
ПИСЬМО ИЗ'СЕЛЕВКИДСКОГО УРУКА

(К  вопросу о «смерт и» аккадского языка)

Среди клинописных текстов эллинистического времени, найденных при 
раскопках урукского святилищ а Бит-Реш , есть уникальны й документ — 
частное письмо (BgM. Beih. 2.113). Это пока единственное известное нам 
письмо из селевкидского У рука, так как  подобного рода тексты, сотнями 
насчитывающиеся для предыдущих периодов истории Вавилонни, почти 
совершенно иссякаю т в эпоху Селевкидов. Н и ж н яя часть реверса таблич
ки  и концы некоторых строк повреждены, и это вместе с нестандартностью 
документа, упоминающего к тому же о неизвестных нам событиях, затруд
няет его чтение, однако мы попытаемся дать здесь транслитерацию и пе
ревод этого письма 1.

jIM  mdD lS -rT IN -su 4 E ]a -n a  mdD lS-E N -su-nu
2u mN lG .SU M .M U -dD lS  EN .M ES-u-a
3dD lS  u  A n-tum  SILIM  u T IN  sa EN .M ES-u-a
4a-na u 4-m u sa-a-tu  liq-bu-u
3EN U4 15 KAM sa IT I-i a-ga-a
0DU e a-ni su-lum  ku5si-pir-re-e-tu
7sa SE S-ja AS IT I DU 6 u l-te-b il-lak
8AS SU 11 sa mEN -TIN -su KE ki-u
9h a-tan  sa mSal-la-a sa u l-tu
10urukap-ri Su-qa-a-a й
n u l tas-tur-am  [mi?]-in
12ki-i tu -q i (?) b il (?)-[...]
13u k i-i ja-a-nu[...]
14urukap-ri Su-qa-a[...]
15m e-du-u li-tur-ak(?) a[...] 
lemH i-ru-tu-u-su A sa mZu[>i-lu-su]2 
17na-za-qat AS n ik-kas lib -b i K I-гзй [epus?]
18ta t-tu r-u -ru  2 IT I.M E S a-ga-a 
19ra-’i-b i-i at-tu -su-nu  
20iq -ti-ri-bu-n i a-na m uh-h i-rin 1-ni 
21u n i-it-ta l-lak -k u -n i ta-m ar-su  
22u i-qab-bu-й m a-a a-na U N U G M 
23ni-bak-sii a t-tu -n u  en-na a-ga-a 
24qi-ri-ba-a a-na m u h -h i AD-su 
25sa a-ni-n i a-su-us-su n i-^p^pu-us 
26k i-i pa-ni-[su?] sak-nu as-ma (?) [...]

От последних двух строк письма сохранилось лишь несколько знаков.
«Письмо Ану-балассу-икби к Ану-бел-ш уну и Н идинту-Ану, господам 

моим. Пусть Ану и Анту изрекут моим господам на вечные времена здо
ровье и ж и зн ь .5 До пятнадцатого дня этого месяца т аш рит у  привет (и) 
послания брата моего в месяце т аш рит у  я  ведь послал тебе через Бел- 
убаллиссу, вавилонянина, зятя  Ц аллайи из 10деревни С укайя, а ты не на
писал мне, чего ты ожидаешь (?) ... если нет ... . Деревня С укайя... 
15Пусть придет известие тебе (?) ... Х ирутусу, сын Зоила, ж аловался по

1 Автор благодарит И . М. Д ьяконова и Н . О. Ч еховпч, предлож ивш их прочте
ние ряда слов в публикуем ом  тексте.

2 И мя восстановлено на основании текста BgM . B e ih . 2. 114:4.

132

 Р
ЕП
ОЗ
ИТ
ОР
ИЙ

 ГГ
У И
МЕ
НИ

 Ф
. С
КО
РИ
НЫ



поводу расчета за землю (?) его. Он сердит на меня из-за доходов за эти 
два месяца.го Он приходил ко мне, и мы все время ходим друг к другу. 
Ты увидишь его, (ведь?) они говорят: в У рук мы его пошлем. Вы теперь 
идите к отцу его, 25которого мы будем лечить. Если он намерен (?) ...».

Судя по месту находки письма, оно могло относиться к архиву ж реца 
kalfi («певца») из святилища Бит-Реш  Ану-бел-ш уну, сына Нидинту-Ану, 
из рода Син-леке-уннинни. Нидинту-Ану, упомянутый в письме, по всей 
видимости,— сын Ану-бел-ш уну 3. Оба персонажа жили в конце I I I  — 
начале II  в. до н. э ., к этому же времени, следовательно, относится и 
публикуемый документ. Ану-бел-ш уну упомянут в качестве владельца 
таблички с текстом строительного ритуала для жрецов kalu  (BgM. B eih.2. 
12: re v .5; 200 г. до н. э .), он же встречается в родословной своего внука 
Ану-балассу-икби, сына Нидинту-Ану (BgM. B eih.2. 6 : 43; 172 г. до н. э .).

В письме из У рука фигурирует некий персонаж с греческим именем 
H i-ru-tu-(u)-su, сын Z u-i-lu -su  (Зоила), который упоминается и в не
большом фрагменте другой таблички из Бит-Реш а (BgM. B e ih .2 .114). 
Возможно, эти два документа как-то связаны  между собой. Упоминание 
о H irutusu, который, вероятно, жил или временно находился в деревне 
С укайя, заставляет нас по-новому взглянуть на положение греков в эл
линистической Вавилонии и их взаимоотношения с местным населением. 
Большинство греков в селевкидское и раннепарфянское время жило 
в полисах с привычными им социально-политическими и культурными 
устоями, но некоторые из завоевателей осели в местных городах, таких, 
как  У рук или JIapca, приобретали дома по соседству с местными ж ителя
ми, участвовали в их деловой жизни и заклю чали браки с ними 4. Одна
ко, как  видно из письма А ну-балассу-икби, отдельные смелые представи
тели греческого племени пошли, вероятно, еще дальш е, поселившись 
в сельской местности и активно взаимодействуя с коренным населением 
страны. В письме есть еще одна интересная деталь: намек на сущ ествова
ние связей между различными городами эллинистической Вавилонии, не 
часто ощущаемых на основании других документов этого периода. В а
вилонянин Бел-убаллис-су был родственником по браку человека из де
ревни С укайя, и с ним же брат А ну-балассу-икби отправил послание 
в У рук.

Письмо из селевкидского У рука заставляет усомниться в справедли
вости распространенных представлений о том, что аккадский язы к за
долго до установления господства Селевкидов превратился в язык науки, 
культа и права, в разговорной же практике жителей Вавилонии был 
полностью вытеснен арамейским. Аккадский язы к, действительно, еще 
с конца V III  в. до н. э. начал сдавать свои позиции арамейскому, который 
в эпоху эллинизма служ ил в качестве разговорного язы ка для основной 
массы населения Ассирии и Вавилонии 5 в отличие от официально-дело
вого греческого. Однако широкое распространение арамейского язы ка не 
является еще бесспорным доказательством нежизнеспособности вытес
ненного им аккадского. Население Вавилонии в эллинистический период 
было неоднородным в этническом отношении, там находились греческие

3 Сведениями об адресатах письма автор обязан  Н . О. Ч ехович.
4 О греках в эллинистической Вавилонии см.: Саркисян Г .  X .  Греческая онома

стика в У руке и проблема G raeco-B abylon iaca / /  Д ревний В осток. 1976. 2. С. 181 — 
217; Дандамаева М .  М .  Грекп в эллинистической Вавилонии (По данным просопогра- 
фии) / /  В Д И . 1985. № 4 . С. 155— 175.

5 Дьяконов И .  М .  Языки древней П ередней А зии. М ., 1967. С. 314, 354.
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полисы 6, вавилонские храмовые общины (из которых нам, по сути дела, 
известны лишь У рук и Вавилон) и, по-видимому, иудейские города 7. 
Остальное население этого региона, судя по документам и надписям из 
Дура-Эвропос, Хатры и некоторых других городов, было арамейским (или 
арамеизированным), говорило на арамейском языке и носило по большей 
части арамейские имена. Арамеизация Вавилонии заш ла достаточно д але
ко уж е в конце V II в. до н. э .8, а в ахеменидское и селевкидское время 
ассирийцы и вавилоняне постепенно сливались с арамейским населением 
страны 9. Однако, если греки, жившие в полисах и окруженные чуждым им 
в этническом, культурном и языковом отношениях населением, на протя
жении более чем четырех веков говорили на греческом язы ке, сохранив 
его почти таким же, каким был он в конце IV в. до н. э .10, то можно до
пустить, что и жители оставш ихся вавилонских общин в позднее время 
продолжали говорить по-аккадски. Судя по клинописным контрактам из 
У рука, население этого города в селевкидский период было однородным 
в этническом отношении. Большинство персонажей контрактов носят ва
вилонские (причем характерные именно для У рука) имена, даже онома
стика рабов по большей части типично урукская  11. Имена арамейского 
происхождения встречаются редко, особенно по сравнению с ахеменид- 
ским периодом 12. Похожую картину можно наблюдать и в хозяйственных 
текстах из В авилона, хотя репертуар имен (по преимуществу тоже ва
вилонских) уже совсем иной: в качестве теофорных элементов вместо Н а- 
найи и весьма популярного в позднем У руке Ану служ ат Б ел , М ардук, 
Н абу. Относящиеся к селевкидскому времени копии культовых и лите
ратурны х текстов и хозяйственные документы свидетельствуют о том, что 
жители оставш ихся вавилонских городов хранили традиции древней ку л ь 
туры, лишь по необходимости приспосабливаясь к новым порядкам . В а
вилонские города пользовались самоуправлением и, возможно, занимали 
привилегированное положение в империи Селевкидов, служ а, как  и гре
ческие полисы, опорой царствующей династии 13. Относительная этниче
ская  чистота жителей вавилонских городов, их самоуправление, воз
можно, привилегированное положение и связанная с этим обособленность 
от прочего населения страны, верность традициям вавилонской культуры, 
привычному образу жизни служ ат достаточными предпосылками сохра
нения жителями этих городов разговорного аккадского язы ка. Д оказа
тельства же жизнеспособности аккадского следует искать в текстах (в ос

6 Свидетельства о греческих полисах на территории М есопотамии собраны в ра
боте: Кошеленко Г .  А .  Греческий полис на эллинистическом В остоке. М ., 1979. 
С. 8 1 - 1 1 3 .

7 И удеев, ж ивш их на территории эллинистической Вавилонии, упоминает Иосиф  
Ф лавий "(Ant. Jud . X I I .  147— 149; X V III . 3 1 0 — 373).

8 Greenfield J . С.  B abylon ian -A ram aic R e la tio n sh ip  / /  M esopotam ien und seine  
Nachbaren: 25 R encontre assyrio log iq u e in tern ation a le , B erlin , 1978. B ., 1982. S . 471.
Об арамеизации населения М есопотамии в селевкидское время см. Funk В .  Uruk zur 
S eleu k id en zeit. В ., 1984. S . 25 f. Там ж е предш ествую щ ая литература по вопросу.

9 Дьяконов.  Я зы ки ... С. 354.
10 Welles С. В .  The H ellen ism  of D u ra -E u ro p o s/ /  A egyptu s. 1959. 39. Fasc. 1 — 2. 

P . 25.
11 Sarkis jan  G. Ch. D ie  Sk laven  im  Uruk der h e llen istisch en  Z eit / /  АЮ . 1982. B e ih . 

19. S. 139.
12 M cE w a n  G. J .  P .  P riest and T em ple in  H ellen is tic  B a b y lo n ia . W iesbaden , 1981. 

P . 183. № 421.
13 Саркисян Г . Х .  Самоуправляющ ийся город селевкидской В а в и л о н и и / / В Д И . 

1952. № 1. С. 6 8 , 8 1 — 83; он же. О городской земле в селевкидской В а в и л о н и и //  
/ /В Д И . 1953. № 1. С. 60, 65.
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новном частно-правовых контрактах) селевкидского времени. Язык этих 
документов крайне беден и однообразен, набор слов и знаков весьма огра
ничен и почти не варьируется от текста к тексту. В эпоху Селевкидов 
сокращ ается число видов документов и упрощается их формуляр (став
ший почти одинаковым для всех видов сделок) 14, что еще больше суж ает 
их лексический репертуар и силлабарий. Однако и этих текстов достаточ
но для того, чтобы увидеть, что аккадский позднего времени значительно 
отличается от литературного вавилонского. Прежде всего это выражает
ся в нерегулярной передаче падежных, а иногда и глагольны х окончаний, 
связанной с тем, что уж е в нововавилонское время конечный гласный слова 
в живой речи не произносится, поэтому его начинают произвольно пере
давать на письме 15. В текстах селевкидского (как и ахеменидского и но
вовавилонского) времени окончание винительного падежа почти не встре
чается, существительные в именительном падеже стоят там, где с точки 
зрения классического язы ка следует ожидать косвенного падежа, при сог
ласовании прилагательного с существительным нередко не совпадают их 
род и падеж 16. Эти «ошибки», постоянно встречающиеся в селевкидских 
документах, иногда приводятся в доказательство того, что аккадский дав
но уже был мертвым языком, которым плохо владели даже писцы 17. 
Однако причину нерегулярной передачи падежных окончаний и других 
отклонений от классической грамматики скорее, как  нам каж ется, следует 
объяснять тем, что тексты отраж али изменения, происходившие в языке. 
Но если язык продолжал развиваться, пусть даже в сторону упрощения 
и своего рода деградации, то он еще был жив. О жизнеспособности аккад
ского в ахеменидское и селевкидское время говорят и некоторые измене
ния, произошедшие в фонетике (s после п переходит в z или s) и граммати
ке поздневавплонского язы ка по сравнению с нововавилонским 18. Д ру
гим свидетельством того, что аккадский язы к был жив в селевкидское и 
даже раннепарфянское время, служ ат так называемые тексты Graeco- 
B abyloniaca, на которых мы подробно остановимся ниже. Большинство 
табличек этой серии содержат на лицевой стороне клинописный текст, на 
оборотной — транскрипцию этого же текста греческими буквами. По
средством греческого алфавита передается не письменный вариант слова, 
а его реальное произношение, только этим можно объяснить отсутствие 
в греческом варианте конечных гласных, вставные гласные, не изображ ав
шиеся на письме, но произносившиеся, по-видимому, в живой речи 
(saplis — catptt/.t: 19, ik le ti — iy_iAst&, qabri — /с$ар 20, и такие соответст
вия , как  m u-sir-ri — oostp, na-m a-ri — vauap, u 4-mu-co, im i-uh-hi-o^ 21. 
Греческая транскрипция аккадских слов со всей очевидностью свидетель

14 О формуляре и видах клинописны х контрактов селевкидского времени см.: 
К гйскт апп О :  B ab y lon isch e  R ech ts- und V erw altungsurkunden aus der Z e it A lexan 
ders nnd der D iadochen . W eim ar, 1931; D o ty  L .  T.  Cuneiform  A rch ives from  H ellen is tic  
Uruk: D iss . Y a le  U n iv ., 1977. P . 5 0 — 118.

15 H y a t t  J . P .  The T reatm ent of F in a l V ow els in  E arly  N eo -B a b y lo n ia n . N ew  H aven , 
1941; Дьяконов.  Я зы к и ... С. 317.

18 П одробном у ан ал и зу  встречающ ихся в селевкидских текстах отклонений от 
классического аккадского язы ка посвящ ена работа: Goossens G. L ’A ccad ien  des clercs  
d ’Uruk sous les S e le u c id e s / / M useon. 1942. 55. P . 6 1 —86.

17 Idem .  Au d eclin  de la  c iv il isa t io n  hab ylon ienne: Uruk sous les Se leu cides / /  B u l
le t in  de la  c lasse des le ttres et des sc ien ces m orales et p o litiq u es. 1941. Ser. 5. T . 27. 
P. 226.

18 Soden W . von. G rundriss der akkadischen  G ram m atik . R om a, 1952. S . 246. § 193.
19 Sollberger E .  G raeco-B abyloniaca / /  Iraq. 1962. 24. P . 65.
20 Geller M .  J . More G raeco-B abyloniaca / /  Z A . 1983. B d . 73. H lb d  1. S . 144 f.
21 Ib id .
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ствует о разнице в их традиционном, исторически обусловленном н а
писании и реальном произношении, а тем самым о жизнеспособности аккад
ского язы ка в селевкидское — раннепарфянское время.

Что касается арамейских пометок на полях табличек, делавш ихся, 
как  нередко считают, потому, что клинописный текст бы плохо понятен 
самим чиновникам 22, то они характерны  для ахеменидского периода и 
почти совершенно исчезают в селевкидское время 23. Впрочем, в селев- 
кидских документах нередко встречаются арамеизмы 24, которые служ ат, 
на наш взгляд, еще одним доказательством того, что аккадский язы к 
был жив — ведь только живой язы к может активно взаимодействовать 
со своими соседями 25.

Н а аккадском язы ке писали не только научные и культовые тексты, 
доступные лишь немногим, но и строительные надписи 26, почетные дек
реты, протоколы собраний, составлялись разного рода хозяйственные 
документы: частно-правовые контракты, регистрирующие сделки, кви

22 Goossens. Au d e c lin ...  P . 226.
23 M cE w an .  P r ie s t ... P . 183. К ак заметил Кауфман, некоторые из арам ейских  

пометок на табличках ахеменидского времени могли быть всего лишь транслитерацией  
аккадских слов и предназначались, следовательно, для лю дей, знавш их аккадский  
язы к, но не знакомых с клинописной системой письма (K aufm an S .  A .  The A kkadian  
In flu en ces on A ram aic. Chicago — London, 1974. P . 156).

24 О влиянии арамейского языка на ново- поздневавилонский см.: Soden von. 
G rundriss... S . 246; idem.  Aram aische W orter in  neu- und sp atb ab y lon isch en  Texten: 
E in  V orbereicht / /  O rientalia . 1966. 35. S . 1— 20; 1968. 37. S . 261—271; 1977. 46. S . 183— 
197. Примеры арамеизмов в докум ентах из селевкидского У р ук а см.: D o ty .  Cuneiform  
A rch iv es ... P . 86, 247; Greenfield. B aby lo n ia n -A ra m a ic ... P . 472 f. См. такж е Funck.  
U ru k ... S . 31 f.

25 В греческих докум ентах и надписях из эллинистической Вавилонии встреча
ются вы ражения, по-видимому, переведенные с аккадского. В докум ентах первых 
веков новой эры из Д ура-Э вропос при указании цены объекта сделки встречается  
фраза apyupiou хаАой х  8 р а ^ а с  — «х драхм хорош его серебра» (Welles С. В . ,  
Fink В .  О., G illiam J . F . The P archm ents and P apyri / /  The E x ca v a tio n s a t Dura- 
Europos, C onducted b y  Y ale  U n iv ersity  and the French A cadem y of In scrip tions and  
L etters. F in a l R eport. V . P t 1. N ew  H aven , 1959. N 17 : 41, N 20 : 6, N 23 : 4 —5, 
N 25 : 29). Объяснение этой фразы, поставивш ей в тупик специалистов по нумизматике  
(так как упоминание о «хорошем» серебре заставляет думать, что было еще и плохое  
серебро), следует, как нам каж ется, искать в клинописны х докум ентах позднего вре
мени, где в таком ж е контексте встречается указание: х  m ana kaspa qalu (х мин очи
щ енного серебра). Греческая ф раза, в ероятно,— перевод соответствующ ей аккадской, 
qalu  ассоциировалось с хаА6<; (в родительном падеж е хаАоо) из-за схож ести  их звуча
ния и значения. П еревод мог быть только с аккадского на греческий, а не наоборот, 
так как, во-первы х, аккадское qalu  засвидетельствовано в текстах гораздо раньше 
прихода греков в Вавилонию , во-вторых, вы ражение имеет удовлетворительное зн а
чение лишь в аккадском язы ке, в греческом ж е соверш енно непонятно. В п ол ьзу этого  
предполож ения говорит и то, что все упомянуты е документы были составлены не в 
Д ура-Э вропос, а в деревн ях вокруг него, контрагенты ж е по больш ей части — негреки. 
П оскольку документы, содерж ащ ие эту ф разу, относятся к очень позднем у времени  
и негреческое население Д ура-Э вропос и окрестностей было арамеизированны м лишь 
с очень небольш ой примесью вавилонских элементов, то приходится предполож ить, 
что заимствование шло через арам ейский язы к. Н а остраконе из В авилона засвиде
тельствована калька с аккадского вы ражения sa sum -su  san u  (другое имя которого) — 
ш аААо о 'oua (Haussoullier В . In scrip tion s grecques de B a b y lo n e / / K lio . 1909. B d . 9. 
N  2. P . 362; K o sch a k erP .  Zu den griech isch en  R echtsurkunden  aus Dura in  M esopo
t a m ia / / Z eitsch rift der S a v ig n y -S tiftu n g , R om . A b t. 1926. 46 . S . 296. N  4).

26 См., например, надпись А нтиоха I (269 г. до н .э .) ,  сообщ аю щ ую  о восстановле
нии Эсагилы, храма Б ела в Вавилоне и Эзиды, храм а Н абу  в Б орсиппе (Weissbach F. Н . 
D ie  K eilin sch riften  der A cham eniden  H V A B . 1911. Bd 3. S . 132— 135); надпись пра
вителя У рука А ну-убаллита — Н икарха (244 г. до н. э.) в святилищ е Бит-Реш  (YOS  
I. N 52; Falkenstein A .  T opographie von  Uruk / /  A D F U . 1941. Bd 3. S . 4 —5); надпись  
правителя У рука А ну-убаллита — К ефалона (212 г. до н .э .) ,  сообщ аю щ ую  о построй
к ах  в честь А ну и А нту (Falkenstein.  T opograph ie... S . 6 — 7).
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танции, расписки, наконец, письма 27. Трудно представить себе, что писец 
мысленно переводил текст с арамейского на аккадский, а потом записывал 
его. Нестандартные фразы, иногда встречающиеся в урукских контрактах 
(добавления, пояснения, оговорки и т. д.) тоже говорят в пользу того, 
что аккадский язык продолжал еще функционировать в качестве разго
ворного. Писцы II  тыс. до н. э ., составлявшие юридические документы 
на мертвом уже шумерском, оставались верны этому язы ку лишь в стан
дартных частях формуляра, все же нестандартные приписки делались 
по-аккадски 28. Похожую ситуацию можно наблюдать и в Передней Азии 
ахеменидского времени, где лишь стандартные обороты формуляра писа
лись по-арамейски, остальное — на родном писцу том или ином иранском 
языке (но арамейской скорописью) 29. Ничего подобного нельзя сказать 
об урукских клинописных контрактах. Нестандартные фразы хотя и 
редко, но встречаются, и не заметно, чтобы составителю документа писать 
их было труднее, чем остальной текст. Все эти обстоятельства указываю т, 
как  нам каж ется, на то, что в вавилонских храмовых общинах в селев
кидское время еще говорили по-аккадски. По-видимому, аккадский не 
был единственным разговорным языком даже в этих городах и сосущест
вовал с арамейским, но арамейских текстов из селевкидского У рука 
известно очень мало 30, а из Вавилона пока не известно вообще, возможно, 
потому, что материал, на котором писали эти тексты, не выдерживал 
климата Вавилонии 31. Не исключено, что столь долгая жизнь аккадского 
язы ка отчасти объясняется тем,что жители немногочисленных собственно 
вавилонских городов, пытаясь противостоять массе невавилонского на 
селения страны, сознательно сохраняли аккадский язы к. Селевкиды, 
по-видимому, не только не мешали этому, но, судя по клинописной над 
писи Антиоха I (см. прим. 26), благосклонно относились к сохранению 
храмовыми общинами своего язы ка. А ккадский язык окончательно уми
рает, вероятно, уже в парфянское время, когда гибнет, лишившись само
управления, вавилонская храмовая община, и тем самым приходит конец 
обособленности вавилонян. Однако язык не мог умереть мгновенно с при
ходом парфян, в начале парфянского периода аккадский продолжает, 
по-видимому, служ ить в качестве разговорного — об этом свидетельст
вуют упоминавшиеся уж е таблички G raeco-Babyloniaca.

В Британском музее и в некоторых других музеях мира хранятся таб
лички, содержащие на лицевой стороне отрывки клинописных литератур

27 Кроме упом янутого письма из У р ук а, известно несколько инеем и фрагментов  
(не считая стилизованны х под письма хозяйственны х документов) из Вавилона: СТ 
4 9 ,1 1 8 ,  122, 126, 142, 1 7 1 ,1 8 1 — 182, 191— 192 (см. Oelsner J .  R ez.: СТ 49 / /  ZA. 
1971. B d 61. S . 165 f .) .  Еще одно письмо из Вавилона содерж ит дату: 16 день месяца  
кислиму  148 г. до н . э. (Strassmaier J .  N .  E in ige  k le inere bab ylon ische K eilsch r ifttex te  
aus dem  B ritisch en  M useum  / /  A ctes du H u itiem e congres in tern a tio n a l des o r ien ta listes . 
D eu xiem e p a rtie . Section  I . L eid en , 1983. B e ila g e , N 32; E b e l i n g E .  G lossar zu den  
n eu b abylon ischen  B riefen . M tinchen, 1953. S . 262 f .) .  В этом письме упом янут написан
ный на пергаменте (следовательно, по-гречески или по-арамейски) документ (kusG ID .D A ) 
из царского архива, касаю щ ийся приданого некоей вавилонянки Атирту.

28 Дьяконов И .  М .  Научные представления на древнем В остоке / /  Очерки естест
венно-научны х знаний в древности. М ., 1982. С. 68.

29 Там ж е . С. 114.
30 Список сохранивш ихся арам ейских надписей из У рука см. в работе: B lack  J . А ., 

Sherwin-W hite  S .  М .  A C lay T ab let w ith  Greek L etters in  the A shm olean  M useum  / /  
Iraq. 1984. V . 46. P t 2. P . 138. N 41.

31 В Опубликованном выше письме упом януто послание, написанное на перга
менте (BgM . B e ih . 2 . 113:6), т. е .,  надо полагать, на арамейском язы ке.
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ных, культовых и лексикографических текстов (иногда в две колонки: 
на шумерском и аккадском язы ках), на оборотной стороне — транскрип
цию этих же текстов греческими буквами 32. Исключение представляет 
опубликованная Ш илейко табличка, которая содержит текст лишь на 
лицевой стороне — сделанную греческими буквами на аккадском языке 
надпись с пожеланием благополучия некоему Бел-ипуш у 33. Две недавно 
опубликованные таблички из Эшмолеанского музея в Оксфорде 34 испи
саны с обеих сторон греческими буквами, но язык текста не аккадский 35. 
Все таблички G raeco-B abyloniaca происходят, по-видимому, из Вавилона. 
Судя по фонетике греческого язы ка и почерку писца, они относятся к 
периоду с конца I I  в. до н. э. до середины I в. н. э. зв, т. е. это самые 
поздние клинописные тексты, не считая табличек астрономического со
держ ания. Тексты G raeco-B abyloniaca подробно исследовались с точки 
зрения фонетики позднеаккадского язы ка 37, однако не менее важен дру
гой вопрос: кто и с какими целями писал аккадские тексты греческими 
буквами? Назначение этих табличек не вызывает сомнений: большинство 
из них изготовлялось в целях обучения и повторяет известные аккадские 
лексические и литературные тексты. Пинчес, Ван дер Меер и Солльберже 
полагали, что составителями текстов были греки, изучавшие аккадский 
язы к 38. Той же точки зрения склонны придерж иваться Б лэк  и Ш ервин- 
У айт 39. Однако это утверждение вызвало возраж ения Эльснера, заме
тившего, что нет оснований ожидать от завоевателей подобного интереса 
к язы ку покоренного ими народа, да еще в столь позднее время, когда 
вавилонская культура окончательно угасает 40. Трудно не признать спра
ведливость этого замечания, особенно если вспомнить, что таблички 
G raeco-B abyloniaca относятся к тому времени, когда сами вавилоняне 
уже перестают пользоваться клинописью. Гораздо больше оснований, 
считает Эльснер, видеть в авторах табличек G raeco-B abyloniaca вавило
нян. Большинство табличек этой серии было найдено вместе с другими 
клинописными текстами (астрономическими и литературными) и при
надлеж али, по всей видимости, одним и тем же людям 41. Серьезный аргу
мент в пользу предположения Эльснера — опубликованная Ш илейко 
табличка, которая, по-видимому, была составлена не в учебных целях 
и упоминает человека с вавилонским именем. Сам издатель текста еще 
около 60 лет назад заметил, что греческий алфавит вошел в повседневную

32 П убликации текстов G raeco-B abyloniaca: Pinches Т. G. Greek T ranscriptions  
of B a b y lo n ia n  T a b le t s / / P SB A . 1902. V . 24. N 181. P . 108— 119; Sayce A .  H .  The 
Greeks in  B abylon ia; G raeco-Cuneiform  T e x t s / /  Ib id . P . 120— 125; M e e r P .  E .  van der. 
T opographical T ex ts o f B a b y lon  / /  AFO. 1940. Bd 13. H t 3 . S . 124— 127; Sollberger.  
G raeco-B ab y lon iaca ...; Geller. More G raeco-B ab y lon iaca ...

33 Schileico W. G. E in  bab ylon ischer W eih tex t in  griech isch en  Schrift / /  AFO. 1928. 
Bd 5 . H t 1. S. 11— 13.

34 B lack ,  Sherwin-W hite .  A  C lay T a b le t ... P . 131 — 140.
35 Н екоторые сочетания букв могли передавать арам ейские слова, однако нет 

достаточны х оснований утверж дать, что язык текста — именно арамейский (ib id . 
Р . 138. № 41.)

36 Sayce.  The G reeks... P . 120; Sollberger.  G ra eco-B ab y lon iaca ... P . 63.
37 См., например: U n g n a d A .  Zur A ussprache d es S p a tb a b y lo n isc h e n //  M AOG. 

1928/29. 4 . S . 220— 225; Дьяконов.  Я зы к и ... С. 3 1 5 —318.
38 Pinches.  Greek T ran scr ip tion s... P . 113; Sollberger.  G ra eco-B ab y lon iaca ... P . 63; 

Meer van der. T opographical T e x ts .. .  P . 125.
39 B la c k , Sherwin-W hite .  A C lay T a b le t ... P . 138 f.
40 Oelsner J . Zur B edeutun g der «G raeco-B abyloniaca» fiir d ie  O berlieferung des 

Sum erischen und A kkad ischen  /7 M itte ilu n gen  des In stitu te  fiir O rientforschung. 1973. 
Bd 17. H t 3 . S . 357.

41 Ib id . S . 358.
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жизнь вавилонских ж рецов 42. Издатели текстов G raeco-Babyloniaca, 
утверждающие, что таблички запечатлели усилия греков, изучавш их 
аккадский и шумерский язы ки, не обратили должного внимания на весьма 
важную  деталь: отсутствие греческого перевода этих текстов. Авторы 
табличек не изучали аккадский язы к, они несомненно уж е знали его, 
проблему для них представляла именно система письма — клинопись. 
Это обстоятельство тоже заставляет видеть в авторах текстов вавилонян, 
а не греков 43.

Эльснер выдвинул гипотезу, в соответствии с которой таблички Graedo- 
B abyloniaca свидетельствуют о попытках вавилонян использовать гре
ческий алфавит для нужд аккадского язы ка 44. Возможно, как  считает 
Эльснер, клинописные тексты (кроме табличек астрономического содер
ж ания) исчезают в конце II — начале I в. до н .э .  именно потому, что кли
нописная система письма уступила место греческому алфавиту, греческими 
же буквами удобнее писать не на глине, а на пергаменте, папирусе, дере
вянных табличках, покрытых воском ,— т. е. на материалах, для которых 
гибелен климат Вавилонии. Этим же, с точки зрения Эльснера, можно 
объяснить и отсутствие клинописных текстов селевкидского времени в 
некоторых городах, например в Н иппуре, на территории которого, судя 
по археологическим находкам, существовало поселение эллинистического 
времени. Попытки использования сначала арамейского письма, а потом 
греческого алфавита для других языков засвидетельствованы в разных 
областях Передней Азии 45, в том числе в Дура-Эвропос 46, поэтому пред
положение это вполне правдоподобно. Остроумная гипотеза Эльснера 
не объясняет, однако, цели составления табличек G raeco-Babyloniaca. 
По мнению исследователя, это ученические упраж нения вавилонян, 
учившихся писать греческим алфавитом, т. е. ученику была известна кли
нопись, но неизвестен или плохо известен греческий алфавит 47. Однако 
неадекватная передача клинописного текста греческими буквами и сама 
структура таблички, напоминающая ш умеро-аккадские силлабарии (пер
вая колонка, в данном случае — лицевая сторона, содержит клинописный 
текст, вторая — реверс — текст, написанный греческими буквами), за
ставляет думать, что именно оборотная сторона была объяснением лице
вой. Недаром издатели текстов G raeco-Babyloniaca считали, что соста
вителями их были греки, записывающие греческими буквами трудно
доступный им клинописный текст. Автор табличек производил, по сути 
дела, ту же работу, которую делает сегодня любой ассириолог, передаю
щий клинописный текст латинскими буквами. Еще больше эти тексты по
ходят на транскрипцию, широко использующуюся, например, в совре
менном английском язы ке, где существует весьма ощутимый разрыв между 
написанием и произношением слова. Причем транскрипция обязательно 
приводится не только в двуязычных словарях, но и в любом словаре 
английского язы ка, так как  чтение слова может представлять трудности 
и для самих носителей английского язы ка, в первую очередь для ш коль
ников. Е сли1*авторами табличек были вавилоняне, а не греки, то не сле

42 Schileico.  E in  b ab ylon ischer W e ih te x t ...  S . 11 f.
43 Эдцард обратил внимание на то, что в опубликованном Геллером отрывке гимна 

к Иштар греческая транскрипция располож ена так, чтобы конец строки доходил до  
правого края таблички, т. е. писец привык писать в клинописи (Geller. More G raeco- 
B a b y lo n ia c a ... P . 119. N 4. У стное сообщ ение Эдцарда Геллеру).

44 Oelsner.  Zur B ed eu tu n g ... S . 358 f.
45 Ib id . S . 359.
46 Cumont F. F o u ille s  de D oura-E uropos (1922— 1923). Т . I . P .,  1926. P . 367.
47 Oelsner. Zur B ed eu tu n g ... 360.
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дует ли видеть в текстах G raeco-B abyloniaca свидетельство того, что уже 
сами вавилоняне плохо понимали клинопись, тем более что с ее помощью 
трудно стало адекватно передавать изменившуюся фонетику аккадского 
языка? Не представлял ли написанный греческими буквами вариант 
текста транскрипцию , необходимую самим носителям язы ка, для которых 
чтение клинописных литературных текстов представляло проблему? 
Во всяком случае, клинописная система письма в эллинистическое время 
переживает кризис. Она уж е не способна отраж ать реальное произноше
ние, создавая таким образом трудности при чтении и написании текстов, 
она крайне громоздка и неудобна в употреблении по сравнению с арамей
ской системой письма и особенно греческим алфавитом, о котором не могли 
не знать вавилоняне в эпоху эллинизма. Чрезвы чайная бедность и одно
образие язы ка хозяйственных текстов селевкидского времени, которые 
заставляю т думать, что сами писцы уж е плохо знали аккадский, скорее 
объясняется тем, что они с трудом владели клинописной системой письма, 
так как  силлабарий писца в селевкидское время был крайне ограничен, 
и можно почти безошибочно предсказать, какими именно знаками или идео
граммами будет изображено то или иное слово. Однако вавилоняне про
долж али изучать и использовать клинопись пока это было возможно, 
по-видимому, потому, что она оставалась символом и средством сущест
вования древней вавилонской культуры . Не случайно, вероятно, все 
известные таблички G raeco-B abyloniaca датирую тся столь поздним вре
менем. Первые попытки писать по-аккадски греческими буквами могли 
относиться уже к  селевкидскому периоду, но более широко греческий 
алфавит начинает применяться для передачи аккадских текстов скорее 
всего уж е в парфянское время, когда гибнет вавилонская храмовая об
щина и все свойственные ей учреждения и традиции, и вавилонянам при
ходится приспосабливаться к новой обстановке. Попытки использовать 
греческий алфавит для нужд аккадского язы ка еще раз заставляет усом
ниться в «смерти» этого язы ка — не легче ли было бы в таком случае 
просто отказаться от него и писать по-арамейски или по-гречески? Воз
можно, вопреки обычным представлениям о том, что клинопись на века 
переж ила живой разговорный язы к, язык пережил систему^ письма, хотя, 
по всей видимости, ненадолго 48.

М . М . Дандамаева

48 Я мвлих (III в. н . э .) сообщ ал в своем произведении «Вавилонская повесть», 
что он научился «вавилонскому язы ку», преданиям и магии от вавилонянина, попав
шего в плен во время похода Траяна (Jarnbl.  X ) . Однако это замечание не может сл у 
жить сколько-нибудь надежным свидетельством того, что аккадский язык (особенно  
разговорный) был известен еще во II в. н. э .,  так как несмотря на все старания Ямв- 
лиха придать своему произведению  вавилонский колорит очевидно полное незнание  
автором вавилонских реалий, ономастики, истории, литературы . У поминание о «ва
вилонском языке» скорее всего объясняется дош едш ими до Я мвлиха слухам и о сущ ест
вовавшем когда-то в Вавилонии древнем язы ке. Само ж е замечание об учителе-вави- 
лонянине, по-видим ом у,— не более чем литературны й прием, рассчитанный на довер
чивого читателя, у  которого у ж е не будет сомнений в том, что история, рассказанная  
Ямвлихом, представляет собой древнюю вавилонскую  легенду.
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L E T T R E  DE L ’U R U K  D E S  SE L E U C ID E S

(A propos de V«extinction» de la langue akkade)

M . M . D andam ajeva

L es le ttres  d ’U ruk e t  de B ab y lon e  de l ’epoque des S e leu cid es qu i ont recem m ent 
ete  p u b liees in c ite n t  a v o ir  sou s un  autre jour le  problem e de l ’«extinction» de l ’akkadien . 
M algre la  large d iffu s io n  de l ’aram een dans la  p o p u la tio n  de la  B a b y lo n ie  achem enide  
et se leu cid e , l ’akkadien  parle a pu co n tin u er  a fonctionner dans le s  c ite s-em p les  qui 
su b sista ien t, par ex em p le  a U ruk e t a B a b y lo n e. Ceci e ta it  rendu p o ssib le  par l ’hom o- 
gёn ёitё  e th n iq u e re la tiv e  de la  p o p u la tio n  des v i l le s  b a b y lon ien n es, par leur au toad m i
n istra tio n , par l ’absence de co n ta c ts  entre eu x  et le s  autres h a b ita n ts  de la  B a b y lo n ie  
et par leur f id e lite  au x  tr a d itio n s  de la  cu lture  ancestra le . La preuve de la  v ia b ilite  de 
l ’akkadien  e st fournie par le s  ecarts par rapport a la  langue c la ssiq u e  et m em e neoba- 
b ylon ien n e a tte s te s  par le s  docum ents de l ’epoque se leu cid e , surtout dans la  serie des  
ta b le tte s  Graeco-Babyloniaca  que tem o ig n en t de d ifferences entre l ’orthographe trad i- 
t io n n e lle , h istor iq u em en t m o tiv ee , des g lo se s ak k ad iennes e t  leu r p ronon ciation  ree lle . 
On peut aussi considerer en ta n t q u ’autres tem oign ages de la  v ia b ilite  de l ’akkadien  
le s  rapports entre c e tte  langu e e t le s  langu es aram eenne et grecque, a in si que le s  phrases 
non standard des docum ents se leu cid es qu i in d iq u en t que le  scribe ne c o n n a issa it pas 
seu lem en t des form u les standard app rises par coeur.

L es ta b le tte s  Graeco-Babyloniaca  perm etten t une vu e  n o u v elle  du rapport entre la  
langu e akk adienne e t l ’ecritu re cuneiform e de l ’epoque ta rd iv e. Se lon  l ’auteur, le s  te x te s  
Graeco-Babyloniaca  ont e te  red iges non  par des G recs, m a is  par des B a b y lo n ien s , et e ta ien t  
une tra n scrip tio n  dont a v a ien t beso in  le s  locu teu rs eux-m em es d e l ’akk ad ien  pour qu i’la  
lectu re  des te x te s  cuneiform es fa isa it  problem e a cause de l ’ecart entre leur orthographe  
tr a d itio n n e lle  e t  leur p ro n o n cia tio n . II est p o ssib le  que la  pretendue e x tin c tio n  de l ’ak- 
k ad ien  a une epoque ta rd iv e  ne fu t en  rea lite  qu’une crise du sy s ttm e  d ’ecritu re cu
neiform e si co m p liq u e  e t  si paralyse  par la  necessite  de respecter in teg ra lem en t la  tra
d itio n  q u ’i l  ne p erm etta it pas de rendre de fagon adequ ate  le s  changem ents in terven an t 
dans la  lan gu e parlee e t  crea it a in si des d iff icu lte s  d ’ecriture et de lecture.
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