (есть) царь могущественный» (2914); или для 

указания объекта переходных глаголов, так, например: karuni ^ ssu rn ira rin i Iadadi- 
nirarehi LUGÁL KÜRassurni KUR -ne «Победил он (бог Халди) Ашшурнирари, 
сына Ададинирари, царя страны Ашшур» (156, D I +  D II8_10); karuni KORmanani 
KURbu§tuni «Победил он страну Мана (и) страну Бушту» (127, Ш 47); Iargi§tise ale 
haubi KURetiunini «Аргишти говорит: завоевал я  страну Этиуни» (127,I21); haitu  
URTJmeiStani URUquani URUsarituni URUni£ribini «Завоевали [ (они) ' города: МеЕшта, 
Куа, Шариту, Нигибп» (24, лиц. стор.,стк. 18—19); parubi SALlutun¡ «Угнал я  женщин» 

(2623) 3; во множественном числе: L u tm radineli uelidubi «Воинов я  собрал (127,111!);

L u huradin ili kedanuli «Воинов я  отправил (в поход)» (28, лиц. стор., стк 4); Dhald ia 
iätine inanili arn iuäin ili I MU zadubi «Для бога Халди я  эти подвиги за один год 
совершил» (127,116).

Таким образом, функционально падежи неоформленный и именительный весьма 
близко стоят друг к  другу: в обоих из них может стоять или субъект непереход
ных глаголов или же объект переходных глаголов, хотя явно наблюдается преобла
дание оформления объекта непереходных глаголов в именительном падеже.

1 Окончание именительного падежа -ni, возможно, ведет свое происхождение 
от указательного местоимения in i «этот». Таково происхождение показателя имени
тельного падежа во многих язы ках, в том числе и в грузинском.

2 На -ni может оканчиваться и основа, так что не все слова, имеющие окон
чание -ni, стоят в именительном падеже, они могут представлять форму неоформ
ленного падежа, например: iarani «часовня» (?), ebani «страна» й т. д. Часто, осо
бенно в случае географических названий на -n i, трудно решить, является ли окан
чивающее их -n i формативом именительного падежа или принадлежит_к основе.

3 SALjutunj — форма единств, числа, употребляющаяся в собирательном зна
чении «женщины»*
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Э р г а т и в н ы й  п а д е ж  является специально падежом субъекта переходных 
глаголов. Окончание этого падежа £е присоединяется в единственном числе непо
средственно к  основе, а во множественном числе — посредством характерного для 
косвенных падежей множественного числа гласного «а», например: I iäpuinise ID äardu- 
rehinise ini E-e zaduni «Ишпуини, сын Сардури, этот дом построил» (№ 4—10); 
Im enuase ^gpuinihin ise in i p ili aguni «Менуа, сын Ишпуини, этот канал провел» 
(44!_з); alnse ulise tiu le URUluhiunin i haubi «Кто другой скажет: я  завоевал город 

Лухиуни» (3018_19). Во множественном числе: ali LUA-SI MES-se partu  seri partu 
«Что воины угнали, угнали они отдельно» (155, Au _12); KÜRbiainaäe (2687_8).

Иногда суффикс эргативного падежа -se выступает в форме одного лишь 
В большинстве случаев это является последствием фонетического изменения: глас
ное «е» выпадает в тех случаях, когда к  этому суффиксу присоединяется еще 
какой-нибудь другой суффикс, например, местоименный суффикс прямого объекта 
3-го лица ед. числа -ni «его», или суффикс косвенного объекта 1-го лица ед. числа 
- т е  («мне»), так, например: altisni (<alu§e-ni) tule «кто его уничтожит» (99, обор, 
стор., стк. 6), DhaldiSme (<DJ}aldise-me) ushanuni «Бог Халди даровал (?) мне» 
(2788 и др.).

Наблюдается также потеря гласного «е», когда рядом друг с другом стоит не
сколько имен в эргативном падеже; в таком случае у первого из этих имен оконча
ние -§е превращается в -§, так, например: Mspuiniä XiJsärdurhini§e burganani äidi- 
§ituni «Ишпуини, сын Сардури, крепость (?) построил» (1712); I jspuiniä IDsardurhi- 
nise Е in i äidiäituni «Ишпуини, сын Сардури, этот дом построил» (171_2) ; mei 
Dhaldis DIM-§e DUTU-se DINGIR -§e URUardinini zilbi qiraedi kulituni «Пусть 

боги Халди, Тейшеба, Шивини, (все) боги города Ардини не оставят на земле (его) 
семя» (1940_41).

Но это явление, невидимому, характерно лишь для южного, Мусасирского говора 
урартского языка.

Р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж .  Формативом родительного падежа единственного 
числа является -i, присоединяющееся к основе, наппимер: Imenuai pili «Канал 
(царя) Менуа» (433 и др).; Irusai sue «Озеро (царя) Руса» (2684); KURniribai hubi 
«Долина (?) страны Нириба» (127, II13); KORbarSuai KUR-ni «Страна Баршуа» (24, 
лиц. стор., стк. 20); URU§aSilui KUR-ni «Страна города Шашилу» (128, В 1и ); 
Ikam niui KÜRebani «Страна Камнив» (155, F23) и т. д.

Если основа оканчивается на -i, то иногда окончание родительного падежа -i 
в написании полностью сливается с конечным i основы и отдельно не отмечается, 
так, например: I ü-tu-pu-ur-§i-ni LUGÄL Idi-i-a-ü-e-hi «Утупуршини, царь (племени) 
Диауехи (З61а_13); или: I me-nu-a-äe a-li-e ha-ü-bi Idi-a-ü-e-hi KUR-ni-i-e «Менуа 
говорит: завоевал я  страну Диауехи» (36,_,). Но чаще и при основах на -i оконча
ние родительного падежа -i в написании отмечается постановкой после основы спе
циального знака для -i, например: Dhal-di-i i-a-ra-ni «Часовня (?) бога Халди» 
(З913); Dhal-d i-i pa-a-ta-ri «Город бога Халди» (6510); I ar-gi-i§-ti-i u-ri-iä-hi «Оружие 
Аргишти» (150) и т. д. >

В окончании родительного надежа единственного числа весьма резко прояв
ляется характерное для урартского язы ка колебание между гласными i и «е». Так, 
в ряде случаев вместо i окончанием родительного падежа выступает «е»; особенно это

часто встречается, когда основа оканчивается на «е», например: VI LIM VI ME LU
X- • V  -X*- • KUR, . KUR, . . KUR . .KURgunusini ersidubi istin i hate ( ha-te-e) supani ( su-u-pa-a-ni)

«6600 воинов страны Хате (и) страны Цупани я  там поселил» (128, A 2S1_22); haubi
KURurme (KÜRur-me-e) KUR-ne «Я завоевал страну Урме» (128, А 424_25). Но и в
других случаях «е» выступает в качестве окончания родительного падежа, напри
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мер: rm enuani I iäpuinehe . . .  aluse URUtuspae URU «Менуа, сын Ишпуини (есть)........
правитель города Тушна» (3918_21). Если основа оканчивается на i, то вместе с окон
чанием родительного падежа «е» в конце слова в написании мы получаем комплекс 
ie, произносящийся, по всей вероятности, просто как  «е», например: NIG IDsardure 
( IDsar6-du-ri-e) (вариант: N lG  IDsar5-du-ri-i) «Собственность (царя) Сардури» 
(193—259); KURäs-qa-Ia-si-e ( = KURasqalase) KUR «страна Ашкалаши».

Во множественном числе родительный падеж имеет окончание ui /  ue, перед 
которым ставится еще показатель множественного числа «-а». Хотя имеются случаи 
когда суффикс -аие непосредственно присоединяется к  основе (см., например, 
LUGÄL erilaue), но чаще он присоединяется к  слову, стоящему в именительном 
падеже, например: KURebaninaue (<KURebanini-aue) DINGIR «Богу стран» (27J8 63̂ ; 

SADUalganinaue DINGIR «Богу гор (?)» (2718 63); Dsuininaue DINGIR «Богу озер»

(^1 9 ,64) •
Д а т е л ь н ы й  п а д е ж .  Характерным для дательного падежа единственного 

числа окончанием при основах с исходом i, «е», и является «е», присоединяющееся 
непосредственно к основе: ^¿a l-d i-e  e-u-ri-e (^halde eure) «Богу Халди, вла- 
дыке»; Dljald in i uämaäie (usmase) «Могуществу бога Халди», Dsebitue «Богу üle- 
биту». Слова, имеющие основу с исходом на «а», в дательном падеже единственного 
числа имеют окончание «а», которое в произношении, несомненно, сливалось в один 
звук с находящимся в конце основы «а». В письме второе «а» (падежное окончание) 
отражается не всегда; так, встречается: Dqu-e-ra «Богу Куера» (Ю613); ^me-nu-a 
«(царю) Менуа» (936); I i-nu-uä-pu-ii-a (93в) и т. д ., и D’a-na-ap-sä-a «Богу Анапша» 
<27,); Dqu-ü-e-ra-a, Da-da-ru-ta-a, De-ri-na-a, Du-ni-na-a, Dna-a-ra-a, Da-ra-za-a, 
Du-ra-a, ^sü-ba-a, De-li-a-,a-a (все примеры из № 27). И в  окончании дательного 
падежа единственного числа встречается колебание в передаче гласных i n  е: так, 
иногда слово, стоящее в дательном падеже ед. числа, имеет окончание i вместо «е», 
например: Ddi-du-a-i-ni «Богу Дидуаини» (277); при повторении текста, в той же 
надписи № 27 (стк. 40) мы уже имеем: Ddi-e-du-a-i-ni-e; Dip-ha-ri «Богу Ипхари» 
<27и ); m a-ni-ni ul-gu-se ^s-pu-ü-i-n i 1 Dsars-du-ri-&i-ni хте-п ц -а  ^ä-pu-ü-i-ni-e-hi-ni 
«Да будет жизнь Ишпуини, сыну Сардури, (и) Менуа, сыну Ишпуни» (2724> 76_ 78). 
Множественное число дательного падежа по своему окончанию -aue /  -aui не отли
чается от родительного падежа множественного числа. Как и в родительном надеже, 
окончание -аие дательного падежа множ. числа имеет тенденцию присоединяться 
не к  чистой основе, а к  слову, стоящему в форме именительного падежа ед. числа, 
т. е. к  n i-форме основы (L^  huradi «воин», имен, падеж ед. числа: Lu hurad in i, 
отсюда дат. падеж мн. числа: LU Jjuradinaue <  LLihuradini-aue). Кроме своих обык
новенных функций, дательный падеж в урартском языке, по всей вероятности, 
применяется для обозначения времени, так же как  это имеет место в грузинском 
языке; например: ikukani 5ale «в том же году»; Susine Sale «в один год» («в про
должении одного года»). Так же как  в древнегрузинском языке, в урартском 
дательный падеж играл роль и местного падежа, например: terubi manini esini 
LU GÄ L-tuhini «Поставил я  его на царственное место» (26420_21) или: GUD II UDU 
DIM KÄ URÜird ia  «Быка и двух овец воротам бога Тейшеба в городе Ирдиа» (27еэ) 
и  GUD II UDU DUTU KÄ URUuisini «Быка и двух овец — воротам бога Шивини 
в город Уишини». Или же: ersidubi KURebaniuke «Поселил я  (их) в моей стране» 
<155, С4_5); DUB-te URUanase nunabe iStinini «Список (?) пришел оттуда в город 
Анаше» (20, лиц. стор.33_34). Возможно, такое же явление перед нами в выражении, 
многократно засвидетельствованном в победных текстах: Dhald in i u itab i masine 
013 sure «Бог Халди выступил (в поход) в своем оружии (?)» (т. е. «со своим ору
жием (?)»), или, например: ustadi L u ueli susine «выступил я  (в поход) в одном 
отряде (?)» (т. е. «одним отрядом») (155, F ie).
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Т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж .  Так же, как , например, в древнегрузпнском, этотпа- 
деж отвечает на вопрос «кем?», «чем?» (Ablativus instrum enti) и на вопрос «откуда?». 
Характерным для этого падежа окончанием я вл яется -ni, присоединяющееся в един
ственном числе непосредственно к  основе, во множественном же числе — посредством 
признака косвенных падежей мн. числа -а, так, например, в единственном числе: 
Dhaldinin i usmasini «мощью бога Халди»; Dhaldinini bausini «велением бога Халдиь: 
Dh.aldinini alsuiSini «величием бога Халди»; susine ustip tin i «одним походом»;

IDmunani IV P A ^ ES agubi «Из реки (?) я  четыре канала провел» (1378); Dhaldini 
bedini «со стороны бога Халди» (2724); inukani esi(ni)ni «с этого места» (635; 110, 
лиц. стор.5_6; 127, V III12). Во множественном числе: inani arniusinani (варианты: 
inani INIM MES-ni, inani bauSinani; именительный падеж мн. числа будет: inili 
arniuäinili, inili bausinili); KURluluinani KUR-nini «Из вражеской страны» (278J),1 
или же с послелогом -edini: L u  iprjunanedini « L u ipriuni-ani-edim ) (128, A 4 ,) , 
KURbiainanedini (<K-URbiaini-ani-edini) (128, A 48), KURsuranedini, LUA-SI ME®-na- 
nedini L u ururdanedini (из надписи 155G). Слова с основой, оканчивающейся на -se, 
перед получением суффикса творительного падежа ед. ч и сл а-ni превращают гласный 
исход «е» в i: alsuise-=»alsuisini, usm ase-s-usm asini, b a u s e b a u s i n i  и т. д. Но име
ются случаи сохранения «е», например, OTulguse «жизнь» форма творительного паде
ж а ед. числа (с послелогом -edini) — ulgusenedini «ради (из-за) жизни» (295).

Суффикс творительного падежа мн. числа (-ani), так же как  и суффиксы дру
гих косвенных падежей мн. числа, обыкновенно присоединяются не к  чистой основе, 
а к  ni-форме основы, т. е. к  форме именительного падежа данного слова, хотя 
в виде исключения имеются случаи присоединения суффикса -ani к  самой основе 
(например: KURsuranedini <KURsuri-ani-edini).

В некоторых случаях в творительном падеже то или иное слово выступает со 
своеобразным окончанием, например, от ulguse мы имеем: ulgusiani (в соединении 
с послелогом -edini: ulgusianedini «ради жизни»). То, что здесь перед нами формг 
творительного падежа, следует из того, что послелог edini всегда требует поста
новки слова именно в творительном падеже (см., например, цитированные выше: 
KÜRbiainanedini, LtJ ipriunanedini и т. д .). Возможно, ulgusiani получено вследствсе 
диссимиляционной потери звука от ulgusinani (творительный падеж множественного 
числа) или же здесь мы имеем своеобразное образование формы творительного па
дежа единственного числа в результате дифтонгизации i> ia (по значению здесь 
более подходит именно единственное число).

С таким же явлением мы имеем дело и в слове suiniani, например: inan i aptini 
suiniani «С этой стороны озера» (2665) и isan i aptin i suiniani «С той стороны озера» 
(26612). По всей вероятности, аналогична приведенным примерам форма masini/eani, 
дважды встречающаяся в трудно понимаемом контексте (З623; 128, В 126).

Н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж  отвечает на вопрос «куда?»2. В единственном 
числе характерным для направительного падежа окончанием является -edi или -idi. 
присоединяющееся к  основе, например: us-ta-di KURur-me-e-di «Выступил я  (в по
ход) на страну Урме» (127, VIe). Если основа имеет гласный исход -i или -е, та 
начальный гласный суффикса направительного падежа «i/e» сливается с этим глас
ным исходом основы и иногда даже в написании мы имеем лишь один гласные, 
например: i-ü Dhal-di-ka-a-i URUar-di-ni-di nu-na-a-li ^s-pu-u-i-n i-n i IDsar5-dur6-e-hi 
Ime-nu-a ^s-pu-u-i-n i-he «Когда перед богом Халди в город Ардини явились Ишпуи- 
ни, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини» (1925_27); KUR ur-m e-u-hi-di «На страну

1 В выражении KURluluinani KUR-nini первое слово стоит в творительном 
падеже мн. числа (названия стран часто имеют флексию множ. числа), а вторсе 
(KUR-nini — ebanini) — в творит, падеже ед. числа.

2 Этот падеж употребляется иногда такж е для обозначения цели (directiv :; 
finalis), например: KUR KÜR napahiaidi «для усмирения (?) вражеской страны» (265т :
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Урмеухи (40, A3);Idi-a-ú-^.i-ni-di «На Диаухи» (128, В 123). Часто в написании при 
присоединении суффикса -edi к  основе на i возникает ком плекс-ied i, произносящий
ся, по всей вероятности, как -edi, например: Düal-di-e-di (DJjaldedi) (127, III26), 
^u-sá-i-n i-e-di (I lu5ainedi) (20, обор. стор.в); ^ i-a -ú -e -h i-n i-e -d i (Idiauehinedij (362), 
KURar-hi-i-e-di (KUií,arhedi) (41, C8). Иногда сам суффикс -edi пишется в форме -iedi 
(в произношении: edi), например: KURur-me-i-e-di (KURurmedi) (41, С5; 128, А 424). 
Но иногда между гласным исходом основы и суффиксом направительного падежа 
появляется в написании «g» (о таких случаях, засвидетельствованных и в других 
формах, см. выше, в отделе фонетики), например: us-ta-a-di KURba-bi-lu-ni-e 
lvUUe-ba-ni-gi-di «Выступил я  (в поход) на страну Бабилу» (155, А4_6).

Если основа оканчивается на «а» или и, то обыкновенно суффикс -edi (-idi) 
присоединяется к  основе без всяких изменений, например: qiuraedi (вариант: qiura- 
id i, qiraedi), URU meiätaedi, KURmanaidi, napaïiiaidi, KUR barsuaidi, KURqulhaidi, 
KUR bustuedi, KUR erinuidi, k u r  taraiuedi и т. д .; иногда в таких случаях суф
фикс -edi пишется в форме -iedi (в произношении -edi), например: qi-ú-ra-i-e-di 
(qiuraedi) (20, обор. стор. 33).

Но иногда комплекс ai/ae, полученный при встрече гласного «а» основы с на
чальным гласным суффикса -i/e , превращается в «а», например: URUsudaladi 
(<URUsudala-e/idi); zainuadi (<zainua-e/idi); L ü purunurdadi.

Во множественном числе мы имеем двоякое образование формы направительного 
падежа: 1) посредством суффиска -aidi (-aedi) (т. е. показатель мн. числа косвенных 
падежей «а» и окончание направительного падежа -i/edi), присоединяющегося преиму
щественно к  форме именительного падежа единственного числа (при этом гласное 
окончание основы выпадает), например: KURbiainaidi (<KURbiaini-aidi); I rusah.inaidi 
(■^rusahini-aidi). Иногда в окончании направительного падежа мн. числа -aidi (-aedi) > 
в  дифтонге ai/ae происходит выпадение второго члена данного дифтонга i/e и падежное 
окончание принимает форму -ad i,например: KURetiuhinadi (<KURetiuM ni-aidi); Imenua- 
h inad i (^m enuahin i-aid i); KURbiainadi (<KURbiaini-aidi); Irusahinadi (I rusahini-aidi);
2) или же множественное число направительного падежа образуется посредством
•суффикса -aste , перед которым такж е теряется гласный исход основы: l u A -SImes 
-aste; DINGIR ME®-aSte KURbiainaste (<KUßbiaini-aste).

М е с т н ы й  п а д е ж  ( l o c a t i v u s ) .  Характерным для этого падежа окончанием 
как  в единственном, так и во множественном числе является «а», которое присоединяется 
в единственном числе, как  правило, к  чистой основе, во множественном числе — 
в большинстве случаев к  форме именительного падежа ед. числа. Во множественном 
числе окончание -а является продуктом слияния показателя множественного числа кос
венных падежей «а» и окончания местного падежа -а. В единственном числе при при
соединении падежного окончания гласный исход основы i/e (во всяком случае, 
в письме) сохраняется, например: Dhaldia, KURetiunia, suinia, esia, babania. Если 
основа оканчивается на -а , то окончание местного падежа сливается с гласным 
исходом основы, и мы здесь имеем форму чистой основы, например: URUsebeteria 
Dhaldi iarani s i di s tu  n! «В городе Шебетерна он построил часовню (?) бога Халди» 
(39ls); DUB-te URUildam usa terubi «В городе Илдамуша я  надпись установил» 
(155, Dn _12).

Во множественном числе при присоединении падежного окончания происходит 
выпадение гласного исхода основы i/e, например: Irusahm akai (Irusahini-a-kai); 
I a rg istih ina  « Iargistihini-a); L ĴA-SIME®-na (L^huradm a<Lü]iuradm i-a); Dhaldina 
(<Dh.aldini-a) K Á-kai; gunuäa (<gunuse-a), queraina (<queraini-a); taram ana « taram ani-a); 
esa (<esi-); ebana (<ebani-a); LUGÁ L-tuhinina (<L(JGÁL-tuhini-ini-a).

Д ля большей наглядности приведем примеры склонения отдельных урартских слов.
О с н о в ы  н а -i. Dhald i «бог Халди»; Dhald in i «халдовский»; KURbiain ili 

«страна Биаинили»; esi «место»; I diau(e)hi «племя (страна) Диау(е)хи»; «Irusahinili 
«(город) Русахинили».
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Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
Неоформ. п. Dhaldi Dhaldini esi Jdiauehi
Имен. п. Dhaldini

Dhaldinise
esini 1diauehini

Эргат. п. Dhald iie ^ iaueh in iS e
Родит, п. Dhaldi/e ^ a ld in e esine ^ ia u h in e
Дат. п. Dhalde Dhaldine Idiauhine
Твор. п. Dhaldinini esi(ni)ni
Напр. п. Dhaldedi Tdiauhinidi
Местн. п. Dhaldia esi a

Неоформ. п. 
Имен п. 
Эргат. п. 
Род.-Дат. п. 
Твор. п.

Напр. п.

Местн. п.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л . о  

Dhald in ili KURbiainili

Dhaldinaue
Dhaldinani

KURbiainase
KURbiamaue
KURbiainani

KURbiainana(i)di
KURbiainaste

rusahinili

rusahinaue

Irusahina(i)di

IrusahinaDhaldina
О с н о в ы  н а - е :  bause «слово», «приказ», «предмет», «вещь»; alsuise «величие»; 

gunuse «битва»; sue «озеро»; ulguse «жизнь»; hare «дорога».
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

atsniSe gtmtrse-Несформ. п. bauite 
Имен. п.
Эргат. п.
Родит, п.
Дат. п.
Твор. п. bausini

Направ. п.
Местн. п.

Неоформ. п.
Имен. п. bauSinili 
Эргат. п.
Род .-Дат. п.
Твор. п. bauSinani 
Направ. п.
Местн. п.

sue
suini

alsuise
alsuisini gunuSini sumiam 

(мн. 4?)

ulguSe

ulguáiani 
(мн. ч?)

hare

h r  redi

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

gunuSa

О с н о в ы  н а  -a. ^uenua «Менуа»; URUtu.spa «город Тушпа», IDildarunia «Рек 
И лдаруниа»;'burgana «крепость (?)»; baba «гора»; qiura «земля».

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Неоформ. п. Iraenua 
Имен. п. 1menuani 
Эргат. п. JmenuaSe 
Родит, п. menuai 
Дат. п. ■‘menua 
Творит, п.
Напр. п.
Местн. п.

URU tu§pa IDildarunia
URUtu§pani

burgana
burganani

baba
babani

URU.tuspai/e

ID ildaruniani

qiura
qiurani

qiura(i i i
babania
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Неоформ. п. 
Имен. п. 
Эргат. п. 
Род.-Дат. п. 
Твор. п.

Напр. п. 
Местн. п.

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

burganali

URUtu§panaue babanaue
qiurani 

(ед .ч . ?>

О с н о в ы  н а  -п. KURbuStu «страна Бушту»; URUtu lih u  «город Тулиху»; 
URUäasilu «город Шэшилу»; Dsebitu  «бог Шебиту».

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Неоформ. п. 
Имен. п. 
Эрг. п. 
Родит, п. 
Дат. п. 
Твор. п. 
Направ. п.. 
Местн. п.

^ ^ b u ä t u
KURbustuni

KURbustue

•R-^Rbustuedi

tulijiuURU 

URUtulihuni

URUtulihui

URUsa§ilu
ÜRUsasiluni

URUsaSilui

Dsebitu

Dsebitue

Местоимения
Л ' и ч н ы е  м е с т о п м е н и я .  Из личных местоимений в урартских текстах за

свидетельствованы лишь некоторые формы первого и третьего лица единственного 
числа.

Личное местоимение 1-го лица единственного числа «я» засвидетельствовано 
в форме эргативного падежа: iese «я»; например: iese ini pili agubi «Я этот канал 
провел» (5717_18), а такж е в форме косвенных падежей: -ше «мне», «меня», которо& 
энклитически присоединяется как к  именам существительным, так и к  местоимениям 
и глагольным формам, например: Dhaldis-m e arum  «Бог ;Халди [дал мне»; aru-me 
«он дал мне»; artu-m e «они дали мне»; alus-me «кто мне» и т. д. [При присоедине
нии местоименной частицы -т е  вследствие диссимиляционной потери происходит 
выпадение глагольного окончания 3-го лица единственного’ числа прошедшего вре
мени переходных глаголов -ni, например: arume (от aruni-me «он дал мне»), а в не
которых других глагольных формах, а также в именах существительных и место
имениях, стоящих в эргативном падеже, происходит потеря гласного исхода слова, 
например: Dhaldism e (от haldise-m e) «бог Халди мне»; aluSme (от aluse-me) «кото
рый мне», lja§ialme (от hasiali-m e) «прислушались они ко мне» и т. д.

Личное местоимение 3-го лица единственного числа в неоформленном падеже 
имеет форму mani, например: turinini ^hald ise  DIM-5e DUTU-se DINGIR MES-sem ani 
«пусть уничтожат боги Халди, Тейшеба, Шивини, (все) боги его». В именительном 
падеже ед. числа это местоимение предстает перед нами в форме m anin i, напри
мер: terubi m anini esini LUGAL-tuhini «Поставил я  его на царственное место» 
(26420_21)1. Формой косвенных падежей личного местоимения 3-го лица ед. числа 
является -ni, подобно - т е ,  энклитически [присоединяющееся к слову, вызывая 
выпадение гласного окончания этого последнего, например: alusni (<aluse-ni)

1 Это обстоятельство заставляет нас признать, что основой личного местоимения 
3-го лица ед. числа яляется m ani, а не т а - ,  как  это думает Фридрих, см. E infüh
rung, стр. 17.
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tule «Кто ее (надпись) уничтожит» (99, обор. стор.6); m eini Dh.aldise DIM DUTU 
ku litu n i mei tin i mei z ilib i qiuraedi «Пусть боги Халди, Тейшеба, Шивини не оста
вят на земле ни его (самого), ни (его) имя, ни (его) семя» (20, обор. стор. 30_зз)-

П р и т я ж а т е л ь н ы е  м е с т о  и м е н и я ,  притяж ательны м  местоимением 1-го 
лица единственного числа является -ukí «мой», энклитически присоединяющееся 
к  слову, к  которому оно относится, например: KURebaniuki «моя страна». Падеж
ные окончания в таких случаях присоединяются в конце такой формы, вслед за 
суффиксом -uki: Iu tu p u rs in i. . .  nunabi kaiuke (дат. п.) «Утупуршини явился передо 
мной» (З612_13); KU R-ni KURebaniukidi (направ. п.) abilidubi «(Завоеванную) страну 
я  к  моей стране присоединил» (155, Els); ersidubi KURebaniuke (дат. п.) ¿.«Поселил 
я  (их) в моей стране (155, С4_6). Иногда при этом наблюдается выпадение начального 
гласного и суффикса -uki, например: abilidubi KUR ebanikidi (15827), иногда же, на
против, происходит выпадение гласного окончания слова, к  которому присоеди
няется суффикс -uki, например: nunabi Ih ilaruadani kauke « k a i-u k e )  «Явился Хила- 
руадани передо мной» (15822_23).

Притяжательным местоимением 3-го лица ед. числа является masi/e «свой»: 
aluse tin in i tu le  mase tin i te li «Кто (мое) имя уничтожит (и) свое имя поставит» 
(28139_10).

У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я .  Наиболее часто встречающееся в текстах 
указательное местоимение — in i, указываю щ ее на близкий предмет: «этот, эта, это». 
Ini является чистой основой; в текстах засвидетельствована форма неоформленного 
падежа мн. числа этого местоимения in ili, а также форма творительного падежа мн. чис
ла inani: C ern íase  ^däpuinihinise in i p ili aguni «Менуа, сын Ишпуини, этот канал про
вел»; in ili ebanili «эти страны»; inani arn iusinan i «из этих вещей (предметов, созда
ний)». Возможно, формой именительного падежа ед. числа этого самого местоимения 
является встречающееся в некоторых урартских текстах inini.

Повидимому, с этим in i находится в связи слово ina (из надписи № 99), явл я
ющееся, по всей вероятности, формой местного падежа от in i и имеющее значение: 
«в этом» («в этой», «в это»), а такж е «тут», «здесь». От ina мы имеем дальнейшие 
образования: 1) с наращением частицы -ni «из» (форматив творительного падежа): 
inani «с этой» (стороны и т. д .), «отсюда», например: inani ap tin i suiniani «с этой 
стороны озера»; 2) с присоединением суффиксов принадлежности -in i и -liini: ina-ini> 
xnani пли ina-hini «таковой», «такой», «этот»; например, inani burganani «эта кре
пость (?)»; засвидетельствована форма множественного ^числа inan i — inanili, напри
мер, inan ili arn iusin ili «эти деяния». Что касается параллельной формы — inahini, 
то в текстах эта последняя встречается лишь в форме род.-дат. падежа множе

ственного числа: inahinaue, например: inah inaue URUMÊ  in i РА5 hurish i inanini 
«Да будет этот канал оросителем (?) этим городам» (276, обор. стор. ,_8).

Как правило, вышеназванные указательные местоимения в предложении стоят 
впереди тех слов, к  которым они относятся, но имеются исключения из этих правил.

Указательное местоимение in i присоединяет суффикс -uki, являю щ ийся, как мы 
видели, притяжательным местоимением 1-го лица ед. числа («мой»). Но в данном 
случае этот суффикс, повидимому, вносит какой-то утвердительный характер в зна
чение местоимения in i. При присоединении суффикса -uki происходит потеря глас
ного исхода i, таким образом, мы получаем inuki (<ini-uki), имеющее, повидимому, 
значение «этот самый» (а также: «такой», «таковой»), В отношении местоимения 
inuki мы наблюдаем те же явления, с которыми мы встретились в случае самого ini. 
И здесь из незасвидетельствованной в текстах формы местного падежа inuka проис
ходит образование: 1) с присоединением частицы -ni («из») формы inukani «с этого 
(места и т. д.)», «отсюда» (например: inukani esinini «с этого места»), и 2) с при
соединением суффиксов принадлежности -ini и -h in i: inukani (<inuka-ini) и inukahini 
«такой», «таковой», «этот». Первое из них засвидетельствовано лишь вместе с edini
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inukani edini «вслед sa тем», «потом», inukahin i встречается в надписи № 281 
(стк. 14): inukaljine ^rusaine hubi «этой долине (?) (царя) Руса».

Параллельно с этим мы имеем: ikukani (от ikuka-ini) и ikukahini «тот» («та», 
«то»), «тот самый». Они образованы, несомненно, от незасвидетельствованного в 
текстах местоимения ikuki (от местного падежа последнего: ikuka), «тот самый», 
которое в свою очередь образовалось от iki-uki (ср. выше ini-uki >inuki). Таким 
образом, можно предполагать существование в урартском языке наряду с in i другого 
указательного местоимения iki, указывающего на далеко находящийся предмет: «тот», 
«та», «то». Вполне вероятно, что встречающееся в одной надписи слово akuki 
(286j: akuki MU «akuki год») также является указательным местоимением, образо
ванным от простой основы еще одного указательного местоимения aki с присоеди
нением того же суффикса -uki (aki-uki> akuki). Также, очевидно, с указательным 
местоимением мы имеем дело в слове i§ani «с той (стороны и т. д.)», «оттуда». 
Несомненно, оно образовано так же, как  inani, и подразумевает существование ука
зательного местоимения isi (отсюда местный падеж: isa +  ni > isani).

Часто к  указательным местоимениям присоединяется edini: ini edini, inukani 
edini, ikukani edini, ikukahini edini. Эти выражения, по всей вероятности, имеют 
значение: «потом», «впоследствии», «вслед за тем» (развившееся от понятия: «от
сюда»). В билингве Топузава inukani edini, повидимому, соответствует ассирий
скому ina a rkân iï (264, yp.S2, асс.30).

От указательного местоимения ini мы имеем еще образование посредством суф
фикса имен прилагательных-usi — inusi(ni) « in i-usi(n i)). Это последнее, повидимому, 
имело значение «такой», «таковой».

И з  о п р е д е л и т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й  нам известно u li «другой», скло
няющееся обыкновенным образом: aluSe ulise (эргат. п.) tiu le  ieSe URUluhiunini 
haubi «Кто другой скажет: я  завоевал город Лухиуни» (301S_19); aluse ule in ili 
duli «Кто другого заставит совершить эти (дела)» (3924).

О т н о с и т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я .  Относительным местоимением в урарт
ском является ali «который (-ая, -ое)», «кто», «что», «каковой (-ая, -ое)»: ali ’а§е

manu arubi Lu huradinaueMES «который (из пленных) был мужчиной — я отдал вои

нам» (28, Еерхн. стор.15); inani LUGÁL-e nunabi mei ali LUA-SI MES-§e p artu  seri 
parlu  «Это досталось царю, но что воины забрали, забрали они отдельно» (155, Ди _12).

В неоформленном падеже мн. числа мы имеем закономерное ali/e li. В эргатив
ном падеже ед. числа это местоимение уже выступает с измененной основой с 
гласным всходом и и имеет форму aluSe: aluse ini DUB-te tu le  «Кто эту надпись 
уничтожит» (3015_]6) и т. д.

К основе относительного местоимения ali !j alu  присоединяются разные частицы: 
-k i/e , -pi. Например: alik i (alike) «некоторый», обычно в сочетании: a lik i...-a lik i 
«некоторые...-некоторые», «одни...-другие», например: alik i zasgubi aliki seheri 
agubi «(Из захваченных в плен людей) одних я  умертвил, других же живыми увел» 
( 127,114). Повидимому, примерно то же, что значит a lik i... a lik i, означала и конструк
ция: a li,..-a lip i, например: IDsarduri§e ale ali LUUKUMES GISsurginikaini kuluarsib i

Satuni SADUuskiani SADDbamni badgulubi zasgubi alip i kuluarsibi DIM-3e GIBIL-ni 
«Сардури говорит: (тот) народ, который перед (моим) оружием (?) сбежал (?) (и) 
занял (?) гору (?) Ушкиани (и) гору (?) Бамни, я  (их) осадил (?) (и) умертвил, 
других же, (которые) бежал(и), бог Тейшеба сжег» (155, Р26_ 28); ср. такж е в над
писи 26831_33: ali А ? а  ^usaljinaue ipSadule absilatini alipi sbiliue.

С другой стороны, мы имеем форму aluki/e (засвидетельствованное в надписи 
№ 276, лиц. стор.29, слово aluka, повидимому, представляет собой форму местного 
падежа от этого самого aluki/e), которая, по всей вероятности, образована от a li 
посредством суффикса -uki (ali-uki> a luk i), т. е. так же как от указательного место-

1 8  Вестник древней истории, № 1
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имения ini образована форма inuki, по своему значению мало отличающаяся от ¡ш 
(см. выше). Если руководствоваться этим последним обстоятельством, то м о ж е :  

сказать, что и aluki/e, возможно, по своему значению мало отличалось от ali 
Н е о п р е д е  л е н н ы е  м е с т о и м е н и я :  ainiei (варианты: aini, aniei) «кто-то», 

«кто-либо», «кто-нибудь», «кое-кто», «некто»2, например: aluSe ainiei in ili duli «Кт: 
кого-нибудь заставит совершить эти (дела)» (438_9); URUluhiunini URU LUGAL-s 
ali ue ai§e ainiei qabqaSulalani aruni D^ald ise  ^ e n u a  I iSpuinihine «Город Лухиунж, 
царский город, которым никогда никто не овладевал (?), дал бог Халди Менуа, cüej 
Ишпуини» (309_12); qirani sirabae manu ui aini is tin i aiuri «Земля была необитаемой ? . 
никто там не находился» (1364_5) и т. д.

giei (варианты: gie, gi) «что-то», «что-нибудь». Гётце придает giei значенг* 
«когда-то», «когда-нибудь»3, но скорее всего по контексту можно дать звачг- 
ние «что-то», «что-нибудь»4: ui giei i i t in i  sidauri «Ничего не было там построен:» 
(2728); ui giei is tin i m anuri «Ничего не было там» (281g); aluse giei inukani .esiniz^
S i ule «Кто что-нибудь с этого места унесет» (127, \'111п _12) и т. д.

Числительные

Из к о л и ч е с т в е н н ы х  числительных нам известны: 1) su s in i— «один», е е -  
пример: susini ¡Sale «в один год», «за один год». В данном случае susini, по вег* 
вероятности, стоит в дательном падеже, который, так же как, например, в грузи*- 
ском, употребляется для обозначения времени. В текстах засвидетельствована такз?  
форма местного падежа этого числительного: susina MUMES KURbiain ili nuldi__| 
KURlulu in ili zeldubi (26428_30). 2) atib i «десять тысяч».

Из форм наречий, образованных от порядковых числительных, засвидетельс 
ваны: tarani «во второй раз» и siStini «в третий раз», хотя такое значение 
слов не является несомненным.

Глагол

В оформлении урартского глагола видное место занимает различие между пе 
ходными и непереходными глаголами. Окончанием, характерным для основ перех 
ных глаголов, является и, например: zadu «создавать», SidiStu «строить», teru « 
вить», «устанавливать», aru «давать» и т. д.

Часто встречается образование переходных глаголов посредством глагол  
основы du «делать», например: uelidu «собирать» (ср. ueli «собрание» (?), «отряд» . 
seridu «отделять», «выделять» (от Seri «отдельно», «отдельный»); uediadu «сс 
плять (?)» (от uedia(ni) «женщина»), atqanadu «совершать жертвоприноше 
(от atqana(ni) «жертва», «жертвоприношение»), см. такж е abilidu, terdu, ardu и т. г 

Основа непереходных глаголов оформляется окончанием «а», например: п 
«придти», «приходить» и т. д. Встречаются иногда одни и те же корни, офор 
емые и как переходные глаголы (посредством -и) п как непереходные (посред 
показателя непереходных глаголов «-а»), например: i ia  «идти», «уходить», «пр 
дить» и siu «приносить» («приводить»), «уносить» («уводить»), usta «направит- 
«отправиться» и т. д. и ustu «направить», «преподносить» и т. д.

1 aluki можно объяснить и по-другому: возможно, оно образовано от парал. 
ной с ali основы alu с прибавлением частицы -ki (см. ali-ki) и является фон 
ским вариантом aliki.

2 Г ё т ц е ,  RHA, 22, стр. 179 сл.
3 Там же, стр. 185.
4 ВДИ* 1951, № 4, стр. 29, прим. 9.
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Непереходные глаголы. О б р а з о в а н и е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и .  
К основе непереходных глаголов в прошедшем времени присоединяются следую
щие окончания:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1-е лицо -di *
3-е лицо -bi/e 3-е лицо -li

Так, например, для глаголов u§ta «выступать» (в поход), пила «приходить», naha 
«приходить», «восходить», sia «идти» засвидетельствованы следующие изменения:

Единственное /1-е л. ustadi nunadi nahadi Siadi
число \3-e л. ustabi nunabi uahabi âiabi

Множественное
число 3-е л. u sta li nunali

Ф о р м ы  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  с о с н о в о й  н а  -ia. Встречаются 
случаи, когда основа непереходных глаголов образуется не одним лишь гласным 
исходом «а», как  это бывает обычно, а комплексом -ia. К такой основе при спря
жении присоединяются обыкновенно личные окончания непереходных глаголов 
(-di, -bi, -li), и, таким образом, образуются формы, оканчивающиеся в 1-м лице ед. 
числа на -iadi, например: kutiadi «я дошел (до)»; hutiadi «я взмолился»; bidiadi 
«я повернулся»; в 3-м лице ед. числа на iabi, например: [ ]derasiabi «(он) боялся 
(чего-нибудь)». Возможно, такой же формой является неоднократно засвидетель
ствованное в текстах uluätaib i—uluätabi «(он) шел впереди (кого-нибудь)» (от uluätiabi 
вследствие метатезы?). 3-е лицо множественного числа оканчивалось на -iali, напри
мер: arnu ia li «они пришли на помощь (кому-нибудь)». Такой же формой является 
haSiali (с суффиксом косвенного объекта 1-го лица ед. числа -me — hasialme): 
haäialme DINGIRMES «Прислушались боги ко мне (к моей просьбе)» (127, П 10и д р .) .

Если обратить внимание на глаголы, основы которых оформляются через -ia, 
можно заметить, что здесь перед нами во всех случаях глаголы, имеющие или 
обязательно подразумевающие какой-нибудь объект, т. е. отношение субъекта К 

кому-нибудь или к чему-нибудь; hu tia  «взмолиться», «обратиться с молитвою к кому- 
нибудь)»; [ jderasia «бояться» (чего-нибудь); ulustia Q uluätai, u lusta) «пред
шествовать», «идти впереди (кого-нибудь)»; arnuia «помочь (кому-нибудь)»; haSia 
«прислушаться (к просьбе) (кого-нибудь)»; ku tia  «доходить», «достигать (чего- 
нибудь)». Иногда таким объектом может выступать само действующее лицо: bidia 
«повернуться» (повернуть себя). Это, как нам кажется, объясняет засвидетельство
ванное в текстах явление, когда данная глагольная форма заменяется обыкновенной 
формой переходного глагола, образованной от того же корня; например, в урарт
ских текстах полноценными вариантами друг друга выступают: kutiadi и kutubi' 
стоящие всегда в связи с предлогом pari («до»). Как kutiadi pari, так и kutubi pari 
в победных текстах урартских царей, несомненно, обозначают одно и то же: «я до
шел до» («я довел (себя) до»). Таким образом, форма непереходных глаголов с 
основой на ia обнаруживает близость к переходным глаголам.

Аналогией этой глагольной категории, хотя и неполной, могут служить те 
грузинские «средние» глаголы, которые, являясь по своему значению непереход
ными, все же требуют эргативной конструкции предложения. Эта категория «сред
них глаголов» в грузинском языке или следует нормам спряжения действительного 
залога, или же следует нормам спряжения, заключающим в себе характерные 
особенности спряжения действительного и страдательного залогов 1.

1 Б. Т. Р у д е н к о ,  Грамматика грузинского язы ка, 1940, стр. 172 сл.

18 *
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Ф о р м ы  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  е о с н о в о й  н а  -i. Некоторые не
переходные глаголы, в отличие от вышеназванных категорий, имеют основу, оканчи
вающуюся на -i. При спряжении они принимают обыкновенные личные окончания 
непереходных глаголов. Так, например, формой 1-го лица единственного числа являет
ся , повидимому, is ti/edi «я выступил», «я отправился», формой 3-го лица ед. числа — 
засвидетельствованные в текстах: sulustibi «он ниц повергся», aistibi «он прыг
нул», kuluarsibi «он убежал». Может быть, здесь перед нами та же глагольная 
форма, с которой мы встречались выше, в основах на ia, и i в этих случаях яв
ляется следствием упрощения комплекса -ia.

Переходные глаголы. Из форм н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  переходных глаголов за
свидетельствован лишь один единственный случай: ali/e (в написании: a li, alie) «он го
ворит»1, например: 1 Dsardurise ^ rg is tih in ise  ale «Сардури, сын Аргиштн, говорит». 
Т ак  как  у нас нет материала для сравнения, мы не в состоянии расчленить этс 
■слово и сказать что-нибудь определенное о том, что является в этом слове оконча
нием, характерным для данной глагольной формы, и что — основой.

П р о ш е д ш е е  в р е м я .  Более ясно обстоит дело в отношении спряжения пе
реходного глагола в прошедшем времени. Засвидетельствованы формы 1-го и 3-гс 
лица единственного и множественного числа. Характерными для этих форм окон
чаниями являю тся:

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1-е лицо: -bi, -li -se
3-е лицо: -n i, -me -ali "  -itu , -itun i, -itu li, -itume

Эти окончания присоединяются к основе глаголов, оканчивающейся на показа
тель переходных глаголов -и. В 1-м лице ед. чксла окончание -bi ставится^ в тех слу
чаях , когда объект данного глагола — один, например: iese in i pili agubi «я этот канал 
провел» (5717_18); ^ rg is tíse  ale haubi KURetiunini «Аргишти говорит: завоевал я  
страну Этиуни»; наряду с этим мы имеем употрёбление этого же суффикса -bi и прг 
множестве объектов, например: URlJMESGIBÍL-bi É-G Á LMESharharsubi «города я  
сж ег, крепости же разрушил» (127, I,); L uhuradinili uelidubi «воинов я  собрал» 
(127, 15).„

Но в ряде случаев, когда объект, стоит во множественном числе, показателе 
1-го лица ед. числа -bi заменяется окончанием -li, которое здесь, несомненно, пе
редает множественность объекта; так, например:- L u h,uradiniliMES kedanuli «воивсз 
я  отправил» (28, лиц. стор. 4, ср. 155, В28_2Э); l u A-SImes ueliduli «воинов я  собрал» 
(127', Н149); iese L1̂  A-SIMES-ni kuli «воинов я  отпустил» (155, F15); KUE,biainili nui- 
duli «Страной Биаинили я  правил» (264гэ); iaraneli.-.sid istu li «Часовни (?) ... я  по
строил» (264в_7); Ë-GALm es siduli «Крепости я  построил» (127, Ш 24); iese ini_ 
ebanili susine ustip tin i asguli L u bura astuli «Я эти страны одним походом захватил 

(и) поработил» (2662_3); sid istu li in ili É-GALMES «Я построил эти Крепости» (266!*:;

1 Такое значение этого слова вызывает некоторые сомнения, отдельные иссле
дователи не считают его глагольной формой. Аргументом в пользу признан*i  
alie глагольной формой со значением «он говорит», как указал акад. В. В. Струве 
может служить тот факт, что в древнейших урартских надписях — в ассирийскгх 
текстах Сардури, сына Лутипри (см. № 1, 2),—историческое повествование начинает™ 
ассирийской глагольной формой izakar(ma) «он говорит (следующим образом »: 
в исторических надписях ассирийских царей такая вводная формула не встречает 
Полную аналогию к  урартскому alie нам дает, по мнению В. В. Струве, вво 
формула древнеперсидских царских надписей ■Э-айу.
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iu rrusahinili 5iduli «Когда я  (город) Русахинили построил» (2689_1ô); DAN-NUmes 
arniusiiiili is tin i zaduli «Могучие дела я  там совершил» (26819_21) и т. д.

При образовании вышеназванных глагольных форм происходит ряд фонетиче
ских изменений, например: если окончание 1-го лица ед. числа прош. времени пе
реходных глаголов при множестве объектов -li присоединяется к  основе, 
в которой перед показателем переходных глаголов и стоит согласный 1, то проис
ходит регрессивная д е с с и м и л я ц и о н н э я  потеря слога (например, от: kulu-li мы полу
чаем kuli «я отпустил»), В форме 1-го лица ед. числа прош. времени, так же как  
и в некоторых других формах, происходит выпадение конечной гласной корня при 
присоединении показателя переходных глаголов -и, например: tiubi «я сказал» 
(от tiau-bi).

В 3-м лице ед. числа при одном объекте основа переходного глагола при
нимает окончание -ni: Imenuase ^spu in ih in ise in i p ili aguni «Менуа, сын Ишпуини, этот

канал провел» (43!_3) ; при множестве объектов — окончание -ali: karuali IV LUGÁLM l s 
«он победил четырех царей» (155, D47); Satuali kureli «он обнял (мои) ноги» (3614). 
Если к  данной глагольной форме присоединяется еще окончание косвенного объекта 
1-го лица ед. числа - т е  «мне», то перед ним окончание 3-го лвца ед. числа -ni 
выпадает (вследствие той же диссимиляционной потери слога), так, например: 
aruni «он дал», arume «он дал мне», ushanun i «он даровал», ushanum e «он даро
вал мне».

В одной из надписей (№ 18), по всей вероятности, засвидетельствована форма 
1-го лица множественного числа прошедшего времени переходны х, глаголов. От 
основы sidiätu «строить» с суффиксом -se образована форма sidistuse «мы по
строили»: Ii§puinise ale 1 Dsardurehinise ieSe ^ e n u a ä e  ^spuinehin ise rinuspuase 
Imenuahini$e Dhalde suse sidistuse «Ишпуини говорит: Я , сын Сардури, Менуа, сын 
Ишпуини, (и) Инушпуа, сын Менуа, это suse бога Халди построили (мы)» (18а_6, i8_22»
8 4 -3 8 )1 -

Наконец, засвидетельствованы формы 3-го лица множественного числа, образую
щиеся посредством суффикса -itu. При присоединении суффикса -itu  к  основе обыч
но происходит выпадение показателя переходных глаголов -и, так, например: 
h a itu  (hau-itu) «они завоевали», atqanaditu  (atqanadu-itu) «они пожертвовали», tia itu  
(tiau-itu) «они сказали», a titu  (atu-itu) «они съели» и т. д. Но иногда, наоборот, вы

падает начальное i суффикса -itu, а показатель переходных глаголов и сохраняется, 
например: suidutu  (от suidu-itu) «они отбросили», seridutu (от seridu-itu) «они вы
делили».

Если признак переходных глаголов и перед собой имеет г, то при присоедине
нии суффикса 3-го лица мн. числа прошедшего времени -itu  исчезает как  признак 
переходных глаголов «и», так и «i» суффикса -itu: paru-itu  >  paritu >  partu  «они 
угнали», «они увели»; aru -itu  >  aritu  >  artu  «они дали». Если же признак пере
ходных глаголов «и» впереди себя имеет «t» или «d», то формы 3-го лвца мн. числа 
прошедшего времени образуются правильно, например: a t u - > atitu  « a t u - i t u )  и 
т. д., но, если такая форма получает еще другой суффикс, то происходит сокраще
ние: «i» исчезает, «tt» (или «dt») дает «t», так, например, sidiätu «строить», 
Sidistitu «они построили», но 5idisLitu-li>> sidistuli (см., например, 265, и ) или 
же: zadu «создавать» «делать», zaditu  «они сделали», но zaditu-m e>  zatum e 
«сделали — они — мне»; или же, мы имеем zatuli «сделали — они — их» (2733) от; 
zaditu-li >  zadtuli >  zatuli.

Окончание -itu  является показателем субъекта 3-го лгца множественного числа, 
объект в этой глагольной форме остается неотраженным. Но засвидетельствованы

1 И. И. М е щ а н и н о в ,  Язык Ванской клинописи, II, 1935, стр. 80; A. G ö t z  e. 
ZA, NF, V, 1929, H. 1/3, стр. 105. - i
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и такие случаи, когда к  окончанию 3-го лица мн. числа -Ни присоединяются суф
фиксы, обозначающие объект; -ш  («его») — показатель объекта 3-го лица ед. числа, 

(«их») — показатель объекта 3-го лица мн. числа или - т е  («мне») — показатель 
косвенного объекта 1-го лица ед. числа, например: киНи-ш «они воздвигли ее 
(стелу)» (224); ЬагМгйНи-П «они разрушили их ( =  города)»; аЛ и -те  «они дали мне» 
(276, лиц. стор.ц). Ниже для большей наглядности приводятся засвидетельствованные 
в текстах формы 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа прошед
шего времени переходных глаголов: аги «давать», гасШ «делать», «создавать», 
«строить», «строить», раги «угонять», кши ( < к 1̂ ш и ) «воздвигать».

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1-е лицо:

3-е лицо:

агиЫ 
«я дал его»

агиш 
«он дал его» 

aruali 
«он дал их» 

arume 
«он дал мне»

§1<И§1иЬ1 гаёиЫ
«я построил его» «я сделал его» 

¡НсН^иН 
«я построил их»

¡5)с1Щит zadшli 
«он построил его» «он сделал его»

Ш Ш иаИ  zaduali
«он построил их» «он сделал их»

рагиЫ 
«я увел его» 

рагиН 
«я увел их»

к1^иш 
«он воздвиг его»

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1-е лицо: 

3-е лицо:

sidistuäe 
«мы построили»

рагШ 
«они угнали 

(его, их)»

zaijuli
(<zadu-itu -li)

агкипе 
« а гп -Н и -т е )  

«они дали мне»

sidiStuli 
« Ш Ш и -Н и -П )

«они построили их» «они сделали их»
гаШ те 

( О ^ и - Н и - т е )  
«они сделали мне»

киНи 
«они ВОЗДВИГЛИ 

(его, их)»  
кш кип 

«они воздвигли его»

Ф о р м ы  п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  с р а с п р о с т р а н е н н о й  о с н о в о й  
н а  -  и 1. Засвидетельствованы случаи, когда в основе переходных глаголов непосред
ственно перед показателем переходности -и включается частица -и1; так, напримег. 
от простой основы переходного глагола 1еги «ставить» и т. д. встречается распро
страненная основа 1еги1и, или от 81̂ и  «отбрасывать» — распространенная ocнoвasuidu!- 
и т. д. Трудно судить о функции этой частицы -и1, но, как  уже отметил Фридрих, 
формы с такой распространенной основой по своему значению весьма близко стоят 
к формам с простой основой1. Глагольная основа переходных глаголов, распростра
ненная частицей -и1, спрягается так же, как  и обыкновенная основа переходнкз: 
глаголов. В текстах засвидетельствованы формы 1-го лица единственного числа * 
окончанием -Ы, например: 1еги1иЫ, Б1^ и 1иЫ, badgulubi, gabqarulubi.

1 J. F r i e d r i c h ,  Einführung, стр. 5.
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Ф о р м ы  п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в  н а  - a b i ,  - u l a b i ,  - u l a n i .  В урарт
ских текстах встречается своеобразное оформление переходных глаголов, когда к 
основе присоединяются не обыкновенные личные окончания, а те же окончания, 
имеющие перед собой гласный «а»: в 1-м лице ед. числа -abi, в 3-м лице ед. числа 
-ani и т. д. При получении этих суффиксов признак переходных глаголов -и вы
падает. Например: harharsab i (от harhariu -ab i): iese KURbamni harharsab i «Я страну 
Бамни разрушал (?) (127, VI19_20). Возможно, такая же форма засвидетельствована 
в той же надписи—uiabi: I argistise ale inani MU-MU uiabi «Аргишти говорит: это я 
ежегодно.................» (127, VI15), или же eridabi в надписи 128, А 1 (стк. 18).

Эта же форма образуется и от основ переходных глаголов, распространенных 
частицей -ul, например: 1-е лицо ед. числа asulabi (asulu-abi) и 3-е лицо ед. и 
множ. числа — aSulani (asulu-ani): inani LUGÁL-e nunabi mei ali LUA-SIMES-se partu 
seri partu  iu KURebani asulabi «Это (речь идет о добыче и пленных.— Г . М .)  доста
лось царю, но что воины забрали, забрали они отдельно, когда я  (завоеванную) 
страну покидал (?)» (155, An _ia); inani partu  Iispuinise 1 Dsardurehini$e ^-menuaSe 
^gpuinihinise mei ali KUR-KURME® ^-a  Seridutu iu Ё -GALME®asulani «Это (речь 
такж е идет о добыче и пленных.— Г . М .)  забрали Ишпуини, сын Сардури, (и) Ме- 
нуа.сы н Ишпуини, но что они выделили для стран, когда они п о к и д а л и  (завоеван
ные) крепости...» (24, лиц. стор. 25_28). Возможно, такую же форму, как  asulani, 
представляет собой засвидетельствованное в надписи № 25 (стк. 4) слово qudulani. 
Судя по контексту, в котором встречаются данные глагольные формы, здесь мы, 
возможно, имеем дело с формами несовершенного вида прошедшего времени.

Б у д у щ е е  в р е м я .  Формы будущего времени переходных глаголов засвиде
тельствованы лишь в 3-м лице единственного числа. Эта глагольная форма [обра
зуется присоединением суффикса -li/е (в графике: И, И-е) к  основе переходных гла
голов, например: tiu-le «он скажет». Эти формы в текстах чащ е всего встречаются 
употребленными в значении сослагательного-будущего: aluSe tu le «кто уничтожит»; 
aluse tiu le «кто скажет»; aluSe siule «кто унесет» и т. д. Иногда данная форма имеет 
каузативный оттенок, так, например: aluse ule in ili dule «Кто (кого-нибудь) дру
гого заставит совершить эти (дела)». Возможно, иногда с таким же оттенком употреб
ляются эти глагольные формы в фразах с ase «когда»; так, например: ikukahine 
^usaine  hubi gi a ie  pili n ikiduli «В этой долине (?) Руса (род. п.) когда (кто-нибудь) 
заставит канал оросить что-нибудь....» (28116_17). Очевидно, эта же глагольная форма 
налицо в таких выражениях, как: a ie  GISmes ui aldinie guduli (2729); ase GISuldi

tan u li (2730); ase GI®uldi mesuli (2730) и т. д.
Встречаются формы б у д у щ е г о  в р е м е н и  с с у ф ф и к с о м  о б ъ е к т а  

3 - г о  л и ц а  м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  -ali, присоединяющимся к  глагольному 
окончанию le /i. Так, например, мы имеем от глагольных основ h u - « h a u - )  и ¡>iu- 
формы: hu lia li (hu-li-ali) и Siuliali (siu-li-ali): aluse pahanili iit in in i Siuliali aluse 
huliali auiei «Кто (жертвенных) быков оттуда уведет (их), кто куда-нибудь их поведет» 
(636_8) (RHA, 22, стр. 181).

Г л а г о л ь н ы е  ф о р м ы  на - r i .  Глагольные формы, оканчивающиеся на ri, 
справедливо признаны рядом исследователей формами 3-го лица ед. числа 
прошедшего времени среднего или страдательного залога1. Но в формах на 
-ri ясно различаются друг от друга: 1) формы, образованные посредством суф
ф и к са-uri от основ непереходных глаголов, например: aiuri (от aia-?), u$turi (от usta-: 
u § ta -u ri>  usturi), m anuri (от manu «быть», «существовать»), и 2) формы, образован
ные суффиксом -auri от основ переходных глаголов, например: agauri (от agu «уво
дить», «проводить»), sida(g)uri (от sidu «строить», «воздвигать»). Глагольные формы 
на -ri всегда стоят в связи с отрицанием ui «не»; они, по всей вероятности, имели 
такой же оттенок, как так называемые «результативные времена» грузинского языка

1 J. Е г i е d г i с h, Einführung, стр. 8; A. G o e t z e ,  RHA, 24, стр. 266—269 и т. д.
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(«турмеобити»)1. Так, например, мы встречаем2: inuki budusini (s)ui giei sida(g)uri 
«Такое величественное (?) ничего не было построено»( №,№16, 17); ui giei istin i sida- 
uri «Там ничего не было построено» (782); qiurani quldini m anu ui giei sidauri istin; 
«Земля была пустынной (?), ничего не было там построено» (127, II 34„35); qirani 
sirabae manu ui aini i § ti ni aiuri «Земля была необитаемой (?); никто там не нахо
дился» (1364_5); K1TIM quldini manu ui giei absiei GÁNg i® ®am§E g i®GESTIN zari
i§tini m anuri ui PAS istin i agauri «Земля была пустынной (?), ничего......  ни поля с
посевами, ни виноградника, ни фруктового сада там не существовало, (и) канал Ее 
был там проведен» (276, лиц. стор. S8_42); qarbi salzi manu ui giei is tin i Sidauri 
«Скала (?) была крутая (?), ничего не было там (раньше) построено (2804_5).

В урартских текстах встречается еще ряд слов, оканчивающихся на -ri, но э 
тех случаях, когда эти слова стоят вне связи с отрицательной частицей ui, трудн:* 
определить, к  какой грамматической категории они относятся.

Повелительное наклонение. В текстах засвидетельствованы формы повелитель
ного наклонения 2-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа действительного 
залога и формы 3-го лица единственного и множественного числа страдательного 
залога.

Д е й с т в и т е л ь н ы й  з а л о г .  Форма повелительного наклонения 2-го л ш а 
ед. числа как  переходных, так и непереходных глаголов образуется суффиксом 
- i/e , который при присоединении к  основе глагола вызывает выпадение показатегж 
переходных глаголов и и показателя непереходных глаголов «а», например: tu r  .  
(в написании: tu ri, turie) (от tu ru -i/e) «уничтожь!», uli (от ula-i) «иди!». Эти фор!:ы 
многократно встречаются в формуле проклятия урартских надписей: (aluse) t i u> 
u li tu r i «(Кто) скажет: иди! уничтожь (надпись)!» (1939_40 и др.).

Д ля 3-го лица ед. числа характерно окончание -m ini, при присоединении кото
рого к  основе такж е происходит выпадение признака переходных глаголов и, нап 
мер: tu rin in i «Пусть он уничтожит!» (от turu-inini) или: manini «Пусть будет!» 
m anu-inini > maninini > m anini); tu rin in i Dhaldi£e DIM-se DUTU-Se DINGIRME®m 
DUTU-ni pini «Пусть уничтожат 3 бог Халди, бог Тейшеба, бог Шивини, (все) 5 
его под солнцем» (2919_20);m anini Dhald in i bedini xmenua I i§puinehine Iinuspua Jmen 
h ine ulguSe pisuse alsuise «Да будет со стороны бога Халди Менуа, сыну Ишпу 
(и) Инушпуа, сыну Менуа, жизнь, радость, величие» (934_, и т. д.); по всей вероя 
сти, такая же форма перед нами в надписи № 167 (стк. 8) SU M -nini=arinini (от 
«давать») «пусть даст!».

Форма 3-го лица ед. числа повелительного наклонения, как  мы видим, мо 
употребляться в смысле 3-го лица мн. числа при множестве субъектов, если тол 
ее субъекты стоят не впереди нее, а следуют за ней. Наоборот, когда форма не 
лительного наклонения следует за субъектом, то требуется постановка глаг: 
в 3-м лице мн. числа. Окончанием повелительного наклонения действительв 
залога 3-го лица множественного числа является - tin i/eni (t вносит в данный с 
фикс элемент множественности), присоединявшееся прямо к  основе переход! 
глагола: turutineni (в написании turu tin ien i, от turu «уничтожить») «пусть уни 
жат!», например: Dhaldise DIM-se DUTU-Se qiurase DINGIRME®-Se turutineni 
e ’a zilib i qiurani edini «Боги Халди, Тейшеба, Шивини, (и) земные боги(?) пу 
уничтожат его (самого), а такж е (его) семя на земле» (99, обор. стор.8_п ) 4.

1 О значении этих форм см. Б. Т. Р у д е н к о ,  Грамматика грузинского яз
1940, стр. 241 сл.

2 Относительно перевода ряда фраз, приведенных ниже, см. нашу работу «Н 
торые вопросы социально-экономической истории Наири-Урарту», ВДИ, 1951, М 
стр. 29 сл.

3 В урартском ед. число.
4 Гётце (RHA, 22, стр. 195—198) считает, что засвидетельствованные в тек 

ineriljin itin i, ha itin i и aShaStitini являю тся также формами 3-го лица мн. 
повелительного наклонения действительного залога и формативом этой глаго.
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С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г .  Из форм повелительного наклонения страдатель
ного залога засвидетельствованы формы 3-го лица единственного и множественного 
числа. Формативом 3-го лица ед. числа является суффикс -ulini, например: UDU- 
MÁS-TUR Dhalde nipsidulin i GUD Dhalde urpulin i «Для бога Халди пусть будет 
зарезан (?) козленок, (а также) бык пусть будет принесен в жертву богу Халди»
(254_5, g_jo). Эта глагольная форма в урартских текстах довольно часто встречается.
Для формы 3-го лгца мн. числа повелительного наклонения характерно окон
чание -uali, например: urpuali «пусть будут принесены в жертву» (2791, 92, ¡¡з)1.

Итак, из положительных форм повелительного наклонения в урартских текстах 
засвидетельствованы:

З а п р е т и т е л ь н ы е  ф о р м ы  п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я 2, нахо
дящиеся в связп с отрицательной частицей mei («пусть не»), засвидетельствованы 
в 3-м лице единственного и множественного числа.

В 3-м лице ед. числа глагольная форма характеризуется окончанием 
-diani, при присоединении которого происходит выпадение оканчивающего основу и, 
так, например: sepuiardiani (от sepuiaru-diani), kuldiani (от ku lu -d ian i)3, haidiani 
(от haiu-diani). Если в основе перед показателем переходных глаголов и имеется d, 
то ¡происходит потеря вместе с показателем переходных глаголов и также обоих 
(находящегося в конце основы и в начале суффикса) d, так, например: lakuianî 
(<lakudu-diani).

В 3-м лице мн. числа отрицательная частица требует глагольной формы, иден
тичной с формой 3-го лица мн. числа прошедшего времени изъявительного накло
нения переходных глаголов, например: kulituni (от kulu  «оставлять», «покидать» и 
т. д.): Dhaldise DIM-se DUTU-nise DINGIRMES-se mei tin i mei armuzi mei zilbi qi- 
uraidi kuletuni «Пусть боги Халди, Тейшеба, Шивини, (все) боги не оставят на 
земле ни (его) имя, ни (его) семью, ни (его) потомство» (28 1 42_47).

Сослагательно-желательное будущее (оптатив)4. Для определения данной гла
гольной формы опорным пунктом является одно выражение’ из надписи 128, В 1 
(стк. 24): a li mese... Idiauhinidi terubi MU-MU-ni ardilani «(Вот) каковую дань,., я 
на (страну) Диаухи наложил, чтобы (она) ее давала ежегодно» (следует перечисле
ние объектов дани и их количества). Ardilani является формой именно сослага
тельно-желательного будущего времени (оптатив) 3-го лица ед. числа действитель
ного залога. Эта форма, как мы видим, образуется посредством суффикса -ilan i, 
при присоединении которого к основе показатель переходных глаголов и выпадает: 
ardu-ilani > ardilani. Такие же формы, очевидно: hailani (от haiu-ilani > hai-ilani> 
hailani) (127, IV74), zirbilani (от zirbu-ilani) (127, V42); вероятно, этой же формой, 
снабженной в конце объективной частицей 3-го лица ед. числа -ni, являются такие 
формы, как: terdilanini (16912), absilanini (26825).

формы считает не - tin in i, а -tin i, рассматривая в слове turutineni последнее -ni как 
объективную частицу 3-го лица ед. числа («его»), что нам кажется маловероятным, 
так как объект turutineni (mani) в нашей надпдси отдельным словом следует за ним.

1 А. Г ё т ц е :  RHA, 24, стр. 269—276.
2 А. Г ё т ц е :  RHA, 22, стр. 188—192.
3 Но в Келяшинской билингве (1936) мы имеем kuludiani (явление, характерное 

для мусасирского говора урартского языка? — см. ниже).
4 А. Г ё т ц е ,  RHA, 24, стр. 276—282.

Ед. число: 2-е лицо tu r i/e, uli
3-е лицо turin in i, manini 

Мн. число: 3-е л. turutineni

Д е й с т в и т е л ь н ы й  з а л о г С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г  

Ед. число: 3-е лицо urpulini

Мн. число: 3-е л ец о  urpuali
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3-е лицо множественного числа этой же формы образуется, ловидимому, суф
фиксом - ila tin i1, который при присоединении к  основе такж е устраняет показатель 
переходных глаголов и, например: usid ilatin i (89д1), absilatin i (26833). 3-е лицо мно
жественного числа того же сослагательно-желательного будущего, но страдательного 
залога оканчивалось, повидимому, на - i’ali (перед ним такж е происходит выпадение 
признака переходных глаголов и), например: VI JDU-M ÂS-TUR DJialde n ipsid i’ali 
«Чтобы были зарезаны шесть козлят для бога Халди (богу Халди)» (273).

С о с л а г а т е л ь н о е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и ?  Повидимому, формы 3-го 
лица мн. числа действительного залога сослагательного прошедшего времени окан
чивались на -alani, при присоединении которого к  основе признак переходных 
глаголов и выпадал; например, такой формой является, haialaiii (от haiu-alani): É 
m urili ali L1-rAD-5e L^AD-AD-Se zaduali anie kui kulm e manidu ui aisei LUGÂLME*-se 
haialani «Потаенные склады (?), которые создали отец и дед и где богатство (?) было 
(собрано), чтобы никогда цари (Урарту) его не захватывали» (155, С27_29). Очевидно, 
такой же формой является засвидетельствованное в надписи № 32 (стк.5) paralani 
(от paru -alan i)2.

Причастие страдательного залога в урартском языке, по всей вероятности, 
образуется суффиксом “а1/ . ае, который присоединяется к  основе, лишенной показа
телей переходных или непереходных глаголов. Так, например, от teru «ставить» 
мы имеем terai/ е (в написании: teragi, teraie; мн. число: terain ili). В Келяшинской 
билингве tera in ili «поставленные» соответствует ассирийскому saknâte, имеющему 
такое же значение (19, ур .22, асс.20). Таким же образом от непереходного глагола 
durba «восставать» мы имеем durbaie (=durbae) «восставший»: NN durbae m anu «NN 
был восставший» ( =  «NN был мятежником», «NN восстал») (128, А З23). Возможно, 
таким же причастием является ardae (ardaie) из надписи 155, G (стк. 3) от глагола 
ardu «давать», «преподносить». Так же, как нам кажется, причастиями являются 
формы на -ие, например: urpue «пожертвованный», «жертва» или: sedue «выходя
щий» (?), «вытекающий» (?) (от sedu-— распространенной посредством d основы siu 
«уводить», «уносить» и т. д. Ср. aru  и ardu и т. д.).

И мя действия (масдар)? Основа переходного глагола, лишенная показателя 
переходных глаголов и, иногда принимает окончание i/ed i/e (idi, ide, ede). Это окон
чание, очевидно, находится в связи с суффиксом направительного падежа e/jdi. 
По мнению Ф ридриха3, здесь перед нами форма неопределенного наклонения; на
пример: ari/ede (от aru «давать»): mesini pi ’aldubi meSe I D sardure arede «Пощадил 
я  (его) под условием (выплаты) дани, чтобы давать дань (царю) Сардури» (155, A17_1S: 
ср. 155, F21: m eie 1 Dsardure aride).

К ак нам кажется, форму a ri/ede можно осмыслить как  форму направительного 
падежа от отглагольного имени ari (ari -f  i/ed i/e), тогда можно сказать, что одним 
из способов образования в урартском языке отглагольного имени, точнее, «масдара» 
(имени действия — ср. аналогичную форму в грузинском) явилось присоединение -i к 
основе переходного глагола, лишенной показателя переходности и.

Неправильный глагол manu «быть» «существовать». В 3-ем лице ед. числа пре
шедшего времени этого глагола («был») встречаются две разные формы: manu е 
manuri; вторая из них употребляется лишь в предложениях с отрицанием ni и и: 
своему значению соответствует форме так называемого «результативного» стра
дательного залога грузинского язы ка (ср. выше, в разделе о формах на -ri). Так.

1 Ср. в формах повелительного наклонения действительного залога 3-е липе 
ед. числа: tu rin in i и 3-е лицо мн. ч.: tu ru tin in i. И здесь t  выступает как показа
тель множественности.

2 А. Гётце эти формы рассматривает как 3-е лицо мн. числа той же формы, 3-м 
лицом ед. числа которой являю тся формы на -ilani: ard ilani и др. (см. выше i 
формах сослагательно-желательного будущего).

3 J. F r i e d r i c h ,  E inführung, стр. 8. . .
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например: ue ainiei l u EN-NAM mes sukuri manuri «Никто (из) правителей областей 
не был призван» (155, F 16); ui giei is tin i manuri «Ничего там не было» (281g).

В 3-м лице мн. числа мы имеем manuli («были»), например: 1 Dsarduriäe ale haubi III

É .G A LMES agununili manuli gunusa haubi «Сардури говорит: завоевал я  три крепо
сти, (которые) были укреплены, я  (их) в бою завоевал» (155, А6_7).

Из других форм глагола manu известны: 3-е лицо ед. числа будущего времени 
manule (в надписи № 169); 3-е лицо ед. числа повелительного наклонения: manini. 
Для запретительной формы повелительного наклонения в 3-ем лице ед. числа с 
отрицанием me(i) «пусть не» характерна форма manuni: me kui t.ini m anuni (28012) 
или: mei absi bause bidi manuni (26823_24; cp. 276, обор. стор.9_10, 16_и). Засвиде
тельствованное в текстах manuse, вероятно, является абстрактным именем, образо
ванным подобно aruse (от aru- «давать»). О значении других форм глагола m anu, 
например, m anidu, трудно что-нибудь сказать.

Ф о р м ы  н а  - l a l a n i .  Окончание -la lan i, присоединяющееся к основе пере
ходных глаголов, образует, повидимому, 3-е лицо ед. числа формы, соответствую
щей грузинскому так называемому «результативному» действительного залога, 
например: Город X, ali ue aise ainiei qabqasulalani «Город X, которым никогда никто 
не овладевал (?)» (309_1О). Повидимому, такая же форма, примерно с таким же зна
чением'— arsu la lan i, встречающаяся в надписи № 34 (стк. 3),

В урартском эпиграфическом материале можно проследить еще некоторые дру
гие глагольные формы, о значении которых трудно сказать что-нибудь определенное. 
Так, например, прослеживается форма с окончанием -iliiii: qabqarilini (27 25 — для 
выделения окончаний в этом слове ср. qabqarulini, qabqarulubi). Или же форма 
н а -(u)di: u lhudi (15822). В этом окончании мы, по всей вероятности, имеем показа
тель переходных глаголов вместе с окончанием 1-го лица ед. числа непереходных 
глаголов.

Прочие грамматические категории

Наречия. В эпиграфическом материале засвидетельствованы н а р е ч и я  о б р а з а  
д е й с т в и я :  sisuhani «вновь» (?); н а р е ч и я  в р е м е н и :  iu «когда»; ase «когда»; 
a(i)sei «когда-нибудь»; mei a(i)sei «никогда»; absiei «прежде» (?); ini edini, ukukani 
edini, inukani edin(i) «затем», «впоследствии», «потом» (?); н а р е ч и я  м е с т а :  
auie «где», auiei «где-нибудь», «куда-нкбудь»; is tin i «там»; istin in i «оттуда»; edia 
«там»; edini «оттуда»; н а р е ч и я  м е р ы  и к о л и  ч.%р т в a: tarani «во второй раз» (?)», 
sistin i «в третий раз» (?). h

Послелоги', -si/e (в написании: si, sie) «в». Этот послелог ставит слово в местном 
падеже, например: suhinase (254), ebaniasi (3628), KURhatinase (127, I i y 1.

-ka(i) — «перед» — присоединяется иногда к неоформленному, иногда же к имени
тельному па дежу. Например, мыимеем: ^ e n u a k a i,  Dhaldikai, ̂ a rg is tik a i, 1 D sardurikai 
(неоформ, п.), но, рядом с ним: pulusinikai (6529), URUlum eiskinikai (15811)(имен. п). К 
послелогу -kai иногда присоединяется суффикс творительного падежа -ni (в значении 
«из»), и получаем: -kaini «спереди», например: GISsurginikaini (155,Р26), ^ -^ a rta ra p sa -  
kaini (276, обор. стор.5); DUTU-kaini (20, обор. стор.26); URUahiunikaini (62, обор. стор-j). 
-ka(i)-(ni) встречается и в роли предлога (см. ниже). Названия стран, городов (населен
ных пунктов), имеющие флексию множественного числа, при получении суффикса 
-kai ставятся в местном падеже. Например, из Irusahinili мы имеем: ^rusahinakai (26813)- 

-pi — «под», «под условием» (?) — требует неоформленного падежа: Imenuapi «под 
Менуа», или именительного падежа: ’aldubi mesini pi(ei) «пощадил я  (его) под 
условием (выплаты) дани». Послелог -pi также может принять частицу -ni «из»:

1 Фридрих считает формой данного послелога -ase (E inführung, стр. 14), но, 
по нашему мнению, начальное «а» во всех случаях принадлежит к  слову, с которым 
соединяется этот послелог, и является признаком местного падежа.
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-pi(ei)ni/e означает «из-под», например: turinini Dhald ise mani DUTU-pieini «Пус 
уничтожит бог Халди его из-под солнца (т. е. «с лица земли») (8918_1Э). Послел 
-pi (ei)ni требует постановки слова в творительном падеже, например: si-u-i-ni- 
pi-e-ni «из-под солнца» (15839).

-istine (iStinie) — «к», «для» — требует местного падежа, например: Dhaldia isti 
«для бога Халди»; K ä etiunia istine «К стране Этиуни» (155, Fs).

-edia — «к», «в направлении» (такой-то страны, города) — требует постановки ело 
в форме род.-дат. падежа множественного числа, например: uStadi KURuburdaue 
( < KURuburda-aue) edia «Выступил я  (в поход) к стране Убурда» (127, II40); u s ta d i.. .  
KURarhaue ( <  KURarhi-aue) edia «Выступил я (в поход) к стране Архи» (127, Ш 33_34 

-edini — «из», «от», «из-за», «ради» — требует творительного падежа: LUG.A
KURuelikuhi. . . KUR-nedini tamh.ubi «Царя страны Уеликухи............ я из (его) стран
удалил» (2652_3), Dh.alde EN SÚ ini a ie  tu s a s e  Ierim enahinise ustuni ulgusianediní 
«Богу Халди, своему владыке, этот щит Руса, сын Эримена, посвятил ради (ere» 
жизни» (292). Соединяясь с указательными местоимениями, ini, inukani, ikukani, 
edini образует наречия времени (см. выше).

edini и edia употребляются и самостоятельно как  наречия места: edia в значени*

«там» (например: LUEN-NAM edia terubi «Правителя области я  там поставил»—2654), 
edini в значении «оттуда» (например: 1 ha ha ni LUGÁL KDRh usalh i Lu UKÙ-rani edini 
tasm ubi parubi ersidubi KORebaniuke «Хахани, царя страны Х уш алхи, (вместе с его; 
народом я  оттуда вырвал, увел (и) поселил в моей стране» (155, С3_6).

Предлоги. Наряду с послелогами в урартском языке имелись также предлоги. 
Так, например, ka(i) «перед», употребляющийся как послелог, иногда употребляет
ся и как  предлог, имеющий такое же значение. В роли предлога ka(i) выступает, 
например, при соединении с притяжательным местоимением 1-го лица ед. числа 
-uki («мой»): kaiuki/e или kauki «передо мной». Повидимому, тот же предлог * 
форме kani (ср. послелог kaini) встречается в надписи № 18 (стк. 8, 24, 40): kam 
URUtuspa «Перед городом Тушпа».

Также [предлогом [является, по всей вероятности, pari/e (в написании: pari, 
parie) «до». Как правило, pari требует постановки слова в дательном падеже, на
пример: kuteadi pari URUuihika KURbuStue «Дошел я до города Уихика, (до) страны 
Бушту» (127, V25); kuteadi pari KURisqigulue «Дошел я достраны Ишкпгулу» (127, V4, 
Но иногда этот предлог ставит слово в местном падеже: pari alzina (2793); kuteadi 
pari KURbaruatainia (155, A6). В-некоторых случаях слова, находящиеся в связи с 
pari, стоят (во всяком случае в письме) в неоформленном или в именительном 
падежах, например: pari KURisqigulu (133Б); ku(ubi pari URUiätikuniu (134*) 
kutubi pari KURurtehini (1566).

Союзы: e’a (eia, в результате метатезы: eai) «и», «также», «а также», «как». 
«е’а ...е ’а» (eai. ..eai) «и ...и», «или...или», «будь-то...будь-то», «как...так», например: 
ini É ^menuaSe ^spuinijiin iäe Sidistuni baduse e’a É-GAL Sidistuni «Этот дом Мену а 
сын Ишпуини, построил величественный (?), а такж е дворец (крепость?) построЕЛ» 
(CICh, 702_5); turutineni mani e’a zilib i qiuranedini «Пусть уничтожат (боги) ere 
(самого) и (его) семя на земле» (99, обор. C T o p .i 0_ u j .  eai KÜRbiàinise eai KURlu lu in l»  
«Будь то биаец (житель страны Биаинили) или лулуец (житель вражеской страны » 
(2814„_42); (столько-то) LIÍ ZABME's e’a_ P IT -m L -L U  MEé-ei e’a LÚZAB-GÍRn  me5-«: 
«(Столько-то) воинов, как всадников, так и пеших воинов» (155, С4_5).

äuki «как» (?)1: iuk i Dhald ise ubarduduni ieäe sid istubi «Как (?) бог Халди 
приказал,( так и) я  построил» (2805_в).

mei Отрицательная запретительная частица mei употребляется также в значении

союза «но»: inani LÜGAL-e nunabi mei ali LUA-SI MES-§e irb itu  äeri partu  iu KUR-r..

1 И. И. М е щ а н и н о в ,  Язык Ванской клинописи, II, стр. 145 и др.
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asulabi «(Все) это досталось царю, но что воины забрали, отдельно они унесли, 
когда (завоеванную) страну я  оставлял» (155, С45_46).

Частицы', ui/e (в написании: ui, uie) «не»1: ui giei istin i sidauri «Ничего не было 
там построено» (2728); ui aini istin i aiuri «Никто там не находился» (1364_6); ui РАБ 
istini agauri «Канал там не был проведен» (276, лиц. стор.38_42); Город X, ali ue 
(uie) ai§e ainiei qabqasulalani «Город X, которым никогда никто не завладевал» (309_10).

me(i) (в письме: mei, me) — запретительная отрицательная частица «пусть не»: 
mei ini Ё -GAL kuldiani «Пусть (он) не забросит эту крепость» (1694).

kui/e усилительная частица — «же», «даже», «также», «а также»: me kui Dhaldise 
zilbe qiuraedi kuiudiani «Пусть бог Халди не оставит на земле Даже (его) семя» 
(l^M-jiOj^iSpuinise 1 Dsardurihinise ^ e n u a s e  I ispumih.inise GISulde suhe teruni Dhalde 
kue GIS zari suhe teruni «Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини, повелели 
устройство (?) виноградника; богу Халди (для бога Халди) такж е устройство (?) 
сада они повелели» (272,_28).

О НЕКОТОРЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ

В урартском языке, как  было уже отмечено, огромную роль играет различие 
между переходными и непереходными глаголами и находящ аяся в связи с этим 
эргативная конструкция. Если сказуемым является переходный глагол, то его 
субъект, подлежащее, ставится в эргативном падеже, а дополнение — в неоформлен
ном или именительном падежах. Наоборот, если сказуемое — непереходный глагол, 
то подлежащее ставится в именительном или неоформленном падежах.

Как правило, при переходном глаголе ег<? субъект стоит впереди глагола, под
лежащее предшествует сказуемому, притом обыкновенно не непосредственно, а 
между ними ставится дополнение, например: Tmenuase ini pili aguni «Менуа этот 
канал провел». При непереходных глаголах, наоборот, сказуемое предшествует 
подлежащему: ustabi 1menuani I ispuinehi «Выступил (в поход) Менуа, сын Ишпуини». 
Но имеются и исключения из этих правил, например, при переходных глаголах 
встречаются фразы вроде: URUlu h iu n in i. . .  aruni Dhaldise ^menua «Город Лухиуни.... 
дал бог Халди Менуа» (ЗО^ц); tu rin in i Dhald ise DIM-se DUTU-se DINGIR ME*-e 
mani «Пусть уничтожат боги Халди, Тейшеба, Шивини, (все) боги его» (302о_21). Или же, 
при Непереходных глаголах: Dhaldini u stab i «Бог Халди выступил (в поход)» (3(1,).

Обычно определяемое слов® в урартском предложении следует за определением: 
rmenuai p ili «канал (царя) Менуа»; Dhald in ili Sistili «ворота бога Халди»; inili 
ebanili «эти страны»; ini DUB-te «эта надпись» и т. д. Но имеются случаи и обрат
ного порядка, например, многократно засвидетельствованы: URU LUGAb-nusi «город 
царский»; Ё -GAL. . .  baduse «крепость величественная (?)»; LUGAL tarae «царь 
могущественный»; LUGAL al(a)suine «царь великий», LUGAL KUH,§uraue «царь 
Вселенной»; LUueli susine «одним отрядом», SAUUbabania kurune «в могучих горах» 
и т. д. В редких случаях определение следует за определяемым и тогда, когда 
определением выступают указательные местоимения, например: DUB-te ini (193,), 
Ё ini (171j2). Но поскольку в тех надписях, в которых встречается такой порядок 
расположения определения и определяемого, заметны и другие отступления от правил 
урартской грамматики, характеризующие, по всей вероятности, южный мусасирский 
говор урартского язы ка (см. об этом ниже), нам кажется что и это синтаксическое 
явление свойственно преимущественно мусасирскому говору, в то время как  поста
новка определения преимущественно впереди определяемого является характерной 
чертой говора центральных областей Урарту.

И м ена  п р и ла га т ельн ы е ,  как правило, согласуются с определяемым словом в падеже 
и числе, так, например, согласование в единственном числе: Dh a ld т е  . . , DUB-te 
(неоформ, падеж) «надпись бога Халди» («халдовская надпись») (99, обор. стор.2);

1 А. Г ё т ц е ,  RHA, 22, стр. 185—188.
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^ e n u a s e  ^spu in ih in ise  (эргат. падеж) «Менуа, сын Ишпуини»; Ime-nu-a-i-ni-e-: 
(G erm ain e ) SAL si-la-a-i-e (SALsilae) (родит, падеж) «дочери (царя) Менуа» (111,1. 
lispuine 1 Dsardureh.ine (дат. падеж) «Ишпуини, сыну Сардури» (1839_30); Dhaldinini 
uSmasini (творит, падеж) «мощью бога Халди» (18-,); во множественном числе: 
Dhald in ili Sestili (неоформленный падеж) «ворота бога Халди» («халдовские воротам 
(743); 1 Dsardurinili kurili (неоформ, падеж) «ноги (?) (царя) Сардури» («сардуров- 
ские ноги») (155, С37_3а); Dhaldinaue KÂ (дат. падеж) «воротам бога Халди» (27,,); 

Dhaldinani KÁ  (творит, падеж) «отворот бога Халди» ( ^ „ и д р . ) ;  KUR-KUR MBS -di 
suiaidi (направительный падеж) «на вражеские страны» (16510); DINGIR MES-aSbe 
KURbiainaste (направительный падеж) «к богам страны Биаинили» (155, Eä); D haldint 
K Á  (местный падеж) «в воротах бога Халди» (6533) и т. д.

Но в виде исключения имеются случаи, когда определение и определяемое 
стоят в разных падежах и требуемое падежное окончание получает один из них. 
например: susine (дат. падеж) u stip tin i (твор. падеж) «одним походом» (2663■ :

SADUbabania (местн. падеж ед. числа) kurune (дат. падеж ед. числа) «в могучих 
горах» (26612_13) п т . д .; или когда определение и определяемое не согласованы в 
числе, например: Dhaldinaue (род. падеж мн. числа) KÀ-i-e-i (род. падеж ед. числа) 
(38,), или: KURluluinani KUR-nini (2782).

С вышеотмеченным правилом согласования определения в падеже с определяе
мым словом связано весьма распространенное в урартском языке явление двоякого 
выражения отношения принадлежности: 1) родительным падежом и 2) суффиксом 
принадлежности -ini. К этим] двум способам выражения отношения принадлежности 
урартский язы к прибегает в зависимости от падежа определяемого слова. Если 
определяемое слово стоит в неоформленном йадеже ед. числа, принадлежность 
выражается родительным падежом, в других же случаях — п р е и м у щ е с т в е н н о  
суффиксом -ini; например: Dhald i-i patari, но Dhaldi-(i)n i-lij se is tili; ^menua-i pili. 
но xmenua-ini-ei SALsilaie. Согласно правилу Согласования, у определения, стоящего 
в родительном падеже принадлежности, должно было появиться окончание, характе
ризующее падеж определяемого слова. Во избежание такого наслоения двух падеж
ных окончаний на основе слова и происходит образование определения при помоши 
суффикса -ini и согласование его вслед за тем в падеже с определяемым словом. 
Если же определяемое слово стоит в неоформленном падеже ед. числа, характери
зующемся отсутствием суффикса, то при согласовании с ним наслоения падежных 
окончаний не происходит и вследствие этого в определении отношение принадлеж
ности выражается родительным падежом.

Очень распространено в урартском язы ке употребление бессоюзного сложного 
предложения, например: rmenua5e I ispuinihiniSe ini susi sid iitun i Dhald in ili KÁ-li 
sid istuali ini É-GAL iid is tu n i baduse «Менуа, сын Ишпуини, это susi построил, 
(а также) Халдовские ворота построил (и) величественную (?) крепость построил» 
(732_5, ,_,„). Или: xrusase 1 Dsardurihinise ali LUGÀL ^ и к иеПкиЫ karubi ERUM 
astubi KUR-nedini tam hubi LUEN-NAM edia terubi «Руса, сын Сардури, говорит; 
царя страны Уеликухи я  победил (и) поработил, из (его) страны я  (его) увел (и) 
там правителя области поставил» (265,_4) и т. д.

Не менее часто встречается тип именного предложения, когда опускается форма 
глагола «быть», например: Imenuai pili tin i «Канал Менуа» (есть) имя (его)» (433 и др. ;; 
SALtaririah in ili tin i «Таририахинили (есть) имя (его)» (1113,6); ANSU-KUR-RA 
arsibini tin i «Конь, имя (которого) (есть) Арцибпни» (110, лиц. стор.6_7); Dhaldmi

kuruni Dhald in i GIS suri kuruni «Бог Халди (есть) могучий, оружие (?) бога Халдв 
(есть) могучее» (20, лиц. стор.22_23).

В урартском язы ке мы имеем случаи, когда слова с содержанием множественного 
числа имеют форму единственного числа. Обыкновенно это относится к  словам с 
собирательным значением, например: ’а§е «мужчина», но также в собирательном
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значении «мужчины»; SALlu tu  «женщина», но такж е «женщины», GÜDpaliini «бык», 
но такж е «крупный рогатый скот».

Наряду с этим имеются случаи, когда, наоборот, слова с содержанием един
ственного числа имеют форму» множественного числа (т. е. случаи так называемого 
pluralia tantum); с таким явлением мы имеем дело, например, в названиях стран, 
городов и т. п ., носящих флексию множественного числа, например: KURbiain ili, 
^ e n u a lj in i l i ,  Iarg istih in ili, ^ u sa h in ili  и т. д.

СЛЕДЫ МУСАСИРСКОГО ГОВОРА УРАРТСКОГО ЯЗЫКА

В эпиграфических памятниках урартских царей, по нашему мнению, обнаружи
ваются следы юго-восточного мусасирского говора урартского язы ка, отличного от 
говора центральных областей Урарту. Проникновение отдельных норм мусасирской 
речи в урартские письменные памятники, по всей вероятности, объясняется мусасир- 
ским происхождением составителей отдельных урартских надписей. Жречество 
Мусасира — этого главного центра культа верховного божества урартийцев Халди, 
вероятно, играло немаловажную роль в культово-религиозной жизни государства, 
с которой теснейшим образом было связано дело письма.

1. Следы мусасирского говора урартского язы ка обнаруживаются, повидимому, 
в факте разного оформления глагольных форм 3-го лица мн. числа прошедшего 
времени переходных глаголов 1.

В урартских текстах наблюдается два разных вида суффиксации переходных 
глаголов в 3-м лице мн. числа прошедшего времени. Особенно интересна в этом 
отношении надпись Мхер-капуси культового содержания царя Ишпуини и его сына 
Менуа (№ 27 нашего сборника). В этой надписи один и тот же текст повторяется 
дважды, и если в первой части надписи, в «основном тексте», формы 3-го лица мн. 
числа переходных глаголов в прошедшем времени получают суффиксы -ni (если 
объект стоит в единственном числе) и -ali (если объект во множественном числе), то 
при повторении появляю тся иные суффиксы -itu(ni) и itu (li) . Употребление суф
фиксов строго разграничено: суффиксы -ni, -ali встречаются только в «основном 
тексте», суффиксы же - itu (n i, li) — лишь при повторении. Несомненно, что здесь 
перед нами не какое-нибудь случайное заблуждение писца, а реально существовав
шие различные типы суффиксации2.

Из нескольких десятков случаев, где засвидетельствованы формы 3-го лица мн. 
числа прошедшего времени переходных глаголов, почти всегда переходные глаголы 
принимают именно суффиксы - i tu (n i ,  li, me). Другой же тип суффиксации встре
чается всего лишь в двух-трех надписях (притом совершенно явно в одной лишь над
писи Мхер-капуси). Как соображения теоретического порядка (см. ВДИ, 1948, № 2, 
стр. 42), так и этот конкретный материал указывают на то, что суффиксы -itu  харак
терны «для основного урартского языка», т. е. язы ка, представленного подавляющим 
большинством письменных памятников. Естественно допустить, что именно на этом 
языке говорили в центре Урартского царства, в районе столицы Тушпа и, следо

1 Это явление специально разбирается нами в работе «Мусасир и вопрос о древ
нейшем очаге урартских племен», опубликованной в ВДИ, 1948, № 2, стр. 41—48'. 
Здесь излагаются основные положения, выдвинутые в указанной работе.

2 Акад. И. И. Мещанинов высказал предположение, что здёсь перед нами два 
язы ка Урарту. Первая часть надписи Мхер-капуси, по его мнению, написана на 
мертвом официально-культовом язы ке, и суффиксы -ni, -a li характерны для этого 
язы ка, в то время как  вторая часть надписи, повторение, дается уже на живом, 
народном языке, которому принадлежат суффиксы Titu (n i, li) (И. И. М е щ а н и 
н о в ,  Два язы ка древнего Вана, «Сборник в честь акад. С. Ф. Ольденбурга», 1934, 
стр. 359—366; «Язык Ванской клинописи», II, 1935, стр. 106 сл.). Это объяснение 
акад. И. И. Мещанинова нам кажется неприемлемым (об этом см. нашу работу, 
ВДИ, 1948, № 2, стр. 41 сл.).
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вательно, суффикс -Ни принадлежит столичному говору, суффиксы же -ш , -аН  
характерны для какой-нибудь другой области распространения урартского языка.

Материал для решения вопроса, в какой именно области употребляли суффик:н 
-п I и -аП, мы находим в Келяшинской двуязычной надписи царей Ишпуинн I  
Менуа (№ 19). И здесь, по нашему мнению, в одной части урартского текста м а 
встречаем суффиксацию -ш , -аН в формах 3-го лица мн. числа. Так, в начале 
надписи говорится, что в Мусасир пришли Ишпуини и Менуа и здесь «построил* 
часовню богу Халди»: ¡а-га- [а] -ш  §1-(11-1§-1й-[пз] [°а1-(Н]-ье (урартск. текст, ст?̂ . 
5—6) и «поставили надпись»: 1е-ги-[й-ш] [Б и вЧ е] (урартск. текст, стк. 6—7 :.

В этих выражениях повествование ведется в 3-м лице, субъект во множест
венном числе (Ишпуини и Менуа), а объект один (¡агаш, БЦВЧе); в таком случае 
по всему тому, что мы знаем о суффиксации переходного глагола в проше дше* 
времени (см. выше), глаголы 51(11§Ъи и 1сги должны были принять суффикс -г г  
или -Ниш, т. е. должны были иметь формы §]<ШШи и 1еПи, но восстановлен*» 
таких форм в данном случае невозможно, так как в сохраненной части этих с л :1  
читается ¡псН$(и и 1еги. Поэтому остается возможность после ¡псПНи и 1ега вс<- 
становить окончание -ш , т. е. предположить, что мы и здесь имеем дело с суд- 
фиксацией -ш , -аП в формах 3-го лица мн. числа, засвидетельствованной в перво« 
части надписи Мхер-капуси. Но в урартском тексте Келяшинской билингвы ясв» 
выступает и другой тип суффиксации: в 28-й строке урартского текста сказав« 
[аЬ-да-па]-сН-Ц1 ^ а Ь с И -е  ш -п-Ье И-1а-Ми «Принесли они (Ишпуини и Менуа) богт 
Халди в жертву скот (?) (и) сказали...». Итак, в 5—6-й строках урартского текстг 
билингвы в формах 3-го лица мн. числа мы имеем суффиксацию -ш , -аН, а на 28- я  

строке выступает суффикс -Ни.
Объяснение этого явления нужно искать в особенностях Келяшинской билингвы- 

По своему стилю этот текст стоит обособленно от урартского трафарета: само письм* 
в нем не специфически урартское, а чисто ассирийское. Интересным кажется * 
то, что в билингве божества верховной триады урартского пантеона — Халди, Тек
шей а и Шивини названы «богами города Мусасира» (стк. 40—41 урартского и асси
рийского текстов), в то время как  в других урартских надписях они всегда име
нуются «богами страны БиаивИли». Во всем этом, может быть, чувствуется мусэ- 
сирское происхождение писца; возможно, что здесь мы имеем дело с памятников, 
вышедшим из рук «Мусасирской школы».

В билингве обращает на себя внимание также употребление в своеобразнее 
форме имепи верховного бога Халди: в первой части урартского текста (стк. 1—2Э 
оно всегда передано в форме а1сН, начиная же с 23-й строки до конца урартског* 
текста, так же как и во всем ассирийском тексте, всегда имеем форму 1)а1сН. Тйк;е 
строгое разграничение в употреблении форм аЬП и 1га 1<11 указывает на то, что в с л о н  
а1с!1 Келяшинской билингвы мы не имеем случайного ошибочного написания; можв* 
думать, что здесь проявилось мусасирское произношение именп верховного божеотза 
урартийцев. Замена а1сН обыкновенной урартской формой Ьа1(Н произошла, в о з м о ж е :

В результате соответствующего указания, так как  надпись составлялась от имев* 
царей Тушпа и, вероятно, существовало определенное наблюдение над ее состав
лением.

Суффиксация -ш , -аН встречается в той части урартского текста билингва, 
где имя верховного бога употребляется также в необычайной для урартских па 
ников форме а1сУ. Можно допустить, что вследствие «урартской ревизии» про 
шла замена не только мусасирского а1сН тушпийским Ьа1<Н, но такж е и суффик 
-ш , -аН суффиксом -Ни столичного говора2.

1 О восстановлении поврежденных мест см. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Мус 
и вопрос о древнейшем очаге урартских племен, ВДИ, 1948, № 2, стр. 44 сл.

2 Нам кажется, в этом явлении можно найти причины неправильной перед 
одной глагольной формы урартского текста (стк. 6 — 1егиш) в ассирийском тек 
см. ВДИ, 1948, Л  2, стр. 46 сл.
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На основании всего вышеизложенного нам кажется возможным предположить^ 
что представленная в некоторых урартских текстах в виде исключения суффикса
ция - т ,  -аП в 3-м лице мн. числа должна принадлежать мусасирскому говору 
урартского языка. Она встречается в первой части Келяшинской билингвы и в первой 
части надписи Мхер-капуси. Интересно отметить, что в обеих надписях с этими 
мусасирскими формами случилось одно и то же: во второй части их заменили харак
терным для столичного урартского говора суффиксом -Ни 1.

Как было уж е отмечено выше, проникновение этих мусасирских норм в тексты 
«правителей города Тушпа» объясняется, вероятно, мусасирским происхождением 
авторов некоторых культовых надписей. Возможно, что жрецы Мусасира считались 
специалистами в культовых делах и им часто поручалось составление важных куль
товых надписей. Это кажется наиболее вероятным в отношении надписи Мхер-капуси 
(№ 27), представляющей собой декрет культового характера, в котором перечи
сляются почти все божества урартского пантеона и жертвоприношения, установлен
ные для каждого из них. При перечислении жертвоприношений, установленных 
для богов отдельных городов империи, первым упоминается бог города Ардини 
(Мусасира), вторым — бог города Кумену и лишь третьим — бог столицы Тушпа. 
Здесь, несомненно, подразумевается верховная триада урартских божеств: Халди, 
Тейшеба и Шивини. Упоминаются они по своим культовым центрам — именно по
этому первым упоминается город Ардини (Мусасир) — центр культа верховного 
божества Халди, на втором месте город Кумену — центр культа бога Тейшеба, 
занимавшего в иерархии второе место, и третьим столица Тушпа — центр культа 
бога солнца Шивини, который занимал третье место в пантеоне2. Все же несмотря 
на то, что такой порядок перечисления соответствует иерархии, существовавшей 
внутри урартского пантеона, сомневаемся, чтобы правители и жрецы столицы сочли 
нужным подчеркнуть это положение и согласились упомянуть Мусасир на первом, 
а Тушпа на третьем месте. Здесь, нам думается, чувствуется рука мусасирских 
жрецов, вследствие чего в этой надписи проскользнули и мусасирские нормы гла
гольной суффиксации.

Итак, в мусасирском говоре урартского язы ка в 3-м лице прошедшего времени 
переходный глагол оформлялся лишь объективными частицами: несмотря на коли
чество субъектов, основа принимала окончание ~ш при одном и -аН при мно
жестве объектов, в то время как в столичном говоре глагольные окончания диффе
ренцируются и по субъекту: употребление суффиксов -ш , -аН ограничено един
ственным числом, а во множественном числе при множестве субъектов употребляется 
специальный суффикс — показатель субъекта 3-го лица мн. числа -Ни.

Это различие не является маловажным. Личные окончания урартского переход
ного глагола в большинстве случаев являю тся показателями не субъекта, а объекта, 
они меняются в зависимости от объекта, например: «я построил его»: Ш Ш и -Ы , 
но «я построил их»: ¡ЦсИ̂ Ни -И; «он построил его»: М Щ и  -ш , но «он построил 
их»: Ш Ш и -аП. Таким образом, -Ы является показателем объекта 3-го лица 
едь числа, и -Н — показателем объекта 3-го лица мн. числа при субъекте 1-го лица, 
а -ш  является показателем объекта 3-го лица ед. числа и -аП — показателем

1 Акад. И. И. Мещанинов считает, что и в надписи № 25 (культовая, надпись 
Ишпуини и Менуа) в формах 3-го лица мн. числа такж е суффиксация -ш , -аП, см 
его работу «Язык Ванской клинописи», II, стр. 114 и др., а такж е ВДИ, 1941, № 1, 
стр. 112. Но это, во всяком случае, не совсем ясно: при множестве субъектов п 
одном объекте форма 3-го лица ¡ИсНзШш может "ать  понята и как форма, содержа
щ ая суффикс -Ни (¡нсП^Ни-Ни-ш )> НсИЗДНиш )> ¡исИШиш > ¡»¡(Школ); что касается 
засвидетельствованной в этой же надписи второй глагольной формы— 1егиш, то ее 
субъект скорее не Ишпуини и Менуа, а один лишь Ишпуини, который упоминается 
с титулатурой непосредственно перед этим глаголом.

2 Г. А. М е л и к и  ш в  и л и ,  Центры культов верховных божеств урартийцев, 
«Сообщения Академии наук Грузинской ССР», т. V II, 1946, № 6.
19 Вестник древней истории, № 1
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объекта 3-го лица мн. числа при субъекте 3-го лица. Объективный характер данных 
окончаний подтверждается и тем, что суффикс 1-го лица переходных глаголов - bi 
(передающий объект 3-го лица ед. числа) является субъективной частицей 3-го липа 
ед. числа в непереходных глаголах (nuna-b i «он пришел»), или же окончание 
3-го лица переходных глаголов -ali (показатель объекта 3-го лица мн. числа) вы
ступает как  субъективная частица 3-го лица мн. числа в непереходных глаголах 
(nunali «они пришли» и т. д).

Но в эпоху, засвидетельствованную урартскими памятниками, ш ел процесс пре
вращения объективных по происхождению частиц в показатели субъекта. Так, на
пример, суффикс -bi в 1-м лице ед. числа употребляется уже как при одном, 
так и при множестве объектов; такая же тенденция наблюдается и в 3-м лице: 
суффиксы -n i, -ali, в начале употребляющиеся для обозначения 3-го лица как 
единственного, так и множественного числа (т. е. как  при одном, так  и при мно
жестве субъектов), специализировались для употребления лишь в единственном 
числе, в то время как  во множественном числе 3-го лица появляется субъективная 
частица -itu. Все это наблюдается в тушпийском говоре урартского языка. Муса- 
сирский говор, употребляя в оформлении переходного глагола в 3-м лице лишь объек
тивные частицы — показатели объекта -ni, -ali — и не отражая субъекта, о б н а р у 
ж и в а е т  а р х а и ч н ы е  ч е р т ы  у р а р т с к о г о  я з ы к а  в с п р я ж е н и и  п е р е 
х о д н о г о  г л а г о л а .

2. В мусасирском говоре, по всей вероятности, наблюдалось опущение соглас
ного h  перед гласным в начале слова. Это явление налицо, например, в имен* 
верховного бога урартийцев Халди (haldi), которое в мусасирском говоре произне
си лось, очевидно, как Алди (aldi) (см. выше).

Кроме вышеуказанных явлений можно указать еще целый ряд расхождений, 
имеющихся между мусасирским говором урартского язы ка и говором центральной 
части Урарту.

3. Оказывается, что ряд урартских имен и названий в Мусасире употреблялся 
в несколько видоизмененной форме. Возьмем, например, название столицы Урарт
ского государства — города Тушпа (tuspa). В урартских надписях почтп всегда этс 
название имеет форму tuspa, в ассирийских же источниках оно встречается в форме 
«Турушпа» (turuspa). В той же надписи Мхер-капуси (№ 27), где мы встретились 
с фактом проникновения норм мусасирского говора, мы имеем другую форму этог': 
названия — tusparii («Тушпани»). Так, в 14-й строке этой надписи сказано: y RDardi- 
ninaue DINGIR GUD II UDU ME§ u f u qumenunaue DINGIR GUD II UDU MES URUtu- 
spaninaue DINGIR GUD II UDU MES т. e. «Богу города Ардини (должны принестЕ 
в жертву) быка и двух овец, богу города Кумену — быка и двух овец, богу город* 
Тушпани (!) — быка и двух овец». Фридрих полагает, что в URUardininaue, URÜqume- 
nunaue и URUtu§paninaue мы имеем образования из названий Ардини, Кумену, Туш- 
па посредством суффикса принадлежности -in i1. Но, если при образовании форм 
родит, падежа мн. числа на -аие исходными являлись эти формы на -ici 
(т. е., по Фридриху, URUard in in i, URUqumenuniH URUtuspani), мы должны были бы; 
иметь в родительном падеже мн. числа: URUardininaue « URUardini-ini-aue ) - 
URUqumenunaue «  DRUqumenu-ini-aue) n URUtuSpanaue (<URUtuspa-ini-aue): 
однако в отношении города Тушпа мы в тексте имеем не URUtuSpanaue, a URDtusps- 
ninaue. Это обстоятельство делает невозможным признать вслед за Фридрихем 
исходным пунктом образования вышеуказанных форм род. падежа мн. числа формы 
с суффиксом -ini-.

Выше мы уже отметили, что падежные окончания множественного числа имеют 
тенденцию присоединяться не прямо к чистой основе (т. е. к слову, стоящем;- 
в неоформленном падеже), а к  n i-форме основы, т. е. к  форме именительнсг: 
падежа. G таким же явлением мы имеем дело в вышеприведенном месте надпнег

1 J. F r i e d r i c h ,  Einführung, стр. 3.
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Мхер-капуси: URUardininaue (род. падеж мн. чи сла)1— подразумевается в качестве 
исходной формы именит, падеж ед. числа — URUardinini (отсюда неоформленный 
падеж — URUard in i),URUqumenunaue (род. падеж мн. числа) — подразумевается как ис
ходная форма имен, падеж ед. числа URUqum enuni (отсюда неоформленный падеж 
LRUqumenu) и, наконец, URUtuspaninaue (род. падеж множ. числа) — подразумевается 
как исходная форма имен, падеж ед. числа URUtu§panini, отсюда неоформленный па
деж, т. е. чистая основа DRUtuSpani. Таким образом, оказывается, что в этом месте 
надписи подразумевается существование формы неоформленного падежа (т. е. чистой 
основы) названия Тушпа в виде tuspani. При повторении надписи появляется обык
новенная урартская форма tuspa (употреблен род. падеж мн. числа: tuspanaue, стк. 56). 
Это явление с полной очевидностью указывает, что здесь мы также имеем дело 
с проникновением в первой части надписи еще одной, характерной для мусасирского 
говора формы. То, что tuspani реально существующая форма и принадлежит именно 
мусасирскому говору, находит свое подтверждение в материале из Келяшинской 
билингвы. И в этой надписи обнаруживается «мусасирская», как мы полагаем, форма 
названия столицы Урартского государства: в то время как  в урартском тексте би
лингвы стоит обыкновенная урартская форма URUtuspa (стк. 4, 19), в ассирийском 
тексте ей соответствует aituspan (стк. 3, [16]). В самих надписях ассирийских царей 
мы нигде не встречаем это название с окончанием n(i), поэтому tuspan не может 
быть ассирийской формой, так же как  оно не является урартской формой; несом 
ненно, перед нами мусасирская форма данного названия.

Наличие в мусасирском говоре в виде неоформленного падежа ед. числа формы 
f uspan(i) вместо урартского tuspa ставит вопрос: не имелась ли вообще в мусасир
ском говоре тенденция снабдить окончанием n(i) все слова в неоформленном падеже, 
не оканчивалась ли здесь основа слова обязательно на -п? Ниже мы укажем еще 
на один факт, как будто говорящ ий в пользу этого предположения 2.

4. В урартском языке, как было уже отмечено выше, обычно определяемое сле
дует за определением. С особой последовательностью это правило проводится тогда, 
когда определением выступает указательное местоимение, например: ini DUB-te «эта 
надпись», in i ebani «эта страна» и т. д. Но в Келяшинской билингве мы встречаем 
и обратный порядок: DUB-te ini «надпись эта» (1937) 3. Очевидно, наряду с другими 
своеобразиями, обнаруживающимися в Келяшинской билингве, и это явление было 
преобладающим в мусасирском говоре урартского язы ка, в отличие от говора цен
тральных областей Урарту.

1 Названия Ардини, Кумену, Тушпа в данном случае имеют флексию множе
ственного числа (подобно KURbiainili, •KURiu rili, Iarg istih in ili и т. д).

2 Наличие в Келяшинской билингве формы tuäspan вместо ожидаемого tuspani 
можно сравнить, например, с чередованием в урартских текстах написаний edini и 
edin. Может быть, здесь мы имеем дело с явлением, которое предполагал уже Фрид
рих, а именно, что некоторые силлабические знаки в урартском языке употребля
лись в значении одного согласного и содержащиеся в них гласные не произно
сились. Существование вариантов edini и edin, возможно, указывает на то, что 
в произношении в обоих случаях звучало edin. Так же обстоит дело, повидимому, 
и в случае tuspan — tuspani (в произнопГении было tuspan?). Это ставит вопрос и
об истинном произношении морфологической частицы -ni (форматив именительного 
и творительного падежей и т. д .), возможно, в произношении мы имели, хотя бы 
в некоторых случаях (в некоторых говорах?), не ni, а лишь п.

3 См. там же: LUGÂL DAN*NU, LUGÄL KURsuraue, LUGÀL KURbiainaue, alu- 
si URUtuspa URU, SULU zainuadi, uriShi gazuli, niribi gazuli, [ ] ME*URUDU, 
sa ni URUDU, niribe tarae, DINGIR MES-se URUardinini и др. Но здесь же, хотя и 
в меньшем количестве, встречается и господствующее в урартских текстах правило 
постановки определения впереди определяемого, например: inani burganani (стк. 20), 
Dhaldinani K À  (стк. 29) и др.

19 *
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5. Эта же характерная для мусасирского говора постановка определения встре
чается  еще в надписи № 17, где мы имеем Ё. in i «дом «тот». В связи с этим при
обретают значение и другие, своеобразные по сравнению с основной массой урартских 
надписей, явления, наблюдаемые в данной надписи. Так, например, в одном случ«  
здесь форма эргативного падежа; одного имени оканчивается не на -se (как эт: 
бывает обыкновенно в урартских текстах в тех случаях, когда это окончание ж 
тголучает еще" какой-нибудь другой суффикс), а лишь на - i: I ispuiiiis 1 Dsardurh> 
aiiíe burganani sid isituni «Ишпуини, сын Сардури, крепость (?) построил». С такте 
же явлением мы встречаемся и в Келяшинской билингве; здесь сказано: me¡ Dhsi- 
di§ DIM-§e DUTU-se DINGIR ME®-se URUardinini zilbi qiraedi ku lituni «Пус~> 
боги Халди, Тейшеба, Шивини, (все) боги города Ардиии не оставят на з е к г  
(его) семя» (1940_41). Из приведенных цитат можно заключить, что в мусасирскш 
говоре урартского язы ка наблюдалось следующее явление: если рядом друг с другой 
стояло несколько слов (имен) в форме эргативного падежа, lt o  первое из них с е : *  

падежное окончание -se сокращает на -s.
6. Урартская отрицательная частица ui в этой же надписи № 17 представлеа 

в форме sui. Очевидно, это является мусасирской формой данной частицы.
7. Некоторые своеобразные явления наблюдаются в Келяшинской билингве гг* 

образовании запретительных форм повелительного наклонения. Выше мы отм ети .т  
что 3-е лицо ед. числа данной глагольной формы характеризуется окончат?'*  
-diani, при присоединении которого происходит выпадение оканчивающего ocuorv 
признака переходных глаголов «и». В Келяшинской билингве мы имеем случ ! .  
когда при образовании данной глагольной формы признак переходных глаголов < ш  
сохраняется. Например, в Зб-й строке урартского текста билингвы мы, по всей ве
роятности, имеем: kuludiani (kulu-diani). И здесь, возможно, явление, характера *  
для мусасирского говора урартского языка.

Таким образом, в некоторых урартских надписях (№№ 17, 19, 27 нашего сб 
ника) обнаруживаются следы мусасирского говора урартского язы ка. Это, коне' 
не значит, что в этих случаях перед нами памятники, составленные полностью 
мусасирском говоре; можно говорить лишь о проникновении отдельных норм мл 
сирского говора в тексты, составляемые на говоре центральных областей Урартл.

8. Наконец, можно указать еще на один факт, свидетельствующий о существ 
нии различий между мусасирским говором урартского язы ка и говором центра: 
ных областей Урарту. Мы имеем в виду имя правителя Мусасира Урзана (urzana 
современника урартского царя Руса I. Имя «Руса» (rusa) было широко pacnpi 
нено среди урартских царей; например, нам известны три царя с этим име 
Руса I, сын Сардури, Руса II, сын Аргишти, Руса III, сын Эримена. В ассирипс 
надписях это урартское имя «rusa» передается обыкновенно в форме «ursa». -I 
обстоятельство прокладывает мост между и м ен ам  rusa и urzana: в форме «из 
ассирийцы имя [«rusa» получили, по всей вероятности, из мусасирского говора, 
оно, возможно, так и звучало (ursa || urza). Что касается окончания -па в г 
urzana, то здесь перед нами, возможно, характерное для мусасирского говора я  
ние, на которое мы уже указывали: в мусасирском говоре, очевидно, было сб 
тельным окончание имени на -п (иногда без всякой огласовки, в других же сл\ 
с разной огласовкой — ср. URUtuspan, URUqumenu, URUardini и т. д.). Повидпм 
на таком же основании можно объяснить появление в мусасирской форме п 
rusa — ursa окончания-па. Соответствие урартского имени rusa мусасирскому и 
указывает, что различие между мусасирским говором и говором центральной 
Урарту было, очевидно, довольно чувствительным.

#
О РОДСТВЕ УРАРТСКОГО ЯЗЫКА С ХУРРИТСКИМ

Уже давно были отмечены некоторые факты близости между урартским и 
ритским языками. Но лишь в последнее время, благодаря значительному про
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в деле изучения обоих этих языков, вопрос о несомненном родстве урартского языка 
с хурритским стал на твердую основу. Чем больше продвигаются вперед наши зна
ния этих языков, тем ярче выступает существующее между ними родство.

Урартский и хурритский языки близко стоят друг к  другу в первую очередь 
по самой своей структуре. Эргативная конструкция, играющая такую важную роль 
в урартском языке (см. выше), характерна и для хурритского языка. Но 
интереснее всего здесь то, что идентичен не только принцип эргативной кон
струкции, но такж е почти полностью идентичны суффиксы, употребляемые при 
оформлении субъекта и объекта переходных глаголов при эргативной конструк
ции. Так, в урартском языке субъект переходного глагола ставится в эрга
тивном падеже и принимает окончание -se (редко -s; во множественном числе -ase), 
а объект переходного глагола представлен или в форме неоформленного падежа 
(т. е. в виде чистой основы; во множественном числе к  этому присоединяется знак 
мн. числа -И), или же стоит в именительном падеже (образуется присоединением к основе 
частицы -ni; во множественном числе к  этому присоединяется еще показатель 
мн. числа -li). Такое же положение мы имеем и в хурритском языке: субъект 
переходного глагола] принимает в единственном числе окончание -s, во множест
венном -su§, а объект ставится в виде чистой основы, т. е. в «неоформленном 
падеже» (bOj множественном числе к  нему присоединяется показатель мн. числа-па), 
или же принимает (хотя и редко, особенно в собственных именах) окончание -п 
(ср. урартский суффикс именительного падежа -n i, также оформляющий объект 
переходного глагола) г.

Вообще в области склонения имен, в отношении падежных окончаний между 
этими двумя языками очень много общего2. Например, аналогичны окончания ро
дительного падежа в хурритском языке -we, в урартском -ие, окончание датель
ного падежа ед. числа в хурритск. -wa, урартск, -а (при основах оканчивающихся 
на -а). К окончаниям направительного падежа в хурритском [-da (в единственном 
числе) и -5ta (во множественном числе) весьма близко стоят окончания этого же 
падежа в урартском: e/idi (в ед. числе) и (a)ste (во мн. числе). Наконец, оконча
ние местного падежа в хурритском языке в ед. числе «-(у)а», во множ. числе 
-za находит аналогию в окончании местного падежа в урартском «-а» (как в един
ственном, так и во множественном числе).

Весьма интересно такж е существование в обоих языках суффикса -§е, образую
щего абстрактные им ена3. Общим является также для урартского и хурритского 
суффикс принадлежности -h i,4.

Аналогии обнаруживаются и в местоимениях. Так, например: хурритское isas 
«я» — урартское iese; хурритск. uli «другой»— урартск. uli; хурритск. -ma/-me 
«его»— урартск. mani «он»5; хурритск. awenne/a «кто-нибудь» 6 — урартск. aini(ei) 
«кто-нибудь» 7. Можно отметить также близость между хурритск. awes- «когда» (?) 
и урартск. а§е «когда», aisei «когда-нибудь» 8.

Повидимому, находятся в связи друг с другом урартское -И (показатель множе
ственного числа, принимающий участие в образовании как глагольных, так и именных

1 J. fF r i e d r l c h ,  Kleine Beiträge zur Churritischen Grammatik, 1939, 
стр. 44—45 и др.

2 О [склонении в хурритском см.: E. A. S p e i s e r ,  Introduction to Hurrian,
1941, стр. 105—114.

s E. A. S p e i s e r ,  ук. соч., стр. 117.
4 J. F r i e d r i c h ,  Kleine B e iträ g e ...,  стр. 61.
6 Там ж е .
6 E. A. S p e i s e r ,  ук. соч., стр. 81.
7 См. E. A. S p e i s e r ,  JAOS, 59 (1939), № 3, стр. 324.
8 О значении этих урартских слов см. Г. А. Ме л и к и ш ' в и л и ,  ВДИ, 1951, 

№ 4, стр. 29, прим. 9; см. E. A. S p e i s e r ,  JAOS, 59 (1939), № 3, стр. 324.
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форм) и хурритское -11а- «их», употребляющееся и самостоятельно1. Возможно, 
хурритское sue(ne) «весь», «все» 2 находится в связи с урартским suini, имеющим, 
повидимому, такое же значение.

Даже в фонетике наблюдаются некоторые общие явления для обоих языков: 
так, например: колебание между гласными «i» и «е», замена гласного исхода основы
i гласным и перед суффиксом принадлежности -h i (в хурритском наблюдается 
в письмах Тушратты, в текстах Богазкеоя и Нузи); ср. в урартском: от tarai — 
tara iuh i (в произношении: tarauhi?) или KURurmeiuhi (в произношении KURurme- 
uhi?) и т. д . 3.

Следует отметить такж е близость урартской отрицательной частицы ui с хурргт- 
ской отрицательной частицей u v a 4 и урартского п о сл ел о га-edini «для», «ради*. 
«из-за» с хурритским предлогом edi (eti, ede), имеющим приблизьтельно такое же 
значение5. Полагают также, что урартское окончание будущего врем ени-le можно 
связать с хурритским суффиксом -lew a6, а также засвидетельствованную в урартском 
спряжении частицу -u l- с хурритским суффиксом -ul- 7 и т. д.

Особенно многочисленны аналогии между этими языками в лексике. Характер
но, например, что в верховной триаде урартских божеств два бога являю тся общими 
по имени у урартийцев и хурритов. Урартский пантеон возглавлял бог Халди — мест
ное урартское божество, но второе место в пантеоне, вслед за Халди, занимал бег 
Тейшеба, являющийся общехурритским верховным божеством (у хурритов имя этого 
бога имеет форму tesub’a); богиня Хуба, занимавшая среди урартских богинь вторе е 
место, (см. № 27, прим. 22), соответствует хурритской богине Хеба (супруге Те- 
шуба). Имя урартского бога солнца Шивини, занимающего в урартском пантеоне 
третье место, также находит аналогию в имени хурритского солнечного божеств^ 
Шимиги.

Наличие общих имен богов у урартийцев и хурритов свидетельствует не толььт
о языковой близости этих двух этнических групп, но и о близости между НИМИ Е 
отношении культуры и, в конечном счете, в отношении их культурно-этническоге 
облика.

Наряду с именами богов можно указать и другие лексические параллели между 
урартским и хурритским языками; так, например: урартск. euri «господин», «вл - 
дыка» — хурритск. ibri «царь»; урартск. и хурритск. ar(u) «давать»¡'урартск. hura :: 
«воин» — хурритск. hurati; урартск. piçuse «радость» — ср. хурритск. pis «радоваться - 
урартск. p ili «канал» — хурритск. pala; урартск. sali «год» — хурритск. sauala: 
урартск. и хурритск. hari «дорога»; урартск. baba «гора» — хурритск. papa; урартск 
tarsuani «человек» — хурритск. tar§u(u)anni; урартск. tin i «имя» и tiau  «говорить» — 
ср. хурритск. tiu i «слово»; урартск. urpu «жертвовать», «приносить жертву»— ср. 
хурритское выражение urpumma DU «резать» и urparinnu «мясник»; урартск. ebani 
«страна» — хурритск. umini; урартск. sila «дочь» 8 — хурритск. S ala9; урартск. h a ïа 
«слушать», «услышать» — хурритск. has «слышать», «слуш ать»10; хурритск. man(n) 
«быть», «существовать» находит аналогию в урартском m anu «быть», «существовать» 1:; 
хурритск. ta n  «делать» можно сравнить с урартским tanu, имеющим, повидимому.

1 J. F r i e d r i c h ,  K leine B e iträ g e ...,  стр. 44, 61.
2 E. A. S p e i s e r ,  указ. соч., стр. 78.
3 См. J. F r i e d r i c h ,  ук. соч., стр. 51.
4 E. A. S p e i s e r ,  ук. соч., стр. 94.
5 Гр. К а п а н ц я н ,  Общие элементы между урартским и хеттским языкам*

1936, стр. 41.
6 E. A. S p e i s e r ,  JAOS, 59 (1939), № 3, стр. 324.
7 A. G o e t z e ,  «Language», 16 (1940), № 2, стр. 134, прим. 38.
8 О таком значении этого урартского слова см. ВДИ, 1951, № 4, стр. 35, прим. -
9 J. F r i e d r i c h ,  ук. соч., стр. 59—62.

10 A. G o e t z e ,  RH А, 24 (1936), стр. 281.
n  E. A. S p e i s e r ,  JAOS, 59 (1939), № 3, стр. 324.
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такое же значение1. Хурритское a llay , a llai «гссножа», «владычица»2, возможно, 
находится в связи с урартским alaui/e (276, обор. стор. 20) «господин» (ср. alauini 
«господский» в форме творительного падежа alauinini в 155, Eg 46). Хурритское ardi 
«подарок» (образованный от глагольной основы аг «давать» посредством суффикса 
-t/d , образующего из глагольных основ именную основу3) можно сопоставить с 
урартским ardu «давать», «преподносить» (распространенная также посредством -d- 
основа ar(u) «давать»— см. в форме ardilani и т. д.). Упоминаемое в надписи № 142 
(стк. 7) tase, по всей вероятности, то же самое, что и хурритское tase «дар», 
«подарок»4. Хурритское ак «вести», «проводить» находится в связи с урартским 
ag(u) «уводить (пленных)», «проводить (канал)». Хурритское durupi «волнения», 
«беспорядки» и т . д. 5, по всей вероятности, то же самое слово, что и урартское 
durba «восставать (?)» (отсюда форма причастия (?) durbaie «восставший» ?); и т. д. 6 

Можно надеяться, что дальнейшее изучение хурритского и урартского языков 
откроет еще много общего между этими двумя языками как в отношении грамма
тического строя, так и лексики. Все же различия между этими языками, мно
гочисленные и важные, приводят к выводу, что перед нами скорее не диалекты 
одного язы ка, а лишь близко родственные между собой языки.

Г .  А . Меликишвили

1 И. М. Д ь я к о н о в ,  ЭВ, IV, стр. 113, прим. 8.
2 E. A. S p e i s e r ,  ук. соч., стр. 56, 98 и др.
3 Там же, стр. 129—130.
4 F. B o r k ,  Die Mitanibrief und seine Sprache, 1939, стр. 104. Ср. названия 

городов tase и Dquerai tase в хурритской области, центром которой был город Meli- 
tea(ni), надпись № 158, стк. 30, 31.

5 E. A. S p e i s e r ,  JAOS, 59 (1939), № 3, стр. 324.
6 Многие хурри-урартские лексические и другие параллели отмечены уже 

в книге Гр. К а п а н ц я н а  «Общие элементы между урартским и хеттским язы
ками», 1936. С урартским материалом связывались им, например, хурритские eti, 
ipri, §ala, um ini и др. См. также И. М. Д ь я к о н о в ,  ЭВ, VI, стр. 110, прим. 4.
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НАДПИСИ САРДУРИ, СЫНА ЛУТИПРИ 
( 1 - 3 ) .

В ан.А ссирийские надписи на строительных кам нях, н аходящ ихся  в кладке степы 
урартского сооруж ения у  поднож ия Ванской скалы .

1 .

S а у  с е , 1 (Т, П); J e  n s e n ,  ZA, V III (1893), с т р .375—381; S a n d а I g i a n, 1— 1*(Т, П);
C. F. L e h m a n n - H a u p t ,  M ateria len , стр. 62, рис. 3 8 (Ф); CICh, 1 (Ф, Т , И).
1 tuppu sá 1 Dsar5-dûri ap il Ilu-ti-ip-ri sarri rabêe sarru dan-nu sar kissati 

sar mâtna-i-ri sarru sá-nin-sú lâ  isûû amêiurg’̂  tab-ra-te
la-di-ru tù-qu-un-te sarru mu-sak-nis lâ  kan-su-te-sù
IDsar5-dûri ap il Ilu-ti-ip-ri sar sarrâni MESnlsà kâli-sù-nu sarrâni ME®

5 ma-da-tù am -hur1 Dsar5-dûri ap il Ilu -ti-ip -ri izakaràrl 
ma-a ana-ku pu-la-ni an-nu-te istu lib-bi âlal-ni-ù-nu  
na-sa-ku ana-ku dûru an-ni-ù ar-ti-si-ip .

Надпись Сардури, сына Лутипри, царя великого, царя могуществен
ного, царя вселенной, царя страны Наири, царя, равного которому нет, 
удивительного пастыря, не боящ егося2 сражения, царя, подчиняющего 
непокорных. (Я), Сардури, сын Лутипри, царь царей, который от всех 
царей получил дань. Так говорит Сардури, сын Лутипри: Я эти кам ни3 
принес из города А лниуну (и) воздвиг эту стену.

1 Идеограмма: K A -K A ár; ее возможно такж е прочесть к ак  a m a ta  iz a k a rá r, т. е. 
«слово изрекает».

2 «Не боящ ийся»: la -d i-ru  ( <  la  ad iru ).
3 p û lu  «каменная глыба»; а  такж е название определенны х пород кам ня (гранита, 

мрамора и пр .), употребляем ы х при строительстве.

2.
S c h u l z ,  1(A ); S a y c e ,  2 (Т , И); J e n s e n ,  ZA, V III (1893), стр. 375—381; S а п- 

d a l g i a n ,  1—1*; C. F. L e h m a n n - H a u p t ,  M aterialen, стр. 62, рис. 39 (Ф); 
И. И. М е щ а н и н о в ,  Х алдоведение, 15(Ф , П); CICh, 2, рис. 3, стб. 19—2 0 ,табл .
40 (Ф, Т , П).
1 tuppu sá IDsar5-dûri ap il Tlu-ti-ip -ri sarri rabêe 

sarru dan-nu sar k issati sar mâtna-i-ri sarru sá-nin-sú  
la isûü amfllurê’û tab-ra-te la-di-ru 
tù-qu-un-te sarru m u -sak ^ n ijM s la kan-su-te-su  

5 IDsar5-dûri ap il Ilu-ti-ip-ri sar sarrâni Miisni kâli-su-nu  
sarrâni MESnlma-da-tú am-hur IDsar5-dûri ap il Hu-ti-ip-ri 
izakaràr2 ma-a [ana]-ku pu-la-ni an-nu-te istu  lib-bi 
âIal-ni-ù-nu na-sa-ku ana-ku dûru an-ni-ù ar-ti-si-ip
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Текст этой надписи идентичен тексту надписи №  1.
1 В оригинале по ош ибке пропущ ено.
2 См. прим . 1 к  надписи № 1.

3 .
C. F. L e h m a n n - H a u p t ,  M aterialen , стр. 62, рис. 40 (Ф); CICh, 3 ,табл . 41(Ф, Т, П).

1 ' 'tu p p u 1 rs ä 1 1 Ds a r s- d ü r i  a p i l  J l u - t i - i p - r i  s a r r i  r a b e e 
[.........................................] s ä - n in - s u  lä isüü'am61u’ [ ..................]

J
Надпись Сардури, сына Лутипри, царя великого, . . . .  (царя), равного 

которому н е т .. .

НАДПИСИ ИШ ПУИНИ, СЫНА САРДУРИ 

4 - 1 0 .
Цвастан (селение, расположенное в семи километрах юго-восточнее Вана, не

далеко от восточного берега Ванского озера). Надписи на базах колонн. К аж дая 
из них состоит из трех строк, с повторением одного и  того ж е текста во всех трех 
строках. Мы даем здесь общ ую д л я  всех экзем пляров транскрипцию , и поэтому, 
естественно, степень сохранности той или  иной надписи (поврежденность знаков) 
у нас осталась неотраженной. Эти надписи, во всяком  случае некоторы е из них, 
опубликованы  не раз: одну такую  надпись опубликовал уж е D. H. M ü l l e r ,  «Oester- 
reichische M onatsschrift fü r den O rient» (1886), № 8, стр. 158 (T, П); см. такж е: S a y  е е ,
4 (T, П); S a n d а 1 g i а  п, 55 (Т, Г1); И. И. М е щ а н и н о в ,  Х алдоведение, № 12, стр. 198 
(А, П); там ж е, № 19, стр. 209 (Ф, П); см. Г. В. Ц е р е т е л и ,  УПМГ, стр. 34, прим. 
1; И. И. М е щ а н и н о в ,  ДАН, В (1931), стр. 29—36 (Т, П); CICh, 4a-f, табл. 42 
(Ф, Т) — ср. CICh, T extband , вып. 2, стб. 130; J. F r i e d r i c h ,  E in führung , 1 
(Т, П); Г. В. Ц е р е т е л и ,  УПМГ, № 1, 2, 3 (Ф, А, Т , П).

1 Iis-pu-u-i-ni-i-se 1 Dsar5-du-u-ri-e-hi-ni-e-se i-ni Ё -е za-a-du-u-ni
2  Iis-pu-u-i-ni-i-se 1 Dsar5-du-u-ri-e-hi-ni-e-se i-ni Ё -е za-a-du-u-ni
3 Iis-pu-u-i-ni-i-se 1 Dsar5-du-u-ri-e-hi-ni-e-se i-ni Ё -е  za-a-du-u-ni

Иншуини, сын Сардури, этот дом построил.

(Повторяется трижды)

11 .
Ц вастан. Четыре фрагмента одной и  той ж е надписи на камне. Фотоснимок 

или автограф ия этих обломков нигде не опубликованы . Впервые по эстампажу 
Рассама эти фрагменты издал  S а у  с е под № 6 (Т, П); по Сэйсу дает эту надпись 
S a n d a l g i a n  ( №5 4 ,  Т,  П); C. F.  L e h m a n n - H a u p t  текст сверил с оригиналом 
и на основании этого издал  в CICh (№  5, Т).

1
2
3
4

1
2

1
2
3

1
2
3

D] hal-di-ni-ni al-s[u-i-si-ni 
] li-e mu-u1 [
] gi-ni te [

D] qu-e-ra [

В
Ё
]-si (?)*

a-se [

4§-ри-(й)-

]8ni

[ l]4-gu-bi5
С

[

D
11 l-e

li-e

6-ni-ka-i [
7 na a ta ra 

hu9 [

l a [

10 nu m
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Поскольку можно судить по отдельным местам этих фрагментов (на
пример, Ё  «дом» в B i или упоминание бога К уера в Л 4) , можно думать, 
что в надписи речь между прочим шла о возведении культового соору
жения, повидимому, богу К уера.

1 Согласно Л еманн-Гаупту, после этого зн ака  можно различить ещ е один знак 
(рис. 23 тбл. IV) (CICh, T extband , вып. 1, L iste  u n deu tbarer. . . Z eichen, №  3); по его 
мнению, здесь, возмож но, стоял  знак  «a» (CICh, 5, прим. 1).

2 Сэйс и Леманн-Гаупт в этой строке восстанавливаю т:'us]-g i-n i te-fru-bi : из-: s 
фрагментарности текста, трудно судить, насколько основательны эти восстановления

3 Леманн-Гаупт не уверен в правильности этого чтения.
4 Сэйс здесь чи тал  ku; Леманн-Гаупт не уверен в правильности этого чтения 

он допускает возможность присутствия здесь вместо ku  зн ака  «а» (рис. 24).
5 В этой строке Сэйс и Леманн-Гаупт читаю т: NA‘p u -lu -]s i ku -gu-b i; и в этом 

случае трудно судить, насколько основательны  эти восстановления. Вслед за  bi. 
согласно Л еманн-Гаупту, можно различить ещ е следы зн ака е и ли  is ? (рис. 25: 
(CICh, №  5, прим. 3).

6 Т ак  восстанавливается у  Сэйса и вслед за ним такж е у Леманн-Гаупта.
7 Впереди па на оригинале заметны следы ещ е одного знака (рис. 26) (CICh. 

№ 5, прим. 4).
8 Впереди n i на оригинале заметны следы еще одного зн ака  (рис. 27) (CICh. 

№ 5, прим . 5).
9 Вслед за Ь д  Сэйс читает b i (?); Леманн-Гаупт такж е с вопросительны м знаке к 

ставит зн ак  «е»; по его мнению, на оригинале остались следы  этого зн ака  (рис. 2> 
(CICh, № 5, прим. 6).

10 Сэйс впереди nu  читал ещ е знак  «а» (и объединял их в слове a-nu-n i); согласк i 
Л еманн-Гаупту, здесь стоял один из следую щ их знаков: u l, b a l, ga (CICh, № ". 
прим. 7). См. рис. 29.

7 Т пт пил f
ш и н  _ -*1 ___ ' __ L

23 24

»Jf///////. Ю*Г Hut-ни/
25 26 ' 27

^ / т  Hllllf
28 29

Т аблица IV . Рис. 23—29

12.
Ц вастан. Фрагмент надписи на камне. Согласно Л еманн-Гаупту, порода кам я■ 

и характер письма здесь такой  ж е, к а к  и на фрагментах надписи № 11; по e n  
мнению, возмож но, и этот фрагмент я вл я ется  обломком той ж е надписи, хотя £ 
найден в другом месте. Фрагмент опубликован в CICh (№  6, Т).

1 I]is-pu-[(ú)-i-ni
2 ]bi me[

13.
О скебак, близ Вана (см. N. A d o n t z ,  H isto ire  d ’A rm énie, 1946). Н адпись н а и -  

дится в Британском  музее. Она высечена на базе колонны  такой  ж е формы, как г 
базы  колонн надписей № 4—10. Н адпись опубликована в CICh под №  6А, табл 1 
(Ф , Т).

1 ris-pu-ú-i-n i-i-se 1 Dsar5-du-ú-ri-e-hi-ni-e-se i-ni É -e  za-a-du-ú-ni
2 Iis-p u -ú-i-n i-i-se  1 Dsar5-du-ú-ri-e-hi-ni-e-se i-ni É -e  za-a-du-ú-ni
3  Iis-pu-ú-i-n i-i-se 1 Dsar5-du-ú-ri-e-hi-ni-e-se i-n i É -e  za-a-du-ú-ni

Ишпуини, сын Сардури, этот дом построил.
(Повторяется трижды).
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14.

Сел. Патноц (северо-восточнее М алазгирта, на северном склоне Сипан-дага). 
Надпись на обломке колонны . Фотоснимок или автограф ия надписи нигде не опуб
ликованы . S a y  с е , 69 (Т, П); S a n d a l g i a n ,  56 (Т, II,); CICh, 7 (Т).

1 ]si-d i-is-tu -[n i (?)
2 1 DJsar6-[du]-ü-ri-(hi)1 Iis-[pu-i-n i
3 Iis]-pu-i-n i-[l] 1 D[sarä-du-ri-hi-ni

. . . построил . . . [Ишпуини], сын Сардури. Ишпуини . . . Ишпуини, 
сын Сардури . . . 2.

1 -(Ы )«сы н»— наш е добавление, у  издателей этой надписи оно отсутствует; неви
димому, этот знак пропустил по ош пбке R. P . D ulm an, копия которого легла в 
основу издания Сэйса, последую щ ие издания воспроизводят издание Сэйса. Без 
этого добавления надпись не может считаться принадлеж ащ ей  И ш пуини; тогда мы 
долж ны  признать, что или  надпись составлена совместно от имени ц ар я  С ардури 1 
(сына Л утипри) и его сына И ш пуини, что мало вероятно (во время С ардури I н ад
писи составлялись, повидимому, лиш ь на ассирийском язы ке), или  ж е , наоборот, 
от имени И ш пуини и его сы на С ардури. Этот последний из урартских источников 
не известен, но упоминается в ассирийских надписях, в частности в «Луврской таб
личке» ассирийского ц аря  Саргона II , стк. 400,401 (Fr. T h u r e a u - D a n g i n ,  Une 
re la tion  de la  hu itièm e  cam pagne de Sargon, 1912). В последнем случае мы долж ны  
прочесть во 2 —3-й строках  данной надписи:

1 D]sare-[du]~ü-ri I i§ -[pu-i-n i-h i 
Tis]-pu -i-n i-[h i] 1 D[sar5-du-ri

2 В надписи, несомненно, речь ш л а о постройке царем И ш пуини какого-то 
сооруж ения (см. стк. 1: s id is tu n i «(он) построил»).

15.
Патноц. Н адпись на базе колонны . S a y c e ,  70 (Т,  П);  W.  B e l c k ,  VBAG(1895), 

стр. 611; S a n d a l g i a n ,  57 (Т, П); CICh, 8 (Т). "

Iis-pu-u-i-n i-e  
Иш пуини1

1 Повидимому, стоит в родительном падеже.

16.

Патноц. Н адпись на базе колонны. CICh, 9 (Т); ср. C. F . L e h m a n n - H a u p t ,  
B erich t, № 13. Фотоснимок или автограф ия надписи нигде не опубликованы ; в Госу
дарственном музее Грузии им. С. Н. Д ж анаш иа (в Тбилиси) хранится эстампаж, 
на котором отраж ена часть надписи:

1 d i-ni-ni u[s-m a-si-ni] Iis-p[u]-u-i-ni-se
2 da-u-ri xis-pu-ii-i-n i-se

На основании этого мы полагаем, что транскрипция этой надписи, дан н ая  в CICh, 
неточна:

1 hal-di-ni-ni u[s-m a-si-ni] Iis-p[u]-u-i-n i-se 1 Dsar5-d[u]-ri-fhi-ni-se . . . ]
is[. . .]

2 Iis-pu-u-i-n i-se 1 Dsar5-du-[ri-h i-n i-se . . . .  ]si-d i-is-tu-n i si-da-u-ri
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Текст этой надписи, по всей вероятности, аналогичен тексту  надписи Л; 1и  
П ривлекая данные этой последней, на основании эстампаж а Музея Грузии и тра 
крипции, приведенной в С1СЬ, нам каж ется , можно восстановить текст т : 
писи следую щ им образом:

1 ° 11а1- (Н -т -т  и [з-та -5Ц -т] ^ - р ^ - й - г - т - З е  1 ° 8аг5-с1 [и] -п -[Ы -т -§ е  . .
ьпи-кд Ь а ^ и -в ь т  й-1 gi-e-i]

2 [<Ц]ч1а-й-п  ^з-ри-й-м п-^е 1 В8аг6ч 1и -|п -1п -т - з е  . . . .  ¡цчЦ-гё-М-ш ьпи-1
Ьач1и-з1-ш й-1 g i-e-i Б ^ а -й -п ]

Могуществом бога Х алди Ишпуини, сын С ар дур и ,. . .  1 построй 
такого величественного (?) ничего не было (здесь) воздвигнуто2.

Ишпуини, сын Сардури, . . .  1 построил; такого величественного ? 
ничего не было (здесь) воздвигнуто2.

1 Здесь, несомненно, упоминалось то , что было построено царем Иш пуини. 
по фразе «такого величественного ничего не было (здесь) воздвигнуто», речь, 
можно, ш ла о постройке дворца (ср. надпись № 17).

2 Общий смысл фразы Шик1 Ьас11шш ш giei ¡¡¡(¡аил приблизительно тан 
трактуется Гётпе, ИНА, 22—23 (1936), стр. 183.

17.

Сел. Л еек, близ Вана. Н адпись на камне круглой  формы (очевидно, часть 
линны). S c h u l z ,  36 (A); S a y  с е ,  3 (Т, П); S a n d a l g i a n ,  53—53* (Т, П); CIC 
10, табл. 42 (Ф, Т ).

1 xis-pu-ii-i-n i-is 1 Dsar5-dur6-h i-n i-se bur-ga-na-ni si-d i-si-tu -n i Dhal-di- 
ni us-g i-n i Iis-pu-u-i-n i-is 1 Dsar5-dur6-h i-n i-se Ё i-ni si-d i-si-tu- 
i-nu-k[i ba-d]u-si-ni [su x-u]-i g i-e-i si-da-gu-ri

1 Dsar5-dure-hi-n i-se bur-ga-na-ni si-d i-si-tu -n i Dhal-di-ni- 
us-g i-n i Iis-p u -u -i-n i-is 1 Dsar5-durfi-h i-n i-se Ё i-ni si-d i-si-tu-

2 Iis-pu-ii-i-n i-is

i-nu-ki ba-du-si-ni s[u] 1-u-i g i-e-i si-da-g[u]-ri

Ишпуини, сын Сардури, крепость (?) построил. Силой (?) бога Ха.' 
Ишпуини, сын Сардури, этот до м 2 построил; такого (?) величественного 
ничего не было (здесь) воздвигнуто3.

(Повторяется дважды)

1 М. Ц еретели опускает этот знак  (НА, X X X III (1936), стр. 99, 136); Гётце 
считает, что здесь стоит какой -то  трудно разбираемый зн ак , которы й он присое; 
няет к  преды дущ ем у слову Ь adusini (Ь а ^ и -э ^ ш -х )  (ВНА, 22—23 (1936), стр. 1: 
ИНА, 24 (1936), стр. 268); но по фотоснимку (С1СЬ, табл . 42), так  ж е как  е 
автограф ии Ш ульца (№ 36), трудно сомневаться в том, что здесь стоял име: 
зн ак  эй. Возможно, эш  я вл я ется  диалектной  формой урартской  отрицательной 
стицы  ш ; эта надпись и в других сл учаях  вы явл яет  особенности по сравнен 
с другими урартским и пам ятникам и (см. вы ш е, в очерке урартской  грамматике:

2 Возможно, имеется в виду «дворец».
3 См. прим. 2 к  надписи № 16.

18.

Ван. Надпись на В анской скале, у  восточных ворот Ванской цитадели (Тебг 
капуси). С1СЬ, И , табл. 2 (Ф, Т).

1 пЬ а М 1- т - т  и з-та -а -§ 1-ш
I;is-pu-ü-i-n i-se а-И-е
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1 °8аг6̂ и-г1-[е]-1п-[т-зе (?)1 :ье-зе]
1то-пи-й-а-Зо ^ з-р и ^ й -Ь т-е -Ы -т -ёе ]

5 11-пи-иа-ри-а-§е 1те-п[и-й-а-Ь1-п1-зе]
Е>Ьа1-(11-е-1 8и-в1[4 (?)-е з1-1-с!1-1з-Ьи-зе] 
с Ьа1-(11-п1-Н [КА-П. . . . 2 1е (?) Ьа(?)^и-зье]
ка-[а-п]1 иЕи(д1-и з-[р а ................... .................................... ................. е]
§ь<^1-15]-1и-й-[зе ТАО(?)-эе (?)3 &иора-11а-т ивизй-и-зе]

10 п[Ьа1ч1]И-[ш Ы -ь е ^ Ы -т ]4
в11а1-|с1]М -[па-а-ш  К А  Ы-е-сН-ш] 5 
та-а-[п ]1-[ш и1^и-й-зе] 
а1-5и-[1-зе-е ^ -р и -т Ы -т -ь е ]
1 ^ [ а Г в ^ и - й - п - е - Ь М - т - ь е ]

15 г[те-пи-й-а ^з-ри-и-ьш -Ы -ш -е]
1)-п и-п [Б-ри-й-а 1те-пи-й-а-Ь 1-п1-е] 
пЬ а 1 - |ф -т -т  и э -т а -а -^ -т ]
^ з-р и -й -^ -т -эе  а-П-е]
1 с [ваг5̂ и -п -е -Ы -т -зе  (? )1 1-е-ёе]

20 1те-[п]и-й-[а-зе ^ -р и -й -ь т -е -М -ш -зе ]
Г)-пи-[и5-ри-а-§е 'то-пи -и-а-Ь1 -пь§с]
[с Ьа1-(11-е]-1 [эи-эМ (?)]-е
[в Ь аМ 1-т]-П  [КА-Н. . . ]2 1е (?) [Ьа (?)-du-si-e]
[к а -а -т  ив,иШ -и]з-ра[...........................................е]

25 [з1чН-1зЧи-й-зе Т А й  (?) -эе (? )3] еиГ)ра-Ь [а-т ивизй-й-зе] 
[вЬ а М ь 1 ]-т  [Ы -1 ]-е -^ м ]-т 4 
в [Ь аМ ь4-п а]-а-[т] К А  [Ы -вчи]-т 5 
т а -[а -т -ш  и1^и-й-зе] а1 -[яи]-1-[яо]-е 
х[1з-ри-й-1]-т-[1]-е 

30 1 [взаг5^ и -й ]-п -е-[Ы -ь т -1 ]-е  
г[те-пи-й-а ^ ^ -р и -й -^ -т -Ы -п ^ -е  
1(1-пи-из-ри-й-а] 1те-[пи-й-а-Ь 1]-П1-е 
[вЬ а1ч Н -т-т  и з - т а - а - ^ - т
[1]1[з-ри-й]-1-[п1-§е а-И]-е 

35 1 в [заг5]^и-г1-[е-Ы ]-п|1-зе (? )1 1-е]-зе 
те-[п ]и -й -а-зе 1| 18-р>и-11-1 -п1]-с-11 1-п1-йо 

Т]-пи-и§-[ри-а-зс 1те-пи-й-а]-Ь 1-т-зе  
в11а 1̂ ь е -[1 Би-вЫ (?)-е зЫ чЩ -^-йи-зе 
в ЬаЬчИ-т-[Н КА-Н. . . 2 1е (?) Ь а(?)]^и-зье

40 к а -а -т  иЕи<Д1- и з - [ р а ........................................ ] е
[ТАО (?)-эе (?) 3 аиг,]ра-Ьа-[ш иои]зй-й-зе 

вЬ а1^ [1]-ь [т] Ы -р]-еч1М -[11]1 4 
[вЬа1чН-ьпа-а-т] КА Ь [1 ] -е ^ -т  5 
[та]-а -п [м п  и1^и-и-зе а1-Би]-1-зе-е 

45 ^ - [р и -й -ь т -ь е ]
1 с  [ваг 5̂ и -й -г  ье-Ь 1-1] -п 1]-с 
1те-п[и-й-а Ч з-р и -й -> т -Ы ]-т -е  
Н-[пи-из-ри-й-а 1те-п и -й-а-Ь 1]-т-е
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Могуществом бога Х алди Ишпуини говорит: Я , сын Сардури, Менуа. 
сын Ишпуини, (и) Инушпуа, сын Менуа, susi бога Х алди построили 
(мы); ворота бога Х алди ... 6 величественный (?) перед городом Тушпа... 
мы построили. Принесли мы в жертву (?) крупный (и) мелкий рога
тый скот.

Да будет со стороны бога Х алди, со стороны ворот бога Х алди жизнь 
(и) величие Ишпуини, сыну Сардури, Менуа, сыну Ишпуини, (и) Инуш
пуа, сыну Менуа.

(Повторяется трижды)

1 В CICh не восстанавливается; если не восстановить этот зн ак , то , конечно, 
никакого основания нет дл я  выделения здесь слова iese «я»; это последнее тогда 
нуж но рассматривать к а к  окончание эргативного надеж а, в котором стоит 1 Dsardu- 
reh in i.

2 Перед te  Леманн-Гаупт предполагает зн ак  ás и объединяет их в одно слово 
á¡>-te; трудно найти основание д л я  такого восстановления. Возможно, нуж но вос
становить: DUB (ср. в надписи 99, обор, стор ., стк. 2: baduse D UB-te).

3 Восстанавливается нами по контексту и на основании следов клинописных 
знаков (ср. CICh, 11, прим. 2).

4 В CICb: b i- li  e -d i-i-n i.
5 В CICh: Dh a ld in i a ru n i K Á -li ed in i; повреж денны е места этой, а  такж е преды 

дущ ей  строки восстанавливаю тся нами на основании известной по другим  надписям 
ф ормулы: Dha ld in i b ed in i Dh a ld in an i K À  b ed in i, присутствие которой мы предпо
лагаем п здесь.

6 Может быть, здесь стояло: «надпись» (см. прим. 2).

НАДПИСИ ИШ ПУИНИ И МЕНУА 

19.

К еляш и н  (так назы вается эта надпись у  местных ж ителей). А ссиро-урартская 
д вуязы чная  надпись, высеченная на больш ой стеле, на одной стороне которой нахо
дится ассирийский, на другой  ж е — урартский  текст. Стела установлена в районе 
нынешнего города Ревандуз, на перевале к  ю го-западу от оз. У рм ия. Этот переваг. 
назы вается К еляш инским по названию  самой стелы.

J. de M o r g a n  et  Y.  Fr .  S c h e i l ,  Rec. t r a v .,  X IV  (1893), стр. 153—166 
( А, Т, П) — cp. J. de M o r g a n ,  Mission Scientifique en Perse, IV , l re partie , 
1896, гл . 7, стр. 261—283 ( Ф , А , Т ,  П); S a y  c e ,  JRAS (1894), стр. 691 сл. (T, П); 
S a n d a l g i a n ,  2—2*, 45 (Т ,П ); W . B e l c k u .  L.  M e s s e r s c h m i d t ,  «Anatole», i . 
(1904) ( Ф , А, Т ,  II); S a y  c e , JRAS (1906), стр. 611 сл. (T, П); C. F . L e h m a n n -  
H a u p t ,  M aterialen, стр. 64, рис. 42 (Ф); A. G ö t z e ,  ZA, N .F . V (X X X IX ), H. 1 
стр. 99—128 (T, П); E b e l i n g ,  А Ю ,  VI (1931), H. 4/5, стр. 225—228 (accnp. 
текст — T , П); C. F . L  e h  m a n n - H a u  p t ,  «K lio», X X IV  (1930), H. 1, стр. 148—163: 
CICh, 12, табл. 3 (Ф ,Т ) — cp. CICh, И ., стб. 132—160; J. F r i e d r i c h ,  K leinasiatische 
S prachdenkm äler, 1932, стр. 42—46 (T); M. T s e r e t h e l i ,  RA, X X X  (T, П).

Надпись дош ла до нас в очень плохом состоянии, многие места на стеле не под
даю тся чтению. В деле восстановления этих повреж денны х мест особенно мног-: 
дали  последние работы , посвящ енны е изданию  или  обработке текста надписи 
Это — работы Гётде (ZA, N. F ., V), Эбелинга (АЮ, V I), Ф ридриха («K leinasia tisc te  
Sprachdenkm äler») и Л еманн-Гаупта (CICh, И , стб. 132 сл). Именно эти работы и м екж  ; 
в виду, когда в прим ечаниях упоминаю тся Гётце, Эбелинг, Ф ридрих и CICh.

Урарт ский текст

1 [i-ú  Dal-d i]-ka-a-i [URUar-di-ni-di]
[nu-na-li Iis]-pu-ú-i-n i-n i 1 Dsar5-[du-ri-e-hé]
[LUGÁL D A N -N U  L U G Á L ]KIJRsú-ra-a-ú-e L U G Á L  KURbi-a-i-[na-ü-e]
[a-lu]-si URUtu-us-pa-a-U R U  ^ e-fn u -ú -a ]

5 p is-pju-ú-i-n i-hé ia-ra-[a]-ni s i-d i-is-tú -[n i] 1
[Dal-d i]-i-e  SULU za-i-nu-ú-a-d i2 te-ru-[ú-ni] 3
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[D U B-te ia -ra-n i-k ]a-a -i4 Iis-pu-ú-i-n i-[is?]4a 
[* Dsar5]-dur6-h i-n i-se  na-hu-ni ú -r i-is-[h i-i]5 
[ga-zu-l]i n i-ri-b i [ga-z]u-li na-hu-ni 

10 [ ]6 ME® U R U D U  n[a]-h[u]-n[i] sá-ni U R U D U  na-hu-ni [2—4 ]7
[na-hu]-ni ni-[ri]-be tar-a-a-e a-da-[2]8 
[te-ru]-ni Dal-di-na KA a-ru-ni Dal-d[i-e]
[e-ú]-ri-i-e u l-gu -si-i-a -n i-e-[d i-n i]
[na-hu-n]i I LIM I ME X II G U D MES" IX  LIM (I ME)9 X X  UDU. 

M ÁS-li[ ]10
15 [UDU.N]ITÁMEá e-gu-ru-hé X  LIM II LIM  IV ME L X X [X ]

[UDU.M ÁSMEfs GALMÊ  at-qa-na-ni i-ú  Dal-di-ka-[a-i]
[ÜRUa]r-di-ni-di nu-na-be Iis-pu-ú-i-ni-[ni]
[* Dsar^]-du-ri-e-hé LUCÁL DAN.NU LUGÁL KURsu-ra-a-ú-[e] 
[LUGALKUR]bi-a-i-na-ú-e a -lu -si URUtu-us-pa-a-[URU]

20  ¡Dal]-di-ni-ni us-g[i]-n i i-na-ni bur-ga-na-[ni]
[ ] - n i - i11 [2] -a -n i12 b a-ú -si-n i-l[i] *
[ha-r]i-e-di Dal-di-na KA te-ra-a-i-n i-[li]
[2 -3 ]-i13 URUar-di-ni Dhal-di-na-ni [KÁ]
[ni-ri]-bi [e]-gu-ru-hu ha-i-ni ha-ú-[ni] 14 

25 [ ]-li i-ú 15 i-ú  ^hal-di-ka-[a-i]
[ÜRUar]-di-n i-d i nu-na-a-li Iis-pu-ú-i-[ni-ni]
l1 Dsar5]-dur6-e-hé Tme-nu-a Iis-pu-ú-i-ni-[hé]
[at-qa-na]-di-tu Dhal-di-e n i-ri-be t i-ia -i-tú  a-[lu-se]
[ni-ri]-be Dhal-di-na-ni KÁ ha-ú -li-i-e  [1-2]16 

30 [2 ]-li-n i17 a-lu -se a -i-n i-e-i ú -li-[ i-e -i]18 
[ha-a-i-d]i is(?)-e-ia-m e d u -li-i-e  [2-3 ]19
[2]-li-i-n i a-lu-si-i-na-a-ni [2-3]20 
[ 4 ]-ni21 URUar-di-ni-URU ha-su-H-[i-e]
[ni-ri-bi] ю11а1ч й -(п а) - т  KÁ a-i-se-e-i h a-i-[d i] 22 

35 [a-i-ni]23 d u -li-i-e  me k u -ú - i24 Dhal-[di-se]
[zi-il]-be 25 qi-ú-ra-a-e-di ku-lu-d i-i-[a-n i] 20 
[a-lu]-se D U B -te i-ni su -ú -i-du-li-i-e  [i-nu-ka-ni]
[e -s i-n i]-n i27 a -lu -se  ip -h u -li-i-e  a-lu -se a -i-[n i-e-i]
[i-n i]-li d u -li-i-e  t i- i-ú - li- i-e  ú -[li-i]

40 [tú-ri] т е - i28 Dh al-d i-is DIM-se DU T U -se DINGIRME®-[se] 
[URUar_dij_n i_ni29 zi- i l -b i30 qi-ra-e-di k u -li-tú -n i31

Ассирийский текст

1 [ki-i ina pa-an]Dhal-di-e ana a,mu-sa-sir [il-lik -ú -n i-n i]
[Iis-pu-ú]-i-ni ap il 1 Dsar5-dur6 sarru32 rabüü sarru32 [dan-nu sar kissati] 
[sar mâtn]a-i-ri sakin âltu -u s-p a-an -â li33 
[^ ej-n u -a  már Iis-pu-ú-i-n i mas-s[ak-ku] 34 

5 [ir]-si-ip -p u 35 ana Dhal-d i-e ina muhhi [harráni]
[e -li]-i-n u 35a istakan3“ 36 tup-pu ina pán mas-s[ak-ki]37 
[Iis]-pu-ú-i-n i a p il 1 Dsar5-[dur6]
[na-si] b e-li dam qútiME® bi-bu damqu na-si

]mes j ] 38 sá erî na-si tiqar erî na-si [1-2]39 
10  [na-si] bi-bu m a-’-du-tú tu-ru istakanan ina m i-[hir] 40 

[bâbâni]MEs sá Dhal-d i-e i - t i 41-din ana Dhal-d i-[e] 42 
[béli ana] pu-ut b a lá ti-sú 43 na-si I LIM I ME XII a lp e MÊ
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15

20

25

30

35

40

aitu-

IX  LIM] I ME X X  uriseMES immereME® pa-as-ru X  LIM II LIM I 
ME L X X X

uri]se rabutiMES e-qu-te k i-i ina pa-an Dhal-di-[e] 
ana] a,mu-sa-sir illik -an-n i Jis-pu-u-i-n i ap il 1 Dsar5-[dure] 
sarru гаЬй]й sarru dan-nu sar k issa ti sar matna-i-ri sakin  

p [a -an -a li44] 
i-na da(?)]-ni-e-ni45 Dhal-d i-e an-ni-й [2-3 ]46
2 ] 47 an-na-te-ma am ateMES ;na muhhi har[raninl] 
ina pa]-an babaniME® sa Dhal-di-e [2-3 ]48 
sak]-na-te ina aimu-sa-sir is tu  lib -b i babani[MES] 
sa] Dhal-d i-e bi-bu k i-i pa-as-ri nasuf11] 49 
na] 50-s i i-du-nu am ateMES k i-i ina pa-an Dhal-di-[e] 
ana ^'mu-sa-sir il-lik -ii-n i-[n i]
I]is-pu-u-i-n i ap il 1 Dsar6-[dur6]
I]me-nu-a mar Iis-pu-il-[i-n i] 
a-n]a e-qu-te й-sa-li-ku  b i-bu sa Dh[aJ-di-e] 
iq -t] i-b i-u 51 ma-a sa b i-bu istu  lib -b i ba[baniMES] 
sa] Dhal-4li-e  inissu^-fni] 
u ] -q i- l i- l i52 s i- ’u -su  53 siim-mu me-ni-me-[ni] 
e-t]a-m ar54 k i-i in issu [fl-ni]
1- 2 ] 55 й-pa-za-ar ina tak-li-m a-[te sa sakini] 56 
3 -4 ]-n u 57 sa ina lib -b i a li aimu-sa-s[ir] 
sum-ra]u i-si-m e58 k i-i bi-[bu] 
is tu ] 59 lib -b i babaniMÊ  sa Dhal-di-[e]

]e0 [ i]-n i-is-su -n i sum-mu e-ta-mar 
Dhal]-d i-e zer-sti62 ina muhhi qaqq§,ri lu -h a l-liq -s ii63 
sa DUB-TJE an-ni-tu i-d a-’-ip-u-[ni] 
istu] lib -b i m as-ka-[a-ni]64 an-ni-[i] 
sa i-ha]p-pu-u-n i sa a-na me-ni-me-ni i-qa-b[i-u-ni] 65 
ma-a] a -lik  h i -p i66 Dhal-di-e D[adad]
Dsamas] ila n iMESnl sa aimu-sa-[sir] 
zer-su] 67 ina muhhi qaqqariri lu -h a l-liq -ii-[su ]68

I s i

Когда перед богом (Х )ал ди 69 в город Ардинп (Мусасир) явились II 
пуини, сын Сардури, царь великий70, царь могущественный, царь в 
ленной, царь страны Биаинили (асс.— царь страны Наири), правите 
Тушпа-города, (и) Менуа, сын Ишпуини, построили они часовню 71 
(Х)алди. На высокой дороге поставили о н и 72 стелу.

П еред часовней Ишпуини, сын Сардури, преподнес прекрасное ор у  
отличный скот (? )73, преподнес... из меди, преподнес медные сосуды : 
преподнес..., преподнес снова много скота (?), поставил (все это) у во 
бога (Х )алди и дал (Х)алди, владыке, ради своей жизни. Он прг 
1112 быков 75, 9 1 2 0 7е коз (и) ягнят, свободных (в отношении использо 
ния ?), (а также) 12 480 больших коз (для) жертвоприношения.

Когда перед богом (Х)алди в город Ардини (Мусасир) явился Иг 
ини, сын Сардури, царь великий70, царь могущественный, царь всел 
ной, царь страны Биаинили (асс.— царь страны Наири), правитель Ту 
города, силой (?) бога Х алди эту крепость (?) ... эти вещи на дор-: 
перед воротами бога Х ал ди ... были установлены.

От ворот бога Х алди города Ардини (Мусасир) 77 свободный i ? 
скот (?) пусть уведут, когда дадут (будут покупать) (взамен) вещ и7“.

Когда перед богом Х алди в город Ардини (Мусасир) явились И ш пл  и е х  
сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини, пожертвовали богу Х алди скот ( ? 1
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I (и) так 8 1  сказали: кто скот ( ? )  от ворот бога Х алди уведет 8 2  — тот пренебре
гает своим уничтож ением83; кто заставит кого-нибудь другогоувести (и х )84... 
скроет по указанию (приказу) (своего) господина (правителя) 85 (похищен
ное)... Если кто-нибудь, находящийся в городе Ардини (Мусасир) (в урарт
ском: ( житель?) города Ардини) услышит, что кто-то заставил кого-нибудь86 
увести когда-нибудь 87 от ворот бога Х алди скот (?) (и утаит это ?), пусть 

¡бог Х алди уничтожит его семя на зем ле88.
Кто эту стелу выбросит с этого места, кто (ее) разобьет, кто кого- 

нибудь заставит совершить эти (дела), скажет: «иди (и) уничтожь (ее)», 
пусть Х алди, Тейшеба, Шивини, (все) боги города Ардини (Мусасир) 
истребят (его) семя на зем ле89.

1 ia-ra-[a]-n i s i-d i- is - ti i- [n i]— так  читает М. Церетели; Гётце: ia -ra -n i-n i si-d i-is- 
[tu-ü-ni] ; Ф ридрих, CICh: ia -[ra ]-n i-n i § i-d i-is-[tü -û -n i]; ср. Г. A. М е л и к и ш в и л и ,  
ИДИ, 1948, № 2, стр. 44 сл.

2 Ср. 2645 урарт. (см. М. Церетели — RA, X LV (1951), № 1).
3 Т ак Ф ридрих, М. Ц еретели, CICh; Гётце: te-ru -[û -se]. См. Г. А. М е л и  к и 

ши  и л и, БДИ, 1948, № 2, стр. 44 сл.
4 Т ак Гётце, Ф ридрих, CICh; М. Церетели: [ia-ra-k]a TU PPU .
4а Восстановлено нами (см. в грамматическом очерке об окончаниях эргатив

ного падеж а в мусасирском говоре урартского язы ка).
6 Восстановлено нами (см. надписи 150,177—190,262 ,263  и др .); М. Церетели: u-ri 

is-[ti-n i ].
6 Гётце: [URI]-GAL-Ü; Ф ридрих, CICh: [U R I-G A L-Û ]; М. Церетели: [DUG-РА].
7 Гётце: du-[x-x]; Ф ридрих: d[u-x-x]; CICh:d[u-2-3]; М. Церетели: [KASPUJ.
8 Гётце, Ф ридрих, CICh: a-da-[a-ni[; такж е М. Ц еретели (RA, X LV (1951), 

стр. 206).
9 П ропущ ено, добавляется по соответствую щ ему месту ассприйского текста 

(стк. 13).
10 В «Anatole» и в CICh восстанавливается: [-n iMES ]; М. Ц еретели:[ MES],
11 Гётце: [te?-ru?]-n i-i; Ф ридрих: [te-ru ]-n i-i; М. Церетели: [i-na]-n i-i; CICh: 

[2]-ni-i; М. Ц еретели (RA, X LV  (1951), стр. 206): [i]-na-ni (следую щ ее sa этим «i» 
он считает началом другого слова — см. примечание 12).

12 Гётце, Ф ридрих: us?-la-a-n i; C IC h:us-la-a-n i; М. Церетели: ir-si-a-n i; он ж е, 
RA, XLV (1951), стр. 206: i- ra -d i-ia -n i.

13 Гётце, Ф ридрих: [te-ru-ni]-i; М. Церетели: [i]-[ni-ni]-i; он ж е (RA, XLV (1951), 
стр. 206): [a]-m e-e-i, переводит: «здесь».

14 Гётце: bi.
15 Гётце: [ti-2 ]-li i-ü ; Ф ридрих: t[i-x -x -l]i [[i-ü]]; CICh: [2]-li i-ü ; М. Ц еретели: 

[ti]-[ü ]-li-i-n i.
16 Вслед за h a -ü -li- i-e  М .Церетели читает: m u-[aj; см. следую щ ее примечание.
17 М, Ц еретели восстанавливает: [aS-du]-li-ni; он же в RA, XLV (1951), стр. 206, 

вместо своего старого чтения 29—30 строк mu-[a] [âs>-du]-li-ni, читает: m a-[si-(e) 
DINGIR] â s-h u -li-e .

18 М. Церетели; û -li-[e -i].
19 Ср. у  А. Гётце, RHA, 22, стр. 179, прим. 2, 3. М. Ц еретели в этой строке 

читает: [hu]-[su]-li-e  §e-ri(-)du-li-i-e  (-)ku-[u-i].
20 М. Ц еретели: [a]-[lu-se].
21 Гётце: [?-]ta?-ni; Ф ридрих: [ • • • ] -? ta ? -n i; CICh: [3]-ta(?)-ni; М. Церетели: 

[ni-ri-b i]-ia-n i.
22 Т ак читает эту строку Гётце (RHA, 24, стр. 180) с той разницей, что 

в начале строки  вместо [n i-ri-b i] он восстанавливает [a-lu-Se]; Ф ридрих: [n i-ri-b i] 
uh a l-d i-n i KÂ a-i-Se-e-i ha-[a-i-d i] (так ж е и в CICh, лиш ь последнее слово в виде: 
ha-i-[di]). М. Церетели в этой строке читает: [a-lu-§e] Dh a l-d i-n i КА a-i-se-e-i 
Êa-[û-li-e].

23 Т ак Гётце (RHA, 24, стр. 180); Ф ридрих, CICh, М. Церетели: [a-lu-se].
24 Гётце: [a-i-ni-e] (RHA, 22, стр. 190); Ф ридрих, CICh: du-li-i-e  m e-ku-ü-i; 

М. Ц еретели: du-li-i-e-m e (-) ku -ü -i.
25 М. Церетели: [zi]-[li]-be.
26 Т ак  восстанавливается у  Гётце (RHA, 22, стр. 190); Ф ридрих: [i-e]; М. Це

ретели, CICh: [е]; М. Ц еретели (RA, X LV  (1951), стр. 207): ku -lu-u-d[i-i-e].
27 В «Anatole» указы вается в конце 37-й строки, вслед за  словом su idu le , 

место ещ е д л я  трех" зн аков, и  в начале следую щ ей, 38-й строки  перед ni т ак ж е  д л я

20 Вестник давней истории, № I
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трех знаков. Гётце восстанавливает: [ia-ra-ni] [i-na-a]-ni; Ф ридрих: [ . . , . ] [ . . . .  
в CICh лиш ь в начале 38-й строки указы вается место дл я  трех знаков: [3 
М. Ц еретели: [e-si-ni] [is-ti-n i]-n i. [i-nu-ka-ni] [e-si-ni]-ni восстанавливается 
в соответствии с ассирийским nias-ka-[a-ni] an-ni-[i], принимая во внимание е? 
встречаю щ иеся в урартских  текстах аналогичные вы раж ения. См., например: 
каш  esin in i (110, лиц . стор., стк. 5—6; 277, стк. 4—5); в формуле п рокл яти я  ура- 
надписей мы встречаем: a luse  esine su idu le  (89, стк. 15—16), a lu se  in i pulusi 
su idu le  (110, обор, стор., стк. 2-5); Звартноц ская  надпись (№ 281), стк. 
a lu se  esin i su idu li.

28 Т ак Гётце (RHA, 22, стр. 180, 191); Ф ридрих: [tú -ú -ri]-i; CICh: [tú-ú 
М. Церетели: [tú -ú ]-ri-i.

29 Ф ридрих: [URUar-d i]-n i-n i; М. Церетели: [URUar-d i]-n i-n i-i-se ; CICh: [URUa- 
n i-n i-na; Гётце (RHA, 22, стр. 191): [URUar-d ]i-n i-n i; М. Церетели в RA, XLV - 
стр. 208: [ t RUa ]r_di-ni.

30 Т ак  Гётце (RHA, 22, стр. 191); Ф ридрих: [z i-il]-b i; CICh:SUMU zi 
М. Церетели: [ZÊRU], он ж е (RA, X LV , стр. 208): ZË[RU] SU[MU[.

81 Т ак Гётце (RHA, 22, стр. 191) — ср. конец Звартноцской надписи е 
CICh : ku-lu -d[i-e[; М. Церетели: ku-lu-di-[e],

32 4  ? (СР- в «Anatole», Taf. 3).
33 Гётце> Эбелинг, М. Ц еретели считаю т возможным вслед за этим словом г 

ж е строке восстановить союз «и» («и»); в «Anatole» указы вается, что здесь воз: 
присутствие одного знака.

34 Т ак  у М. Церетели; Гётце: m as/z-k [a?-pu j; Ф ридрих: bar(m aS)-x-[. . .  .]; Э 
pa(r)-r[ak-ku] (так  ж е в CICh).

36 Т ак у М. Ц еретели; Гётце, Ф ридрих: [iz-z]u-ku-pu; Эбелинг, CICh: [:г 
si-ip -pu .

3оа in a  m u h h i [harrân i] [e-li]-i-nu: так  М. Церетели (RA, XLV , № 1, стр. 7. М 
стр. 206) — ср. 2645 асс.ир.

86 Гётце, Эбелинг, Ф ридрих, CICh: in a  m u h h i (eli)-[su] [an-n i]-i-nu  n is tak a - 
ср. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  ВДИ, 1948, № 2, стр 44—47.

87 М. Церетели: m as-sak-[ki]; Гётце: m as/z -k [i-p i]; Ф ридрих: bar(m as)-x-' 
Эбелинг: par-[rak -k i]; CICh: par-rak -[k i?] — ср. стк . 4.

38 Гётце: [uri-gal-]úpl; Ф ридрих: [u ri-gal]-úMBS-n i; Эбелинг: [uri]-gal(!)me§

CICh: u ri-g a lmes-e; М. Церетели: [D UG -P]A PL-ni.
39 М. Ц еретели восстанавливает: [kaspu],
40 Т ак Гётце, Ф ридрих, Эбелинг, CICh; М. Церетели: ра-[ап].
41 Т ак Эбелинг, Ф ридрих, CICh; М. Церетели: ta .
42 Вслед за этим Эбелинг в этой ж е строке восстанавливает bêli (так 

в CICh); Гётце, Ф ридрих, М. Церетели восстанавливаю т bê li в начале след; 
строки.

43 [ana] p u -u t b a lá t i - s ú — так  Гётце, Эбелинг, Ф ридрих, CICh; М. Цер 
[ana] a rak  ûm i b a lâ ti-su .

44 Восстанавливается y Ф ридриха и  М. Церетели. У  Гётце, Эбелинга, 
отсутствует.

«  Т ак Гётце (JAOS, 55 (1935), № 3, стр. 298); М. Церетели: [ i - t ï j  
b it; Гётце (ZA): [ina te]-n i-e-n i; Ф ридрих: [ina te?]-n i-e?-n i; Эбелинг и CICt: 
un]-ni k i-n i.

46 Гётце, Ф ридрих, CICh оставляю т без восстановления; Эбелинг: [р 
М. Ц еретели: êkal[lu ].

47 М. Церетели: [subâte]ME®, он ж е в RA, X LV (1951), стр. 206: [ú ]-na-te.

48 рётце: k [i-i GAR-ú]; Ф ридрих: k[i-i saknuú ]; М. Церетели: к[а-па].
49 М. Ц еретели: ILA -ú (munnaSú(ú)) (RA , X X X , стр. 34).
60 Т ак Гётце, Эбелинг, Ф ридрих, CICh; М. Церетели: [is],
61 М. Церетели: [iq]-b i-ú .
Б2 Гётце (ZA): ú -q i- li- l i; Ф ридрих: [ú -q ]i- l[i]-li; Эбелинг: [sum -m u ú]-t 

М. Ц еретели: [is [-[ta [-li-li-i-su ; CICh: [u ]-q i-li- li; Гётце (RHA, 24 (1936), стр. 
[ li]-q i-li- li; М. Ц еретели (RA, X LV (1951), стр. 206): [ú ]-u l- li- íi-i-sú .

53 М. Церетели: an a  ram ân i-su ; он ж е в RA, X LV , стр. 206: ana ili-sú .
54 См. у  Гётце, RHA, 22—23 (1936), стр. 179, прим. 4.
55 Эбелинг, CICh: [ù]; М. Церетели; [ù lu ] .

М. Церетели: ina tàk -li-m a-[te ]  [sakinu] 32[i-na-d]i-nu; Гётце, Ф ридрих.
là k -li- te ; Эбелинг: ik (!)-li-te[. . .]; М. Ц еретели (RA, X LV , стр. 207): ina tak-Ii- 
[bê lu -sü ].
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57 Ф ридрих: [х-х]-(Н-пи; М. Церетели: [¡-па-сф-тш  (см. преды дущ ее примечание); 
Эбелинг, СЮЪ: [§а ¡]-Бар-ра-пп.

58 Т ак  Эбелинг; С1СЬ: [1 и т ] -т и  ¡ - в ь т е ; Ф ридрих: й ? -5 е -ь 8 ь т е ; М. Церетели: 
[й]-5е-ь8'1-те. Ср. Гётце, ПН А, 24, стр. 281.

59 М. Ц еретели: [§а ¡81и].
60 М. Ц еретели: [Ьй§а].
61 М. Церетели: ^ Ч а -р а г  г ш т [т а ] .
62 Т ак М. Ц еретели, Гётце (ИНА, 22, стр. 190); Эбелинг, Ф ридрих, С1СЬ: §ит-§и .
63 1и-}1а1-^-5й—так  Эбелинг, Ф ридрих, С1С1г, Гётце (11НА, 22, стр. 190); 

М. Ц еретели (ИА, Х ЬУ , стр. 208): 1и-Ьа1-Пд.
64 Так М. Ц еретели (ИА, X X X , стр. 44); Гётце: т а э /г -к а -р ! ;  Эбелинг, С1СЬ: 

та§ -к а -Ы ; Ф ридрих: та§ -к а -[р !? ].
65 С1СЬ: 1-да-а[Ь-Ы -и-п1].
66 Эбелинг меж ду р1 и в ^ д Ш е  ставит ещ е: 1ирра.
67 Гётце (ИНА, 22, стр. 191); Эбелинг, Ф ридрих: [§иш-§и]; С1СЬ: [§и т-§и  гег-§и].
68 Т ак Гётце (1ША, 22, стр. 191). Эбелинг, С1СЬ: П-Ьа1-Нд-й-[ёи]; Ф ридрих: 

П-Ьа1-Ид-[й-§й]; М. Ц еретели (ИА, Х ЬУ , стр. 208); 1и-1га1-Пд-й.
69 В первой части урартского  текста билингвы  (стк. 1—22) имя верховного бога 

урартийцев Х алди  употребляется в форме «Алди», начиная ж е с 23-й строки до 
конца урартского текста, т ак  ж е к а к  и во всем ассирийском тексте, стоит обыкно
венная форма «Халди» — см. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  ВДИ, 1948, № 2, стр. 45 сл.

70 «Царь великий» — имеется лиш ь в ассирийском тексте.
71 Б укв , «жилищ е» (ассир. табваки).
72 В асирийском  тексте стоит форма 3-го лица ед. числа, повидимому 

вследствие неправильного понимания переводчиком одной урартской  глагольной 
формы — см. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  ВДИ, 1948, №  2, стр. 46 сл. Вообще, счи
тается, что урартский  текст билингвы  — оригинал, ассирийский же перевод, что 
составление урартского текста предш ествовало составлению  ассирийского текста 
(см. Гётце, Ъ к , ] \ .Е .,  V (1929), Н. 1-3, стр. 99 сл .; М. Ц еретели, 
ИА, X X X  (1933), № 1, стр. 1 е л .,  и др.).

73 Такое значение лучш е всего подходит к  урартском у и т Ы = а с с и р .  Ы -Ьи 
(ЫЫш?) во всех сл у ч ая х , где это слово встречается в текстах. Ср. такж е 
у Гётце, ЪК, Г*).Р., V, стр. 106-108.

74 В тексте ед. число.
75 Возможно: «(столько-то голов) крупного рогатого скота».
76 В урартском  тексте, по всей вероятности, ошибочно: 9020.
77 В ассирийском тексте: «В городе Мусасире от ворот бога Х алди».
78 У рартск. eguruh.u; ассир. И  р а э п — «(имею щ ийся) в виде свободного», «как 

свободный».
79 П риблизительно в таком смысле понимает это место Эбелинг (АЮ , Вс1. VI 

(1931), Н . 4/5, стр. 226—227). В начале 25-й строки урартского текста, очевидно, 
стоит какая-то  глагольная форма, оканчиваю щ аяся  на -П (окончание будущ его 
времени), означаю щ ая вместе со следую щ им за пей ¡и («когда»): «Когда будут 
покупать что-нибудь», «Если приобретут что-нибудь».

80 В ассирийском тексте: «Для ж ертвопринош ения привели скот(?) бога Х алди» — 
а и а е д и !е  иэаП ки ЬШи 8а ° 11аШ е.

81 Имеется лиш ь в ассирийском тексте: т а - а  (стк. 27).
82 Т. е .: «похитит у  храма».
83 Дословно в ассирийском тексте: «тот небрежно относится к своему уничто

жению».
84 Ср. Гётце, ИНА, 22-23, стр. 179 сл .; БИА , 24, стр. 269 сл.
85 Т ак по восстановленному М. Ц еретели ассирийскому тексту; в соответствую 

щем месте урартского текста стоит слово аШ втаи Г — форма творительного 
падеж а мн. числа от а1из’|ш  «господский»; возмож но, речь идет о том, 
что названное действие исполняется «по велению господина», к ак  это думает 
М. Ц егетели  (ВА, X X X , стр. 10).

86 Так в урартском  тексте (согласно восстановлению Гётце, в начале стк. 35 
[анп]).

87 Т ак в урартском  тексте (а18е1).
*8 Так в ассирийском тексте; в урартском: «Пусть бог Х алди не оставит (но 

допустит) (его) семя на земле» (Гётце, ВНА, 22, стр. 185—192).
89 Т ак в ассирийском тексте, в урартском: «пусть . . . .  (боги) не оставят (не 

допустят) (его) семя на земле».

20.
Ван. Надпись на двух сторонах стелы; найдена заделанной в кладке степы в 

церкви Сурб Погос в Ване.

20*
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S а у  с е, 31 (Т ,11); S a n d a l g i a n ,  3 (Т, II); CICli, 13, табл. 4,5 (Ф, Т). 
лицевой стороны стелы  мы пользовались такж е эстампаж ем, хранящ им ся в 
Музее Грузин.

Л и ц е в а я  с т о р о н а

1 [Dhal-di-i-e]
[e-u-ri-i-e] Iis-p u -u -i-n i-[s]e
[I ] Dsar5-du-ri-e-h i-n i-[s]e
[I]me-i-nu-u-[a-se]

5 fI i]s-pu-ü-i-n i-e-hi-n i-[se]
[su-ü-i-du-t]ü Ilu-u-sä-[a]
Ika-a-tar-za-a
[. . .]ma(?)! i [ .................] r 12 r 13[. . .]
[ku]-te-riM tü] pa-a-ri 

10  [URUja-na-si-i-[e] 4
[pa]-ri u [Ruk]u(?) 5-[quJ-ru tar-[a-o] 6 
[. . . ] 7 nu-bi Iu-ri1-te-ru-[hi] 8 
[I]]u-u-sä-a [IJka-tar-za-[a]
|bur-ga-la-l]i [LU]GAL[mes]

15 [KUR]e-ti-ü-hi-[ni]-e-l[i]
[ar-nu-ia-li] us-ta-a-[bi] 9

[Dhal-di-ni ma-s]i-ni GISsü-ri-e  
[Iü-i-te-ru-hi-ni]-e-d[i]
[I]lu-sa-i-[ni-e-di]

20  [I]ka-tar-z[a]-ni-[e-di]
[KUR]e-ti-u-h[i-na]-di [LUjGAL[ME§'d ij 
[DJhal-di-n[i] ku-ru-ni 
[u]hal-di-ni GIS'su-[r]i-i ku-ru-ni 
[u]s-ta-li I is-[pu]-ü-i-ni-ni 

25 [I]DsarB-du-ri-e-lhi]
[ ]me-i-[nu]-ü-a-n[i]
[^ is-pu-ü-i-ni-e-fhi]
[s]u-ü-i-d[u]-tti ’u-tfeJ-ru-llji]
[^lu-u-sä-fa] Ika-t[ar]-za-[a]

30 [bur]-ga-[l]a-li LU G A L-[l]i-l[i|
[KUR]e-[ti-ü-hi]-n i-l[i]
[za]-si-l[i] u-[i me-ri i]p10-lia-i[i]
[se]-ir-li DUB-te [UR]Da-na-si-i-[e]

[nu]-na-be i[s]-ti-n[i]-n[ij 
35 [. . .] LIM VII ME [X X ] KU [1]U [MES] 

f. . .] LIM VI ME L X X  L[U]ü-e-di-a-[ni]

[. . .] [M]E X X V I ANSU.K UR.RA[ME®]
IX LIM] III LIM V ME X L GUDpa-hi-[ni]

[X X ] LIM VII ME L X X X [V ] U D U M[E§]
40 [. . .] am-ni L[u ] ü-e-di-a-ni 

[. . .] a-si-ni-e-[i]
[ÜRU]tu-u[s-p]a-a-i(?) [? ]12 ma-a-[nu]
[i]-ni-ni gu-ur-da-ri13.
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О б о р о т н а я  с т о р о н а

1 [URU]a -n a - s i- i - [ e ...................................... ]
[. . .]nu-bi Iü-te-ru-u-hi I[lu ]-ru1-[sä-a xka-tar-za-a]

[bur-g]a-la-li L U G A L mes KURe-ti-u -h i-n i-e-l[i]
[a]r-nu-ia-li us-ta-a-[b i] 9

5 [Dhal]-d i-n i m a-si-ni GIft,sü -ii-e  Iü-te-ru-hi-ni-e-[di]
Tlu -sä-i-n i-e-d i rka-tar-za-ni-[e-di]
[KUR]e-ti-ü -h  i-na-e-di LU G A L ME*-di Dhal-di-ni ku-ru-[ni]
[DJhal-di-ni GISsü-ri~i ku-ru-ni us-ta-[li]
[Iis]-pu-u-i-iii-ni 1 Dsai'5-du-ri-hi ^lg-nu-fa-ni 

10  [Iis]-pu-u-i-n i-h i su-ii-i-du-tu Iü-te-[ru-hi]
[Il|u -u-sä-a  xka-tar-za-a bur-ga-la-li LUGAL | 1VIL'SJ 
[KUR]e-ti-ü -h i-n i-li za -s i-li [ü-i]
[m e10-r]i ip-ha-a-ri se-ir-] i D U B-[te]
[URU]a-na-s i- i-e nu-na-be is-ti-n i-[n i. . . . LIM]

15 [VII] ME X X  KU [ l ]11 mbS . . j j m  VI ME L X X  ni14ü-e-di-[a-ni]

[. . .ME] X X V I A N SU .K U R .R A me§ X  LIM III LIM V ME XL  
[G U ü pa]-hi-ni X X  LIM VII ME L X X X V  UD[U MES']

. . ,am]-ni LUü-e-d[i-a-ni]
ь............. a-s]i-n i-e-i URUtu-us-pa-n[i] [?J12

2 0  ]m]a-a-nu i-ni-ni gu-ur-da-a-ri13

. (Следует свободное пространство, достаточное приблизительно для 
четырех строк).

2 t [а -lu -[se  i]-ni [D ]U B-te pi-i-Lu-li-e  
[a]-lu-se hu-li-e  
[a-lu-se] qi-u-ra-fa m e-pu-li-c]
[a-lü-se] A meS hu-su-li-i-[e]

25 [a-lu-se] e-si-n i-e-i i-ri-du-l[i-e]
[a-l]u-se "UTU-ka-i-ni se-ir-du-i[i-e]
[a]-lu-se a -i-n i-e-i i-n i-li du-li-[e]
[ti]-i-ü -li-e  tu-ii-r[i-e]
[a]-lu-se ü -li-e -se  li-i-ü -l i-[e]

30 15 [i-e-s]e za-a-du-ü-bi m e-i-ni Dhal-[di-se]
[DIJ.\i DUTU ku -ü -li-tü -n i 
[me-i ti-i]-n i me-i zi-li-b [i-i]
[q i-ü -ra ]-i-e -d i[................................................ ]

[ ............................................................................ ]
Л и ц е в а я  с т о р о н а .  Богу Халди, влады ке16: Ишпуини, сын Сар- 

дури, (и) Менуа, сын Ишпуини, отбросили17 (племя) Луша, (племя) Ка- 
тар за . . .  дошли (?) они до городов Анаше (и) Большое К у к у р у . . .  
Уитерухи, Луша, Катарза; подкрепления (?) царей страны Этиухи 
пришли (им) 18 на помощь.

Бог Халди выступил (в поход) со своим оружием (? )19 против Уите
рухи, против Луша, против Катарза, против царей страны Этиухи. 
Халди могуч, оружие (?) бога Халди — могучее.

Выступили (в поход) Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини; 
отбросили (они) племя Уитерухи, племя Луша, племя Катарза, (а также)
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подкрепления (?) многочисленных царей страны Э ти ухи .. .  20; список (? )21 
пришел оттуда в город А н аш е:. . . тысяч 720 мужчин (?) 22, . .  . тысяч 
670 женщин, . . .  сот 26 коней, 13540 голов крупного рогатого скота. 
20785 голов мелкого рогатого скота. . . 23.

О б о р о т н а я  с т о р о н а .  . . .  Город Анаше . . .  У терухи, Луша, Ка- 
тарза; подкрепления (?) царей страны Этиухи пришли (им) 18 на помощь.

Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?) 19 против Уте
рухи, против Луш а, против Катарза, против царей страны Этиухи. 
Халди могуч, оружие (?) бога Х алди — могучее.

Выступили (в поход) Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпу- 
ини; отбросили (они) племя Утерухи, племя Луш а, племя Катарза. 
(а также) подкрепления (?) многочисленных царей страны Этиухи...20; спи
сок (?) 21 пришел оттуда в город Анаше: . . . тысяч 720 мужчин (?)22, . .  . 
тысяч 670 женщин, . . . сот 26 коней, 13540 голов крупного рогатого 
скота, 20785 голов мелкого рогатого скота . . . 23.

Кто эту надпись разобьет, кто (ее) (отсюда) похитит, кто в землю 
зароет, кто в воду бросит, кто (ее) место переменит, кто (ее) от солнца 
скроет24, кто кого-нибудь заставит совершить эти (дела), скажет (ему! 
«уничтожь (надпись)!», кто другой скажет: «я совершил (эти деяния) . 
пусть его Х алди, Тейшеба, Шивини не оставят на земле, (а также) ни 
(его) имя, ни (его) семя.

1 Возможно, не т а ,  а  окончание какого-нибудь другого зн ака, например: ad t. 
k i, ku, la , tu , tu .

2 С охранился оканчиваю щ ий знак  вертикальны й клин.
3 С охранился начинаю щ ий знак  ком плекс (рис. 31 табл. V); возможно: И, tu 

или 1а, не исклю чено и se.
4 В стк. 9—10 повреж денны е места восстанавливаю тся в соответствии с парал

лельны м  местом в надписи № 23, стк. 4, где, повидимому, речь идет об этом же 
походе ц аря  И ш пуини и Менуа (ср. такж е № 21, стк. 19).

5 Может быть, не ku , a ki или tu .
6 На эстампаж е (см. CICh, табл. 4) в этой строке различаю тся несколько зна

ков (рис. 32); в CICh даю тся следую щ ие чтения этой строки: [1] r i х т а  [ ]ru tar: 
М. Ц еретели здесь читает: [a]r-uu na-[a]-ru  tar-[a-e] (RA, X X X II, стр. 72); нам ка
ж ется чтение М. Ц еретели неприемлемым: в этой строке, вероятно, говорилось
о том ж е, о чем в 20-й строке надписи №  21, повествую щ ей об этом же 
походе И ш пуини и Менуа, где в конце строки различаю тся знаки: ku  (?) 
(рис. 33) qu ru  [2—3 знака]. По контексту скорее всего здесь можно усмотреть наи
менование какого-нибудь п ункта  («города»); на этом основании и даю тся наши 
восстановления в этой надписи, а такж е в 20-й строке надписи № 21.

7 Перед пи повреж дены  два знака; последний из них оканчивался вертикаль
ным клином.

8 В CICh: , но д л я  восстановления двух  знаков здесь в р яд  л и  найдется 
место.

8 В CICh ошибочно восстановлено: [li] .
10 Восстанавливает М. Церетелп (RA, X X X III (1936), стр. 100).
11 М. Ц еретели восстанавливает: ku-[lu] и усматривает в этом слове понятие 

«человек» (RA, X X X II, стр. 67). В отношении общ его значения можно согласиться 
с этим мнением — здесь, повидимому, упоминается определенная категория лю дей,— 
но с восстановлением знака 1и н и к ак  нельзя согласиться: в стк. 15 оборотной сто
роны отчетливо видны следы  этого недостаю щ его второго знака (рис. 34), что, ко
нечно, н икак  не может быть 1и; не исклю чена возможность усмотреть здесь идео
грамму (рис. 35), которая, меж ду прочим, засвидетельствована в значении ассирийского 
слова z ikaru  «муж ской», «мужчина» (R. Е. В г ii n п о w , A classified  l is t  of a li 
sim ple and  com pound cuneiform  ideographs . . . , № 10609 стр. 432).

12 Возможно, здесь стоял ещ е один знак.
13 М. Церетели в стк. 40—43 читает: [a-li ka]-am -ni L u ii-e-di-a-ni [L u a-lu-e-ra]- 

a-S i-n i-e-i URUtu -us-pa-a  ERUM(?) m a-a-nu i-n i-n i gu-ur-da-[a]-ri-[(e)] (RA, XXXK 
стр. 68).

14 Очевидно, высечено по ошибке вместо знака LU.
15 Н ачиная с этой строки, на фотоснимке эстампаж а надписи, опубликованное 

в CICh, ничего н ельзя  разобрать; транскрипция этих последних строк надппсг
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дается здесь на основании транскрипции, данной в CICh по копии, снятой с ори
гинала экспедицией Л ем анн-Г аупта'и  Б елька.

16 П одразумевается, что деяние, о котором идет речь ниж е, царь И ш пуини и 
его^сын Менуа соЕершилп д л я  бога Х алди.

*17 su id u tu ; речь идет, повидимому, о походе против напавш их на урартские 
границы  северных племен У (и)терухи , Л уш а ¿и  К атарза, к  которым присоедини
лись вож ди («цари») многих других , более м елких, политических образований 
Этиухи (т. е. Ю жного Закавказья).

18 Т. е. племенам У (и)терухи, Л уш а, К атарза.
19 «Со своим оруж и ем »— букв, «в своем оруж ии» (форма дательного па

деж а в значении местного падеж а — см. выш е, в грамматическом очерке).
20 Смысл пропущ енного нами в переводе места ui m eri iph.ari se ir li , возможно, 

состоит в указании  на то, что имелись еще пленные и добыча, захваченныес верх 
тех пленны х и добычи, список которы х был доставлен («пришел») в город Анаше, 
повидимому, явл явш и й ся  главной  базой урартского войска во врем я этой военной 
экспедиции. Ф разу ui m eri ip h a ri se irli M. Церетели переводит следую щ им образом: 
«Добыча бы ла разделена» (ByC, X X X III, стр. 100).

21 Б у к в .: «надпись», «документ» (DUB-te) (ср. М. Церетели, RA, X X X III (1936), 
стр. 100).

22 См. прим. 11.
23 Смысл пропущ енного здесь нами в переводе места (стк. 40—43 лицевой сто

роны и стк. 18—20 оборотной стороны) трудно установить. Этот ком плекс встре
чается и в других надписях (№№ 24, 35, 38) и в нем, по всей вероятности, речь 
идет о судьбе (определенной части?) захваченной на войне добычи и пленных.

24 «От солнца скроет» — букв .: «Отделит перед солнцем».

►£///# /////►-]У*У т ип

31 32

33 34 35

Таблица V. Рис. 31—35

21.

Н адпись на камне (стеле?). Н айдена в церкви  Сурб Ованес сел. Гюсненц, север
нее Вана. CICh, 14, рис. 4 (стб. 35) (Ф ,Т ) ;И . И. М е щ а н и н о в ,  ДАН, В (1930),№  2: 
стр. 32—37 (А, Т, П); J. F r i e d r i c h ,  E in führung , № 10 (Т, П).

1 [u]hal-d i-i-e e-u-ri-i-e  Iis-pu-u-i-ni-[se]
[I] Dsar5-du-ri-e-hi-n i-se V io-nibü-a-fso]
[Ii]s-pu-u-i-n i-h i-n i-se i-ni pu--lu-si-re1 
[k]u-u-i-tu-u [Dhal]-d i-n i us-ta-a-b[i]

5 [m ]a-si-ni-e GIS su-ri-’e1 ka-ru-ni 1 u-i-te-ru-h[i]
[k]a-ru-ni I lu-u-sä-a ka-ru-ni xka-a-tar~za-[a] 

rDl hal-di-ni ku-ru-ni D hal-di-n i GISsu-ri-[i]
[k]u-ru-ni D hal-di-ni-ni us-m a-a-si-[ni]
[u ]s-ta-a-li 1 lu -sä-i-n i-e-[d i]

10 [Ii]s-pu-u-i-n i-n i 1 D sar5-du-ri-e-[hi]
[^m e-nu-ü-a-ni 1 is-pu-u-i-n i-[h i]
[ma]-a-nu 1 is-pu-u-i-n i ku-ru-ni I me-nu-u-[a]
[ku]-ru-ni hu-ra-di-na-a rL X 1VI GI* GIGIR [ME®]

[. . . L ] I M  IV ME Ъ Х 11PIT.  H A L . L U ME®X LIM V LIM VII ME LX 
L l iZAB [M£®]
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15 riV 4u-us-ta-a-i-b i Dhal-di-[m ]
[Ii]s-pu-u-i-n i-e 1 Dsar6-du-ri-e-hi-ni-[e]
[I me-nu-u]-a 1 is-pu-u-i-n i-e-hi-n i-[e]
[x u-i-te-ru-hi 1 lju'ü-sä-a 1 ka-a-lar-za-[a]
[su-ii-i-du-tu-l]i ku-te-tu pa-a-ri 

20  [URU a-na-si-e pa-ri TjRU k]u(?)2-qu-ru [tar-a-e]3

Богу Х алди, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Иш- 
пуини, эту надпись воздвигли (?).

Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?), победил он 
племя У итерухи, победил племя Луш а, победил племя Катарза. Халди  
могуч, оружие (?) бога Х алди — могучее.

Могуществом бога Х алди отправились (в поход) против Луша Ишпу
ини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини; был Ишпуини могуч, Ме
н у а — могуч; в войске (их насчитывалось): 66  боевых к о л е с н и ц ,...  ты
сяч 460 всадников (и) 15.760 (пеших) воинов. Предшествовал (?) бог 
Х алди Ишпуини, сыну Сардури, (и) Менуа, сыну Ишпуини. Отбросили 
(они) Уитерухи, Луш а, Катарза; дошли (?) (они) до городов Анаше и 
Большое К у к у р у . . .

1 Т ак у М ещанинова и Ф ридриха; CICh: X X X .
2 Может быть, не k u , а k i или  tu .
3 О наш их восстановлениях в этой строке см. прим. 6 к  надписи № 20.

22 .

Надпись на верхней части стелы, найдена в церкви Сурб Погос в Ване. Надпись 
я вл яется  дубликатом преды дущ ей надписи (№ 21).

И здана И. И. М е щ а н и н о в ы м ,  ДА Н, В (1930), № 8, стр. 143— 146 (А, Т, П

1 [D|hal-di-i-e [e-u-ri-i-e ^ is-pu-u-i-nfi-se]
[* ]D sar6-du-ri-e-hi-n[i-se] 1 m e-i-nu-u-a-[se]
[Ii]s-pu-u-i-n i-[h i-n i]-se i-n i pu-lu-si-'e '1 
[ku] u-i-tu-u-[ni Dha]l-di-ni us-ta-a-b[i]

5 [raa]-si-ni-e GIS su-ri-re1 [ka]-ru-ni 1 u-i-te-r [u]
[ka]-ru-ni ^u-u-sä-fa] [ka]-ru-ni 1 ka-a-tar-za-ra'1 

[Djhal-di-m  ku-ru-ni D [hal]-di-ni GI* su-ri-i 
[ku]-ru-ni D[hal-di-ni]-ni us-m a-a-si-ni 
[u]s-ta-a l[i] [r]lu-sä-i-ni-e-d [i]

10 [I]is-pu-u-i-n i-n i 
[* D] sar5-du-ri-e-[hi] 
pmje-nu-ü-a-nL 1 is-pu-u-i-ni-[hi]
[ma]-a-nü 1 is-pu-u-i-[ni]
[ku]-ru-ni I me-nu-a k u - r u - [ n i ]

15 [hu]-ra-di-na-a rL X n rVIlGlS GIGIR[ME®]

[. . .LIM ] IV ME rL X n PIT. H A L .L U [me®]

[X LIM] V LIM VII ME L X Y  ZABmes ]
[u-lu]-u[s]-t[a]-[a-i-bi]

Богу Х алди, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Иш
пуини, эту надпись воздвигли (?).
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Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?), победил он 
племя У итеру, победил племя Л уш а, победил племя Катарза. Х алди  
могуч, оружие (?) бога Х алди — могучее.

Могуществом бога Х алди выступили (в поход) против Луша Ишпу- 
ини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини; был Иншуини могуч, Ме- 
нуа могуч; в войске (их насчитывалось): 66  боевых к ол есн и ц ,. . .  тысяч 
460 всадников, 15.760 (пеших) воинов. Предшествовал (?) (бог Х алди )...

23.

Ф рагмент надписи, высеченной на строительном камне. Камень бы л залож ен  
в к л ад к у  стены арм янской  ш колы  в селении Т опрах-кале, близ А лаш керта; в свое 
врем я он, несомненно, н аходился  в к л ад к е  стены урартского сооруж ения. Текст, 
высеченный на нем, образовал лиш ь верхний левы й  у гол  надписи, которая, вероят
но, продолж алась на соседних к ам н ях , находивш ихся  в к л ад к е  стены налево, 
а такж е ниж е этого кам ня.

Н. Я . М а р р ,  «Известия РАИМК», т. I (1921), стр. 51—60 (А, Т , П); СЮЬ, 28 
(Ф , Т). В СЮЬ она издана к а к  надпись, п р и н адл еж ащ ая  царю  М енуа. Но, несомненно, 
это — надпись царей  И ш пуини и Менуа и повествует о том ж е походе против 
Стран Л уш а, К атарза и У итерухи, о котором  речь идет в н адп исях  № 20, 21, 22 
(об этом говорит 4 -я  строка надписи, аналогичная стк . 9—10 лиц. стор. надписи 
№ 20; ср. 20, оборотн. стор., стк . 1; 21, стк . 19—20). С привлечением текста этих 
последних мы и восстанавливаем продолж ение строк данной надписи.

1 гЕпЬа1-(П-т и§-[1]а-Ье та-^-ш -е 618§й-п-е ка-ги-т Чи-й-эа-а ка-ги-т
1ка-1аг-га-а ка-ги-т Тй-Нё-ги-Ы]

2 г0'|Ьа1-сИ-п1 ки-[г]и-т сЬа1-[си-т ^ ёй -гН  ки-ги-т вЬа1-си-т-т ия-та-
§1-т ия-Ьа-Н Чв-ри-й-ь-т 1 °8аг6-(1и-п-}п]

3 [^те-пи-а-т Чё-ри-и-Цт-Ы Би-й-1-(1и-1й Чи-й-ёа-а ^а-аЧагаа-а............]
4 ки-Ь^-Ьй р а -п  иЕиа-па-§1-е-1 [...................

Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?), победил он племя 
Л уш а, победил племя Катарза, победил племя У итерухи. Х алди могуч, 
оружие (?) бога Х алди — могучее.

Могуществом бога Х алди выступили (в поход) Ишпуини, сын Сардури, 
(и) Менуа, сын Ишпуини; отбросили (они) племена Л уш а, К атарза... 
дошли (?) (они) до города А наш е...

1 В издании Н. Я . М арра, а такж е в СЮ Ь, этот зн ак  ошибочно транскриби
руется к а к  Ы .

24.

Х арагонис (турецк. К арагю ндуз) у  Е рчек-гёла, восточнее Вана. Надпись на обеих 
Сторонах больш ой стелы , н и ж н яя  часть которой  отломана.

СЮЬ, 15, табл. 43, 44 (Ф, Т). В наш ем распоряж ении находился такж е эстампаж  
обеих сторон стелы , х ран ящ и й ся  в Гос. Музее Грузии.

Л и ц е в а я  с т о р о н а

1 ЕЬа1-(1Ы -с е-и-гМ -е
Ч в-р и -й -ьт-ёе 1 °  8аг5-(1и -п -[Ы ]-т -зе  
1т е - 1-пи-й-а-зе Чё-ри-и-1-т -Ы -т -ё е  
ь т  ри -1и-Бье к и -й -И и -й -т

5  [0 ]Ьа1-(Н -т  иё-1а-Ы т а - 5[1- т - е  а1°§й]-п-е  
[к ]а-ги -т  иЕит е - 1§-1а-п[1] к а-г[и ]-т  кикЬаг-вй-а-1 
[кик]е-Ьа-а-гп-1 Е,Ьа1-с1[1]-п1 к и -ги -т
с Ьа1-с1л -т  в1§§й-г1-1 к и -ги -т  
с |1а1- (И -т -т  и ё -т а -а -ё Ы -т

21 Всстник древней истории, № 1
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10 u s-ta -a -li URUm e-e-is-ta-a-e-d[i] 
pjis-p u -ú -i-n i-n i Irrn[sar5-du]-ri-e-hé 
[I]m e-i-nu-ú-a-ni Iis-pu-ú-i-n i-e-hé
[ma]-a-nu Iis-[pu]-ú-i-ni ku-ru-ni ^ne-nu-ú-a ku-ru-[ni]
[LÖjhu-ra-di-na-a 1 ME VI g i*GIGIR IX  [LIM] I (P) 1 ME L X X IV  PIT. HAL.

L [Ù m eS]

15 II LIM VII ME IV LÚZABME® GIR112 MEg ú-[lu ]-us-[ta-a-b i Dhal-di-ni] 
[Ii]s-pu-ú-i-n i-e 1 D[sar5-du-ri]-hi-ni-re'13 
[I]m e-i-n[u]-ú-a Iis-pu-ú-i-n[i]-e-h i-n i-re‘13 
[ha]4-a -i-tú  URUm e-i[s]-ta-a-n i URUqu-ú-a-n[i]
[UR]ü sá-a-ri-tú-ni URUni-i-g i-b i-i-n [i]

20 [KDR]bar-sú-a-i K UR-ni nu-n[a]-[li] i[s ]-t[i]-n [i]-n [i]5
[......LI]M  IV ME L X X X III6 [........... ] [LI] M [...]  ME [...]
[ ...... ] LIM VI LIM VI ME7 [.......] m es[....]8mesvi LIM I ME X X  A N SU .K U R .

R A  [ ME§]

[X LIM] IILIM GUDpa-a-hi-ni [,..]9 [L]IM L X V  A N SU . A . AB. B A [ME®]
[_]a-ti-b i V  LIM U D U MEs D hal-di-n i-n i us-m a-si-ni

25 [i-n]a-ni pa-ar-tú-ú Iis-pu-ú-i-ni-[se]
[IJrDlsar5-du-ri-e-h i-n i-se I[me-nu-a]-se Iis-pu-ú-[i-n i-h i-n i-se]
[me]10- i a - li11 KUR. K U R 12 MEs(?).a ge-i-ri-du-tú
[i]-ú É . GALMEs ás-ú -[la-a-n i13 . . . -am-ni] Luú-e-di-a-[ni]
[,..]a-si-n i-[e-i] URUtu -u s-p a-i14 [...]

30 [ma-a]-nu-ú i-ni-[ni gu-ur-da-]ri-re114 
[D]hal-d i-i-e  e-ú-ri-i-[e]
[Ii]s-pu-ú-i-ni-[se] IDsar5-du-ri-hi-ni-[se]
[TineJ-i-nu-ú-a-se I is-pu-ú-i-ni-hi-ni-[se]
[i]-ni pn-lu-si-[e k]u-ú-i-tu-ú-[ni]

35 [D]hal-d i-n i us-ta-[b i m a]-si-ni-e GIbsú-ri-[e]
[ka]-ru-ni URUm e-is-[ta-ni k]a-ru-ni KURbar-sú-a-[i]
[KTJR]e-ba-a-ni-i Dhal-d i-n i ku-ru-[ni]
[D]hal-d i-n i GISsú-ri-i ku-ru-[ni]
[D]hal-d i-n i-n i us-m a-a-si-i-n i

40  [u]s-ta-a-li ÜRUm e-[e]-is-[ta-a]-e-[di]
[1 i] s-pu-ú-i-[ni-i-ni IDsar5-du-ri-e-hé]
^m ej-i-nu-ú-a-fni Iis-pu-ú]-i-ni-e-[hé]
[ma-a]-nu Iis-pu-ú-i-n i [ku-ru-ni ^ íe-nu-u-a] ku-ru-[ni]
[Lúh]u-ra-di-na-a I ME [V IGISGIGIR IX  LIM I (? )1 ME L X X IV  PIT.

HAL. L U meS]

О б о р о т н а я  с т о р о н а

1 [Dh]al-d i-i-e e-ú-ri-i-e
[r]is-p u -ú -i-n i-se  1 Dsar5-du-ri-hi-ni-[se]
Jme-i-nu-ú-a-se 1 i s-pu - ú-i-n i-hi -ni - so
[i-ni] pu-lu -si-e ku-ú-i-tu-ú-[ni]

5 [Dhal]-di-ni u s-ta-b i m a-si-ni-e GISsú-ri-e
[ka-r]u-ni DRUm e-[i]s-ta-n[i]
[ka-r]u-ni KURbar-sú-a-i KURe-ba-a-ni-i
[Dhal]-di-ni ku-ru-ni Dhal-di-[ni]
[GIS]sú-ri-i ku-ru-ni
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Фото № 3. Н адпись № 24 лицевая сторона. Эстампаж м узея Грузии 

Вестник древней истории, № 1
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Фото 4. Н адпись № 24 обратная сторона. Эстампаж музея Грузии
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10 [Dhal]-di-ni-m  us-m a-a-si-i-ni 
[us]-ta-a-H URUm e-is-ta-a-e-d i 
[Ii]s-pu-u-i-n i-n i 1 Dsar5-du-ri-e-he
^m ej-i-nu-u-a-ni Iis-pu-u-i-ni-e-[he] '
[ma-a]-nu Iis-p u -u -i-n i ku-ru-n[i]

15 l/Jme-i-ini-ü-a-ni ku-ru-n[i]
[Lü]hu-ra-di-na-[a] I M E V I  GI®GI[GIR]
[IX LIM I (P)1 ME L X X IV ] P IT . HAL. [LU ME«]
II LIM VII ME IV L[UZAB]ME®GiR112 [MES]
[u]-lu-[us]-ta-bi Dhal-d i-n i 

20  [Ii]s-pu-u-i-n i-e 1 Dsar5-du-ri-hi-ni-[e]3 
[I]me-i-nu-u-a Iis-pu-u-i-n i-e-[h i-n i-e ]3 
[ha4-a-i-t]u  URUm e-is-ta-a-ni URTJqu-ii-a-[ni]
[URÜ]sa-a-ri-tu-ni URUni-i-g i-b i-i-[n i]
[KURbar-su]-a-i KURe-ba-a-[ni-i]

25 [nu-na]-a-li [is]-ti-i-n i-[n i]5 
[...L I] M IV ME L(?) III15 [....]
[...L]IM  VI L[IM] VI ME [...... ] me3 [...]
[I LIM] I ME X X  A N SU . KUR. RAMESX  LIM II LIM GUDpa-hi-n[i]
[...] LIM L X V  A N SU . A. AB. BAME§

30 [ . . . p  a-ti-b i V  [LI]M U D U M[E?]
[Dh]al-di-ni-ni us-m a-si-ni i-na-ni pa-ar-tu-[ü]
[Iis]-pu-u-i-n i-se 1 Dsar5-du-ri-e-h i-n i-se  
pjm e-nu-a-se iis-pu-u-i-n i-h i-n i-fse]
[me]in-i a -li KUR.KURMÊ ?)-a se-i-ri-du-tu [...]

35 [i]-u E .G A L MEb äs-u-la-a-n[i]13 
[....] am-ni LUu-e-di-a-ni 
[...] a -si-n i-e-i DRDtu-us-pa-i [...]
[ma]-a-nu-u i-ni-ni gu-ur-da-ri-re’117
[ ...................................... .......................]

Л и ц е в а я  с т о р о н а

Богу Х алдн, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Йш- 
пуини, эту надпись воздвигли (?).

Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?), победил он 
город Меишта, победил страну Баршуа. Х алди могуч, оружие (?) бога 
Х алди — могучее.

Могуществом бога Х алди выступили (в поход) на город Меишта Иш
пуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини; был Ишпуини могуч, 
Менуа — могуч; в войске (их насчитывалось): 106 боевых колесниц, 
9.174 всадника, 2.704 пеших воина. Предшествовал (?) бог Х алди Иш
пуини, сыну Сардури, (и) Менуа, сыну Ишпуини. Завоевали они города 
Меишта, К уа, Ш ариту, Нигиби, (города) страны Баршуа. Досталось 
(букв, пришли) оттуда: . . .  тысяч 483 . . .  тысяч . . .  сот » . .  тысяч 6.600  
. . .  1.120 коней, 12000 голов крупного рогатого скота . . .  тысяч 65 вер
блюдов . .  . десять тысяч + 5 0 0 0  голов мелкого рогатого скота. Могуществом 
бога Х алди это увели Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини, 
но что они выделили странам, когда они оставляли (завоеванные) кре
пости 18 . . .  19

Богу Х алди, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Иш
пуини, эту надпись воздвигли (?).

21 *
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Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?), победил он го
род Меишта, победил страну Барш уа. Х алди могуч, оруж ие (?) бог 
Х ал ди  — могучее.

Могуществом бога Х алди отправились (в поход) на город Меишть 
Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини; был Ишпуини могуч. 
Менуа могуч; в войске (их насчитывалось): 106 боевых колесниц, 9.174 
всадника . . .

О б о р о т н а ’я с т о р о н а

Богу Х алди, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Иш
пуини, эту надпись воздвигли (?).

Бог Х алди выступил (в поход) со своим оружием (?), победил он го
род Меишта, победил страну Баршуа. Х алди могуч, оруж ие (?) бога 
Х алди — могучее.

Могуществом бога Х алди отправились (в поход) на город Меишта 
Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини; был Ишпуини могуч, 
М енуа могуч; в войске (их насчитывалось): 106 боевых колесниц, 9.174  
всадника, 2704 пеших воина. Предшествовал (?) бог Х алди  Ишпуини, 
сыну С ардури, (и) Менуа, сыну Ишпуини. Завоевали они города Меишта, 
Куа, Ш ариту, Нигиби, (города) страны Барш уа. Досталось (букв, пришли! 
оттуда . . .  тысяч 453 . . .  тысяч 6600 1.120 коней, 12.000 голов круп
ного рогатого скота . . .  тысяч 65 верблюдов . . .  десять тысяч -f-5 .000  го
лов мелкого рогатого скота. Могуществом бога Х алди это увели Ишпуини, 
сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини, но что они выделили странам, 
когда они оставляли (завоеванные) крепости18 . . .  19.

1 В CICh справедливо указы вается  на возможность присутствия здесь еще одного 
и ли  двух  вертикальны х клиньев; тогда мы будем иметь не «I», а  «II» или  «П Ь .

2 В CICh этот знак  ошибочно читается к ак  идеограмма q a s tu  — «лук»
(AMELUSÄBEpl QASÄTIp l— « л у чн и к и » ), в то время к а к  здесь, несомненно, стоет

идеограмма «нога»— G IR 11 (т. е. L^Z A B ME® G IR IIME®— «пешпе воины»).
8 В CICh не восстанавливается; лиш ь в примечании указы вается на возможность 

присутствия здесь знака е или  n i (рис. 36, табл . VI); так  к а к  здесь контекст требует 
постановки соответствующ их имен в дательном падеж е, то с полны м основанием 
можно восстановить форматив дательного падеж а «е».

4 В CICh не восстановлено.
8 n im ali is tin in i — наш е восстановление. В CICh: nu  хххх  n i -х ; после г ; 

довольно отчетливо видны следы  знака па; при повторении, на оборотной стороь? 
стелы  в этом месте можно разобрать: . ..a  l i . . .  ti  i n i . . .  Все это, а  такж е ан ал о ги ч н а  
место в надписи №  20, лиц . стор ., стк . 35, подтверж дает правильность паш ег: 
восстановления.

6 Вслед за этим в CICh отмечается присутствие какого-то  неразбираемого знак* 
и  идеограммы GUD — «бык», «крупны й рогатый скот». О ставш иеся следх 
знаков не даю т никакого основания д л я  восстановления здесь этой идеограммы; 
это противоречит и контексту, так  к ак  среди добычи крупн ы й  рогаты й скот упомг- 
нается несколько ниж е (стк. 23). В этой и  следую щ ей (22-й) строках скорее веете 
указы вается  число пленны х.

7 Вслед за этим в CICh стоит идеограмма «женщины» (SAL), но на фотоснимке 
(CICh, табл. 43, 44), так  ж е к ак  и па эстампаже М узея Грузии, этот знак нельзя 
разобрать.

8 Перед этим знаком в CICh транскрибируется: [ ] LU , но и этот знак  в  
фотоснимке невозможно разобрать.

9 В CICh указан о , что перед LIM можно предполагать присутствие зн?к* 
д л я  «III» или «IV».

10 Восстановил М. Ц еретели (RA, X X X III (1936), стр. 136).
11 В CICh ошибочно: tu . _
12 В CICh ош гбочно: ANSU. KUR. RA — «конь».
13 Т ак можно восстановить эту строку на основании ш ироко распространен!;:* 

в  победных надписях ф ормулы: iu  ebani a su la b i, и на этом ж е основании знак ■ - i  

тбл . VI прочесть не к а к  te , а  к а к  1а (и в других сл учаях  1а иногда имеет так’ т
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ж е форму) (ср. ЙА, X X X III (1936), стр. 120, 132). В О С Ь  здесь транскрибируется: 
[1—2] й Ё . ¿ А Ь  а5 й 1е а  ш .

14 Вслед за п ,  к ак  указы вается  в О С Ь , можно различить следы  ещ е одного 
знака (рис. 38).

16 В п араллельном  месте на лицевой стороне стелы (стк. 21) стоит цифра: Ь Х Х Х Ш ; 
возможно, одна из них — ош ибка писца. В данной строке на фотоснимке ясно 
различаю тся следы какого-то  знака (рис. 39) (Ь  ?, или  может быть, ЬХ  ?). 
Следую щие за этим знаки  в этой строке трудно разобрать. В СЮЬ указы вается: 
х х  5е [ .

16 ВС1С11 перед этим указы вается еще: [ ] 10, но на фотоснимке (С1СЬ, табл. 44) 
ничего нельзя разобрать.

17 На эстампаже М узея Грузии различается знак 40 табл. V I.
18 Возможно, здесь речь идет о выделении царем части добычи и пленны х тем 

«странам» (областям), воины которы х участвовали  в данном походе (см. Г. А. М е -  
л и к и ш в и л и ,  ВДИ, 1951, №  4, стр. 37).

18 В конце надписи и здесь (так  ж е к ак  в надписи №  20) стоит формула, точны й 
смысл которой трудно установить. В ней, по всей вероятности, речь идет о судьбе 
(определенной части?) захваченной во время похода добычи и пленны х (ср. №  20, 
прим 23).

Ё Г ////// Ф И »

36 37 36

т Ц  1Щ%
33 40

Таблица V I. Рис. 36— 40

25.

А ш отакерт (А ш рут-дарга), около сел. П аган, у  истока р. К отур (ю го-восточнее 
Вана). Надпись на верхней части ниш и, высеченной в скале.

D. H. M ü l l e r ,  D ie K e il- In sc h r if t von A sch ru t-D arga , D enkschriften  der 
K aiserlichen  A kadem ie der W issenschaften , P h ilo so p h isch -h is to risch e  Classe, т .  36, 
W ien, 1888, Z w eite A bteilung, стр. 1—26 (Ф , А, T , П); S a y c e  в ж урн . «Muséon»,’V 
(1886), стр. 374—378 (А, Т , П); S a y s e ,  58 (JRAS, X X , 1888) (Т, II); S a n d a l g i a n ,
43 (Т, П); CICh, 16, табл. 6 (Ф , Т).

I 1 Dhal-d i-i-e e-ú -ri-i-e  1 is -p u -ú -i-n i-seт Dsar5-du-ri-e-h i-n i-se rme-nu-a-se
xi s-pu-ú-i-ni-hi-n i-se

2 Dhal-d i-e-i su-si s i-d i-is-tú -n i Dhal-di-n i-n i us-m a-si-ni Iis-pu-ú-i-n i-n i
1 Dsar5-du-ri-e-hé

3 LUGÁL DAN. N t f  LUGÁL al-su -i-n i LUGÁL KDKM -i-a-i-na-ú-e
a -lu -si URXJtu-us-pa-a-U R U  te-ru-ú-ni ar-di-se

4 qu-du-la-a-ni sú-hi na-a-si-e UDU. MÁS. TUR Dhal-di-e n i-ip -si-du-li-n i
GUD Dhal-di-e

5 ur-pu-ú-li-ni GÜDÁB Dú-a-ru-ba-ni-e UDU Dhal-di-na-ú-e KÁ U D U

Dhal-di-na-ú-e BE. L IMB®
II 6  h a l-d i-i-e  e-ú -ri-i-e  Iis-pu-ú-i-n i-se  1 Dsar5-du-ri-e-h i-n i-se Im e-nu-a-se

ri s-pu-ú-i-n i-h i-n i-se
7 Dh al-d i-e-i su-si si-d i-is-tú -n i Dhal-d i-n i-n i us-m a-si-ni ris-pu-ú-i-n i-n i

1 Dsar5-du-ri-e-hé
8 LUGÁL DAN. NU^ LUGÁL al-su-i-n i LU G Á L KURbi-i-a-i-na-ú-e

a -lu -si URXJtu-us-pa-a-U R U  te-ru-ú-ni ar-di-se
9 qu-du-la-a-ni sú-hi na-a-si-e UDU. MÁS. TUR Dhal-di-e n i-ip -si-du-li-n i

GUD Dhal-di-e
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10 ur-pu-u-li-ni GUDÄB Du-a-ru-ba-ni-e U D U  Dhal-di-na-ü-e KÄ UDU  
Dhal-di-na-u-e BE. L1ME®

Б огу Х алди, владыке, Ишпуини, сынСардури, (и) Менуа, сын Ишпуинп. 
построили susi бога Х алди. Могуществом бога Халди Ишпуини, с ы е  
Сардури, царь могущественный, царь великий, царь страны Биаинилп. 
правитель Тушпа-города, установил (он) приказ : . . .  1 для бога Халдп  
пусть будет зарезан (?) козленок, (а также) бык пусть будет принесен 
в жертву богу Халди, корова — богине2 У  ару бани, овца — воротам бога 
Х алди (и) овца — оружию бога Халди.

(Повторяется дважды)

1 Оставлены нами без перевода слова q u du lan i su h i nase (может быть: suh lnase  ?). 
Гётце переводит: «in o rder th a t  i t  shou ld  be fo llow ed (?) over th e . . .» (RHA, 24 
(1936), стр. 279 сл .).

2 См. надпись №  27, прим. 22.

26.
М охраберд, у  южного побереж ья Ванского озера; надпись на строительном камне 

кубической формы (см. B e  1с k , VBAG, 1901, стр. 290).
Н. Я . М а р р ,  ЗВО, XXIV (1917), стр. 112 сл ., табл. 2j_a (Ф, А, Т , П); CICh, 17, 

рис. 5 (стб. 39) (Ф, Т).

I 1 [Dhal-d]i-e e-u-ri-[e]
[^ sj-pu -u -i-n i-se  
[* Dsar5]-du-ri-e-hi-ni-se 
[W j-nu-aj-se  Iis-pu-u-i-ni-hi-ni-se

5 [ ..................... ] i - n i - l i  K Ä  s i - d is  ( P ^ - tu - l i
[.................... ] ar-pa-a-u-[e?]2

II [Dhal-d]i-e e-u-ri-e 
[Iis]-pu-u-i-n i-se 
[z Dsa]r5-du-ri-e-hi-ni-se

10 [Vie-nu-a-se Ii] s-pu-u-i-ni-hi-ni-se
[ ........................................ i-n i-1  J i K Ä  s i - d is  (P J M ii- l i
[.................................. ar-p] a-a-u-[e?]2

Богу Халди, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын 
Ишпуини, . . .  эти ворота построили.. .

(Повторяется дважды)

' 1 Т ак  у  И. М. Д ьяконова (ЭВ, IV , стр. 104, прим . 4); Н. Я . Марр: a i ;  Леманн- 
Г аупт: d i-is .

2 В осстанавливается нами по надписи №  89, стк. 8.

27.

М хер-капуси («Дверь Мхера»). Надпись на стене ниш и, высеченной в скале ъъ 
ю го-западной стороне Зы мзы мдага, около Вана.

S c h u l z ,  17(A ); S a y  с е ,  5 (Т, 11); S a n d a l g i a n ,  42—42* (Т, П); CICi 
18, табл. 7, 8, 9, 10 (Ф, Т).

I 1 [D]hal-d i-e e-u -ri-i-e Iis-p u-u-i-n i-se  1 Dsar5-du-ri-e-h i-n i-se ^ e-n u -  
u-a-se
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^  [§]-ри-й-1-ш -Ы -т-йе ь т - Н  К А  га-а^и-й-а-И  1е-ги-ш  аг-сИ-ёе ° и Т Б  
1Т и  а-§и-§е та-п и -§е

п Ьа1-1К-е-1 П1М ° и т и  Б Ш Б Ш МЕ§ Б К К Ш МЕ§ VI U D U . M A S . T U R  
БЬа1-(11-е п Н р - Б ^ ь ’а-а-Н  

X V II Б Б В МЕ® X X X IV  Б В Б МЕ§ “ Ь а М ь е  иг-ри-й-е П1М V I Б Б В  X II
Ш и МЕ§ Б и т и  1 у  о и о  у П 1  и ш МЕ8

5 с Ьи4 и-1-п1-е II Б Б Б  IV Б Б Б  ЫЕ® “ьи-га-пИ -е Б Б Б  II Б В Б МЕ§ 

Ей-а II Б Б В  IV Б В Б МЕ® впа-1а-1-ш-е II Б Б В  IV Б В Б  с §е-Ь И и-й-е  
II Б Б Б  IV Б В Б  с аг-81-те-1а II Б Б Б  IV Б В Б  

в ’а-па-ар-яа-а Б Б Б  II и Б и  “а Ы и -а -ь т  Б Б В  II Б В Б  “ЭШ Б Б В  

II и Б и  с Ьа1чН-па-и-е В Е .Ы ме® Б Б В  II Б В Б МЕ£;
^ Ь -Ы -п И -е ББГ) II и в и  вди-й-е-га-а Б Б В  II и в и  °е-Н -1р-п-е  

Б Б В П  и Б и  ^ а г-га -ь ш -е  Б Б В  II Б В Б МЕ§ 
с а^ а-ги -1а-а Б Б В  II Б Б Б  ^ г-т и -й ь щ -е  Б Б В  II и  Б Б  БШ БШ  

а-1и-зе и-ги-Н-Н й-е-^-й-а-Н  Б Б В  II иВ Б ,МЕЗ
10 ва1-ар-1й-з1-ш-е Б Б Б  II и в и  ^ -п -п а -а  Б Б Б  II и в и  ^ ¡ - т - п - ь е  

Б Б В  II и Б и  с и -т-п а-а  Б Б В  II Б В Б МЕ§
^ -ь г а -^ ш -е  Б Б В  II и в и  “ги-ги-та-ги-е Б Б В  II Б Б Б  вЬа-а-га-а 

Б Б В  II Б Б Б  ^ -га -га -а  Б Б В  II и в и  ^ ь й -д и -ш -е  Б Б В  II и в и  
Бй-га-а Б Б Б  II и в и  °аг-§1-ЬечН-щ-е Б Б В  II Б Б Б  паг-т-1-е  Б Б В  

II и в и  ю]1а1ч Н -т  ^ т -п -а -М -е  Б Б В  II Б В Б МЕ® вЬа1-(11-п1 
а1-5и-1-81-е Б и в  II Б В Б МЕ®

ЕЬ а Ы 1 -т  сИ-ги-вМ-е О и Б  II Б В Б МЕ* с Ьа1-(Б-па-й-е ЬЕА .31МЕ®11 

С Б Б I V  и Б Б п 1М ЬЕА.31МЕ8 II Б Б В МЕ® IV б в б ме§ 

Г)аг-Ш-’а-га-за-й-е II Б Б В МЕ® X X X IV  Б В Б МЕ® ики аг-сН-т-па-й-е 

Б Ш Б Ш  О Б В  II и в и МЕ§ и111У -т е -п и -п а -й -е  В Ш Б №  Б Б В  II
и г )и мЕ8 икифи_и ._ра_п1_па_й е 01Лт о т  Б и в  п  и в и МЕ®

15 В Ш Б Ш МЕ8 СЬа1-с11-п1-п1 Б И Б -ш  Б и в  II Б В Б МЕ* Б Ш Б т МЕ£; 
и киа г-§ и -т -й -1 -ш -т  Б Б Б  II Б Б Б МЕ& “Ь а Б Л -т  d a-si-i-e  Б Б Б
п  и в и МЕ* с зй-ьа-а Б .и в  п  и в и

с Ьа1чН-па-й-е К А  Б И В  II Б В Б  П1М К А  и1ги е -п ч Н -а -т  Б Б Б  II

Б Б Б МЕ® ВБ Т Б  К А  иЕ ий-1-ё1-ш-ш Б Б Б  II Б Б Б МВ® °е-Н -а -’а-а 
Б Б Б  II Б Б Б

^ а М м п  аг-пЫ -е Б Б В  II Б В Б МЕ̂  в1}а1ч11-т и з-та -ёЫ -е  Б Б Б  II
Б Б Б  В Ш Б Ш ме® 0 ( Ь а 1 )^ -т -ш  эи -в ь т  Б Б Б  II Б В Б

^ аЛ а-ар -й -га-а  Б Б Б  II Б В Б  ^ ¡¡-П -Ь а-т  Б Б Б  II Б Б Б  кике-Ь а-т -
п [а-й-е] ВШ Б1Н Б Б В  II Б Б Б  &АЕиа 1 ^ а -т -п а -й -е  Б Ш Б Ш  
Б Б Б  II Б Б Б

% -1 -м -п а -й -е  Б Ш Б Ш  Б Б Б  II Б В Б МЕ® [Б Ш Б Ш ]МЕ8 а ^ а -п а -п а -й -е
II Б Б В ме® X IV  Б В Б  13 [ .......... г]а-й-е II Б Б Б  X IV  Б В Б
Б Ш Б Ш ме® Б К К Ш ме* IV Б Б Б  X V III Б Б Б ме®
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20 Dhal-di-n i n i-ri-b i-e  IV UDUMEá Dú-a-i-na-ú-e KÁ URUni-si[. . . ]  ni II 
u d u m e s  sA D u b a _b a _n a _ú . e  x  U D T J

D,a-a-ru-ba-i-ni-e GUDÁB U D U  “hu'-ba-a GUDÁB UDU Dtu-us-pu-e-a  
GUDÁB U D U  Da-ú-i-e GUDÁB Da-i-a GUDÁB  

Dsar-di-i-e GUDÁB Dsi-nu-ia-ar-di-e IT U D U  Dip-ha-ri rII1 U D U  Dbar- 
§i-i-a U D U  Dsi-li-i-a  U D U  Dar-’a-a UDU  

Da-di-i-a  UDU Dú-i-a U D U  Da-a-i-na-ú-e IV UDU Dar-di-i-e II UDU  
Di-nu-a-na-ú-e X V II U D U  

Dhal-di-ni be-d i-n i DINGIRME® UKKIN be-di-ni m a-ni-ni ul-gu-5e 
Iis-p u -ú -i-n i 1 Dsar5-du-ri-hi-ni :me-nu-a Iis-p u -ú -i-n i-e-h i-n i 

25 Iis-pu-ú-i-n i-se 1 Dsar5-du-ri-h i-n i-se a -li Tm e-nu-a-se Iis-pu-ú-i-n i-h i- 
n i-se  [ . .  , ] Dhal-d i-n i be-di sá-ni qa-ab-qa-ri-li2-ni e -’a 

DINGIRMEá UKKINMEá
III GUD X X X  UDU ú-i [ . . . ]  sú la 3-ku-ni a-lu-ké ar-di-ni hu-ru-la-i 

[si-li] g u -li ti-sú -u l-d u -li-n i 
Iis-pu-ú-i-n i-se 1 Dsar5-du-ri-h i-n i-se ^ e-n u -ú -a -se  Iis-pu-ú-i-n i-[h i-n i- 

se] G1Sul-di-e sú-hé te-ru-ni Dhal-d i-e  ku4-ú-e 

GIS za-a-ri sú-hé te-ru-ni ú -i g i-e-i is-ti-n  [i si-i-d]a5-ú-ri Iis-pu-ú-i- 
ni-se 1 Dsar5-du-ri-h i-n i-se  

^ e -n u -ú -a -se  Iis-p u -ú-i-n i-h i-n i-se  bur-ga-na-ni sú-hé te-ru-ni te-ru-ni 

ar-di-se a-se GISME®‘ ú-i a l-d i-n i-i-e  gu-du-ú-li 
30 Dhal-d i-e  III U D U MEá TAG III U D U MEá DINGIRME§ UKKIN a-se  

Glául-di ta -n u -li Dhal-d i-e III U D U  TAG III U D U  DINGIRMEá 

UKKINMEá a-se Gláu l-d i m e-sú-li
Dhal-di-e III U D U  TAG III U D U  DING IRMEá UKKINME§ GESTIN 

m e-si-i-ú -li-n i m e-i e-si-m e-si el-m u-s[e maG]-a-nu-ú-ni

II 32 Dhal-d i-e  e-ú-ri-i-e  Iis-p u -ú -i-n i-se  1 Dsar5-du-ri-e-hi-ni-se
I P I  • • * líPOm e-nu-ú-a-se is-p u -ú -i-n i-e-h i-n i-se  i-n i-li KA za-a-tú -ú -li 
te-ir-tú  ar-di-se DU T U -ni-ni ITU a-su-ú-se m a-a-nu-se Dhal-di-e

35 DIM DUTU DINGIRMEá URKINME§ V I U D U .M Á S.TU R  Dhal-d i-e ni- 
ip -s i-d i-’a- [a-]]i

X V II G UD X X X IV  UDU ‘Dhal-d i-e  ur-pu-ú-e V I G UD X II UDU  
DIM IV G UD VIII UDU DUTU

II GUD IV U D U  Dhu-tu-i-n i-e G UD II U D U  Dtu -[ra -n i-i]-e
II G U D  IV U D U  Dú-a II [GUD] IV U D U  Dna-la-[i-n i]-e
II GUD IV [UDU] Dse-b i-tú -ú -e II G UD IV U D U  Da[r-si-m e-la]-a  

40 GUD II UDU D’a-a-na-ap-sá-a GUD II UDU Ddi-e-du-[a-i-ni]-e  

GUD II UDU Dsi-e-la-ar-d i-e G U D II U D U  Dhal-di-[na-ú-e] B[E].L1mE? 
GUD II U D U  Dat-b i-n i-i-e  GUD II U D U  [D]qu-ú-e-ra-a  
GUD II U D U  De-li-ip -r i-i-e  G UD II UDU [D]tar-ra-i-n i-e  
G UD II U D U  V d a -r u -ta -a  GUD II UDU [Dir-m u]-si-ni-e  

45  GUD II U D U  D IN G IR  a-lu -se  ú -ru -li-[liú -e ]-si-(ú )7-a -li 
GUD II U D U  Dal-ap -tú -si-n i-e  [GUD II] U D U  De-ri-na-a
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О Ш  II О В и  в ё И -ш -п -е  О Б В  II [ Ш и  в]й-ш -па-а  
О Б В  II и в и  °а-:1-га-1- т - е  О Б В  II [Б В Б  В2и]-ги-та-а-ги-е  
й Ш  II Ш и  вЬа-а-га-а О Б В  II Ш и  ва-га-га-а 

50 Б Б В  II иБ11 вг[ьд]и-й-пЫ -е С Б В  II и Б и  вй-га-а 
Б Б В  II 1Ю и ваг-§1-Ье-сП-т-е О Б В  II и в и  ваг-пМ -е 
О Б В  II Б В Б  Г)11а1-(11-п [1] ¡ -т -п -а -ё ь е  Б Б В  II [Б В Б ] вЬа1-(11-т а1~ 

8и-й-,чье
Б Б В  II Б В Б  вЬа1-(Н-п[1] <11-ги-§1-1-е II Б Б В  [IV Б В Б  в11а1-(1]1-па- 

й-е ьх5А .81ме§

II Б Б В  [IV Ш и ]  Е>Ш -па-|и1-е ЬВА .81МЕ§ II Б и в  X X X IV  и в и  
ваг4 и -’а-аг-8а-й-е

55 [И Б Б В  IV и в и ]  иЕиаг-а1-п[1-па]-й-е В Ш И Б  Б Б В  II Б В Б икиЧи- 
те-пи-па-й-е В 1ЛБГО

С и в  [II и в и ики] 1и-иё-ра-па-й-е В1Ш Ш  Б Б В  II и в и  ВШ - 
о т  меэ и к и

Б Б В  [И и в и  В Ш ]Б Ш МК® иЕиаг-?и - й -т - [т ]  Б Б В  II и в и  вЬа1- 
<И-т с1а-ё1- 1-е

[О Ш  II и в и ]  в ёй-й-Ьа-а Б Б В  [И] и в и  в}1а 1-сН-па-й-е К А  
[й О В  II и в и  ВШ ] К А  иЕи1г-сИ-1а Б Б В  II Б В Б  ВБ Т Б  К А  ивий- 

ь З ь ш

60 [Б Б В  II и в и  ве]-Н -а-’а-а Б Б В  II Б В Б  вЬа1-сН-[т] аг-[ш]-1-е 

[ й и в  II и в и  вЬа1-сН]-т и ё -т а -ё ^ И -е  Б Б В  II и в и  В Ш Б т МЕЗ 
ВЬа1-(И-1П -т  Би-й-Б^Ш 

[СОВ II и в и  в1а-1а]-ар-й-[га]-а Б Б В  II и в и  вд 1-1ь Ь а -[т ]-е
[Б Б В  II Б В Б кхше-Ь ]а-т-[па-й]-е В Щ Б т  Б Б В  II и в и  §АВиа1-&а]- 

ш-[па-й]-е [ВШ бШ ]

О И В  [II и в и  с § и -ь т-п а -й -е  ВШ ОШ ] II Б Б В  X IV  и в и  В Ш 01И МЕ®
а1-да-па-[па]-й-е

65 [II в и в  X IV  и в и в . .  .]га-й-е IV С Ш  X V III Ш и  [В Ш Б т МЕ§ 
1Ж КШ ]МВ®

[IV иВ 11в Ьа1-<Н-т т ]-п -Ы -1  О [иВ] II и в и  вй-[а-1-па-й-е]
[К А и1Шш - ё 1 ...............................  ] т  X  и в и  §АВиЬа-Ьа-[па-й-е]
[бивА В и в и  в ’а-а-ги]-Ь а-а-т-е еивАВ Ш И  [вЬи-Ьа-а]
[ вивАВ и в и  % -и ё-р и -е-а  &ивАВ ва-й]-1-е вивАВ в[а-1-а]

70 [ .............................................................................] йивА В в [ ....................................  ]
[ ..................................................... ]аг-сП-Ь-е[.........................................................  ]
[ • ■ • ] « [ ...................................................................................... ] ° [ .  • ■]
[ . . . . ]  и в и  [ .  . . . ]в а-(11-[1-а . . . ]
[ • • • ] й [ ............... ] е [ ...........................]

75  [ . . . .  . , ] й [ .......................]

[ В 1 Ш т ] мв’3 [БК К Ш ]МЕ§ Ье-(11-п1 [ т а - т - т  и1-ё и-ёе]
[^ ё-р и -й З -ьт  1Взаг5-[с1и -п -Ы -т]
^ те-п и -й ^ а  Чё-ри-[й-1-т -е -Ы -т ]
[^ ё-р и -й -^ -т -ёе  1 В8аг5-^ и -п -Ы -т -ёе ]

80 [а-И ^ е -т ^ -й -а -ё е  Ч ё-р и ^ й -г-т-Ы -т-ёе]
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[Dhal]-di-ni be-di [sá-ni]
[qa-ab-qa-ri-1 i]-ni e -’a DINGIR [ME® UK K INMBá]
f ................... ] i-e t i  ip na [ . . . ]
[ . . . ] hu-ru-la-a-i s i- l i  gu -ú -li [ti-sú -u l-d u -li-n i]

85 l/is-p n -ú -i-n i-se1 D] sars-du-ri-[h i-n i-se m e-nu-ú-a-se] 

[^ s-p u-ú-i-n ij-h i-n i-se  GISu l-[d i-e sú-hé te-ir]-tú  

rDhal-di-e ku4-ú -eGIS lza-ri-е [sú-hé te]-ir-tú
т I D[ú-i g i-e -i is -ti-n i si-i-da]-ú-ri is-[pu-ú-i-n i-se sar5-du-ri-hi]-ni-se  

frm e-nu-ú-a]-se Iis-p u -ú -fi]-n i-e-h i-n i-se  

90 [ ................... ar-di]-se а-se GISMEá ú -i a l-[d i]-n i-i

[ ................... ur-pu]-ú-a-li III UDU DINGIRMEá UKKINMEá
[ . . . . ]e ur-pu-[ú]-a-li
[ .  . . . ]li III U D U me® d[ . . . ]ur-[pu-a]-li 
[ .  . . m e]-i e-si-m [e-si el]-m u-s[e] m[ae-a-nu-ú]-ni

Богу Х алди, владыке, Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Иш- 
пуини, эти ворота построили 8 (и) установили 9 приказ: . . . 10 богов Х ал
ди, Тейшеба, Шивини, всех богов. 6  козлят богу Х алди чтобы были 
зарезаны (?), 17 быков (и) 34 овцы богу Х алди (в качестве) жертвы; 
богу Тейшеба — 6 быков (и) 12 овец, богу Шивини — 4 быка (и) 8  овец, 
богу Х утуини — 2 быка (и) 4 овцы, богу Турани — быка (и) 2 овцы, богу 
У  а — 2 быка (и) 4 овцы, богу Налаини —  2 быка (и) 4 овцы, богу Ше- 
биту — 2 быка (и) 4 овцы, богу Арсимела — 2 быка (и) 4 овцы, богу Анап- 
ша —  быка (и) 2 овцы, богу Дидуаини 11 — быка (и) 2 овцы, богу Ше- 
ларди (богу луны) — быка и 2 овцы, оружию бога Х алди — быка (ni
2 овцы, богу Атбини — быка (и) 2  овцы, богу К уера — быка (и) 2 овцы, 
богу Элипри — быка (и) 2 овцы, богу Тараини — быка (и) 2 овцы, богу 
Адарута — быка (и) 2 овцы, богу Ирмушини — быка (и) 2 овцы, богу, 
к о т о р ы й . . . — быка (и) 2 овцы, богу Алаптушини — быка (и) 2 овцы, 
богу Эрина — быка (и) 2 овцы, богу Шинири — быка (и) 2 овцы, богу Унп- 
на — быка (и) 2 овцы, богу Аираини — быка (и) 2 овцы, богу Зузума- 
ру — быка (и) 2 овцы, богу Х ара — быка (и) 2 овцы, богу Араза — быка 
(и) 2 овцы, богу З и у к у н и 12 — быка (и) 2 овцы, богу У ра — быка (и)
2 овцы, богу Арцибедини — быка (и) 2 овцы, богу Арни 13 — быка (ш
2 овцы, iníriase бога Х алди 14 — быка (и) 2 овцы, величию бога Х алди — 
быка (и) 2 овцы, diruse бога Х алди — быка (и) 2 овцы, воинству бога 
Х алди — 2 быка (и) 4 овцы, воинству бога Тейшеба — 2 быка (и) 4 овцы, 
богу artu’ar(a)saue 15 — 2 быка (и) 34 овцы, богу города Ардини — быка 
(и) 2 овцы, богу города К умену — быка (и).2 овцы, богу города Тушпа(ни) — 
быка (и) 2 овцы, богам города бога Х алди — быка (и) 2 овцы, богам 
города Арцуниуини 16 —  быка (и) 2 овцы, dase бога Х алди —  быка (di

2 овцы, богу Шуба — быка (и) 2 овцы, воротам бога Х алди — быка 
(и) 2 овцы, воротам бога Тейшеба города Эридиа 17 — быка (и) 2 овцы, 
воротам бога Шивини города Уишини — быка (и) 2 овцы, богу Э л и а— 
быка (и) 2 овцы, милости бога Х алди — быка (и) 2 овцы, могуществу 
бога Х алди — быка (и) 2 овцы, богам s u s i18 бога Х алди — быка 
(и) 2 овцы, богу Талапура — быка (и) 2 овцы, богу Килибани — 
быка (и) 2 овцы, богу стран — быка (и) 2  овцы, богу гор (?) — 
быка (и) 2 овцы, богу озер — быка (и) 2  овцы, богам жертвопри
ношений — 2 быка (и) 14 овец, богу . . .  — 2 быка (и) 14 овец, все* 
богам — 4 быка и 18 овец, скоту (?) бога Х алди — 4 овцы, воротам бога
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У а 20 города Ниши [ ]н и  — 2 овцы, горам 21— 10 овец, боги
не 22 Арубаини 23 — корову (и) овцу, богине Х уба 24 — корову (и) овцу, 
'богине Тушпуеа -— корову (и) овцу, богине А уи -— корову, богине Аиа — 
корову, богине Сарди — корову, богине Цинуиарди — 2 овцы, богине 
Ипхари — 2 овцы, богине Барциа — овцу, богине Силиа — овцу, богине 
Ара — овцу, богине Адиа —• овцу, богине Уиа — овцу, богине a in a u e25— 4 
овцы, богине А рди— 2 овцы, богине inuanaue26— 17 овец.

Со стороны бога Х алдн, со стороны всех богов да будет жизнь Ыш- 
пуини, сыну Сардури, (и) Мену а, сыну Ишпуини.

Ишпуини, сын Сардури, говорит: Менуа, сын Ишпуини . . . .  а также 
все боги 3 быка (и) 30 овец . . . Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, 
сын Ишпуини, повелели 9 устройство (?) виноградника. Богу Х алди  
также27 устройство (?) сада п овелели 9 они. Ничего там (раньше) не было 
построено. Ишпуини, сын Сардури, (и) Менуа, сын Ишпуини, повелели 
постройку (?) крепости (?) (и) установили приказ: когда деревья . . . пусть 
«будут преподнесены в жертву богу Х алди — 3 овцы (и) 3 овцы — всем 
(другим) богам; когда виноградник . . пусть будут преподнесены в 
ж ертву богу Х алди — 3 овцы (и) 3 овцы — всем (другим) богам; когда 
виноградник . . . богу Х алди  пусть будут преподнесены в жертву
3 овцы (и) 3 овцы (всем) другим богам. Вино . . .

(Текст повторяется дважды)

1 Т ак  мы читаем на основании фотоснимка эстамиаж а, опубликованного в CICh. 
В транскрипции в CICh, а  такж е в других изданиях  надписи ошибочно: Ьа.

2 В CICh ошибочно: da (ср. RA, X X X III (1936), стр. 134).
3 В CICh: te  и указы вается , что 1а ошибочное чтение Сэйса. Но, во-первы х,

здесь стоит 1а в своей обыкновенной, наиболее распространенной форме ( > ^ ) и ,
во-вторы х, из урартских текстов неизвестен корень tek u , в то врем я к а к  глагольная 
основа laku - засвидетельствована в надписях (например, № 169, стк. 7,18: laku ian i, 
lakudule).

4 По эстампаж у (CICh, табл. 8) скорее так , чем 1и. В CICh транскрибируется: 
lu-ú-e-se; последнего знака (se) такж е нельзя разобрать на эстампаже (см. там  ж е; ср . 
М. Ц е р е т е л и ,  RA, X X X  (1933), стр. 40). В соответствии с этим даю тся восстано
вления в стк. 87.

5 В осстанавливается по оставш им ся следам этого знака ( & ////У /////7 ); поэтому и 
впереди него нетрудно восстановить si (или si-i). В CICh: is -ti-n [i 2]x-ú-ri.

6 В осстанавливается нами на основании параллельного места в надписи №  169, 
стк. 13.

7 Д обавляется нами по стк. 9.
8 В «основном» тексте: z ad u a li (3-е лицо ед. ч .), при повторении ж е — zatu li 

(форма 3-го лица мн. ч .). К ак  нам каж ется , в «основном» тексте в глагольной суф
фиксации наш ли  свое выраж ение нормы мусасирского говора урартского язы ка 
(См. Г. А. М е л  и к  и ш  в и л  и, ВДИ, 1948, № 2, стр. 41 с л ., а такж е выш е — в очерке 
урартской  грамматики).

9 В основном тексте: te ru n i; и  здесь, невидимому, следы  мусасирского говора 
(см. там  же).

10 Мы оставляем  без перевода фразу: DU TU -(nini) ITU  asase m anuse  — возмож 
но, ее смы сл состоит в том, что указы вается  на еж емесячны й характер  установлен
ных урартским  царем  ж ертвопринош ений разным урартским  богам (в построенном 
здесь храме — «воротах») — ср. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Н екоторые вопросы соци
ально-экономической истории Н аири-У рарту, ВДИ, 1951, № 4, стр. 34. К переводу 
данного комплекса см. А. Г е т ц е ,  RHA, 24, стр. 28; М. Ц еретели, RA, X X X III, 
стр. 124; он  ж е, RA, XLV (1951), № 4, стр. 196.

11 При повторении: Ddi-e-du-[a-i-n i]-e , т. е. «богу Дедуаини».
12 П ри повторении: «Зикуни».
13 Ср. a rn i «милость».
14 Согласно М. Ц еретели, урартское in¡riase означает: «божество»; здесь он пе

реводит: «божеству Х алди» (см. RA, X X X , стр. 17, прим. 1 и др.).
15 a r tu ’ar(a)saue скорее какое-нибудь нарицательное имя (основа a r tu ’ar(a)si?) в 

родительном падеж е мн. числа, а не название конкретного божества a r tu ’ar(a) sau.
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16 При повторении: «Арцуни»; по всей вероятности, здесь перед нами не соб . 
ственное, а какое-нибудь нарицательное имя.

17 При повторении: «воротам бога Тейш еба в город Ирдиа».
18 Н азвание определенного вида культовы х сооруж ений.
19 a lgan i.
20 Duainaue: от Dua (см. стк .6)— Dua-in i-li K Á .
21 b a b a n a u e — дательны й падеж  мн. числа от baba  «гора».
22 Н ачиная с этого места, к а к  нам каж ется , в надписи начинается перечисление 

богинь, которы м, в отличие от божеств муж ского пола (им урартийцы  предназна
ч али  в ж ертву  к о зл ят , быков и овец, второстепенным — лиш ь овец), посвящ ались в 
ж ертву  коровы  и  овцы  (второстепенным лиш ь коровы  или  овцы). Перечисление 
богинь начинается с ’a ru b a in i (вар. ua ru b an i, см. в надписи № 25), явл яю щ ей ся , по 
всей вероятности, верховной богиней У рарту , супругой  бога Х алди  (см. и х  сов
местное упоминание в надписях № №  25, 65, ср. такж е № 143, стк. 3). На втором 
месте упоминается богиня Х уба (см. выш е, прим. 1), супруга бога Тейш еба, зани
мавш его в урартском  пантеоне второе место («Хепа» хурритского пантеона — верхов
ная  богиня хурритов, супруга верховного бога хурритов Тещ уба). На третьем месте 
среди богинь упоминается Т уш пуеа, по всей вероятности, супруга бога солнца Ши- 
вини, занимавш его в пантеоне третье место (ср. название столицы  У рартского царст
ва Т уш па — древнейш его центра культа  бога солнца — см. Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  
«Сообщения АН Груз ССР», V n , №  6, стр. 405 — 411; ВДИ, 1947, № 4, стр. 23 — 26).

23 П ри повторении: «Арубани».
24 См. примеч. 1 и 22-е.
25 Повидимому, это имя божества я в л я ется  каким -то нарицательны м именем 

(стоит в родительном падеж е мн. числа; основа a in i?).
26 П овидимому, и  это им я бож ества я вл я ется  каким-нибудь нарицательны м име

нем (основа — inuani?)
27 k u e .
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