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КЛИНОПИСНАЯ СИСТЕМА АККАДСКО-ХЕТТСКОЙ 

ГРУППЫ И ВОПРОС О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
ХЕТТСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

дной из основных проблем хеттологии является вопрос о возникно- 
”  венииу хеттов-неситов клинообразной письменности. Решение этой про
блемы имеет немаловажное значение для ранней истории хеттов, а также 
для установления путей распространения на Ближнем Востоке аккад
ской клинописи.

В настоящее время весьма распространена теория, согласно которой 
хеттская письменность заимствована у хурритов и является приспособлен
ной к нуждам индоевропейского хеттского языка хурритской системой 
письма. Однако эта теория наталкивается на ряд неустранимых трудно
стей хронологического и орфографического характера, которые застав
ляют нас пересмотреть положение о хурритском происхождении хеттской 
клинописи.

Для правильного решения вопроса о путях заимствования хеттской 
клинописи необходимо сопоставить ее с остальными системами клино
образного письма.

Поскольку в хеттской клинописи различается ряд знаков, которые 
уже совпали в старовавилонском курсиве 1, можно заключить, что хетт
ская клинопись восходит к источнику, предшествовавшему старовави
лонской клинописи эпохи Хаммурапи. В этой связи возникает вопрос 
о путях заимствования хеттской клинописи непосредственно из ак
кадской или из другого источника, восходящего к староаккадской клино
писи (около 2500—1950 гг. до н. э.).

Большое сходство с богазкейской клинописью проявляет письмо ак
кадских табличек из древнего Нузи, датирующихся серединой второго 
тысячелетия до н. э. В табличках из Нузи знак PI обозначает слоги 
[wa], [wi], [wu], как и в староаккадском силлабарии, тогда как слог 
[pi] передается знаком В I ( =  pi). Отсутствуют и специальные знаки для 
семитических эмфатических согласных, наличествующие в письменности 
современных нузийскому диалектов аккадского языка. Характерной 
особенностью нузийской письменности является также чередование знаков 
для звонких и глухих взрывных. Письменность из Нузи расходится с

1 См. Е.  F о г г е г ,  1 BoTU, стр. 3; A. G о t z е, Die Entsprechungen der neuas- 
syrischen Zeichen PIS und KA -f- §U in der Boghazkoi-Schrift, ZA, NF, VI (1931), 1/2, 
стр. 72 сл.; В. L a n d s b e r g e r  und H.  G t i t e r b o c k ,  Das Ideogramm fur simmil- 
tu («Leiter, Treppe»), AfO, X II (1937), 1/2, стр. 55 сл.
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1б Т. В. ГАМ КРЕЛИДЗЕ

современной ей аккадской клинописью и в отношении передачи семити
ческих сибилянтов. Аккадские фонемы /г/, /в/ и /§/ передаются в нузий- 
ской клинописи знаками для z: e-zi-ib, i-zi-ib, i-zi-ib-su (от акк.
ezebu «оставлять» сем. * ‘zb); al-zi, li-il-zi (от акк. sasu «звать; на
зывать; читать»); u-uz-zi, us-te-zi (от акк. wa§u «выходить») и др. Ак
кадское /§/, восходящее к семитскому интердентальному спиранту /*t /  
(араб, /у, др.-евр. /s/), передается в нузийскойклинописи знаками для s , 
тогда как а к к ./s/, восходящее к семитским сибилянтам/ * s / s / (араб./s/ и  /§/; 
др.-евр. /§/ и /s/), может передаваться знаками для s или z: ср. sa-ti-ir 
при sa-ti-ir (от акк. sataru «писать»); i-za-az-zi, a-za-az-zi (от акк. sash 
«звать, называть, читать») и др.2 Отсутствие знаков для эмфатических 
согласных, смешение знаков для глухих и звонких взрывных, а также 
способ передачи аккадского /s/ в нузийской клинописи находят аналогию 
в староаккадских текстах3 .

В приспособленной к аккадскому языку шумерской клинописи нали
чествовали знаки для сибилянтов s, § и z. Аккадская фонема /s/ в пись
ме первой аккадской династии передавалась знаками для s и s. При. 
этом знаками для s передавалось аккадское /s/, восходящее к сем. спи
ранту / * t /  (араб. /1/, др.-евр. ,/s/), знаками же для s передавалось акк. 
/з/, соответствующее араб, /s/ или /s/ (сем. /*s /*s/) . Оставшиеся в системе 
шумерской клинописи знаки для z стали применяться для передачи 
в аккадском остальных сибилянтов, т. е. /z/, /s/ и /s/. Передача акк. 
/s/, восходящего к сем. /*t/ , знаками для s и акк. /s/, восходящего к: 
сем. /*s /*s/, знаками для s указывает на то, что в староаккадском 
диалекте /§/, соответствующее араб, / у ,  было отлично от /§/, соответст
вующего араб. /s/s/. Однако уже в староаккадском проявляется тенденция 
к смешению этих рядов, что ясно видно на таких примерах, как tu-sa-bu 
наряду с u-sa-bu (от акк. wasabu «сидеть, садиться; поселиться, жить»,, 
сем. *wtb); dam-si-il-su наряду с dam-si-il-su (от акк. ma§alu II «упо
доблять», сем. *m tl)4. В результате совпадения этих рядов акк. /s/, 
восходящее к сем. /*у и /*s /*s/, стало передаваться только знаками дли 
s, тогда как знаки для s стали применяться для противопоставления: 
аккадского /s/ фонемам /г/ и /§/, которые ранее передавались только зна
ками для z. Употребление знаков для s для обозначения аккадского /в/ 
характерно уже для старовавилонской клинописи5. В нузийской клино
писи знаки для s засвидетельствованы в старом употреблении вариан
тами знаков для s, восходящего к сем. /*§/*s/. Все это указывает на то, 
что нузийская клинопись восходит к староаккадской письменности6.

Большое сходство с нузийской клинописью проявляет хурритская 
силлабическая клинопись письма митаннийского царя Тушратты египет
скому фараону Аменофису III. Отсутствие знаков для эмфатических 
согласных, смешение знаков для глухих и звонких взрывных, особое

2 См. М. В е г к о о z, Nuzi Dialect of Akkadian (Language Dissertations, Phila
delphia, 1937, № 23); E . A. S p e i s e r ,  Notes on Hurrian Phonology, JAO S, L V III 
(1938), № 1, стр. 184 слл.

3 О староаккадском диалекте см. A. U n g n  a d ,  Materialien zur altakkadischen 
Sprache, MVAeG, X X , 1916, № 2. Обстоятельное исследование староаккадской письмен
ности и языка см. I. J .  G е 1 b, Old Akkadian Writing and Grammar, Chicago, 1952.

4 C m .  F. T hu r e a u  - D an  g i n, Une lettre de l ’epoque de la dynastie d ’A gade,
RAss, X X III  (1926), № 1, стр. 28 слл.; ср. G e 1 b, Old Akkadian W riting..., стр. 48 сл.

6 Ср. F. T h u r e a u - D a n g i n ,  Observations sur la graphie des sifflantes dans 
I ’ecriture cuneiforme, RAss, X X X  (1933), № 2, стр. 93 слл.; Th. J .  M e e k ,  Notes on 
the Early Texts from Nuzi, RAss, X X X IV  (1937), № 2, стр. 64 слл.

6 Ср. A. G о e t z e, Some Observations on Nuzu Akkadian, Lang., XIV (1938), 
№ 2, стр. 134 слл.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



О ПРОИСХОЖДЕНИИ ХЕТТСКОЙ к л и н о п и с и 11

написание сибилянтов — все это указывает на тесные связи хурритской 
силлабической клинописи с нузийской письменностью7.

Другим звеном в этой цепи является богазкейская клинопись, кото
рой выполнены тексты на хеттском языке, а также на остальных языках, 
представленных в богазкейском архиве.

Эти разновидности клинообразного письма, проявляющие много об
щих черт в палеографическом и орфографическом отношении, выделяют 
обычно в особую группу клинописи под названием «аккадско-хеттского 
силлабария» 8.

Особые связи проявляет хеттская письменность с хурритской сил
лабической клинописью митаннийского письма.

В хеттской клинописи, как и в хурритской и нузийской, отсутствуют 
специальные знаки для эмфатических согласных. Знак КА обозначает 
в хеттском тот же заднеязычный взрывной, что и знаки КА и GA9. 
Зкак PI передает в хеттском слог [waj. В хеттской клинописи, как и в: 
хурритской и нузийской, знаки для звонких взрывных чередуются со 
знаками для соответствующих глухих. Особое распространение находит 
в хеттской системе письма удвоенное написание согласных, восходящих 
к индоевропейским глухим взрывным. Удвоение согласного имеет фоне
матическую значимость и в хурритской клинописи.

Все эти особенности хеттской клинописи дают основание некоторым 
исследователям полагать, что хеттская клинопись заимствована у хур- 
ритов, письмо которых восходит к староаккадскому силлабарию. Воз
никшее на базе хурритской клинописи различение звонких и глухих 
согласных при помощи простого и удвоенного написания согласных 
было перенесено в хеттскую клинопись, являющуюся, согласно этим 
исследователям, приспособленной к нормам хеттского языка хуррит
ской системой письма 10.

Однако между хурритской и хеттской системами письма имеются 
и существенные различия. Некоторые особенности хеттской клинописи 
свидетельствуют против положения о заимствовании хеттской письмен
ности непосредственно из хурритской.

В хеттской клинописи отсутствуют знаки для s. И.-е. /*s /  пере
дается, как правило, знаками для s: ср. e-es-Jiar, is-har: скр. asrk, греч. 
la.р «кровь»; ha-as-ta-i: скр. asthi, греч. oaxeov «кость»; 3 л. ед. ч. 
през. e-es-zi: скр. asti, лат. est; 3 л. мн. ч. a-sa-an-zi: скр. santi, лат. 
sunt и др.; окончание им. пад. ед. ч. -*s: хет. at-ta-as «отец», an-na-as 
«мать», i-da-a-lu-us «дурной, злой» и др.; формант 2 л. ед. ч. през. акт. 
-*si: хет. e-ip-si «хватаешь», ku-e-si «убиваешь» и др.

Знаки для s передавали в хеттском звук [s], что ясно видно из 
египетской передачи хеттских имен: ср. егип. Ht-s-r (§Х )и =  хет.
IHa-at-tu-si-li-is; егип. M-r-s-r (§1)=хет. IMu-ur-si-li-is; егип. S-p-r-r (§ 1) =  
=  хет. ^u-up-pi-lu-li-u-ma-as; егип. H-s-s-p (§ 15)=хет. URDBi-es-sa-as-ka-pa 
(Alak., IV, 5, Bukk., I, 3); егип. S-r-s (§15) =  хет. URUSa-ri-is-sa (Man., 
13, IV, 5; Bukk., 1,45); егип. S-h-p-n =  хет. URUSah-pi-na (Alak., IV, 7; 
Bukk., 1,43; Man., В, IV, 5).

7 Cp. S p e i s e r, Notes..., стр. 175 слл.
8 См. F. T h u r e a u - D a n g i n ,  Le syllabaire Akkadien, P ., 1926, стр. IV слл.
9 Об употреблении знаков КА, GA и КА в хеттской письменности см. A. G б t  г е, 

Die Annalen des Mursilis, MVAeG, X X X III  (1933), стр. 267 слл.
10 См. Е. A. S р е i s е г, Introduction to Human (The Annual of the American Schools 

of Oriental Research, X X ), New Haven, 1940—1941, стр. 13 сл.; E . H. S t u r t e v a n t 
and E. A. H a h n ,  A Comparative Grammar of the Hittite Language, I, Rev. ed., New 
Haven, 1951, стр. 2 слл.

11 Египетские формы см. в S . L a n g d o n  and А.  Н.  G a r d i n e r ,  Treaty 
between H attusili and Ramesses II, JE A , VI (1920), 3, стр. 179—205.
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12 Т. В. ГАМ КРЕЛИДЗЕ

Сочетание t/d-s передается в хеттском знаками для z, что указывает 
на произношение их как аффрикаты [ts]12.

Следовательно, в хеттском языке наличествовали фонемы /в/ и 
/с/ [ts], передаваемые соответственно знаками для s и z.

В хурритском языке засвидетельствовано несколько фонем сибилянт
ного ряда /в/, /z/, /s/ и /г/. JsJ встречалось сравнительно редко. Однако 
о его наличии в звуковом составе хурритского языка свидетельствуют 
формы psm, usgr, sbl в хурритских надписях из Угарита, выполненных 
алфавитной клинописью. В хурритских надписях из Мари, датируе
мых эпохой Хаммурапи (начало XV III в. до н .э .) и выполненных той же 
клинописью, что и старовавилонские документы, засвидетельствованы 
формы i-si, i-su-di-is, ma-ru-sa. В силлабической хурритской клинописи 
митаннийского письма из телль-амарнского архива имеем формы pis- 
«радоватъся», hisuh- «обижать» неизменно со знаками для s 13.

Знаками для z передавался в хурритском звук, соответствующий 
сем. [z].

Знаки для s передавали в хурритской силлабической клинописи фо
нему, выраженную в угаритском алфавите через t (глухой интерденталь
ный спирант): РШ: tu(w)tk «1Паушка»=мит. Sa-us-ka-; РШ: ttb-t
«Тешуб» =  мит. dTe-e-es-su-pa-as. Хурритская фонема, транскрибируемая 
знаком /s/, представляла собой нечто среднее между [t] и [§].

В некоторых случаях s чередуется в силлабической хурритской кли
нописи с z: I-s/zi-ib-ba-lu. Фонема, передаваемая этими знаками, 
транскрибируется знаком /г/. Э. А. Спайзер считает, что фонема /г/ пред
ставляла собой звонкий вариант /§/14.

Следовательно, в звуковом составе хурритского языка наличествова-

12 См. Е. Н. S t u r t e v a n t ,  The Sources of Hittite z, Lang., IV (1928), № 4, 
стр. 227 сл.; A. C o t z e ,  Madduwattas, MVAeG, X X X II (1928), 1, стр. 126; S t u r t e 
v a n t  — H a h n ,  A Comparative Grammar. . . ,  стр. 25; И. Ф р и д р и х ,  Краткая грам
матика хеттского языка (перевод с немецкого), М., 1952, стр. 51. В ряде хеттских 
слов неиндоевропейского происхождения наблюдается чередование знаков для s и 
z: URULihsina||URULihzina, nah§is||nahzis, zashi-||zazhi- (см. H. Е h е 1 о 1 f, Hethitisch- 
akkadische Wortgleichungen, ZA, NF, IX  (1936), 1/4 стр. 186, прим. 1). Это явление, 
засвидетельствованное также в лувийском и палайском языках (см. A. K a m m e n -  
h и Ь е г, Zu den altanatolischen Sprachen: Luvisch und Palaisch, OLZ, 1955, № 8/12, 
стб. 371 сл.), возникло, по всей видимости, под влиянием хаттского языка, 
для которого характерно чередование s/z (см. Е. L a r o c h e ,  Etudes «proto- 
hittites», RAss, X L I (1947), № 1/4, стр. 73). Обнаруживаемое в некоторых 
хеттских словах индоевропейского происхождения чередование 5/z [zamankur «боро
да»: samankurwant «бородатый», ср. скр. smasru- (< *sm asra-) «борода», «нижняя 
челюсть», и.-е. *smokru-; sakkar/n-вгрязь, испражнения»: zakkar/n-«испражнения» (об 
этих словах см. Е. Н. S t u r t e v a n t ,  Some Hittite Etymologies, Lang., X II, 1936, 
№ 3, стр. 181 сл.), ср. греч. trxmp, род. пад. охато? «помет, грязь, нечистоты»] сле
дует объяснить диалектными особенностями данных форм (см. Е. L a r o c h e ,  Etu
des de vocahulaire III, RHA, X I, вып. 52, 1950, стр. 40 сл.). По мнению Э. Бенвени- 
ста, чередование в этих формах s/z следует объяснить упрощением первоначальной 
аффрикаты [ts] в [s] (см. Е. B e n v e n i s t e ,  Etudes Hittites et Indo-Europeennes, 
BSLP, X X X , 1954, вып. 1, стр. 35 ел.).

В ряде хеттских слов фонема, передаваемая знаками для z, соответствует /s/ 
других исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. В подобных 
случаях, согласно гипотезе Э. Бенвениста, следует возводить хеттское z (и соответ
ствующее ему s остальных исторически засвидетельствованных индоевропейских язы
ков) к первоначальной индоевропейской аффрикате /*с/ [ts], сохранившейся в хетт
ском, но перешедшей в других индоевропейских языках в спирант s, совпавший 
с рефлексом в них и.-е. /*-s/ (см. B e n v e n i s t e ,  Etudes..., стр. 29 сл.).

13 См. S р е i s е г, Introduction..., стр. 29 сл.; F. T h u r e a u  - D a n g i n ,  Tab- 
lettes hurrites provenant de Mari, RAss, X X X V I (1939), № 1, стр. 1—28; о фонеме 
/s/ в хурритском и ее передаче знаками для s см. Р. М. Р u г v е s, Hurrian Consonan
tal Pattern, A JSL L , LV III (1941), № 4, стр. 397 сл.

14 S p e i s e r, Introduction..., стр. 30 сл.
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ли фонемы /s/, /z/, /s/ и /z/. Фонема /s/ передавалась в силлабической 
хурритской клинописи знаками для s; фонема /г/ передавалась знаками 
для z; /s/ обозначалось знаками для s (t угаритского алфавита); /г/ пе
редавалось знаками для s, чередующимися со знаками для z.

В хеттской клинописи знаки для s и z обозначали, как известно, 
соответственно фонемы /s/ и /с/ [ts].

Если допустить происхождение хеттской клинописи непосредственно’ 
из хурритской, то остается непонятным, почему не были заимствованы 
для передачи хеттского /s/ знаки для s, наличествовавшие в хурритской. 
силлабической клинописи и передававшие [s]. Необъяснимо при таком 
допущении и применение в хеттском знаков для s для передачи [s]. 
Знаки для s передавали в хурритском, как известно, фонемы /§/’ или [z / г 
значительно отличающиеся фонетически от [s], Не находит удовле
творительного объяснения и применение в хеттской клинописи зна
ков для z для передачи аффрикаты [ts], так как z передавало в хуррит
ском сибилянт [z] или, в случае чередования е s, фонему /г/.

С другой стороны, применение в хеттской письменности знаков для 
s и z для передачи соответственно [s] и [ts] легко объяснимо, если до
пустить, что хеттская клинопись была заимствована непосредственно из 
аккадской.

При слиянии в аккадском в один ряд сем. / * t / и /*s / * s /, передавав
шихся в староаккадском соответственно через s и s, знаки эти стали 
чередоваться без всякой закономерности. При этом знаки для s начали 
постепенно вытесняться знаками для s. Хеттская клинопись была заим
ствована в эпоху, когда знаки для z обозначали в аккадском фонемы 
/z/, / s /и /§/. Знаки для z, обозначавшие в аккадском /§/, были применены, 
в хеттской клинописи для передачи аффрикаты [ts]15. Поэтому эти 
же знаки не могли уже быть применены и для передачи хеттского /s/ 
(знаки для s, как было указано выше, стали обозначать акк. /s/ толь
ко в старовавилонской клинописи). Для обозначения хеттской фонемы 
/s/ в системе аккадской клинописи оставались знаки для s и постепен
но вытеснявшиеся знаки для s, которые изредка чередовались со 
знаками для s и обозначали ту же аккадскую фонему. Поэтому впол
не естественно, что для передачи сибилянта /s/ в хеттском были исполь
зованы аккадские знаки для s.

15 Аккадское/$ /произносилось, по всей вероятности, как аффриката [ts]. Это яв
ствует прежде всего из древнеперсидской передачи вавилонского имени Nabu-kudur- 
n-usur в форме Nahukudracara. Употребление в древнеперсидском /с/ [ts] как экви
валента аккадского /§/ свидетельствует о сложном характере фонемы /§/ в аккад
ском. Однако др.-перс, /й/ является только приближенной передачей аккадского /$/,. 
так как др.-перс, /с/ передается в аккадском не через ?, а через S. Акк. [§], явля
ясь сложным звуком, было передано в др.-перс, звуком аналогичного характера — 
аффрикатой [ts], так как в др.-перс, отсутствует аффриката [ts] (см. G. H u s i n g ,  
Zum Lautwerte des ]£, OLZ, X , 1807, № 9, стб. 467—470). Однако, если и допустить 
произношение /§/ в аккадском не как аффрикаты [ts], а как эмфатического [§], 
аналогичного арабскому «сад» (ср. W. Max M i i l l e r ,  Aegyptische und semitisehe 
Umschreibungsfragen, OLZ, X , 1907, № 7, стб. 358—360), то все же очевидно, 
что аккадское /§/ переносилось в другие языки не как простое [s], а как 
аффриката. Вообще семитическое /?/ передавалось в несемитических языках при по
мощи различных аффрикат (ср. Г. В. Ц е р е т е л и ,  Армазское письмо и проблема 
происхождения грузинского алфавита, ЭВ, III, 1949, стр. 64 сл.). Против этого по
ложения не может, конечно, свидетельствовать единственный случаи соответствия 
хетт, /s/: ханаанейское /?/ (от. сем. *d ), которое обнаруживается в имени божества 
dEl-ku-ni-ir-sa-as, фигурирующего в одном из поздних хеттскнх мифов ханаанейско- 
го происхождения и отождествляемого Г. Оттеном с сем. 51 qn 5г§ (см. Н. O t t e n ,  Em 
kanaanaischer Mythus aus Bogazkoy, MIOF, I, 1953, 1, стр. 135 сл). Акк. [?] произво
дило, по всей вЕдпмостп, акустическое впечатление, аналогичное аффрикате [ts]. В та
ких условиях естественно, что знаки для z. обозначавшие в акк. [=], были примене
ны в хеттской клинописи для передачи аффрикаты [ts].
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О заимствовании хеттской клинописи непосредственно из аккадской 
свидетельствует и особое распространение в хеттской системе письма 
шумеро-аккадских идеограмм и детерминативов, чем хеттская клинопись 
резко расходится с системой хурритской силлабической клинописи, 
которая избегает применения шумеро-аккадских идеограмм и детермина
тивов 1в.

Предположение о заимствовании хеттской клинописи непосредствен
но из хурритской вызывает и хронологические затруднения. В Малой 
Азии уже в начале второго тысячелетия до н. э. (около 1900 г.) была 
распространена староассирийская клинопись торговых поселений в Кап- 
иадокии. Однако хеттская клинопись не была заимствована из этого 
источника 1?. Это обстоятельство становится понятным лишь при допу
щении, что в период распространения в Малой Азии староассирийской 
клинописи местное малоазийское население уже не нуждалось в ней, 
владея собственной системой письма 18. Таким образом, terminus post 
quern возникновения хеттской клинописи следует считать начало второ
го тысячелетия до н. э., что исключает всякую связь ее с хурритской 
силлабической клинописью митаннийского письма, возникшей, по всей 
видимости, позднее.

Положение о столь раннем заимствовании хеттами системы клино
образного письма прекрасно согласуется с историко-археологическими 
данными о появлении в Малой Азии племен, говоривших на языках индо
европейского строя. На основании анализа собственных имен, встречаю
щихся в каппадокийских табличках, можно документально установить 
присутствие в начале второго тысячелетия в Малой Азии племен, гово
ривших на индоевропейском хеттском языке 19. Переселение в Малую 
Азию племен, говоривших на хеттском (неситском) языке, следует от
нести к эпохе, предшествовавшей основанию в Каппадокии ассирий
ских торговых поселений, т. е. к третьему тысячелетию до н. э. 20.

В 1952 г. в результате раскопок в Богазкейе в слое Буюккале IVc 
in situ была обнаружена фрагментированная табличка с хеттской клино
образной надписью 21. Значение этого документа заключается в том, что

16 См. S р е i s е г, Introduction..., стр. 11.
17 Вопрос о происхождении хеттской письменности из письма каппадокийских 

табличек, составленных на староассирийском диалекте аккадского языка, решается 
отрицательно (ср. A. G б t г е, Kleinasien (Handbuch der Altertumswissenschaft, III, 1), 
Miinchen, 1933, стр. 63; E . Г o r  r e  г, 2 BoTU, стр. 3; E . H. S t u r t e v a n t ,  
A Comparative Grammar of the Hittite Language, Philadelphia, 1933, стр. 34 сл.). О язы
ке и письме каппадокийских табличек см. G. C o n t e n a u ,  Trente tablettes cappado- 
ciennes, P., 1919; I. J .  G e 1 b, Inscriptions from Alishar and Vicinity, Chicago, 1934; 
библиография вопроса — G 6 t  z e, Kleinasien, стр. 64.

18 Ф. Зоммер объясняет происхождение хеттской к л и н о п и с и  не из староасси
рийского письма каппадокийских табличек, а из другого источника, тем, что индоевро
пейские переселенцы появились в Малой Азии в середине двадцатого столетия до н. э., 
владея собственной письменностью, заимствованной на Востоке (см. F. S o m m e r ,  
Hethiterund Hethitisch, Stuttgart, 1947, стр. 8 слл.). Однако подобное объяснение этого 
факта вызывает серьезные возражения. Вряд ли можно согласиться с положением о 
заимствовании письменности индоевропейскими переселенцами в период странствий 
и переходов на новые места жительства. Письменность появляется обычно у оседлых 
племен в эпоху зарождения у них государственности.

19 A. G о е t z е, The Theophorous Elements of the Anatolian Proper Names from 
Cappadocia, Lang., X X IX , 1953, № 3, стр. 263 слл.

20 См. К. В i 11 е 1, Hethiterund Proto-Hattier, «Historia», I (1950), 2, стр. 270 сл.; 
ср. также Т. В. Г а м к р е л и д з е, Хеттские языки и вопрос о переселении в Малую 
Азию индоевропейских племен, «Труды Института языкознания АН Грузинской ССР», 
■Серия восточных языков, II (1956), стр. 51—54.

21 «Vorlaufiger Bericht uber die Ausgrabungen in Bogazkoy im Jahre 1952», MDOG, 
.№ 86 (1953), стр. 20 слл.
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в данном случае мы имеем дело не с надписью, текст которой дошел до 
нас в позднейшей копии, как в подавляющем большинстве хеттских над
писей из богазкейского архива, а с древнейшим оригиналом, выполнен
ным в начале XV II в. до н. э. 22.

Обнаружение древнейшего оригинала с клинообразным письмом, 
полностью совпадающим с письмом позднехеттской эпохи, имеет особое 
значение для решения вопроса о происхождении хеттской клинописи. 
Данные этой надписи не оставляют сомнения в том, что хетты владели 
в конце восемнадцатого — начале семнадцатого века до н. э. уже вполне 
оформившейся системой клинообразного письма, которая оставалась 
в основном неизменной на протяжении нескольких столетий 23. Такая 
стабильность хеттской клинообразной письменности станет понятной, 
если допустить, что уже в X V III в. до н. э. у хеттов существовала длитель
ная традиция составления письменных документов этой разновидностью 
клинописи. Таким образом, имеются основания отнести возникновение 
у хеттов клинообразной системы письма уже к началу второго тысячеле
тия до н. э.

В свете этих положений естественно допустить, что архаичная по 
языку надпись царя Анитты, сына Питханы (X X —X IX  вв. до н. э.) 24, 
текст которой дошел до нас в позднейшей копии 25, была составлена на 
индоевропейском хеттском языке 28 и выполнена тем же клинообразным 
письмом, что и позднейшие хеттские документы27.

На основании всего изложенного выше можно заключить, что хетты 
владели клинообразной системой письма, известной из богазкейского 
архива, уже в начале второго тысячелетия до н. э. Следовательно, черты 
сходства между хеттской письменностью и хурритской силлабической 
клинописью объясняются не возникновением хеттской клинописи не
посредственно из хурритской, а их происхождением нз общего ис
точника — аккадской клинописи, предшествовавшей старовавилонскому 
курсиву.

Начертание знаков аккадской клинописи в староаккадскую эпоху 
пли в эпоху III династии Ура, имея более архаичный вид, значительно 
расходится с начертанием соответствующих знаков хеттской клинописи. 
Поэтому хеттская система письма (и остальные системы аккадско-хеттской

22 Разбору этой надписи мы намерены посвятить отдельную работу.
23 Ср. J .  F r i e d r i c h ,  АЮ, XVII (1956), 2, стр. 388.
21 См. J .  L  е w у, La clironologie de Bithana et d ’Anitta de Kussara, RHA, V, 

вып. 17 (1934), стр“ 1 слл.
25 См. 2 BoTU, 7 +  30. Первый перевод и разбор надписи дал В. H r o z n  у, 

L ’invasion des Indo-Europepns en Asie Mineure vers 2000 av. J.-C ., Ar. Or., I (1929), 
X> 3, стр. 273 слл.; см. также Н. G. G i i t e r b o c k ,  Die historische Tradition und 
ihre literarische Gestaltung bei Babyloniern und Hethitern bis 1200, ZANF, X  (1938), 
1/2 , стр. 139 слл. Новый перевод Г. О т т е н а  (MDOG, № 83, 1951) остался мне не
доступен. Р1сторическое истолкование надписи см. R. С. H a r d y ,  The Old Hittite 
Kingdom, A JS L , LV III (1941), № 2, стр. 178 слл.

26 На оригинальность древнехеттского текста Анитты указывает в частности то, 
что в надписи упоминается бог города HecHdSi-i-us-mi-is (стк. 47), Si-u-na-sum-mi-is 
(стк. 57). Имя этого божества, которому поклоняется Анитта, объяснимо из норм 
хеттского языка: siu(na)-smi «ваш бог» (о слове siuna «бог» см. Е h е 1 о 1 f, Hethitisch- 
akkadische Wortgleichungen, стр. 170 сл.) (см. P. K r e t s c h m e r ,  Zwei eigentiim- 
liche hethitische Gotternamen, Ar. Or., X V II, 1949, 1, стр. 413 сл.; ср. также S . А 1 р, 
Die soziale Klasse der NAM.RA-Leute, JK F , I, 1950, № 2, стр. 126).

57 Ср. О. R. G u r n e y ,  The Hittites, L ., 1954, стр. XV. Предположение К. Бит- 
галя. что текст Анитты, составленный на индоевропейском хеттском языке, был перво- 
шачально выполнен каппадокийской клинописью (см. К. В i 11 е 1, Grundziige der 
V:.c- and Fnihgeschichte Kleinasiens, Tiibingen, 1950, стр. 45), вызывает серьезные воз- 
ражеакя. Трудно допустить, что хетты, научившись применять каппадокийскую кли- 
иага-ъ е й  записи хеттских текстов, перешли в дальнейшем на другую систему клино- 
д: s e a s  ;t о письма.
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группы), восходящая к староаккадскому силлабарию, не может быть 
выведена непосредственно из староаккадской клинописи. Это противоре
чие устраняется лишь при допущении положения о происхождении хетт- 
ской клинописи из источника, восходящего к староаккадской клино
писи и являющегося как бы посредствующим звеном между староаккад
ской и хеттской системами письма.

Наиболее вероятным источником хеттской клинописи следует считать 
аккадскую клинопись, распространившуюся в Северной Сирии в конце 
третьего — начале второго тысячелетия до н. э.

Обнаруженные на территории древнего Мари (среднее течение Евфра
та) аккадские клинописные документы, датируемые началом второго 
тысячелетия до н. э., дают возможность судить о существовании в эту 
эпоху в Северной Сирии мощных государственных объединений, под
держивавших тесные культурно-экономические связи с государствами 
древней Месопотамии 28. Особое место среди них занимал Ямхад (Ya- 
am-ha-adKI ), часто упоминаемый в клинописных табличках из Мари 
и локализующийся в Северной Сирии 29. Царь Ямхада Яримлим, со
временник великого вавилонского царя Хаммурапи (первая половина 
X V III в. до н. э.) 30, считался одним из могущественнейших царей того 
времени: «двадцать царей следуют за Яримлимом, царем Ямхада», читаем 
мы в одном из писем, адресованном царю Мари Зимрилиму 81. В этом 
отношении весьма любопытны свидетельства упомянутой выше древне- 
хеттской надписи, в которой повествуется о «человеке из города Halap 
(Алеппо)», выступившем со своими войсками и боевыми колесницами 
в составе военной коалиции из города Halap (Алеппо) против хеттского 
царя. Все это указывает на тесные связи, существовавшие между Север
ной Сирией и хеттским миром уже в начале второго тысячелетия до н. э* 
В дальнейшем, благодаря военной мощи Ямхада, ни ассирийскому царю 
Шамшиададу I, захватившему царство Мари, ни вавилонскому царю 
Хаммурапи не удалось присоединить его к своему царству 32. Царство 
Ямхад было покорено только преемником хеттского царя Хаттусили I 
царем Мурсили I, который «отправился в (город) Алеппо и разрушил 
(город) Алеппо» 33.

Северо-западнее Алеппо находился древний город Алалах (А-1а-1а 
-ah^1), который в эпоху царствования царя Ямхада Яримлима, совре
менника вавилонского царя Хаммурапи, был присоединен к Ямхаду и

28 См. G. D o s  s in ,  Les archives economiques du Palais de Mari «Svria». 
X X  (1939), стр. 97—113.

29 Царство Ямхад отождествляется с царством Алеппо, которое являлось в XVIII в. 
до н. э. одним из крупнейших государственных объединений на Ближнем Востоке, 
управляемым царями аморрейского происхождения (см. G. D о s s i n, Le royaume 
d’Alep au X V IIIе siecle avant notre ere d’apres les archives de Mari, «Academic Royale 
de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques»,
XXXV III (1952), 5, стр. 229—239). Царь Ямхада Яримлим (Ya-ri-im-li-im sar
Ya-am-ha-adKI) и его преемник Хаммурапи (Ha-am-mu-ra-pi §ar Ya-am-ha-adKI) име
нуются также царями Алеппо: Ya-ri-im-li-im sar Ha-la-abKI, Ha-mu-ra-pi sarrum sa 
Ha-la-abKI ( c m . G. D o s s  i n,  Yamhad et Qatanum, RAss, X X X V I, 1939, № 1, 
стр. 46 сл).

30 О времени правления Хаммурапи см. В. В. С т р у в е .  Датировка I вавилон
ской династии, ВДИ, 1947, № 1, стр. 9 слл.; М. В. R о w t o n , The Date of Hammurapi,
JN E S , XV II (1958), 2, стр. 97 слл.

31 w[a-a]r-ki Ya-ri-im-li-im awil Ya-am-h[a-a]dKI X X  sarrani i-la-ku (cp. &. D о s- 
sin, «Syria», X IX , 1938, стр. 117).

32 См. J.-R . К u p p e r, Ursu, RAss, X L III , 1949, № 1—2, стр. 82.
33 [na-]as DRUHal-pa pa-it nu URUHal-pa-an har-ni-ik-ta (2 BoTU, 23, A, I, 28); 

cp. H a r d y ,  The Old Hittite Kingdom, стр. 203 слл.; S. S m i t h, Alalakh and Chro
nology, L ., 1940, стр. 10 слл.
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сделался царской резиденцией 34. Основная масса обнаруженных здесь 
в VII слое клинописных табличек относится к эпохе царствования Ярим- 
лима и датируется X V III—XV II вв. до н. э. 35.

Система аккадской клинописи из Алалаха проявляет много общих 
черт с системами письма аккадско-хеттской группы. Начертание клино
писных знаков этих табличек почти полностью совпадает с начертанием 
соответствующих знаков хеттской клинописи.

В клинописных табличках из Алалаха не различаются знаки для 
глухих и звонких взрывных, ср.: i-ba-tar (АТ, 92,9), i-ba-at-tar (АТ, 92, 
14) от pataru «разрывать, освобождать, выпускать» (сем. *p tr); ta-am- 
gu (SAT, 361,7) от damaku «быть хорошим, благоприятным», i-mi-[i]t 
-ta-su (SAT, 455,45)//'i-mi-id-da-su (AT, 78, 15), ср. акк. imittu «правая 
рука, десница» (субст. прил. женск. род. от imnu, сем. *ymn); i-ra-ag 
-gu-mu(AT, 7, 38)//i-ra-ak-ku-mu (AT, 41,16) от ragamu «кричать, звать; 
жаловаться (в суде), посягать», сем. *rgm. Знак BI применяется со зна
чением [pi] (ср. pi-su, SAT, 455, 35, от рй «рот»), тогда как знак PI 
передает слог [wa]: wa-as-bu (SAT, 21,7) от wasabu «сидеть, садиться; жить, 
обитать, поселиться»; a-wa-tam (SAT, 455,9) от awatum «слово».

Отсутствуют и специальные знаки для эмфатических согласных. Ак
кадские эмфатические согласцые передаются знаками для соответствую
щих простых согласных: ba-al-tu (АТ, 42,8) от balatu «жить»; ip-tu-ur 
-su-nu-ti (SAT, 29,8), ip-tu-ur (SAT,30,7) от pataru «освобождать, выку
пать»; pa-ti-su-nu (AT, 56,4) от patu «область, граница»; li-il-ki (AT,7, 
21 и 23), i-li-ig-gi (SAT, 94, 17), i-li-gi (AT, 92,9)от1екй «хватать, брать» 
(сем. *lkh); i-sar-ra-ku (AT, 4,11) от §araku «красть, укрывать» и др. 
Знаками для эмфатического к (главным образом КА) передаются соот
ветствующие простые согласные: i-sa-ak-ka-nu (АТ, 2,53) от sakanu«класть, 
возлагать»; перм. «лежать» (сем. *skn); ka-la (AT, 16,9 и 17) от kalu 
«совокупность, все»; i-ma-ka-ru (АТ, 2,29) от magaru «повиноваться, быть 
любезным; оказать милость» и др.

Полное совпадение с системой аккадско-хеттской к л и н о п и с и  усматри
вается в табличках из Алалаха и в отношении передачи аккадских си
билянтов. Знаками для z передаются здесь, как и в староаккадской кли
нописи, акк. /z/, /s/, и /§/.

/z/: za-ku (AT, 2,35) =  zaku «чистый; свободный от долгов»; za-a-zi 
-im (AT, 7,27) от zazum «делить».

/§/: zi-ip-ta (AT, 50,4) от siptu «процент» (e§epu «прибавлять, уве
личивать»); su-zi-as-su-nu-ti-mi (AT, 113,9) от wa§u «выходить»; zu-ub 
-bi-is-su-nu-ma (AT, 110,7) от §abatu «хватать, брать».

/s/: i-na-az-za-hu (SAT, 455, 45), i-na-az-za-ah (AT, 56, 42) от nasa- 
l)u «вырывать» (сем. *nsh); li-iz-zu-uk-ma (AT, 7, 21), iz-zu-uk-ma (AT; 
7,29) от nasaku «выбирать»; a-zi-ri (SAT, 261,5) a-zi-ra (SAT, 246,21) =  
=  aseru «узник, заключенный» от eseru «запирать, заключать, поймать» 
сем. * ’sr) и др.

Знаки для s встречаются сравнительно редко и чередуются со знака
ми для s: is-al-su (AT, 17, 4), si-ta-d-il-su-nu (AT, 116, 17), но sa-a-al (AT, 
116, 4) от sa’alu «спрашивать» (сем. * s ’l); i-sa-ad-da-ad-si (AT, 92, 11), 
но i-sa-at-ta-at (AT, 16, 16) от sadadu «тянуть, trahere». Однако, наряду 
с таким употреблением знаков для s, засвидетельствованы и случаи при-

“ S m i t h ,  A lalakh..., стр. 31 сл.; L . W o o l l e y ,  A Forgotten Kingdom, L-, 
1953, стр. 66 сл.

36 См. издание D. J .  W i s e m a n ,  The Alalakh Tablets, L ., 1953 (далее—AT); 
о н ж е, Supplementary Copies of Alalakh Tablets, JCS, VIII (1954), № 1, стр. 1—30 
(далее — SAT). —

2  Вестник древней истории, № 1 * .  А.'ЯГ & д yrj ^
I  а  I    , ь  .

j! Щ ! j ; i  j

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



18 Т. В. ГАМ КРЕЛИДЗЕ

менения их, как и в старовавилонской клинописи, и для передачи этимоло
гического /s/: ср. a-si-ri (SAT, 246, 22; 251, 14; 257,2, и др.) от eseru «запи
рать, заключать» (сем. * ’sr).

Подобное употребление знаков для s, встречающееся спорадически 
наряду с обычным их употреблением как вариантов знаков для §, воз
никло в аккадской письменности Северной Сирии, судя по табличкам из- 
Алалаха, не ранее конца XVIII в. до н. э. и характеризует сравнитель
но более позднюю ступень развития староаккадской клинописи.

Аналогичная система клинописи была обнаружена в Северной Сирии 
южнее Алеппо, в Мишрефе, на территории древнего города Katna (URUKat- 
па), расположенного на правом берегу Оронта36. Город Katna отожде
ствляется с древним Katanum (a*Ka-ta-nimKI), часто упоминаемым в кли
нописных табличках из Мари как столица одного из могущественных 
царств эпохи первой вавилонской династии37. Клинописные таблички, 
обнаруженные в Katna, датируются периодом около XV в. до н. э .38.

Графика этих табличек аналогична графике аккадско-хеттской кли
нописи. Наблюдается чередование между знаками для глухих и соответ
ствующих звонких взрывных. Знак PI применяется со значением [wa]: 
Hu-wa-wa (1,163), тогда как слог [pi] передается знаком BI: pl-i (1,54р 
70 и др.). Отсутствуют и специальные знаки для эмфатических соглас
ных, передаваемых знаками для соответствующих простых согласных: 
un-lm (1,296) =  unku «кольцо» (сем.*спк?); ar-ku (1,4, 21) =  arku «зеле
ный; зелень» (ceM.*\vrk). А к к . / ? / обозначается знаками для z: zi-nu(I,51) =  
=  §ёпи «мелкий рогатый скот» (сем.*й’п).

Нужно полагать, что аналогичная система аккадской клинописи была 
распространена в начале второго тысячелетия по всей Северной Сирии, 
где в эту эпоху существовал ряд мощных государственных объединений39. 
В клинописных табличках из Мари, помимо царств Yamhad и Katanum ,, 
упоминаются города Кархемиш 40, Hassum 41, отождествляемое с Has- 
suwa хеттских источников 42, и др. В этой же области находилось и под
властное Мари царство Аби-Самара, письма которого к царю Мари Яхдун- 
Лиму были обнаружены в архиве из Мари 43.

Староаккадская клинопись была занесена в эти области уже в глубо
кой древности. С древнейших времен существовали тесные связи 
между Сирией и аккадским миром. Староаккадская клинопись, занесен
ная в Северную Сирию, по всей вероятности, в эпоху III династии Ура, 
развилась в особый вид клинописи, из которой и была заимствована 
хеттская клинопись в начале второго тысячелетия до н. э. и остальные 
клинописные системы аккадско-хеттской группы.

Хурритские племена, обитавшие в староаккадский период восточнее 
Тигра, начинают в эпоху Хаммурапи постепенно проникать в Верхнюю

36 Ch. V i r o l l e a u d ,  Les tablettes cuneiformes de Mishrife-Katna, «Syria», 
IX  (1928), стр. 90—96.

37 D o s  s i n ,  Yamhad et Qatanum, стр. 50слл.
38 J .  В о 11 e r o, Les inventaires de Qatna, RAss, X L III  (1949), 1—2, стр. 32 сл.;. 

клинописный текст, транскрипцию и перевод этих табличек см.: о н ж е ,  Les inventai- 
res de Qatna, RAss, X L III , № 3—4, стр. 137—215; о н ж е, Autres textes de Qatna,. 
RAss, X LIV  (1950),3, стр. 105—118.

39 Ср. W. F. A l b r i g h t ,  New Light on the History ol Western Asia in the Second 
Millennium В. C., BASOR, № 77,1940, стр. 20—32, № 78, стр. 23—31.

40 См. G. D o s  s i n ,  Aplahanda, roi de Carkemis, RAss, X X X V  (1938), 2, стр. 
115—121.

41 awil Ha-si-[imK I] (ARM, I, 14), awil Ha-as-si-[i]m (ARM, I, 245 ); cp. L B  
URUHa-as-si древнехеттской надписи (КВо, VII, 14, 3, 7, 16).

42 Ср. A. C o e t z e ,  Kizzuwatna and the Problem of Hittite Geography (Yale Oriental. 
Series, 22), New Haven, 1940, стр. 71 сл.

43 См. ARM, № 1, 2; ср. J.-R . К u p p e r, Ursu, стр. 80 сл.
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Месопотамию и Северную Сирию 44. На основании анализа собствен
ных имен, встречающихся в табличках из Алалаха, можно заключить, 
что уже в X V III в. до н. э. хурритский элемент был сильно распростра
нен в Северной Сирии. Хурритские племена, наряду с племенами западно
семитического, аморрейского происхождения, составляли в эту эпоху основ
ную массу населения Северной Сирии 45. Здесь и была заимствована 
хурритами силлабическая клинопись митаннийского письма. Более 
поздним заимствованием хурритской клинописи по сравнению с хеттской 
следует объяснить и наличие в хурритской клинописи, в отличие от 
хеттской, знаков для s для передачи фонемы /s/, что характерно уже 
для письменности табличек из Алалаха. Этим и объясняются те черты 
сходства, которые сразу же бросаются в глаза при сравнении хеттской 
системы клинописи с хурритской силлабической системой митаннийского 
письма. Однако некоторые внешне сходные особенности хеттской и хур
ритской клинописи, являясь продуктом обособленного развития этих 
двух систем, имеют различное содержание.

В хурритской силлабической клинописи удвоение согласных передает, 
согласно Э. А. Спайзеру, соответствующий глухой согласный, в отличие 
от звонкого, передаваемого в простом написании. Удвоение взрывных 
в хеттской клинописи передавало соответствующий придыхательный 
согласный 4в. При заимствовании аккадской клинописи два ряда хеттских 
взрывных (чистые взрывные — придыхательные взрывные) были переда
ны соответственно не знаками для глухих и звонких взрывных (или на
оборот), которые в староаккадской системе письма не различались 47, 
а соответственно простым и удвоенным написанием взрывных. Простое 
написание согласного было применено для обозначения чистых взрывных; 
для передачи в хеттском соответствующих придыхательных взрывных, 
отличающихся от чистых взрывных большей интенсивностью и продол
жительностью артикуляции, прибегли к новому графическому способу — 
удвоению знака для соответствующего взрывного, чем и была достигнута 
дифференциация в графической передаче чистого взрывного и соответ
ствующего придыхательного согласного. Под влиянием этой графической 
модели, возникшей в хеттской системе письма, и были, по всей видимости, 
противопоставлены в хурритской силлабической письменности два ряда 
хурритских взрывных (звонкие : глухие) путем простого и удвоенного 
написания соответствующего согласного.

44 См. I. J .  G е I Ь, Hurrians and Subareans, Chicago, 1944, стр. 58 сл., 89 сл.
45 См. W i s e m a n ,  АТ, стр. 9 сл.; ср. также Н. G. G ii t е г Ь о с k, The Ниг-

rian Element in the Ilittite Empire, «Cahiers d ’Histoire Mondiale», II (1954), 2, стр.
383 сл.; E. A. S p e i s e r, The Alalakh Tablets, JAOS, L X X IV  (1954), 1, стр. 19: о н
ж е, The Hurrian Participation in the Civilization of Mesopotamia, Syria and Palestine, 
«Cahiers d ’Histoire Mondiale», I (1953), 2, стр. 318 сл.

46 См. об этом Т. В . Г а м к р е л и д з е ,  Передвижение согласных в клинописном 
хеттском (иеситском) языке, «Переднеазиатский сборник», М., Издательство литера
туры на восточных языках АН СССР (в печати).

47 См. T h u r e a u - D  a n g i n ,  Le syllabaire Akkadien, стр. IV; W. von S o d  en, 
Grundriss der akkadischen Grammatik, Roma, 1952, стр. 27 сл.; G e 1 b, Old Akkadian, 
стр. 37 сл. Эта же графическая особенность была характерна и для староаккадской 
клинописи, распространившейся в Северной Сирии (см. выше).

2 *
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