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JSs 193. Сомынтельпо чтопио в стк. 5 ii(ic) s(itii.s) c(st), raix ь*пк курсивная форма
предполагаемая издaтGлe.^r, находится в дпссоиапсо со псом оста.чышм шрифтом

угловатых форм ^8 — более опраидапио читать здос1, нее же С.
В сборнике есть ряд текстов (vV J22, 130, 131, 187, ИН), иаст1).1ько фрагментарно

сохранившихся, что представляется более осто]оожпым и методически более правомер
ным отказаться от всякого их дополиешгя и, подобно тому как это до-чал В. В. Латы
шев, просто отправлять их в разряд \'аг1а. Например, д.чя текста 1Я0 Э. И. Соломо-
нпк представлено более четырех вариантов реконстру1сц11и надписи, которую она
считает строительной, причем при вторг)м варианте: Ai(o|v Лар|ать1оо, исчезают
п те критертг, по которым документ вообще можно отнести к ])а.чряду строительных,
поскольку дополияется просто имя с отчеством. Здсс1^ автор оказывается порой во
второй группе исследователей, о которой шчса.т Л. I’oueji, цитируемый иа стр. 6.

Вызывает некоторые возражения обилие сведений и ц11тиро11аниой литературы,
порой чрезмерное и вредящее основной задаче. 11апри.ме|), едва ли .можно установить
близкую связь между разбирае.мым авторо.м .муспческим каталого.м ])и.мского вре.ченн
II спартанскими флейта.\1И \'П в. до и. э. из святилища .Л])тсмиды 0{»фии (стр. 102).
Тут требуется, как говорят французы, elagiier Иногда же встречается явлоппо пря
мо противоположное: так, при публикации nejmoro пись.меипого свидетельства о куль
те Мптры (Л'2 195), ду.мается, нельзя было пройти мимо сводной работы В. Д. Бла-
ватского и Г. Л. Конхелепко, посвященной сиециалыю данной ироб.че.ме

Индекс удовлетворяет совре.меыны.м требованиям, за.мечу только, что совершенно
иеобходи.мо было дать копкордацпю но.меров сборника с .мпогочисленпымп перепзда-
вае.чыми надписями IOSPE, I-. Издание выполнено на высоко.м полиграфическом
уровне, и в этом пе.малая заслуга самого автора. Опечатки редки, от.мечу только их
нехарактерное обилие па стр. 24 в тексте надписи Л'г 112: стк. 3 ●— cajjLOH вм. Sipcoi,
стк. 8 — ZfjTo; вм. стк. 14 — вм. oiog, стк. 16 — Zt;Po-j вм. ZTj{lou, стк.
17 — в.м. Гаю;; (ср. Указатель s. v. МооХюс). За.мечу также, что давая пере¬
вод; «явился воздающи.м ей подобающую б.тагодарпость ... парод .хорсопесекпй»
(стр. 83), не стоит забывать, что в оригипа.те стоит предикативное причастие (6 Sapo;;

i“o5toou'), которое прави.чьпее переводить: «чтобы было очевпдпым,
что парод воздает и т. д.»

Но это все .мелочи, нисколько не у.малшощие общей оцепь'н книги,— сборник
Э. И. Соломоиик зай.мет достойпое .место в отечественной эпиграфической пауке и соз
даст вместе с первы.м солидную базу для пороиздаипя xejicniieccKoro. раздела IOSPE
которое .мы вправе ожидать от автора рецопзирус.мой работы. I

  10. Г. Виноградов
Сам автор замечает (стр. 241), что лупарпое Е характерно д.чя надписей копца

III в., то в вре.мя как исщед па.ми па.м>1тиик I в.п.э.
J. ot L. Robe г t, REG, 84, 1971, стр. 399, № 5; ср. «Лвт(шекро.чог» С. Л. /Ко

белева, ВДИ, 1968, 3, стр. 157.
W. В 1 а W а t S к у, G. К. о с Ь е 1 о и к о, Lo cuUc do MiUiia sur la cote sep-

tentrionale de la Mer Noire, Leiden, 1966.
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Г. 1IAAS\ J)er Knit von Nerik («Sliulia РоЫ», 4), Нота, 1971, 341 стр.

В хеттской государственпо!! религии отражены религиозные коиценцпп абориген
ного населения Северной Малой Азии — хаттов, народов, говоривших па апатолии-
екпх языках (хеттском, лувийском, палайском), а также следы влияний религии хур.
ритов, вавилонян, хапаапеяп и других пародов

^ См. Е. L а г о с h е, Recherches siir les noms des dieux hitlitos P 1947'
J. M a c q u e e n, HaLtiari Mythology and IlittiLc Monarchy, «Aiiatoliarrstud'ies», ix’,
1959, стр. 171-188; H. G. G u t e г h о c Ic, The Iluniaii Element in the Hitlite Em
pire, «Cahiens d Historic Mondiale», 2, 1954, стр. .383—394; о и ?к с, Ilittite Mythology,

(
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В разные периоды хеттской истории (например, в древнехеттекпй н новохеттекпй)
все эти разнородпые религиозные элементы играли в религии Хеттского государства
далеко не одинаковую роль. Так, подавляющее большинство божеств ритуальной и
дшфологической литературы, связанных с древнехеттскон релпгпозной традицией, по
своему нроисхождеишо хаттекпе. Лишь некоторые немногочисленные элементы древ-
иохеттско]): религии были собственно хеттскимп.

В иовохоттский период в результате усилившегося влияния южных областей
Малой Азии в хеттскую религию проникло много лувийско-хуррптскпх  элементов.

Для изучения древпехеттской традиции исключительно важное значение
ритуалы и праздники, связанные с культом города Нерик. Опи проанализированы
в рецепзируемо11 работе Ф. Хааса «Культ города Иерпк» Во «Введении» моногра
фии отмечается, что главно11 задачей автора было исследование локальных традиции,
представ.чениых в культе Иерпка; выявление особеппостеп ритуалов Нерпка путем
сравнения с апалогичной литературой, не относящейся к традиции этого города”,
установление разлпчи11 в культах Нерпка и соседних с пим городов, таких, как Цпп-
па.чанда, Кастама (стр. 2). Особое внимание в работе уделяется также анализу комп
лекса вопросов, связанных с богом грозы города Нерик. Исследуются пмя божества,
его функции, родственные связи п т. п., а также трансформация этих представлений
в период иовохеттского царства, обусловленных сильным в.лиянием хурритской ])0-
ли1'ин (стр. 3—4).

В целях удобства изложения Д1ы разделили монографию на две части: первая
гл. Л’,

имеют

главы II—1\ и VI, в которых дан анализ поставленных вопросов; вторая
содержащая в транслитерации, с соответствующим переводом п комментариями, хетт-
ские, а также некоторые хаттскио тексты — источники исследования.

В первой части, в главе «Место действия» дается сводка литературы о местополо
жении Нерпка. Наиболее предпочтительной кажется автору локалпзацпя города,
предложенная Г. Гютербоком. Используя! данные некоторых ритуальных текстов,
Гютериок полагает, что Нерик 6bb-ij расположен у подножья гор .4da Dag (на право.м
берегу роки Кызыл-Ирмак), вб.чпзи современного Карги

В этой же главе рассматриваются в общем достаточно хорошо известные псторпче-
ские сообщения, свпдете.льствующпе о важной роли культов Нерпка в хеттской рели
гиозной традиции. Значение Нерпка подтверждается,  в частности, те.м, что со средие-
хеттского (или даже с древыехоттского) по новохеттекпй периоды (вшють до Хатту-
силиса III), когда город находплся в руках племен кашка, культы Нерпка осущест
влялысь в другом хеттском городе — Хакмпсе (стр. 6—7). Разобраны также сведения
о деятельности Хаттуснлпса III, впослодствпп ставшего царем Хеттского государства,
в качестве правителя города Хакмиса и жреца бога грозы; данные, свидетельствую
щие о соотнесении хеттского царя с богом грозы (стр. 15—20). Показана также дея-

«Mytholtigics of the Ancient World», cd. l)y S. X. Kramer, 1961, стр. 141—179; о п ^
Religion und Kiiltiis der Hetliiter, «Neueie HethiterforscJiung»  («Historia», Emzeis i
rifteii, HL 7), Wiesbaden, 1964, стр. 62—67; о и  ж е, Some aspects of hittito lesti\a ,
«Acles de la XVII® Rencontre Assyriologique Intei'iiationale», Btuxclles ’
стр. 175—180; H. О t t e n. Die Roiigionon dos alten Kleinasicn, «Haiidbuch dor
talistik», hrsg. voii B. Spnlev, Bd. VIII/I, Lief. I, 1964, стр. 92—121; on же, ню
Religion of the Hittites, «Historia Religiomim», vol. I, Leiden, 1969, стр. ’
H. О t t e n uiul V. S о u c e k, Ein altliethitisches Ritual fur das Koiiigspaar, «Stua
zu den BogazKoy-Texten», Ht 8, Wiesl)aden, 1969.  ^ ,,

2 Книга состопт из следующих разделов: I. «Введение» (стр. 1—4); И. «Л1ест
действия» (стр. 5—40); III. «Культ города Нерик» (стр. 41—92); IV.—«Ьог грозы
города llejniK» (стр. 93—112); V. «Источники» (стр. ИЗ—313); VI. «Экскурс» (пред
положешш о гепсалопш бога грозы города Нерпк) (стр. 314—317): VII. «Список
сокращеиш!» (стр. 318—322); VIII. «Приложения» (включающие список проанализи
рованных автором слов, имен и т. д.) (стр. 323—335). ,

“ И. G. G U t е г Ь о с к, The i\oiUi-Centi-al area of Hitlite Anatolia, JNEb, vol.
20, 1961, № 2, стр. 94 сл.
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тельность Хаттусплпса III по восстаповленшо хозяйства (стр. 20—23) п культов Не-
рика (стр. 24—40).

В частности, согласно Ф. Хаасу, город Нерпк при Хаттусилисс III являлся
центром «ировинцпи Иернк», в которую входили также города Кастама и Такупса.
Управление этой провинцией осуществлялось «господпиом Иерика», а подчиненным
этому лицу были «управляющие» Нерика, Кастама и Такупса (стр. 24—2G).

Автор суммировал сведения о функциях многочислониы.х служителей ритуалов
Иерпка, таких, как «человек бога грозы» (LD‘4’). «иомазапипк» (^^‘('.UDD), «столь-

«повар» (^‘‘MUHALDIM) и др. Рассматривая титул одного(lc^‘^bansl;r),ник»
пз этих служителе!! —«иомазапиика», отпосищогос>1  к храмовому персоналу бога гро
зы и, видимо, других божеств хаттского ироис.хождепия, Ф. Хаас вслед за другими
авторами'^ отмечает, что он имеет хаттское чтение ''^laz(z)olli- . Эта оощепризпанпая
точка зрешгя в настоящее время, как нам кажется, по достаточно обоснована. Об
этом свидетельствуют даппыо двух подавно изданных текстов

6В первом тексте
Е. DIXGIR-L/Л/ lia-as-sa-an-zi G.AL ME-SE-D1 .GAL DUMP.

перечислены следующие придворные и сл ужители ритуалов:
E.GAL 5u-up-pi-is

8

J^^SA^-GA .^'^ta-az-zi-el-li-is ^'^GUDO ,l’^ha-mi-iia-a§ SAL'4: LD^^U .«'‘’pal-wa-lal-
y  10 n

la-as ta-at-kan liu-Iii-ma-an-to-es] ,aii-da pa-a-an-zi la '^U-iii L’^I-AV-^A'-A'C/] «-Храм12
(же) открывают (с.тсдзчощие): «главный метедш>, ««главпьйк над С!.П10пьими дворца»,
(ритуально) ЧИСТЫ!! жрец,
грозы», «человек бога грозы»,
(храма) и кла[1гяются] богу грозы».

В стк. 9 приведенного текста упомянуты как
значения двух разных жрецов. Следовательно, термин
нпем идеограммы ^“GUDD.

Дашгые стк. 9 подтверждаются также стк. 13 другого

par-wa^-su-un ti-ya-an-zi ^nam-ma-aii ta-aii-zi A-NA PA-XI

SANGA [ .^’^ta-zi-el
10

цИ затем его опи берут п перед горо [Й...12 кладут. Жрец, [ .

1й ШlazzelJis GUDO, 1()«человсч< хомынф), «женщппа бога9

«Лчеиишпа пилватпл.т^у. II в[се] они 12 идут внутрьII

10 10taz(z)c]lis, так н
taz(z)elli5 нс .может быть чте-

G и D О как обо-
10

nituluтекста *: 1а-
J

...] Д1 - уа - аи -zi
12

ha-[mi-na-as « Л1 (?) xnvxi-inunapoanj они кладут.

GUDD,

10
1шг .s[ag

11
1010 GUDO u

10 10lazcl, человек
13

\хамина")>.
Здесь, как и в предыдущем тексте,

обозпачепий разных жрецов. Кроме того, обращает па себя вгшмапне то, что тep^пш
форме *'^LazeI не встречается ни в одиом из известиы.х хеттекпх п хаттскнх докумен

тов. Обычная форма этого титула — '

10 10tazol и GUDO употроб.чены в качестве

в
10

taz(z)elli- или ‘^^taz(z)ellis ®.
Между тем хорошо известно, что многие титулы хаттского
суффикс происхождении в

происхождения содер-
фо1)мс: гласный (а, e/i) 1 В хеттском же языкежат

Ср., ианример Y г i о d г i с Ii, IlVVb, стр. 219; А. К а m ш о и li и Ь о г, Das
Ilaltische, «Ilandbiicli dei OnenlalisUk, Altidciiiasiatische Sprachen», 1. Abt., 2, Bd 2
Absclb, Lief- Mmichen, 1969. стр. 435. > i iJu,

5 KUB 41, 29 и 28. Воз.можио, 4T(j это фрагменты одного п того же ритуала ио-
свяшегшого йогу грозы Цшшалаида.

с киВ 41, 29. Ш.
? КиВ 41, 28. лиц. стор. jj.
8 Ср. упомянутые выше работы И. Фридриха и .\. Кам.менхуиср. Согласно Фрид

риху, тптул ^'^laz(z)elli- может быть заи.мстиован из xypjmTcitoro языка, а по мио
пию' Л. Каммепхубер, оы восходит к хаттскому 1?зыку.

о Ср., например, хаттские титулы, уномяиутые в КВо V, И, 8—20 (Е. Г
гег Die In.schriftcn und Spraclien dos IlatU-Heiches, ZDMG, N.F., 1,2
CTP 237; J. F r i e d r 1 c h, KloinasiaLischo Spraclidcnkmater,  B.. 1932,
H. Til. В о s s e r t, Bin betliitisclies_ Kdnigssiegel, B.. 1944, стр. 16 сл.;
ш e II b '1 Ь ® Pi'etoJiatli.scli-IIelhilisclios, «Muncheiier Sludicii ziir Spraclnvissen-
scJiafl», l-'i. 1959. “-fP- 7асл.).

О г -
1922.

стр. 5;
Л. К а т-

1
5
i

1
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хаттским терминам с исходом на а, e/i -г 1 соответствуют формы с конечным -li. Пере
ход хатт. (a,c/i) -{- 1 -li является следствием «хеттизацпн» хаттского суффпкса.
Поэтому кажется вероятным, что в титуле *“la-zi-el содержится суффикс происхожде
ния -е! и что эта форма — исходная для обозначеппп ^‘^taz(z)elli-,

1й taz(z)eilis.
Особенно интересна в работе Ф. Хааса гл. III, посвященная культам Нерика.

В первом разделе этой главы (стр. 41—67) рассмотрены праздннкп проводившиеся
11 Иерике, культ животных н вечпозелепого дерева еуа.

Собственно нерикским праздником был новогодний ритуал ст/рул-п/я, когда, как
взвсстпо, рассказывали миф о борьбе бога грозы со змеем Этот миф, дошедший до
нас в двух версиях, комментировался и переводился исследователями  Что же каса
ется самого ритуала, то о нем почти ничего не было известно. Материал, привлечепны!!
<1>. Хаасом, позволяет отметить, например, существование 32 табличек праздника
вуруллия, ныяиить последовательность некоторых обрядов (с участием царя, царицы,

  10
parauwantсл ужитслеи - «смотритель» и SAL. MES КГ. SIKIL «девушки») и рптуаль

ных приношений.
Как нам кажется, песомпоииая древность бурул.тя и его связь с хаттской тра;ш-

niieii подтверждается, в частности, тем, что еще  в «капвадокивских» табличках, относя-
и;ихся к периоду до возникновения древпехеттского государства, упоминается долж
ное лицо «великий иурулум» (purulum rabfim) города Амкува Как предположил
Г. Г. Гиоргадзе термин иурулум может быть связан  с названием праздника иурулли.
Лмкуна (Ликува) же, как, видимо, и большинство других малоазвйскнх городов-
государств, была цо]1ством хаттского пронсхо/кдення

Кроме вуруллия, как установил Ф. Хаас, в начале года (весной) при появлении
громовых раскатов в Норике проводился иоазОиип гровы. Для бога грозы Нервна п оога
грозы Цахалукка, божества зашиты (^*LAMA), бога Телеппнуса и Хасамплп осущест
влялись также вес/'шты и осеппии ритуалы, а для бога грозы ZA.BAj ВЛ4. (=хатт.
Вуруикатте—«царь страны») — осршшй праздник.

В текстах, восходящих к традиции Нерика, говорится о 12 ежемесячных праздни
ках бога грозы Нерика и бога грозы Цахалукка и одном нразднпкс .чссяг/л для др^шн-х
божеств города. Праздники месяца, как считает автор, проводились в середине месяца,
по-впди.мому, н течение трех-четырех дпеГг. В Норике отмечались также праздник
урожая (EZEN BURU) и (/хтелхуши ритуал (EZEX zuppani-).

Обряды для божеств Нерика упоминаются и в многодневных праздниках —
весен-

isinuu) означает то же, что п «пир»-Термин «нраздпик» (ндоогр. EZEX,
СЛ1. G ii 1 е г Ь о с к. Some aspects..., стр.

” Гг й t е г Ь о с к, I-Iitlite Mythology.
Т. Н. G а S t е г, Thespis (Ritual, Myth and Drama in the Ancient Ncai

X. Y., 1950, стр. 325—334; G о e t z e, ANET, стр. 125 сл. Cp. реконструкцшо ooeiix
Bopciiii мифа: E. L a r n c h e, Textes mythologiques liittites en transcription, Prem.
Partie, Mythologie anatolieniie, 1ША, t. 23, fasc. 77, 1965, стр. 66—72. Сюжет этого
мифа известен во всем штре. Ср., в частпосиг, в индоевропейской традиции: V. 1 v а
II о V, V. Торо г о V, Le mythc indoeuvopeen dii dieu Torage poursuivant le scipcnt.
reconstitution clu schema «Melanges C. Levi-Strauss», P., 1969, стр. 1180—1206.

Gclh, 49Л, CTKK. 10 11 16; cm. Г. Г. Гиоргадзе, Rabi simmiltim «каппадо
кийских» табличек, ВДИ, 1966, № 4, стр. 89. . .. ,

Там же, стр. 84, прим. 21. Ср. также титул (?) hantezziya purulli- «первый що
рангу) иурулли», встречающийся в мифе о борьбе бога грозы со змеем (G ii t е г Ь о с к,
riittilc Mytliology, стр. 151).

Название этого

10 акк.
175.

,  стр. 150 сл. ● East),

города связано с хатт. pa-a-iii-ik-ku-u (RUB XXVIIU ^
обор, стор., 12); ср. топоним Hanikkm'l и имя собственное Haiiikkiiil(is) (Е. L а г о-
ch е, [реи. на: П. G. G и I о г Ь о с к шк1 И. О tten, КВо Х”, В., I960] — OLZ, 1962,
Tg. 57, N 1/2, стр. 29, а также рсц. G о о t z е  — 1CS, 1962, vol. XVI, № 1, стр. -Л
G U t е г Ь о с 1ч, Tlio North-Central area..., стр. 89; К а га m е п h и Ь е г, Das Hat-
lisclil, стр. 449, 461.

Ср. Л. G о е t Z е, State and Society of the Hittites, «Neuore Hethileiforsclumg»
(«Historia», Einzclschriften, lit 7), Wiesbaden, 1964, стр. 23.

10
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?гй.и A.\.TAri.SUM^’II осеннем lumtariyasha
рпца совершали ритуальные поездки с важнейшие культовые цсптры Хсттского госу
дарства. Когда же Нерик находился в руках кашкой, обряды богов Иерпка псполпя-
лпсь в хеттских городах Катапа п Хакмпс.

В следующем разделе исследования, посвященном культу животных (стр. 63—
65), важна выявленная автором (на материале хаттскпх, хеттских текстов и памятни
ков пскусства) связь бога грозы с быком и царем (стр. 03 сл.). Соотнесение божеств
с определенным животным — одна из характерных ocooomiocToii xottcixiix религиоз
ных представлешп! Животные, связанные с богами, именуются в ритуале хаттско-
го происхождения KI.LAM как DlXGIR-tias UuiLar «жииотиьпг мир богов»

В ритуальных и некоторых дрсвнехеттских iictojuiucckiix текстах встречается
II соотнесение бога грозы, правителя со львом. Так, в хаттских текстах царь пли бо
жество часто обозначается термином lakkehal (ср. takkehal labania — по отцошепшо
к царю или Lakkehal LUG.\L-iig касательно божества Вассецпл, относящегося к кругу
бога грозы Тару) В параллельных хеттских документах хатт. lakkehal соответствуют
то ндеогр. LR.MAH «.тов», то Т К.SAG «герой». Исходя из этого, Э. Ларош предполо
жил, что хатт. takkehal может значить «герой»

ЛГежду тем в одном фрагменте хаттско-хсттской билингвы

18 ДЛЯ осуществления которых царь и ца-

пстречается термин
(akeha-, которому в хеттской части билингвы соответствует идеограмма UH.MAH

.  Как нам кажется, нет никаких препятств1П1 для сближения хатт. takeha-
24«лев»

С takkehal.

Во.змояшо, что lakkehal ооразован от takeha- («лев»)-;- хатт. суффикс происхожде
ния -(а) 1 (ср. о нем выше). Обозначение хсттского царя (или божества) термином
takkehal. по всей видимости, может быть отражением хаттских религиозпых представ
лений о связи царя со львом

Пережитки такп.х воззрений ощутимы п в древнохеттских исторических текстах.
В частности, в «Завещании» Хаттусплиса I царь, обращаясь к собранию, войску и са-

17 См. Е. L а Г О с h е, Calalogue des texles liiLtUes, P., 1971 (Лз 604—625). Пере
воды некоторых частей ираздника см. G о о t z е, АХЕТ, стр. 358—361; Н. G. G й-
t е г Ь О с к. Ап outline о! the hittite АХ. ТАН. SUM Festival, .IXES, vol. 19, I960,
Ко 2, стр. 80-89. О значепшт ЛИ.ТЛИ.SUM как «лук» плп как бот. «шафраи» ср. со
ответственно Friedrich, HWb, стр. 265 п F. Cornelius, Das hethitischc
АХ.ТАЦ. SUM (SAR) = J’Gst «Actes de la XVII'^ rencontre assyriologique internatio-
iiale», Bruxelles (1969), стр. 171 - ^ ь i

w Laroche, Catalogue.... 62G. Cp. Guterbock. The North-Central area...
стр. 87 СЛ. Паи.меноваппе праздника происходит от г.лаг. nun tarn и- «спешить» Осно-
ванля для такого оиозпачепля праздника, как отмечает Гютербок (G и t е г Ь о с к,
Some aspects..., стр. 178), остаются неяспы.ми, так как ритуальные поездки в культо
вые города совершались и во время АХ.ТАН.SUM.

1® Ср. описание статуй хеттских богов в «ппвоптарны.х» текстах (G. G. В гап-
<1 е п S t е I II, Hethitische Cotter nach Bildbeschreibiingoii in Keilsclirifttexten (MVAG,
Bd 1 *тг1тг T?i V den hethilischeii Bildbesclireibungen,
I_II, MIO, Bd VIII, Fit 2, 1901, стр. 161—217; Bd IX, lit 2/3, 1963, стр. 175—239),
a также изооражеппя оожсств на памятниках пскусства (Е. Л к и гг а 1, Dio Kimst
der I-Iethiter, .Munchen, 19()1; о и же. Die Kunst der Hcthiter, «.Xenere Fletliilcrfor-
scliung» («Xistona», EinzelsclinflGii, Ht 7), Wiesbaden, 1964.

20 О СВЯЗИ этого ритуала с хаттской традицией см.  К а m m е и h и Ъ с г, Das
Hatlisclie, стр. 430.

G о е t Z е, JCS. ло1. 10, 1902. К 1

сл.
● I

21
. . . стр. 29.

Ср. Е. и а г о с ]| о, ИаШс doitie.s and tlieir opilliels.22
.ICS, vol. 1, 1947, № 3,

CTp. 209.
23 Ta.M же.
24 Cm. A. K a m m e n li u b e r, N<''ininalkomposition in den altanatolischen

Sprachen des .Tahrtausends, «/eitsclirift fiir vcrgleiclioride Spraclivorschunn», Bd 77,
1961, No 3/4, стр. 203.

25 Cp. функцтг льва п других животных в ритуалах хаттского пропехождепия
Ки'В XXIX, 1, I, 26 31. Связь хеттского царя с животными и типологическое сход
ство с обычаяш! царства Ьешш, у лапго в верховьях Пила и др. впервые отмечена
Ивановым (В. В. И в а и о в, Эволюция зыакоп-символов, «Лстпяя школа но вторич
ным моделирующим системам», 3, Тарту, 1968, стр. 4).

ч
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лонипкам. 1чшо]ШТ с.юдующсе о слоем сыне Мурсплпсе 39[DINGIR-L] IM-is UR.
iMAH-i5 pi-di ГИ [.MAII-aii-pat li-it-ta-im-zi... «з9(Только ) льва [божест]во может по
ставить на Л1>1шп1оо место...».

Испо.'п.уоишше идеогр. UR.MAH «лев» и UK.SAG «герой» как соответствий хатт.
talikchal может быть следствием развития семаитпкп термина takkehal «лев» «repoii».

Как устшюплеио авторо.м. н пантеон Ыерпка (стр. 67—88) входило от 16 до 32
божеств. Далеко не все они были но происхождению божествам]! Нерпка. Так, цент
ром почитания «троицы» Ца;тяпу, 14a(c)xanj'ua, Таццувассп был город Кастама.
Бопшя солнца Вуруисему — божество города Арпнна,  а культовым местодх Телепи-
пуса, видимо, бы.л 1Ч)род Ду])митта. В то же время бог грозы Цахалукка, имя которого,
вероятно, происходит от какого-то местечка вблизи Нерпка, стал одним пз
богов города II называется н одном хаттскод! ритуале «нерпкекпм» богом. За исключе
нием Халки, собстпенио хоттского божества зерна п Нштар города Самуха — хуррпт-
cKoii богини. ноя1шшпе11ся п ку.тьто Нсрика лишь  в повохеттекпй нерпод (видимо при
Хаттусилпсе 111), пантеон Ыерпка состоял из божеств хаттского происхождения,
которые 1сак, нанрпмор. бог rpo:u.i неба, богиня солнца Вур>^сему л другие были глав-

главных

иымн алементамн хеттскон государственной религии.
То, что в культе Нерпка представлены божества, образующие ядро древпехеттско-

го иантеона, п то, что опн происходят пз хаттских областей Северной Малой Азии,
вероятно, может объясняться том, что пантеон этого города сложился до ооразованпя
древнехеттского государства, а Ыерик уже в тот период был центром хаттского культа.

Божествам Иерика носшцда.'шсь многочисленные культовые сооружения (стр. 89
92). Известны, например, хра.мы бога грозы Нерпка, богинь Ца(с)хап>т1а, Таццувассп,
бога грозы Цахалукка и гор Хахарва. Автору рецензируемой работы удалось просле
дить U покоторые архитектурные особенности этих сооружевпй. Например, храм боха
грозы Норика состоял из двух ритуалт.ных помещений: помещение, носившее хаттсьое
название dnxfuiaa и помещение B.SA nalhiyas «внутреннее помещенпе кровати». С пер
вым из mix, как показывает .материал, ириведенпый Ф. Хаасом, был связан бог грозы
Ыерпка. Здесь паходнлась статуя бога л, видимо, происходили «собрашхя» богов.
Оппсапня «внутреппего помехцеыия кровати» не столь подробны. Поэтому не представ
ляется возможным достаточно определенно устаповпть то, какое божество прпз’рочено
к исму.

Возможно, что делеппо храма бога грозы Нерика на daxa)iea и «внутреннее помеще
ние кровати» может быть сопоставлено с установлепным архсологаш фактом разделе-
Ш!я на два х])ама святилища № 1 в Хаттусасе. Один пз храмов, расположенный спра
ва от какой-то цсптралыюй точки, видимо, был посвящеп богу грозы, а второй, слева
от хра.ма бога грозы — богине солнца Вуруисему-’. Из двух помещоппй соорпентпро-
ваииых соответствеипо на северо-восток и юго-восток, состояло п другое
Хаттусаса — храм Л'е V ^®). Газделеппе святплпща на два храма,
сходное долоппе храма бога грозы на два помещеппя можно сопоставить с протпвопо-
ставленисм царь-царица, прослеживаемым, п частпостп, в хеттекпх ритуальных празд
никах и обрядах.

Отдельная глава исследования ОА Хааса посвящена богу грозы Иерика (стр. 93—
112). Последппй, но мнению aBTOjia, имеет хаттское имя Тару. Главпох! его функцией
было обеспечоппс плодородия и благополучия царя, царицы и всей «страны Хатти».
Матс|)ыо Тару является богиня солнца города Apiiiiiia — Вуруисему; отцом, согласно

святалпщв
и, по-впдпмому,

S о m in о г, ИуУВ, и, § 7. Ср. перевод В. В. Иванова и Х\П. В. 3 а м а р о в-
е ]>● и й. Тайны хеттов, М., 1909. стр. 269. См. также «Анналы» Хаттусплпса ®
рых хеттский царь сравнивает себя со львом (И. G.  G li t е г Ь о с к, Sargon of Аккаа
meiilioiicd by Ilattusili I of Hatti, JCS, vol. 18, 1964, Л*® 1, стр. 3; G о e t z e, JCb,
Yo]. 16, 1962, Л'п 1, стр. 25).

К. В i t t e 1, The Excavation of 1967 and 1968, «Archaeology», 1969, vol. 22,
●Ni: 4. стр. 270.

K.Bi ttol, Einige Kapitcl zur heLhitiscliGii Arcliaologie, «Neuere Hethiter-
for.sclimig» («Historia», Einzolscliriflen, Ht 7), Wiesbaden, 1964, стр. 138.

20
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традиции, отражсЕшой в одпом ^п!фo:loгпчecкoм тексте хаттскпго ироисхождеппя, бог
C5^’шнкaттп. В соответствии с другой: версией — отец ofira Тару — иог грозы.

Ф. Хаас высказывает сомнение в правильиосыЕ зтоГе вторсйЁ традиции. В подтвср'
/Кденпе своей точки зрения автор приводит фраг.мент рптуа.та, в котором бог грозы
назван дедом Тару, а также отрывки из мифологически.ч текстов, в которт.тх отмечается
тесная связь между дедом и его внуком — 6ого.\е грозы Норика. Эти даппые пз генеа-
ЛОПП1 Тару в сочетании с фактом бо.чее высокого 1го.то;кен11и хаттскоп богини Ца(с)
.хапупа, чем статус ее супруга — бога горы Цалияиу. а также иа.тичие в хаттском пан
теоне божества, которое носит и>гя zinLulii —«внучка», по миопию (I). Хааса, есть
свидетельство существовашЕЯ у хаттов .матр11лине1'шого Егорядкз иас.тодоваиия. Иными
словами, Егмеотся в виду oubniaii наследования дед — ви\чц iijiii котором главпы.\г свя
зующим звеиом выступает .мать (а отец является незначимым з.чоличыо.м наследования).
TaKoii порядок наследования, по миопию автора, иы.т характерен д.чя дохсттского (хатт-
ского) населеиия Северной Малой Лзшг. Следы счета ро.'К'тва ио .матери, прослеживае
мые в рптуальиы.х и мифо.тогических текста.х, Ф. Хаас соиоотав.’1иот с фактами бытова
ния аналогичного обычая, отражошпл.ми в хсттских историчосЕШХ текстах (в «Зако
нодательстве» Хаттусилпса I и др.) и объясняет это сходство
следственного права. Существование у .хаттов обычаи наследования по матернпскоЁЁ
линии, как нам кажется, вполне

в.'шяпием хаттского на-

допусти.мо. В иодтиериЕдепии гпиотезы Ф . Хааса
.можно пргшестЕГ ряд примеров из ритуалов хаттского ироиехождеиия.

Так,в ритуале,посвященном заклс1дке основания нового .хра.ма (KUB И, 2) в отлп-
от оолышигства хеттски.х ритуальных и исторически.х текстов (с последователь-

постыо типа: царь (и) царица — дети
«внук II иравн>Чч» 30: bsEN.SISKUR-ya-kaii DI.\Cril..MES-a.s
Е01В.ГП-Л//оока[-1а ha-as-sa

чие

внуки и иравнущ!) уио.мппаются лишь
Tl-ari-ni ag-sH-li I-NA

h a-ati-za-ag-sa QA-TA М-МЛ e-e.g-du «Qgl'I господни
жертвоприношения (перед) бога.ми в будущем, в жизни (it) благополучии
(?) внук II правнук (его) (в будущем (и) благополучии) да будув жизни

бС5 а также
т!».

в данно.м контексте «господином жертвоприношения является царь. Следователь
но, здесь мы и.меем последовательность: царь — внук (н) правнук. .Лиалогпчпая связь
царя с виукамп и правнуками встречается и в ритуале, посвященном сооружению
нового дворца зь «omi ^^^avAar-l^-w ^'‘-bna-ar-.si-iq-qa-an-iia (i-an-zi o.pm ki-is-sa-aii me-
mi-ya-an-zi ki-e-wa ma-ali-ha-an -.jar-si-es-kaii-zi mi Lri’.AL-iin SAL.LL'CrAL- un-na Iin-
as-se-es ssba-aii-za-as-se-es aii-da QA-TA M-MA ai--.si-ya-aii-duo2 «11 дерево apmnpmu-
n дерево .мирсигга- они устанавливают 23 п так говорят: „Как эти (деревья) 24сажают,
так точно у царя и царицы внуки 2q(u) правнуки проп.зрастают!"».

В ероятным кажется и то, что .хаттский обычай наследования оказал влияние
на обн1ество1шые институты Хеттского государства, поскольку многие важнейшие
элементы хеттской социальной организации (как, например, титулы царя, царицы,
царского сына, iio-види.мо.му, наследника престола tiihkaiili, придворных и служителей
ритуалов), хеттской религии и культуры заимствованы у хаттского пасолеппл Север
ной Мало11 Азии.

Во BTopoii части работы среди текстов, связанных  с традицией Норика, иапболес
важными можно считать два сходных друг с д])угом документа, повествующих об пс-
чезновечиш бога грозы Тару (KUB XXXVI, 89
90 — стр. 175—182) 33. Ряд строк одного

— стр. 140—174 и кив XXXVI,
источпиков (КГБ XXXVI, 90)из этих , как

^0 Ср. Л. К о m р i и S к i mid S. К о .ч а к,
(les Orients», Bd V, 1970, Ht 2, стр. 211.

3" IvLB IK 1- Зпачеппе тер.мшюв hn.s.sa haiizassa («внук и правиук») точно по
установлено. Бесспорно то, что эти термипы ()бо:шача1от
«сыном». ,

31 кив XXIX, 1, ооор. стор. TV.
33 в стк. 2 этого же документа (КТ В XXIX, 1, обор. стор.

«сыпопьи. дочери, внуки и правнуки».
Выборочный перевод текста К 1 В XXXVI. 89 впервые был осуществлен Мак-

Гютербоком (Macifiieen, Ilatliaii МуПийону. стр 171 сл ● Gii ter-
стр. 153). ■ '

Пег Igiueriga-Vort гад, «Die Welt

потомков, слодуюпд;их за

IV)_ перечислены
аз

купи и
Ь о с к, Mytliolog.v...
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показал с1>. Хаас, тоич'дестисипы строкам небольшого хаттоязынного фрагмента (KUB
XXVIII, 00). Этот факт де.чает иосспорыььм то, что .\шфы, повествующпе об исчезнувшем
Тслештусс. бого грозы, восходят к хаттской традицшг.

Обращает па себя шшмапие и cлeдyIoп^eo предписание для хеттских жрецов, содер
жащееся в другом документе гл. V (стр. 130—133) , й-c-da-ar ки-е A-NA URU-

1-/Л/ a-ra-ali-7, [а] п[а-а1 sa-va-kan kii-il \va-a-tar na-at l[e-e u-da-at-ten]. na-at SA
4

DIXGIR-i^/Л/

-un-na-j'i-ya-za pid-da-

3

DIXGIR-L/Л/ sa-ak-la-a-i le-e

XINDA Krikj.RA ГО-Л/7 ga-ii-ri-ya-az ,
6

is-ki-U-Len ^ nu SA U l.\ GI R-L/Л/.<a-ak-la-a-i a-pa-a-at da-as-kal-l[e-nil ««Воды, кото-

da-as-ga-at-[Le-iii] , (\v]a-a-tar

TIR du

3S
Вода (;ко), которая вверху (во дворце есть) л ее, дарыс вокруг города и [они

п[е припоепте!] 4 II ее д;[я ритуала божества, да пеберп (те!] а[В]оду к ежедневному
хлебу божества, из леса cf/.i//?!а.ч],; и из ле1са] душ1ария,ца. приносите!? П для ритуала
божества эту (поду), да бери[те!1>>.

Как показывают предписания, в лесах гаурия и дуниария имелись священные пс-
точпики II именно из них жрецы должны были ежедневно приносить воду для божества.
Этим богом, как видно из последующих строк текста, является бог грозы Нернка
Тару. Поэтому, весьма вероятно, что указанные леса располагались вблизи города
Норик.

3

Термины гаурия и дуипприя^'^, по Ф. Хаасу,— это Ьарах legomena. Одно из этих
iiasBauilii — гпурия, ио-впдимому, может быть соиоставлепо с хатт. ga-u-ra-an-ti-i-u.
Последнее встречается в слсдуюищ.м отрывке хаттско-хеттской бшшнгвы ‘ .

(лсвыГ[ столбец — хатт.)

\va.^-at-imi ga-u-ra-an-ti-i-u
ka-az-za li-im-inu-sa
[sa?-]a?loa

lia

(jipaBbiii столбец — хетт.)
HASHUR TDL-i se-ir ar-la-ri

iia-at is-har-u-i-cs-ki-iz-zi...

giS
100

llu

Яблоня над псточ-Хеттская часть билингвы переводится следующим образом: «jqq
II она сочится (букв, кровоточит)»110

iником стоит

Сходные иредипсаиия, в которых оговариваются обязанности служителей
хсттского дворца, нпервые опублпнопапьт Фрпдрихо.м (J. F г i е d г i с li,
voi'sclii il'len fiir den IieUiitiscIicn Konig, MAOG. IV, 1928, Ht I, стр. 46—58).
того, известны тексты, регламсштнрующпе поледонпе царя. Ср., в частности, предп
саиш! в связи с salli husselli (11. G. G u L е г  b о с к, [роц. на: J. F г i е d
tliilisches WorLerbiicli, Heidelberg, 1952], «Oileiis», vol. 10, 1957, № 2, стр^ЗоЗ),

В рецензии Гетце па издание IBOT I (G о t z с, JCS, vol. I,
вместо sal-Ia-ya-as (ljussiliyas) ошибочно восстановлено \vi(r)-Ia-ya

111

I. 12,5.
89) 13 CTK. 5
(hii.4.si]iya5).

Термины «верх» и «низ» в хеттских ритуалах
рец» (рас11о;[ожстп.т11 в m.icoKoii части города)  и нижнюю часть города; ср ^ ,
1) о с к [рец. па: .1. К г i о d г i с li, Hetliilischcs Woiicrbuch, Heidelberg, 19л2] «Unc - ,
vol. 10. 19Г)7, Л“ 2. ст]). 353. „л-гппм

П о мнению (р. Хааса (стр. 132), гаурия и Оуннария образованы посредство
форманта -iya. Последний, как, видимо, п в дшшом случае встречается в «хеттпзп-
ровапны-х» терминах ср. хатт. Zalimi/.xeTT. Zaliyanu, хатт. IIuzzi/хстт. Hiizziya, хатт.
wiinil||7хстт. wuru"

как правило, указывают на «дво-
^  . Ст U t о I’-

lya.
КиВ XXVIII, 6. ср. траислптсрацию документа: F о  г г о г. Die

Spracheii..., стр. 239; F г i е d г i с Ii, Kleinasiatische Spraclidenkmalcr, стр. 5.
См. F о г г е г, Die Inscliriflcii und Spracheii..., стр. 239 сл.; И. М- Д У и ® °.Т

ска я, Принципы структуры хаттского (протохеттского) глагола, «Переднеазпатскпп
сборник», М., 1901, стр. 72; К а m га е и bubo г, Das IlaUische., стр. 491.

Inschriften undП7

38
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Э. 0)оррер, ииервые псс.чедопавшпи эту билингву^'', исходя ив сод1.‘])жаш1и хетт-
ского перевода, предположил, что хатт. gaurantiii состоит иэ имени gaura + глаг,
(a)iitiu. В gaura- Э. Форрер выделил локативный префикс ga-, c<KJTiieTCTByioiiniu хетт-
скому ser «пад» п ига- «источник» а (a)nlin отождествлял с хетт. arLari «она
(яблоня), стоит».

Однако возможно, что хеттскптг перевод, как .это ижида наблюдается п хаттско-
хеттскпх билингвах, недостаточно точно передает соде|)жаиие хаттского opitriiuaaa
п что хатт. gauraiitiu состоит из названия источника gama - глагол aiiliii и строку
xaTTCKoii билингвы, быть может, следует переводит!, как: «(яб.чоип) и (источнике) гаура
стоит».

Это предноложеппе может быть обосновано данными одного мифо-логического текста,
свидетельствующпш! о с^чцествовапии у хаттов прсдстаи.1еш1я о дереве, стоящем п ис
точнике leal-ta-an-iii-is ar-la aii-da-na-as-t a  < 1 ]S-i'ii
iia-as-sa-ati-za i-se-es-zi SEGo.BAR u-e-da-aii-za

ar-(a ('..ЛМ-аи-ша UR.MAy
.se-es-zi al-ta-aii-rii-is ha-az-za-as-ta

lan-da-kan GIS-ru l_ia-az-za-as-la 1. fi..M.'\.rl-as ha-a-.sa-aii Ka-az-za-a.s-La 'li-it-ta-an-za
EME Ija-za-as-ta: «^Источник стоит,

внутри (псточника) дерево стоит, под (деревом; же лев ]И)ждающнй
овца приносящая спит. Источник высох» // «^внутри (него) до])ево высохло.

SEG». BAR-as h^i'^z-za-as-la ri TL-u-wa-as L’ii-aj?

17СШ1Т, горная
.чев рож-

дающи11 высох, ггорпая овца приносящая выгох.та. я:)ык злого колдовства высох».
Кажется у.мостны.ч обратить впиманпо и на !!ажиое оостоятельство, ]щсагощсеся

одного термина, уиомппаемого в исследовании Ф. Хааса, а именно — labarna, титула
хеттского царя хаттского происхождения. Известно, что :лот титул
стах с чередованием начального согласного 1,7 ((,(аЬагиа)

встречается в тсн-

Кроме того, в одном хаттском документе этот tiitv.-i соде1)жит морф. -\var-(wa -аг)
(кив XXVIII, 62).

8ta-\vaj^-ar-Iiia
3to-ip-pu-u-[li-a tc-
4li-c-ta-i-Izi-\va.,
sHU-ZU-U-pu-lir (

3» F о r r e r. Die InsclinfLeii^uiid Spraclieii..., стр. 23!l_24l. В отличие от Форрера,
отождествлявшего хатт._ immusa = хетт. ishar\ve.4kezzi, И. М. Дунаевская (Прин
ципы структуры..., стр. /1 сл.) предположила более убедительное соответствие хатт
kazza (kazz хетт, isijarweskizzi, limmusa же, но мнению Дунаевской, существи
тельное с преф. п показателем мн. ч. с оттенком иритяжательностп  (быть
«ветви (??) ее», т. е. яблони).

40 По мнению Форрера и других исследователе!! (Е.  У о г г с г, Ouelle und Rnm-
●  AIL-Vorderasien, «GloUa», XXVI, 3-4, l'j.38, cip. 197; E. В i 1 g i c, Die Orts-

iiameii cler «kappadokiscijem> Drkuiiden im Raliraen der alien Spraclien Analolieiis АГО
Bd. XV, 1945—1951, стр. 9, Г. Г. Г u о p г a д з о, К вопросу о локализации п языко
вой структуре каскекпх этипчеекпх и географических названий, «Переднеазпатсипй
сборник», ль, 1961, стр. 203 сл.), хатт. ui-(a) встречается

Teliura, Titiira, Gazziura, Zagapura.
Cp., например, сть. lla/116 рассматриваемой билингвы, в которых хатт kazza

Jiminu.sa соответствует лишь хетт, isharweskizzi.
4:; кив ХП, 62, сткк. 16-17 (=л1щ. стор.). сткк. 1-2 (= обор. стор.). О связи

этого источника с хаттскои традицией, видимо, мс)жет сшгдетельствовать и структура
текста: паличие двух взаимосвязаипых разделов — ритуального и мифологического,
детали отдельных мифологических и ритуальных "
спитаксис некоторых предложений.^

«Ро?кда401Шш» (г) — хетт, hassanza, hasan

может.

цел III

в малоазииских тоиоиимах
Tiura

4]

ооразов, а также специфический

причастие от глаг. has(s) — «рож-

44 «Приносящая» wedaiiza, wittaiiza ирнчастпе, ио-видимому, от глаг.
wida-(weda=) «приносить». По мпеишо Фридриха (F г  i о d г i с Ь, IIW1), стр. 254),
эти причастия образованы от глаг. \veda-(wete-) «строить».

4б См. F о г г е г. Die Inschriften und Spraclioii..., стр. 229; Sommer, ПАВ,
стр. 25; А. К а in m е n h u h or, Das Palaisclie: Texle und Wortsclialz. RHA, 1959,
voi. 17, Tasc. 65, стр. lo, 27. В KBo XIX, 102, лиц. crop. 78 встречается едпиственвыи
известны!! нам случай написания термина с начальным d-(dabariia).

43

дать».

I/
ч
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;al
ta-\va-an-na'an[-(na)

^lc-ip-pu-li-a tc-[
fi[H-ol-ta-i-zi-\vag[

sal tawannan(na)Сопиадошю CTHH. 3—Л ii 8—9 текста, четкий титул царицы
(стк. 7) достаточно уоеднте.п.но покал.тпают, что  п стн. 2 содержится ттттул хеттского
царя н форме la\vni[nal

Монография Ф. Хааса, на наш взгляд.— одна нз лучших работ, посвященных
релнпш Хеттского государства. В пеГг впервые обстоятельно проанализирован культ
Нерпка II тем самым выяснена рол1> некоторых важпеппшх элементов хаттского про-
исхождопия в xoTTCKoii государстпеипо!! религии.

Вместо с том исследование Ф. Хааса дает в руки исследователей почтп все тексты
традиции Норика как и.здаппые в клииописпых автографиях, по не переводившиеся

в музеппых архивах.рапсе, так и ряд пеопуолпковаппых докумоптов, храпящихся

В. Г. Ардзинба

Еще Фо]1рер (Е. V о г г е г. Die Bogliazlioi-Toxte in Umsclirift, 192-, ’
cp. S о m m e r. ИАВ. стр. 2.5. ирим. 3) обратил внимаште на
встречатоиииюя в одном псопубликоваппом хуррптском тексте (Во 4/JU).^ олшнастся
возможным сопоставить его с t/labarna. Поскольку коптекст. в котором 5'" ●
tawarna. непзвестеи. предположение. Форрера пс принято псследоватс.
К а m m о и Ъ п 1) е г. Das Hat t isclie, стр. 437). Дапиые приведешюго текс
ь-ажется. подтверждают гипотезу Форрера.

Uruk, Berlin, 1971,Н. F/{/''VDANК. Spatbabi/Ionifiche Wirtschaftstexte aus
167 стр. 9R таблиц -

общества
около 6 тыс.

К со/калс-

восточного
Во время раскопок Лрхеолигмческо!! экспедиции Немецкого

в Уруке в 1928— 1929 гг. па oi.iBiiieii территории храма Эаппа было иапдепо^
псобожиичшых г.птшяпых табличек с текстами хозя11ствспного содержа ^„„ттпипст-

, тюлпостыо, а оольшшк
опублпковаио

Ппстптхла
ПИЮ, лишь иезпачпте.тьиое ко.'тчество табличек сохрапилосг
во текстов 11азрушеио. Некоторое количество этих документов

было
са

40 лет толту назад известным ассириологом Л. Полем. На долго задача
востоковедения ГДР X. Фре11дпика выпала сложная п весьма гментов. пай-
состав.теиия единых текстов из большого количества ра.чрозпеппых ФР i63
денных в Т» руке. Нздатс.тю удалось в конечном счете составить из
более или менее полных текста, содержащих перечни жсртпоприпошети! храмовой
Эти тексты цредстав.тяют зиачит<‘Л1,иьп1 интерес для выяснеппя
оргаинзации, а также прав п обязанпостсп граждан храмовой о^^ формулярам тек-

Изданио содержит автографию текстов и их трапслитсраишо. „ддов по отдель-
сты сх(|диы лн'жду conoii. и поэтому издатель да.л только обра-щы 1^^ вопросам датп-
Ш.1М группам. К работе предпослано обширное введение, приложены

ин¬

ровкп, форму.зярам документов и тер.мппологпп. Кроме того, к
дексы 11 r.ioccapiTir.

Тексты с иepGчпя^п! Ичортпопршюшеппй составлялпсь
Изданные X. Фро11данком документы датируются временем
биза. Даты ciix]>anH.'iucb лини, в немногих случаях, но в]1емя
по устапопить ириблизите.тыю по собственным именам, часть
на нз большого ко.чпчоства даттцюванных частноправовых

В ноиовавп.'юнское н ахеменндское время храмы
тельной части хозяпствеипых потребиостеп и культовых
тута is(iii. т. о. iiaciipene.-ieiiiiM части Х]'амовых доходов между

до
обеспечив

с древнейших времен.
Набопаласарп до Ьам-

составления
которых хорошо

от
текстов мож-

нзвсст-

кумептоп.
выполнение зиачи-

„6>,:.ainmcTeii г помощью пнети-
али

в соответ-свободными


