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Посвящаю па.м,ятц .моей 

матери Па т и .м а т . 

.ПРЕДИСЛОВИЕ 

VII-IV:цв. дон. э.- оченьважный период в истории Ближ
него Востока. На это время падают крушение Ассирийской 
державы после продолжительной и ожесточенной войны, образо
вание Нововавилонского царства с последовавшими за этим 
возрождением вавилонской культуры и экономическим расцве

том, борьба за гегемонию между Египтом, Вавилонией и Ми
дией, захват всего Ближнего Востока (наряду с другими тер
риториями) сначала пе-рсами, а позднее и армией Александра 
МакедонскоГо. 

Вместе с тем период этот характеризуется исключительным 
обилием письмеиных источников. Из Вавилопии дошло много 
тысяч хозяйственио-административных и частиоправоных до
кументов. Содержание их очень разнообразно: долговые рас
писки, закладные, коитракты о продаже, аренде и дарении зе:м-

. ли, домов и другого имущества, о найме рабов и скота, об 
обучении ремеслам, квитанции об уплате податей, документы 
о международной торговле, протоколы судебных процессов, 
описи различных вещей, переписка официального характера и 
письма с семейными новостями и т. д., вплоть до (выражаJIСЬ 
совремеиными терминами) командировочных удостоверений, 
документов штатного расписания и адресной картотеки. Кро
ме того, сохранились исторические хроники, царские ·надписи, 

фрагменты законов, художественные произведения, граммати
ческие, медицинские, астрономические, математические и рели

гиозные тексты, словари-билингвы, географические карты, 
подорожники, планы домов, ярлыки к различным предметам 

и т. д. Весь этот материал позволяет восстановить повседнев
!IУIО жизнь вавилонян. 

В результате плодотворных археологических раскопок, ко
торые ведутся на территории Месопотамии в течение многих 
десятилетий, материал письменных источииков существенно 
увеличивается с каждым: годом. Например, только во время 
одного сезона раскопок в У руке было найдено около 6 тыс. до-
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кументов нововавилонского и ахе:менидского времспи (пока ни 
один из них не издан). В музеях Европы, Ближнего Востока и 

· Америки и в частных коллекциях хранятся тысячи нововави
лонских документов, которые до сих пор еще не изданы, что объ-
ясняется недостатком специалистов. . 

Для рассматриваемого времени мы имеем разносторонний до
кументальный материал и из смежных областей, позволяющий 
вылвить общие для передовых стран Ближнего Востока I ты
сячелетия до н. э. черты исторического развития и специфику 
различных обществ. В первую очередь здесь необходимо упо
мянуть тысячи новоассирИйских и эламских документов, ара
мейские и демотические. папИрусы. · 

Опубликованных нововавилонских документов так много, 
что пока еще никто не сделал поПЬiтки системативировать этот 

материал в каком-либо по'рлдке. Внимание nрежде всего обра
щалось на датяровочные формулы и юридические термины. 
Б6л'ьшая часть текстов издаJiа только в клинописной автогра
фии, без транслитерации и перевода, и доступна только сравни
тельно узкому кругу специалистов. Поэтому многие работы, 
посвященные исследованию рассматриваемого .периода, неиз

бежно носят предварительный характер, но такие работы помо
гут в будущем (возможно, не близкqм) правильно понять со
циально-экономическую структуру общества, ·что является 
важной задачей исторической науки. Но для разрешения такой 
задачи необходимо достаточное количество надежных исследо
ваний, посвященных различным проблемам, и в первую очередь 
поземельным отношениям, храмовой и государств~нной собст
венности, труду свободных и различных групп зависимого на
селения и т. д. 

Вопрос о роли рабства в древности всегда занимал важное 
место в советской науке. Это традиционное направление нашей 
науки давно стало предметом острого интереса и со стороны 

зарубежных ученых. Нак в нашей стране, так и за рубежом пуб
ликуются книги и статьи, посвященные теоретическим вопросам 
рабства и его роли в отдельных областя:х:, начиная от Египта 
и кончая Нитаем. Вопросы о значении труда рабов в экономике 
и масштабах его применения в тех или иных обществах обсуж
даются и на международных конгрессах. Хотя о рабстве в Ва
вилонии I тысячелетия до н. э. исследователями было высказа
но много ценных замечаний в различных работах, но сама эта 
проблема до сих пор ни разу не являлась предметом специаль
ного исследования. Поэтому необходимость данной монографии 
как одного из предварительных шагов в изучении вавилонско

го общества представляется очевидной. 
Автор поставил перед собой цель собрать и исследовать ма

териал вавилонских документов VII-IV вв. Для этого им бы
ли протранскрибированы и переведены все известные и доступ-



ные ему клинописные документы с XI по 11 в. до н. э. Однако в 
самой монографии рассматриваются только нововавилонский 
и ахеменидский периоды (626-331 гг.}, а тексты предшествую
щего и более позднего времени, а также синхронные источники 
ив смежных стран привлекаютсл в порядке сопоставления и 

выяснения эвол~ц:Ии института рабства. В книге сделана по
пытка исследовать частновладельческое, храмовое и царское 

рабство, а также положение промежуточных между рабами и 
свободн:ы:ми слоев населения. 

Нам кажется, что поп:ы:тки изолированного изучения рабст
ва, характерные для многих авторов, приводят исследование 

этой проблемы в тупик. Недостаточно знать, что такой-то чело
век имеет столько-то рабов, которые делают то-то. Проблем.а 
рабства каеается всех сторон хозяйственной жизни. ~ажио 
оценить в целом, попытаться понять, чем располагает рабовла
делец кроме рабов, как обрабатывается земля, чем можно оха
раRтеризовать его хозяйство. Такой подход несомненно по
может понять роль рабского труда, масштабы его применепил 
по сравнению с трудом свободных. Поэтому мы считали необхо
димым рассмотрение в сравнительном плане и аналогичного 

материала о роли труда мелких землеДельцев, арендаторQв, 
ремесленников и наемных работников, хотя эти вопросЫ в це
лом не могут быть предметом детального иследования в данной 
книге. 

Выводы автора, находящиеся в зависимости от интерпретации 
зачастую нелегких для понимания текстов, в ряде случаев мо

гут быть спорными. Располагая исключительно обильными дан
ными о рабах, :м:ы: в то же время почти не имеем никаких пар
ратинных источников, содержащих обобщения и систему взгля-

. дов вавилонян на рабство. Чтобы читатель-неспециалист имел 
возможность проверить выводы автора, в большинстве случаев 
мы старались дать подробное изложение содержания текстов. 

Часть необработанных до сих пор документов, имеющих су
щественное значение для исследования рабства, приводится в 
транслитерации и переводе. Переводы документов включены в 
текст работы, а транслитерации даны в приложении в хроноло
гическом порядке. Ссылки на тексты и исследования даются в 
сокращенной форме, а полные названия публикаций содержат
ся в списке сокращений. В круглых скобках даются дополне
ния, которые сделаны для большей ясности при переводе с ак
кадск.ого на русский язык, в квадратных скобках - восстанов
ления разрушенного текста, фигурными скобками отмечены 
описки писца, а ломаными - пропуски текста писцом или 

издателем. Знак = служит для указания на nереиздание 
текста, а знаком 1 отмечены дубликаты документов. 

Работа над вавилонскими документами была начат.а еще 
при жизни академика В. В. Струве, ценным советам, помощи 

5 



и поддержке которого автор бесконечно обяван. В плане мето
дической обработки и исследования источников особенно ценны 
были советы и вамечания И. М. Дьяконова и Ю. Я. Перепелки~ · 
на. Автор многим обяван также rюкойному Л. А. Липину, у ко
торого прошел .начальный курс чтения нововавилонских тек
стов. Автор выра'J{ает бЛагодарность И. Д. Амусину, И. М. Дья
конову, А. Г. Лундину, Ю. Я. Перепелкину, Г. Х. Саркисяну, 
И. Ф. Фихману, В. А. Якобсону и д"ругим коллегам, которые 
при обсуждении данной работы сделали ц~нные критические 
вамечания и дали полевные советы .. В книге учтены доступные 
автору публикации, вышедшие .n;o .мая 1972 г.-



КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ 

Тексты составлены на поздневавилонском диалекте аккад
ского языка и наnисаны большей частью на необожженных гли
няных табличках. Судя по различным отчетам, в разных музе
ях хранится более 10 тыс. деловых документов нововавилонско
го времени, которые пока еще не изданы. Кроме того, многие 
опубликованные тексты необходимо заново сверить с ориrи
иалами, а часть из них переиадать. 

Такое количество документов, к тому же богатое по содерЖа
нию, не может быть рассмотрено здесь сколько-нибудь исчер
пывающим образом. До сих пор даже не было подсчитано их 
общее количество. Обстоятельное источниковедческое исследо
вание изданных текстов и составление их аналитической биб
лиографии потребует еще много времени и труда. Первым ша
гом к этой работе можно считать книгу Боргера <<Руководство к 
клинописной литературе>) [см.: 57], в которой в алфавитном: 
порядке имен. издателей дан перечень опубликованных шу
мерских и аккадских текстов всех периодов. Приведеиные ниже 
сведения могут дать наглядное представление о количестве 

опубликованных хозяйственно-административных и частнопра
вовых документов (не считая религиозных, литературных, 
грамматических, медицинских, ботаничесцих, математических 
и прочих текстов, частных посвятительных надписей и т. д.). 
Только в одном Бритаиском музее имеется 2800 нововавилон
ских документов, скопированных Пинчесом, но неизданных. 
Их публикацию готовят Оппенгейм и Сакс [см.:· 205, стр. 32, 
прим. 56]. . 

Насколько нам известно, к настоящему времени опублико
вано (за исключением дублика:тов и повторных изданий одних 
и тех же текстов) 9778 документов VIII-11 вв. до н. э. R этому 
можно добавить еще более 400 текстов, которые известны только 
в переводе (без автографии) или то~ько по кратким описаниям 
в каталогах {см.: Thom; 285; 141, стр. 198-217; 188; 125; AfO 
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XIX, 1959-1960, стр. 74 и ел.]. Из 9778 текстов около 200 от
пося·rся Iюnремони ассирийского rocnoдc·rвa (до 626 r., в неко

. торых сJrучаях и до 616 г.) 1, 287 - J{ nослеахеменидскому nе
риоду 2 , а ОС'l'аJiьные 9291' датируются временем госnодства 
пововавиJIОIIских и ахеменидских царей (626-331 rr.). 

Набоnаласар (626-605 гг.)- 222 документа: AfO XV, стр. 43; 
ВЕ Vlll, 7-9; BIN 1, 96, 107, 121, '130, 132, 149, 152, 171, 
173; BIN ll, 128; BRM I, 41; ССК, табл. XXI; СТ ll, табл. 10; 
СТ IV, табл. 14; Freydank 109, 117; GC 11, 1-75, 262, 341, 372; 
J acobsen 69; Kr 5, 18, 43, 66, 68, 69, 126,.134, 205, 206, 271; 
JTVI 60 (1928), стр. 132; Кn, табл.· XXIV А, XXVI Б; Lutz 1, 

· 3-9; Lutz 11, 2-6; Mich 35, 65; 69, '86; Mold Il, 7-15; Nbp 2-
20; Peek 2; Pohl 11, 5; RA XXIII, стр. 46-47; 233; RT XIX, 
стр. 8-9; RT XXXVI, стр.191-192; TCL·XII, 17-21; UET IV, 
6, 56, 61-63,68-83,87-89,112, 118, 195, 197, 198, 202; vs 111, 
1-3; VS IV, 8; VS VI, 3-18; Weisberg, .N'2 8; WVDOG IV, 
табл. 15, .N2 2; BOR I, стр. 117 -119 (о документах времени 
Набопаласара с учетом неопуб~щюванных текстов см.: AfO XVI, 
стр. 42; JCS XIX, 1965, стр. 63-65). 

Навуходоносор 11 (605-562 гг.) - 1111 документов: AfO 
XVII, стр. 1-5; Aro, стр. 40-42; Ar Or- 33, стр. 21; БЕ Vlll, 
10-30; BIN 1 99, 101, 108, 112, 122, 124, 126, 127, 130, 133, 
138-140, 144..:_148, 150, 151, 154, 100, 162-164, 172, 176, 177; 
BIN 11, 110, 112, 124-126, 129, 131; Bohl 967, 1327; BRM 1, 
43--:53; СТ IV, 3, 4;, XLIV, 71, 72; DJ, стр. 258-259; Fl 136, 
141, 148, 151, 153; ЕТ 25, стр. 420, .N'2 18, стр. 421; Freydank 
130; GC 1-262; GC 11, 135, 136, 145, 147, 149, 151, 169, 189, 195, 
199-201, 208, 211, 227, 235, 237, 240, 241, 264, 298, 302, 320, 
325, 337, 348, 383, 385; Gordon 78, 79; Clercq de, стр. 169; Holt 
17; lraq XXVIII, ч. 2, табл. XLIV; Jacobsen, М 70-71; JAOS 
XL, 1920, стр. 143; Kish III, табл. XIV, 144, табл. XV, 141, 
146; Kn, табл. XXIII Б; Кr 4, 15, 19, 20, 24-28, ·44-48, 70-
82, 101·, 102, 105-113, 125, 127, 128, 151-155, 195-197, 224, 
225, 238, 240, 263, 264, 269, 283; Liv 3, 5-8; 21; Lutz 1, 10-57, 
74, 82; Lutz 11, 7-28, 56; МАТ, табл. 27 ( =Nbk 258), Mel. Duss. 
A-D; Mich 6, 7, 9, 16, 18-20, 25, 27, 29, 30, 32, 33,. 36-40, 
59, 61-63, 66, 68, 70-73, 75, 78, 79, 82, 87, 88; Nbk 2, 6, 7, 
11-16, 19-447; OLZ 1904, стл. 39; MHAQ 1'918, IV, стр. 215; 
Pohl 1, 1-18; Pohl 11, 7; RP IV, стр. 97; SR 306; TCL XII, 
24-58; UCP Х, .N2 9, UET IV, 7, 33, 51, 86, 126, 127, 130, 207; 

· Unger, стр. 282 и ел.; VS 111, 4-39; VS IV, 9-31; VS V, 6, 7, 
9-16, 146; VS VI, 19-54, 213; Weisberg, .N2 6; WVDOG IV, 

1 Большая часть их собрана и обработана в BR VIII/VII; см. также 
AfO XV, стр. 36 и ел.; Jacob-Rost. 

2 См:. ссылки 167, стр. 6-12; Rutten; см. тат<же: 31, стр. 136-170; 
СТ XLIX. · · 
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табл. XV, етр. 44 и ел.; УВТ 1, 44; УВТ 111, 3; YOS, Res. XV, 
етр. 69; YOS, Res. XIX, ·стр. 114. 

Амел·ь-Мардук (562-560 гг.) - 71 документ: ВЕ Vlll, 
31-34, 38; BIN 1, 136, 143; BIN 11, 109; BRL 11, етр. 47-48; 
ВRМ: 1, 54, 55; СТ. Ll, 43; GC 11, 76-95; Ev М 1-24; Fl135, 
150; Liv 9, 10; Lutz 11, 29; SR 277, 286, 292; TCL XII, 59-62; 
VS V, 17; VS Vl, 55, 56. . 

Нергал-mар-уцур (560-556 гг.) - 135 документов: ВЕ Vlll, 
35-37; BIN 1, 123, 131, 166, 170; BIN II, 120; BOR IV, 48; 
BRM 1, 56, 57; CIS II, т. 1, М 62; CIWA V, табл. 67, 1-4; 
Fl160; GC Il, 134; Kish III~ табл. XIII, 145; Kn, табл. XXVI А; 
Kr 49, 129, 135, 156, 207, 212,228, 232; Liv 11, 12, 123; Lutz 11, 
30-34; Mieh 4; Ner 1-72; Nerab 3; RA XII, етр. 6-7; RP IV, 
стр. 102; SR 276, 291; ТСВ 11, 22; TCL XII, 63-70; UCP IX, 
.N2 12, етр. 413 и ел.; VS 111, 40-43; VS IV, 32, 33; VS V, 
18, 19; VS Vl, 57, 58; Weisberg, М 5; YOS, Res. XV, етр. 69; 
ZA 11, етр. 168 в, 

Лабаши-Мардук (556 г.) -11 документов: ЕКВК 12-15; 
LаЬ 1-6; VS VI, 59. 

Набонид (556-539гг.)-1908документов: AJA VIII, стр.190; 
АК 11, етр, 107/УВТ Vl, 11; ВЕ VIII, 39-56; BIN 1, 3, 
71, 97, 100, 104, 120, 135, 1З7, 161, 165, 174; BIN II, 113, 117-:-
119, 121-123, 127, 133; BMQ 111, етр. 70; Bohl, етр. 49, 53 (ер. 
213, етр. 112), 61; BOR IV, стр. 52, 77; BRL 11, стр. 20; BRM 
I, 58-61; BV 91; CIS 11, т.1, 61, 63; СТ IV, табл. 30, 41; СТ XXII, 
30, 173, 235; DJ, етр. 260, 262; Clercq de, табл. В, Е, етр. 167-
168; Fl133, 140, 143, 155, 161; Freydank 1, 61, 63, 116; GC 1, 
263-420; GC Ц, 342, 396; Gordon 80, 81, 97; JCS IX, стр. 26; 
JCS XXI, етр. 236/УВТ Vl, 168; JRAS 1926, .стр. 105 и ел.; 
Kenn 1, 2; Kn, табл. XXI В, XXII А, В, XXIII А, XXV А, В; 
Kr 1, 50-53, 64, 83-88, 114-116, 136, 157, 158, 198, 208-210, 
214, 218, 226, 227; Liv 1, 2, 13-15; Lutz 1, 58-65; Lutz 11, 35, 
36; Mieh 8, 22, 34, 54, 55, 67, 74; Mold 1, 11-31; Mold Il, 46-65; 
Nbd 1-1134; Nerab 4-18; Peek 3-5, 11, 15; Pohl 1, 19-36; 
Pohl 11, 8; PSBA IX, стр. 272 и 288; PSBA XVII, стр. 278 и 
ел.; PSBA XXXIII, табл." XXII, М 1; PSBA XXVIII, етр. 27-
29, 31; RA XLI, етр. 99; SR 279, 280,285, 287, 288, 290; TCI~ Xll, 
71-123; TCL XIII, 227; TSBA Vll, етр. 408; UCP Х, .N210; UET 
IV, 36; VS 111,44-59, 198, 199; VS IV, 34-58; VS V, 20-34; VS 
Vl, 60-95; Weisberg, .N2 3; WZKM 56, стр.138; УВТ Vl, 1-246. 

Rир 11 (539-530 гг.) - 658 доRумеитов: ВЕ VIII, 57-70, 
72-76,109;BIN 1,106, 109,111,118,167;BIN 11, 111,115;BRL 1, 
стр. 10, BRL 11, стр. 13; BRL IV, етр. 57, 69; BRM 1, 62; CIWA 

3 ТалRвист [292, стр. Х] сюда относит и BRL Il, стр. 48 (транслите
рация и перевод), но этот. доRумент бып переиадан в автографии [см.: 
Ner 1). 
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V, табл. LXVIII, М 2; СТ XXII, .233; Cyr 1-384; DJ, стр. 266; 
Fl165; GC 11, 96...:....102; Gordon 82-85; Holt 7; J acoЬsen 72-73; 
Kr 21, 22, 32, 54-58,89-91,117,159,215, 282; Liv16, 17; Lutz 
11, 37-39; Mich ·41; Peek, М i6; Poh:l 1, 37-64; RA Х, стр. 50; 

.RA XXIII, стр. 13; RAXXVI,cтp.17;RAXXX, стр.190а(?); 
TCL Xlll, 124-145; UET IV, 16, 199; VS III, 60-68; VS 
IV, 59-68, 206; VS V, 35-42, 129; VS -у1, 96-106; WeisЬergo, 
М 1; УВТ 1, 46; УВТ 111, 45, 81; УВТ VII, 1-95; ZA 32, стр. 7 4• 

Rамбиз (530-522 гг.) - 901 документ: Bart 1; ВЕ VIII, 
77-99; BIN 1, 98, 102, 103, 105, 110, 113, 115--:-117, 119, 128, 
129, 168, 169; BIN 11, 108, 114, 11.6, 130; BOR 1, стр. 54 и ел. 
(ер. 'Унгна'Д, Or. Х, 1941, стр. 337-338); BRM 1, 63-68; Camb 
1-441 ;..-CIS II, т. 1, М 64; СТ IV, табл. 27; СТ XXII, 236; 
СТ XLIV, 73;""СТ LI, 47, 57; DJ, стр. 268; GC II, 103-123; 
218, 357, 407, 408; Fl162, 164; Freydank 26; Gordon 86; Hecker, 
М 51; Kish 111, табл. XIII, 139; Kr 33, 59, 60, 92-94, 118, 119, 
130,137,138, 160-162; Gaclt=,l-11; Liv18, 19, 27, 34; Mich58; 
NeraЬ 12-22; Or. 5, ·1922, стр. 45; Peek, М 17/СаmЬ 334; Pohl 
1, 65-79; Pohl 11, 9, 20; PSBA IX, стр • .-289; PSBA XXXIII, 
стр. 29; RA Х, стр. 51, табл. VI; SR 284; TCL XIII, 146-179; 
UCP Х, М 8 (ер. 243); UET IV, 13, 14; 24, 139, 161; VS III, 
69-87; VS IV, 69-84; VS V, 43-56;-VS Vl, 107--116, 328; УВТ 
1, 47-51; YBT.Ill, 106; УВТ VII, 96-198. 

Бардня (522 г. Согласно Вехистунекой надписи- маг 
Гаумата) - 17 документов: ВЕ VПI, 100, 101; GC 11, 132; 
Liv 22; Sm 1-9; VS IV, 85, 86; VS V, 57/5R; VS VI, 117. 

Навуходоносор 111 и Навуходоносор IV (522- 521 гг. Со
гласно Бехистунскойиадписи-Нидинту-Бел и Араха) -16. до
кументов: Kr 6, 150; NЬk 1, 3-5, 8-10, 17, 18; NeraЬ 1, 2; 
TCL XII, 22, 23. 

Дарий 1 (522-486 гг;) -1248 докумен~ов: Ar Or 33, стр. 19; 
Bart4-28; ВЕ VIII, 102-117; 144, 158; BMQ 111, стр. 70; BOR I, 
стр. 76 и ел., 137и ел.; BOR 11, стр. 1-8, 95-87, 119; BOR IV, 
стр. 5; BRL 11, стр. 35, 36, 61; BRL IV, стр. 19, 87; BRM 1, 
69-84; BV 95-120; CIS II, т. 1, М 65, 68-71; СТ 11, 2; СТ IV, 
табл. 25, 36, 45, 47,48; СТ XXII, 74, 108, 244; СТ XLIV, 74; СТ Ll, 
52-57; Dar 1-579; Clercq de, табл. D; GC 11, 124-131; Gordon 
87-94; Holt 18, 21; 113, стр. 107; Kr 2, 34, 61, 62, 95-97, 120-
122, 131, 139-141, 163-172, 199, 200, 220-222, 241, 281; 
Gac Ie III, XI; Liv 20, 23-26, 33; Mich 26; Ned; NeraЬ 27; Peek, 
М 6, 7, 12, 18, 19, 20, стр. 84-86; Pohl 11, 10-12; PSBA VII, 
стр. 14 и ел.; PSBA IX, стр.179; PSBA XIV, стр. 146, 148 и 
ел.; PSBA XVII, М 6, 7, 12; РТТ 85; RA ХХХ, стр. 190в; TCL 

4 Ташшпет [292, стр. 18] вслед за Пейзером документ КВ IV, стр. 272, 
.М XI считает оригинальным, но оп был издан в автографии Штрасс
м:ай:ерои [си.: Cyr. 186]. 
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XIII, 180-202; Stevenson 34-36, 38, 39; TSBA IV, стр. 256в; 
UET IV, 12, 17, 19, 20, 26, 65, 93, 94, 99-102, 107, 108, 111, 
205; vs 111, 88-177' 208, 209, 211, 215, 220, 222, 225-227, 
229"-232; VS 1V, 87-190, 197, 198, 200; VS V, 59-115, 123-
127,131,136-138,144,151, 161; VS VI, 118-172,201,215,247, 
262, 321, 323, 324; Weisberg, .М 2, 4, 7; WVDOG 4, табл. XV, 
стр. 48-49; УВТ II1, 175, 176; ZA 1, стр. 445; ZA 111, стр. 224, 
214 и ел., .N'2 1-3; ZA V, стр. 276-280. ZKM 1, табл. В.; ZКМ 
Il, табл. С; 27, табл. 14, стб. II, 497. 

:к·се·ркс (486-465 гг.) -56 документов: AfO XIX, стр. 79; 
Bart30; ВЕ VIII, 119, 120; BRM 1, 85; СТ IV, табл. 34; СТ XLIV, 
75; DJ, стр. 340; ЕКВК 16-22; Kish 111, табл. XV1, 142, 143; 
Кr 63, 98, 173-177; Mich56; PSBA 1Х, стр. 234(ср. 57, стр. 426); 
UET 1V, 50, 52, 64, 115; VS 111, 181-186, 206, 216, 224; VS IV, 
193, 194; VS V, 117, 118; VS Vl, 177-182, 301; 121, 2-5. 

Бел-тимании (482 г.) - 4 документа: AfO XIX, стр. 79 (Am
herst 248, 249); VS 111, 180; VS IV, 331. 

Шамащ-риба (482 г.) - 7 документов: VS 111, 178, 179; VS 
IV, 192; VS V, 116; VS Vl, 173, 174; ZA 111, стр. 157-158. 

Артаксеркс 1 (464-424 гг.) - 191 документ 6 : Bart 31, 
32; ВЕ Vlll, 121-123; ВЕ 1Х, 1-109, За, 7а, 17а, 26а, 28а, 
32а, 39а, 52а, 66а, 86а, 94а; BRL 1V, стр. 51, 77; BRM I, 86; 
CIS 11, т. 1, .N2 67 6 ; СТ XXII, 181; СТ XLIV, 76-82; DJ, 
стр. 278; ЕКВК 23-27, 29-31; JCS 1, стр. 351; Kr 7, 123, 142, 
178, 201; Mich 2, 13-15, 21, 24, 28, 46; МА1, т. 36, стр. 83-85, 
.N2 4; PSBA V, стр. 103; RA XVII1, стр. 34; RA Х1Х, стр. 137, 
142, .N2 3, 5; Stevenson 40; TCL XII1, 204-206; TSBA 1V, 
стр. 256а; UET 1V, 92, 105, 193; lJM XIII, 85; VS 111, 187-
192; VS V, 119....:..121, 128; VS V1, 183-185, 187, 188, 226; 
ZA 111, стр. 158; ZKM 1, ·табл. а; Holt, 9. 

Дарий 11 (423-405 гг.) - 395 документов: ВЕ Vlll, 127, 
128; ВЕ Х, 1-132; DJ, стр. 276; Kish 111, табл. X1V, 140; 
Kr 99, 124, 146-148, 182 -191, 203-204; Mich 43; RA XV1, 
стр. 111; UCP 1Х, .N2 3 (стр. 269 и ел.); UET IV, 10, 11, 53, 55, 
205; UM 1-228; VS 111, 193-195; VS IV, 195, 196; ZA V, 
стр. 279-280. 

Артаксеркс II (404-359 гг.) ·- 47 документов: ВЕ Vlll, 
124-127; Kr 145, 186, 266; UET lV, 1-4, 18, 22, 28-30, 34, 
35, 37-42, 44-49, 54, 57-60, 66, 67, 85, 91, 95-97, 103, 104, 
106, 109, 194. 

g Однако эта цифра является несколько условной, так как в ряде слу
чаев трудно определить, относится ли тот или ивойдокумент ко времени 
Артаксеркса 1, li или III. Это же замечание верно и в отношении докумен
тов времени Дария II и III. 

6 CIS II, т. 1, N2 66 датируется временем Дария I, а не Артаксеркса 1, 
:как полагал его издатель Опперт [см.: TCL XIII, 193}. 
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Артак~еркс III (358-338 гг.)- 5 документов: СТ XLIX, 
1-4; ЕКВК 28. 

Насколько нам известно, пока не обнаружено документов, 
которые можно было бы бесспорно о~нести ко времени царство
вания Арсеса (337-336 гг.) ·и Дария 111 (335-331 гг.). 

Таким образом, из 9291 документа нововавилонского и ахе
менидского времени точно датированы 7003 (в очень редких 
случаях тексты эти не содержат дат," но они устанавливаются 
·легко), остальные 2288 (среди ни.х и большинство писем) либо 
не датированы, либо же даты в них разрушены. Однако и эти 
тексты в большинстве случаев могут быть более или менее точ
но датированы с помощью просоио-графических данных. Подав
ляющее количество документов относится к. царствованию ~fа
вуходоносора 11, Набонида, Кира, Rамбиза и Дария 1 (конец 
VII -начало V в.) .. От этого же времени до нас дошло и боль
шинство писем. 

Во многих документах указаны места их составления: 
. Вавилон и его предместья- 1622, Урук и его окрестности-

545 (в действительностивУруке найдено более 2 тыс. изданных 
документов и писем рассма,триваемого времени), Hиnnyp -
563, Барсиnnа - 400, Сипnар- 195, Ур ~ 73, Опис- 16, 
Дилбат - 15, Rиш - 9, Ларса - 7, Rута - 6, Нейраб (Си
рия)- 28, Сузы (Элам)- 3, Тир (Финикия)- 2, Экбатаны 
(Мидия) - 1, Перселоль .(Персия) - 1. Часть документов 
написана в малоизвестных места)\., а в большинстве остальных 
текстов места составления не отмеЧены или не сохранились. 
Большая часть документов происходит из крупных городов, 
и в этом смысле вавиловекие архивы VII-IV вв. можно назвать 
преимущественно городскими. 

Мы не располагаем государственными архивами; сохранив-· 
шиеся же документы nроисходят из храмовых и частных архи

вов. Из храмовых архивов особенно следует упомянуть архив 
храма Эанна в У руке и храма Эбаббарра .в Сиппаре. Некоторые 
из документов архива Эанвы в отличие от подавляющего боль
шинства текстов составлены не в самом Урухе, а в Вавилоне, 
Барсиппе и Ларсе, где храм Эанна имел торговые гавани или 
различные хозяйственны~ интересы. 

Из частных архивов наиболее богато представлены архивы 
деловых домов Эгиби и Мурашу. Большинство документов архи
ва Эгиби со'ставлевы в Вавилове и его предместьях, а некоторые 
в другИх городах, где члены дома Эгиби имели веднижимое иму
щество или занимались торговлей. R сожалению, документы 
архива Эгиби разбросан:Ьr по самым раз.цичным музеям и изда
ниям. Архив дома Мурашу полностью был найден в одной ком
вате и поэтому он издан более компактно. Всего имеется 730 
табличек, большая часть которых сохранилась прекрасно. 
До настояЩего времени в автографии изданы 502 таблички. На-
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nисаны они несколькими десятками писцов н~ очень чистой и 
мягкой глин~ коричневого или сероватого цвета и тrцательнq 
ооожже.ны (в отличие от большинства документов других ар
хивов). Составлены они в Ниппуре, а небольшал часть (около 
111u) в его окрестностях, но в них упоминаютел более 200 на
сеJJ.енных пунктов и 60 каналов. Почти все тексты датированы 
годами царствования Артаксеркса 1 и Дария II. Самая ранняя 
табличка написана в 455 г., а самая поздняя- в 403 г. до· н. э. 
Большинство документов о·тноситсл к концу царствования Ар
таисеркса 1 и .к началу царствования Дария 11. Сохранились 
также архивы и других частных лиц. Большинство из.них про
исходит из Вавилона и Сиппара. В Уре был найден архив семьи 
векоего Син-убаллИ:та. Часть документов ЭТОГО архИва состав
лена 11 Вавилоне, Дилбате и других местах, где Сип-убаллит 
време1:1но пребывал. Этот архив относится. к концу VII в. 

Письма написаны на продолговатых маленьких табличках 
из глины мелким, убористым почерком. Некоторые из них обож
жены, а большинство высушено на солнце. Адресату они посы
лал.ись в глиняных запечатанных конвертах, что обеспечивало 
тайну переписки и сохраняло текст от повреждений. На конвер
те одного из писем ICT XXII, 142] сохранились печать и имя 
отnравителя, а некоторые из писем содержат оттиски печ~тей 
отпра11ителей. Насколько нам известно, до сих пор издано 
749 писем. Тольконемногим более десяти из них содержат даты 
(время царствования Навуходоносора 11, Набонида, Rамбиэа 
и Дария 1). Датировка большинства остальных писем прибли
зитtшьно устанавливается по именам лиц (главным образом 
храмовых чиновников, которые упомянуты в датированных ад

министративно-хозяйственных документах). В массе своей эти 
письма относятся ко времени между 600-450 гг. Большинство 
писем носит характер административно-хозяйственной перепис
ки. Несколько писем являютел донесениями, адресованными 
цаvя~, а другие отправлены судьями по поводу различных 

правонарушений. Основная масса происходит из архива храма 
Эаннеt в Уруке. Много писем сохранилось и из архива храма 
Эбаббарра в Сиппаре. Имеются также письма из архивов част
ных лиц, в том числе и семьи Эгиби. Некоторые nисьма отправ
лены мужьями своим женам, другие - наоборот. В ряде слу
чаев лица:; находившиеся по разным обстоятельствам вдали от 
дома, посылают приветы родным, дают советы по хозяйству и 

nросят сообrцить семейные новости. В одном nисьме даже содер
жится nоздравление в связи с рождением ребенка. 

:Как мы видели выше, небольтое количество документов про
исходит не из самой Вавилонии, а из других стран. Это отчасти 
объясняется тем, что вавилоняне ездили в соседние страны по 
торговым делам и заключали там различные контракты (напри
мер, документ архива Эгиби, составленный в Экбатанах, и конт-
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рав.ты архива Мурашу из Суз). Иногда здесь могут быть случай
ные или неизвестные нам обстоятельства (в качестве примера 

. можно сослаться :ца документ из Персеполя, где речь идет об уп
лате государственной подати). Но в болЬшинстве случаев состав
ление документов на аккадском языке за пределами Вавилопии 
легко может быtъ объяснено тем, что в этих странах жило зна
чительное число вавилонян. В частнос~и, из контракта MAI, 
т. _36, М 4, который написан в Суз~х на аккадском языке и упо
минает много лиЦ с вавиl[онскими именами, видно, что в этом 

городе в V в. находилась колония вавилонян. В Нейрабе 
(в 5 ~.м, от Алеппо в Сирии) найдено 27 документов на аккадском 
язЫке, кот_орые датируются временем от Набонида до Дария 1. 
1\ак видно из содержания этих текстов, в Сирии существовало 
поселение вавилонян, которые находились в арамейском окру
жении. Три нововавилонских письма, найденные в Телль-Ха
лафе (древнее название Гузану), в северной Месопотамии, сви
детельствуют о существовании там вавилонской колонии, по
видимому, в VI в. [AfO, Beiheft Vl, М 117-120]. 
Н ововави.лонс~ие аа~оны. Сохранилисъ три столбца из сбор

ника законов, которые по письму, языку и реалиям относятся 

к нововавиловекому времени. В дошедше~ до нас те:ксте начало 
и конец разрушены. Судя по небрежности письма и многочис
ленным опискам, это - официальная часть текста законов, 

. скоПированная для учебных занятий. В сохранившихся статьях 
речь идет главным образом· о брачном и имущественном праве 
[текст законов последний раз переиздан в 94, т: 11, стр. 336--:-
347]. Подобно более древним законам из Месопотамии, новова
вилонские законы лишь указывают различные возможности 

и юридические заключения по поводу случаев повседневной жив
ни, а не исходят, как это характерно для римского права, из 

абстрактных принципов или теоретических указаний, рассчи
танных на разреШение практических вопросов. 

В нововавилонское время продолжали .также иЗучать и nе
реписыватъ Законы Хаммурапи,~о чем свидетельствуют много
численные сохравившиеся до нас копии. 

Сравнительно недавно был опубликован очень интересный 
нововавилонский литературный текст, свидетельствующий о 
введении новых законо.в [Iraq XXVII, стр. 1-11], начало и ко
нец которого, к сожалению, отбиты. По язьшу и орфографии 
тенет относится к VII-VI вв., а по н~которым историческим 
данным автором его можно считать Навуходоносора 11. В тек
сте, в частности, речь идет о тqм, что в стране царили беззако
ние ипроизвол, а царь установил справедливы~ законы. Если 
отнесение текста ко времени Навуходоносора 11 правильно, то 
нововавилонские законы также можно датировать временем ero 
царствования. 

И сторичес~ие хрони~и и падписи. В Вавилопии в 1 тысяче-
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летии вплоть до конца II в. до н. э. с живым интересом относи
лисЪ к своей истории, в храмовых школах изучали и переписы
вали древние произведения. Существовали государственные, 
храмовые и частные библиотеки. При Набониде во время рас
копок в фундаментах обвалившихся зданий были найдены и 
nравильно Прочитаны наДtiИСИ III тысячелетия, а имена царей 
были. размещены в порядке абсолютной хронологии вплоть до 
династии Акка)!а. 

Начиная · с VIII в. в Вавилопии по погодным записям 
составляли более или менее подробные хроники с изложе
нием важнейших исторических событий. И:з этих текстов пока 
обнаружены и и:зданы хроники от 745-668, 626-623, 616-
595, 556-538 rr. Благодаря нововавилонским хроникам мы 
теперь сравнительно хорошо :знаем исторические события, свя
ванн:ьiе с падением Ассирийской и во:зникновением Новова
вилонской державы, :завоеваниями Навуходоносора II и Нер
гал-шар-уцура и покорением Месопотамии персами (все ново
вавилонские хроники собраны в ВНТ и ССК). 

Сохранились также надписи, в которых содержатся упоми
нания важных исторических событий (например, харранские 
надписи Набонида и Цилиндр Кира), а также табличка со спис-
ком царей и датами их правлепил [АЮ ХХ, стр. 217]. . 
Ц apc}'j,ue надписи. R настоящему времени опубликовано бо

лее 140 надписей нововавилонских царей. Они написаны на 
глине, камне и металле и в них расска:зываетсн о строительстве 

дворцов, храмов, о деяниях царей, дарах храмам и т. д. Боль
шинство этих надписей относитсЯ ко времени Навуходоносора II 
и Набонида. Все и:звествые к началу нашего века надписи соб
раны в NKI, более по:здние публикации: APAW 1929, VII, 
стр. 45 и ел., М 27, 29-31; 173, 94-98; BIN II, 29; СТ XXXIV, 
1, 2; СТ XXXVI, табл. 17 -20; СТ XXXVII, 2, 3; Gadd; МНЕ 1., 
стр. 115 и ел.; Or. XXXVIII, стр. 122-125; Sumer XIII, 
стр. 190-195; UET 1, 184-189, · 194, 264; UET VIII, 103; 
Legrain 29, 30, 76-79; WVDOG XLVIII, стр. 80 и ел.; УВТ 1, 
39, 40, 45 (в этот перечень включены также некоторые надписи 
Кира, но :здесь не учитываются дублетвые надписи, количество 
которых IJесьма велико). 

Большую ценность представляют трехъязычные надписи 
Ахеменидов, так как они дают возможность сопоставления ва
вилонской социальной терминологии с древнеиранской и элам
ской, а в некоторых случаях и с арамейскоЦ. R настоящему вре
мени издано более 150 надписей, которые снабжены аккадскими 
переводами, а некоторые важные надписи Кира составлевы толь
ко па одном Jшшь аккадском [почти все трехъя:зычпые ахеме
нидские надписи собраны в 148; 147; 305]. 

В некоторых литературных текстах, содержащих пророчест
ва или повествующих о божественной справедлJilвости, ветре-
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чается и описание реальных исторических событий [см., на
пример: СТ XLVI, 45, 48). 

Нововавилонские документы с описанием города Вавилона и 
его отдельных частей, географические карты и т. д. собраны в 
Unger. 

Многочисленные яововавилонские религиозные, мер-ицин
ские, астрономические и математическ~:~е тексты (пока издано 
более 2 ты1.J) также заслуживают внимания историков не толь
ко потому, что они отражают уровень научных Пl)знаний и идео
логию, но главным образом потому, что они передко ,иают цен
ную информациЮ об исторических событиях, международной 
торговле и материальной культуре [важнейшие публикации: 
AJSL XXVI, стр. 27.:._32; LBA; RA XLI, стр. 23-53; 
TCL Vl]. . 

Нововавилонсние грамматические тексты опубликованы в 
СТ XII; MSL IV, стр. 129-178. 

До сих пор речь шла о клинописных текстах на глине, кото
рые вавилонянами пазывались (tit)tuppu. В ново- и nозднева
вилонских текстах часто в качестве материала для письма упо

минаются также (i~) lё'u. Первоначально этим словом обозна
чались деревянные дощечки, но позже е_го . значение расnрост
ранилось и на другие материал~! для письма (камень, металл, 
слоновая кость). Этими дощечками пользовались не для надпи
сей монументального характера, а для составления отчетных до
кументов, прежде всего государственного управления и хра

мового хозяйства (выдача платы и продовольствия работникам, 
перечии скота и т. д.). Для записи документов хозяйственной 
отчетности в храмах пользовались также восковыми дощечiш

ми [250а, стр. 59-70). На территории самой Вавилопии доку
менты этого типа пока не обнаружены, так как они могут со
храняться только в особых кЛиматических условиях. Но при рас
копках ассирийmюго города Калаха в 1953 г. на дне колодца 
в липкой грязи было найдено около 20 прекрасно сохранивших
ел табличек из слоновой кости и дерева, по форме соответствую
щих· римским tabulae ceratae, на некоторых из них содержатся 
остатки воска со следами клиноnисных знаков [lraq XVI, 
1954, стр. 98 и ел.). .' 
Д о1>умепты па арамейс1>о.м и других язы1>ах из Вавил.опии. 

:В исчезновении клинописных документов решающую роль сыг
рала арамейская письменность, которая по своей простоте, лег
кости :н:аписания и доступности для широких масс, а также по 

быстроте в чтении несравненно проще любой клинописной сис
темы. Арамейский стал письменным языком первоначально в 
центральной и северной Сирии и в Финикии, а также в много
численных арамейских княжествах в Месопотамии. Начиная е 
VIII в. он nостепенно nревращается в язык международной 
торговли и дипломатии всего Ближнего Востока. Так, напри-
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мер, письмо царя одного из южнопалестинских городов (по всей 
вероятности, Аскалона) фараону Египта с мольбой о срочной 
помощи перед угрозой вавилонского вторжения (около 604 г.) 
написано по-а.рамейски [Sem. 1, 1948, 43-68]. По мере присое
динения арамейских областей к Новоассирийской державе и в 
результате постоянных вторжений многочисленных арамей
ских племен в Вавилопию и~ самой Месопотамии арамейский 
постепенно становится разговорным языком и в повседневной 
жизни заменяет аккадский, который продолжал оставаться 
только. в качестве языка литературы, религиозной службы и 
частично юридических документов. Rак полагают -все исследо
ватели, в VII-VI вв. аккадский уже был мертвым языком, 
а арамейский стал разг.оворным языком общения в Вавилопии 
и Ассирии. Арамейские писцы постепенно заняли ведущее ме
сто в месопотамской канцелярии и начиная приблизительно с 
середины VIII в. в ассирийских и вавилонских текстах вдоволь
но большом количестве появляются арамейские слова [часть 
из них исследована фон Зоденом, см.: Or. XXXV, 1966, 
стр.1-20], и аккадский язык подвергается (особенно в области 
синтаксиса) сильному влиянию арамейского. В Месопотамии 
арамейские писцы ПJIСали на глине арамейским письмом и на 
арамейском языке, а также, по:..видимому, очень редко клино
писью на ·арамейском языке [см.: CIS II, т. 1 ·, 38-43; AUA; 
AfO, Beiheft VI, стр. 69-78]. 

Начиная с VII в. в вавилонских клинописных документах 
появляются приписки ара'мейсним письмом и на арамейсном язы
ке. Эти приписки, которые наносились на глину черной жид
костью или были нацарапаны твердым предметом на свежей 
глине, дают краткое содержание клинописных текстов, чтение 

которых, по-видимому, требовало гораздо больше времени. 
Таких приписрк особенно много в документах архива Мурашу 
из Ниппура (V в.). 

Но основным материалом для арамейского письма в Месо-: 
потамии, как и в других странах, служили кожа (kussu) и папи
рус (ni'aru). Еще в новоассирийскс.:~ время. на рельефах изоб
ражены писцы, которые держат в руках кожу или· папирус. 

В нововавилонских текстах передко упоминаются (masak) si
pirtu <<nисьмо на коже» и (masak)giHu «расписка на коже». 
Некотqрые даже полагают, что только очень незначительную 
часть хозяйственных и правовых документов писали в ново
JЗавилонское время на глине, а основная масса те.:кстов была на
писана на арамейском языке н а коже [см. : 200 ~ стр. 94-95]. 
Но, к сожалению, тексты такого типа в Месопотамии легко раз
рушались из-ва климатических условий, и они не сохранились 
до нашего времени. 

Из Месопотамии ново-вавилонского и ахеменидского времени 
(ЮХранилось также несколько текстов и на других языках, что 
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легко может быть объяснено суЩествованием многочисленн:ых 
колоний чужеземцев. В Уре найдена надпись на финикийском 
языке, в которой рассказывается о дарении коробки из сло
новой кости одной рабыней богине Астарте (Millard, стр. 41]. 
В Уруке и в других местах было раскопано несколько текстов 
натдревнем южноарабском языке [301, XIV, стр. 43-44]. 
В контракте V в. о продаже рабыни сохранилась приписка не
известным письмом и на неизвестном языке [PSBA V, 1883, стр. 
103-107]. Высказывалось предположение, что это надпись на 
брахми [JAOS 56, 1936, стр. 86-88). 

Из чужеземных источников по Вавилопии (в том числе и 
по проблемам рабства) определенную ценность представляют 
некоторые части Библии (для наших целей 9собенно необхо
димы исследования 132; 274). 

Что же касается античных авторов (Геродот, .Ксенофонт, 
.Ктесий, Диодор, Страбон, Rурций Руф, Иосиф Флавий и др.), 
то они очень смутно представляли себе историю Вавилонии, 
и их произведения в настоящее время не могут быть исnоль
зованы как прямые источники. Но у этих авторов (особенно у 
Геродота и .Ксенофонта, которые сами пос.етили Вавилонию) 
сохранились. ценные сообщения [важнейшие исследования: 
232; 48; 308]. Около 290 г. до н. э. вавилонянин Беросс, жрец 
храма Эсагила, написал на греческом языке произведение в 
трех книгах по истории и культуре В~вилонии (Ba.~u:Л.wvtcx.xli). 
Для своего сочинения он использовал астрономические таблицы, 
произведения древней вавилонской мифологии и исторические 
документы. R сожалению, этот важный труд, основанный на 
надежных источниках, сохранился только в фрагментах [269]. 

Наконец, остается только сказать несколько слов о син
хронных документах из Египта, Суз и Персеполя, которые важ
ны 11е только для сравнительно-исторического исследования 

вавилонского общества, но также потому, что передко одни 
и те же лица в ахе:Менидское время владеЛи· землей в этих стра
нах (хозяйства царей и персидекой знати), и эта земля обраба
тывалась трудом работников, которые в разных языках обоз
начаются одним и тем же термИном. Перечень египетских демо
тических документов сапсекого и ахеменидского времени дан 

в 273, стр. ·11-29. 
Из Египта дошло до нас также около 200 папирусов ахе

менидского времени на арамейском языке [важнейшие публи
кации: АР; A-G; Kraeling; 62; исследования: 299; 194; 312]. 
Для нашей темы особо ценны письма персидекого сатрапа в 
Египте Аршамы управляющим его имениями, разбросанными по 
всему Египту. Эти документы (они написаны на коже по-ара
мейски) являются инструкциями по управлению имениями, 

_ приобретению рабочей силы:, обращению с непослуmн:Ы:ми ра
бами и т. д. [AD]. 
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Арамейские документы, датированные по именам ахеменид
ских царей (IV в.) и происходящие с территории древней Сама
рии, найдены в Вади-Далиях (к северу от Иерихона). В них, 
в частности, речь идет о продаже и манумиссии рабов, но пока 
·содержание этих документов известно только в кратком изло

жении [78; 79]. 
Сохранилось также 309 документов VII или Vl в. до н. э. 

на эламском языке, найденных в Сузах 141]. Мы располагаем 
также обширным архивом царского хозяйства в Персеполе 
в Vl-V вв. Уже опубликовано 114 документов из <<Персеполь
ской сокровищницы» (РТТ) и около 2088 табличек <<крепостной 
стены>> [PF] на эламсном языке. Следует упомянуть также не
сколько сот арамейских надписей V· в. из Персеполя [58]. 
Наконец, в слоях ахеменидского времени в Персеполе найдено 
несколько надписей па греческом и других языках. 

ВАЖНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

lfачало исследования нововавилонских текстов восходит к 
60-м годам прошлого века, когда Ж. Опперт, один из осново
положников. ассириологии, · стал публиковать и интерпрети- · 
ровать эти тексты. В конце XIX в. Штрассмайер издал около 
трех тысяч документов Vll-IV вв. В это же время начали по
являться многочисленные образцовые публикации Пинчеса. 
Тем самым ученые получили надежную базу для исследования 
Вавилонии. В этом отношении болЬшая заслуГа принадлежит 
Пейзеру. Однако вскоре начали находить огромное количество 
литературных и законодательных текстов старовавилонского 

времени, затем последовали тексты из Телль-Амарны, шу
мерские, хеттские и другие произведения, и научные интересы 

переместились па эти тексты. Работа же над документами 1 · 
тысячелетия почти nрекратилась. Причиной этого отчасти 
являлось отрицательное отношение знаменитого ассириолога 

Ф. Делича к публикациям Штрассмайера. Одному из 
его учеников принадлежат сЛова о том, что несколько строк 

эпоса о Гильгамеше ценнее, чем: сотни нововавилонских доку
ментов. Разумеется, сейчас нет никакой необходимости доказы
вать, что без документального материала невозможно изуЧить 
не только общественную жизнь и экономическую структуру, 
но и невозможно понять реалии литературных проиаведений. 

В конце XIX- начале ХХ в. нововавилонскими текстами 
заинтересовались историки права Колер и Rюк (прежде всего 
с точки зрения частного ц процессуального права). lfo не зная 
аккадского языка и клинописи, они :вьшуждены были брать 
материал из вторых рук. Опубликование в 1911 г. классической 
работы Ношакера о вавилонеко-ассирийском поручительстве 
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[164], основанной преимущественно на нововавилонских доку-:
ментах, положило начало новой эпохе в исследовании этих 
текстов. Кошакер был первым историком права, которому 
были доступны в подлиннике аннадские тексты всех · эпох. 

Начиная с конца 20-х rодов стали появляться мноrочислен
ные работы историка права и ассириолоrа Сан-Никола, внес
шие неоценимый вклад в исследование юридических и хозяй
ственных документов 1 тысячелетия. Одновременно над этими 
текстами трудились Унrнад,- Эбелинr, Мейсснер и друrие уче
ные, работы которых до сих· пор сохраняют свое значение. 
В настоящее время вавилонскими документами 1 тысячелетия 
занимаЮтся Эйлере, Цетчов, Кардашиа, Клима и друrие юрис
ты-ассириолоrи. Однако большинство работ юристов посвя
щено чисто юридическим вопросам, а исследований по экономи
ческим и социальным проблемам пока еще мало. 

В коротком обзоре невозможно остановиться на всех пред
шествующих исследованиях. Кроме тоrо, выводы мноrих работ 
уместно будет изложить в основной части моноrрафии. Поэтому 
здесь оrраничимся лишь упоминанием основных направлений. 

Опубликованная в 1892 r. работа Мейсенера об асспро
вавилонском рабстве [183] совершенщ> устарела. В 1923 r. вы
шло исследование Доrерти о храмовом рабстве в нововавилонское 
время [91], в котором транскрибировано и переведепо большин
ство известных к том.У времени документов о храмовых рабах, 
а в заключении изложены и краткие вьiводы автора. Хотя после 
издания этой :книrи было опубли:ковано немало новых те:кстов, 
она до сих пор сохраняет свое значение. 

В 1949 r. Мендельсон опубликовал :книrу <<Рабство на Ближ
нем древнем Восто:ке» [192], в которой дано описание рабства 
в Шумере, Вавилонии, Ассирии, Сирии и Палестине с сереДины 
111 тысячелетия до начала .нашей эры. Работа состоит из трех 
частей: 1) происхождение рабов, 2) правовое положение рабов, 
3). экономичес:кое значение рабс:коrо труда для сельс:коrо хо
зяйства и ремесла. Эта книrа :как первое сводное исследование 
имеет большое значение, и выводы автора будут рассмотрены 
нами ниже, в соответствующих rлавах. Но, :к сожалению, 
в области клинописноrо права (во всяком случае, для ·новова
вилонскоrо и ахеменидскоrо периодов) Мендельсон оrраничился 
только переведенными своими предшественниками документами, 

хотя большая часть текстов, как выше rоворилось, пока до
ступна толь:ко в клинописной автоrрафии. В тех же случаях, 
:коrда существующие переводы неточны или устарели (это 
относится :к работам :конца XIX в.), выводы Мендельсона та:кже 
требуют пересмотра. Наконец, хотя в ero книrе содержатся 
ссыл·ки на тексты из разных эпох, в ней иrнорируются мноrие 
важные проблемы (например, вопрос о зависимых rруппах, 
о царских рабах и т. д.). Поэтому представляется необходимым 
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попытаться сначала более глубоко и всесторонне изучить тексты 
отдельных конкретных исторических эпох, а затеи только 

переходить к обобщающим работам по всему Блюю~ему Востоку. 
Этим ограничивается перечеиь исследований по вавилонско

му рабству 1 тысячелетия. Однако в иногочисленных статьЯх 
и книгах Саи-Николо, Петчова, Кардашиа, Климы и других 
авторов содержатся ценные высказывания о юридическом по

ложении рабов. 
Для успешной работы над обильным документальным ма

териалом, в частности, необходимо публиковать тексты: в транс
литерации и переводе. К настоящему времени переведепо (а 
частиЧно транскрибировано и комментировано историками пра
ва) около 1800 частиоправовых и хозяйственных документов 
и писем [важнейшие сборники: 68; 46; BR Vlll/VII; BR Vl; 
BRL; 77; HAU; КВ IV; NRV]. . 

Большая часть обработанных текстов происходит из архива 
храма Эаииа в Уруке~ Письма транскрибированы и переведены 
Эбелингом [см.: NB; NBU,. где дано 705 писем. Необработан
иыми осталось около 50 писем, которые, по-видимому' были 
неизвестны Эбелиигу]. Конкорданс собственных имен и гео
графических названий в документах с середины VII до 11 в. 
до и. э., изданных к самому началу ХХ в. (около 3400 текстов), 
содержится . в ценном труде Талквиста о нововавилонских 
именах [292]. МноГИе крупные издания текстов, вышедшие 
в ХХ в. (кроме серии VS), сопровождаются индексами имен. 

Поздневавилонский диалект аккадского языка, на котором 
составлены рассматриваемые нами тексты, остается почти 

неисследоваииым. В текстах (особенно начиная с V в.) ветре-
. чается много слов, заимст:Qоваиных из арамейского и· иранских 
языков, в сиитаксисе происходят болЬшие изменения, конеч
ные безударные гласные не произносятся, теряются паДежные 
окончания. Работа Талквнста [293], посвященная языку доку
ментов времени Набонида, совершенно устарела. Ценные све
дения о поздневавилонском диалекте содержатся в капитальной 
грамматике аккадского языка фон Зодеиа [277; см. также: 
152; Weisberg, стр. 106-111]. Лексика нововавилонских писем 
еодержится в словаре, составленном Эбелиигои [106], а часть 
лексики документов· учтена в словаре Уигиада [296], а также 
в уже вышедших томах Чикагского словаря [CAD] и словаря 
фон Зодена [AHw]. 

Хронологии нововавилонского и последующего· времени 
(вплотЬ' до 75 г. н. э.) посвящено ценное исследование Парке
ра и Дабберстейда [211]. 

Основательно исследовано нововавилонское залоговое право 
в первую очередь благодаря фундаментальному труду ·пет
чова [213], основные выводы которого будут изложены ниже 
(гл. 1, стр. 86-88). Петчову принадлежит также статья, посвящен-
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пая исследованию нововавилонских законов, в которой он про· 
следил на документальном матери/:!ле применение этих законов 

на ирактике [SZ 76, 1959, стр. 309и ел., см. также 289а. Подроб
ную библиографию исследований по нововавилоненим ванонам 
см.: RLA 111, 1966, стр. 278]. В первом томе труда Драйвера и 
Майлза <<Вавилонские заноны» [94] в порядке систематичесRого 
юридичесRого Rомментария приводится огромный материал по 
клиноnисному праву (в том числе и по нововавилонсRому) в 
сравнении с библейсRими, грено-римскими и даже средневеRо
выми правоными воззрениями. Частное право V, в., по доRумен
там архива Мурашу, подробно исследовано Кардашиа [68]. 
Довольно подробный о.черк нововавилонсRого права, основан
ный на предшествующей литературе, дан Корошецом [163]. 

История семьи Эгиби, лингвистичесние nроблемы тенсто:в 
архива этой семьи, а также ираткал интерпретация социально
экономических отношений даны в работе Вейигорта <<Дом 
Эгибю} [304]. Родословной дома Эгиби nосвящено и специальное 
исследование Унгнада [297]. 
. Организация храмовой администрации и nросопография но
вовавилонсних писем исследованы Сан-Ниноло [238]. Перу по
следнего nринадлежит также ценная работа ·о сRотоводстве в 
хозяйстве храма Эанна [250] и многочисленные статьи о форму
лярах донумент9~ и нововавилонском праве. Найму скота в Ва
вилонии 1 тысячелетия отведено много места в монографии Бол
ла [56]. 

Среди работ, nосвященных nоземельным отношениям, в пер
uую очередь необходимо упомянуть ннигу Конерия «ФинИiювые 
пальмы и нультуры Эанвы У рука» [77), в Rоторой исследованы 
социальные и энономичесRие отношения в сельской округе У ру
ка и методы обработки .земель, принадлежавших храму Эанна. 

Контракты об обучении ремеслам с привлечением грено-рим
ского nараллельного материала рассмотрены Сан-Николо [2521, 
а воnросы организации ремесленного труда - в книге Вейс
берга [ Weisberg]. 

Иранские титулы чиновников в вавилонских текстах .с прив
лечением обильного материала изучены Эйлерсом [113]. Ему 
nринадлежит также особая заслуга в исследовании жизни nред
ставителей чужеземных народов в Вавилопии [115]. 

Наконец, огромный археологический материал о раснопках 
в Вавилоне, Уруке и Уре собран и обработан в многочислен
ных томах WVDOG; 301; 311. 



ВАВИЛОПИЯ В VII- IV вв. 

( Кратпая хараптеристипа 
СОlfиально-эпономичеспих отношений) 

Политич.еспая историЯ 1• В образовании Нововавиловекого 
царства и последующей его истории решающую роль сыграли 
арамейские племена халдеев (kaldй), :которым Вавилопил была 
обязана своим беспрецедентным экономическим расцветом в 
Vli-IV вв. Еще во второй половине IX в. халдеипрочно заняли 
южную часть Вавилопии и начали постепенно продвигаться па 
север [подробнее см.: 64]. Они восприняли древнюю вавилон
скую культуру и по:клонялись верховному богу вавилонян Мар
ду:ку. Одновременно и в Ассирии происходил процесс ;:tрамеи~ 
зации, но здесь ведущая роль принадлежала не халдеям, а се

верным арамеям (aramii), которые поклонялись богу луны Си
ну. Несколько позднее Сип у ассирийцев стал почитаться на
равне с их племенным богом Ашmуром. 

В 729 г. ассирийский царь Тиглатпаласар III захватил Ва
вилон, и с тех пор Вавилопия потеряла независимость. В се
верных .городах Вавилопии жрецы и чиновники стали опорой 
ассирийского господства, а инициатива в борьбе за независимость 
перешла в руки халдеев, которым симпатизировали городские 

низы. Это явилось причиной разрушения Вавилона Сипаххе
рябом в 703 г. После смерти Асархаддона Ассирийская держава 
была разделена на две части: в Ассирии стал править Аmmурба
напал (с 669 г.), а в Вавилопии на правах вассального царя -
его брат·Шамаш-шум-укин (с 668 г.). Но в 652 г. последний 
поднял восстание, которое было подавлено только через 4 года. 
В 629 г. Ашшурбанапал умер, оставив власть Син-mар-иmку
ну,· который, по мнению Р. Боргера, в Вавилопии носил трон
ное имя Аmшур-этил-илани и был предпоследним ассирийским 
царем: 

В 626 г. халдей Набопаласар, ассирийский наместник юга 
Вавилонии, подпял восстание и в конце того же года официаль-

1 Основная литература по политической истории Вавилопии VII
IV нв.: 170, стр. 96 и ел.; 57а, стр. 62 и ел.; JCS XIX, 1965, стр. 59 и ел.; 
ССК, стр. 55 и ел.; Gadd; 132, стр. 34 и ел.; 171; 172; 175; 196; 198, стр. 
120 и ел.; 234; 290; 12, стр. 303 и ел.; 6, стр. 107 и ел. 
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но принял титул вавилонского царя, основав тем самым новую 

династию. Пос;це этого началась многолетняя ожесточенная 
борьба между ассирийцами и вавилонскими сторонниками Н а
бопаласара. Сначала успех был на стороне ассирийцев, которые 
сумели удержать центр и юг Вав:Илонии. В октябре 626 г. Син
шар-ишкун потерял контроль над ВавиЛоном, где в течение 
года не было царя вообще. В 622-620 гr. шла борьба за Урук, 
которая кончилась поражением ассирийцев. Особенно долго 
ассирийцы защищали Ниппур, жители которого во время дол
гой осады города войсками Набопаласара продавали в рабство 
своих детей, не имея возможности кормить их. По-видимому, 
ассирийцы покинули Ниппур только в 615 г. В· том же году На
бопаласар перенес войну на территорию Ассирии, напав на го
род Ашшур. Вавилонянам пришлось отступить, но летом 614 г. 
на Ассирию обрушился сокрушительный удар могущественной 
мидийско-скифской коалиции во главе с Киаксаром. Ашшур 
пал еще до подхода вавилонян, и на его развалинах КJЖаксар и 
Набопаласар заключили мир. Б 612 г. пала и столица А~сирии 
Ниневия, главным образом под ударами мидийцев и скифов. 
После этого Киаксар с основной частью своей армии вернулся 
домой. Б 609 r. ассирийцы под руководством Ашшур-убалли
та 11 продолжали сопротивление в Харранв;- но вскоре были 
изгнаны оттуда в Сирию. 

Египтяне, которые только около 655 г. смогли освободить 
свою страну от ассирийского ига, теперь, опасаясь усиления ва
вилонян и мидийцев, вступили в войну на стороне ассирийцев. 
Б 608 г. египетский фараон Нехо II со своим войском дошел до 
Евфрата и в течение трех лет воевал против вавилонян, исполь
зуя помощь подчинеиных ему государств Сирии. ОдНако асси~ 
рийские войска уже были разгромлены, и в 605 г. вавилоняне 
под руководством Навуходоносора 11, сына Набопаласара, на
несли египтянам при Rаркемише жестокое поражение. В 604 г. 
вавилоняне захватили большую часть Сирии и Палестины и в 
601 г. совершили поход к границам Египта, но битва не принес
ла победы ни одной из сторон. 

В 597 г. Навуходоносор после долгой осады захватил Иеру
салим, переселил тысяЧи жителей города в Вавилопию и назна
чил в с1'ране нового царя по своему выбору. Теперь вся Сирия 
и Палестина перешли под власть вавилонян. В 595 г. в Вавило
не прднялся мятеж, но Навуходоносору удалось захватить вож
дей мятежников и предотвратить распростране!fие мятежа. 

После смерти Навуходоносора (562 г.), стремившегося уста
новить равновесие меж~у халдеями и северными арамеями, в 
Вавилопии началась борьба между этими основными этничес
кИми группами населенИя. Б течение пяти лет сменилось три 
·ЦapJ.I (Амель-Мардук, Нергал-шар-уцур и Лабаmи-Мардук), а в 
мае 556 r. власть захватил арамей Набонид, который, как по-
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лагают большинство исследователей, стремился объединить все 
арамейские племена ПереднейАзии в единое государство для 
борьбы с надвигавшейся опасностью со стороны Персии. С этой 
цел-ью Набонид покровительствовал культу бога Сина, строил 
и восстанавлИвал его храмы как в самой Вавилонии, так и за 
ее пределами, особенно в Харраие. Хотя Набонид поклонялся 
также и традИционным вавилонским богам Мардуку, Набу и 
Нергалу, но предпочтение оказывал все же культу Сипа, чем, 
естественно, былинедовольны жрецы и жители древних городов: 
Вавилона, Барсиппы, Ниппура, Ларсы, Урука и Ура. Однако 
противк;ики Набонида не были объединены между собой, каж
дый храм стремился выдвинуть на передний план своих богов. 
Не находя достаточной поддержки в Вавилонии, Набонид пы
тался укрепить западную часть своего государства. Он в тече
ние 10 лет был занят завоеваниями в облаС'l'И Тейма в Аравии, 
оставив наместником Месопотамии своего сына Бел-шар-уцура. 
Если в начале царствования Набонида Нововавилонская держа
ва охватывала территорию Месопотамии, Сирии, Палестины и 
западной Киликии, то к 546 г. Киликия оказалась под властью 
персов. К этому же времени Вавилопия и Египет перед пред
стоящей войной с персами вынуждены были оставить соперни
чество между собой. 

В августе 539 г. вавилонская армия у городаОnисана Тигре 
была разбита войсками Кира. Затем войско Гобрия, полководца 
Кира, 10 октября без боя взяло Сипriар, а через 2 дня и Вави
лон. Согласно Цилиндру Кира, его армия без боя вступила в Ва
вилон и освободила жителей города от гнета Набонида. Кир 
обвинил последнего в нарушении благочестия по отношению к 
богам своей собственной страны и иренебрежении к ним, вернул 
идолов различных богов, которые до Этого по приказу Набонида 
были увезены в Вавилон, в их прежние храмы. Народам, кото
рые были насильственно nоселены в Двуречье, Кир разрешил 
вернуться в свои страны. Такая политика по отношению к nо
коренным народам и к их религиям сильно отличалась от nоли

тики ассирийских и вавилонских царей и очень облегчила nер
сам захват стран, расположенных к заnаду от Месопотамии. 

Захватив Вавилонию, К~р придал своей власти характер 
личной унии с вавилонянами; формально сохранил Вавилон
с:кое царство и ничего не изменил в социальной структуре стра
ны. Вавилон стал одной из царских резиденций. В экономичес
кой жизни не nроизошло круnных изменений. Большинство 
(а может быть, nочти все) должностных лиц, несмотря на захват 
страны персами, сохранили свое nоложение в административном 

annapa~e (судьи, градоначальни:ки и т. д.). Кир стремился со
эдать нормальные условия для экономической жизни страны, 
для развитиЯ транзитной торговли и сохранения традиционных 
методов управления страной. Более того, власть Кира в Вави-
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JIОНИИ рассматривалась не Rак чужеземное господство, таR Rак 

оп получил царство формально из pyR Мардука, исполнив древ
ние священные церемонии. Однако, несмотря на все _это, Ва
вилония из самостоятельного царства превратилась в сатрапию 

Ахеменидской державы и лишилас:ь независимости .во внешней 
политике, да .и внутри страны высшая военная и административ

наЯ власть принадлежала персидекому наместнику. 
Во время царствования Rамбиза в персидекой политике по 

отношению к Вавилопии также не н.аблюдается заметных изме
нений. В 522 г., когда,.Rамбиз находилед в Египте, в Иране 
власть захватил его брат Бардин (или, по официальной версии, 
·маг Гаумата), который.вскоре был признав царем в Вавилопии 
и других странах. В сентябре того же года Дарий 1 убил Бар
дию (или Гаумату) и стал царем. В это время в Вавилопии 
вспыхнуло восстание во главе с Навуходоносором 111 (или, по 
официальной версии, самозванцем Нидинту-Бело.L\1). В декабре 
Дарий 1 nодавил это восстание, но в августе 521 г., пока он был 
занят усмирением других народов Ахеменидской державы, ва- · 
вилоняне восстали вторично под руководством Навуходоносо

ра IV (no официальной версии, армянина Арахи). Но в ко~це 
ноября и это восстание было пода~ле~о. 

Стремясь предотвратить сепаратистские тенденции, Дарий 1 
провел важные административно-финансовые реформы, которые 
позволили создать· устойчивую систему государственного уп
равления и ;контроля над завоеванными странами, упорядочили 

сбор податей и увеличили контингенты войск. Осуществление 
реформ заняло ряд лет, и началом их, по-видимому, послужиJiа 
предпринятая около 518 г. реорганизация и унификация систе
мы управления провинциями. В реаультате проведения этих ре
форм в жизнь в Вавилонии, как и в других покоренных страна:х; 
Империи, была создана по существу новая административная си
стема, которая в дальнейшем, до конца Господства Ахеменидов, 
не претерпела существенных изменений. 

Характер административных_реформ Дария можно наглядно 
проследить на примере Вавилоnии и областей к западу от нее. 
После захвата Вавилопии Rир сначала оставил наместником 

этой страны вавилонянина Набу-аххе-буллита, занимавшего 
этот пост еще при Набониде. Но через 4 года, в 535 г., Rир со
здал единую провинцию из Месопотамии и Заречья (eblr-nari), 
т. е. стран, расnоложенных к западу от Евфрата (Финикия, Си
рия ·и Палестина), и назначил наместником ее перса Губllру, 
который оставался на этом посту по меньшей мере в течение 
10 лет, т. е. до 525 г. R марту 520 г. наместником Месопотамии 
и Заречья стал пере Уштану. Но вскоре эта огромная сатрапия 
была разделена на две. Наместником Месопотамии был назна
чен Уштану, а наместником Заречья стал пере Таттенай, r<ото
·рый, однако, был подчинен Уштану. 
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Далее, дри Rире и Rамбизе, гражданские и военные функ
ции были объединены в руках одного и того же лица, а именно 
сатрапа. Об этом, в частности, свидетельствуют документы о 
деятельности сатрапа Губару в Вавилопии и Заречье, который 
одновременно являлся гражданским и военным наместником. 

Дарий же ограничил власть сатрапа, установив четкое разделе
ние функций сатрапов и военных властей. Теперь сатрап Ба
вилонии, как и соответствующие наместники в других странах, 

являлся гражданским чиновником и стоял во главе администра
ции своей области, осуществлял судебную власть, следил за 
хозяйственной жизнью страны и поступлением податей. После 
реформ Дария в государственном аnпарате персы заняли особое 
положение, в их руках были сосредоточены важнейшие военные 
и гражданские должности. Теперь персы появились даже в про
винциальных учреждениях Вавилопии в качестве судей. 

Дальнейшие политические изменения в nоложении Вавило
нии произошли при Rсерксе, по-видимому, после 482 г., когда 
вавилоняне дважды восстали под руководством Бел-шиманни 
и Шамаш-рибы. Вавилон был основательно разрушен вместе 
с его главным храмом Эсагила, статуя верховного бога Мардука 
увезена в Персию, и Вавилонское царство, считавшееся до это:
го существующим на nравах унии с ахеменидскими царями, лик

видировано. Если до этого Ахемениды носили в Вавилопии ти
тул <щарь Вавилона, царь страю>, то начиная с Rсеркса они на
зывали себя только «царями страю>. Последующая история 
Ахеменидской державы характеризуется многократными вос
станиями отдельных сатрапий, дворцовыми переворотами и nо
степенным ослаблением центральной Рласти. В 331 г. Вавилопия 
)ыла захвачена войсками АЛ::еi<сандра Македонского. 

Переход к социально-экономической истории уместно будет 
начать со следующего предварительногоl:'замечания. Б XIX в. 
в науке установилось мнение, что nосле распада первобытно
общинного строя вплоть до нового времени для Бостока было 
характерно особое .. развитие, или,-·вернее, консерватизм и за
стой. Вер-ховным собственниRом земли был царь, а те, кто обра
батывали землю, в лучшем случае были владельцами. Замет
ных изменений в развитии техники и торговли не было, кан не 
было существенных изменений в социально-энономической 
структуре общества с неизменно характерной для' него деспо
тией. Хотя таное мнение-можно объяснить только тем, что изу
чение древнего Бостока едва тольно начиналось и для исследо
вания древневосточных обществ ученые еще не располагали 
сколько:.нибудь надежным материалом, эти глубоко ошибочные 
взгляды по присущей традиции силе до сих пор оназываются 
могущественными как в западной, т ан и в нашей науке {см., 
например, вузовскИе учебники по истории древнего Бостона). 
Если не считать специфики развития, характерного для капи-
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тализма с присущими ему непрервывным потрясением основ 
производства и их обновлением, в остальных отношениях вряд 
ли можно установить какие-либо закономерности, отличающие 
Восток от докапиталистических стран Запада. На Востоке не бы
ло ни изначальной, ни неизменной де.спотии, и вряд ли можно 
найти какие-то общие закономерности, которыми будто бы 
характеризуется развитие стран древнего Востока, от Египта 
до Китая, в отличие от древних государств Запада. Страны 
Востока прошли долгий путь непрерывного экономического, 
технического, политического и духовного развития. Если брать 
пример в пределах одной и той же страны, Шумер III тысяче
летия и Вавилопия 1 тЫсячелетия так непохожИ друг на дру
га, что возникает вопрос: действительно ли в течение двух ты
сячелетий экономический базис и общественный строй в Месо
потамии коренным образом не менялись? Большие изменения 
произошли также и по сравнению со ста ревавилонеким пе

риодом. Они коснулись общественных институтов, языка, 
обычаев, образа жизни и даже формуляров документов. 

Сшщует также иметь в виду, что и в течение интересующего 
нас времени (VII-IV вв;) происходили крупные изменения. 
Вавилонское общество VI в. ваметно отлИчается от общества 
предшестнующего столетия, а для V в. были характерны ради
кальные перемены в системе поземельных отношений. Поэтому 
период VII-IV вв. нельзя рассматривать как еДиный, и терми
ны «нововавилонское право» или «поздневавилонское право», 

которые часто употребляются для времени от VIII до 1 в. до 
н. э., являются чисто условными. По формулярам документов 
Сан-Николо Юr. XIX, 1950, стр. 2.18, прим. 1] делит указанный 
период на два: от VIII в. до конца царствования Дария 1 и на 
последующее время. 

Сословия. Сословно-классовая стуктура Вавилопии I тыся
челетия остается пока малоисследованной [см.: 155, стр. 11 
и ел.]. Общество состояло из полноnравных граждан (mar
bani), рабов и разлиЧных групп· зависимого или полусвобод
ного населения (см. гл. IV). Полноправные граждане являлись 
членами народного собрания (pu!!ru), которое имело определен
ную судебную власть в решении семейных и имущественных 
дел. О дна1ю пока не вполне ясно, все ли свободные лица были пол
ноправными гражданами (например, чужеземные поселенцы) 
и допускалея ли переход из одного сословия в другое. 

Привилегни граждан крупных вавилонских городов, даро
ванные им в касситское время (освобождение от повин
ностей и т. д;), по-видимому, были отменены еще халдейскими 
царями, хотя вплоть до времени Ксеркса граждане сохраия
ли большое влияние в органах местиого самоуправления. Из
вестно, например, что Набонид в связи с посвящением своей 
дочери п храм Эгиmнугал в Уре освободил ~;~тот храм от по-
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винностей и дал ему определенные привилегни 2• Но этот указ 
Набонида коснулся, однако, не всех жителей Ура, а лишь уз
кой группы храмовых чиновников и жрецов. 

Некоторые тексты содержат намеки на социальные волне
ния. В литературном тексте, свидетельствующем о введении 
новых законов и относящемся, по всей вероятности, ко времени 
Навуходоносора 11, утверждается, что люди <<nожирали друг 
дру,.га, как собаки, сильный грабил слабого>> 3 , судьи брали взят
ки и не защищали бедных, властелины обижали калек и вдов, 
ростовщики ссужали деньги за высокие проценты, многие втор

галисЪ в чужие дома и захватывали поля, принадлежавшие дру

гИм. В одной из харранских надписей Набонида [Gadd, М 2, 
1 : 20] говорится, что жители Вавилона, Барсиппы, Ниппура, 
Ура, Урука, Ларсы и других городов <<nожирали друг друга, 
подобно собакам>>. Наконец, в Вехистунекой и некоторых дру
гих надписях Дарий заявляет, что в государстве царил беспоря
док, люди убивали друг друга, а он умиротворил всех, поставив 
на место как богатых, так и бедных. 

Конкретные исторические события, которые имеются в ви
ду в приведеиных надписях, нам плохо известны. Навуходоно
сор, возможно, намекает на события, связанные с мятежом в 
начале его царствования, а Набонид - на недовольство его 
политикой со стороны жителей вавилонских городов, которые, 
однако, не составляли единого лагеря, а вели междоусобную 
борьбу. Наконец, Дарий, очевидно, имеет в виду восстания, 

· вспЫхнувшие по всей державе (в том числе и в Вавилонии) 
сразу после захвата им власти. 

Право. ВавИлонское частное nраво при Ахеменидах сущест
венно не изменилось, хотя многие публичные учреждения под
верглись Иранскому влиянию [68, стр. 5 и ел.]. Однако в конце 
царствования Дария 1 иреобразования в экономике и государст
венном управлении повлекли за собой некоторые изменения и в 
области частного права [263, стр. 218, прим. 1]. 

Судебная власть принадлежала царским судьям, народному 
собранию полноправных граждан и храмовой администрации 4 • 

Высшей судебной инстанцией (во всяком слуЧае, с иововави
ловекого времени) являлся царь, а при Ахемеиидах - сатрап 
ка:К представитель царя. Многовековая конкуренция между 
царским судом и народным собранием еще при халдейских ца
рях закончилась поражением последнего, и его юрисдикции 

2 УВТ I, 31: i-li-ki-su-nu ap-tu-ur-ma su-Ьar-ra-su-nu as-ku-nu, ер. 
та:кже UET I, :187. 

8 СТ XLIV, 45, Il, 2-3: ki-ma kalbl ikkalu(me8) a-}a-mes dan-nu 
en-su i-hab-bll. 

' О ··суде в нововавилонское и ахеменидское время см.: 80, стр. 3539 
403-408; 238, стр. 37, прим. 9; 243, стр. 1:18 и ел.; 247, стр. 9;~ 68, 
стр. 20-2:1; 303, стр. :1 и ел.; 9, стр. 2:1 и ел. 
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теперь подлежали только имуществеиные споры и отдельные 

преступления местного характера. В тех случаях, когда дело · 
рассматривалось иарод:в:ым собранием, часто судебным про
цессом руководили высшие храмовые чиновники, так как храм 

являлся центром общины. . 
Существовали также храмовые суды, которые рассматри

вали граждав:ские и уголовные дела, в том числе и такие, ко

торые не имели прямого отношения к храмам, но решения этих 

судов могли быть обжалованы в царский суд. Нередко судеб
ная власть храма распространялась не только на лиц храмового 

персонала, по гораздо .шире. В решенИи важны:х дел храмовые 
суды подчинялись царским, получали от них различные пред~ 

писания и обязаны были снабжать последних необходимой 
информацией. Царские суды выносили решения по наиболее 
важным делам, в частности, их компетенции обычно подлежали 
дела об убийстве, не говоря уже о мятежах и заговорах. Суд обыч
но представлял собой коллегию из пяти-шести человек. Иногда 
состав суда был смешанным: царские судьи и старейшины из 
числа полноправных граждан. В Сиппаре председателем цар
ского суда был верховный жрец храма Эf?аббарра, обладавший 
широкими юридическими полномочиями. Продажа домов и 
земельных владений часто производилась в присутствии хра~ 
мовых чиновников, а в V в. многие частвоправовые документы 
о купле-продаже, аренде и т. д. составлялись в присутствии 

царских судей. 
Нововавилонское право, по-видимому, требовало письмев

ной фиксации заключаемых сделок. Контракты составлялись 
профессиональными писцами в присутствии свидетелей ( обыч
но от трех до десяти и более человек) в двух экземплярах по 
определенным формулярам, и каждая и;з сторон получала по 
одному. экземпляру~ Начиная с ново:щiвилонского времени в 
документах Подчеркивается, что контрагенты вступают в сдел
ку добровольно s. В отличие от строгого единообразия старо
вавиловекого времени в 1 тыспчелетии появляется много раз
личных формуляров, в том числе и в форме диалогов, последние 
же особенно широко распространились в V в. Документы о 
продаже движимого имущества {рабы, скот, лодки) и недвижи~ 
мого имущества (поля и дома) соС~rавлялИеь по различным фор
мулярам. В контрактах указываются условия сделки, место 
и дата, где и когда Документ был написан, и определяется на
казание (обычно штраф) за возможное нарушение условий 
контракта. IC документам прилагаюте я печати свидетелей и 
iюнтрагентов (последние. обычно оставляют оттиски своих ног
тей) [257, стр. 23 и ел.; 239, стр. 190; 59;~215; 216; 231, стр. 131-
135]. .. 

~ ina Ь.iid libblsu. 
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Врачное право I тысячелетия значительно отличается от 
старовавилонского. В частности, меняется отношение к браку, 
жен теперь не покупают. Женщина пользовалась большой не
зависимостью, могла иметь свое имущество, распоряжаться им 

свободно (дарить, продавать, обменивать, отдавать в аре~ду 
и т. д.). После смерти мужа его вдове, даже если она не имела 
детей, по закону выделялась Часть имущества покойного. Но 
вот в качестве свидетеля при заключении контрактов женщина 

не могла выступать. В тех случаях, когда речь шла об отчужде
нии имущества женщины с ее согласия мужем, сыном или дру

гим близким родственником, она часто · присутствовала 6 

при заключении соответствующей сделки. Однако контраген
том женщина могла выступать, а в V -IV вв., по-видимому, 
им~ла и личную печать (в Иудее женщины имели печати еще 
в VII-VI вв. см.: 47, стр. 127). Должностными лицами женщи
вы вазначались только в единичных случаях. Семья, как и в 
старовавилонское время, в освовном оставалась моногамной, 
и мужчина, который брал вторую жену, обычно должен был 
уплатить высокий штраф в пользу первой, если только она не 
была бездетной [о положении женщины и брачном праве см.: 
179; 227; 72]. 

Се.льс-,.ое ховяйство и пове.ме.аьные отношения. Основная . 
отрасль производства в Вавиловии, как и на всем древнем Вое- · 
токе,- сельское хозяйство, которое в общих чертах можно оха
рактеризовать следующим образом [см.: 22, стр. 117 и ел.; 
182, т. I, стр.189-195; 77, стр. 27 и ел., 88 и ел.]. Вtя обраба
тываемая земля была точно измерена, как об этом свидетель
ствуют кадастровые тексты, значительная же часть ее принадле

жала храмам, членам царской семьи, крупным торговцам, 
военной знати, чиновникам царской и храмовой администра
ции. Мелкие землевладельцы (в том чисЛе и ремесленники) 
обычно имели, особенпо близ больших городов, вебольшие 
участки, от 1/ 3 га до нескольких гектаров. 

Земля стоила дорого, и поэтому выгоднее было занимать
ся садоводством (главным образом разведением финиковых 
пальм). · 

Наиболее распространенной зерновой культурой был ячмень, 
но кроме него сеяли также полбу, пшеницу, сезам, горох, 
лев и т. д. Плотвость посева равнялась в среднем 1 кур (150 .л) 
ячменя на 1 кур (13 231 -,.в. м) земли, т. е. 112,5 .л, или 67,5 -,.г 
на 1 га. Урожай ячменя колебался от 785,5 .л до 3375 .л с 1 га, 

. по в среднем был равен 1575 л, а сообщения Геродота (I, 193) 
иСтрабона (XVI, 1, 4) о том, что в Вавилопии урожай достигал 
сам 200-300, сильно преувеличены. Пахали сохой, урожай 
собирали с конца апреля до конца июня. Наряду с ячменем 

6 ina asabl •. 
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главным продуктом питапил были финики. Средиля урожай
ность с 1 кур земли составляла около 49 кур фиников. Моло
дые пальмы начинали плодоносить на шестой год после по
садки. 

Осадков выпадало мало, поэтому большое знач'ение имело 
искусствеиное орошение, благодаря отложениям которого 
не было и необходимости удобрять землю. В стране было много 
каналов, которые принадлежали государству, а в некоторых 

случаях также храма~ и частным лицам. За особую плату во
дой из этих каналов могли пользоваться все землевладельцы и 
арендаторы. 

Мел:кие землевладельцы обрабатывали свои участ:ки обычно 
сами, вместе с членами семьи. Храмы, царь и другие крупные 
землевладельцы сдавали землю полностью или бол-ьшую часть 
в аренду. Арендная плата была двух видов: размер ее либо 
устанавливался уже заранее при за:ключении :контра:кта и за

висел от :качества земли, а плата вносилась натурой или день-· 
гами (siitu), либо же владелец земли получал 1/ 3 урожая, а 
ареидатор - 2/ 3 (imittu). Rонтра:кт обычно за:ключался на 1 
год, а если земля представляла собой целину,- на 3 года. 
С целинной земли в первый год ареJ!датор ·ничего. не платил 
владеJiьцу, в следующий год - только часть обычной платы, 
а в третий год - нормальную для данной области долю урожая. 
Часто аемлю отдавали в ареиду большими массивами :крупным 
арендаторам, которые, в свою очередь, распределяли ее мел

кими участ:ками между субарендаторами. Нередко два или 
нес:колько челове:к брали землю в аренду совместно [об аренде 
::sемли см.: 239, стр. 233 и ел.; 101, стр. 46 и ел.]. Кроме того, 
в сельс:ком хозяйстве широ:ко использовался наемный труд, осо
бенно во время уборки урожая. 

Проблема поземельньiх отношений является :кардинальной 
для определения хара:ктера общества Вавилонии, одна:ко эту 
проблему можно будет решить только после исследования доста
точно большого количества документов. Пока эти отношения 
сравнительно лучше исследованы для Урука VI в. и Ниппу
ра V в. 

Ка :к показала Rокерия [77, стр; 35 и ел. J, новоассирийс:кие 
цари по своей nрихоти меняли режим земельной собственности. 
Ашшурбанапал отнял у жителей Урука большую часть земель 
и nередал эти земли храму Эанна. Это nривело :к больши:м аг
рарным и экономическим изменениям, так ка:к, хотя и остались· 

частные землевладения, · наибольшая часть урукских земель 
перешла Эанне (о методах обработки этих земещ, см. гл. IV). 
Часть земель. в сельс:кой округе Уру:ка принадлежала лицам, 
:которые проживали в других городах. В свою очередь, Эаниа 
владела латифундиями в Мараде, Сиппаре и в Приморье, а 
некоторые храмы из других городов (например, храм Эбаббар-
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ра в Сиппаре) имели земли в Уру:ке. На:коиец, в Уру:ке суще
ствовали земли, доходы с :которых nоступали непосредственно 

в пользу царя. 

Перераспределение земель в о:круге Уру:ка ассирийскими 
. царями, :ка:к нам :кажется, не может свидетельствовать в поль
зу мнения об отсутствии частной собственности на землю в 
·древней Месопотамии. С:корее всего, ассирийс:кие цари в дан
ном случае расnоряжались ·землей по праву завоевателей. 
Выше уже было отмечено, что широ:ко распространенные взгля
ды о верховной собственности ца рл на землю на древнем Вое
то :к е ни:когда не были еще обоснованы. Остановимся здесь на 
этом воnросе более nодробно. 

Еще в конце прошлого века Пейзер [BV, стр. XVIII] пола
гал, что в Вавилопии земля теоретичес:ки принадлежала бо
гам, поэтому все владельцы земли должны были платить по
дати храму, бог :которого имел право собственности на данную 
землю. Сходные взгляды выс:казывал и Мейсснер [182, т. 1, 
стр. 188], полагавший, что боги считались собственниками 
всей земли. По мнению Швеидиера [271, стр. 111], по :крайней 
мере в VI в. храмовая земля рассматривалась :как царская, 
данная для нужд храма, ибо вел земля в Вавилопии- собст
венность бога данной области и тем самым одновременно BJia-. 

деиие его земного представителл - царя. Н. М. Никольский в 
:книге «Частное землевладение и землепользование в древнем 
Двуречье» [28] nишет, что <<В течение всей древней истории 
Двуречьл отдельный человек владельцем земли делается вре
менно и условно, :ка:к член коллектива, а частным собственни
:ком земли никогда». Эбелинг [102, стр. 34-38] утверждает, 
что в Месоnотамии начинал с ранних nериодов шумерской 
истории вплоть до в:ключительно нововавилонс:кого времени зем

ля считалась царской собственностью. Наконец, по мнению 
некоторых исследователей (см., например, Фрай [131, стр. 11?.]; 
Rардашиа [68, стр. 196]; Эйлере [ZA 51, 1955, стр. 272, прим.1]), 
при Ахеменидах царь теоретически считался собственником 
всей земли. 

С другой стороны, И. М. Дьл:конов [см.: 15, стр. 13 и ел.] 
считает, что в древней Вавилопии царь не являлсл собствен
в:и:ком всей земли, а в западной науке Сан-Николо еще в 1931 г. 
[239, стр. 232, прим. 1] отметил, что по нрайней мере с сере
дины III тысячелетия в Месоnотамии, если судить по источ
нинам, не наблюдается того, что земля -собственность царя, 
а для более раиних периодов возможность подобного поло
женил хотя и не исключена, но пока еще не доказана. 

Гельб в рецензии на третий том RLA, где опублинована у:ка
заннал выше статья Эбелинга [134а, стр. 325], полагает, что 
начинал с шумерского времени в Месопотамии не было нина
ной теории о праве собственности царя на всю землю. Таким 
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образом, нет оснований утьерждать, что царь в древней Месо
nотамии был верховным собственником земли. 

Rак показал Rардашиа [70, стр. 110-111; 69, стр. 19 и ел.], 
вавилоняне не создали абстрактного nонятия о собственности, 
и вместо разработанного. римскими юристами оnределения соб
ственности как nрава владеть, nольэоваться и расnоряжаться 

у них бытовало единое nонятие госnодства над вещью или 
че.rювеком. Однако по существу дела это ничего не меняет, и 
по крайней мере в нововавилонское.и ахеменидское время 
земля и теоретически и nрактически в большинстве случаев 
находилась в собственности те:х:, кто обрабатывал ее, если они 
не являлись военными колонистами, посаженными царем на 

землю, или арендаторамИ. Поэтому, очевидно, в этот nериод 
не было даже самой теории о верховной собственности на зем
лю. Во всяком случае, землю свободно, без разрешения царя, 
nродавали, закладывали, дарили и т. д., как об этом свидетель
ствуют сотни документов 7 • 

Но по мере завоевания nерсами новых областей у nокорен
ного населения отбиралась часть земли и nритом, nо-видимому, 
самая nлодородная. Однако во всех этих случаях царь, веро
ятно, nрежде всего отбирал земли, nринадлежавшие nобежден
ным царям и близкой к ним знати, обычно в тех случаях, когда 
nоследние добровольно не подчинялйсь nерсам. Отобранную 
sемлю Ахемениды раздавали большими массивами в nолно
властную и наследственную собственность членам царской се
мьи, nредставителям nерсидекой знати, круnным чиновникам 

и т. д. Эти земельные владения были освобождены от уnлаты 
государственных nодатей. Наконец, часть земель находилась 
в неnосредственной собственности царя (см. гл. III). 

При Ахеменидах в Вавилопии широко применялась такая 
система землепользования; когда царь сажал на землю своих 

воинов, которые обрабатывали выделенные для них наделы 
ь:оллективно, груnnами, отбывали воинскую nовинность и пла
тили оnределенную денежную и натуральную nодать. Подоб
ные наделы вазывались наделами лука, лошади, колесницы 

и т. д., так как владельцы должны были выnолнять военную 
nовинность в качестве лучников, всадников и колесничих 

[108, стр. 203 и ел.; 71, стр. 55 и ел.; 85, стр. 37 и ел.]. 
Б начале госnодства nерсов экономическое положение вла-

7 См., например, о продаже земли: Nbd116, 133,178,193,203,293,356, 
359,477,580, 687, 964, 1031, 11а2, 1111; Dar 152,194, 227,287,302,393,465, 
466, 469, 488. По-видимому, в Египте картива была несколыю иная, чем в 
Вавилонии, и вся земля в стране считалась теоретически царской соб
ственностью [см.: 239, стр. 232, прим. 1], однако в саисское и ахеменид
ское время и в Египте существовали участки земли, которые отчужда
лись частными лицами без разрешения царя [см.: 273, стр. 52; 142, 
стр. 82]. 
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дельцев таких наделов было устойчивым: поскольку военные 
завоевания продолжались, цари заботились о своих воинах. 
Когда владельцы наделов находились на войне, их землю об
рабатывалИ члены семьи. В тех случаях, :когда государство не 
нуждалось в этих людях :как в воинах, они должны были пла
тить подати. Но постепенно замена военной повинности упла
той податей стала обычной. Денежные подати особенно отрица
тельно скаЗывались на хозяйствах рядовых воинов, так как 
для их уплаты приходилось прибегать к помощи ростовщиков. 
Естественно, приходилось наделы закладывать, и передко 

владельцы окавывались не в состоянии выкупить их обратно. 
Правда, эти наделы нельзя было отчуждать, и кредитор мог 
брать только урожай как эквивалент долга, а не заложенную 
землю, которая переходила по наследству по мужской линии, 
а при отсутствии наследников возвращалась государству. Но 
многие колонисты были обременены долгами, и иногда кре
диторы становились фактическими владельцами з·алощенных 
наделов под видом усыновления. Кроме того, наделы можно 
было сдавать в аренду при условии, если владелец продолжал 
нести свои повинности. 

Земельные наделы получали в полыювание также и госу
дарственные чиновники низших рангов. Они уплачивали госу
дарству подати, а сами наделы могли быть переданы по на
следству только по распоряжению царской администрации. 

Ремесло. В текстах упоминаются каменотесы, ткачи, куз
нецы, медники, плотники, строители, ювелиры, прачечни:ки, 

пе:кари, пивовары и др. Ремесленники продавали свои изде
лия на рынке, но в большинстве случаев они заключали с заказ
чиками контракты на изготовление различных предметов либо 
из своего сырья, либо из материала заказчика за определен~ 
ную плату, а вереДко и за харчи (см. подробно: гл. 11, стр. 
165 и ел., гл. 111, стр. 297 и ел.). 

Подати. Вопрос о государственных податях в VII-VI вв. 
no1ta остается совершенно неисследованным. Вавилопия была 
одной из богатейших сатрапий Ахеменидс:кой державы и на
чиная со времени реформ Дария· 1 ежегодно уплачивала в :ка
честве государственнЫх налогов 1000 талантов серебра. Так 
как Вавилопия не имела своих рудников, жители в конечном 
счете должны были приобретать серебро из других стран, прода
вая продукты земледелия и ремесла. По-видимому, в качестве 
поДатей царю уплачивалась десятая часть доходов . 

.Тexnu10a ссора государствеппых податей .в V в. лучше всего 
известна по документам архива торгового дом:а Мурашу. По
дати уплачивались серебром и натурой (ячменем, мукой, скотом, 
пивом и т. д.). Rардашиа отмечает следующие теоретич;е
ские и практические варианты уплаты податей [см.: 68, 
стр. 189-198]. 
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1. Землевладелец сам платил подати, не обращаясь к услу
гам дома Мурашу. 

2. В тех случаях, когда землевладелец нуждался в деньгах 
для уплаты податей, он обращался к дому Мурашу с просьбой 
уплатить причитающую~я с него подать. Дом Мурашу платил 
соответствующую подать, а должник передавал последнему 

долговую расписку на уплаченную сумму. 

3. Землевладелец, имевший в банке Мурашу, говоря совре
менным языком, текущий счет, приказывал своему банкиру 
уплатить за него подать. 

4. В тех случаях, когда вемля отдавалась в распоряжение 
дома Мурашу в качестве· долгового залога, за владельца земли 
подать уплачивал до·м Мурашу с последующим погашением 
этой суммы должником. 

5. Но если земля передавалась дому Мурашу в аренду, по
следний наряду с арендной платой землевладельцу уплачивал 
за него и подать. 

6. При передаче надела в заJюг или в арен.цу не дому Мура
шу, а какому-либо другому лицу, уплата податей могла быть 
аналогичной пунктам 4 и 5. 

Подати в равные годы с одних и тех же наДелов в основном 
оставались неизменными. 

Вопреки мнению некоторых исследователей, дом Мурашу не 
выполнял функций государственных откупщиков податей, а 
платил эти подати по пQжеланию самих налогоплательщиков 

и при этом не прямо в государственную казну, а начальни

кам определенных округов, где налогоплательщики владели 

наделами, а эти начальники, в свою очередь, вносили подати 

в казну. 

Сумма податей, установленная при Дарии J, оставалась 
неизменной до конца существования Ахеменидской державы, 
несмотря на значительные экономические изменения в стране. 

П о.яожепие .1..рамов. Храмы являлись крупными землевла
дельцами и рабовладельцами, запимались ростовщическими 
операциями и торговлей. 

Структура храмового управления лучiUе всего известна по 
данным архива храма Эанна в Уруке. Rак показал Сан-Николо 
[238, стр. 24 и ел.], храмом управлял совет жрецов 
(amel) ёrib-bitati, (amel)kinistu sa eanna. Высшее правление 
Эанны состояло из (amёl)sakin teшi sa uruk- царского намест
ника в У руке, (amёl)qёpu-; нача.11ьника совета правлепил храма, 
ero заместителя, ·управителя храма (a.rnёl)satammu .и писца 
(amёl)tupsarru. Таким образом, функции их носили админист
ративный, а не культовый характер [см. пdдробно 236]. 

Еще при Набониде в -553 г. влияние государства па храм 
усиливается, в состав правлепил были введены царский пред
~тавитель (amёl)rёs sarri (amёl)bel piqitti, а таКЖ('< заведующий 
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царско:ii кассой (quppu sa sarri), выступающий в роли государст
венnого фискального Rгента в xpal\Ie. В документа~ времени 
Камбиза часто упоминается <<nисец царя, назначенный в Эа:в:ну», 
:который контролировал счетное дело в храме. 

Начинал со времени Набо:в:ида большинство дел храма ре
шается совместно тремя лицами: начальником совета правле:в:ил 

храма, его заместитеJrем и царс:ким уполномоченныl<I. Поэтому 
они называютел в донументах «полномочными»·(qёраni). Наибо
лее важные вопросы решало собрание полномочных чиновни
нов храма и представителей полноправных граждан. 

Более или менее аналогичная стру:ктура управления была 
характерна и для таких крупных святилищ, как храм верховного 

государственного бога в Вавилоне (Эсагила), бога солнца Ша
маша в Сиппаре (Эбаббарра), бога Набу в Барсиппе (Эвида) 
и т. д. 

Крупным источником храмовых доходов были разлиЧНЬiе 
подати, самой значительной из которых являлась десятина. 
В большинстве случаев вносили ее ячменем· и финиками, :в:о 
передко также серебром, по.11бой, сезамом, шерстью, одеждой, 
мелким и крупным рогатым скотом, птицей, рыбой, металли
чесними изделиями и т. д. 

Десятина приблизительно соответствовала десятой части 
доходов налогоплательщиков. По-видимому, ее платили все 
жители страны, каждый со своих доходов, тому храму, близ 
которого он имел землю или другие источники доходов. Десяти
ной облагались земледельцы, пастухи, садовники, пекари, 
а также разJшчные чиновники. Ремесленники тоже обязаны 
быJIИ платить десятину с продуктов своих изделий. Остальные 
жители С'l.'раны платили десятину с садов и полей, с приплода 
скота, с овечьей шерсти, с ар,ендованных участков земли и с дру-
гих доходов. . . 

В ахеменидский период в Вавилопии произошли значитель
ные изменепил в храмовой политике. Если халдейские цари и 
члены их семей платили храмам ежеrодную десятину золотом, 
серебром, скотом: и т. д., Ахемениды, хотя и сохранили эту де
сятину как обязательный налог с подданных, сами не стали вно
сить ее [см. подробно: 10, стр. 14 -и сл.J. Далее, цари халдей
ской династии редко вмешивались в храмовые дела, и вклад 
храмов ~ государственные доходы был еще незначителен, а 
сами храмы получали в дар от царей земли, рабов и т. д. Но 
уже при последнем халдейском царе Набониде, деятельность 
которого была связана с большими религиозными реформами, 
в храмах была создана специальная <<касса царя>>, куда отчис
лялась определенная часть храмовых доходов. 

После захвата Вавилоnии персами Кир не отменил реформ 
Набонида, направленных на ограничение храмовой собственно
сти. Наоборот, храмы Вавилопии nри Ахеменидах обязаны 
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былИ платить государству значительвые натуральвые подати 
мелким и крупным рогатым скотом, ячменем, сезамом, финиками, 
вином, пивом, маслом, пряиостями, шерстью и т. д., а также 
снабжать пр.одовол:Ьствием государственных чиновников (об
ластеначальников, писцов и т. д.) и доставлять корма скоту, 
принадлежавшему царю. Кроме того, храмы выполняJIИ госу
дарственные повинности, посылая своих рабов (зецедельцев, 
пастухов, садовников, плотников и т. д.) для работы во дворцо
вом хоэяйстве в Вавилоне и других городах. В частности, хра
мовые рабы ухаживали за царским скотом, кормили и стриг
ли его :и т. д. 

Царские уполномо'ченные· и фискальные агенты следили за 
своевременной и точной уплатой государственных податей и 
выполнением повинностей храмами. В руки царских чиновни
ков был также передан надвор над храмовым имуществом, и 
последние часто устраивали ревиэию этого имущества. Далее 
царские чиновники регулярно контролировали работу храмо
вых рабов, направленных для выполнения государственных 
повинностей [ер. 260, стр. 323 и ел.; 9, стр. 17 и ел.]. 

Ден,ьги. Во внутренней торговле в Вавилопии как при хал
дейских царях, так и при Ахеменидах- уплата производилась 
не чеканной монетой; а слитками серебра в виде брусочков, 
стержней, проволоки и т. д. [см. 111]. Эти слитки содержали 
различные доли примеси. Чаще всего в текстах упоминается 
серебро с 1j8 долей примеси (kaspu sa ina isten siqli pHqa дословно 
«серебро, которое в одном сикле содержит 1/ 8 долю примеси>>), 
а также «белое серебро>> (kaspu pesu) и <ючищепное серебро» 
(kaspu qalu). Гораздо реже упоминается серебро с примесъю 
1/ 5, 1/ 10 и 1/м. [см.: 225, стр. 373 и ел.; 224, стр. 32 и сл.1. 

Слитки сопровождалисъ штампами с указанием пробы (gin
nu) и каждый раэ при уплате взвешивались. Золото было това
ром и не употреблялось в качестве денег. Соотношение золота 
к серебру составляло приблизительно 1 к 131/ 3 • 

Впервые чеканка :м:онет была начата оiшло 640-630 гг. 
в ЛидiЦI, а после 517 г. Дарий 1 ввел единую для всей империи 
монетную единицу, составляющую основу. ахеменидской денеж- ' 
ной системы, а именно золотой дарик весом 8,4 г. Обычным 
средством обмена служил серебряный сиклъ весом 5,6 г, равный 
по своей стоимости 1/ 21 дарика. Существовали также более мел-: 
·кие медные монеты. Однако до завоеваний Александра Маке
донского монетами в странах, расположенных вне Малой Азии 
и финикийско-палестинского мира, почти не польэовались. В 
тех случаях, когда монеты nопадали в обращение в Вави:лонию, 
они тоже принимались по весу как нечеканенный металл. 

В Вавилонии, по-видимому, и частные лица имели право 
иаrотовлять слитки серебра, придавая им определенную форму. 
Храмы и дворец выработали определенную систему для реали.:. 
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зации больших сумм податей, добровольных даров и других 
доходов, и эта система была припята государственной админи
страцией Ахеменидов. Платили подать серебром довольно ПJIО
хого качества. Чтобы получить необходимое единообразие, 
серебро направлялось в храмовые и государственные мастер
ские для очищения и переплавки в слитки стандартного веса 

и качества, после чего эти слитки хранились в сокровищницах 

[203]. 
После реформ Дария драгоценный металл, принадлежавший 

государству, подлежал чеканке тольно по усмотрению царя и 

большая часть его оставалась нечеканной. Общее количество 
золота и серебра, ноторое хранилось в ахемевидских сокровищ
ницах к концу существования Персидекой державы, составляло 
не менее 235 630 талантов. 

Таким образом, деньги, поступавшие в качестве государст
венных податей, в течение многих десятилетий находились в 
царених сокровищницах, изъятые из обращения. Поэтому в 
Вавилопии для торговли не хватало с~ребра, что наносило боль
шой урон развитию товарно-де.нежных отношений, т ан на к при-· 
ходилось прибегать к меновой торговле [ер. 68, стр. 3]. 

Торгов.п.я. В нововавилонспое и ахеменидское время торговля 
в значительной мере оставалась в рунах профессиональных 
нупцов (tamkaru). В текстах упоминаются торговцы финиками, 
скотом и т. д., что свидетельствует о специализации в торговле. 

Одни купцы вели торговлю с другими странами, в частности, вы
возили квасцы из Египта и продавали их в Вавиловии. Другие 
нупцы внутри страны занимались работорговлей, пуплей-про
дажей скота, ячменя, фиников, рыбы, фруктов, золота и т. д. 

На роль нупца в вавилонсном обществе 1 тысячелетия зна
чительное влияние оназалп большие изменения в экономичесной 
жизни страны по сравнению с предшествующим тысячелетием. 

Теперь торговлей могли заниматься не только профессиональвые 
купцы и их агенты, но также любые частные лица. Это особенно 
харантерно для внутренней торговли Вавилонии, о которой мы 
располагаем весьма обильной информацией. Оживленней стала 
торговля между различными частями страны, и осуществля

лась она главным образом по репам на лодках. Большое значе
ние в торговле имели коммерческие товарищества, когда два 

или несполько человен совместно вели дела, деля между собой 
выручпу и убытки [см. подробно: 288, стр. 71 и ел.). 

Для Вавилопии VД-V вв. было харантерно господство в 
экономике могуществе'нных деловых домов, котьрые владели 
большими земельными массивами, десятками рабов и многочис
ленными домами, расположеннщми в различных городах. Н аибо
лее древним из таких деловых домов был дом Эгиби [см.: 304; 
297; 52, стр. 105 и ел., 128 и ел.]. Он фуннционировал еще до 
персидекого завоевания (самое раннее упоминание относится 

39 



к 715 г., регулярно упоминается в документах между 690 и 
480 г г.) и продолжал свою деятельность и в период царствований 
Rира, Камбиза и Дария 1, продавая, покупая и обменивая дома, 
nоля, рабов и т. д. Наряду с этим дом Эгиби занимался и про
фессиональными банковскими операциями, а именно:_был заимо
давцем, принимал на хранение вклады, давал и получал вексе

ля,уплачивал долги своих клиентов, финансировал и основывал 
коммерческИе товарищества. Но члены дома Эгиби, какидру
гие вавилонские деловые дома, не пользовались для кредита 

вкладами, которые были отданы им на хранение, а работали 
с помощью собственных средств. Вкладчинами дома Эгиби были 
Придворные или лица,~ которыми Эгиби были связаны деловы
ми интересами. 

Rак в халдейское время, так и при Ахеменидах некоторые 
из членов дома Эгиби находились на царской службе. 

Дом Эгиби играл большую роль не только во внутренней, 
но и во внешней торговле, особенно в ахемеиидское время, когда 
относительное споко~ствие на всем Востоке, ваступившее после 
20-х годов Vl в. до и. э., хозяйственный расцвет, хорошие мор
ские пути, образцовое ~одержание старых караванных ·путей и 
строительство новых, расширенное исnользование денег в не

которых странах, а таRже оживленные контакты между пред

ставителями различных на родов способствова.ди развитию 
междувародной торговли внеизвестных до того времени масшта
бах [о международной торговле Вавилопии в VII-IV вв. см.: 
43, стр. 22 и ел.; 76, стр. 341-347, 87, стр. 8 й ел., 229 и ел.; 
168, стр. 89-109; 202, стр. 236-254; 205]. Для развития тор
говли большое значение. имело и различие в природе и клима
тических условиях стран, входивших в состав Ахеменидской 
державы. Особенно оживленной стала торговля Вавилании с 
Египтом, Сирией, Эламом и Малой Азией, где вавилонские куп
цы покупали железо, медь, олово, золото, серебро, строитель
ный лес, вино, фрукты и т. д. Вавилопия наряду с Египтом была 
поставщиком хлеба в страны Ахеменидской державы, во вся
ком случае в Элам. Rроме того, вавилонские города nредставля
ли собой крупные центры по изготовлению шерстяной одежды, 
которая пользовалась большим сnросом в Эламе. 

Что же касается дома Мурашу, занимавшегося торговыми 
и ростовщическими операциями в южной и центральвой Вави
лонии в V в. до н. в. (в документах засвидетельствованы три его 
поколенИ.ii), характер его деятельности был обусловлен изме
нениями, внесенными персами в режим собственности в Вави
лопии [см.: 68, стр. 195 и ел.]. Земля была распределена наде
лами между иереидекими вельможа~и и коллективами воинов 

и чиновников, которые сами не занимали·сь земледелием и по

этому отдавали землю для обработки другим лицам. Дом Мура
шу брал в аренду эти наделы, платиJI их владельцам арендную 
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плату и вносил за них в казну государственные подати. Однако 
Мурашу редко обрабатывали эту землю силами принадле;кав
mих им рабов, а сдавали ее обьiчно в субаренду, снабжая арен
даторов рабочим скотом, семенами, орудиями производства 
и водой для орошения. Другими словами, дом Мурашу главным 
образом являлся учреждением сельскохозяйственного кредита 
и управлял фондами наделов, будучи посредником между земле
владельцами и сельскохозяйственными работниками. Только 
в течение календарного 423/422 г. доходы Мурашу одними толь
ко финиками равнялись 20 тыс. кур (около 48 200 м), или 
350. кг серебра. 

Rак и современные банкиры, дом Мурашу работал с помощью 
чужих средств. Но между теми и другими имеется поразитель
пая разница: у Мурашу эти средства - недвижимое имущество, 
а не деньги. Если банк контролирует многочисленные мелкие 
капиталы, чтобы вложить необходимые средства в коммерческие 
и промытленные предприятия, Мурашу делали как раз обрат
ное: брали в аренду большие земельные наделы и сдавали их 
мелкими участками в субаренду·. В отличие от дома Эгиби, 
который вкладывал капиталы в коммерческие товарищества, 
Мурашу не играли никакой роли в международной торговле. 
Однако поступавшие к ним продукты земледелия (финики, 
ячмень и т. д.) Мурашу продавали внутри страны и уплачивали 
государственные подати серебром. Таким образом, дом Мурашу 
одновременно являлся банком, распорядителем земли и коммер
ческим предприятием. 

Деятельность дома Мурашу пагубно отражалась на эконо:t\Ш
ке страны, так как вела к разорению землевладельцев. Если 
вначале дом Мурашу давал ссуду землевладельцам, то через не
сколько десятилетий он все более и боЛее стал занимать их 
место, сосредоточивая в. своих pyRax землю. 

Лены. В Vl в. на основные предметы потребления цены в 
среднем находились на следуюЩем уровне: 1 кур (150 л) ячменя 
или фиников стоит 1 сикль серебра, 1 кур сезама- 10 сиклей, 
1 талант соли- 1 сикль, 1 мина шерсти-1/2 сикля. Вол стоил 
около 40 сиклей, овца - 2 сикля, осел - 30 сиклей. Хотя 
металл являлся предметом импорта, он стоил сравнительно 

дешево. Например, 10 талантов меди, привезенной с Кипра, 
было продано за 3 мины 1/ 3 сикля, 37 мин свинца - за 551/s си
кля, 3 таланта 53 мины египетских квасцов- за 1 мину 2/ 3 си
кля. Но цены на строевой лес по-прежнему были высоки. Лодка 
стоила 1 мину и выше, дом - от 2 до 5 мин. Средняя годовая 
арендная плата за дом равнялась около 12 сиклей [подробно 
о ценах см.: 95; 185]. 

В нововавилонское время цены постепенно повышались,. как 
повыmались они и в течение многих веков до этого. После за
хвата Вавилопии персами в экономической жизни страны не 
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произошло внезапных изменений. Цены на различные товары 
и продукты питащ1я вначале оставались на прежнем уровне и 

к концу ахеменидского вр.емени повысились приблизительно 
в. полтора раза. Такое постепенное повыmение цен характерно 
для Вавилопии на протяжении всей ее истории и само по себе 
вопреки ходячему представлению вовсе не свидетельствует об 
упадке экономики или о поиижении жизненного уровня, так 

как оно, в частности, связано с увеличением поступающего в об
ращение серебра, которое играл·о роль денег. Нельзя также 
упускать из виду, как это обычно делается, что с ростом цен 
соответственно. (или несколько выше) росла и плата за труд. 
Однако возможно, что ·на рост цен при Ахеменидах влиял и 
тот фактор, что административный аппарат стал бо~ее много
численным, чем прежде. 

Ад.мипист:ратиsпый anna,·am. Вопрос этот до сих пор спе
циально не рассматривался в литературе, и здесь на нем можно 

остановиться только в самых общих чертах. 
Административный округ назывался pa.L1atu, а его начальник 

(amёl)bёl pa .. ~ati или просто (amel)pa~atu -(при Ахеменидах -
и сатрап всей страны). Для наместников засвидетельствованы 
также термины (amёl)saknu ia mati иЛи (amёl)paqdu sa mati. 
Градоначальники вазывались (amёl)sakin tёmi, старшины над 
отдельными профессиональными или этническими группами -
(amёl)saknu. · 

Дворцовое управление возглавлялось <<Начальником дворца>> 
(amel)rab ekalli и вкJiючал·о большое число придворных чинов
ников и гонцов (mar sipri sa sarri). Члены царской семьи и мно
гие иранские вельможи, владевшие в Месопотамии обширными 
зе:м.л:ями, располагали собственным судебно-административным 
аппаратом. . · · 

Хотя после захвата Вавилопии персами мествые администра
тивные традиции не были riрерваны, но постепенно (особенно в 
V в.) произошли значительные изменения как в самом управле
нии, так и в терминах для обозначения чинqвников (в частности, 
появилось много заимствованных ив иранских языков терминов, 
как это показал ЭЙJ.Iерс, см.: 113, стр. 5 и ел.). Сатрап был тесно 
связав с центральным аппаратом управления и находился 

nод nостоянным контролем царя и его чиновников, особенно 
тайной службы. Нанцелярин сатрапа точно копировала царскую 
канцелярию в Сузах. Под началом сатрапа находилось множест
во чиновников и писцов, в том числе начальник канцеля~ии 

(Ьёl tёmi), начальник сокровищницы (ganzabara), глашатаи 
(azdakara}, сборщики налогов (l!ii~anu kaspi, rab miksi), счето
воды (.Цamiirakara), судебные следователи (*frasaka), писцы 
и т. д. 

· По-видимому, уже при халдейских царях государственная 
канцелярия вела дела на арамейском языке. 
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Чиновники государственного аппарата получали от царя 
жалованье нечеканны:м серебром:, а многим категориям выда
валось та:кже и натуральное довольствие (kurummatu: зерно, 
.финики, елей, шерсть и т. д.). Такая же практика засвидетель
ствована в синхронных документах из Египта и самой ПерсJJи. 
Возможно, что в малоазийских сатрапиях жалованье чиновни
кам выдавалось чеканным серебром (во всяком случае, наемни
ки в Малой Азии в V -IV вв. жалованье получали золотыми, 
серебряными и медными монетами). 

ЭтиичесБuе отиошенщ1.. Еще при халдейских царях Вави
лоиия была наводнена арамейскими племенами, жившими бок 
о бок со старым местным населением. Б Вавилопию были депор
тированы около 10 тыс. иудеев, а также представители других 
народов (например, киликийцев). После захвата Месопотамии 
персами в 539 г. эта плодородная страна стала доступна для 
иммиграции. R тому же в Вавилонии, как и в других сатрапиях, 
были созданы военные коло.lfии из представителей различных 
народов. Поэтому в стране стали оседать лидийцы, фригийцы, 
нарийцы, килинийцы, египтяне, иудеи, персы, мидийцы, сани 
и т. д. Например, в донументах архива дома Мурашу из Ниппу
ра около lf 3 всех собственных имен невавилонсние. 

В ряде случаев чужеземцы размещались в определенны~ 
кварталах и имели свое народное собрание и органы управле
ния. Например, в Вавилоне был квартал, заселенный египтя
нами, а в Ниппуре и его окрестностях для каждой этничесной 
группы бъtла выделена особая территория. Но в большинстве 
случаев чужеземные поселенцы жили. бок о бок с коренным 
населением, вступали друг 'С другом в различные деловые 

сделки, заключали смешанные браки и т. д. 



Глава 1 

ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ РАБСТВО 

Понятие (<рабство>> 

Что такое рабство? Rакими признаками можно охарактери
зовать положение раба? На первый взгляд эти вопросы могут 
показаться совершенно тривиальными, однако у исследователей 

(в том числе и советских) мы находим вередко самые различные 
ответы. Объясняется это следующими причинами. Институт 
рабства вовник в конце IV тысячелетия цо н. э., но еще в первой 

. половине прошлого столетия в южноамериканских штатах 

производство в значительной степени было основано на рабском 
·rруде; да и в настоящее время в некоторых странах рабство 
существует в своей прямой форме. Совершенно естественно, 
что в разЛичных странах в зависимости от конкретных истори

ческих условий рабство развивалось неодинаковыми путями, 
да и в одной и той же стране формы его менялись. Rроме того, 
в одном и том же обществе, в один и тот же исторический период 
фактическое положение рабов сильно варьировало; одна часть 
рабов подвергалась жестоким формам эксплуатации,' а другая 
находилась в сравнительно хороmих условиях. 

Давая определение раба, историки часто настолько расхо
дятся между собой, что обычно считают необходимым сообщить 
читателю, кого они имеют в виду под рабами. Б течение по
следних двух десятилетий западные исследователи античного 
рабства стали все чаще обращаться к <<восточному>> рабству, 
видя в нем нечто совершенно отличное от греко-римского рабст
ва в пору его расцвета. Прежде чем перейти к рассмотрению 
этих взглядов, целесообразно будет ознакомиться с высказы
ваниями востоковедов, работы которых натолкнули специали
стов по античности на противопоставление <<восточного>> и антич-

ного рабства. · 
По мнению Мендельсона [192, стр. 1221, раб обычно был 

той же <<расы>>, цвета кожи, религии и того же языка, что и его 
ХС?ЗЯИН. Огромное число рабов прежде были свободными. Ближ
невосточная система рабства отличалась от римской и американ-
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с кой систем, так как: 1) на Ближнем Востоке рабство было 
главным образом результатом нищеты; 2) кроме того, раб жил 
и работал боJ{ о бок с хозяином. Поэтому nереход от свободного 
состояния в рабское и наоборот был обычным явлением: чело
век мог быть продан в рабство, а на другой день освобожден 
и всле,r:,стnие этого терял велкую связь со своим бывшим: хозяи
ном. 

Драйвер и Майлз [94, т. I, стр. 223] полагают, что концепция 
рабства, которой придерживались римские юристы и которал 
сохранилась до наших дней, была совершенно чужда вавилон
ским и библейским законам и поэтому нельзя допускать, чтобы 
привычные нам представления оказывали влияние при рассмот

рении положения рабов в Вавилонии. По мнению этих авторов, 
в отличие от римского общества периода завоевательных войн 
в Вавилопии раб не считался вещью, а сохранял личность, имел 
семью, и хозяин не имел по отношению ~ нему права жизни 

и смерти. 

Согласно Эйлерсу [113, стр. 12-13, 91], высокопоставлен
ные чиновники в Ахеменидской державе имели власть над 
жизнью и смерью подчиненных им жителей. Например, по от

. ношению к сатрапу все подданные его области считались раба
ми, а сам сатрап, в свою очередь, считался рабом царя. 

Развивая эти взгляды Эйлерса, Rардаmиа [68, стр. 12:-14] 
пишет, что на Востоке люди не создали юридической концепции 
о рабе и восточный хозяин (будь то семит или ариец) имел над · 
своими подвластными абсолютное право жизни и смерти. На 
Востоке раб был личностью во все периоды, в том числе и во 
время I вавилонской династии, в касситскую, нововавилонскую 
и ахеменидскую эпохи, а в новоассирийское время раб мог 
владеть землей, другими рабами и т. д .. Иранское общество 
было иерархическим и на . каждой ступени подчинения ниже
стоящее по служебной· лестнице лицо считалось рабом выше
стоящего. По мнению Кардашиа, только по римской логике раб, 
J;IОСКольку он рассматривался как вещь, не мог быть юридичес
кой личностью. Поэтому понятие ardu (<<раб>>) охватывает как 
богатого и могущественного <<вассала>> какого-либо вельможи, 
так и <<пролетарию>, занимавшегосл рабским трудом. 

Известный специалист по древпей Греции Финли [127, 
стр. 248-249] считает, что в отношении древневосточного раб
С'I'Ва обычный подход, согласно которому раб не имеет свободы 
и личных прав, ошибочен. По его мнению, в странах древнего 
Востока и в ранние периоды истории Греции и Рима одно со
стояние незаметно переходило в другое, и поэтому бесполезно 
спрашивать, где провести линию раздела между свободным и 
рабом. Для; Греции и Рима удобно традиционное разделение на 
рабов и свободных, но, чтобы попытаться понять рабство в дру- · 
гих странахt надо избавиться от привычки противопоставлять 
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тех и других. Далее Финли пИшет [там же, стр. 236---'237], 
что в отличие от гренов времени Периила и р-имлян времени 
Цицерона для большей части че-ловечества <<свобода» - поня
тие, ноторое не имело значения (например, продолжает он, в 
:Китае ·н~ было даже слова для обозначения <<свободЫ>>). И после 
появления nонятий <<рабство>> и <<свобода>> осталось много соци
альных групп, 1юторые нельзя назвать свободными или рабами 
и состояние :которых бьшо промежуточным между теми и дру
гими. 

Уэстерман [307, стр. 43, 45] отмечает, что в восточных язы
ках не было даже точных терминов для рабов, и при этом ссы
лается на библейский термин 'bd, которым обозначаются как 
настоящие рабы, так и зависимые лица или слуги царя. 

:Как известно, до конца 20-х годов ХХ в. советские востоiю
веды считали, что для всей пятитысячелетней истории Босто
ка было характерно господств'<> феодализма. В 1931-1934 гг. 
в Ленинграде было nроведено несколько дискуссий о социаль
но-экономических отношениях на древнем Востоке. 

Б. В. Струве в своем докладе на дискуссии 1934 г., ссылаясь 
на высказывания R. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, до
казывал, что древвевосточные общества -были рабовладельчес
кими. После продолжительной полемики ·эта концепция стала 
господствующей в советской науке, и казалось, что социаль
но-экономическая структура стран древнего Востока не пред
ставляет больше загадки. В 1940 г. в редакционной статье жур
нала <<Вестник древней истории», посвященной публикации 
работы R. Маркса «Формы, предшествующие к·аnиталистичес
кому производству», утверждалось, что <<раз навсегда кладется 

конец попыткам некоторых историков усмотреть у Маркса 
особую "азиатскую" общественно-экономическую формацию» 
{БДИ, 1940, .N2 1, стр. 3]. 

Но, несмотря на это категорическое утверждение, скрытая 
полемика не прекращалась в течение двух с лишним десятиле

тий. Например, А. И. Тюменев, внешне приняв разработанную 
В. В. Струве теорию о рабовладельческом способе производства 
на древнем Востоке, по существу оставался сторонником азиат.: 
ского способа проиэводства, охарактеризованного Марксом 
как поголовное рабство. По мнению А. И. Тюменева, хотя под
данные в древневосточных странах были свободными людьми· 
и вовсе не являлись рабами в античном смысле, они находи
лись в порабощении у «деспотю>. 

Как известно, в 1964 г. в нескольких странах возобновилась 
открытая дискуссия о характере общественной формации на 
древнем Востоке. Диснуссию эту начали почти одновременно 
французские, итальянские, венгерские, советские и чешские 
историки-марксисты. Многие из принявтих участие в обсужде
ниИ этого воnроса полагали, что взгляды Маркса о характере 
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древневосточных обществ были неправильно поняты или иена
жены и что, по мнению Марнса, для древнего Бостока харан
терен не рабовладельчесв:ий, а азиатский способ производ
ства (см.: К. Мар н с, К нритике политичесной энономии,
К. М ар к с и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, том.13, стр. 7]. 
Одновременно на страницах советских научных журналов (на
пример, <<Вопросы истории») публиновались статьи, в которых с 
ссылками на основоположников марнсизма-ленинизма доказыва

л ось, что феодализм, а не рабство был столбовой дорогой раз
вития древневосточных обществ [см., например: БИ, 1966, 
.М 5, стр. 77-90; .М 11, стр. 65-80]. 

Здесь невозможно остановиться подробно на итогах указан
ных дискуссий. Но необходимо отметить, что многие участники 
этИх дискуссий подходили к харантеристике социально-эконо
мических отношений голословно, без предварительного иссле
дования огромного материала архивов. Поэтому уместно бу~ет 
всnомнИть следующие слова Б. И. Ленина: <<Возможны, конеч
но, бесконечно равнообразные сочетания того или иного типа 
капиталистической эволюции. и только безнадежные педанты 
:могли бы решать вознинающие при этом своеобразные и слож
ные вопросы посредством одних тольно цитаток из того или ин~го 

отзыва Маркса про другую историческую эпоху}) (Б. И. Л е
Н· И н, Развитие напитализма в России,- Полное собрание со
чинений, т. 3, стр. 16]. 

Согласно принятому в советской науне определению, раб 
л;ишен средств проивводства, работает в силу внеэкономичес
ного принуждения и является вещью хозяина. Эти признаки 
подходят для характеристики положения античных рабов, но 
при исследовании древневосточных обществ часто пренебрегают 
последним из этих признаков, т. е. считают, что для отнесения 

к рабам не обязательно быть вещью, если только имеется нали
цо отсутствие средств производства и внеэкономичесное при

нуждение. Так, например, поступил Б. В. Струве в своих 
фундаментальных трудах по исследованию шумерского обще
ства:, считая гуруш рабами, и подобным же образом он отнес 
н рабам поденщиков в эллинистическом Египте. Однако такой 
подход, по существу расширивший и иреобразовавший опреде
ление раба, выввал возражения со стороны многих исследова
телей. И. М. Дьяконов и А. И. Тюменев видели в гуруm юри
дически свободных работников, а Гельб [134, стр. 7] считает 
их <<полусвободными людьМИ>) (semi-free people). По мнению 
Н. К. Зельина, нет оснований считать рабами также подеищинов 
в Египте эллинистического времени [17, стр. 37-38]. Таное же 
мнение миого:кратно высказывал в устной форме и Ю. Я. Пе
репелкин. 

Среди многочисленных исследований советских истори:ков, 
uuсвященных проблемам рабства, в методологичесном и :методи-
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ческом отношениях особенно ценным является, как нам nред
ставляется, теоретический очерк :К. :К. Зельина, nосвященный 
морфологическим nризнакам рабства. Поэтому здесь уместно 
будет остановиться на основных выводах, вытекающих из это
го исследования. 

Автор отмечает, что Д).Iя древности характерно <<необыкновен
ное обилие и разнообразие форм социально-экономических от
ношений>> и рабство было только одной из форм личной зависи
мости и внеэкономического принуждении [ 17, стр. 6-7, 23]. 
<<В древности раб мог оказаться в иных случаях в таких же или 
даже еще лучших условиях, чем свободный 1 • И наоборот: че
ловек мог быть юридически свободным и в то же время нахо
диться в тяжелой зависимости, подвергаться принуждению и 
угнетению>> [17, стр. 23]. <<Зависимый человек мог находиться в 
полном порабощении у... господина (индивидуального или 
коллективного), к нему могли бы'.fь примененывсе средства фц· 
зического принуждения, но при этом он мог и не быть рабом ... >> 
[17, стр. 43]. <<Зависимость может. быть постоянной, передаю
щейся из поколения в поколение, традиционной, или же но
ситъ временный характер>> [17, стр. 43]. Автор отмечает,- что не
которыми историками <<рабы в юридическом смысле механичес
ки объединяются с людьми свободными, но лишенными средств 
производства и nодвергающимися принуждению, хотя содер

жание этих двух понятий развое» [17, стр. 28]. По мнению 
:К. :К. Зельина, <<то определение раба, которое встречается в 
советской историографии: раб- Человек, лишенный средств 
производства и подвергающийся внеэкономическому принуж
дению,- неnравил.ьно, nоскольку раб обладал передко сред
ствами производства, а человек, положение которого характе

ризуется признаками, указанными в приведеином определе

нии, мог быть совсем не рабом» [17, стр. 61]. Далее автор пояс
няет, что под рабами ой имеет в виду <<людей, принадлежащих к 
сословию рабов, т. е. признавае?.!ЫХ таковыми действующим 
nравом, являющихся собственностью других людей, коллекти
вов или даже "божества", но не обязательно товаром, не обяза
теЛьно лишенных средств производства или даже правоспособ
вости, не обязательно жесточайшим образом угнетаемых>> 
[17, стр. 29]. 

Среди рабов автор выделяет в особую группу рабов в 
античном смысле как людей, признаваемых законом ра
бами, лишенных средств производства и подвергающихся вне
экономическому принуждению [17, стр. 26-27]. 

1 Ср. 134, стр. 5: рабы были социально не свободны и в принижеи
ном положении но экономически они могли быть богатыми и полити
чески могущес\венньrм:и (относительно последнего момента прим~ 
нительно к нововавиловекому времени мы не располаt'аем никакими 

даипыми). 
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В той части своего труда, где он исследует общество эллини
стического Египта, автор приходит к следующим выводам: 
«Раб обладает известной (ограниченной) правоспособностью; 
являясь чужой собственностью, он в то же время не только 
объект, но и субъект права; он может вчинять иск свободному, 
владеть движимым имуществом, совершать различного рода 

сделки для своего владельца, вступать в брак со свободной 
женщиной; принадлежать к одному из многочисленных союзов ... 
Как и свободных, рабов привлекают к литургиям» [17, стр. 67]. 
«Рабы - лишь одна из многочисленных категорий зависимого 
населения, притом находившалея не в самом тяжелом положе

нии» [17, стр. 117]. 
Нам представляется, что в приведеиных цитатах из труда 

R. R. Зельида совершенно правильно отражено положение ра
бов, и мы еще вернемся к основным выводам автора. Но сначала 
необходимо рассмотреть применительно к Вавилон~и 1 тыся
челетия высказывания тех исследователей (советских и запад
ных), которые полагают, что на древнем Востоке в отличие от 
античного общества существовало поголовное порабощение и 
поэтому там не было класса (или сословия) свободных. Это по
ложение верно только в том смысле, что в большинстве стра~ 
древнего Вост~жа, в том числе и в Вавилонии, подданные счи
тались рабами царя (подобно этому и сами Цари считались ра
бами богов). Так, например, в XVIII в. до н. э. Хаммурапи 
мог назвать своим рабом любого гражданина государства, и че
рез тысячу с лишним лет после этого при Ахеменидах и самые 
высоl(опоставленные чиновники считались рабами царя. 
В Вехистунекой надписи Дарий называет своими рабами сатра
пов Дадаршиша, Виваву и т. д. По утверждению Геродота 
[VII, 135], персыне могут ценить свободу, так как они не зна
ют, что это такое .. ГеродQт продолжает, что все подданные пер
сидекого царя, за исключением Отавы, являются царскими 
рабами. Согласно Ксенофонту [Anab. 11, 5, 381, даже Кир 
Младший, родной брат царя Артаксеркса П, считался рабом 
последнего, а Плутарх [Ages. 12] называет рабом и сатрапа 
Фариабаза. 

Если смотреть на древний Восток глазами греков и рим
лян, то можно согласиться с мнением о существовании там пого
ловного рабства. Однако такой подход мало что дает для пони
мания социальпой структуры общества. Хаммурапи или Да
рий могли считать любого подданного своим рабом, но если 
отвлечься от того факта, что на древнем Востоке социальная 
терминология (в отличие, скажем, от Афин V в.) оставалась не
четкой и перазработанной, фактически царские подданные в 
действительности не являлись рабами, а. наоборот, в сборни
ках законов противопоставлялись последпим и в эRономичес

RОМ отношении во 11-1 тысячелетиях вовсе не выполняли раб-
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ских работ в хозяйствах царя, храмов или у высокопоставлен
ных чиновников~ Подданные привлекались к выполнению го
сударственных и общинных повинностей (строительство и ре
монт ирригационных сооружений, дорог и т. д.), но эти повин
ности отнюдь не носили характера рабских, поскольку именно 
свободные и только они (в том числе государственные и храмо
вые чиновники, писцы и т. д.) привлекались к ним, !J. отнюдь не 
рабы. Кроме того, общинные повинности существовали и в ан
тичных государствах, поэтому такие повинности не следует 

считать ни специфически <<восточнымИ>>, ни особой формой 
зависимого труда. 

Rак бы проблема социальных :классов Вавилопии ни была 
сложна для нашего понимания, по крайней мере для 11 и 1 ты
сячелетий можно выделить, в частности, два сословия, а имен
но: полноправные свободные и рабы в античном смысле этого 
слова, которые совершенно четко противопоставлены друг дру

гу в юридических памятниках. Полноправные свободнЫе были 
членами общины и народного собрания и экономически неза
висимы, имели определенные привилегии. Что же касается ра
бов, они- вещь хозяина и по отноше,нию к последнему у них 
толь:ко обязанности, но ни:ка:ких прав. Интересно отметить, что 
одним из способов для обозначения принадлежности раба в но
вовавилонс:ких те:кстах, :ка:к отметил Унгнад, является 
глагол dagalu <<смотреть>> (т. е. тот, :кто смотрит в лицо хозяину 
и ждет распоряжений [см.: SZ XLVIII, 1928, стр. 578]). Если 
отвлечься от античного представления о свободе гражданина 
(все граждане равны между собой и обязаны подчиняться толь
:ко за:конам), а та:кже- от экономической роли рабов в ведущих 
странах античного мира, то принципиального различия в по

лQжении античных и вавилонс:ких рабов 11 и 1 тысячелетий, 
ю\к нам :кажется, невозможно установить,- хотя в Вавилопии 
и не существовало представления о них :ка:к об instrumentum 
vocale. 

Для исследования проблемы рабства в Вавилопии 1 тысЯ
челетия имеются вполне надежные -источни:ки. Но даже исчер
nывающее и убедительное исследование проблемы рабства в 
античном смысле не дает возможности понять механизм обще
ства, его социально-э:кономичес:кую стру:ктуру. В Вавилопии 
(в частности, в I тысячелетии) существовали социальные слои 
населения, :которые не были полноправными гражданами и 
которые в зависимости от :кон:кретных исторических условий 
либо были наделены средствами производства, либо же были ли
шены их. В производстве их труд имел большое значение, мно
гие из эт;их групп работали в силу внеэкономичес:кого принуж
дения, но с точки зрения существовавших законов они не счи

'тались рабами. Независимо от того, были ли члены этих социаль· 
ных групп прикреплены к земле, к индивидууму или коллек-
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тиву собственников, они не являлись полвой собственностью, 
вещью последнего, и их, например, нельзя было продавать. 
Нет необходимости доказывать, что этих людей мы не дшiжвы 
считать рабами. 

Если легко ответить на вопрос, почему раб работал на свое
го господина и был его собственностью, то становишься в тупик 
перед вопросом: в силу каких социальных nричин зависимые 

люди работали на других лиц? В этом отношении материал не 
у1шадывается в привыч:ные термины <<свободный» или <<раб», 
а сами формы зависимости дифференцируются ·неотчетливо. 
Наnример, Ахемениды дарили своим приближенным земли вме
сте с населением, жившим на этих землях. Rак следует в со
циальном плане охарактеризовать положение и принудитель-

. вый труд людей, работавших в селениях царицы Парисатиды 
в Вавилопии или в малоазийских nоселениях, которые были 
подарены Фемистоклу? В результате каких экономических 
причин образовались социальные груnnы, близкие к рабам, 
но по сути не являющиеся рабами? Насколько нам известно, 
до сих пор nрименительно к Вавилопии на эти и аналогичные 
вопросы никто не дал убедительного ответа, основанного на 
детальном анализе источников. Правда, nохожие проблемы су
ществуют и для некоторых греческих государств периода ан-. 

тичности, и сnециалисты до сих пор полемизируют относитель

но статуса илотов, пенесто в и т. д. 2 , однако :в nоследнем случае 
речь, скорее, идет о спорах терминологического характера или 

о nервонач:альных nричинах образования груnп . зависимых 
людей, а характер их зависимости в общем ясен. Для Вавило
нии же прежде всего необходимо выделить такие груnnы, уста
новить сходство и различие в их статусе, роль в производстве 

и т. д. 

К. К. Зельин совершенно прав, nолагая, что нужно отка
заться от отнесения зависимых людей к рабам. Приним~я опре
деление раба, данное К. К. Зельиным (раб - собственность· 
другого лица, но не обязательно товар и не обязательно лишен 
средств производства), как безусловно верное в методологичес
ком плане, мы считаем необходимым применительно к Вави
лопии VII-IV вв. несколько сузить его. ПоскоЛьку не всегда, 
исходя из самих терминов (часть которых также требует nред
варительного исследования), ясно, являлись ли лица, обозна
ченные тем или иным термином, рабами или только зависи
мыми людьми, а в ряде случаев и слугами, необходимо выде
лить оnределенные критерии. В Вавилопии VII-IV вв. рабы 

2 Уэстермак объединяет все эти группы аависимых .людей, :которых 
он та:кже не считает рабами, общим термином serfdom. Фин.ли, сделав
ший много для изучения этих групп, полагает, что употребление та.:кого тер
мина не способствует выяснению их положения, и предлагает по.льаоваться 
выражением servile statuses «состояния аависимости& (см. 127; 128]. 
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наравне со скотом были основным видом движимого имущест
ва, их часто продавали, дарили, обменивали на другое имуще
ство и т. д. Если удается установить, что лица, обозначенные 
определенным словом, могли быть проданы, тогда само это сло
во принимается нами как термин для рабов. Другим критерием 
рабского статуса может служить клеймение, с помощью кото
рого отличали людей, представляющих чью-то собственность, 
или лип, совершивших преступление (ответственность за 
них нес хозяин). Конечно, ввиду нечеткости в употреблении 
некоторых терминов иногда могут возникнуть трудности при 

определении статуса лиц, названпых в текстах рабами, напри
мер, когда термин <<раб царя» употребляется широко. Но в 
большинстве случаев по контексту все же удается установить, 
идет ли речь о действительном рабе или же просто о подчинен
ном лице. 

Выше отмечалось, что, по мнению .К • .К. Зельина, рабы, во
обще говоря, могли владеть средствами nроизводства, но рабы 
в античном смысле были лишены их. Как мы увидим в соответ
ствующих разделах данной монографии, вавилонские рабы мог
ли владеть землей, домами, скотом, орудиями производства и 

т. д. Но у нас нет оснований считать это имущество собствен
:востью самих рабов (хотя иногда de facto, nо-видимому, так и 
было), а в ряде случаев даже удается доказать, что иму.щество 
раба принадлежало его хозяину, Поэтому имущество раба мы 
считаем nекулием, которым он пользовался прежде всего в 

интересах самого хозяина. При таком подходе (который, как 
нам кажется, методически правплен и не находится ни в каком 

противоречии с фактическим материалом) вавилонские рабы 
VII-IV вв. в отношении юридического статуса заметно не от
личаются от античных. Рабы в Вавилопии бьmи nолной, ничем 
не ограниченной собственностью хоаяина, и, по-видимому, в 
отличие от Афин V в. не было даже правоного запрета убить 
своего раба. Среди вавилонских рабов были также богатые и 
влиятельные, но ведь такие рабы имеJIИСЬ и в раавитых античных 
государствах (в том числе в Афинах и Риме). Поэтому нет осно
ваний проводить какую-то резкую грань между античными и 
вавилонскими рабами. В первых трех главах мы рассмотрим 
данные источников о рабах в античном смысле (или, как иногда 
западные ученые называют их, chattel slaves}, а в последней гла
ве будет сделана nоnытка выяснить социальное nоложение 
промежуточных между рабами и свободными груnп. 

Статус раба, естественно, был наследственным, и для обоз- . 
начения этого статуса в текстах применяется совершенно оnре

деленный термин, а именно ardiitu («рабство>>), который в отли
чие от некоторых конкретных терминов, имеющих и более ши
рокое употребление, никогда не применяется по отношению к сво
бодным. В начале настоящего раздела бЫло nриведено мнение 
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Мендельсона о текуqести состава рабов на Ближнем Востоке и 
легкости перехода из рабского состояния в свободное, и наобо
рот. Это мнение, которое не подтверждается документальным 
материалом, а, наоборот, находится в полном противоречии с 
ним, создало у многих востоковедов и в еще большей степени у 
античников глубоко ошибочное представление о «восточном» 
рабстве. О переходе из одного статуса в другой можно говорить 
(да и то лишь условно) только в тех случаях, когда речь идет 
о рабстве-должничестве, ограниченном во времени действо
вавшим законодательством. Во-первых, должника, лишь вре~ 
менно работающего на кредитора, вряд ли следует причислять 
к рабам. Во-вторых, в Вавилопии 1 тысячелетия, по-видимому, 
не было законов, ограничивающих рабство-должничество опре
деленным сроком, да и само долговое рабство в это время не 
имело широкого распространения. А переход из одноГо сосло
вия в другое в течение всей истории Вавилопии либо вовсе не 
допускался, либо же был настолько затруднен, что до сих пор 
неиэвестен ни один конкретный пример подобного перехода. 
Правда, рабов можно было отпустить на свободу (однако, во 
велком случае в 1 тыслчелет:ии, такие случаи были немногочис
ленны), но вольноотпущенники, по всей вероятности, не могли, 
добиться всех тех прав, которыми пользовались граждане. 
Поэтому нет никаких оснований полагать, что рабы могли лег
ко стать и становились свободными 3• 

Тер.mны ДШ1 обозначения рабов 

Советские историки положили начало исследованию терми
нов для обозначения рабов в различных древних обществах, а 
в настоящее время этой проблеме уделяется значительное вни
мание и в западной литературе. Я. А. Ленцмаи в статье «0 древ
негреческих терминах, обознач.ающих рабов» [23, стр. 47-69] 
стремился установить, существует ли разница в смысловом 

значении таких терминов, и пришел к следующим выводам: 

оооА.щ - самое общее определение раба в противоположность 
·свободному· (ёЛ.s6-itе:рщ); oixs't'Yj~ - домашний раб, раб-слуга; 
ci:vop~1to6ov - раб античного тиnа. Э. Л. Казакевич (Грейс), 
исследуя те же термины, пришла к несколько иным выво

дам, а именно: - оооЛщ - <<определяющий термин, указываю
щий прежде всего на.,~ рабское положение» [21, стр. 1221; 
otxs't'Yj~ - конкретизирующий термин для обозначения <<ре
ально существующих рабов>> [40, стр. 110]; civopa1tooov -

3 Уэстерман также rоворит об отсутствии четкой rрани между раба
ми и свободными и во3можиостях легкого nерехода И3 одного состояния в 
дРУrое в античном мире. :Критику этих взглядов Узетермава см.:· 24, стр. 
40 и м. 



«инвентарный предмет», <<воплощение известного количества 
денежного боrатствю> [20, стр.· 112]. По мнению Э. JI. Rазаке
вич, различные термины в зависимости от конкретной ситуации, 
в которой они употреблены, могут относиться к одним и тем же 
лицам. 

И. Д. Амусин, который исследовал термины для рабов в 
Библии и передачи их в Септуаrинте, поставил перед собой цель 
установить <<сходство и главным образом различие между раба
ми, обозначаемыми различными терминами» [2, стр. 47]. По 
мнению автора, <<деспотический и теократич:ес.кий хара.ктер го
сударства Палестины, nсеобщее порабощение, царившее в нем, 
наложило свой отпечато.к на библейс.кий термин 'bd, которым 
обозначалисЪ и действительные рабы (занятые в производстве 
или домашнем хозяйстве), и рабы в переносном смысле слова: 
,,раб бога", "раб царя"» l2, стр. 48]. В Септуаrинте аде.кватом 
сьd является со~Лщ, .которым передается «общее понятие 
рабства в самом широ.ком смысле>> [2, стр. 52]. 

На.конец, Ю. Б. Юсифов [БДИ, 1961, .М 4, стр. 32-49] 
полагает, что в текстах ахеменидс.коrо времени терминолоrичес

ки различаются рабы вообще, домашние рабы, рабы-иноземцы, 
а также взрослые и несовершеннолетние. рабы. 

Исследования у~:tазанных советских авторов дали много 
положительного и ценного, одна.ко для всех них, за исключе

нием работ Э. Л. Казакевич, хара.ктерен о~~н общий недоста
ток: попытка определить содержание терми:ы'\в без предвари
тельного изучения всего материала о рабах ро определенным 
периодам, считая, что само исследование терминов может стать 

начальным этапом такой работы .. Мы, стремясь избежать это
го, сначала собрали весь материал, где встречаются интересую
щие нас термины, сделали попыт.ку его систематизации и ана

лиза и, только после того как работа в целом была за в ершена, 
приступили к рассмотрению терминов. 

Если в Вавилопии II тысячелетия, а в Ассирин во все перио
ды рабы обозначались главным образом термином (w)ardu(m), 
то в нововавилонское время появляется большое количество 
терминов, часть которых в более ранних текстах либо не засви
детельствована совсем, либо же они встречаются там в совер
шенно другом значении. 

Начнем рассмотрение этих терминов с традиционного ardu, 
которое является пронаводным от глагола waradu <<спускаться>>. 
Слово это всегда пишется логограммой ERUM (может быть, 
за исключением не вполне ясного a-ra-du-'u в СТ, XXII, 
247: 25} с предшествующим ему детерминативом amelп. Rак 
отмечает· Rардашиа, весьма трудно ответИть на вопрос, что ва
вилоняне в точности имели в виду под этим словом [68, стр. Vl]. 
Термин встречается очень часто и переводить его как «раб>> 
l\fожно на том основании, что ardu неред.ко продавали как :в.ся-



кое движимое имущество [Cyr 362; Dar 537 и т. д.], дарили в 
собственность храмам [ВЕ Vlll, 106], отдавали в залог, клей
мили и т. д. Можно также отметить, что передко одни и те же 
лица в одних ц тех же или в различных документах называют

ся то ardu, то qallu и amёliitu [Camb 85, 287, 315, 379, 428; 
Dar 380, 410, 537, 568; NRV 84; ВЕ IX, За, 10, 21; UM 55, 113 
и т. д.], а последние два слова, синонимом которых. высту
пает ardu, бесспорно · .s~вляются терминами для обозначения 
рабов. 

Сан-Ниноло и Унгнад [NRV, стр. 100] отмечали, что пока 
трудно установить различие в употреблении слов ardu и qallu 
(различие это, во всяком случае, стиралось), однако, по их мне
нию, ardu на социальной лестнице находился на более высоком 
положении, выступая доверенным JIИЦОМ своего хозяина или 

свидетелем в частноправовых донументах. Поэтому указанные 
авторы переводят ardu как <<слуга>> (Diener), а qallu передают 
немецким адекватом Sklave. Позднее Унrнад писал, что в ново
вавилонское время слово ardu означало не раба, а, скорее, 
«низшего дворянина» или, может ·быть, даже <<рыцаря>> [AfO 
XIX, 1959/1960, стр. 242. Ср. F. W. Konig, WZKM XXXIII, 
1926, стр. 52: ardu- не раб, а ленник]. Однако qallu не реже, 
чем ardu, выступали доверенными лицами своих хозяев или сви
детелями при заключении различных сделок. Если учесть бес
сnорный факт пр~Jfдажи и клеймения ardu (это отмечают также 
Сан-:Николо и Унrнад)-, то перево;~~; указанного слова как ((Слу
Га>> (не говоря о лишенных всяких оснований nередач его как 
«рыцарь», <<леннию>) создает только путаницу и неправильное 
nредставление, будто в нововавилонских текстах засвидетельст
вованы специальные термины для обозначения слуг и рабов. 
Нам· кажется, что в правоном употреблении обоих этих терми
нов в VII-IV вв. невозможно установить .четкого различия, 
а общая тенденция (на что до сих пор не было обращено внима
ния) такова, что в Vl в. слово qallu употреблялось гораздо ча
ще, чем ardu, а в V-IV вв., наоборот, аrduпостепенно замеви-
ло qallu. · 

Следует обратить также особое внимание на то, что именно 
словом (amёl)ardutu обозначался статус рабства [см., напри
мер: Nbd 1113: 26; Nerab 9: 3]. Особенно в этом отношении 
примечателен документ Cyr 332, который содержит изложение 
судебного процесса относительно одного раба ( qallu), принад
лежиость которого к рабскому статусу (ardutu) оспаривалась 
третьим лицом. 

Судя по тексту GC 1, 338:5, гдевстречается выражение alpi 
ardiini(me) <<рабочие волы>>, с попятнем ardu ассоциировался 
тяжелый подневольный труд, плоды которого предназвачались 
для другого лица. Таким образом, ardu не считался хозяином 
своего тела. 
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В довольно ред:ких случаях термином ardu обозначалисЪ 
храмовые рабы, :которые обычно пазывались sirku (см. гл. 11, 
стр. 273). 

Вместе с тем слово ardu неред:ко употребляется также по от
ношению :к пленни:ку, :которого вовсе не ожидала участь за :ко

ванного в цепи раба, а та:кже для обозначения лиц, находив
mихся в подчиненном положении (главным образом по отноше
нию R царю ИЛИ его ВЫСШИМ ЧИНОВНИRам), И, наконец, В каче
стве сервильной формы обращения :к вышестоящим лицам. 
Обычно выделение в :конте:ксте такого широ:кого употребления 
термина для выражения общей зависимости не представляет 
больших трудностей. Например, основатель Персидс:кого госу
дарства Кир, который в начале своего правления был вассалом 
мидийского царя:"' Астиага, в одной вавилонской надписи наз
в:ш рабом (ardu) последнего [NKI, Nab. 1, стр. 220 : 291. 
В письмах :к царю чиновнiши называют себя его рабами (ardu) 4 • 

Аналогичное обращение встречается и в письмах храмовых ч:И
новни:ков :к своим начальни:кам [BIN 1, 23, 46, 79, 94; СТ XXll, 
64, 206, 232; TCL IX, 69, 72, 113, 123; UET IV, 173; УВТ III, 
8, 194 и др.]. Отправители писем часто называют своих адре
сатов <<господию> (bёlu) (см., например: UET IV, 172), но та:кое 
обращение само по себе еще отнюдь не свидетельствует о том, 
что адресат занимал более высокое положение по сравнению 
с его :корреспондентом [ер. 238, стр.,7J. На:конец, слово ardu 
в а:к:кадс:ких те:кстах употребляется и по отношению :к царю 
ка:к рабу бога. 

Слово ardu, когда оно употребляется для обозначения за
висимости в mиро:ком смысле, С"Оответствует древнееврейс:ко
му и арамейс:кому 'bd('ebed) 5 , древнеперсидс:кому ba(n)daka 
и гречес:кому оо'>Ло~ 8 • 

Одна:ко в ряде случаев толкование реального значения сло
ва ardu может быть не бесспорным. Например, в письмах BIN 

4 См., например: BIN I, 93; GC II, 395; УВТ III, 7. Ср. такое же упот
ребление в письмах новоассирийского времени: ana sarri Mlija arduka 
«Царю, господину моему, раб твой» (сообщает то-то) в ABL 337; Iraq XVII, 
стр. 23, и т. д. 

5 Происходит от глагола <а):: а{! <<работа ты» и дословно значит <<работ
кию> [ер. 94, с. I, стр. 223], но вместе с тем это обычный термин для рабоn 
(ер. ниже, прим. 8). Для выражения обшей зависимости или в качество 
сервильной формы обращения слово <Ьd уnотребляется, например, в 
письмах элефантинских колонистов I< персидсRим ваместниRам па Эле
фантиве и в Иудее [Kraeling 13; АР 30, ер. таюке АР 38, 54, 70] и в более 
раннем письме от правителя од1::1ого из южнопалестинсi<их городов R фа
раону Нехо [Sem. 1, 1948, стр. 43 и ел.]. Встречающееся в а.ющдских тек
стах 11 тысячелетия слово abdu «раб>> с тем же корнем, что и древнеев
рейское <Ьd, в нововавилонских донументах sасВJщетельствовано толыю 
IШН составная часть теофорных имен. · 

· 6 См.: SIG, М 15 (сатрап Гадата- раб Дария), Нег 1, 89 (Rрез на
зывает себя рабом: Кира), Her. 1, 120 (мидяне- рабы персов). 
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1 13: 10 и GC 11 405:17 выражение (amel)ardu-ka a-na-ku (до
словно <<твой раб - я») только предположительно :можно тол
ковать как указание на действительное рабство. Иногда в та
ких затруднительных случаях помогает и привлечение деловых 

документов, в которых упоминаются те же лица, что и в пись

мах. 

В этой связи необходимо несколько подробнее остановиться 
на рабах дома Мурашу, которые объединяются термином ardu. 
Rардашиа полагает, что в документах архива Мурашу слово 
ardu употребляется широко, обозначая простые отношения су
бординации. Среди таких «рабов>>, продолжает 1\ардаmиа, мож
но выделить рядовых служащих и агентов с большой властью. 
Например, Рибат, сын Бел-рибы, который сначала был ardu 
Эллиль-шум-иддина (последний после определенного времени 

· в документах не упоминаете~},- а затем находился в таких же 
отношениях к другому члену дома Мурашу, а именно к Римут
Нинурте. Это очень важно. Он упоминается почти в 50 доку
ментах как кредитор, арендатор и т. д. Далее, по мнению Rар
дашиа, в текстах Рибат рассматривается как лицо, находивmееся 
на равном положении с членами дома Мурашу, он выступает 
не только как агент своего хозяина, но и самостоятельно, на

пример, выплаЧИвая арендную плату или подать с земли; ко

торая находилась в его распоряжении. !\роме того, Рибат имеет 
собственных рабов, названных в текстах тем же самым словом 
ardu [ВЕ IX, 90; ВЕ Х, 104, 105; UM 46, 81, 111, 123], среди 
них особенно видное место занимает Нинурта-убаллит, сын Му
шезиба [ВЕ Х, 55, 73, 78, 104; UM 56, 69, 92, 129], который, в 
частности, дает поручительство и за третье ·лицо [ВЕ Х. 
77]. 

Некоторые ardu дома Мурашу также занимали высокое по
ложение. По мнению Rардашиа, эти лица не рабы, добившиеся 
могущества и влияния бЛагодаря милости своих господ, а сво
бодные служащие. Rардаmиа пишет, что ·это - подчиненные 
лица и их положение. тем выше, чем могущественнее их хозяе

ва, и такие отношения вытекают из самой иерархической струк
туры общества. 

По предположению I\ардашиа этим самостоятельным ardu 
противопоставлены лица, обозначенные тем же словом, роль 
которых ограниченна: они исполнители, действующие от имени 

своего господина и представляющие его интересы. В отличие 
от <<самостоятельных» ardu отчества последних, по мнению 1\ар
даmиа, не упоминаются. Наконец, Rардаmиа полагает, что в 
документах архива Мурашу термин ardu ни разу не употреб
ляется для обозначения рабов, которых продавали. Последние 
пазывались qallu или ameltitu [см.: 68, стр. 12-15]. 

Предположение Rардаmиа относительно того что Рибат и 
подобные ему лица не были рабами, на первЬIЙ взrляд может 
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показаться убедительным, однако nри более тщательном ана
лизе все его соображения могут быть без труда отведены. 

Выше уже rоворилось, что лиц, называемых ardu, часто 
продавали. Это наблюдение, вопреки мнению Rардашиа, со
храняет свое значение как для текстов архива Мурашу [см., на
пример: UM 113], так и для синхронных последним документов 
из других архивов (см. подробнее стр. 111). Далее, отчества ра
бов в документах упоминаются довольно редко, однако пред
положение, что лица с отчествами, названные в текстах рабами, 
в действительности были только слугами, следует признать 
неубедительным, имея в виду следующие факты. Во-первых, из 
текстов того же архива Мурашу видно, что патронимикон имели 
не только ardu, во и qallu [ВЕ IX, 6; UM 113], которых и Rар
дашиа считает рабами, однако допуская некоторые искЛючения 
[см.: 68, стр. 12: qallu не всегда являлись лицами рабского со
стояния]. Во-вторых, даже в документах VI в. упоминаются 
отчества qallu, которые были проданы {Nbk 147; Nbd 681, 
см. подробно стр. 236]. В-третьих, в начестве равноправных парт
неров членов дома Мурашу выступает ве только Рибат, но и 
другие лица, назваввые в текстах ardu, арендующие, в част
ности, землю у своих хозяев, и сам Rард.ашиа склонен считать 
некоторых из них действительными рабами. Поручительство 
же рабов в платежеспособности должников (в том числе и 
свободных) было довольно распространенным явлением в рас
сматриваемое время. Что же касается богатства и влияния веко-

. торых ardu дома Мурашу (например, того же Рибата), то в доку
ментах зафиксировано достаточно случаев, когда такие богатые 
и влиятельные рабы могли быть сами проданы (см. стр. 208). 
В-четвертых, арендную плату с земли вносил не только Рибат. 
во и десятки других рабов, в том числе и обозначенные терм11-
ном qallu. Рабами владели многие несомненные рабы (в том 
числе и qallu), а не только Рибат(см. стр. 219). Судя по доку
ментам, государственную nодать Рибат nлатил не сам за себя, 
а за тех свободных, у которых он арендовал землю [см., на
пример: UM 46]. Кроме того, засвидетельствованы случаи, 
когда подати платили и qallu(cм. стр. 242). Нах<онец, Рибат, 
обращаясь к своему хозяину Римут-Нинурте, называет по
следнего своим <<господином>) [bёlu, UM 83 : 2]. Мнение Rар
дашиа можно было бы признать более убедительным, если хотя 
бы одно лицо когда-либо было названо в синхронных доку
ментах ardu двух хозяев. Правда, Эллиль-супе-мухур, как это 
отмечает и Rардашиа [68, стр. 141, называется ardu то Эллиль
шум-иддина [ВЕ IX, 99], то Римут-Нинурты [ВЕ Х, ·126; 
Kr 189, 203; UM 83, 106], т. е. племянника (сына брата) по
следнего, ·ro, наконец, paqdu («управл~ющиЙ>)) персидекого 
1Зельможи Аршамы [ВЕ IX, 1; ВЕ Х, 126, 130-132; UM 144-
148]. Но Эллиль-супе-мухур назван ardu Римут-Нинурты, к 
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на это обращает внимание и Rардашиа, тольRо после того, R8R 
его прежний хозяин из того же дома Мурашу больше не упо
минается в текстах. Очевидно, после смерти Эллиль-шум-иддина 
его раб достался наследнику последнего. В доRументе ВЕ IX, 
99 Эллиль-супе-му'хур назвап .(amёl) ardu (amёl) paqdu («раб, 
управляющий>>) Эллиль-шум-иддина. Это не вызывает уди
вления, таR дак раб мог быть управляющим [ер. ВЕ Х, 
84 и 85, в которых некий Манну-иRабу назван то ardu, то 
paqdu иранского вельможи Ахемена] 7 • Позднее Эллиль-супе. 
мухур, будучи отпущенным на оброк рабом Римут-Нинурты, 
1\ЮГ одновременно работать за плату управляющим имуществом 
Аршамы (он сдавал внаем скот последнего). 

Слово ardu употребляется только по отношению R рабам 
мужского п'ола, а соответствующий термин для взрослых 
рабынь - amtu, который обычно пишется логограммой GEME 
с предшествующим детерминативом женского рода. Слово это 
встречается еще в документах старовавилонского времени. 

Рабынь, названных amtu, продавали [Nbd 675; Camb 307; 
NRV 67] и закладывали [Nbd 391]. Amtu выстуnает и как си
ноним qallatu, т. е. другого термина для обозначения рабыни 
·rсм., например: NRV 67 и Nbd 391, с одной стороны, и NRV 
69 и Nbd 391 - с другой, где одна и та же рабыня названа 
то amtu, то qallatu]. В Camb 307 : 4, 9, 18, и УВТ Vl, 221 : 3, 
12, ОДНа И Та же рабыня упоминаеТСЯ ТО KaR amtu, ТО КаК 
amёHitu (абстрактный термин для рабов). В доRументе УВТ 
VI, 13 об одной amtu СRазано, что она «должна служить» 
(ta-pal-la~), и, по-видимому, основная функция ее заключалась 
в выполнении различных домашних работ у хозяина. Слово 
amtu встречается и в других семитских языках с тем же зна
чением, ер., например, древнееврейское и арамейское 'mh 
( ,_ -ь) 8 ama . 

Весьма распространенным термином для рабов является 
слово qallu (в ж. р. qallatu), которое всегда пишется слоговым 

7 Ср. 113, стр. 13, nрим. 1: выражения ardu u qallu чередуются с 
paqdu, mar sipri (<<гонец») и sipiru («кассир»?). Ср. ниже, ГJI. IV, стр. 377. 

8 См. арамейСiше документы V в. с Эnефавтины АР 10 и Kraeling 11, 
но свидетеnьству которых, есnи доnжник не nогасит ссуду в срок, к~ди

тор может оставить себе взятых в заnог <<раба и рабьmю» ((bd w mh). 
Оnбрайт fBASOR 119, 1950, стр. 347 и cn.] считает, что мово amtu/amah 
употребляется в двояком значении, а именно как <<рабыня» и «сnужан:ка». 
Это, по его мнению, видно из паходни nаnестинс1шх печатей VII в. до 
н. э., которые принадлежали женщинам, обозначенным как . amah. 
Олбрайт полагает, что настоящие рабы не могут иметь печатей или со
ставлять документы от своего имени. На этом же основании он считает 
сьd - владельцев печатей из Палестины- свободными лицами. Не 
пспаривая: растяжимость обоих этих терминов, следует отметить, что ар
гументация Олбрайта несостоятельна (см. ниже, стр. 235). Авигад отмечает, 
что пока не найдена ни одна печать, где несомненно речь шла бы о царском 
«рабе», т. е. чиновнике царя f47, стр. 128]. 
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образом: с предшествующим: детерминативом: [ер. без детерм:и~ 
натива: BIN I, 40 : 11, Mold I, 25 : 11; Nbd 868: 7]. Б дослов
ном: переводе qallu значит <<Маленький» 9• Б одном: Письме 
[СТ XXII, 46 : 6] встречается форма qi-li, которая по мнению 
Эбелинга IN:E, стр. 27], является арам:ейсRим вариантом к 
qallu {ер. арам:. qili и др.-евр. qal <<легкий»). 

Рабов обоего пола, обозначенных термином: qallu, клеймили 
[UET IV, 29, 301, продавали [Nbk 236; Nbd 680, 892; Camb 
3341. отдавали в залог [Nbd 468, 584, 585, 700, 807, 877, 1020; 
Kr. 115, 1161, и, за редким:иисRлючениям:и, их отчества в доку .. 
ментах не отмечаются. Но вместе· с тем qallu передко высту
пают свидетелями при заключении различных сделок [Nbk 
31; Nbd 881, 892; UM 1131, кредиторами, должниками, аренда
торами и т. д. [Nbd 353, 367, 466, 499, 605, 621, 690; 769; СашЪ 
54, 161, 164, 167, 257, 343, 391, 4091. Иногда qaJlu были даже 
рабовладельцами [Nbd 881; UM 1131. По свидетельству одного 
документа [GC II, 99, Урук, 533г.], qalluиeгo хозяинполучили 
ссуду, поручившись друг за друга в ее возврате. Многие из 
qaПu, принадлежавших дому Эгиби и другим: крупным: бога
чам, часто выступали в качестве агентов своих хозяев и явля

лись могущественными или богатыми· лицами. Однако нет · 
совершенно никаких оснований видеть в них «не рабов в обыч
ном смысле», а свободных по рождению людей, находивmихся 
на· службе у других лиц, как это предполагали некоторые 
а'Вторы [см.: 89, стр. 420-421; 315, стр. 4581. Против этого, 
в частности, свидетельствует тот факт, что таких влиятель-

. ных qallu неоднократно продавали (см. стр. 208 и ел.): 
ДовоЛьно редко термин qallu. ·употребляется также и по 

отношению к храмовым рабам: (см. гл. II, стр. 273). 
Выше· уже было отмечено, что трудно устаповить различие 

в употреблении слов ardu и qallu, во всяком случае, такое раз
личие сильно стерлось, и одно и то же лицо передко обозпа
чается тем и другим: термином. 

Б очень редких случаях слово qallu употреблено в его ста
ровавилонском значении, а именно как <<Слуга». В аккадском 
варианте Вехистунекой надписи [§§ 25, 29, 49, стк. 44, 53, 86] 
qallu является адекватом древнеперсидсного Ьа(н)dаkа 10, 

9 Ср. UET IV, 176 : 10 qal-la-ti-am <<.мало»; Dar 530 : 3 (i~)ersu qal-Iat 
<<.маленькое ложе»; УВТ VII, 29 : 1 rabi-tum u qa.l-la-tum <<большие и .ма
ленькие (головы крупного рогатого скота)»; Pohl 1, 10 : 2 qal-lat u qa.l-li 
<<.маленькие (коровы) и .маленькие (волы)>>. 

1о Наиболее общий термин для: обозначения: рабов в древнем: Иране, 
который в том: же значении существует и в соврем:енвом: персидеком я:зыне 
(banda). Этим:олоrичесни это слово происходит от глагола Ьand- «связы
ватЬ», <<заковывать» [см:.: 60, ·s. v.J и в парфянс~lое время: употреблялось 
для: обозначения: рабов в прям:ом: смысле [см:.: 29, стр. 15 и м.], а со вре
мени Калидасы (V в. н. э.) встречается: и в савснритских пам:я:тнинах 
(ba,ndi) I{aH заимствованвое из иранских яsыRов со значением: <<nлеп
пый», «раб» [см:.: 294, стр. 94-95]. 
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эламского 1ipe 11 и арамейского cylm [АР I (стр. 251) : 7] 12 в 
соответствующих вариантах ·этой же надписи и применяется 
по отношению к сатрапам и полководцам Дария, где они 
названы рабами последнего. В аккадском варианте Накши
Рустамской надписи Ь Дария I термин qallu три раза соот
ветствует ЩJевнеперсидскому mar'ika <~подданный>> 13 и элам
скому sak (доСЛОВНО <<СЫН>>). 

Абстрактным, собирательным термином для рабов обоего 
пола является amёliitu [см.: 182; т. I, стр. 382; NRV, стр. 

1021. Обычно пишется LU:tu, но передко и фонетически (amёl 
f) a-me-lut-tum/ti [TCL XII, 42 : 16; УВТ VI, 143 : 1; УВТ 
VII, 164 : 3, 9], (f)a-me-la-a-tu [UET IV, 188 : 15], а в арамей
ской приписке к клинописному документу CIS II, т. 1, .N2 64 
протранснрибироnано > wlt. Дословно ameliitu переводится 
<<люДИ>> (точнее, <<человеiШ>>; ер. новоассирийское слово. napsati 
<<души>>, которое танже применяется для обозначения рабов, 
указано В. А. Якобсоном), и в старовавилонское время упот
реблялось только для полноправных членов общества, но в 1 
тысячелетии его значение коренным образом изменилось. Amё
lii.tu часто заменяет все остальные термины для рабов и обычно 
употребляется после перечия имен для указания общего числа 
[Nbk 318; Ner 2; Nbd 276, 533, 953; Camb 193, 215, 307, 311; 
362, 365; Dar 230, 379; УВТ VI, 219; UM 65] или же в абстракт
ном смысле <<раб>>, когда имена рабов не приводилисЪ совсем, 
например, в документах о разделе имущества, в расписках 

в. получении цены за проданных рабов и т. д. [Nbd 787 : 11, 
881 : 2; УВТ VI, 143 : 1; BRM I, 30/31 : 2; ВЕ VIII, 123 : 21; 
Cyr 120 : 3; Dar 261 : 3, 551 : 6, 568 : 4; TCL XII, 32 : 33; UET 
IV, 201 : 11. 

Однако термин ameliitu иногда применяется и для обозначе
ния конкретного раба илИ рабыни. Б письме UET IV, 177 это 
слово, по-видимому, употреблено в смысле <<рабство>> [см.: NB, 
стр. 170], а в документе Nbd 102: 5 встречается выражение 
(amёl)dul-la amёlйtu(tй) «рабская работа». Ср. также УВТ VII, 

11 Засвидетельствовано также в ;,ламских текстах VI-V вв. для обоз
начения мужчин, работавших в царСiюм хозяйстве в Персщ:юле {см.~ 
PF, стр. 720-721]. · 

12 Для выражения общей зависимости (<<слуга>>) в имперском ара
мейском употребляется, в частности, Чуm, см.: AD 2, 6, 7, 8, где так наз
ваны управляющие имениями персидс1шх вельмож в Египте и другие 
чиновники, но в AD 9 этим словом, по-видимому, обозначен действитель
uый раб (речь идет о сиульпторе сатрапа Египта Аршамы). 

13 Ср. 60, s. v. По мнению Херцфельда {147, стр. 251-253], marika 
дослt>вно значит «Юноша» и Иногда употребляется в значении «воин», 
а также «слуга>>, «раб>>. Ср. далее, у Бенвениста {TPS, 1945, стр. 43-44]: 
marika <<роддапный», вариант древнеперсидсr{ОГО martiya «человек», но в 
а.хеменидских надписях употреблено в значении <<слуга>>, <<раб». С. И. 
Баевсжий [3] полагает, что этим словом обозначали полноправных людей. 
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84 : 7 alu §а amёluti (mes) <<nоселение рабов» (храм Эанна владел 
там землей) и UET 1V, 3 : 26 bit amёlutu(tu) <щом раба (?)». 

В TCL XII, 42 : 16 (Барсиппа, начало Vl в.) термином a-me
lu-ut-tum названа свободная девушка, отданная своей матерью в 
долговой :Jалог [ер. 219, стр. 205]. По-видимому, в этом случае 
указанный термин применен в отношении лица, которое в перс

пектиnе могло быть рассматриваемо как рабыня. В УВТ Vl, 
56 : 4 храмовые рабы (sirku) дополнительно обозначены словом 
amёluti. 

В нововавилонских текстах встречается также слово amёlu 
в значении «человею>. Например, в BIN 1, 40 : 16 речь идет о. 
норме изготовления кирпичей па «одного человека>> (1-en a-me
lu). Ср. далее Lutz 11, 33 : 4, TCL IX, 85 : 15, 88 : 19, 117 : 29, 
а также выражения a-mil-tum su-a-ti <<женщина эта>>, amёlu 
su-a-ti <<человек этот» в нововавилонских законах (rev. 1, 26, 
28). В NRV 296 a-me-lu написано вместо amёliitu «раб>> [см.: 
NRV, стр. 714]. В одном документе зафиксировано обязательство 
вдовы жреца не выходить вторично замуж до тех пор, пока она 

не вырастит детей и «они не будут причислены к amёlittш> 14, 

т. е. к взрослым мужчинам. Таким образом, термин amelutu, как 
ardu и qallu, может быть применен не тоЛько для рабов, но иног
да также и для юридически свободных лиц. 

Наряду с рассмотренными терминами, но гораздо реже встре
чаются еще следующие. 

(Amёl/f)lamutanu/latanu (абстрактная форма lamutanutu, по
видимому, происходит от арамейского lewa <<сопровождать» 
{см.: 281, стр. 14], иногда nишется и без детерминатива [см., на
пример: NRV 859]. Документы свидетельствуют о продаже муж
чин и женщин, обозначенных этим термином (иногда вместе с их 
детьми), с соответствующими гарантиями в том, что они действи
тельно являются рабами [Nbk 207; Nei1; УВТ Vl, 73; Camb 384; 
Mold 11, 53; CIWA V, табл. 67, М 2; UET IV, 89], об отдаче в 
долговой залог [Nbk 72, 377; Camb 195j UET IV, 89], в приданое 
fNЪk 368], о разделе между наследниками [Dar 379], а также о 
клеймении [BrM 81-6-26, 54; см.: Peek, стр. 83]. Отчества их в 
отличие от свободных людей не приводятся. В одном случае 
[УВТ Vl, 220] вместо отчества указано имя матери. Нередко одно 
и то же лицо в текстах обозначается то lamiitanu, то qallu, а 
иногда и amёlutu (например, раб Шепе-бел-ацбат обозначен 
всеми тремя терминами в Dar 177, 271, 362, 379, 392, 424, 534, 
542). В тексте JRAS 1926, стр. 105 : 5 встречается выражение 
a-me-lut-tum la-ta-ni-ia. По евидетельств~i УВТ VH, 189, один 
Iamutanu украл храмовый скот, и поэтому хозяин этого раба 
до_лжен был явиться в суд (ер. далее УВТ .VI, 220: lamutanu и 
его мать дают свидетельство относительно nропавшего храм:ово-

14 Camb 273: 7-8) a-di mubЬ.i sa it-ti LU.MES im-ma-nu-u. 
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ro скота). Часто lamii.tanu заняты выnолнением различных пору
чений своих хозяев (сбор арендной платы, приобретение скота, 
надзор над каналом, денежные расчеты и т. д., см.: СТ XXII, 
214; Nbd 172, 174, 242, 302; Dar 271, 362, 392, 426; УВТ III, 22). 
Имея в виду этимологию этого слова, можно полагать, что им 
преимущественно обозначалисЪ рабы, занятые обслуживанием 
хозяина или выполнением различных его поручений. Однако, по 
свидетельству TCL IX, 118, lamii.tanu использовались также на 
тяжелых земляных работах (возможно, что это были отпущен
ные на оброк рабы, ер. BIN 1, 15; Lutz Il, 20; NRV 859). Нако
нец, иногда они брали ссуду [NRV 239] или выетупали поручи
телями [СТ XXII, 10]. 

В нескольких текстах встречается слово astapiru, которщм 
обозначаются рабы в собирательном смысле [ер. CAD 1/2, · стр. 
474; AHw, стр. 85]. Документы Camb 349 : 23 и BRM Il, 2 : 3 
свидетельствуют об .обмене <шоля, дома и рабою> (astapiru}, 
а надпись УВТ J, 45, стл. Il : 14 сообщает о том, что царь Набо
нид подарил храму бога Сипа в Уре astapiru вместе с полями, 
садами и скотом. 

Выражением (amёl)nis biti (дословно «люди дома») обычно 
обозначаются рабыни и их дети, но иногда и рабы мужского 
пола 15• Их продают с обычными гарантиями в том, что они не 
являются свободными людьми. Например, UET IV, 200 фикси-· 
рует продажу одной рабыни и четырех ее сьшовей, а в Nbd 42 
говорится о nродаже двух рабынь nis biti, которые в Nbd 39/40 
наЗваны amёlii.tu [ер. дaJiee NRV 301; Ner 591. Особый интерес 
представляет документ, где речь идет о хорошо известном из 

большого количества текстов рабе Даян-бел-уцуре и членах его 
семьи, относительно которых сказано: <<всего 8 рабов, людей 
дома его>> 16 (т. е. хозяина). Ср. также Dar 340, по свидетельству 
которого были проданы раб и его жена 17 • Далее, «людей дома» 
отдают в долговой залог, иногда с оговоркой, что в случае неио
гашения ссуды в срои онИ перейдут в собственность кредитора, 
см.: Nbk 301 (о закладе 10 ni§Ьitiиполя), ВЕ Vlll, 2 (4 женщины 
и 2 ребенка}, Nbd 314, 668; Mold ll, 60; NRV 301; TCL XII, 122; 
Xlll, 193. 

Однако этим термином, очевидно, обозначались также сво
бодные люди, члены семьи, которых тоже можно было отдавать в 
залог [ер. 94, т. ll, стр. 160]. Наnример, в GC 1, 307, по-видимо
му, речь идет о свободных людях, которым был предъявлен иск 
НВ; какое-то имущество. Автор письма УВТ 111, 116 жалуется 
храмовому чиновнику на то, что «люди его дома» посажены в 

тюрьму, и, возможно, эдесь речь идет о членах семьи [ер. далее 

111 В значении «раб>> этот термин встречается также в новоассирийских 
документах и в текстах из Нузи [см.: 192, стр. 58]. 

16 TCL ;XIII, 193 : 9-10 (amёl)a-me-Iu-ut-tum (amёl)nisё(mes) Ыti-su. 
t7 nis bltifamёliitu. · 
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GC 11, 395; TCL IX, 125]. По 'свидетельству NRV 626, «люди 
дома>> челове:ка по имени Табия работали на строитеJiьстве дам
бы. Почти наверня:ка можно с:казать, что это были рабы, та:к :ка:к 
их хозяин, nолная nатронимил :которого приводится в те:ксте, 

хорошо известен нам из большого :количества до:кументов :ка:к 
богач, делец и рабовладелец, :который вряд ли стал бы отдавать 
внаем членов своей семьи. В NR·V 668 зафи:ксирована nлата за 
рытье могилы для двух <<люДей дома>> 18, но оnределить совер
шенно невозможnо, рабы они или свободные. Документ о суде 
над одним знатным вавилонянином, замыслившим заговор nро

тив царя Навуходоносора II, свидетельствует о его :казни с кон
фис:кацией всего имущества. В частности, согласно приговору 
его <<люди>> (nise) были nроданы [AfOXVII, 1954/1956, стр.1 и ел.], 
однако трудно с:казать, имеются ли здесь в виду рабы (:ка:к это 
nолагает Вейднер, см. там же, стр. 3) или же члены семьи каз
ненного. 

Рабы в возрасте от 1 года до 15-16 лет часто пазывались 
l?a!!irtufl?ah,ru «малолетний>>, но это не термин для рабов, та:к 
могли обозначаться и свободные [<<Siege-Documents>>, стр. 70-
71], поэтому при переводе этого слова надо Исходить из те:кста 18• 

Например, в УВТ 111, 165 : 34 сын свободного человена (кузне
Ца) назван !?il!ru «малолетний». Ряд до:кументов свидетельству
ет об отдаче l?a~irtu в долговой залог. Среди та:ких лиц могли 
быть также свободные, одна:ко в большинстве случаев они до
полнительно обозначены либо amelutu, либо qallat.u [ВЕ VIII, 
28; Dar 355; UET IV, 73-75, 78, 79, 197]. Согласно Nbd 693, 
клейменная l?aQ.irtu была продана, а. Liv 1 фи:ксирует продажу 
рабыни вместе с ее малолетним сыном (mari-su ~a-a!!-ri). О про
даже sahirtu с гарантией, что она не является свободной, сви
детелЬствует и Nbk 62. В до:кументах из Нипnура расс:казыва
етсЯ о продаже <<малолетниХ>> детей свободных граждан во время 
продолжительной осады этого города [см.: «Siege-DocumentS>>, 
стр. 69 и ел.]. 

Если определение значения всех рассмотренных до сих пор 
терминов не вызывает больших трудностей, то этого нельзя с:ка
зать о встречаrощемся в те:кстах ахеменидскоrо времени выраже

нии mar Ыti (дословно <<сын дома») с последуюЩИм именем хозяи
на (?). Хильnрехт [ВЕ IX, стр. 33], Мейсснер [182, 
стр. 383] и Мендельсон [192, стр. 58] видели в нем термин для 
обозначения рожденных дома рабов 20 (подобно римс:ким vernae) 

18 См.: Ungnad, АЮ XIV, 1944, стр. 328 и с.!. Ср. Demosth. Orac 
43, 58: афинский закон обязывает хозяина хоронить умершего раба [см.: 
307, стр. 23]. 

18 Ср. древнееврейское ncr (ж. р.: ntrh) (дословно <<юноша»), которое 
применяется по отношению к молодым рабам (указано И. Д. Амусиным). 

2о В старовавиловекий период такие рабы пазывались wilid Ьitim 
«рожденный дома>>. Ср. Ьnу Ьуt (<<рожденные дома» в Gen 15 : 13; Koh 
2 : 7). 
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в отличие от :купленных и военнопленных. R этому близ:ко и мне
ние Сан-Ни:коло и Унгнада (NRV, стр. 720], которые переводили 
указанное выражение как Haussklave (o1xs't1j<;;). Такой же 
перевод дает и фон Зоден [AHw, стр. 616]. Позднее Унгнад [296, 
стр. 94] перевел его Familienangэhoriger, с чем согласны Rарда
шиа [68, стр. 11~12] и Драйвер [AD, стр. 40-41], полагающие, 
что mar biti мог быть наз:::>«н любой подчиненный человек, в том 
числе и лица, занимавшие высокое положение. Наконец, Оп
iiепгейм [JQR XXXVI, 1945, стр. 172] переводит mar biti пред
положительно как major domo. 

Эйлере отметил, что mar Ьiti, в частности, передает иран
ское выражение vaspuhr со значением <<член царской семьи>> 
[113, стр. 91; 112, стр. 55 и ел.]. Позднее это наблюдение было 
подтверждено находкой синхронных арамейских документов, 
в которых сатрап Аршама назван Ьаr Ьауtа <<сын дома>>, а в 
вавилонских текстах о нем говорится как о mar Ьiti. Таким 
образом, когда речь идет о выражени~х просто mar Ыti или 
mar b'it sarri <<СЫН ДОМа Царю>, ИМеЮТСЯ В ВИДу ЧЛеНЫ СеМЬИ 
Ахеменидов, о чем свидетельствуют и их собственные имена 
[наnример: Мануштану, сын Артариме, Kr 202 : 4; А:хемен 
и Ибрадат ВЕ Х, 84, 85; UM 103, 201]. 

В большинстве же случаев тексты говорят о mar biti семьи 
Мурашу, а гораздо реже и других лиц, и определить сQциаль
ный статус этих людей трудно. Их функции, действительно, 
похожи на функции рабов-агентов: они сдавали в аренду поля 
хозяина и именно по распоряжению последнего собирали 
арендную плату и т. д. [ВЕ IX, 14, 15, 50, 59, 81; ВЕ Х, 89, 
123, 125; Kr 204; UM 224]. В нескольких текстах они упо
минаются рядом с ardani, и хозяин в равной мере нес ответ
ственность за противозаконные действия тех и других и защи
щал их интересы [ВЕ IX, 69; ВЕ Х, 9; Kr 204; NRV 643]. 
За редиими исключениями [ВЕ IX, 14; Mich 56] их отЧества 
не О'l'мечаются. Неноторые Из них владели домами и полями 
[Mich 5G; ПМ 20], самостопыльно арендовали землю [UM 159], 
выступали свидетелями при заключении :Контрактов [ВЕ Х, 
14, 50; ПМ 30, 173, 203] 21 и кредиторами [ВЕ IX, 68]Jи т.!д· 
Во всех этих текстах mar biti по характеру их занятий вполне 
могли быть рабами, однако нам не удалось найти ни одного 
донумент а, где выражение mar biti представляло бы собой сино
ним q\lllu, ardu или amёlutu. Нет также каких-либо указаний 
на то, что их продавали, клеймили или отдавали в залог. 
Однако почти все тексты, дающие информацию о mar Ьiti, 
происходят из архива дома Мурашу, а ·последний вообще не 
занимался продажей рабов и не сталкивался с необходимо-

21 В одном: арамейском документе о дарении дома среди свидетелей 
упомянут некий Рехум, сын Бейта, mr byt' [Kraeling 10]. Издатель тенета 
силоиен полагать, что здесь имеется в виду домарожденный раб. 
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стью отдавать их в залог, а .исподьзовал главным образом: 
в качестве агентов. Поскольку эти mar biti не могли быть чле
нами семьи 'Мурашу, состав которой нам хорошо известен, 
предположение, что они являлись рожденными дома рабами, 
кажется очень правдоподобным, хотя среди них, возможно, 
были и свободные лица. ' 

В некоторых текстах рабы обозначаются термином kinattiitu 
(абстрактная форма от kin1ttн) 22 • Согласно Вr:М 84.2-11, 
25 [BV, стр. 126, .М 91], два брата разделили между собой 
оставшИесЯ после смерти отца ki-na-a-tum. Ср. TCJ., XII, 39: 
рабыня и <<ее родственникИ>> (amёl)kin-ni-su включены в при
даное; ВЕ Vlli, 2: рабыня вместе с ее роДственниками (amёl)
kin-ni-86. (два раба, три рабыни и два ребенка одной из них) 
были отданы в залог. Однако указанным термином могут обо
значатыш и свободные люди. Например, в письме UET l;V, 167 
сообщается о том, что из города Эриду бежали две семьи (amёl)
kin-na-a-ta - выходцы из области Тема. 

Рассмотренный материал свидетельствует об отсутствии у 
вавилонян четкой социальной терминологии. Об ::~том же сви
детельствует и употребление слова (amёl)~abu <<человею>, <<ВО
ию>, <<работнию>. В документе J.,utz 11, 20 в число ~аЬе вклю
чены 10 рабов (lamiitanu) и 4 каких-то других лица, а в Nbd 

· 804-10 наемных работников (amel)agarriitu после перечия имен 
в итоговой части названы ~аЬе. Тексты из храмовых архивов 
говорят о клеймении и побегах ~аоо (см. гл. II, стр. 284), следо
вательно, они были рабами. Ср. ~аоо sarl'i <<ВОИНЫ царю> в 
NRV 611 и lj!abe Ьiti «домашние люди» в УВТ llJ, 183, где речь 
идет о свободных. 

Наконец, иногда рабы ·упоминаются просто по имени, но 
без патронимии. Хотя в редких случаях так· могут быть упо
мянуты и свободные (но, как правило, если отчество свобод
ного человека не приводится, то дается его титул и т. д.), 
контекст и просопография почти всегда дают возможность 
установить социальный статус таких лиц. Например, в Cyr 
141 и Dar 261 упоминается Даян-бел-уцур без указания, что 
он раб, как это известно из других текстов (см. стр. 203), ер. 
аналогичные случаи в отношении других лиц: Nbd 169, 610, 
648, 660, 838, 885, 959; Cyr 259; Dar 413; NRV 584 и др. См~ 
также документы о закладе [в том числе и клейменных людей: 

22 Ср. kimtu «семью> [см.: AHw, стр. 479 и ел.]. В новоассирийских 
те:в:стах kinnatu- :коллективное название для рабов [см.: 192, стр. 137, 
прим. 4]. В теистах архива Мурашу (amiЩkinnattu лица, совместно владев
шие служебным наделом [см.: UM 51 : 10 и др. Ср. AD, стр. 48], а в доку
ментах из 'Уруиа kinattu(kinastu/kinistu) - жреческий персовал храма 
Эанна: [TCL XIII, 163 : 3, 182 : 16 и др.]. Наконец, это слово имеет зна
чение «сослуживец» [например, Iюгда речь идет о писцах, см.: NRV 683 
11 др. См.: J Q R 36, 1945, стр. 172, прим. 5; AHw, стр. 479]. · 
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TCL XII, 122; УВТ VI, 163; УВТ VII, 171; Nbk 258; UET 
IV, 80], продаже [Nbk 100, 191, 195; Nbd 248; 516, 681; GC 
II, 95; Cyr 171; NRV 77, 648; Dar 376; TCL XII, 27, 116], 
найме [NRV 157] и о выделении приданого [Nbd 243]. 

Источники рабства 

Подавляющее число рабов в этническом отношении было 
местного, т. е. вавилонского, происхождения [ер·. 183, стр. 21]. 
В отличие от предшествующих эпох, когда долговое рабство 
было одним из основных источников пополнения контингента 
рабов, в нововавилонское время эта форма уже не имела боль-· 
шого значения, хотя и продолжала существовать (см. стр. 98). 
Утратил свое значение и тот вид патриархального рабства, 
когда люди, не имевшие средств к существованию, продавали 

себя, чтобы не умереть с голоду (см. стр. 108). 
В более древщrе периоды родители, не будучи в состоянии 

кормить своих малолетних детей, часто бросали их в ямы или 
в корзинах в реку, а таюне подкидывали на улице, и любой 
желающий мог подобрать и вырастить их, чтобы обратить 
в рабств·о или усыновить 23 • Для рассматриваемого нами вре
мени известен документ, по свидетельству которого некий 
Набу-надин-шум и его жена заявили представителям народ
ного собрания, что на одной из улиц Вавилона они нашли мало:
летнюю дщючку и вырастили ее [NRV 712, 530 г.] _24• В этой 
связи большой .интерес представляет нововавилонское имя sa
pi-kalbl, которое Штамм [284, стр. 320 и ел.] переводит <<тот, 
кто (был вырван) из пасти собакИ>>. Он считает, что это имя 
связано с обычаем подкидывания детей на улице и последую
щим воспитанием их другими лицами, как бы спасающими 
детей от пожирания собаками. По мнению Оппенгей:ма [BASOR 
91, 1943, стр. 36 и ел.], это имя употреблялось слишком часто, 
чтобы удовлетвориться таким объяснением. Он обращает вни
мание на документ Nbk 439, согласно которому одна женщина 
в присутствии свидетелей <<бросила своего (?) ребенка в пасть 
собакю>, а некий Hyp-IIIaмaш выхватил его оттуда. Оппен
гейм полагает, что здесь мы имеем дело с обрядом подRиды
вания ребенка с последующим усыновлением другим лицом. 
ОднаRо в теi{СТе ничего не сказано об усыновлении, и если 
иметь в виду, что Rонтракты об усыновлении составлялись по 

23 См.: 255, стр. 450; 133, стр. 97.' Ср. §§ 185-187, 192 Законов Хам
мурапи, :которые регулируют правовое положение найденышей. Подки
дывание детей допускалось также в некоторых древнегреческих государст
вах. В Египте римского времени разрешалось подбирать брошенных 
детей и обращать в рабов [см.: 307, стр. 6; 4, стр. 57]. 

24 Сан-Ни1юло полагает, ч:то здесь речь идет не об усыновлении, а об 
обращении в рабство [см.: 255, стр. 450]. 
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определенной схеме (от. нововавиловекого времени сохрани
лось несколь:ко та:ких те:кстов), то можно доnустить, что подоб
равных детей неред:ко ожидала участь рабов. Об этом свиде
тельствует и документ Nbd 990, в котором упоминается <<выра
щенная>> девочка, :которая позднее была включена в nриданое 
[см.: 255, стр. 452]. 

По хищений детей с целью последующего их порабощения 25 , 

васколь:ко на]\{ известно, вообще не засвидетельствовано для 
нововавилонс:кого :времени. Теперь в отличие от более ранних 
времен продажа р·одителями своих несоверmеннолетних детей 
тоже стала чрезвычайно ред:ким явлением (см. стр. 105 и ел.). 

Полноправные граждане могли быть обращены в рабство 
за нарушение определенных за:конов, :как это видно из сле

дующего до:кумента. 

Cyr 307: <<Если Табат-ишир, дочь Ншеяма, увидят с 1\улу, 
сыном Rалбы,. и он поведет ее :к себе с nомощью лжи ( 4 ina 
pi-ir-~a-tum) ... , а она не скажет хозяину Дома (6 Ьёl Ьiti): 
"отnравь (кого-нибудь) за 1\албой, отцом 1\улу", то Табат
ишир полу[чит?] клеймо рабыни 26. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Cиnnap, 3-й день (месяца) ду'узу, 8-го года :Кира, царя 

Вавилона,· царя стран. 
(До:кумент составлен) в nрисутствии Зиттая, матери Табат

ишир>> [ер. BRL Il, стр. 8; 179, стр. 11]. 
Судя по те:ксту, :Кулу собирался жениться на Табат-ишир 

(или сожительствовать с ней) без ведома и разрешения своего 
отца. Официальные лица предупредили Табат-ишир в nри
сутствии ее матери, что она будет обращена в рабство, если не 
перестанет встречаться с 1\улу или выйдет за него замуж без 
согласия его отца. 

Та:кое тол:ковавие подтверждается и Cyr 312, составленным 
в том же году. Не:кий Набу-аххе-буллит без ведома отца же
нился на Куппутту, nолучив согласие брата последней. Отец 
Набу-аххе-буллита обратился в суд и по решению суда брач
ный контра:кт был объявлен ведействительным. Судьи преду
предили 1\уnпутту, что она будет обращена в рабство, если ее 
еще раз увидят вместе с Набу-аххе-буллитом 27 • 

В документе о суде над одним государственным изменни
ком отмечается, что он сам был казнен, а его «людИ>> (nisё) 

. проданы за серебро [AfO XVII, 1954-1956, стр. 1 и ел.]. Воз
можно, что здесь имеются в виду члены семьи осужденного. 

2б Такого рода похищсния имели место в старовавилонское время, 
и Законы Хаммурапи (§ 14) предусматривают за это смертную I<азнъ. 

2е 9) si-in-du sa amtu-u-tu. Ср. Cyr 312 [sin}-da-tu sa amёlfiti «клеймо 
рабства». · 

27 Ср. 201, стр. 14. По асаирийским законам аморальное поведение 
свободных жанщип сурово Rаралоаь [ам.: 72, стр. 91}. В Афинах закон 
Солона позволял продажу в рабатво дочерей, Rоторые позволили совра-
тить себа [см.: 4, · стр. 57]. . 
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Однако порабощение sa преступления также не являлось 
сколько-иибуДь существенным источником рабства 1'. ·· ·- · 

В нововавилонснов время рабам ра3реmалось жить семья
ми, и их естественное восптюи3воцство из ионолепил в поноле

ние имело больтое 3начение, будучи .главным источнином по
полнения числа рабов. 

Распространенным явлением было танже обращение в рабов 
военнопленных. Особенно много таних рабов было в дворцовом 
и храмовых хозяйствах. После усцеmных походов в Вави
лопии продавали чужеземцев, о чем свидетельствуют дону

менты. 

Camb 334. <<Иддина-Набу, сын Муmе3иб-Бела, добровольно 
свою рабыню (qal-lat-su) Нана-иттил и ее дочь в возрасте 3 ме
сяцев, египтянну 19 из своей добычи луна, продал Итти-Мар
дук-балату, сыну Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби, за 2 ми
ны серебра, ва полную цену. Серебро, 2 мины, цену Нана-ит
тиЯ и ее дочери, получил Иддина-Набу из рук Итти-Мардук
балату. 

3а протест, претен3ии, (принадлежность к числу) царских 
рабов (или) свободных, которые могут возникнуть относитель
но Нана-иттия и ее дочери, ответствен Иддин-Набу. 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). Вавилон, 
22-й день (месяца) нислиму, 6-:-го года Rамби3а, царя Вавилона,· 
царя стран. 

Rроме долга в 240 кур фиников, которые Иддина-Набу 
должен Итти-Мардук-балату>>. 

Очевидно., эта женщина с ребенком была захвачена в плен 
во время похода Rамбиза в Египет в 525 r. (документ состав
лен в 524 г.), в нотором участвовали и вавилоняне 30 • Далее, 

ts В III и II тысячелетиях осуждение свободных на рабство ва нару
шение вакоков было более распространено. Например, в Шумере воров 
отдавали пострадавшим в рабы. На J)абство осуждались также жена и р;е
ти приговоренного к навпи убийцы [см:.: 156, стр. 21]. По mум:ерски:м за
конам:, если сын отре1•ался от отца, последний :мог наложить па него раб
сное клеймо [94, т. I, стр. 306]. Законы Ха:м::м:урапи равреmали мужу 
продать печестную или расточительную жену(§ 141) или сына, который 
не относился к пе:му. с уважением. Согласн:о этим же законам человек, 
по вине к~тороrо было затоплено поле соседа, должен был возместить 
ущерб, а если он не в состоянии был сделать этого, то его следовало про
дать [§ 54, ер. 94, т. I, стр. 222]. 

Порабощение преступпиков имело место также в древней Индии Ji 
в Китае [см.: 39, стр. 138; 120, стр. 23]. 

29 4: (mat)mi-~ir-'i-tum «жительница (страны) Египет•. Ср. дубликат 
с некоторыми расхождениями Peek 17. . 

80 Египетские истоЧIIики изображают персидекое вторжение как 
:миграцию жителей всех чужеземиых стран, которые пришли в Египет 
вместе с ~амбизом: [см.: 226, стр. 167]. 
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в документе из "У рука, составленном в 556 г., упоминается 
«раб, ег'иптянию> 31 , Набу-ина-кари-лумур. 

Из контракта Camb 143 можно сделать вывод, что в Сип
паре был продан раб, купленный в Эламе. Среди рабов семьи 
Эгиби qыла тан:же и рабыня из далекой страны Гандхаrа 32, 

расположенной у границ с Индией. Далее один вавилонянин 
продал в 511 г. в Сиппаре «свою рабыню, бактриянку>> 33 • 

Во всех рассмотренных случаях рабы чужеземного проис
хождения носят типично вавилонские имена (Нана-иттия, Нер
гал-нури, Нана-силим и т. д.). Это, очевидно, объясняется тем, 
что вавилоняне, захватившие или купившие этих рабов, заме
нили их непривычные имена на вавилонские. О том, что хозяе
ва по своей прихоти меняли имеца рабов, видно из документов: 
<<рабыня Таббатум, Rоторой он (хозяин) установил имя Шалан
динну>> :н, <<раб Риманни-Бел, которого (еще) называют Римут>> 35• 

Можно упомянуть тзюне документ Dar 53, по свидетельству 
которого лохититель раба дал последнему соверШенно другое 
имя и затем продал его. 

О чужеземном происхожденИ:и не.<юторых рабов свидетель
ствуют и их собственные имена, как это видно из следующего 
текста. Camb 384: «(В) 7-м году царя Rамбиза, (в) 1-й день (ме
сЯца) кислиму [.,.] Разамарма, сын Разамумарга, (и) Аспуме
тана, сын Аспутатика, продали своих рабынь Кардару (и) Па
тизу_ за 2 2/ 3 мины серебра Иддина-ашiе, сыну Набу-аххе-идди
на, живущему (в арендованном доме). 

Артаруш, старшина купцов, сказал следующее: "Я знаю, 
что половину своего серебра он принес". 

(Документ составлен) в присутствии nисцов РИ:мута и Му
рашу, писца сокровищницы Хабациру (и) эламитянина Нириа
бигну. Печать Артаруша». 

Как видно из этого документа, иранцы Разамарма и Acny-

зi УВТ Vl, 2 : 3 (amёl)qal-lu (amiЩmi-~ir-a-a. Ср. DJ, стр. 268 : 1 
mi-!llir-'i-tu qallatu <<египтянка, рабыню> (Вавилон, 524 г.). См. также 
ниже, прим. 32. . 

32 Dar 379 (Вавилов, 508 г.): 44 (al)ga-an-da-:ru-'i-;tum дословно <<жи
тельница (города) Гандхара>>. Ср. УВТ VI, 148 : 3, где один храмовЫй 
раб назван (amёl al)mi-~ir-a-a «житель (города) Египет». 

83 RP IV, стр. 104: (al)ba-aQ.-tar-u-'i-i-ti «жительница (города) Бакт
ры>>. См. также: «The Academy», XXXIV, 1888, М 850, стр. 107-108. 
Всйссбах полагал, что здесь речь идет о той же самой рабыне {<Гандхарке», 
1юторая упомянута в Dar 379 [305, стр. 144, прим. 1]. Однако, хотя в обоих 
случаях рабыни носят имя Нана-силим, их хозяева - развые лица, 
поэтому нет достаточных оснований и для отождествления упомянутых 
рабьmь. · . 

34 TCL XIJ, 94jNbd 391 (Вцвилон, 547 г.): 5 sumi-su is-ku-nu. Cp.Nbd 
392, где эта рабыня опять названа Таббатум, а в Nbd 390-Шалапдинну. 

зs Nbd 697 : 2 sa ... sii-un-sii im-bu-6. Ср. также УВТ I, 52 : 3 и BRM 
Jl. 50 : 26, ноторые содержат двойные имена свободных. Из книги «Даниил» 
известно, что Даниилу и трем его единоплеменникам в Вавилове были да
вы новые имена. 
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метана продали двух рабынь, которые, судя по их именам, 
были также иранского nроисхождения (вероятно, эти рабыни · 
были захвачены во время войны в воеточноиранских областях), 
одному вавилонянину. Позднее по поводу этой сделки возник
ли какие-то сnоры, и поэтому старшина куnцов Артаруш в nри
сутствии трех nисцов и одного эламитявина заявил, что nро

давцы уже получили nоловину nокуnной цены рабынь [ер. nе
ревод в BRL 11, стр. 67]. 

В качестве примеров чужеземных имен рабов можно оста
новиться на следующих. 

Егиnетские: (m)pa-mu-nu [UM 104: 9; ВЕ · Х, 88: 9, 12]; 
(m)pa-a-ni-(d)e-si-'i [ВЕ Х, 129: 18-19; Kr 148: 17] 36• 

Арамейские: (f)Цa-ma-ra.,na-tu [СТ XXII, ·194: 27-28]; 
(f)qu-un-na-a- [CIS 11, т. 1, .М 64: 3]. 

Финикийские: Amat-Ba'al [Millard, стр. 48]. 
Еврейские: (m)ba-ri-ki-ilulNЬk 343:3,408: 7; Nbd 1113: 9] 37 ; 

(m)ba-rik-ja-a-ma [ВЕ Х, 60 : 2,8]. 
Иранские: (m).-ar-tu-u-pa-am [ВЕ · Х, 129: 17; Кr 148: 16]. 
Тексты не дают основания предполагать, что обращение с 

рабами в какой-то мере зависело от их этнического nроисхожде
ния. 

Большая часть рабовладельцев, естественно, состояла из . 
представителей местного н'аселения Вавилонии. Однако при Ахе
менидах многие иранцы (прежде всего персидекая знать) вы
ступают как круnные рабовладельцы (Артабар, Артарем, Ар
тахшар, Багасар, Ибрадат, Мануштуну, Митридат, "Уштану и 
др.) [см., наnример: ВЕ IX, За, 4, 6, 11, 13, 72, 84; ВЕ Х, 58, 
114, 130; Dar 57, 274, 534, 542; NRV 677; UET IV, 1; UM 105, 
128, 201]. 

Наем рабов и свободных 

Rонтракты о найме труда с юридической точки зрения nод
робно исследованы истьриками клинописиого nрава [242, 
стр. 216; NRV, стр. 182-184; 252, стр. 10-11; 206, стр. 21-
23; 213, стр. 28, 56, 111]. При составлении таких документов 
исnользовали сnециальные юридическИе формулы, которые ука
зывали, с одной стороны, на обязанности наемников, а с дру
гой - на их права. Это следующие выражения: ana idi(su) ina 
pan N suzzuzu <<отдать (дословно nоставить) в р~;>.сnоряжение N 

36 Ср. элефантинский папирус V в. АР 28, в котором упомянуты рабы 
Петосирис и Бел; судя по их именам, первый-египтянин, другой-ва
вилонянин. Имена большинства рабов на Элефантине - египетские, 
но в имениях сатрапа Аршамы, расположенных в Египте, было много ра
бов кили:кийского происхождения (Цlkyn), см.: AD 5. Ср. AD 3, где упо
минаются рабы с египетс:кими именами (Псамшек-хаси, Ах-хапи и т. д.). 

37 Опперт полагал, что этот Барин-или был одним из тех иудеев, 
ноторые были взяты в плен при захвате Иерусалима Навуходоносором II 
[см.: 208, стр. 1801. 
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(имя работодателя) за (его) наемную плату»; naspartu sa N alaku 
«служить у N>> (дословно идти по поручению N) 38 ; иногда оба 
эти оборота встречаются вместе в одном и том же документе. 
В одном случае, по-видимому, употреблен оборот ana idisu 
alaku [Dar 158]: <<Работать (дословно идти) за свою наемную 
плату>>; в некоторых документах [Nbd 299 и др.] употребляется 
оборот, который обычно встречается в контрактах об отдаче 
вещей в аренду: <<А отдал В (наемника) внаем (работодателю) за 
его наемную плату>>. 

Контракты о найме работников обычно заключались на один 
. месяц или на один год, но иногда и на несколько месяцев ил:ц 
на два года. В контрактах устанавливались продолжительность 
наемного труда, точные даты начала и конца работы. 

Документы о найме содержат оговорку: пока наемник в те
чение определенного времени работает у работодателя, он не 
имеет nрава оставлять свою работу и искать другую. В тех 
случаях, когда наемный работник в силу каких-либо причин 
вынужден был пропустить определенное количество рабочих 
дней, он был обязан найти себе замену с выплатой соответ
ствующего вознаграждения и доставкой обычного рациона пи
щи. Если наемник был ра.б, хозяин не имел права продать или 
передать его другому лицу в течение оговоренного контрактом 

наемного периода. . 
Наемная плата как раба, так и свободного человека обозна

чалась словом idu 39• Этот же термин употреблял с я и для обоз
начения платы при заключениИ трудовых контрактов, наемной 
платы за движимое имущество (например, за ослов), а также 
арендной платы за недвижимое имущество (домов, складов, ло
док и т. д.; см.: 296, стр. 7). 

Rогда речь шла о найме рабов или младших членов семьи 
свободного человека, эквивалент их труда, который возмещал 
наниматель, передко назывался mandattu 40 • ·этим же термином 

38 От этого оборота происходит встречающееся в документах персид
ского времени выражение (amёl)alik nasparti <<гонец службы» [см.: NRV, 
стр. 185]. 

39 В одном документе [UET IV, 1.97, Вавилон, 620 г.] встречается 
множественное число: i-da-a.-ta. 

40 Слово mandattu происходит от глагола nadanu и дословно значит 
«даны [см.: 296, стр. 91]. В ряде текстов слово это применено для обозна
чения государственных податей [см. аккадский вариант Вехистунекой 
надписи, § 7; Esr 4 : 13, 20; 6 : 8; 7 : 24]. В некоторых, контраюах об арен
де земли, заключенных в Ниппуре в V в., термин mandattu употребляется 
для обозпачевил дополнительвой (комиссионной) платы (главным обра
зом крупным рогатым и мелким скотом), которую должен был отдать 
арендатор, кроме твердой арендвой платы (sUtu) арендодателю - управля
ющему земельными фондами, принадлежавшими другому лицу (mandattu 
sa zёri <<nодарок с зернового поля» [см.: ВЕ IX, 45; 59; 65; 67; UM 158, 
163. Ср. 46, стр. 34; 68, стр. 75, 135, 198]). В документах VI в. из Ура вы
'ражение mandattu sa eqli (дословно <<nодарок с поля») имеет значение «пла-
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обозначался эквивалент трудовой повинности отданных в анти
iрезу (долговой залог с правом использования заложника в 
качестве рабочей силы) рабов или членов семьи свободного че
ловека, а также оброк, который платили рабы своим хозяевам 
с пекулия. 

Плату наемники получали чаще всего в конце наемного пе
риода, но передко и в два срока - половину в начале, а осталь

ную часть- в конце. Иногда она выплачивалась вперед [см.: 
NRV, стр. 182; 206, стр. 23]. Как правило, платили серебром, но 
иногда частично или полностью шерстью, ячменем и финиками. 
Документы либо указывают варанее установленную сумму пла
ты, либо отмечают, что наемник будет получать обычную для 
данной группы работников nлату .. Кроме того, наемник полу
чал сверх платы ежедневно в доме работодателя пищу, а иног
да и одежду. В некоторых случаях наемному работнику выдава
ли месячный рацион пищи сразу. Однако иногда это продоволь
ствие включалось в плату и засчитывалось при окончательном 

расчете [NRV, стр. 183]. 
Величина наемной платы свободных работников колебалась 

:ь год от 3 до 12 сиклей, а в некоторых случаях до 30 и более 
сиклей. В исключительных случаях плата доходила до 60 сик
лей в год. Особенно высокую плату nолучали корабельщики. 
и люди, занятые на земляных работах. Сумма дневной платы 
взрослого работника, независимо от того, был он свободным 
человеком или рабом, составляла в среднем 5 д ячменя в день, 
·т. е. 12 кур ячменя в год, или 12 сиклей серебра. Лесовершен
нолетний получал около 6 сиклей серебра в год. Месячная пла
та, как правило, колебалась от 1/ 2 до 3 сиклей, но иногда до
ходила до 8 сиклей, т. е. пропорционально рабочему времени 
значительно выше годовой платы наемника. 

Нарушивший контракт о найме платил штраф, размер ко
торого обычно указывался в документах. 

Документы говорят о следующих~·случаях найма: 1) роди
тели отдают своих детей или старшие братья младших членов 
семьи; 2) рабовладельцы отдают своих""рабов и""получают плату 
за их труд; 3) С:!Jободные люди нанимаются сами. В первых 
двух случаЯх формуляры документов и условия найма не отли
чаются друг от друга. 

та за арен,tJ;ованную землю>>, см., например: UET IV, 4f : 10-11 об от
даче поля в аренду (a-na man-da-tum) на четыре года [см. таl(же: UET 
IV, 42-44; 46]. В документе UET IV, 26: 6 содержится выражение 
man:..da-at Sa blibu-u-tu, КОТОрое, ПО-ВИДИМому, СЛедует перевеСТИ <<ДОХОДЫ 
с (должности привратвиl(а) ворот» (или, может быть, взносы, которые со
бирал привратниl( с проходящих через ворота людей, ер. UET IV, стр. 8). 
НаR:онец, в теRсте СТ IV, 44а слово mandattu употреблено вместо обыч
ного idu при аренде судна и имеет значение «арендная плата>> [см.: 206, 
стр. 9~1. 
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Остановимся подробно на ковтрактах о найме рабов. 
Одна женщина отдает векоему Булте своего раба (qallu) 

внаем на год за 3 сикля серебра, причем в начале наемного года 
она получает 11/, сикля серебра, а в конце должна получить 
ячмень на остальные 111? си кл я 41 • Другая женщина отдала вна
ем раба, принадлежавшего ее сыну, за 60 ка (50 д) ячменя в ме
сяц [ВЕ VIII, 119. Вавилон, 485 г.). 

Лабаши отдал раба внаем на 6 месяцев Табии, сыну Набу
апла-иддина. Он должен привести своего раба и передать нани
мателю 1-го числа :месяца си:мана. Вся Прич'итающаяся плата 
(mandattu) выдается вперед. За те дщr, когда раб не будет ра
ботать 4 2, Л а баши должен вернуть Табии часть платы из расчета 
3 сикля серебра в месяц. Далее, в Rонтракте отмечается, что, 
пока раб служит нанимателю, владелец не имеет права продать 
его [NRV 152. Вавилон, 566 г.). 

Согласно другому контракту, 4 человека (~?iibё), принадле
жавшие неRоему Икише, передаются в распоряжение одного 
лица, которое обязуется платИть за их работу по 1 сиклю се
ребра в месяц [NRV 159]. 

Насколько можно понять из частично разрушенного текста, 
некий Арад-Мардук отдал внаем своего раба-кузнеца сроком 
на 2 года. Наниматель'- Мардук-нацир-апли из торгового до
ма Эгиби. Однако причитающаяся сумма оставалась неоплачен
ной в течение ·четырех лет после окончания наемного периода 
и была выдана только после того, Rак градоначальниR Вавило
на сдела.Il соответствующее распоряжение. Если мы правиль1Iо 
понимаем текст, наемная плата за 2 года равнялась 6. минам, 
т. е. по 180 сиклей в год, в то время как обычная ставка равнЯ
лась 12 сиклям (Dar 206. Вавилон, 516 г.). По-видимому, в эту 
сумму были включены и проценты от наемной платы, а может 
быть, штрафная сумма. 

Один рабовладелец получил наемную плату за своего раба 
за 1 месяц 3 пап 1 сут (95 д) ячменя, причем 4 сут (20 д) из них 
в качестве месячного продовольствия наемника [NRV 157. 
524 г.]. По свидетельству другого контракта,, дневная плата ра
ба составляла 2 сут (10 д) ячменя [NЬk 193). Итти-Мардук
балату издома Эгиби отдал р'аба внаем на год за 9 сиклей сереб
бра, причем половина денег уплачивалась в середине года, 
остальная часть в конце [NЬd 299]. 

41 NRV 154 (местность Нуреа, 562 г.). Ср. NRV 155, согласно которому 
этот же самый Булта череа четыре месяца нанял для работы свободного 
человека. По свидетельствуфрагментированного NRV 149 (Сиппар, 572 г.), 
Булта уплатил векоему Арад-Набу плату аа труд раба (или, может быть, 
члена семьи). 

42 fna iimu(mu) ma-la ... i-bl-it-li-ma (bata:Iu «nрекращатъ работу»). 
Сан-Николо полагает, что адесь идет речь о праадничных днях, когда раб 
отдыхал [см.: NRV, стр. 186]. Ср. ниже, прим. 52.· · 
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Согласно Kr 214, раб, отданный учиться пекарному делу, 
после завершения учебы должен был остаться у :мастера, ко-· 
торый обязался платить за него наемну;ю плату деньгами (сум
ма не сохранилась),. .Годовая наемная плата за раба, отданного 
мастеру для усовершенствования в сапожном деле, составляла 

10 пар кожаной обуви 43 , а за раба-ткача. было уплачено 9 
(а может быть, 19) сиклей серебра в год (?) [Cyr 315]. 

Остановимся подробно на документе Nbd '610. 
<<1 кур 3 пан 1 сут пищи - прежняя наемная плата (раба) 

Набу-лусали~а- причитается Итти-Мардук-балату, сыну На
. бу-аххе-иддина, потомка Эгиби, с Шидату, дочери Хандаша. 
До конца (месяца) арахсамну она может не платить полность:ю. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Местность (у) дворца вавилонского царя 44 • 22-й день (ме

сяц) ду'узу, 12-го года Набонида, царя Вавилона>>. 
Как видно из приведеиного текста, Итти-Мардук-балату от

дал внаем своего раба за 245 д, продуктов (вероятно, зерна). 
Документ составлен в месяцеду 'узу, а наемную плату необходи
мо было внести к концу арахсамну, т. е. через 3 месяца. Про
должйтельность наемного периода в тексте не указана, но, если 

раб находился в распоряжении нанимателя в теченИе всех трех 
месяцев, его дневная наемная плата· составила· бы немногим 
менее 3 д продуктов. 

По свидетельству Mich 47, '!'аббату, дочь Бел-этира, обяза
лась выдавать ежегодно по одному платью рабыне (aшtu) векоего 
Эрибы. ·Очевидно, это была рабыня, отданная внаем. 

Значительный интерес представляет контракт MAI, т. 36, 
М 4. Это табличка составленная в Сузах su-sa-an(ki) на ак
кадском языке в 447 г. Некая Белетсуну <<добровольно>> отдала 
рабыню (aшtu) внаем одной «Сузиянке>> (f}su-sa-an-na на пе
риод от симану до конца .кислиму, т. е. на 7 месяцев, sa 50 сик
лей серебра. Отданная внаем рабыня должна была выполнять 
обязанности (f)NU.МAR.RA-u-tu, однако значение этого сло
ва неясно. Все 50 сиклей были уплачены работодательницей 
вперед уже при составлении контракта. Необходимо отметить, 
что ежемесячная ·наемная плата равнялась немногим более 7 сик
лей, т. е. приблизительно·в 7 раз больше обычной месячной пла
ты. По условиям контракта, ·<<если ... рабыня покинет Сузиян
ку и уйдет в другое место>>, то Белетсуну должна уплатить 
2 мины серебра Сузиянке. Далее документ содержит совершенно 
уникальную оговорку: если работодательлица откажется от 

43 Dar 457. Ср. также фрагментированное письмо УВТ III, 186: 33, 
где упоминается «наемная плата раба>> (i-di sa ardi). 

44 Предместье Вавилона, получившее свое название по летнему двор
цу Навуходоносора 11, построенному к северу от Вавилона [см.: Unger, 
~тр. 86-87-]. 
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услуr нанятой ею рабыни, то она долаu1а уп~атить хозяйке 
последней 2 мины серебра. 

Иногда внаем отдавали и храмовых рабов. Например, раб, 
принадлежавiiШй храму аанна, был отдан внаем за 5 сиклей 
серебра в год (УВТ VII, 152]. Храм бога Мардука в Вавилоне 
получил 21/'J. сикля серебра в качестве наемной платы за раба 
(TCL XIII, 206]. Храму Эбаббарра в Сиппаре было уnлачено 
8 сиклей серебра·(по-видимому, годовой платы) за раба (Nbd 403]. 

Наконец, в ряде случаев рабовладелЬцы отдавали молодых 
рабынь внаем в публичные дома (см. стр. 84 и с4.). 

В некоторых документах фиксируется выдача наемной nла
ты или эквивалента за труд рабов, которые по каким-то nричи
нам находились у третьих лиц, работал в их хозЯйстве (см.: 
252, стр. 14]. В ряде таких случаев речь, nо-видимому, идет о 
взятых внаем и не.возвращенных в срок рабах, а также о беглых 
рабах, которые скрывались у других ли~. Остановимся кратко 
на содержании этих документов, хотя они и не представлтот 

собой контрактов о найме. 
Одна· супружеская пара обязалась передать упомянутому 

выше Табии ero раба к оnределенному времени, а в nротивном 
случае должна была nлатить за него 2 сикля серебра ежеме
СЯ'lНО 40• Другая суnружеская пара ·обязалась доставить рабы
ню из Сиппара в Вавилон и передать там ее владельцу, а также 
уплатить ему денежный эквивалент ее повинности за три пре
дыдущих года и за каждый день после составления данного до
кумента вnлоть до того времени, когда рабыня будет :tюзвраще
·на владельцу (NRV 664. Сиппар, 550 г.]. По свидетельству 
Nbk 390, еслИ Укубу, принадлежавший векоему Зерия, будет 
обнаружен у Набу-этира, nоследний должен уnлатить ijерия по 
1 сут (5 .л) ячменя за каждый день пребывания у него. этого раба. 
Некий Римут nолучил от одного лица 1 мину 1/ 8 сикля серебра 
как цену за беглого раба и 23 сикля как эквивалент его по
винности 4~ за то время, nока раб скрывалея у него. При этом 
Римут обещал, что он не будет возбуждать судебного иска из
за этого раба. Однако позднее стороны доrоворились, что Ри
мут уведет к себе раба и вернет взятую за него сумму, оставив 
себе плату за nовинность. , • 

Определенное представление о размере наемной платы ра
бов дают и документы, фиксирующие отдачу рабов для обуче
ния различным ремеслам. В этих документах оговаривается, что 
если мастер не выполнит своего обязательства научить раба 

4~ NRV 660 (Вавилон, 571 r.). Ср. NRV 648, ив котороrо видно, что 
черев два. rода. этот раб находился у Табии [см.: NRV, стр. 571]. 

46 BIN I, 141 : 17 man-da-at-ta sa (aшёl)qal-la. См. также JRAS, 
1.926, стр. 105: один человек обявуется вернуть к определенному сроку 
трех рабынь (взятых им внаем?), а в противном случ:ае будет платить хо
зяину ва них mandвttu. 
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в совершенстве соответствующему ремеслу, а будет заставлять 
его заниматься посторонней работой, то он должен возместить 
рабовладельцу натурой или деньгами эквивалент трудовой по
винности (mandattu) раба. Например, согласно Cyr 64, мастер, 
не обучивший ткацкому делу отданного на 5 лет в его распоря
жение раба, за каждый день пребывания у него этого раба дол
жен уплатить по 1 сут ячменя (следовательно, 12 кур за rод). 
Такую же сумму должен был уплатить и мастер, если он не обу
чит раба пекарному делу 47 • При этом в обоих случаях пищу 
для раба (а по условиям первого контракта и одежду) за время 
обучения должен был давать хоЗяин. Эквивалент дневной по
винности одного раба-ученика равнялся 1/ 2 сут (2,5 д), я·шеня 
[Cyr 313], а годовой эквивалент повинности другого раба -
5 сиклей серебра [Cyr 325], т. е. в 2 раза меньше, чем в анало
гичных документах. Такие нивкие ставки, вероятно, были обус
ловлены тем, что· в данном случае ученики были несовершенно
летними, и, кроме того, их обязан был кормить, по-видимому, 
сам мастер, а не хозяин. 

Таким образом, хотя стоимость трудовой повинности рабов 
колебалась [см. подробно: 213, стр. 109, прим. 339], в большин
стве случаев она равнялась 12 кур (1800 д) ячменя, что в денеж
ном. исчислении составляло 12 сиклей серебра. Эта ставка 
считалась твердо установленным эквивалентом годовой трудо
вой повинности ~эрослого здорового раба. Об этом свидетель
ствует и тот факт, что царский суд, разбирая иск храмового 
раба, отданного кредитору в антихреэу, оценил его дневную ра
боту в 1 сут ячменя [RA XII, стр. 6 (см. подробно гл. Н, стр. 315)], 
т. е. 12 кур в год. Rак уже отмечалось выше, такую же сумму 
составляла и средняя годовая плата свободного наемника 48 • 

Для оценки удельного веса труда рабов в проиэводстве не:.. 
обходимо вкратце оста:ц:овиться на документах о найме свобод
ных людей [о наемном труде в Вавилопии см.: 239, стр. 242-
243; 206, стр. 20-23; 189, стр. 25 и ел.; 8, стр. 31 и ел.]. 

Свободный наемник 49 обозначался термином (amel)ag-

47 Cyr 248; Kr 214. Ср. Berens 103, где дневная стоимость труда уче
ника, которы:Ц: был сыном свободного человека, тоже оценивается в 1 сут· 
ячменя . 

. 48 См.: 80, стр. 407; 253, стр. 341; 213, стр. 109, прим. 339. Утвержде
ние Дабберстейна [95, стр. 40] и Мендельсона [192, стр. 112], что взятые 
внаем рабы работали за более низкую плату, чем свободные, основа
но на единичных документах и поэтому не соответствует действитель
ности. 

49 Термин «свободные наемники» мы применяем по отношению к тем 
представителям свободного населения, которые в силу экономических 
причин работали по найму. Юридически они были полноправными людь
ми в отличие от рабов и различных групп зависимоуо населения. Иногда 
наемным трудом занимались даже лица, владевшие одним-двумя рабами. 
Фактическое положение свободных наемников не всегда было прочным, 
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ru 50 [см. об этом термине у Кошакера, SZ 57,1937, стр. 385], а 
глагол <<нанимать>> - словом agaru. По свидетельству одного 
контракта, родители отдали внаем дочь. Сумма ее платы не 
сохранилась, но она, в частности, получала от работодателя 
одежду [NRV 156]. Далее, отец отдает внаем одной женщине 
своего сына· за 4 сикля серебра в год [Cyr 278]. Контракт содер
жит интереснуЮ оrоворку о том, что в течение аяру и ташриту51 

(второй и седьмой месяцы года) он должен работать (naspartu 
alaku) у отца. Это, по мнению Оппенгейма, свидетелЬствует о су
ществовании обычая, согласно которому наемник мог работать 
у своего хозяина в течение определенного времени 52 • 

В местности Нуреа внаем отдали некого Шамаш-идДИна, сы
на Табия, сроком на 2 месяца за 2 мины (около 1 кг) шерсти 
и более 2 паи 3 сут (т. е. более 75 .а, начало цифры не сохрани
лось) ячменя. Нарушивший контракт должен уплатить 30 сик
лей серебра [NRV 1'53]. В той же местности Нуреа некий 
Набу-мукку-элип отдал внаем своего брата на 1 месяц и 
получил за это 1 / 2 сикля серебра. За нарушение контракта уста
навливалея штраф в 30 сиклей серебра [NRV 155]. Отец отдал 
свою дочь в кормилицы на год и получал в месяц 1 сикль се
ребра. При этом половина всей наемной платы вносится зара
нее, уже при заключении контракта. Продовольствие кормили
це должен выдавать работодатель [ВЕ VIII, 47]. Мать отдала 
внаем на 2 года свою дочь за 12 си клей серебра в год и получила 
всю плату вперед. В контракте содержится оговорка, что она 
в течение наемного периода не должна уходить на другую ра

боту [NRV 158]. 
Владелец доходов с храмового имущества (il'lqu) нанимает 

человек.а для выполнения своих обязанностей по охране храма 
в течение месяца за 11/2 сикля [Kr 205 = ВЕ VIII, 8]. В мест-. 

и часть их иногда, по-видимому, могла оказаться на положении рабоЕ
должников. Ремесленники, занятые наемным трудом в храмовых хозяй
ствах, работали в храмовых мастерских, пользуясь храмовым инстру
ментом. Но иногда ремесленники (например, ткачи) заключали контраi<
ты на изготовление изделий из храмового материала, который выдавался 
им на дом. Наемники, занятые сельскохозяйственными работами, по-ви
димому, владели земельными наделами, с которых они, оддако, не могли 

про кормиться. 

6.0 Обычно пишется логограммой L'O.tJUN.GA, но иногда ветречаетел 
также фонетическое написание. 

~1 Оппенгейм [206, стр. 22] вместо tasritu читает uliilu, что, по-види
м:ому, неверно. 

62 206, стр. 22. Автор уi<а.зывает, что в старовавилонский период 
паемник имел определенвое количество свободных для работы в своем 
хозяйстве дней, хотя и подвергает сомнению правильиость высназанноrо 
Шорром и поддержанного Ношакерам и Сап-Ниноло мнения, что в старо
вавилонских нонтра15тах речь идет о трех выходных днях в месяц, rшгда 

работник отдыхал [см. там же, стр. 97-100, там же приводится и лите
ратура]. 
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ности Rар-Нана 5 человек нанимаются для черпания воды (ana 
dali} к векоему Силим-Белу [УВТ Vl, 4]. Они будут получать 
плату и продовольствие, установленные для черпальщиков воды 

(amёl)dali(me;S.) . .Если кто-либо из них пропустит день, он дол
жен nоставить вместо себя другого человека. Документ из Ура 
также свидетельствует о найме девяти черпальщиков воды 
(U.ET IV, 51]. В качес1ве продовольствия им выдается 1 пав 
3 сут (около 45 л) ячменя и 1 кур (150 л) фиников (продолжитель
ность наемного периода не указана). 

В местности Хурри-ша-баниту некий Балатсу нанимается 
«для работы на сохе>> (ina mul!_l!i epinni). В качестве 2/ 3 наемной 
nлаты он nолучает 1 nав 4 сут (50 л) ячменя. Продолжительность 
работы не удается установить из-за плохой сохранности таблич
ки. Нарушивший контракт должен уплатить 10 сиклей серебра 
[NRV 151]. Из одного документа времени Набонида можно сде
лать вывод, что некий Мардук.:риба вместе со своим сыном и ра
бом занимались сезонным наемным трудом, а именно жатвой 
ячменя [NRV 710]. Некий Булта за работу в течение месяца у 
своего кредитора получил fl/24 сикля серебра [NRV 150]. Взtюс
лый работник получал в месяц 1 сикль, а несовершеннолетний 
1/ 2 сикля [Lutz 1, 541. Стоимость наемного труда другого сво
бодного человека .в месяц также равнялась 1 сиклю серебра, 
и плата эта была установлена по соглашению [СаmЬ 162]. 

Но в других документах плата наемных работников значи
тельно выше. Некий 3абаба-иддин нанялся на работу на 4 ме
сяца за 10 сиклей. Половину платы он должен получить в начале 
работы, а остальную часть не позднее чем за 1 О дней до оконча
ния срока. За нарушение контракта устававливалея штраф в 
5 сиклей [Nbd 210]. 

Один корабельщик нанялся, чтобы вести судно в Вавилон ss; 
к Мардук-нацир-апли из дома Эгиби, за 8 сиклей серебра в ме
сяц и продовольствие, ·в которое включалось масло. Отметим, 
что 10 сиклей он получил вперед [Dar 158]. Другой корабель
Щик нанялся к тому же самому +\1ардук-нацир-апли за плату 
в 30 сикл~й серебра в год, из которых 20 сиклей он получил 
вперед 54 • 

Некий Ардия нанялся на 40 дней откормить трех быков, 
которые должны пойти царю в качестве подати (namartu). Он 
будет получать 1 сикль в месяц, причем 1 сикль платится вnе
ред [Pohl 11, 10]. 

Римут-Нинурта из дома Мурашу заключил контракт с сель
скохозяйственными работниками о доставке зерна и засыпке его 

53 it-ti (i~)elippi il-lak «он должен отправиться с лодкой>>. 
54 Dar 215. Ср. Nbd 913, по свидетельству которого один человек, 

<<Который должен отправиться с лодкой», получает 15 сиилей серебра, а 
4 наемника вместе получают 30 сиклей. 
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:в амбар [ВЕ Х, 29]. Другой контракт свидетельствует о найме 
сторожей для охраны рыбных прудов, принадлежавших дому 
Мурашу [UM 112]. Некий Ах-иддин получает у своего контр
агента 100 кур фиников, 100 пустых бочек и т. д., а также двух 
наемных работников и обязуется сварить 100 бочек сладкого 
пива [ВЕ IX, 43]. Один наемник, занятый на строительстве 
дамбы, получает в :месяц по 21/ 2 сикля. Ему помогают три раба 
·заказчика [NRV 626]. Два .контракта из Ура фиксируют наем 
мальчиков, .которые понесут подать во время церемонии цар~ 

ского выезда [UET IV, 48, 49], а третий- о найме земледель, 
ца для обработки поля [UET IV, 50) 55, 

Документов об использовании наемного труда в царском 
хозяйстве, насколько нам известно, не имеется, за исключе
нием тех случаев, когда царское имущество находилось в хра

мовом ведении. Применеине же наемного труда в храмовых хо
зяйствах засвидетельствовано во многих текстах, и для целост
ности картины здесь будет уместно остановиться на этих тек
стах. 

В храме Эанна работали мельники, ювелиры и др. и за свой 
труд (a-na ag-ru-tu) получали, в частности, муку [Lutz 1, 
99]. 10 наемников (amёl)a-gar-ru-u-t.u были заняты на строитель
ных работах в храме Эбаббарра [Nbd 804]. Один документ сви
детельствует о выдаче 40 пастухам платы за семимесячную ра
боту, причем каждый получил по 1 сиклю серебра за месяц 
[TCL XII, 110]. 

Фрагментарный документ NRV 887 фиксирует выплату бо
лее 161f2 мины сер~бра за 7436 человеко-дней в течение одного 
месяца, т. е. за 1 месяц около 248 работников получили каждый 
почти по 4 сикля. Здесь, по-видимому, речь идет о земляных ра
ботах. Согласно NRV 794, в 556 г. на сооружении зиккурата в 
Вавилоне в течение 26 дней работали по 330 человек (8580 че
ловеко-дней). Однако в данном случае, возможно, говорится об 
общественной повинности. 

Довольно болыпое количество документов свидетельствует 
о выдаче денежной платы наемникам, которые копали или очи
щали оросительные каналы, принадлежавшие храму Эанна в 
Уруке или царские каналы, находившиеся в его ведении 56 • 

Согласно одному из этих документов, 4 наемника получили 
31/ 2 сикля серебра, выкопав напал длиной 110 локтей, а 4lf2 

о& Ср. также фрагментированный NRV 149 и GC 1, 58, еоглаено кото
рому один человек занял 50 сиклей серебра, чт·обы расплатиться с наем
никами. 

56 (aniёl)agarriitu(mes) sa nar (sarri) i-Ь.i-CЬ.ar)-ru-6. «наемники, иоторые 
выкопали канал (царя или храма))>; a-na Ь.i-ra-tu nari <<(плата) за копание 
канала)>, см.: GC 1, 268, 270, 282, 284, 295, 317, 323, 369, 376. Ср .. таJ{Же 
Fl 140, по свидет.елмтву которого наемники, занятые на строительстве 
канала, получипи, в частности, асфальт, необходимый для: работы. 
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сикля было выдано группе наемников, которые копали другой 
канал [GC 1, 268]. Документы свидетельствуют о выдаче про
довольствия людям, нанятым администрацией храма Эбаббарра 
в Сиппаре для работы по сооружению каналов [Cyr 187, 289]. 

Ряд текстов отмечает выдачу денег и продовольствия (в ча
стности, пива) наемникам, которые были заняты в хозяйстве 
храма Эанна изготовлением, обжигом, крашением и доставкой 
к месту строительства кирпичей [GC 1, 8, 280, 352, 393; Mich 
17]. Кроме того, в храме Эанна в качестве наемников работали 
корабельные плотники 57 и корабельщики [TCL XII, 74; 
TCL XIII, 232; УВТ Vl, 99]. Другие наемники были заняты 
волочением лодок 58 , охраной храмовых владений [УВТ VII, 
154], работой <<в хлеве для волов>> 59 , доставкой земли к 
деревьям [GC 1, 408], · тасканием соломы [GC 1, 364] и т. д. 
[Об использовании наемного труда в храмовых , хозяйствах 
см. также: УВТ Vl, 109, 244; УВТ VII, 184; GC 1, 131, 160, 
283, 312, 338, 365, 377, 414; Fl 144.] 

Следующие два документа могут дать определенное пред
ставление о числе наемников в хозяйствах храмов Эбаббарра 
и Эанна. Согласно NRV 743, 138 человек, разбившись на отря
ды По 15-18 человек под руRоводством своих начальников_, 
были заняты засыпкой (урожая в закрома?). По свидетельству 
GC 1, 408, начальник отряда из 100 человек получил деньги 
для раздачи наемникам. 

Перейдем теперь к рассмотрению данных о наемном труде, 
которые содержатся в служебной переписке храмовых чинов:
ников. 

Храмовый чиновник жалуется, что на нем лежит тяжелая 
ответственность, так как необходимо было вскопать 4 тыс. мер 
земли (qaq-qar), из которых к моменту отправки письма вско
пано (.~ir-ru) только 200: В письме сообщается также, что нет 
продовольствия для людей, а серебро и шерсть, которые были, 
уже отданы наемным работникам. Между тем садовники храма 
требуют новых работников. Поэтому автор письма просит от
править в его распоряжение 100 наемников 60 и «людей пусто
ши бога Шамаша>> 61 , а также плату и продовольствие 62 для них, 
а именно:. 10 талантов (боле~ 300 пг) пiерсти, 10 сиклей серебра 
и 5 кур (750 д) муки. В заключение составитель письма подчер
кивает, что наемники нуждаются в пище, а 2 паи (60 д) ячменя 

57 GC 1, 379 : 9 (amёl)naggar (ifi~)elippёti(mes) (amёl) agru. . 
58 GC 1, 350: 1-3 (amёl) agrutu(mes) sa (i~)elippёti(me8) a-na sip-par i-Sad

da-du «наемные работники, которые волочили лодRи в Сиппар» (получили 
15 сяклей серебра). 

59 GC I, 255 : 2 dul-lu ina Ь'it alpё(me) ip-pu-su. 
оо (amёl)~;~abё(me) (amёl)agriiti(me). 
Rl (amёl)~flOO(me) Sa raq-qat ( d)samas 
в' i-di u kurumatu(Q.i.a). 
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в местности, где ведутся. работы, стоят 1 сикль серебра, т. е. в 
21/ 2 раза дороже обычной цены [УВТ 111, 33]. 

В другом письме [УВТ III, 9] храмовыйчиновникпишет свое
му начальнику (satammu), что нужно вскопать 1000 мер земли, 
а работе конца нет, ибо земля, которая выделена ему, очень 
трудна для обработки. Серебро и шерсть, которые были при нем, 
полностью отданы наемникам. Они требуют за каждый локоть 
вскопанной земли 3 сикля серебра 63• Далее, автор письма со
общает, что наемникам надо отдать деньги, так как среди них 
много <<злых речей» против чиновников храма. Поэтому он про
сит поскорее послать к нему человека с 20 минами серебра и 

. шерстью на 10 мин серебра 64 • 

В третьем письме содержится просьба выслать плату для 
200 наемных работников; потому что часть канала должны вы
копать храмовые рабы, а часть - наемные работники. По
этому необходимо найти наемников 65 , а для этого срочно нужны 
деньги . 

. Автор четвертого письма [УВТ 111, 69] жалуется, что у него 
совсем не осталось наемников, ибо они, оставив работу, ушли. 
Наемник, нанятый на один месяц, проработал только 5 дней 
и убежал. Некоторые наемники требуют 5 сиклей серебра в 
месяц. Далее в письме содержится требование прислать работ
ников, а также серебро, чтобы купить ячмень и финики для них, 
так как в храме Эанна нет этих продуктов. Если же этого не 
сделать, обоим чиновникам придется плохо. В заключение ука
зывается, что за 15 дней на одного человека надо выдать по 36 ка 
(30 л) ячменя в качестве продовольствия. 

Согласно пятому письму [СТ XXII, 133], наемники собра
лись вокруг храмового чиновника и требуют платы. Надо удов
летворить их требование, иначе работа прекратится. 

В шестом письме [СТ ХХП, 196] автор сообщает жрецам 
Сиппара, что у него нет людей для постройки ограды, и просит 
прислать наемных работников, чтобы убрать урожай, засы
пать его в амбары и построить ограду. В распоряжении надзи
рателя нет необходимого числа наемных работников. Один ткач 
убежал, а восемь оставшихся не могут справиться со всем 
объемом работ. ,II;aлee, автор письма сообщает, что он привел 
еще пятерых наемных работников [УВТ 111, 58. См. также: 
УВТ 111, 39, 71, 166]. 

63 1 ammat qaq-qar a-na 3 siqli kaspi i-Ь.ir-ru-u. R сожалению, харак
тер работ неясен. Из письма видно только, что речь идет о каких-то зем
ляных работах. 

64 Таким образом, общая сумма платы нае:мника:м равняла.сь 15 кг 
серебра, или 270 тыс . .n, ячменя! Из этого видно, ка~ше большое число 
наемников было занято на храмовых работах. 

вs TCL IX, 129; УВТ 111, 17: (amёl)agruti li-gur-ru <шусть наймут 
наемников>>. 
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Приведеиные документы содержат ценные сведения об ис
пользовании труда рабов и свободных наемников в различных 
сферах хозяйственной деятельности. Часто в докуl\шнтах не ука
зывается, какую работу выполняли отданные внаем рабы. По 
всей вероятности, в большинстве случаев они были заняты до
машней работой. Иногда взятые внаем рабы были ремесленни
ками (кузнецы, пекари, сапожники и т. д.). Но данные о найме 
рабов очень скудны, а это, несомненно, свидетельствует о том, 
что к найму рабов прибегали неохотно и редко. Плата за труд 
раба была равна плате свободного наемного работника, но в от-· 
лИчие от последнего раб всячески стремился уклониться от 
работы. Поэтому выгоднее было нанимать свободных людей 
[ер. 189, стр. 25 и ел.]. Последние большей частью были заняты 
в сельском хозяйстве и на тяжелых земляных работах по соору
жению ирригационных систем. Что же касается ремесленников, 
принадлежавших к сословию свободных, они в основном ра
ботали в своих мастерских и заключали с заказчиками конт
ракты на изготовление различных предметов (см. стр. 165 
и. ел.). 

Как мы видели выше, храмы и частные лица вынуждены 
были прибегать в широких масштабах к использованию квали
фицированного труда свободных работников в ремесле, сель
ском хозяйстве и особенно для выполнения трудных видов ра
бот. ПрИ этом иногда было нелег1ю найти необходимое число 
работников и в таких случаях приходилось нанимать их по 
чрезвычайно высоким ставкам (до 60 сиклей в год вместо сред
ней платы в 12 сиклей) .. 

В поздней Вавилоnии nередко встречаются партии наемных 
работников численностью до нескольких сот человек. Они от
казывались работать в знак протеста против несвоевременной 
оплаты их труда, перебоев в снабжении пищей, не соглаmались 
работать за низкую плату, а в некоторых случаях даже угро
жали распрацой своим работодателям. Из переписки чиновников 
видно, чrо храмовая администрация понимала необходимость 
удовлетворения требований наемных работников, так как в слу
чае отказа последних от работы их, очевидно, невозможно было 
заменить квалифицированными храмовыми рабами [ер. 192, 
стр. 106]. Эти многочисленные массы наемных работников в 
значительной мере состояли из разорившихся свободных, ко
торые не в состоянии были выкупить отданные за долги в за
лог земельные участRи или другую собственность, и. малозе
мельных людей. В документах встречается прозвище agru 
<<Наемный работнию>, которое стало родовым именем профее
сиоnальных наемников [Pohl 1, 4 : 3; BIN 1, 101 : 18; Camb 
319: 4; NRV 107,235,249,626. Ср. UET IV, 95 : 13 (Ур, 388 г.), 
где один ив свидетелей при занлючении Rонтракта назван по 
евоей профессии (amel)agru <<наемник»]. 
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Наем рабынь для публичных домов 

Еще в старовавилонское времЯ среди свободных же·нщин 
была расnространена nроститудил в рамках культа (qadistu, 
istaritu и т. д.) [192, стр. 132-133, nрим. 57; 105, стр. 113]. 
Н социальном отноmении nроститутки относилисЪ к низам об
щества, но жестокое отноmение к ним каралось законом. О хра
мовой nроституции в Вавилопии V в. и позже свидетельствуют 
сообщения Геродота [1, 199] иСтрабона [XVI, 1, 20], согласно 
которым все вавилонянки встуnали в связи с чужеземцами, а 

полученные за это деньги nередавались в nользу храма богини 
любви Афродиты (Иmтар). Очевидно, оба античных автора оmи
бочно nеренесли на всех вавилонянок обязанности, характер
ные. для перодул [48, стр. 81-82. Ср. 72, стр. 91]. 

От нововавилонского времени пока известны только два 
документа, которые касаются свободных женщин, занимав" 
шихся проституцией. Согласно одному из этих текстов [Pohl 1. 
14 (местность·Абату); см.: BR VI, стр. 6], некий Иннин-шум
ибни усыновил своего nлемянника (сына сестры), которому ис
nолнилось только 17 дней. По условиям контракта, nока мать 
ребенка будет выnолнять обязанности иеродулы 66 , сын должен 
оставаться у нее. Когда она выйдет замуж за свободного чело
века 67 , Иннин-шум-ибни должен уnлатить ей 20 сиклей серебра 
«За кормление и воспитание)} усЫНовленного им ребен:Ка. 

Хотя в шумерском обществе и в Нузи термином !!arimtum 
обозначалась сожительница, а в среднеассирийских законах -
обычная проститутка [227, стр. 50; 72, стр. 91], в упомянутом 
нововавилонском документе, по всей вероятности, имеется в виду 
иеродула, занимавшалея храмовой проституцией 68 • Об этом, 
в частности, свидетельствует и тот факт, что Цarimtum, судя 
по тексту, рассчитывала .выйти замуж, в то время как на обыч
ных nроститутках никто не женился [см. ссылки на тексты в 
CAD VI, стр. 101]. 

Согласно брачному коптракту VI в. из сирийской области 
Нераб !Nerab 23], некий Набу-этир выдал замуж свою сестру, 
которая до этого была иеродулой 69 • 

Нак мы видели из документов, рассмотреиных выше, в ново
вавилонское время свободным женщинам заnрещалось сожи
тельствовать с мужчинами, за что они карались обращением 
в рабство. Очевидно, в это время в отличие от некоторых более 
ранних периодов свободные женщины не имели права занимать-

66 t{a-ri-i'-u-tu te-ep-pu-Su. Ь.аri'йtu-абстраRтное существительное от 
Ь.arimtu, с:м:.: AHw, стр. 325. 

67 (Amёl)mar Ьani(i)-. 
ев С:м:.: Ar Or VII, стр. 18, при:м:. 2. В таRо:м: же значении слово Q.arimttt 

употреблялось и в новоассирийсRое время [с:м:.: 227, стр. 50]. 
ов Istaritu (NU.MAS-ti). 
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ся проституцией, если она не была· связана с культом. В ново
вавилонское время публичный дом носил уже назваю~е <<место, 
где познают рабынь» [см.: Nbk 409 :5-6]. 

В VII-IV вв., как и во.все периоды древней истории Месо
потамии, сожительство допусв:алось с рабынями [см., напри
.мер: УВТ VI, 66 (Урук, 532 г.)], но уменьшать долю имущества 
законной жены не разреmалось, особенно если она родила де
тей. Кроме того, вередко рабынь отдавали внаем. в nубличные 
дома или отдельным лицам в качестве наложниц [ер. BRL III, 
стр. 28; 98, стр. 60; 192, стр. 54]. 

Nbd 679. <<Когда Амтия, рабыня Итти-Мардук-балату, сына 
Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби, засвидетельствует относи-
3:ельно Нур-Сина, сына Шамаш-ах-идди:На, потомка началь
ника строителей, следующее: ,;ты познал меня", Нур-Син 
должен уплатить · Итти-Мардук-балату оброк Амтии. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 20-й день первого аддару, 12-го года Набонида, 

царя Вавилона» [ер. перевод BRL IV, стр. 29]. 
По свидетельству следующего дов:умента, через Iiять дней 

эта же самая рабыня, по-видимому, была отдана в расnоряжение 
другого лица . 

. Nbd 682 [ер. транслитерацию и перевод КВ IV, стр. 244]. 
«:Если Амтию, рабыню Итти-Мардув:-балату, сына Набу-ахх~-ид
дина, потомка Эгиби, увидят с Гуаану, сыном Набу-мушетик
урри, потомка Этель-Адада, он (Гузану) должен за время, 
(пока) будет с нею 70 , платить Итти-Мардук-балату оброк за ~ее, 
(а именно) по 3 сут ячменя в день. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 25-й день (:Месяца) аддару, 12-го года Набонида, 

царя Вавилона». 
Nbk 409. «Всякий раз, [Rогда ... ] рабыню 71 Набу-аххе-ид-· 

дина, сына Шулы, потомв:а Эrиби, увидят там, где познают ра
бынь, в расдоряжении Rалбы, сына Мардук-рибы, он (Калба) 
должен платить ему (Набу-аххе-иддину) в день ... Он (Rалба) 
использует 72 (ее) для извлечения доходов. Одну (долю от до
ходов получит) Калба, а три доли (?) - Набу-аххе-иддин. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
[ ... ] день добавочного аддару, 42-го года Навуходоносора, 

царя Вавилона» [ер. перевод BRL IV, стр. 28]. . 
Lutz 1, 53. <<ВсяRий раз, Rогда Хибил, жену Бел-зери, уви

дят вместе с Шулой, сыном Ардии, 10 сиRлей серебра- об
роR, Rоторый Шула [должен уплатить] (богине) Белит Урук
сRой. 

70 it-te-se-mu-u дословно «(пoita) о не:м: будет сJIЫшно, (что он с нею)>>. 
71 Ее и:м:я не сохранилось. 
7~ Дословно <<nоставит». 
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Свидетели (имена трех tJ:еловек) и писец (имя). Урук, 17-й 
день (месяца) симану 28-го года Навуходоносора, царя Вави
лона>>. 

Из рассмотренных документов видно, что Набу-аххе-иддин 
из дома Эгиби, а позднее и его сын Итти-Мардук-балату отда
вали своих рабынь, занимавшихся проституцией, в распоряже
ние разных лиц за 3 сут (15 л) ячменя в день 73 или же в пуб
личный дом,. содержатель коrrорого платил хозяину рабынь 
З/4 выручки. 

Храмовой проституцией, как было сказано выше, занима
лись свободные незамужние женщины. Документ Lutz I, 53, 
очевидно, свидетельствует о том, что храмовых рабынь (в том 
числе и замужних) также отдавали внаем в качестве налож
ниц 74. 

Заклад рабов 

Нововавилонское залоговое право подробно рассмотрено 
Петчовым 75 , поэтому остановимся вкратце на основных выво-
дах его исследования. . 

В рассматриваемую эпоху объектами заклада служили поля, 
дома, рабы, члены семей свободных людей (только дети, но не 
жена), скот, деньги и прочее движимое имущество, а также до
ходы, ·которые те или иные лица получали за службу в храме 
[213, стр. 52-53]. Интенсивное использование залога связано 
с развитием кредита в нововавилонской экономике. ~аложенное 
имущество называлось maskanu от глагола sakanu «класты, 
а абстрактное существительное со значением <<заклад>> - mas
kaniitu. Однако термин maskanu может иметь и более широкое 
значение, чем собственно <<залог>>, предназначенный для обес
печения ссуды, охватывая и ипотеку, т. е. реальное обеспе-

73 Выше уже отмечалось, что дневная плата взрослого работника 
(свободного или раба) равнялась 1 сут ячменя. В Lutz I, 53 месячная пла
та за сожительство с рабыней- 10 сиклей серебра, в то время как сред
няя годовая плата взрослого работника составляла 12 сиклей. 

74 Ср., однако, УВТ VII, 56 и 92 (Урук, 533 г.), в которых содержит
ся запрет двум ·лицам (выходцу из города Rиш, а также арабу по имени 
Цабдия) под страхом наказания встречаться с двумя поименно назван
ными храмовыми рабынями. Догерти, ссылаясь на оба эти документа, 
полагает, что храмовым рабыням запрещалось совершать аморальные 
поступки [91, стр. 66]. Однако, возможно, что в данном случае речь шла 
о лицах, которые только временно находились в Ypyi<e и поэтому могли 
уехать, не внеся храму соответствующую плату. Возможно также, что 
некоторым группам храмовых рабынь (в одном тексте речь идет о sirkatu, 
во втором - о zakitu) действительно запрещалось иметь связь с мужчи
нами. 

75 [213, стр. 52 и ел. См. также рецензии на эту работу: G.Boyer,-TR, 
XXXVI, 1958, стр. 345-348; G. Cardascia, -ВО, XV, 1.91)8, стр. 31-36; 
Е. Szlechter, - RA, LVI, 1962, стр. 46-49; Е. Seidl,- ZDMG, 109, 1959, 
стр. 200-202. Из более ранних работ см.: BRL 1, стр. 15 и ел.; 111, стр. 29; 
JV, стр. 52; HAU, стр. 7.7; 68, стр. 37, 127]. 
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чение без передачи недвижимого имущества в распоряжение 
кредитора. 

В долговых документах отмечается, что определенное иму
~ство должника является залогом кредитора: ana maskaniiti 
ina pan N sakanu <<в залог в распоряжение (кредитора) поста
виты или ana maskaniiti ~abatu <<В залог ВЗЯТЬ>). Последнее вы
ражение свидетельствует о том, что первоначально, когда воз

никло это выражение, заложенное имущество поступало в рас

поряжение кредитора. Но в нововавилонское время это б~ло 
необязательно. Теперь речь идет не о залоге с последующим на
.'lожением ареста на имущество, а об условном залоге, добро
вольно отданном в обеспечение ссуды. По мнению Петчова, но
вовавилонское залоговое право возникло эмпирически и не ос

новывалось на разработанных юридических принципах. В от-" 
личие от прежних време~, когда кредитор мог не возвращать 

залога, если должник выражал готовность погасить ссуду, те

перь кредитор обычно фактически уже не владел залогом. Но 
еще продолжали пользоваться старой терминологией, хотя ча
сто она и не отражала картину реальной жизни. 

Например, в одном долговом документе отмечается, что <<кре
дитор захватил в залог>> дом должника, однако же, как видно 

из текста, последний продолжал в нем жить [Nbd 1047; ер. 213, 
стр. 54].· Отсюда следу~т, что кредитор не всегда брал зало
женное имущество в свое распоряжение. Таким образом, хо
тя терминология показывает, что первоначально залог посту

пал во владение кредитора, в нововавилонское время залоги 

с владением и без владения, особенно при недвижимом имуще
стве (ипотека), существовали параллельно, и не всегда с по
мощью терминологии можно установить, какой именно залог 
имеется в виду в том или ином документе. Обособление залога от 
владения зашло так далеко, что заложенный объект мог нахо
диться не там, где жили кредитор и доллшик, а совершенно 

в ином месте. Например, в документе, составленном в Вавило
не, фиксируется заклад поля, расположенного в городе Уре 
[UET IV, 72; ер. 213, стр. 53-54]. 

Однако в ряде случаев заложенное имущество действитель
но посту~ало в распоряжение кредитора. По свидетельству од
ного контракта, отданная в залог дочь должника жила в доме 

кредитора, и ее мать доставляла ей пищу и платила проценты 
на ссуду до тех пор, пока кредитор не получил обратно весь 
свой капитал [TCL ХП, 42; ер. 213, стр. 57]. 

Во многих долговых расписках отмечалось, что другой кре
дитор не имеет права распоряжаться заложенным имуществом 

до тех п'ор, пока первому кредитору не будут полностью воз
мещены ссуда. (и проценты) 76 • Однако сама эта оговорка сви-

76 (Amёl) rasii sanamma ina muhhi ul isallat adi N kasapsu (u Цubul-
lasu) isallimu. ~ ~ 
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детельствует о том, что на ирактике часто дело обстояло· наобо
рот, и, как видно из ряда текстов, должник перезакладывал 

уже заложенное имущество, в том числе и рабов, второму кре
.дитору. Однако последний не мог распоряжаться залогом, пока 
с первым кредитором не производился полный расчет [80, 
стр. 324-325; 213, стр. 97-99]. Но кредитор имел право сдать 
в аренду и внаем или заложить переданное в его распоряжение 
в качестве залога имущество [213, стр. 106-107]. 

Залогодателем, как правило, выступал сам должник, но 
очень редко и третье ~ицо, а именно родственник (в одном слу
чае Жена должника) или поручитель [213, стр. 58]. 

В нововавилонское время существовало два вида залога: 
.1) то или иное имущество объявлялось залогом в обеспечение 
ссуды с правом владения этим имуществом для кредитора или 

без такого права; 2) залог поступал в. антихрезу, т. е. кредитор 
получал право поЛьзоваться залогом для извлечения доходов. 
В нововавилонское время был более распространен второй вид 
залога. Очень часто рабов и дома (реже поля и другое имуще
ство) отдавали в антихрезу за долги. В таких случаях доходы 
с заложенного имущества или доходы с труда рабов шли на 
покрытие процентов на ссуду. В документах отмечается, что 
кредитор не будет платить наемной платы за труд рабов или чле
нов семьи должника (а также арендную плату за дома и т. д.)., 
а должник освобождается от уплаты процентов 77 , пока креди
тор распоряжается отданным в антихрезу заложником или не

движимым имуществом. Должник мог взять обратно своего раба, 
члена семьи или же другое отданное в антихрезу . имущество 
только после того, как кредитору полностью возмещалась сум

ма ссуды. Если же заложник убегал, уходил в другое место, бо
лел или по каким-нибудь другим причинам не выполнял пору
ченную ему работу, то должник, по условиям контракта, обязан 
был возместить кредитору натурой или деньгами эквивалент 
трудовой повинности отданного в антихрезу лица (раба, рабы
ни или члена семьи) в течение времени, пока последний укло
нялся от работы,- обычно в размере 1 сут (5 л) ячменя в день, · 
но иногда в полтора-два раза меньше, в зависимости от суммы 

ссуды. При 1 сут зерна в качестве среднего эквивалента трудо
вой повинности заложника годовая еумма доходов от его труда 
составляла 12 кур зерна, или в денежном исчислении 12 сиклей 
серебра. 

В нововавилонское время, как и в старовавилонское, ссуду 
обычно давали под .20% годовых (т. е. 1 сикль на 1 мину в ме
сяц) от капитала. Так как теперь закон не регулировал вели
чину процентов, то она колебалась от 10 до 30% (а в V в. и до 
40%) в год. А эквивалент 'трудовой повинности отданного в 

77 Idu amёluti janu u Ь,ubullu kaspi janu. Ср. 213, стр. 103; 74, стр. :З3, 
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антихрезу лица колебался от 2ЧJ. до 5 .л, зерна в день, в денеж
ном nересчете в зависимости от ссуды nолучалось 1.5-33% 
годовых на ссуду [213, стр. 109]. iJJ 

Ссуда выдавалась в большинстве случаев деньгами, реже -
зерном или финиками. 

В случае смерти отданвого в антихрезу лица должник обя
зан был или немедленно nогасить ссуду, или же до полного рас
чета с кредитором платить проценты, или же доставлять послед

нему эквивалент ·rрудовой nовинности умершего заложника 
[213, стр. 110]. 

Если должник продавал отданного в антихрезу раба до по
гашения ссуды, то с момента отчуждения последнего он обязан 
был nлатить проценты на капитал.: 

Как правило, должник кормил И одевал отданного в анти
хрезу работника, пока последний находился у кредитора. Толь
ко в одном контракте отмечается, что кредитор будет :Кормить и 
одевать раба, nоступившего в его распоряжение на 2 года 
[Nbd 1116, ер. 213, стр. 111-112]. 

Обычно при антихрезе не указывался срок погашения ссу
ды, и передко заложники работали на кредитора по нескальку 
лет, пока должник полностьЮ не расплачивался [213, стр. 104-
105]. При вЫдаче же ссуды под залог имущества, но без права 
пользования им (чаще всего иnотека) всегда указывалея срок 
погашения долга. Если к оговоренному в контракте сроку 
должник не рассчитывался с кредитором, а последний не давал 
ему отсрочки; то заложенные рабы или другое имущество пере
ходили в собственность заимодавца [213, стр. 122]. Но когда 
стоимость заложенного имущества превышала сумму ссуды, то 

по решению суда кредитор получал только часть залога. И на
оборот, если залог был оценен на меньшую, чем ссуда, сумму, 
учитывался остаток. Убедительных примеров насильственной 
продажи взятого в залог имущества Петчов не приводит в отли
чие от засвидетельствованной многими документами продажи 
с согласия должника. Процессов по реализации заложенного 
имущества ·мало, И это может свидетельствовать о том, что 

два или несколько кредиторов только в редких случаях имели 

·право иnотеки на одно и то же имущество. 

Касаясь воnроса юридической природы залога, Кошакер 
высказывал мнение, что у вавилонян гоподствовала концепция 

о разделенной собственности (например, как должник, так и 
залогодержатель имеют оnределенные права на заложенное 

имущество). Петчов склонен принять это мнение Кошакера, 
однако, с оговоркаМи: вавилоняне доnускали сосуществование 
различных тиnов собственности на од:во и то же имущество (на
пример, держание надела), но им был чужд абстрактный юри
дический подход, поэтому они не ставили перед собой цели 
классифицировать принципы права собственности и права 
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пользования тем или другим имуществом [ер. TR XXXVI, 
1958, стр. 34,5 и ел.]. 

Документов о закладе рабов очень много, естественно, 
только небольшал часть их может быть рассмотрена здесь под
робно. Остановимся сначала на тех документах, где речь идет 
о закладе рабов без nрава nользования их трудом в хозяйстве 
креди-тора. 

Kr 121. <<[В месяце ... ], 18-ro года Дария, царя Вавилона, 
царя стран, Ахушуву, сын Набу-мушетик-ур'ри, потомка На
наххи, должен отдать Набу-mум-укину, сыну Набу-надин-mу
ма, nотомка Илия, 1 мину 52 сикля серебра, разбитого (на 
слитки с nримесью на) 1/ 8 в (каждом) сикле. 

Если он не отдаст, Нана-рицуа, рабыня Ахуmуну, которая 
поставлена в залог в распоряжение Набу-шум-укина, будет 
за полную цену навсегда принадлежать Набу-шум-укину вме
сто серебра, а именно 1 мины 52 си:клей серебра, разбитого 
(на слитки с nримесью на) 1J8 часть в (каждом) сикле. 

Свидетели (имена шести человек), [писец ... ]». 
Согласно Nbd 584, некий Риба-Мардук ссудил одной супру

жеской паре 27 сиклей серебра с условием, что должники бу
дут ежемесячно платить nроценты на капитал из расчета 1 еикль 
серебра на 1 мину в месяц, т. е. в год 20%. В обеспечение ссуды 
в залог была отдана рабыня и, кроме того, оба должника (т. е. 
муж и жена) поручились друг за друга в· погашении ссуды. 

Некий Шапик-зер отдал своему кредитору Шуле из дома 
Эгиби в антихрезу дом, и два лица выступили nоручителями 
за должника. Однако Шула сам нуждался в деньгах и занял 
2 мины 14 сиклей серебра у Нергал-убаллита, сдав ему в арен-

. ду находившийся в залоге дом Шаnик-зера. При этом оба контр
агента договорились, что Нергал-убаллит будет nользовать
ся э·r~м домом вместо процентов на ссуду, но сам Шула тоже 
останется жить в нем в качестве · субарендатора, уnлачивая 
своему кредитору арендную nлату в 21/ 4 сикля серебра в месяц 
(т. е. 20% в гсд на ссуду 2 мины 14 сиклей). Кроме того, Шула 
заложил Нергал-убаллиту одного раба и все свое имущество в 
Вавилоне, а также долговую расписку, данную ему Шаnик-зе
ром [Nbk 133; см.: BRL I, стр. 21 и ел.]. В следующем году в 
доме этого Шулы в качестве арендаторов жили некий Син-ид
дин и его жена, однако они nросрочили выnлату арендной 
nлаты. Просроченпая сумма составляла 153/ 4 сикля серебра, и 
Шула, взяв у арендаторов в залог их рабыню, nотребовал 
выплаты этой суммы в течение 25 дней [Nbk 137]. 

Большой интерес представляет ряд связанных между собой 
документов, которые показывают сложные взаимоотношения, 

возникшие между должникамя: и кредиторами. Некий Набу
тултабmи-лиmир взял ссуду в 35 сиклей серебра у Бунавиту, 
дочери Наид:..Мардука, заложив рабыню. Но Бунаниту, со своей 
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стороны, вместе с :мужем: заняла 30 сиклей серебра у Ина-Эса
гила-белит, дочери Набу-ушаллима, а в качестве залога отда
ла рабыню, принадлежавшую упомянутому Набу-тултабши
лиширу .. Через несколько дней последний продал трех рабов, 
в том числе и заложенную им рабыню, за 2 мины 50 сиклей, 
чтобы рассчитаться со своим кредитором. В качестве покупа
теля выступает некий Иддин-Мардук, который, однако, деньги 
nлатит не сам, а через банкира Итти-Мардук-балату из дома 
Эгиби. Итти-Мардук-балату из указанной суммы продавцу ра
бов уплатил только 2 мины 15 сиnлей, а остальные 35 сиклей 
были отданы непосредственно кредитору последнего, т. е. Бу
наниту, после чего заложенная рабыня была передана Иддин
Мардуку. Но, как выше говорил ось, эта рабыня была отдана 
кредитором в залог третьему лицу, а именно Ина-Эсагил-белит, 
за ссуду в 30 сиклей. Получив от Итти-Мардук-балату 35 сик
лей, Бунавиту уплатила из них 30 сиклей Ина-Эсагил-белит 
и, таким образом, все расчеты между кредиторами и долж
никами были урегулированы, и прИ этом все указанные опера
ции проюшедены всего в течение пяти дней [NЬd 390-392; 
см.: BRL 1, стр. 18 и ел.]. 

Некий Набу-шум-укин ссудил Арад-Гуле и его жене Дамке 
21/ 3 мины серебра, приняв у них в залог трех рабынь и одного 
раба, а также все остальное имущество должников, располо
женное в городе и в степи. Оба должника поручилисЪ друг за 
друга в· том, что они погасят ссуду. Кроме того, еще третье лицо, 
а именно Бел-риманни, дало поручительство за них. Ссуда 
была беспроцентной, при условии ее погашения в двухмесяч
ный срок, иначе иревращалась в процентную из расчета 1 сикль 
на 1 мину в месяц. При составлении контракта кроме свидетелей 
присутствовала и мать Дамки [Nbd 314]. Спустя 3 года и не
сколько месяцев после этого оба супруга-должника умерли, не 
успев расплатиться ~ кредитором, а последний возбудил иск 
против поручителя Бел-римании и привел его в царский суд. 
По решенИю суда поручителю пришлось погасить ссуду, но он, 
в свою очередь, потребовал, чтобы наследники покойных (судя 
по тексту, детей у них не было) возместили ему уплаченную им 
сумJЧ:у. Однако наследники не захотели принять на себя этот 
цолг и заявили в суде, что они отказываются от наследства и 

Бел-римании может взять себе всех рабов, принадлежавших 
должникам. Эти рабы, по-видимому, находились в распоря
жении кредитора, он привел их в суд и показал судьям. А по
следние оценили всех четырех рабов на сумму в 3 мины 50 сик
лей и передали их в собственность поручителю. Как известно, 
ссуда равнялась 21/ 3 мины, однако поручителiо, очевидно,. приш
лось уплатить кредитору также порядочную сумму в качестве 

процентов за 3 года с лишним, а именно fl/2 мины, составляв
ших разницу между общей ценой рабов и суммой ссуды 
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{TCL XII, 122; Nbd 668. Ср. 80, стр. 330; 184а, стр. 153-154; 
212, стр. 26 и ел.]. 

По сви~J;етельству следующего документа, для выполнения 
царской повинности (dul-lu sa sarri) 7 человек совместно-заняли 
371/ 2 сиклл серебра. Если по истечении двух месяцев ссуда не 
была бы погашена, то раб одного из должников становился соб
ственностью кредитора за 30 сиклей, а остальные 71/ 2 сиклл 
нужно было уплатить к определенному сроку. При этом, если 
на заложенного раба будут кем-нибудь предъявлены претензии; 
все должники понесут ответственность за его <<очищение» 78 

Некий Aнy-map-ynyp договорился о продаже ячменя храму 
Эанна и получил деньги, однако ячмень отдал не полностью. 
Поэтому храмовал администрация заставила его покллстьсл 
в том, что к определенному сроку он- Доставит остаток ячменя, 
а· в противном случае одна из его рабынь и ее сын перейдут в 
собственность храма «вместо ячменя>> [УВТ VII, 171]. Подоб
ное условие мы находим и в УВТ VII, 155. · Песостолтельный 
должник храма Шамаmа в Вавилоне пере.дал в собственнос·ть 
кредитора рабыню вместе с тремя ее детьми за сумму долга в 
1 мину 1/ 3 сиклл серебра [AfO XV, стр. 41, М 7]. Далее доку
менты УВТ VI, 219, 221; УВТ VII,.130, 164 и TCL XIII, 179 
свидетельствуют о том, что должники храма Эанна, не будучи 
в состолнии расплатиться с долгами, вынуждены были отдать 
ему своих ·рабов. В частности, в УВТ VII, 164 передача рабов 
(двух малолетних мальчиков) оформлена :Как продажа взамен 
ссуды шерстью и овцами на сумму в 21/ 2 мины серебра. 

Один человек купил трех волов, однако не уплатил их цены, 
заложив продавцу раба и дом [Nbk 42]. 

'Управляющий царевича Бел-шар-уцура продал шерсть, при
надлежавшую своему хозяину, но по купатель не смог сразу 

уплатить необходимую сумму и обязался внести к определенно
му сроку 20 мин серебра и проценты на них. Рабы должника, 
его дом и все остальное имущество было заложено за эту сумму 
{Nbd 58f]. 

Согласно следующему документу, в обеспечение ссуды в 
1 мину серебра была отдана рабыня, а третье лицо выступило 
поручителем в том, что через 10 месяцев должник расплатится 
с кредитором. В противном случае поручитель сам должен по
гасить ссуду [NRV 335]. Таким образом, долговал расписка 
здесь обеспечивается, как и в рассмотренном выше документе 
Nbd 314, одновременно путем поручительства и заклада рабыни 
в отличие от обычной практики, когда кредитор удовлетво
рился на свой выбор либо гарантией поручителя, либо же пра
вом ввять в свое распоряжение заложенное лицо [см.: 258. 
стр. 40; 212, стр. 25 и ел.]. 

78 Pohl I, 13 : 20 pu-ut mur-ru-qu sa (amёl)qal-la na-su-6. 
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Большое. ноличество донументов свидетельствует о· ростов
щичесной деятельности членов дома Эгиби. С 546 по 527 г. Итти
Мардук-балату ссудил в Вавилоне различные суммы денег под 
залог рабов 79 • 

Мардук-нацир-апли дал 8 кур ячменя, 34 кур фиников и 
13 синлей серебра под залог раба, при условии что должник 
расплатится через месяц. Иначе заложенный раб становится 
его собственностью за 34 кур фининов и 13 сиклей серебра, а 
8 кур ячменя еще останутся за должником [Dar 309]. Но этот же 
Мардук-нацир-апли взял ссуду в 3 мины серебра- под залог 
раба и рабыни 80 • Если он не выплатит долг к оговоренному .в 
нонтранте сроку, залоЖники по согласованной цене (sim Цari~) 
будут принадлежать кредитору. Из документа видно, что он рас
пла·rился с кредитором в срок, и рабы были освобождены из
под залога. Потом Мардук-нацир-апли взял ссуду в 4.5 мин се
ребра сроном на 3 месяца, заложив 8 рабов и поле. Согласно 
контракту, за не уплату ссуды в срок все 8 рабов и поле перей
дут в собственность кредитора [TCL XIII, 193]. 

Житель Ура Сип-убаллит начиная с 622 г. в течение шести 
лет жил в Вавилоне. Около 20 документов свидетельствуют о 
том, что под залог двух рабынь он брал различные суммы денег. 
Один из этих документов составлен в Дилбате, другой -
в Шания близ Вавилона, а остальные- в самом Вавилоне [см.·: 
UET IV, стр. 7-8]. Согласно одному из этих теистов, Сип
убаллит занял 1 мину серебра под залог рабыни на таких усло
виях. Если через 2 месяца ·ссуда не будет погашена, рабыня 
перейдет в собственность кредитора «по согласованной цене», 
но тогда последний обязан уплатить должнику 10 синлей се
ребра, так как цена рабыни превыmала сумму доЛга [UET IV, 
76. Ср. 263, стр. 229]. 

Автор одного письма сообщает адресату, что он послал 
ему 1 сикль серебра для передачи в собственные руки упомяну
того по имени лица. Далее автор письма утверждает, что теперь 
за ним больше нет долга и поэтому царь распорядился вернуть 
адресату раба и доходы от его труда (mandattu). Обстоятель
ства, на которые содержится намек в этом письме, неясны, но, 

по-вИдимому, отправитель письма занял деньги у адресата, а 
последний, чтобы достать просимую взаем сумму, вынужден 
был заложить своего раба третьему лицу [ Kr 261]. 

Очень кратко остановимся на содержании следующих доку
ментов. 

Раб или рабыня - залог за ссуду от 6 до 50 синлей серебра: 
Nbd 18~, 340, 468, 479, 526, 529, 585, 602, 817; Mold 1, 11, 16; 

7D Nbd 443, 468, 585; Cyr 252, 254; Mold J, 22; Camb 195. 
80 Dar 319 : 5 amёliit(ut)-su mas-kan i!;l-ba-tu «((\редитор) ввял в 

залог ero {должника) раб.ош>, ер. 246а, стр. 423 и ел. 
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UET IV, 80, 112; TCL XII, 94, 100; TCL XIII, 202. Рабыня с 
детьми -.- залог за ссуду от 18 до 65 сиклей: Nbk 377; Cyr 217, 
284; Mold Il, 60. Раб и рабыня - залог за сумму от 1 до 31/ 2 ми
ны серебра, или за 31 кур ячменя: Nbk 43, 72; Nbd 316. Два 
раба- залог за ссуду от 12fз до 25/ 6 мины: Nbd 796; NRV 301. 
Четыре раба - залог за 6 мин серебра: Nbk 318. Раб, его жена 
и их дети - залог за 50 сиклей: Nbk 258. Раб - залог за ссуду 
ячменем или финиками от 18 до 63 кур: Nbd ·877; Nbk 152; 
ВЕ VIII, 24; Mold 11, 65; УВТ VI, 202. Рабыня - залог за 22 
сиклл серебра и 15 кур ячменя: Nbd 700. Два раба и поле
залог за 16 :Кур ячменя: Nbd 301 81 • 

1\ак мы видели выше, храм Эанна взял в собственность рабов 
нескольких песостолтельных должников. Аналогичное право 
имели, естественно, и кредиторы, которые были частными ли
цами. Заложенные рабынеплатежеспособных должников либо 
автоматически становились собственностью кредитора · [Nbk 
182; Nbd 1020], либо иродавались третье~у лицу, чтобы затем 
погасить ссуду [Nbd 126; Mqld I, 12; UET IV, 89]. 

Сохранилось несколько документов, составленных по схеме 
контрактов о продаже рабов, в которых вместо <<он купиЛ>> 
(isa:rri) употреблен глагол <<он выкуПИЛ>> (iptur). Сан-Николо вы
сказал предположение, что в этих документах [см.: NRV 107, 
108], возможно, речь идет о выкупе рабов у кредитора 
[см.: NRV, стр. 141-142]. 

До сих пор мы рассматривали документы о закладе рабов 
без антихрезы (т. е. без использования труда заложников в хо
зяйстве кредитора). Перейдем теперь к документам об анти
хрезе. 

Nbd 1116·. <<50 сиклей серебра (с при:Месью на) 1/ 8 в одном 
(т .. е. каждом) сикле, капитал Хаттил, сына Нуску-машалку, 
за Лабаши, сыном Балату, потомка Саггил. Раб его Набу-рему
шукун, мастер (? по изготовлению?) шапок,- залог Ха~тил. 

Наемной платы за раба нет и процентов за серебро нет. Дру
гой кредитор не имеет права власти над (заложником) до тех 
пор, пока Хаттил не получит полностью серебра, а именно 
50сиклей. 

в1 См. также: ВЕ VIIJ, 2; BRM J, 87; Camb 349, 362; Cyr 303, 321, 
332; Dar 181, 434; Ev М 7; Holt 20; Kt·107; Nbd 253, 7.:!3, 849, 1125; NRV 308, 
648; UET IV, 174, 182; TCL XII, 43; TCL XIII, 219; УВТ VI, 100. Ср. также. 
перечень документов в 213, стр. 58, прим. 165. Ср. арамейские докумен
ты V в. с Элефантины. АР 10: процентпая денежная ссуда под залог 
раба, рабыни и дома; Kraeling 11: если ссуда зерном не будет погашена 
в срок, кредитор имеет право в течение двадцати дней потребовать с долж
ню;а уплатыштрафа в размере 1 карша (10 сиклей) серебра. Если же долж
ник не уплатит и штрафа, ·то кредитор может взять из его дома любое 
имущество, в том числе и рабов, достаточное для погашения ссуды. См. 
nодробно: 299, стр. 141 и ел. 
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Если Набу-рему-шукун уйдет в другое место, Лабаmи дол
жен платить в день по 5 ка ячменя в качестве его (заложника) 
трудовой повинности. 

Пищу и одежду (заложнику) должен давать Хаттия. 
В течение двух лет Лабаши должен уплатить серебро Хат

тип и затем он может увести своего раба. 
Свидетели (имена двух человек). [ ... ]. 
(Контракт составлен) в присутствии 82 Надату, дочери Пира, 

nотомка Мулубши. [Писец] (имя). 
Вавилон, 12-й день (месяца) кислиму, [ ... года] Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Хаттия ссудил Лабаши сроком до двух лет 50 сиклей се

ребра. Раб, принадлежавший должнику, поступил в распоря
жение кредитора в антихрезу. Дневная работа заложника оце
нивалась в 4 .1/, ячменя. В отличие от обычной практики залоЖ
ника должен был кормить и одевать сам кредитор. По-види
мому, это объясняется тем, что заложник был квалифиЦирован
ным ремесленником, приносившим кредитору сравнительно 

большой доход. Контракт был составлен в присутствии некоей 
Надату, по всей вероятности, жены должника. Ее отец Пиру 
выступает в качестве одного из свидетелей при выдаче ссуды. 

Camb 428. <<11f 8 мины серебра Набу-табни-уцура, сына Ри
мута, потомка пастуха, за Эа-кациром, сыном Шамаш-[рибы]', 
потомка жреца (бога) Эа, и Эа-ибни, сыном Эа-кацира, потом
ка жреца (бога) Эа. Их раб Набу-рем-шукун- залог вместо 
1 мины 10 сиклей; нет наемной платы за раба и проценщв на 
серебро нет. 

Другой кредитор не имеет права на (заложника) до тех · 
пор, пока Набу-табни-уцур не получит полностью своего серебра, 
а на 10 сиклей серебра начиная с 1-го дня (месяца) тебетубудут 
расти проценты (из расчета) 1 сикль серебра на 1 мину в месяц. 
Эа-кац:ир (!?) должен одевать [Набу...:рем-шу]куна [ ... ]. 

За 1 кожаный ремень [ ... ] серебро уплачено [ ... }. Набу-
рем-mукун 1 [ .. .] из их рук - залог Набу-бан-аха. · 

(СвидетеЛи) (имена трех человек) и писец (имя). 
Вавилон, 1-й день (месяца) тебету, [ ... года] Rамбиза, царя 

Вавилона, царя страю>. 
Согласно этому частично разрушенному документу, Набу

табни-уцур ссудил Эа-кациру и его сыну 1 мину 20 сиклей се
ребра. В качесте залога должники отдали раба, который был 
оценен в 1 мину 10 сиклей. За эту сумму заложник должен был 
работать бесплатно на кредитора, а за остальные 1Q сиклей 
нужно было платить проценты. Одевать раба должны были его 
хозяева. 

СаmЬ 429.<<1 1/ 3 мины серебра-долг [Набу-табни-уцура], сына 

s2 Дословно «при сидении». 
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Римута, потомка пастуха, за Эа-кациром, сыном Шамаm-рибы, 
потомка жреца (бога) Эа, и Эа-ибни, сыном его, а раб их Набу
рему-mукун взят в залог. 

Серебро, tt именно Р/3 мины в (качестве) цены Набу-рему
mукуна получил Набу-табни-уцур Jiз рук Итти-Мардук-бала
ту, сына Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 4-й день (месяца) тебету, [ ... ] года Камбиза [ ... ]>>. 
Как видно из этого документа, раб, согласно Camb 428, 

отданный в залог за ссуду в 11/ 3 мины серебра, позднее был про
дан, чтобы расплатиться с кредитором. Его купил известный 
рабовладелец Итти-Мардук-балату из дома Эrиби, уплатив 
кредитору вместо должника всю .сумму. К сожалению, годы 
составления обоих документов отбиты и поэтому невозможно 
установить, сколько времени заложник работал на кредитора. 
По свидетельству следующего контракта, некая Куннабата 

получила ссуду в 361/ 3 сикля серебра, оцав в антихрезу раба 
по имени Арраби. По условиям, если заложник убежит от кре
дитора, Rуннабата должна платить последнему ежедневно по 
1 сут (5 д) ячменя до тех пор, пока ссуда не будет погашена. 
Далее, как видно из контракта, Куннабата обязалась выдавать 
кредитору деньги за ячмень, расходуемый на содержание Ар
раби, пока он находится у заимодавца. Другими словами, в 
данном случае продовольствие для заложника выдается за счет 

должника, который платит за это проДовольствие деньгами. 
Чтобы обеспечить содержание залоЖника; Rуннабату зюша
дывает еще двух рабов, но они остаются в ее собственном рас-

. ПQряжении в отличие от Арраби, труд которого идет на уплату 
процентов [NRV 296. Ср. NRV, стр. 54]. 

Некий Икиmа и его ЖбНа под залог рабыни взяли ссуду в 
11/8 мины серебра. По условиям контракта, должникинеплатят 
процентов, а кредитор пользуется трудом рабыни бесплатно; 
в случае ее бегства от кредитора должники будут пЛатить по
следнему по 1 сут ячменя в день. Кроме того, Икиmа и его жена 
обязались одевать своЮ рабыню, пока она находится у креди
тора 83• 

Супруги взяли ссуду в 201/ 2 сикля серебра сроком на 4 ме
сяца, отдав вантихрезу рабыню. Они поручилисЪ друг за друга 
в погашении ссуды, а также дали гарантию в том, что ~ало

женная рабыня не убежит от кредитора, а в случае бегства обя
зались платить в месяц по 1/ 2 сикля серебра в Rачестве про
центов на ссуду, что в переводе на ячмень составляло 75 д 84• 

аз Саm.Ь 315 : 25-26 rnu-!jip-tum ... u-kat-ti-mu <<Они будут покрывать 
одеждой». Ср. 315, стр. 353-354. 

В4 Dar 431. :Как видно из Dar 434, заложенная рабыня действительно 
бежала и скрылась. Должники обещали кредитору найти эту рабыню 
и вернуть ее на работу или же nогасить ссуду. 
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· Раб-пекарь был отдан :13 а:нтихреву. Сумма ссуды равнялась 
fl/ 3 мины серебра, но раб был заложен только за 1 мину, а за 
остальные 20 сиклей должник обязался платить проценты из 
расчета 1 сикль в месяц на 1 мину. За эти 20 сиклей были за
ложены дом и остальное имущество должника. Rроме того, по
следний обязался снабжать своего раба одеждой, а в случае его 
бегства платить кредитору по 1 сут продуктов в день [Camb 379. 
Ср. RB IV, стр. 292; 80, стр. 323]. 

Одна супружеская пара вместе со своИм родственником взя
ли ссуду в 20 сиклей серебра, заложив рабыню и ее сына. При 
этом рабыня должна была работать на кредитора, а ее сын оста
вался у своих хозяев. Должники обязались давать своей ра
быне по одному платью в год, пока она находилась у кредитора 
[Nhk 408. Ср. BRL 1, стр. 24]; . 

Некий Мушаллим-Мардук ссудил одному лицу сроком на 
2 месяца 1 мину 13 сиклей серебра. Для обеспечения ссуды 
быд заложен раб-пекарь, который начиная со следующего года 

· пocJre составления контра:кта должен был выплачивать :креди
тору проценты на ссуду, взятую хозяином. Однако кредитор, не 
дожидаясь погашения долга, продал другому лицу долговой 
донумент и одновременно дал поручительство за должнина 

[CyJ· 119. СР. BRL 11, стр. 34]. 
Один житель Уру:ка купил вино, одна:ко не расплатился за · 

него полностью. За остаток долга в 9 сиклей серебра он отдал 
в антихрезу рабыню. По условиям контракта, если должник 
продаст :кому-нибудь заложенную рабыню или последняя убе
жит от кредитора, то кредитор будет получать ежемесячно до 
nогшнения ссуды 1 паи 1 сут 3 ка (около 36 д) ячменя, т. е. почти 
в 5 раз меньше обычной платы, что объясняется небольmим раз
мером ссуды [УВТ Vl, 163]. По свидетельству Kr 116, если раб, 
отданный в. антихрезу за ссуду в 55 сиклей, заболеет или убе
жит, то его хозяин обязан платить кредитору по 4 ка (около 
3 д} ячменя в день вплоть до погашения ссуды. 

Упомянуты!! выше житель Ура Син-убаллит заюtючил в 
Вавилоне ряд долговых сделок, взяв у разных лиц под залог 
рабыни еь ссуду от 25 си:клей до 1 мины серебра. В одном случае 
ссуда была дана без обеспечения, однако с условием, что если 
через две недели Сип-убаллит не погасит ее, он должен отдать 
рабыню вантихрезу LUET IV, 75]. Согласно другим контрактам, 
рабыня представляла залог толь:ко за часть ссуды, а именно 
за 30 сиклей, а за остальные 30 сиклей Сип-убаллит обязался 
платить проценты (от 20 до 40% в месяц) 86• Однако после по-

85 VET IV, 74 : 4 a-ki-i Ь.u-bul-lum ina pa-ni N. 6-su-uz-za-at «(ра
быня) в соответствии с nроцентами nоставлена в расnоряжение (Rреди
тора)>>. 

86 UET IV, 77, 78. Ср. UET IV, 73, no свидетельству Roтoporo та 
же самая раб:ьm:я: ·была отдана в залоr ва ссуду в 30 сиRлей. Согласно 
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гашения ссуды рабыня не была возвращена хозяину, и креди
тор обязался в течение срока, пока рабыня будет у него, платить 
Сип-убаллиту ежедневно по 4 ка ячменя в качестве ее н:\емной 
платы [UET IV, 197]. · 

Ср. также следующие документы. ВЕ Vlll, 28: малолетняя 
рабыня отдана в антихрезу за ссуду в 15 сиклей. Li v 22: раб -
залог за 1 мину. Если заложник <<уйдет в другое место>>, долж
ник будет платить по 1 сут ячменя в день. NRV 306: если зало
женный раб убежит, хозяин будет платить кредиторуежедневно 
по 3 ка (2,5 л) ячменя. Kr 55: раб отдан в антихрезу за ссуду 
в 17 сиклей. Nbd 655: если ссуда в 25 сиклей не будет погашена 
в срок, рабыня будет отдана в антихрезу [об антихрезе рабов 
см. также: Nbk 420; Nbd 803: NRV 321, 343, 369; Dar 575; Kr 115; 
Mich 60; BrM 81-6-25, 54; см.: Peek, стр. 83 и ел.]. 

По свидетельству Nbk 197, ссуда в 30 сиклей должна быть 
погашена через 11 месяцев, в противном случае раб должника 
становится собственностью кредитора. При этом должник уже 
при составлении расписки дал кредитору гара:нтии относитель

но заложника, которые были обязательны при продаже рабов. 

Заклад свободных лиц и долговое рабство 

От нововавилонского времени сохранилось большое коли
чество долговых документов. В рассматриваемое время в отли·· 
чие от старовавилонского и староассирийского периодов доку
менты о ссудах как самостоятельный тип документа почти пол
ностью исчезают и вместо них появляются абстрактные долго
вые расписки (u'iltu), причиной которых обыкновенно являлась 
ссуда, но передко и кредит для торговли, для открытия ре

месленных предприятий, арендная плата, неуплаченный оста
ток суммы за различные товары и т. д. [см.: 164, стр. 111]. 
Ссуда обычно выдавалась деньгами, но также зерном, финика-
ми и т. д. . 

Согласно вавилонскому праву в отличие от римского и сов
ременного должник мог поручиться за свой собственный долг 
[164, стр. 111]. Если должников было несколько, каждый из 
ни;к нес ответственность не только за себя, но и за всех осталь
ных 87 • Однако передко кредиторы давали ссуду только в тех 
случаях, когда за должника поручалея кто-либо [о роли по
ручителя в нововавилонском праве см.: 164, стр. 50 и ел.; 90, 
стр. 73 и ел.; 259, стр. 16 и ел.; 218, стр. 241 и ел.]. Но у вави-

UET IV, 79, Сип-убаллит взял ссуду в 1 мину под залог той же рабьши. 
Однако работа последней на кредитора покрывала только часть процен
тов на ссуду, а за остальные 20 сиклей Сип-убаллит выплачивал проценты. 

87 Istёn piit sani: na.Sil «одИн за другого поручителЫ>; istёn pilt sani 
na.Sil sa qiri.Ь inamdin/ittir «один ва другого поручитель: кто будет платеже
способен, тот должен отдать/уплатитЬ». 
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Jlонян поручитель обязан был только доставить и передать в 
распоряжение кредитора должника, если последний не пога
сил ссуду к оговоренному в документе сроку, но не нес ответ

ственности за уплату долга (в отличие от римского права, где 
норучитель становился как бы дополнительным должником 
1164, стр. 50, 57, 67, 84; 259, стр. 50, 57]), в противном случае 
оп сам обязан был рассчитаться за ссуду. Однако в нововави
Jiонское время в отличие от более ранних периодов иногда пору
читель, подобно римскому поручителю, нес ответственность 
:щ долговое обязательство [164, стр. 78]. 

Поручительство за должника в нововавилонское время вы
ражалось формулой put sёpi sa А ina qatё(2) sa B ... N nasu «За 
l\(ошнника) перед к(редитором) ответственность несет п(оручи
теЛь)>> [см., например: УВТ Vl, 152, 153, 165, 194, 200, 234; 
УВТ VII, 27, 33, 34, 37, 54, 75, 77, 103, 157, 178; Pohl I, 49, 60, 
64; GC I, 15, 66; TCL XII, 69; TCL XIII; 157]. 

В качестве образца долговых документов с поручительством 
остановимся на Pohl I, 28 [ер. транслитерацию и перевод 56, 
ст р. 157]. 

«Адад-шезиб, сын Саммики, несет ответственность пе
ред Набу-шар-уцуром, управителем (и) полномочным предста
вителем Эанны, за Набу-зер-иддина, сына Шардану, в том, что 
он до 10-го дня (месяца) абу 88 приведет его и передаст управи-· 
телю Набу-шар-уцуру. . 

Если он не приведет (его) и не передаст, то, согласно долго
вой расписке относительно мелкого скота, числящегося за 
Набу-зер-[иддином], он должен отдать (богине) Белит 'Урукс-
ной мелний скот, приплод и шерсть. . . 

(Документ составлен) в присутствии Габби-илани-шар-уцу
ра, полномочного представители Эанны. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
'Урук, 25-й день (месяца) ду'узу, 12-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 
Ес·гествепно, должники не всегда были в состоянии в срок 

погасить· ссуду. Песостоятельных должников кредиторы за
ключали в тюрьму 89 • Однако тюремное наказание в точном 
смысле этого слова было неизвестно переднеазиатским право
вым порядкам, и в Вавилопии в тюрьму заключали либо пре
ступников до суда над ними 90 , либо неплатежеспособных дол-

88 То есть в течение 15 дней после составления документа. 
su Bit killi дословно <<дом за~шючению> (от kalii «держать», <<запирать>> 

и т. д.). 
90 Унгнад полагал, что Ыt killi только <<работный дом» (см. ниже). 

Однако, судя по некоторым текстам, этим: словом обозначалась также 
тюрьма, куда во время следствия заключали преступников. Например, 
по свидетельству письма TCL IX, 86, один человеи, посланный для пере
да'Ш одежды определенному лицу, бежал, захватив с собой эту одежду. 
Автор письма требует, чтобы беглеца поймали, за::ковали в кандалы и 
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жников [см.: 247, стр. 1 и ел.]. Такие тюрьмы имели не только 
государство, но также храмы и богатые частные лица, особен
но могущественные землевладельцы ахеменидского времени 

[247, стр. 2]. Часто эти тюрьмы по существу являлись работ
ными домами, где должники под надзором кредиторов или их 

агентов отрабатывали долг [295, стр. 140-145; 164, стр. 58 и ел.; 
68, стр. 161-162; 213, стр. 35-37; 94, т. I, стр. 216, прим. 8]. 

Остановимсянанекоторых документах. Администрация хра
ма Эанна .арестовала одного должника 91 , но позднее по просьбе 
его жены выпустила из тюрьмы. Жена обязалась привести долж
ника обратно по первому требованию храмовой администрации. 
В случае его побега поручительница должна возместить храму 
долг [см. подробно: 259, стр. 25-26; .212, стр. 53-54. Ср. также 
документ CIWA V, табл. 67, .N'~ 3 (Опис, 558 г.), в котором за
фиксировано поручительство жены за мужа-должника]. По 
свидетельству УВТ VII, 178, должник, заключенный в оковы 
в храме Эанна, был выпущен на свободу, так как 4 человека 
дали за него поручительство. Ср. также Cyr 147, согласно ко
торому дочь обязалась передать в распоряжение кредитора свое
го отца, если он не погасит ссуду в 35 кур фиников. Из доку
мента УВТ VII, 7 (стк. 117 и ел.) видно, что сын несостоятель
ного храмового должника был заключен в оковы. 

Некий Биба просит кредитора освободить родственника, 
который был арестован 92 за долги, и обязуется привести его 
обратно по первому требованию заимодавца или же уплатить 

бросили в тюрьму. Отправитель другого письма [УВТ III, 116] жалуется 
на то, что у него, 20 лет служившего богам, некий Бел-гимиланни велел раз
рушить дом и заключить в тюрьму <<Людей дома>>. В письме BIN I, 36 арес
тованные (~aЬ-tu-tu) урукцы жалуютел на то, что их неспра.ведливо об
винили, а когда двое из них бежали, остальных заковали в н:андалы. Из 
другого письма. [BIN I, 49] выясняется, что, хотя все арестованные пору
чились друг за друга, двое из них <<бежали в другую страну>>. Поэтому оС
тальные просят наместника вернуть обоих беглецов и заковать их в канда
лы или же заключить в оковы их братьев или сыновей, так как «жизнь 
двух людей не должна быть дороже>>, чем жизнь всех других. Согласно 
УВТ VI, 222, один человек принес жертву богине Иштар, однако не покло
нился, когда вошел в храм:. 3а это администрация храма Эанна заключила 
его в оковы. Рыбаки, которые взяли себе выловленную рыбу без разрешения 
храмового чиновника, были закованы в кандалы [BIN 1, 54]. См. также: 
BIN I, 24; УВТ III, 182; УВТ VII, 178, которые свидетельствуют о заклю
чениИ в тюрьму свободных людей, совершивших различные преступления. 
Ср. 259, стр. 26, прим. 1, где даны ссылки на ДОI(ументы, говорящие о том, 
что под Ьit killi храма Эанна в У руке имеется в виду, в частности, тюрьма, 
куда заключали преступпиков. Унтнад полагает, что Ьlt killi храма 
Эбабб1рра в Сиппаре прежде всего мельница (так как име}Jно туда. достав-

. ляли ячмень для помола [Nbd 292, 318, 510; Сут 2.95]). 
.. 91 УВТ VII, 144: 2-3 ku-um re-e-Ь.i sa (d)bёlti sa uruk(ki) ina 

e-an-na: ~ab-tu «из-за остатка (имущества), принадлежащего (богине) Бе
лит Уру:кской, арестован (и заключен) в Эанну>>. 

92 NRV 643 (местность Табану, 424 г.): ina Ыti-ka kul-la-ka <<ты (т. е. 
кредитор) насильственно держишь в своем: доме» .. 
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огромную сумму в 10 талантов серебра. Далее, в одном письме 
содержится сообщение о выкупе детей иэ долговой тюрьмы 93; 

Ряд документов иэ Ниппура содержит сведения о долговой 
тюрьме дома Мурашу [все эти тексты относятся к 423 и 422 гг., 
эа исключением ВЕ IX, 37, составленного в 428 г. Подробно 
см.: 46, стр. 90-93; 68, стр. 161-165]. 

UM 17. <<Шита и Маммиту-табат; дети 94 Бел-этира, и Амат
Эси, жена Иллулата, добровольно екавали Римут-Нинурте, 
потомку Мурашу, следующее: "Иллулата и Или-линдара, сы
новей Набу-этира, наших братьев, которых Эллиль-шум· 
иддин 95 держит в тюрьме, освободи 96 (и) отпусти (их) в наше 
распоряжение: мы являемся поручителями эа них". Затем Ри
мут-Нинурта услышал их и [осво]бодил в их распоряжение Ил-
лулата и Или-линдара. . 

Если Иллулат и Или-линдар уЙдут в другое место, то Шита, 
Маммиту-табат и Амат-Эси должны б.еэ суда и иска уплатить 
Римут-Нинурте 1/ 2 таланта серебра. 

Свидетели (имена оДиннадцати .человек), писец (имя). 
Ниппур, 3-й день (месяца) шабату, 1-го года Дария, царя 

страю>. 

Далее три поименно названных лица обратились к тому же 
Римут-Нинурте с просьбой освободить иэ тюрьмы под их ответ
ственность одного человека· и согласились уплатить 1/ 2 талан:.. 
та серебра, если он убежит [UM 23]. 

Некий 3имма попросил представитедя дома Мурашу освобо
дить иэ тюрьмы дошюi:ика по имениАх-иддин и обещал при 
этом, что последний рассчитается со своим кредитором в той 
мере, в какой он платежеспособен. Далее поручитель просит 
кредитора простить Ах-иддину остаток долга, в свою очередь 
должник не вовбудит перед царем, сатрапом и судья:ми иска 
против дома Мурашу. Если же Ах-иддин после освобождения 
иэ ,-юрьмы все же обратится в суд, поручитель обязан уплатить 
кредитору 5 талантов серебра [UM 21]. Иэ этого документа вид
но, что должник был арестован беэ предварительного судебного 
решения, что, по-видимому, считалось нарушением закона· 

[ер. 213, стр. 36]. 
Следующий документ· содержит просьбу Эллиль-ах-иддина 

освободить иэ долговой тюрьмы дома Мурашу племянника (сы
на брата). Если должник покинет Ниппур, поручитель обязан 
беэ суда уплатить кредитору 10 мин серебра [ВЕ IX, 57]. Илу
линдар просит выпустить из тюрьмы одного должника. и обя
зуется уплатить в случае бегства последнего 1 мину серебра 
[ВЕ Х, 10]. 

93 TCL IX, 141 : 8 a-na kaspi pataru <<ВЫitупить аа серебро». 
94 Они были братом и сестрой~ 
95 Эллиль-шум-иддив и.Римут-Нивурта были членами семьи Мурашу. 
9а ina Ыt ki-il i~-~a-Ьat pu-tar . 
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Во всех рассмотренных случаях выпущеннЫе из тюрьмы 
должники продолжали работать на кредитора, чтобы погасить 
ссуду и проценты [см.: 68, стр. 163-164]. 

Иногда дом Мурашу, по-видимому, отдавал арестованных 
должников внаем, как это видно из следующего документа. 

Kr 203 [см. транслитерацию и перевод в 68, стр. 173-174. 
Ср. также ВО, 1958, стр. 35].. <<Белшуну, сын Манну-ки-Нана 
Эллиль-супе-мухур, раб (ardu) Римут-Нинурты, Шум-иддин, 
сын Ина-цилли-Нинурты, и Арад-Нинурта, сын Эллиль-итта
ну, добровольно сказали Римут-Нинурте, потомку Мурашу, 
следующее: "Жену Надира, сына Куддая, и жену Бел-ибни, 
сына Нана-дари, которых ты держишь в заключении в мест
ности Эллиль-ашабшу-икби, передай нам и мы будем нести от
ветственность за то, что до (месяца) ду'узу, 2-го года Дария, 
они (никуда) не убегут" 97 • - . 

Затем Римут-Нинурта услышал их и выпустил в их распо
ряжение жену Надира и жену Бел-ибни. В (месяце) ду'узу 98 

2-го года царя Дария они должны Привести жену Надира и же
ну Бел-ибни и передать Римут-Нинурте. 

Если жена Надира и жена Бел-ибни уйдут в другое место, 
то Белшуну, Эллиль-супе-мухур, Шум-иддин и Арад-Нинурта 
~-~.олжны без суда уплатить Римут-Нинурте 11/2 таланта серебра. 

Свидетели (имена одиннадцати человек), писец (имя). 
Ниппур, 28-й день (месяца) нисану, 2-го года Дария 99 , царя 

C't.[JaH. 

Печати (свидетелей и контрагентов)>>. 
Данные нововавилонских документов о закладе детей сво

бодными людьми для обеспечения ссуды довольно скудны. 
TCL XII, 42 [ер. транслитерацию и не вполне точный пере

вод в NBAD, стр. 50-51]. <<4 сикля (с примесью на) 1/ 5 (в каж
дом сикле) минус 1/ 8 сикля 100 - капитал, принадлежащий 
Набу-мукин-зери, потомку Нинурта-мукин-апли, за Цирой, 
дочерью Бел-аххе-рибы, потомка Ибнанна. . 

Римут-Нана, дочь Циры, залог Набу-мукин-зер;ц, пока ему 
не будет уплачен (долг). Другой кредитор не будет иметь власти 
над нею, пока серебро не будет уплачено Набу-мукин-зери. 

Римут-Нана будет жить у Набу-мукин-зери 101 • Цира дол
жна давать ежедневно для (содержания) Римут-Наны 5 лепе
шек. Если рабыня умрет или убешит 102 , она 103 должна будет 
уплатить Набу-мукин-зери серебро. 

97 pu-ut Ia l].alaqi-si-na. 
98 То есть через три месяца после заключения нонтракта. 
99 Имеется в виду Дарий II (422 г.). 
1оо То есть 33/ 7 сикля. 
101 ina pan ... as-Ьat. 
102 a-me-lu-ut-tum mi-ta-at u rц.ai-qal-at. 
1оз То есть мать заложницы Цира. 
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Свидетели (имена), писец (имя). 
Барсиппа, [ ... ] день (месяца) нисану, 20 (?)-го года [Наву]

ходоносора 104, царя Вавилона. 
На 1 мину 12 сиклей серебра будет расти». 
Приведенный документ представляет большой интерес. Жен

щина по имени Цира получила ссуду в 37/ 8 сикля серебра, обя
завшись плв.тить 20% годовых. Для обеспечения ссуды Цира 
предоставила в распоряжение кредитора свою доЧь и обязалась 
кормить ее, пока последняЯ будет находиться в доме кредито
ра. Срок погашения суммы не указан, так как ссуда была про
центной, однако оговаривалось, что в случае смерти или побега 
заложницы ссуду необходимо погасить немедленно. Примеча
тельно, что отданная в залог дочь свободйога человека в доку
менте назван~ рабыней. 

Далее, по свидетельству BR VIII/VII, М ~3, чтобы обеспе
чить ссуду в 163/ 4 сикля серебра, в залог был отдан сын долж
ника. 

Одна женщина получила ссуду ячменем (около 31 л) и расти
тельным маслом у торговца (tamkaru) и отдала в залог сына, 
поручившись в том, что он не убежит от кредитора 103 • 

Некий Далатапу совместно с сыном взял в долг 10 ·овец и 
2 барана, отдав в качестве залога свою дочь. Оба должника по-. 
ручились друг за друга, что через месяц они расплатятся, в. про

тивном случае, по условиям документа, заложница·<<будет при
надлежать>> 106 кредитору. 

Храму Эбаббарра свободный человек должен 32 лука, 
32 кожаных ремня, 1750 дротиков и 32 железных копья, а в за
лог отдал сына [Camb 93]. 

Ссуда в 51/ 2 мины не была погашена в срок, поэтому пору
чителю должника пришлось расечитываться с кредитором. В свою 
очередь поручитель взял в качестве залога сына и дом должника 

[BrM 84, 2-11, 172 (BRL II, стр. 73-74). Ср. 164, етр. 52; 
212, стр. 56-57, прим. 1]. _ 

Два документа, составленные .в Сиппаре в 531 г., содержат 
жалобу кредитора жрецу Сипщi.ра, который был наделен судеб
ной властью, относительно того, что· родственники одного 
мальчика, отданного в долговой залог, ворвались в его дом, 
взломав дверь, освободили заложНика и удеели с собой 1 мину 
серебра. Рассмотрение этого иска было поручено собранию ета
рейшин города Сиппара, однако его решение не сохранилось 
в тексте, :1\Оторый сильно поврежден 107• 

104 Имеется в виду Навуходоносор II (585? год). 
to11 UET IV, 104 : 11 pu-ut la Ь.a-laq-qu. Ср. 263, стр. 229. 
to.; NRV 341 : 13-14 pa-ni ... tad(I)-da-gal. Ср. 56, стр. 155. 
107 Cyr 328, 329. Ср. BRL II, стр. 77-79; 80, стр. 318, 405. Ср. также 

NRV 707 (Вавилон, 563 г.), по свидетельству которого раб (lamiitanu) 
векоего Табии увел «ив рук» свидетелей Балату, сына Зерии. Вовможно, 
что вдесь имеется в виду песостоятельный должник или член его семьи, 
ввятый в качестве валожвика. 
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Согласно TCL XII, 18 (У рук, 616 г.), пастух Забида вынуж
-ден был отдать храму Эанна взамец за недостачу мелкого скота 
свою часть поля, которым он владел совместно с двумя другими 

лицами, и еще одно поле, а также своего сына. Документ Weis
berg 4 фиксирует обязательство одного должника передать 
своего сына в храм Эанна. 

Сохранился один уникальный документ, где зафиксировано 
обязательство векоего Ина-эши-этира отда·rь своего сына в ка
честве раба храму Эанна взамен неуплаченной десятины 108 • 

Некоторые исследователи, ссылаясь на документ Nbd 655, 
полагают, что должник имел право отдавать в залог свою жену 

[BRL I, стр. 26; 164, стр. 47, прим.- 14; 80, стр. 319-320; 206, 
стр. 119-120, прим. 60]. В этом: тексте речь идет об отдаче в каче
с_тве залога женщины по имени Шидату, которая действительно 
названа женой должника:. Однако Петчов [213, стр. 62, 63, 116] 
.полагает, что слово в.Ssatu (<<жена>>) здесь написано ошибочно 
вместо amtu (<<рабыню>), поэтому документ свидетельствует о 
.закладе рабыни, а ·не жены должника. Предположение Петчова 
представляется убедительным:, если иметь в виду, что свобод
ная ж~нщина в нововавилонский период пользовалась большой 
самостоятельностью; Но здесь важнее следующее наблюдение 
Петчова: если сравнить интересующий нас документ с Nbd 
829 : 3, 837 ; 1 и 903 : 1, где Шидату упомянута как рабыня 

10s GC 11, 113. См. подробно гл. Il, стр. 282. Отдача в долговой залог 
детей свободных лид засвидетельствована в синхронных доJtументах из 

-~ ., _смежных стран. В фараоновском Егиnте заклад свободных лиц был раз-
. peiueн, но в VIII в. Бокхорне издал закон, запрещающий выдачу ссуды под 

залог личности должника. Однако пр~ Ахеменидах и IIo<~жe, при Птолеме.:. 
ях, этот закон уже не действовал [см.: 307, стр. 50-51]. Судя подокументам 
сансекого и ахеменидского времени, в Египте глава семьи имел право от
давать своих сыновей в долговой залог. Патриархальная власть отца была 
настолько велика, что он мог распоряжаться даже имуществом взрослых 

сыновей: В ·тех случаЮ(, Jtогда должвиk не гасил ссуду в срок, кредитор мог 
забрать не толыю _имущество должви1tа, включая и рабов, но также и его 
детей, см.: 273, стр. 43 с ссылкой на папирусы Р. ВМ 10113; Р. Louvre9293; 
Р. Loeb 48. Согласно библейщюму праву власть главы семьи распростра
нялась на всех членов его сеШ.И, ·в том числе и на детей, которых он мог 
отдать в долговой залог [см.: 123, стр. 43-44]. Rai\ свидетельствует книга 
НеемиЛ1'Nеh. 5: 3-5], в Иудее V в. некоторые свободные вынуждены бы
ли зюшадывать свфi-Поля, виноградники и дома, чтобы избавиться от го
лода, или занимали серебро для уплаты царских податей, отдавая своих 
сыновей и дочерей в рабство. Жители Иудеи жаловались на то, что они 
не имеют возможности щ>~купить своих детей из рабства. Но в арамей
ских папирусах V в. из .Египта_дети свободных не упоминаются в качест
ве долгового залога, по~видимому, в среде элефавтиuских· коловистов 
в VI-IV вв. выдача ссуды под залог личности с:цободвого человека не 
допускалась. Большую власть имели.главы патриархальных семей по от
~ошевию к членам своих семей в Персии; Судя по Аристотелю [Eth. Nic. 
IX, 12,-1160в], «у персов .... вла·сть отца тиравnчесюtя (они используют своих 
детей как рабов)>>. Ср. 180, стр. 28: в древнем Иране глава семьи (nmano
patЩ мог продавать членов семьи, в том числе детей и жен. 
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(qallatu) того же лица, который в Nbd 655 выступает как долж
ник, то почти с полной уверенностью можно говорить об отсут
ствии каких-либо основ.аний для предположения о праве мужа 
отдавать жену в залог 109• 

До сих пор неизвестен ни один документ нововавилонского 
и ахеменидского времени, свидетельствующий о самозакладе, 
хотя от предшествующих эпох такие документы сохранились. 

Теоретически же вполне допустимо существование практики 
самозаклада и для рассматриваемого нами периода 110• Однако 
более вероятно предположение, что теперь самозаклад посте
пенно был вытеснен антихрезой членов семьи или рабов. Напри
мер, согласно документу из Барсиппы (563 г.), за ссуду в fl/11 

сикля серебра должник обязался работать на кредитора, чтобы 
таким образом отработать свой долг 111• 

Большой интерес представляет вопрос о продаже свободны
ми людьми своих детей. 

В 1950 г. при археологических раскопках в Ниппуре был 
найден ящик с 28 нововавилонскими документами, составляв
шими семейный архив некоего Нинурта-убаллита. Среди этих 
текстов имеется 9 контрактов о продаже детей свободными 
людьми в Ниппуре в 626 г., когда войско вавилонского царя 
Бабупаласара осаждало этот город, сохранявший верность 
ассирийцам [эти документы изданы, обработаны и исследованы 
Оппенгеймом, см.: <<Siege-Documents»]. 

В контрактах отмечается, что в 3-м году царствования асси
рийского правителя Син-шар-ишкуна, когда Ниппур был 
осажден 112 и 1 сут (5 л) ячменя стоил 1 сикль серебра (т. е. 

109 Этот вывод верен также для Египта и Элама ахеменидского вре
мени. Но в древней Индии муж имеЛ право отдава.ть в залог жену [см.: 
39, стр. 103-104]. 

11о См. 213, стр. 63, 66 (там же, в прим. 185, приведела и литература). 
Новоассирийские донументы также не содержат никаких данных о само
закладе. Предположение Фигуллы о том, что в UET IV, 203 речь идет о 
самовакладе [см. там же, стр. 15], не соответствует действительности. 
Неверно также :мнение Иолера [BRL IV, стр. 47] о том, ч~ .в Nbk 103 
засвидетельствован самозаклад (die Verpfandung der Fr(\Uteit), ибо в 
тексте говорится тольно о необходимости погасить ссуду к определен
ному срону, ер. 81, стр. 91; 224, стр. 10. 

111 Kr 112 : 5-6 dul-lu ... ip-pu-us <юн должен делать работу». Ср. 213, 
стр. 66. 

ш Ina edil blibl <<Ногда ворота были закрыты)>. Весь синхронный до
кументальный материал собран и исследован в унаванной работе Оп
пенгейма. Ив этих документов особый интерес представляют следующие: 
в 650 г., во время осады Вавилона Ашшурбанапалом, в стране был такой 
голод, что «мать не открывала двери (дома даже своей) дочери» [см.: 
BR VIIIIVIJ, М 19]; в 648 г., когда <<враг осадил город (т. е. Вавилон), 
в стране был (такой) голод, что за 1 сикль серебра можно было купить 
(только) 3 ка (2,5 л) ячменя (да и то) тайно)> [там·же, М 20]. Ср. VAB VII, 
IV .•= 36-44: во~ время осады Аmшурбанапалом Вавилона умирающие с 
голоду жители города ели своих детей. 
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приблизительно в 30 раз дороже обычной цены), люди «добро
вольно» продавали своих детей ростовщику Нинурта-убаллиту 
и связанным с ним общими имущественными инте'ресами Ид
дин-Нергалу и Арад-Гуле. Контракты, как это имело место и 
при продаже рабов, свидетельствуют, что дети иродавались 
<<за согласованную цену>> (sim hari~). В одном документе речь 
идет о продаже мальчика из города Марада, при этом приводит
ся и отчество мальчика, а во всех остальных случаях про

данные дети были девочками. В качестве продавца в одном кон
тракте выступает отец, в другом - оба родителя, а в осталь
ных- женщины, мужья которых, как полагает Оппенгейм, 
либо были убиты, либо находились на военной службе. В до
кументах подчеркивается, ·что дети продаются с целью сохра

нить им жизнь, так как покупатель берет на себя обязанность 
кормить их. Цены на детей были низкие: от 6 до 22 сиклей. 

В качестве примера остановимся более подробно на содер
жании одного из этих текстов. Некий Гугалла сказал ростовщи
ку Нинурта-убаллиту: «Возьми мою дочь Ри'инду и сохрани 
ей жизнь, пусть она будет твоей рабыней (~al;!irtu). Дай мне 
(за нее) 6 сиклей серебра, чтобы я мог естЬ» 113• В контракте 
содержится оговорка о том, что при возникновении каких

либо претензий относительно проданной девочки (put si\!1 u 
paqirani) продавший должен либо дать замену, либо вернуть 
деньги 114• 

Осада Ниппура, которую вел Набупаласар около шести 
месяцев, не была успешной. Ниппур, по-видимому, оставался в 
руках ассирийцев до падения в 614 г. Ашшура [см.: <<Siege
Documents>>, стр. 85-86]. Оппенrейм полагает, что продажа 
детей родителями в нормальных условиях рассматривалась 
как недопустимый и возмутительный акт, а в данном случае 
дети были проданы в силу чрезвычайных обстоятельств, чтобы 
сохранить им жизнь. После снятия осады ростовщики, спеку
лировавшие на народном бедствии, были убиты или изгнаны 
возмущенными жителями города [там же, стр. 86]. Однано про
дажа детей родителями допускалась не только во время всеобще
го бедствия, о чем свидетельствует следующий документ. 

Nbk 70 [ер. транслитерацищ и перевод 179, стр. 70]. <<Адиилу, 
сын Набу-зер-иддина, и Хулти, его жена, продали своего сына 
МарДука за согласованную цену Шуле, сыну Зер-укина. 

За протест и претензии, которые могут возникнуть из-за 
.Мардука, ответственны Адиилу и Акнаду, сын Адиилу. 

113 2NT 297 [см.: <<Siege-Documentю>, стр. 87 -88]. Ср. таюке 2NT 
293, 296, 298-302. Далее о продаже ребен:ка во вреМя осады см.: RT 
XIX, стр. 7-8. 

114 Аналоrи'IНЫе требования явзrязrись обязательными при продаже 
рабов. 
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Свидетели (имена nяти человеi{) 115 и писец (имя). 
(Местность) Rаккабту (?), 16-й день (месяца) шабату, 8-гu 

года Навуходоносора, царя Вавилона>>. 
В документе речь идет о продаже родителями своего сына 

[ер. 164, стр. 47, прим. 14: YOS, Res. Х V, стр. 30, прим. 117; 
213, стр. 66; 158, стр. 40]. Сам текст сохранился в двух экзем
плярах и в дубликате, где некоторые имена написаны фонети
чески: наблюдаются странные особенности, не характерные для 
вавилонской графики (например, слово со значением: <<сыю> на
писано не логограммой, как это всегда делается, а фонетически: 
ma-ra). Это побудило Rюка высказать предположение, что 
документ был составлен в арамейской среде и упомянутый в нем 
покупателъ U[ула занимался работорговлей в арамейской ко-
лонии [80, стр. 318] 116• • 

Возможно также, что в Nbk 147 говорится о продаже свобод
ной женщины. Однако сохранился только конец текста, и по
этому уверенно толковать его трудно [ер. 213, стр. 66, прим. 
184]. 

Большой интерес представляет документ времени Набонида 
из Урука, согласно которому во время голода в стране 117 одна 
женщина, -муж которой умер; посвятила двух своих· малолет
них детей в храм Эанна в качестве рабов, отметив их клеймом. 
В тексте отмечается, что дети были переданы в храм, чтобы они 
не умерли с голоду. 

Рассмотренные документы свидетельствуют о том, что и в 
нововавилонское время допускалась продажа свободными сво
их детей 118 с соблюдением ряда гарантий, которые давалисъ 

11~ Среди них упомянут и У.кин-зер, другой сын Адиилу, т. е. про
давшего ребен.ка. 

116 R. Rейзер полагал, что в те.кете времени Навуходоноеора II 
[JAOS 40, 1.920, етр. 142] речь идет о продаже евободным человеком рабы
ни и евоей дочери. Одню<о в коптракте в дейетвительности речь идет о 
продаже рабыни и ее дочери, а не дочери хозяина (еуффиксальное меето
имение -su в нововавилонское nремя ~ отличие от .класеичее.кото а.к.кадского 
употЕебляетея как для мужекого, так и для женекого рода). 

17 УВТ VI, 154 : 5-6 su-un-qu i-na ma-a-ta sa-kin-ma. Ср. гл. II, 
стр. 281. 

118 Сохранилось :много документов о продаже детей свободных людей 
в рабетво в период IIIдинаетии Ура. В одном етаровавилоне.ком документе, 
по-видимому; речь идет о продюке отцом женатого сына вместе с его же

ной. Среднеасеирийекий документ евидетельствует о продаже свободной 
девушки с поеледующим удочерением. Несколь.ко других текстов та.кже 
говорят о том, что в Ассирии в случае нужды родители продавали детей 
или братья продавали сестер. Аналогичные тексты известны и для ново
ассирийского времени. Еще более распространена была продажа детей 
в Нузи. Можно упомянуть также тот факт, что в период династии Хань 
в _Китае был издан декрет, разрешающий продажу детей во время ката
строфического голода. Что же касается древнегреческих государств, в 
Фивах допускалась продажа ребенка отцом в случае крайней нищеты. 
Однако такие дети могли вернуть себе свободу, до.казав свои семейные свя-
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и при продаже рабов. Однако на первый вагляд такому вы
воду противоречат данные документа УВТ VII, 137 относи
тельно того, что Думмуку, сын Балтия, жи-rеJIЬ местности Шат
му, был арестован в Уруке в 527 г., по письменному распоря
женщ:о начальника полиции в Шатму, из-за продажи им своей 
дочери. Позднее он был направлен в Вавилон вместе с другими 
преступниками, по-видимому, для работы в хозяйстве сатрапа. 
Но, скорее всего, в данном случае причиной ареста Думмуку 
явилось нарушение им каких-'.fо формальностей. Менее правдо
подобно предположение, что продажа детей была запрещена 
и именно за это был арестован Думмуку. 

В отличие от предшествующих периодов в нововавилонское 
время самопродажа стала чрезвычайно редким явлением. Пока 
известен только один нововавилонский документ о самопрода
же 119• Согласно этому документу, во время осады Ашшурба
напалом Вавилона около 648 г. в стране царил такой голод, что 
отец продавал сына и одна женщина продала себя в рабство 120 

с условием, что хозяин будет кормит.ь ее. Далее докумен.т со
держит оговорку о том, что после снятия осады любой чело
век, муж, сын, брат или другой член семьи, близкий или даль
ний родственник, может явиться к хозяину этой женщины и, 
предложив замену, выкупить ее 121• 

зи со свободньum. О продаже детей в древних обществах см.: «Siege
. Documents», стр. 72-73, 80; 1.92, стр. Ь_ и ел.; '158, стр. 40-41; 156, 
стр. 20; 213, стр. 61, прим. 173; 310, стр. 86; 307, стр. 6; b:J, стр. 139. 

119 Текст издан по автографии Пиичеса Вейднером в AfO Х VI, .N2 2, 
стр. 37 и ел:. Ср. также «Siege-Documents», стр. ~3. 

120 lu-u amat-ka «воистину я буду твоей рабынеЙ>~ .. 
121 Самопродажа разорившихся полноправных граждан засвидетель

ствов.ана еще в документах эпохи III династии Ура и Jlapcы предшествую
щего воцарению Хаммурапи цремени. В Канише в староассирийский пе
риод один человек продал себя вместе с женой в рабство, а в Нуsи само
продажа за пищу и одежду была очень распространена. Однако после этогп 
из Месопотамии нет никаких. сведений о самопродаже, кроме цитирован·· 
ного выше нововавилонского документа. О самопродаже в Месопотамии 
см.: 242, стр. 217; 192, стр. 16; 213, стр. 66, прим. 185; 302а, стр. 37;_156, 
стр. 20. 

Больтой Интерес представляют документы о самопродаже из Египта 
саксекой эпохи (VII-VI вв.). По свидетельству 1\онтракта, заключенного 
в 659 г., одна женщина продала себя с условием, что никто другой, кроме 
покупателя, не будет иметь власти над нею. Она со своими детьми, :кото
рые уже родились, и теми, которые могут родиться в будущем, станет ра
быней (bak) этого лица. Последнему будет принадлежать та:кже все налич
ное имущество зтой женщины и то., что она приобретет в будущем. Сум- · 
ма, за которую она продала себя с детьми, н.е указана, во в тексте отме
чается, что деньги были выданы ей самой. Согласно второму до:кументу, 
какой-то мужчина обратился :к одному жрецу с. предложением, ч.то он 
вместе с детьми (включая и тех, Rоторые могут родиться в будущем) ста
нет «навечно» его рабом. Новому хозяину будет принадлежать таl\же все 
имущество этого раба вместе с тем, что он приобретет после самоnродажи. 
В этом контракте не упомяuута жена челове:ка, который продает себя в 
рабство. Если она быда жива, по-видимому, и после самопродажи ее мужа 
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Из рассмотренных текстов можно сделать следующие выво
ды. Кредитор мог арестовать неплате;кеспособного должника 
и эанлючить его в долговую тюрьму. Однанонет нинаких дан
ных, свидетельствующих о том, что в Нововавилоненое время 

нредитор мог продать должника в рабство третьему лицу. Обыч
но ДОJiжник погашал ссуду антихрезой, сохраняя свою свободу. 

Прантина самозаклада, по-видимому, совершенно исчезла 
в Вавилопии VII-IV вв. Нет танже нинаних сведений о праве 
мужа занладывать жену, и почти с полной уверенностью можно 
предположить, что это запрещалось заионом 122 • Однако свобод
ные люди имели право отдавать в залог своих детей. По мнению 
Петчова, это право вытекало из того, что дети считались подчи
ненными лицами и находились в патриархальной власти главы 
семьи [212, стр. 56, прим. 1] .. Родители отдавали своих детей 
в залог в весьма редких случаях. Положение этих детей было 
похоже на рабское, а их работа на кредитора оценивалась в ту 
же сумму, что и труд раба, т. е. 1 сут ячменя в день. Но после 
отработки долга и процентов тание заложники терЯли всякую 
свя~ь с нредитором. Однако дети неплатежеспособных должни-

она должна была оставаться свободной. Оба контракта. составлены в соот
ветствии с формулярами продажи рабов (см. подробно: 222, стр. 581-:-
593 с ссылкой на папирусы Ryl. 3-4, стр. 19, 54. Ср. 61, стр. 163 и ел.]. 
Однако из других текстов видно, что мужчина, продавlПИЙ себя в рабство, 
много лет до этого был рабом Другого лица, а не свободным человеком. 
Таким образом, одно и то же лицо продает себя в рабство разным лицам 
в развые сроки. Очевидно, как это полагает Зейдль [273, стр. 51 и ел.], 
при самопродаже в Египте этого времени рабство длилось только в те
чение определенного срока, после ч~го продавший себя снова ставовился 
свобедным. · 

Можно упомянуть также рассказ из книги Левит [Lev. 25 : 39-41] 
о том, что из-за крайней нужды один человек продал себя своему брату. 
По-видимому, такая самопродажа не приводила к настоящему рабству, 
и брат обращался с ним I>ак с наемником [см.: 158, стр. 41; 302а., стр. 38]. 
Ср. также Deut. 28: 68: в Египте вы будете продаваться врагам своим в 
рабов и в рабынь. Заслуживает внимания и сообщение Rтесия; сохранив
шееся у Николая Дамаскина, о том, что в Мидии существовал обычай, 
согласно которому бедняк мог отдать себя в распоряжение богатого лица, 
если последний соглашался кормить· его. Положение такого бедняка, по 
словам l\тесия, было похоже на рабское, однако он в любое время мог 
уйти от своего хозяина, если тот плохо кормил его [см.: 12, стр. 334-

.335 с ссылкой на FHG Il, fr. 66,2]. Самопродажа свободных людей засви-
детельствована и в памятниках древвей Индии [см. 39, стр. 141]. Нако
нец, в первые века в. э. в Римской империи самопродажа граждан приз
навалась законом, и дети, родившисся у таких лиц после самопродажи, 

счита.лись рабами. Сумму эа свою личность получали сами продавшие 
себя в рабство лица., во они в случае выкупа на свобоцу уже не могли 
снова стать полноправными гра>Iщанами, а только либертинами, см.: 
38, стр. 23. · 

122 Заклад жены мужем допускалея Законами из Эшнунны (§ 24), 
Хаммурапи (§ 117) и Среднеассирийскими ваконами (I, § 32). См.: 212, 
стр. 57, прим. 1. 
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ков, взятые в залог, могли быть обращены в рабство. При этом 
ограничение рабст:sа-должничества определенным сроком, уста
новленное Закон~ми Хаммурапи 123 , в нововавилонское время 
уже было не действительным [ер. 212, стр. 57, прим. 1; ВО, 1953, 
стр. 62]. В частности, это видно из того, что сын песостоятель
ного должника стал храмовым рабом, а таких рабов нельзя было 
ни выкупить, ни отпустить на волю. Следовательно, в рассмат
риваемое вами время были возможны случаи деградации рабов
должников, составлявших промежуточную социальную группу, 

в рабов в прямом смысле этого слова. 
Самопродажа в Вавилопии I тысячелетия стала исключи

тельно редким явлением, возможным только во время катастро

фических обстоятельств. Продажа детей родителями доnуска
лась законом, но к этому прибегали очень редко, а именно 
в случае крайней нужды [см.: 213, стр. 60-61]. При самопро
даже оговаривалось nраво выкупа, и, вероятно, проданных 

в рабство детей тоже можно было выкупить с согласия ку-
пившего 124 • · 

Судя по документам, среди свободных протев:али процессы 
социального расслоения, но разорение и порабощение свобод
ных отнюдь не носили массового характера 120• ОЧевидно, 
это объясняется сравнительно высоким жизненным уровнем 
в Вавилопии VII-IV вв. и широкими возможностями для. 
лишившихся земли заниматься наемным трудQм, арендовать 

землю вместе со всеми необходимыми орудиями труда или 
пойти на царскую службу и т. д. Поэтому в отличие от всех 
предшествующих периодов истории Месопотамии в нововави-

123 Согласно § 117 Законов Хаммурапи рабство-должничество огра
ничивалось тремя годами, во в Ассирин такого ограничения пе существо
вало. В Нузи рабство-должничество было широ:ко распространено, и сро:к 
отработки долга иногда длился до 50 Jieт. В Иудее рабов-должников со
племенников могли держать в рабстве только в течение шести лет, после 
чего их освобождали [Deut. 15: 1-18]. С иудеями, :которые вынуждены 
были продать себя в рабство, закон требовал обращаться как с наемни
ками. Если хозяином такого раба был его соплеменник, то раб должен был 
служить в течение шести лет, если на этом настаивал его покупатель. 

Если же хозяин не был соплеменником, он должен был освободить своего 
иудейского раба, как только у того появлялась возможность выкупить 
себя [Lev. 25:39-42]. Что же Rасается вавилонских и ассирийсRих эаRо
нов 1 тысячелетия до н. э., они, насRолько можно судить об этом по частно
правовыи теRстам, не делали нющRих различий между рабами местного 
и чужеэемного происхождения. О долговом рабстве в древней Вавилопии 
и Иудее см.: 33, стр. 3 и ел.; 192, стр. 90; 94, т. 1, стр. 223; 223, стр. 82; 
300, стр. 683, прим. 1; 156, стр. 21. 

124 Ср. поэдневавилонское сЛово pirku/pisku <<выкуп» от арамейсiюго 
prq <<выкупить (из долгового рабства)>> (см.: ВО, 1954, стр. 207]. 

12~ Поэтому невозможно согласиться с Мейсснером, который полагал, 
что в нововавилонское время деградаци~ свободных в рабов происходила 
в таких широких масштабах, что в конечном итоге друг другу противостоя
пи только патриции и рабы [182, т. 1, стр. 385-386]. 
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лонекое и ахеменидское время долговое рабство практически 
играло незначительную роль 126 • 

Контракты о продаже рабов 

Рабы наряду со скотом были главным объектом движимого 
имущества, а также купли-продажи. Поэтому документов о 
продаже рабов исключительно много: как правило, они состав
лены очень тщательно и иногда содержат подробные сведения 
о рабах. 

В контрактах отмечалось, что хозяин продает 127 раба <<no 
своей доброй воле>> (ina l!ud libЬisu) за определенную сумму, 
являющуюся <<Согласованной>> или <<nолной>> ценой 128• Далее, 
в контрактах о продаже содержалисЪ гарантии, обеспечиваю
щие рабовладельцу полную уверенность в том, что он не ли
шится приобретенного им раба. 

Схема составления контрантов о продаже рабов, как и 
вообще частноправовых донументов, в нововавилонсное, ахе
менидское и эллинистичесное время в основном остается оди

наковой. В период царствования Артаксеркса I ( 464-423 гг.) 
и Дария li (423-404 гг.) в донументах о продаже рабов появ
ляются новые оговорки, ранее не встречающиеся, однано 

позднее фигурирующие в текстах селевкидского времени [см.·: 
NRV, стр. 99-100, 113; 167, стр. 40, прим. 4; 192, стр. 39]. 
Это свидетельствует о возникновении в Вавилопии второй 
половины V в. некоторых новых социальных явлений, которые 
оставались характерными и для эллинистического времени. 

В нововавилонский и раннеперсидскИй периоды гарантий
ная формула nри продаже рабов обычно состояла из следую
щих слов: piit siЦi 129 paqirani 1 зо arad-sarrutu 131 u mar-banu-

126 Этот вывод правплен также в отношении других наиболее раави
тых стран Ближнего Востоi<а в VII-IV вв. (Египет, Финикия, Элам и 
т. д.), а тю~же для поадней Ассирии. 

127 Ana kaspi nadanu/aЫiku <<за серебро продавать/покупатЬ». 
128 Ana si:mi }}ari~/gamruti. Ср.169, стр. 280; 231, стр. 144 (автор 

полагает, что выражение sim }}ari§ следует переводить не <<согласованная», 
а «окончательнаЯ>> цена). . 

129 О знаЧении si}}u (<<nротесТ>>) см.: 296, стр. 137; 68, стр.172; 106, 
стр. 201; 213, стр. 7 -R. прим. 4; BR VI, стр. 27. Не редко слово это встре
чается и с детермипитивом amёlu («челове:ю>) в значении <<протестующий>>. 
В ряде случаев эта гарантия дается и при продаже другого имущества, 
например лодон (BTN I, 105: 5; Cyr 310: 6) или Сiюта (см. следующее 
примечание). 

130 О значении paqiranu (дословно <<истец>>, <<жалобщию>) см. 68, 
стр. 172. Гарантии относительно si:}}u, paqiranu даются также при прода
же полей и скота (водов, коров и ослов), см.: BR VIIJ/VII, М 40: 17 (amёl) 
si-}}u-ii 11 (amёl)pa-qi-ra-nu ... a-na libbl eqli; УВТ VI, 132 : 5-6; Kr 
22 : 8-9 (amёl)si-Ь.i-i u (amёl) pa-qi-ra-nu sa ina mu}}-1].i alpi/imёri. 

131 Rогда речь идет о рабынях, выражение arad-sarrutu (дословно 
«рабство царское>>) обычно заменяется термином amat-sarrutu (<<рабыня 
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tu 132 , т. е. <ша протест (со стороны кого-либо и) претензии 
(на раба со стороны других лиц, за принадлежиость его к чи~
лу) царских рабов и полноправных свободиыю> несет ответ
ственность продавец. 

При Артаксерксе I и Дарии 11, а также в селевкидское вре
мя указанная гарантийная формула сильно расширяется и 
имеет примерно следующий вид: pi1 t si ~i . paqirani sirkiitu 133 

susani1tu 134 mar-Ьanйtu arad-sarri1tu 135 Ыt sisi hit kussi hit 
narkaЬti, т. е. <<ва протест, претензии, (принадлежиость к чис~ 
лу) храмовых рабов, шушапу, полиопр;lвных свободных, 
(а также к) дому лошади, дому трона, дому колесницы>> 136 

vтветствеи продавец. В нескольких контрактах даются еще 
гарантии относительно sipiru 137 , muskёniitu 138 , hit (i~)pas· 
si1ri 139• Реже указанная гарантийная формула встречается 
и с отрицанием la (pfit. Hi siQ.i ... см.: NRV 76, 96 и т. д.). 

Все укаваиные гарантии даются <<навечно» (ana umi f?iiti). 
Кроме того, в некоторых документах содерЖится оговорка от
носительно того, что в случае <<расследования& 140 после прода
жи рабов их бывший ховяии будет нести ответственность за 
в.овможные последствия. Наконец, в ряде случаев продавший 
гарантирует, что в течение первых ста дней после продажи 
раб не убежит (putЦ_illiqi) от своего нового хозяина (см. стр. 132) 
д не умрет внезапно (piit mituti). Иногда вместо продавца за 
перечисленные гарантии ответственность несут его родственни

ки или какое-либо другое лицо. 
Однако все эти гарантии, число которых доходит до пятнад

цати, во всей их совокупиости в одном и том же документе почти 
не встречаются. Во многих текстах содержатся только гаран
тии относительно протеста, претенвий, царского рабства и лич
ной свободы, а в некоторых случаях лишь две первые гаран-

царская»). Но иногда и при продаже рабынь вместо ожидаемого выраже
ния amat-sarrutu встречается arad-sarruti [УВТ Vl, 201; NRV 76]. См. 
подробно гл. III. · 

132 О mar-banutu (status libertatis) см.: 68, стр. 172; 106, стр. 75. 
1зз «Храмовое рабство>>, см. гл. 11, стр. 273. 
134 О значении термива sиSanu см. ниже, гл. IV, стр. 365 и ел. 
136 Иногда вместо arad-sarrutu стоит arad-ekallati (дословно <<рабство 

дворцовое>>) [см.: UM 60]. 
136 Терминами <<дом лошади, дом трона, дом колесницы» обозначены 

различные повинности в пользу государства, но характер этих повинностей 
в рассматриваемой группе документов не вполне ясен. 

137 УВТ VI, 196: 11; Nbk 201: 8 pu-ut si-pi-ri/si-ip-ri. Значение сло
ва sigiru ве впоJше ясно, см. гл. IV, стр. 377. 

s NRV 96 (amёl) KI.ZA.ZA-u-tu. См. гл. IV, стр. 376. 
139 Дословно «дом стола>>. Rоюtретное значение неясно. См.: NRV 

96. 
140 NRV 71 и 85: pu-ut us-ku-tu sa (amёl) a-me-lut-tum. Такая же га

рантия дается и при продаже Itрупного рогатого скота и овец [см.: NRV 
147; Nbk 13: 8, 360': 5; Nbd 680: 13. О значении термина иSkutu см.: 
164, стр. 1R1; AfO, Beiheft, VI, 1940, стр. 52]. 
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тии. В одном документе [СТ IV, табл. 47, .N~ 1, время царство~ 
вания Дария IJ дается тодько гарантия pu-ut la pa-qa-ri 141• 

Таким образом, продавец должен был гарантировать, что 
проданный им раб не свободный человек, не принадлежал 
царю, храму или другому частному лицу и не должен выпол:

нять никаких повинностей в их пользу, поэтому на него нельзя 
предъявить никаких законных претензий с чьей бы то ни было 
стороны 142 • Если на проданного раба претендовал кто-либо, его 
прежний владелец должен был доказать несостоятелъностъ 
этих претенЗий, <<ОчиститЪ» 148 раба перед судьями и вернуть его 
законному владельцу. В противном случае он обязан был вер
нуть стоимость раба, а иногда, по-видимому, уплатить и 
штраф 144. 

Согласно сохранивmимся фрагментам нововавилонских 
законов (§ 6, 11, 15-23], если относительно проданных рабов 
возникали какие-либо претензии и действительный хозяин 
уводил их к себе, продавец обязан вернуть покупную цену и 
еще, сверх того, уплатить по 1/ 2 сикля серебра за каждого ре-

141 О гарантийной формуле при продаже рабов, Rроме уRаза-нных вы
ше. в прим. 128, 129, 132 работ, см. таRже: 209, стр. 20-21; 159, стр. 428; 
54, стр. 32-33; 164, стр. 173-181; Rutten, стр. 20, 137; 239, стр. 209 и 
ел.; 119, стр. 94; 167, стр. 19-20, 39-41; NRV, стр. 104-105; San Nico}o, 
SZ 49, 1929, стр. 43 и ел.; 257, стр. 28; 240, стр. 42 и ел.; 263, стр. 225-
226; 213, стр. 27; 70, стр. 115-116, прим. 2. 

В Rонтра'l'(тах о продаже рабов в более ранние периоды давалась га
рантия, что раб не подвержен приступам эпилепсии (~iЬtu Ьenni). В 3аRо
нах Хаммурапи (§ 278) таRая гарантия предусматривается на cpoR в 
один месяц, а: новоассирийсRие документы !AR U 466; AfO, Beiheft, VI, 
стр. 59, М 109] свидетельствуют о том, что поRупатель мог вернуть боль
ного эпилепсией раба в течение 100 дней после его приобретения. Ср. 
94, т. 1, стр. 479, прим. 7; 239, стр. 211. 

142 По мнению Аугапфела, неноторые из отмеченных выше гарантий 
содержатся и в Талмуде, см.: GiHin 86а; в доRументах о продаже рабов 
необходимо УRазывать, что проданный раб не свободный человен и царь 
или другие лица не имоют nрава им распоряжаться, а также предъявлять 

каRие-либо претензии на него [см.: 46, стр. 89]. 
143 Murruqu [см.: 130, стр. 491--.493; 224, стр. 30-20; 68, стр. 172; 

70, стr· 115-116, пр:им. 2; 313, стр. 15 и ел.; 239, стр. 209; 281, стр. 18]. 
14 По свидетельству UM 113 (Нипnур, 421 г.), продавец раба, ули

ченный в нарушении _Rакой-л:ибо из обычных гарантий, должен уплатить 
поi>упателю 1 мину серебра, хотя за проданного раба он получил тольно 
55 сиRлей. Другой пример виндиitации раба дает донумент NRV 68 (Ва
вилон, 537 г.), где, однано, не предусматривается штраф. Ср. танже BRM 
I, 51, по Iюторому истцу была передана рабыня, но с полной уплатой ее 
цены:. В египетских донументах caиccRoro и ахеменидского времени также 
отмечается, что в случае виндиRации со стороны третьего лица продавец 

должен <ючиститы> проданного им раба, а если он не в состоянии будет 
сделать этого, то обязан вернуть полученную за него цену и уплатить 
еще штраф. Аналогичные нлаузулы предусматриваются и nри продаже по
лей и: СI{ота, см.: 273, стр. 57-58 с ссыл1юй на папирусы: Р. Berl. 13571, 
Р. Turin 228, Р. Loeb 44, Р. ВМ 10117, Р. ВiЬl; Nat. 223, Р. Vat. 10574. 
Ср. 61, стр. 162-163. 
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бенка, которого тем временем родила проданная рабыня [см.: 
182, т. 1, стр. 383; 239, стр. 202; 272, стр. 33 и ел.; 94, т. 1, 
стр. 326; 94, т. 11, стр. 338-339]. 

Перейдем теперь к рассмотрению Документов. 
NЬk 62. <<Шамаш-убаллит, сын Циллы, добровольно получил 

из рук Мушезиб-Бела, сына Мардука, 2/ 3 мины 5 сиклей серебра 
в (качестве) цены своей малолетней рабыни Ибнии. 

За протест и претензии, которые могут возникнуть относи
тельно Ибнии, ответствен Шамаш-убаллит. 

Свидетели (четыре человека) и писец. 
(Местность) Rаккабту, 15-й день (месяца) арахсамну, 7-ro 

года Навуходоносора, царя Вавилона>>. 
По свидетельству приведеиного текста, продавец получил 

за рабыню из рук покупателя 45 .сиклей. Однако передко такие 
документы в действительности были фиктивными, так как очень 
часто покупатель вместо денег (или другого имущества) давал 
продавцу абстрактную долговую расписку (u 'iltu) на часть сум
мы или на всю сумму [см.: 164, стр. 38; 214, стр. 47, 73]. Напри
мер, если судить по NRV 76, рабыня была продана за 2 мины 
52 сикля, и хозяин получил всю сумму из рун поиупательницы. 
Однако из NRV 77 видно, что она оста.пась должна :к.онтраrен
ту 32 сикля, при заключении сделки не полностью уплатив за 
рабыню. Поэтому муж покупательницы дал поручительство, что 
остаток суммы отдадут через две недели [см.: NRV, стр. 116]. 
Согласно NЬk 103, раб был продни в кредит, и покуnатель 
клятвенно обещал уш1атить деньги в течение десяти недель, а в 
противном случае вернуть раба и внести за него оброк. Таиим 
образом, еще до выплаты цены покупатель у:ше владеJI рабом 
[о продаже рабов в кредит см. таиже: NЬk 195 и СаmЬ 165]. 

NЬk 100. <<Ибна, сын Шум-укина, добровоJiьно продал Шахну 
и ее дочь !Па-Нана-бани, трехлетнюю девочку, Шамаш-данну, 
сыну Мушезиб-Мардука, потомка аккадского писца, за 1/ 2 

мины 5 сиклей серебра, за согласованную цену. 
3а протест и претензии, (принадлежность к числу) царских 

рабов и полноправных свободных ответствен Ибна, сын Пiум
укина. 

Свидетели (имена четырех человек) щ писец (имя). 
Вавилон, 2-й день (месяца) ташри'ту, 13-ro года Навуходо

носора, царя Вавилона». 
NЬk 207. <<У б а рту и Набу-ах-уцур - рабы, которых Rаб

тия, сын Набонида, потом:ка измерителя, и его мать Гузумму 
добровольно продали за 55 сиклей серебра, за согласованную 
цену, Rациру, сыну Икиши, потомка Нур-Сина. 

За протест и претензии ответственны Rабтия и Гузумму. 
Шапик-зери, сын Rины, потомка Эгиби (и) Набу-кин-апли, 

сын Бел-нацира, потомка Г:Имиллу, ответственны за (уплату) 
1/ 2 мины в течение года. 
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Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Вавилон, 11-й день (месяца) шабату, 29-го года Навуходо

носора~ царя Вавилона>>. 
Как видно из текста, рабыня Убарту и раб Набу-ах-уцур 

былИ проданы за 55 сиклей, однако купивший их Rацир при 
заключении сделки внес только 25 сиклей, а за уплату осталь
ной суммы (30 сиклей) в течение года поручились два лица. 

Ner 2. «Бел-аххе-иддин и Набу-аххе-буллит, сыновья 
[Эсагил-шум-ибни], потомка Син-дамика, и мать [их] Римат, 
[дочь] Шузубу, nотомка жреца святилища, добровольно nро
дали за 2 мины серебра, за полную цену, Набу-эду-уцура, (его) 
жену Бану-умму, Rишринни и (его?) жену Гимилинни, всего ( !) 
четырех рабов, Набу-аххе-иддину, сыну Шулы, потомка 
Эгиби. 

За протест, претензии и (принадлежность к числу) полио
правных свободных (этих) рабов ответственны Бел-аххе-иддин 
и Набу-аххе-буллит, сыновья Эсагил-шум-ибни, потомка Син
дамика, и их мать Римат. (Все они) nоручители [один] за дру
гого. 

Свидетели (имена шести человек) и писец (имя). 
:6авилои, 16-й день (месяца) улулу, года вступления Нергал-

шар-уцура, царя Вавилона>>. . 
Два брата nродали две суnружеские пары рабов и совместно 

со своей матерью (отца, по-видимому, не было в живых) пору
kfились в том, что проданные лица действительно их законная 
собственность. 

Nbd 13 (ер. транслитерацию и перевод Пейвера [КВ IV, 
стр. 206-209]). <<Белилиту, дочь Бел-ушезиба, потомка гонца, 
заявила судьям Набонида, царя Вавилона, следующее: <<В ме
сяце абу 1-го года Нергал-шар-уцура, царя Вавилона, я nрода
ла своего раба Базузу за 1/ 2 мины 5 сиклей серебра Набу-аххе
иддину, сыну Шулы, потомка Эгиби, но денег он не уплатил, 
а составил долговую расписку>>. 

Царские судьи выслушали (ее) и велели nривести к ним На
бу-аххе-иддииа и поставить (его) перед ними. Набу-аххе-иддин 
принес контракт, который он заключил с Белилиту, и показал 
судьям (документ, свидетельствующий о том, что) он уплатил 
серебро - цену Базузу. 

А Зерия, Набу-шум-лиmир и Этиллу засвидетельствовали· 
nеред судьями относительно серебра, которое получила их 
мать Белилиту. 

Судьи посовещались и постановили обратить против Бели
литу весь ее иск в 1/ 2 мины 5 сиклей серебра и отдали (эту сум
му) Набу-аххе-иддину 145, 

145 Перевод Пейвера .[КВ IV, стр. 209]: <<ИСI{ решили в польву Бели
литу, (а раба) отдали Набу-аххе-идцину~>- представляется нам невер
ным. 
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При вынесении этого судебного решения присутствовали: 
(далее следуют имена шестИ судей и их печати), писец (имя и 
печать). 

Вавилон, 12-й день (месяца) шабату, года вступления На
бонида, царя Вавилона». 

Как видно из текста, в 559 г. Белилиту продала раба по име
н~ Базу·зу за 35 си~лей Набу-аххе-иддину, а через 3 года обра
тилась в суд с жалобой, что она еще не получила денег за своего 
раба. Однако Набу-аххе-иддин показал судьям документ об 
уплате покупной цены за раба, а 3 сына Белилиту подтвердили1 
что их мать действительно получила деньги. Поэтому суд по
становил, что Белилиту должна уплатить в качестве штрафа 
35 сиклей серебра Набу-аххе-иддину. 

Сохранился и сам контракт о продаже упомянутого раба 
Базузу Набу-аххе-иддину. Согласно этому документу [Ner 
23], ответственность за обычные при продаже рабов гарантии 
нес один из сыновей Белилиту, а именно Этиллу. Отметим 
также, что, по свидетельству Ner 42, Белилиту в 558 г. продала 
одного раба тому же Набу-аххе-иддину, однако ее сын Зерня 
nредъЯвил nраво на этого раба, и последний был возвращен 
истцу [см.: BRL III, стр. 16; 179, стр. 53]. 

Nbd 42. <<Относительно Дидиинату и Алакшу-лумур, ра
бынь, которых Иддин-Мардук, сын Икиmи, потомка Нур
Сина, купил 146 из рук Набу-кацира, сына Набу-зер-лишира, 
поручителем является Набу-иддин, сын Набонида, потомка 
Балату. Он должен пригнать (их) в Вавилон и совместно с гон
цом Иддин-Мардука отдать Иддин-Мардуку. 

Свидетели (имена четырех человек) и писец (имя). 
· Шахрину, 15-й день (месяца) кислиму, 1-го года Набониn.а, 

царя Вавилона». 
Упомянутые в этом документе рабыни, по свидетельству 

Nbd 39/40, были проданы их хозяином Набу-кациром двум 
братьям, а именно Мушезиб-Мардуку и Мардук-шум-иддину 
за 50 сиклей. Продавец дал соответствующие гарантии, и кон
тракт о продаже был заключен в Бит-таби-Бел, т. е. в одном из 
предместий Вавилона. Однако, судя по Nbd 42, этот контракт 
по каким-то причинам был расторгнут, так как ровно через ме
сяц после составления Nbd 39/40 тот же Набу-кацир продал 
обеих рабынь Иддин-Мардуку в предместье Вавилона Шах
рину. Поручителем же выступает некий Набу-иддин, который 
должен был доставить этих рабынь в Вавилон и nередать их ново
му хозяину. 

Nbd 194. <<(Документ относительно) Укубу, раба Набу
мукин-зери, сына Мардун-зери-ибни, потомка Убаллитсу-Мар-

146 i-bu-ku дословпо <<увел». 
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дука, который продан Набу-аххе-иддину, сыну• Шулы, потом
ка Эгиби, за 1 мину 5 сиклей, за полную цену. 
. Валатсу, сын Аплы, потомка Вел""этира, сидел (в качестве) 
свидетеля относительно долгового документа, принадлежащего 

Набу-аххе-иддину. 
Вавилон. 30-й день (:месяца) улулу, 5-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Как видно из текста, Набу-мукин-зери должен был Набу

аххе-иддину определенную сумму и в счет уплаты отдал е~у 

своего раба. 
Nbd 388. «Набу-эреш, сын Табни-Эа, потомка Ахбани, до

бровольно продал свою рабыню, старуху (по им~ии) Ли 'ту, за 
14 сиклей серебра, аа согласованную дену, Шапик-зеру, сыну 
Набу-зер-иддина, потомка торговца зерном:. 

(Ответственность) за протест, претензии, (принадлежность 
к числу) царских рабынь и полноправных свободных, которые 
могут возникнуть относительно Jlи 'ту, несет Набу-эреш. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (и~я). 
Вавилон, 8-й день (месяца) аддару, 9-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 
Упомянутый в тексте Набу-эреш в том же году вместе со 

своим: братом: продал и другого раба, который был пекарем:, за 
55 сиклей, а в следующем году еще одного раба за 50 сикле'й 
INbd 336 и 434]. 

Nbd 693. <<Ахия-ликин, сын Набу-алу, и Хашдия, сын Терик
шаррутсу, добровольно продали свою рабыню Нана-силим, де
вочку 6 лет, на запястье которой записаны имена Ахия-ликина 
и Хашдии 147 , за 17 сиклей серебра, за согласованную цену, 
.Мардук-шум-иддину, сыну Зерия, потомка жреца (богини} Гула. 

За протест, претензии, (принадлежн.ость к числу) царских 
рабынь и полноправных свободных, которые могут возникнуть 
относительно Нана-силим, ответственны Ахия-ликин, сын 
Набу-алу, и Хашдия, сын Терик-шаррутсу. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 21-:й день (месяца)' нисану, 13-го года Набонида, 

царя Вавилона». . 
. Cyr 332 {ер. переводы в BRL II, стр. 44; 179, стр. 32-33]. 
<<[ ... в 6-м: году] Набонида, царя Ва~илона, [ ... ]и его жена Аяр
ту (продали] Мушезиб-Шамаша за [пол]ную (цену]~Нур-Шама
шу [ •.• ]. Нур,-Шамаш составил документ относительно Муше
зиб-Шамаша на свое имя, а в 7-м году Набонида, царя Вавилона, 
взамен 1/ 2 мины (серебра) -приданого сво.ей жены Бурашу
он составил (новый) документ с печатью и передал своей жене 
Бураmу. 

147 Дословно . <<запястье, которое на имя Ахия-ликина и Хаmдии 
записано». 
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' 
(Затем) Нур-Шамаш умер. После смерти Нур-Шамаша Бура-

ту и ее второй муж Таббан-Эа отдали его (т. е. раба) в залог в 
распоряжение Аппану, сына Абу-нура, за (ссуду) в 1/ 2 мины 
серебра. 

Затем, в 6-м году Кира, царя Вавилона, царя стран, Бура
ту И ее муж Таббан-Эа продали своего раба Мушезиб-Шамаша 
за 1 мину 50 сиклей серебра, за полную цену, и на своем доку
менте отметили 148 следующее: <<из них 50 сиклей для [упл]аты 
(?) Аппану даны>>. 

Теперь, в 7-м году Кира, царя Вавилона [ ... ], Аярту, жена 
[ ... ], возбудила иск против меня относительно Мушезиб-Ша
маша, (говоря, что он) храмовый раб 149 [ ••• ]. К тебе loo я при-
шел вместе с Аярту [ ... ]. 

Сиппарекий жрец [ .... ] он привел Аярту и перед ними поста-
вил (ее). Они спросили (?) Аярту, а она ничего относительно 
принадлежности Мушезиб-Шамаша к храмовым рабам и к пол
поправным свободным не доказала. 

Бел-убаллит, сиппарекий жрец, член коллегии храма Шама
ша 151 (и) старейшины [города] прочитали контракты относи
тельно рабства 152 Мушезиб-Шамаша начиная от 6-го года На
бонида, царя Вавилона, до 8-го года Кира, царя Вавилона, 
царя стран, которые Иддин-Набу принес перед ними в то вре
мя, как Аярту ничего относительно принадлежности Мушезиб
Шамаша к храмовым рабам и полноправным свободным не дока
зала. 

Они посовещались и 1 мину 50 сиклей серебра вместе с 2/ 3 

мины 8 (? сиклей) серебра присудили от Аярту и передали Ид
дин-Набу [ ... ] за то, что Аярту предъявила Иддин-Набу необос
нованн:ый иск относительно принадлежности (раба) к числу пол
ноправных свободных. 

При решении этого дела присутствовали (далее следуют име-. 
на, которые плохо сохранились). 

[ ... ] 8-й год [Кира, царя Вавилона, царя стран]>>. 
Переведенный текст представляет собой протокол судебного 

разбирательства. Нур-Шамаm купил в 551 г. раба Муmезиб
Шамаша и позднее передал его своей жене, чтобы возместить 
ей, по-видимому, израсходованную им сумму в lf2 мины сер1;1бра, 
составлявшую ее приданое. После смерти Нур-Шамаша его вдо
ва Бурашу вышла замуж вторично и совместно с новым мужем 
сначала отдала этого раба в обеспечение ссуды в 1/ 2 мины се~ 
ребра, а в 533 г. продала его за 1 мину 50 сиклей Иддин-Набу. 
В следующем, т. е. в 532, году Аярту, первоначальнаявладе-

148 13) ii-se-du-ii дословно «сделали известныМ>>. 
149 16) (amёl) sim-ki. 
15о Дословно <<nеред тобой>>. 
1ъ1 21) (amёl)ёrib bit ( d)8amas. 
152 22) (amёl) ardu-ii-tu. 
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лица Муmезиб-Шамаmа, возбудила иск против Иддин-Набу. 
По-видимому, она утверждала, что Мушезиб-Шамаш, продан
ный ею за 19 лет до этого, уже стал свободным человеком или 
вольноотпущенным. Но она ничем не смогла обосновать свой 
иск, в то время как Иддин-Набу предъявил суду документы о 
продаже Мушезиба-Шамаmа начиная с контракта, составлен
ного за 19. лет до этого. Суд постановил, что истица должна 
уплатить ответчику 1 мину 50 сиклей и еще дополнительно, по
видимому, 48 сиклей, т. е. сумму, равную цене, за которую раб 
был продан последний раз, и плюс 20% от его цены с момента 
его первой продажи [см.: BRL 11, стр. 47]. В документе не ука
зывается, за какую сумму был продан Мушезиб-Шамаш в 551 г., 
но, поскольку вскоре он был отдан в залог для обеспечения ссу
ды в 30 сиклей серебра, его покупная цена, очевидно, была рав
на или близка к этой сумме. Вероятно, в 551 г. Муmезцб-Ша
маш был еще мальчиком, а через 18 лет, когда он уже стал взрос
лым рабом, его продали за 1 мину 50 сиклей, т. е. почти в 4 раза 
дороже его первоначальной цены [см.: BRL 11, стр. 45]. 
Любопытно отметить, что, как это видно ив текста, покупатель 
раба получал от предыдущего хозяина документы, имевшие от
ношение к этому рабу. 

Camb 165. <<До 5-го дня (месяца) абу Набу-икиmа, сын Шел;
либи, потомка корзинщика, в соответствии с Долговой распис
кой, принадлежащей Итти-Мардук-балату, сыну Набу-аххе
иддина, потомка Эгиби, (и свидетельствующей) о том, что 
он 153 получил раба из его 154 рук, должен принести серебро 
либо же пригнать раба и отдать Итти-Мардук-балату. 

Амтия, дочь Ибны, потомка Дабиби, ответственна за Набу-
икиmу. 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Вавилон, 28-й день (месяца) ду'узу, 3-го года 1:\амбиза». 
1:\ак видно из текста, Набу-икиmа купил у Итти-Мардук-

балату раба в кредит, отдав своему контрагенту абстрактную 
долговую расписку. По истечении оговоренного в контракте 
срока продавец потребовал либо уплаты цены раба, либо воз
вращения последнего [ер. 164, стр. 38]. 

Упомянутый в приведеином документе Итти-Мардук-бала
ту, сын Набу-аххе-иддина, был главой дома Эгиби и крупным 
работорговцем, часто скупавшим рабов через своих агентов 
[ер. 217, стр. 136-137]. В 547 г. он купил в Вавилоне рабыню 
и ее малолетнего сыназа 1 мину10сиклейсеребра [Liv 1], атак
же раба [Nbd 367], в следующем же году за 2 мины- раба, его 
жену и их четырехлетнюю дочь [Nbd 400] и через одного из 
своих агентов приобрел еще одного раба [Liv 14]. В 545 г. Итти-

1sз То есть Набу-икиша. 
1" Итти-Мардук-балату. 
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Мардук-балату купил 6 рабов (в том числе семью из трех душ). 
Предвидя, что продажа одной и~ рабьmь будет опротестована, 
за 8 дней до заключения соответствующей купчей'~'Итти-Мар
дук-балату собрал определенное количество лиц, в том числе 
и того, кто собирался опротестовать эту сделку, и заявил Им 
о своем намерении купить 6 поименно названных рабов и ра
бынь. Позднее, когда рабы уже были куплены, дело nередали 
на рассмотрение в суд, однако судебное решение не сохраии
лось из-за фрагмеитированнос~и документа [Nbd 495, 508, 509 
(ер. Nbd 400). См.: BRL IV, стр. 81-83; 217, стр. 136-137). 
В том же 545 г. Итти-Мардук-балату купил еще одного раба 
[TCL XII, 99], а в следующем году-: двух рабынь соответствен
но за 32 и"""47 сиклей [Nbd 635 и 675]. 

· В 542 г .. он приобрел за 1 мину 5 сиклей рабыню вместе с ее 
трииадцатилетцей дочерью и шестимесячным сьmом, а затем 
заложил их и через 9 ме<щцев продал третьему лицу [ Nbd 765, 
772, 832. Ср. BRL .1, стр. 27-28]. В том же 542 г. он купил 
трех рабынь [Mold 1,. 29], а в следующем году приобрел в Сип
паре поле и уже уплатил за него, но по каким-то причинам сдел

ка была расторгнута, и владельцы поля отдали своему контра
генту вместо земли рабыню, которая была оценена в 11/ 3 мины 
[Nbd 829, 837, 903]. . 

В 540 г. Итти-Мардук-балату куцил трех рабьmь (Nbd 953), 
а в 536 г.- раба за .2 мины 32 сикля [Cyr 120]. В 539 г. он при
обрел 4 кур 3 пап 3 ка (немногим мев;ее 6 га) земли за 5 мин 
49 сиклей, двух ... рабов и рабыню за 5 мин, а также несколько 
домов, уплатив за все это имущество 156 24 мины 37 сиклей. 
По условиям: договора, если продавцы или их родственники за
явят в будущем, что они не продавали поля, дома и рабов, то 
они обязаны возвратить Итти-Мардук-балату полученную от 
него сумму в двенадцатикратном размере. В том же году Итти
Мардук-балаrу купил одного раба вместе с сыном [Cyr 171], 
а в 532 г.- рабыню Юуr 261]. 

В 528 г. он продал в городе Описе рабыню за 1 мину 25 сик
лей [Camb 143, 144], а в 527 г.- двух 'рабов ·и рабьmю за 3lf2 
мины [Camb 189], а также еще одну рабын_ю [Liv 19]. В том же 
году он получил от партнера по торговле свою долю: двух ра

бынь вместе с сьmо:м одной из них (причем все они были оце
нены в 41/ 2 мины) и трех рабов, 10 мин 16 сиклей серебра, не 
считая поля, которое пока было оставлено в общей собственно
сти [TCL XIII, 160]. В 525-524 rr. им было куплено 7 ра
бов 156• Одновременно Итти-Мардук-балату купил у одной вдовы 

155 Cyr 160/161 : 4 sim eqlёti(me8) bitati(mes) u (amёl)a-me-lut-tu 
<щепа полей, домов и рабов». · 

156 В том числе рабыня с двумя дочерьми, одна из которых была 
грудным ребенком [Camb 290, 309], и уведенная в плен египтянка с ео 
трехмесячной дочерью [ Camb 334]. 
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дом, находившийся в Барсиппе, но вместо денег отдал ей толь
ко что купленную рабыню и двух ее дочерей. Вдова, в свою 
очередь, продала этих рабынь третьему лицу, но позднее они 
снова оказались в распоряжении Итти-Мардук-балату. Через 
год с лишним последний продал их за 22/ 3 мины первоначаль
ному владельцу Хабациру [CarnЬ 290, 309, 377, 388. Ср. BRL 
II, стр. 40-41; 214, стр. 71]. В 524 г. Итти-Мардук-балату об
менял 157 дом в городе Rиш на трех рабынь. 

Ряд документов свидетельствует о купле-продаже рабов и 
другими членами дома Эгиби. В 579 г. Набу-аххе-иддин, сын 
Шулы, потомка Эгиби, купил рабыню за 25 сиюrей [Nbk 166], 
а в 577. г. продал в Вавилоне раба за 461/ 24 сикля. При этом: 
покупатель уплатил только 5 сикл:ей, обязавшись полностью 
рассчитаться в течение четырех месяцев [Nbk 195]. 
. В 564 г. вавилонянка по имени Ри:м:ат продала принадле
жавшую ей рабыню векоему Набу-этиру за 23 сикля, при этом 
деньги были упЛачены из средств жёны последнего [Nbk 386]. 
Через 13 месяцев после этого Набу-аххе-иддин предъявил пре
тензию на эту рабыню и, уплатив Набу-этиру и его жене 23 сих
ля, забрал ее. А Набу-этир обязаЛся передать Набу-аххе-ид
дину документ о купле рабыни у Римат [BRM 1, 51. Ср. 256, 
стр. 300, прим. 1; 214, стр. 69~. На чем было основано право 
виндикации, в данном случае неясно, но ив документа Nbd 760 
видно, что через несколько лет Набу-аххе-иддин включил эту 
рабыню в приданое своей дочери. В 559 г.·ОН купиЛ раба вме
сте .с женой за 11/ 2 мины [TCL XII, 65], в 554 г. через своего 
агента приобрел рабыню и ее сына за 40 сиклей [Mold I, 12], 
:в 552 г.--.: раба за 50 сиклей [Nbd 1471. В 549 г. ·набу-аххе
иддин купил рабыню, ее сына и трех дочерей за -2 мины 35 сик
лей [Nbd 257]:и двух рабов за 45 и 52 сикля [Nbd 126 158, 270]. 
В 544 r. он приобрел двух рабынь за 31 и 37 сиклей [Nbd 671, 
680] [ер. также Nbk 31 и переведенные выше Ner 2;-Nbd 13, 
194]. 

Набу-аххе-буллит, сын главы дома Эгиби Итти-Мардук-бала
ту, купил за 4 мины раба и его жену [Dar 340]. 

Другой сын Итти-Мардук-балату приобретал рабов, как это. 
видно из следующих документов. 

Dar 212. <<Бел-юiдин-апли, Набу-иддин и На 'ид-Бел, сы
вовья Бел-убаллита, потомка гончара, доброволь-но продали 
своего раба Набу-силима за 4 :мины 10 сиклей чистого серебра, 
разбитого (ва слитки с примесью иа) 1/ 8 :!J каждом сикле, за 
~огласоваиНую цену, Мардук-нацир-апли-, сыну Итти-Мардук
башiту, потомка Эгиби. 

1.67 Camb 362: 7 иS-pe-e-lu-u). 
153 Штрассмайер датирует этот документ 2-м годом царствования 

Набонида. Дата документа сохрани.пась плохо, но он представляеr собой 
дубликат Nbd 274, который был составлен в 7-м. году Набонида. 
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За протест, претензии, (принадлежность к числу) царск:цх 
рабов, полноправныхсвободных и шушану, которые могут воз
никнуть относительно Набу-силима, Бел-надин-апли, Набу
иддин (и) На 'ид-Бел ответственны. 

Бел-надин-апли, Набу-иддин и На 'ид-Бел получили из рук 
Мардук-нацир-апли серебро, а именно 4 мины 10 сюшей, цену 
своего раба Набу-силима. · . 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 
(Местность) Хаххуру, хутор Шарибба. 
26-й "день (месяца) кислиму, 6-го года Дария, царя Вавило

.tнt, царя стран». 

Dar 537. <<Мушезиб-Мардук, сын Мардук-шум-ибни, потом
ка начальника строителей, добровольно продал своего про
кажениого раба Арад-Даяна, на заnястье которого записаны 
имена его владелиц Такилту и Белилиту, за 53 сикля серебра, 
которое разбито (на слитки с примесью на) 1/ 8 в каждом сик
ле, за согласованную цену, Ширке 159, сыну Итти-Мардук-ба
лату, потомка Эгиби. Мушезиб-Мардук получил из рук Ширки 
~еребро, а именно 53 сикля, цену своего раба Арад-Даяна. 

Если возникнут (какие-либо) претензии относительно Арад
Даяна, раба Мушезиб-Мардука, Мушезиб-Мардук должен 
«очиститы Арад-Даяна и передать (его) Ширке. 

Свидетели (имена шести человек), писец (имя). 
Вавилон, 9-й день (месяца) аяру, 22-го года Дария, царя 

Вавилона ·и стран». 
В остальных документах зафиксированы следующие цены на 

рабов. 
Раб или рабыня продаются за сумму от 8 до 18 сиклей: 

UET IV, 4, 28, 30, 190 (цена малолетней рабыни - 10 кур яч
меня, т. е. около 10 сиклей серебра); УВТ Vl 201; NRV 63 (2 ра
быни за 35 сиклей); Kr. 19 (малолетняя рабыня за 15 сиклей); 
AfO XV, стр. 41, Nr 7 (рабыня вместе с ее тремя детьми про
дается за 1 мину 113 сикля); NЬk 191 (цена раба - 18 кур яч
меня, т. е. около 18 сиклей серебра); JAOS 40, 1920, стр. 142 
(рабыня и ее дочь - 16 сиклей). 

19-27 сиклей: Nbk 67, 110, 346, 386; Ner 59 (2 рабыни и раб 
стоят Р/3 мины), NRV 108, Nbd 196 (четырехлетняя рабыня была 
продана за 19 сиклей), 300 («раб-старик» 16О куплен за 22 сик
ля),, Pohl 1, 11 (рабыня и «ее дети» оцениваются в 20 сиклей); 
Mold 1,11 (рабыня, которая<<(только что) родилю>161 , была продана 
за 20 сиклей, включая сюда цену будущего ребенка); GC 11, 
95 (рабыня и ее доЧь, грудной ребенок,- 44 сикля); UCP IX, 
.М 12, стр. 413-418 («больная рабыню> 162, ее дочь и сын - 1 ми-

159 Другое имя Мардук-нацир-апли [см.: 297, стр. 63]. 
16о .3) (amel)qal-la-su (amel)si-i-Ьi. 
161 6) mari-su sa ... tu-Ii-di. · 
162 2}(f)qal-lat-su marщ;tum(tum). 
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на 12 сиклей) 183 ; N er 1 (раб, его жена и их дочь - 45 сиклей), 
7; NRV 659; TCL Xlll, 248. 

30 сиклей: Nbk 29, 101, 201; NRV 83, 96; Cyr 332; Dar 
492; Pohl 1, 13. 

32-48 си клей: Nbk 97, 228; Nbd 59, 176 (раб продается за 
35 сиклей в кредит с условием уплаты и процентов из расчета 
1 сикль серебра на 1 мину за каждый месяц), 244, 248 (рабыня 
и ее десятилетний сын - fl/ 2 мины), 533 (2 раба - 11J 3 ми- · 
ны), 648, 892, 1044; NRV 64, 66, 67 (рабыня и ее месячный 
ребенок - 1 мина 12 сиклей), 82, 90, 648 (2 раба - 1 мина 
10 сиклей); ВЕ VIII, 2 (два раба, четыре рабыни и два ре
бенка- 5 мин); CIWA V, табл. 67, М 2 (две рабыни- 1 ми
на 3 сикля); TCL Xll, 65 (два раба- fl/2 мины); УВТ VI, 
7 3 (рабыня и ее дочь - 1 мина 5 си:клей), 197; UET IV, 200 
(рабыня и четыре ее сына- 3 мины 5 сиклей); VS · XV, 3 (три 
раба - 2 мины). 

50-59 сиклей: Nbk 94, 96, 203, 422; Nbd 336, 392 (два ра
ба и рабыня- 2 мины 50 сиклей), 666, 668 (четыре раба-
3 мины 50 сиклей), 756, 1020; УВТ Vl, 5 (раб-цирюльник-
58 сиклей); NRV 84; Cyr 362; ПМ 113; Dar 70 (раб-пекарь-
50 сиклей). 

1 мина: Nbd 212 (?), 273 (три рабыни - 3 мины), 564, 801, 
1039 (раб и рабыня- 2 мины, а другой раб- fl/2 мины), 
1103; DJ, стр. 268; Cyr 146; Camb 15; UET IV, 27; NRV 86; 
GC l, 385; Kr 18; TCL XII, 87, TCL XIII, 200 (рабыня и ее 
сын- 2 мины); BRM 11, 10. 

1 мина 2 си:кля - fl/2 мины: Nbk 61, 103, 117, 147 (раб 
и рабыня- 21J 3 мины), 365; Nbd 518, 665,·· 806, 1039, 1083; 
NRV 65, 73, 81, 661; Camb 307 (две рабыни- 3 мины)_, 287, 
384 (три пары рабынь соответственно - 2 мины 5 сиклей, 
3 мины и 22/ 3 мины); Liv 13, 19; Dar 319 (два раба- 3 мины); 
Mold 11, 53 (два раба - 2 мины 10 сиклей); BRM 11, 2 (два 
раба - 3 мины), UM 65 (два раба и рабыня с ее сыном - 5 мин); 
TCL Xll, 27 (два раба- 21J3 мины), 116 (два раба и сын од
ного из них - 3 мины 10 сиклей); UET IV, 29; УВТ VII, 130, 
164 (четырехлетний и пятилетний мальчики- 21/ 2 мины); 
PSBA V, 1883, стр. 103-107. 

1 мина 45 сиклей- 1 мина 50 сиклей; NRV 72 (рабыня и 
ее сын - 3lf 2 мины); Cyr 332. 

2 мины- 2 мины 35 сиклей: NRV 70 (?), 71 (две рабыни и 
две дочери одной из них- 81J2 мины), 75, 78-80, 85, 87, 91, 
93 (два раба .:_ 4 мины), 94, 701; BRM 1, 72. 

3 мины: Dar 429 (семья из восьми душ: раб, его жена, их 
четыре сына и две дочери - 24 мины). 

163 Издатель текста Лутц неверно интерпретирует ero, полаrая, что 
в нем речь идет не о продаже, а о найме рабыни. 
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Далее, по Dar 260, возмещение за умершего раба составляло 
4 :мины. Согласно Nbd 787, при разделе имущества четыре раба 
были оценены в 25 мин, т. е. в· среднем по 6,25 мины каждый 164• 

Возможно, что в фрагментированном Liv 10 (Вавилон, 561 г.) 
цена раба (или рабыни?} равнЯ:ласъ 6 минам 1 сиклю. 

Несколько документов свидетельствуют о продаже рабов 
для погашения ссуды ячменем. Согласно УВТ VI, 207, раб 
был продан арендатором храмовых земель за 40 кур ячменя 
(около 40 сиклей серебра), т. е. за количество ячменя, которое 
он должен был доставить в храм Эанна. 165. 

JОдна рабыня, два ее сына и дочь грудного возраста 166 были 
проданы-за 15/ 6 мины, т. е.~стоимость 100 :кур ячменя, :который 
хозяин должен был царю.~Покупатель приобрел рабов, пога
сив эту ссуду вместо должни:ка. 

Сохранилось письмо, отправитель :которого напоминает 
адресату о его желании продать рабов и просит сообщить ему, 
где и в чъем распоряжении находятся эти рабы, сколь:ко их, 
обещая после получения ответа продать их [UET IV, 177] 167 • 

Из рассмотренных те:кстов видно, что в период халдейской 
династии взрослый раб В· среднем стоил 50-60 сик.ri:ей, а рабы
ня- несколь:ко меньше. При Ахеменидах цены на рабов по
степенно поднялись приблизительно в полтора раза [ер. 182, 
т. I, стр. 336; 95, стр. 34-36; 192, стр. 118; 68, стр. 4]. Вероят
но, такое повЫ:mение Цен (которое, правда, было характерно 
почти для всех сфер эRономики) частично объясняется тем, что 
большое количество военнопленных, обращенных в рабов, на
правляли в царсRое хозяйство в Персеполе и других городах, 
в результате чего притоR,рабов на рынок соRратился (ер. ниже, 
Гл. III, стр. 327, 330 и ел.). 

164 11) 25 mana kaspu sim 4-ТА amёluti(ti) <<25 мин серебра-цена 
четы&ех рабов>>. 

6о Этот текст является типичю>IИ примером офармления погаше
ния ссуды как документа о продаже [см. комментарий в BR VI, .стр. 36]. 

166 Pohl 1, 19 : 4 marat-su sa si-zib. 
167 Далее о продаже рабов или ценах на них см. следующие докумен

ты, часть которых сохранилась только в фрагментарном виде: AfO XVII, 
1954-1956, стр. 1 и ел.; АЮ, Beiheft, VI, 1940, .N!! 117 (?); BRM 1·, 30/31, 
37, 90~ BRM II, 10, 25; BrM 84, 2-11, 138 (BRL ТI, стр. 26); Camb 8, 349 
(обмен полянадругоеноле и рабов), 362, 384; СТ IV, табл. 36, .М 1, табл. 47, 
.М 1; Cyr 352; Dar 53,376, 467, 551; Holt 15, 22; Kr 20, 267, 269, 289; Liv 1; 
Nbd 516, 593, 615, 681, 738, 807, 1113; Nbk 9, 37,236, 380, 417; NRV 69, 
74, 77, 88, 89, 92, 95, 107, 162, 648, 667; «The Academy~, XXXIV, 1888, 
.М 850, стр. 107-108; Pohl 1, 74; RP IV, стр. 104; UET IV, 182; VS XV, 
20; TCL XIII, 179; УВТ VI, 79/80, 196, 219, 221; УВТ VII, 91, 117, 130, 
155, 164; ZA IV, 1889, стр. 281. Ср. TCL XII, 32 : 37--38 um-ma aшёlu-tu 
ina qatё (2) (amёJ)tamkari ab-kam-ma SUp-ra «купи рабов И3 руН нупца 
и отправь I\0 мне>>. Ср. также письмо времени Набопаласара UET IV, 184: 
попав в тяжелое экономическое положение, автор письма. готов продать 

все, ч:то только купят, за исключением раба («раб пусть останется>>). 
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Значительное колебание цен на рабов, которое наблюдается 
в ряде документов, можно объяснить их возрастом, квалифика
цией, деловыми качествами и т. д. В некоторых текстах подчер
кив.ается, что <<рабыня красива>> 168 ~ вероятно, такие рабыни 
иногда ценились значительно дороже. Нередко отмечается и 
возраст продаваемых рабов. Месячный ребенок стоил прибли
зительно 1/ 2 сикля, шестилетняя девочка была продана за 
17 сиклей [Nbd 693], старые раб и рабыня соответственно за 
22 и 14 сиклей [Nbd 300, 388]. В одном документе указывается, 
что <<взрослый раб» 169 был продан за 2 мины. Максимальная 
цена, реально уплаченная за раба в ахеменидский период, рав
нялась 4 минам 10 сиклям [Dar 212], а за рабыню- 2 минам 
53 сиклям [NRV 76]. При разделе имущества четыре раба были 
оценены каждый в среднем по 6,25 мины [Nbd 787] 170• Для 
сравнения можно отметить, что новая лодка продавалась за 

2 мины 5 сиклей [Cyr 310], поле с финиковыми пальмами пло
щадью около 350 кв. м - за 1 мину 27 сиклей [Pohl 11, 7], а дом 
в 157,5 кв. м- за 1 мину 32 1/ 2 сикля [BIN 1, 127]. Арендная 
плата дома колебалась от 51J2 до 20 сиклей в год [Cyr 228; Dar 
25,. 163, 256]. 1 кур (около 150 .tt) ячменя или фиников стоил 
1 сикль серебра. 

Документы о дарении и разделе рабов 

Документы о дарении и разделе имущества представляют 
значительный: интерес, так как они в ряде случаев позволяют ус
тановить число рабов и имущество, принадлежавшее отдель
ным семьям. 

Рабы часто наряду с полями, скотом, деньгами и домашней 
утварью включались в приданое (doti<; cau~a) [291_, стр. 3 и ел.; 

. 179, стр. 131. · 
Nbd 243 [ер. транслитерацию и перевод 179, стр. 91. <<Набу

надин-ахи, сын Бел-аххе-иддипа, потомка Арад-Нергала, ска
зал Шум-укину, сыну Мушаллима, следующее: "Свою юную 
дочь Ина-Эсагила-банат дай в. жены моему сыну Убаллитсу
Гуле''. 

168 СТ XXIJ, 201 : 15 a-mc-lu-ut-ti bab-ba-ni-tu; СТ XXII, 202 : 35 
qal-lat bab-Ьa-ni-tum. 

1uв BRM J, 72 : 2 (amel)qal-la-sб. ra-Ьu-u. 
170 Средняя цена раба и рабыни в период династии Аккада и III ди

настии Ура колебалась между 10-15 сюшями, а в старовавилонское время 
равнялась 20 сиклям. В поздней Ассирии рабов продавали приблизи
тельна за 50-60 сиклей, а рабынь - за 40 сиклей, в Палестине - около 
30 сиклей [см.: 183, стр. 23-25; 185, стр. 34 и ел.; 192, стр. 117 -118; 
95, стр. 36 и ел.; 156, стр. 24; Rutten, стр. 134. В древней Греции, как и в 
Двуречье, цены на рабов повышались из века в век, и в V -IV вв. раб или 
рабыня стоили о1юло 2 мин [см.: 4, стр. 77-89; 307, стр. 14]. В Египте 
сапсекого и ахеменидского времени раб приблизительно стоил 1 дебен 
(91 г) серебра и более [см.: 176, стр. 119 и ел.]. 
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Шум-укии услышал его и отдал свою юную дочь Ина-Эсаги
ла-банат (в жены) его сыну "Убаллитсу-Гуле. ·За Ина-Эсагила
банат в качестве ее приданого он отдал Набу-надин-ахи 1 ми
ну серебра (и рабынь) Латубашинни, Ина-цил-бит-цабад, Тае
лиму, а также домашнюю утварь. Что же касается 1 мины 
серебра - (части) приданого - Шум-укии вместо 2/ 3 мины 
серебра отдал Набу-надин-ахи свою рабыню Нана-кишират. 
1/ 3 мины серебра - оставшуюся часть от 1 мины серебра -
Шум-укии должен отдать Набу-надин-ахи, и тогда ему 
приданое будет уплачено (полностью). 

Каждый (из контраген1'ов) по Документу получил. 
Свидетели (имена шести человек) и писец (имя). 
Вавилон, 10-й день (месяца) аддару, 6-го года Набонида, 

царя Вавилона». 
Как это видно из текста, Шум-укии отдал в приданое за 

своей дочерью трех рабынь и домашнюю утварь. Кроме того, 
он обещал отдать еще 1 мину серебра, однако 2/ 3 мины заменил 
четвертой рабыней, обязавшись внестn оставшуюся 1/ 3 мины. 

Camb 193 [ер. 291, стр. 3]. <<Итти-:Мардук-балату, сын Бел
аххе-иддина, потомка Нур-Сина, добровольно отдал Мардук
mум-ибни, сыну Бел-ушаллима, потомка Эпеш-или, в пр~даное 
за своей дочерью Амат-Нана 10 мин серебра, Банитум-агу-уцур, 
Пулухту-банитум-таби, Банитум-силми и Белит-силми, четы
рех рабынь 171 , и домашнюю утварь. 

Свидетели (имена пяти человек) и писец (имя). 
13-й день (месяца) арахсамну, 3-го года Камбиза, царя Ва-

вилона, царя страю>. . 
Camb 215 [ер. 291, стр. 3-4]. <<Итти-Мардук-балату, сын 

Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби, добровольно отдал Итти
Набу-балату, сыну Мардук-бан-зера, потомка Бел-этира, 
в приданое за своей дочерью Ина:-Эсагила-белит [ ... 1 кур зерно
вого поля с деревьями, расположенного у оврага Хазузу, трех 
рабов (и) домашнюю утварь. 

Каждый (из контрагентов) по документу получил. 
Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
(Местность) Паширу, 22-й день (месяца) шабату, 3-го года 

Камбиза, царя Вавилона, царя страю>. 
Б том же году Итти-Мардук-балату, упомянутый в предыду

щем документе, обещал дать в приданое за другой своей до
черью 10 мин серебра, 5 рабов и домашнюЮ утварь [Cyr 143; 
Camb 214]. 

Значительный интерес представляет документ TCL XII, 32 
(Вавилон, 592 г. ?), по свидетельству которого некий Мардук
шакин-зер сказал Мушезиб-Белу: когда твой отец выдал за 
меня замуж свою дочь Бунавиту, он дал в приданое поле в 

171 4) (amёl)a-me-lut-tum. 
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Уруке, дом, 10 мин серебра, а также рабыню Арху вместе с М 
семьей 172 , еще одну рабыню и раба. Затем Бунаниту умерла, 
и я беру в жены другую твою сестру, а именно Хипу. Rакое при
даное дашь ты за нею? 

Мушезиб-Бел ответил: когда отец выдавал за тебя Бунани
ту, в доме царило богатство. Теперь отец умер, и в доме моего от
ца ничего нет. 

Затем Мушезиб-Бел согласился дать в приданое поле и 
тех же рабов, которые были даны за его первой сестрой (посколь
ку она умерла бездетной, ее приданое должно было быть воз
вращено в дом отца). 

Остальные брачные контракты и другие документы содержат 
следующие цифровые данные·. 

NRV 4 (550 г.) фиксирует выделение приданого для двух 
дочерей и последовавший затем (вероятно, после смерти родите
лей) раj3дел остального имуществ.а :между обеими сестрами. Все 
имущество состояло из дома в 63кв . .м, финиковой рощи, 3 кур 
2 сут {около 5 га) зернового поля, 6 рабов и 3 рабынь. В денын
ном исчислении все это имущество было оценено в 27 1/ 2 мины 
серебра, и доля одной из сестер (по-видимому, старшей) рав
нялась 15 минам, а другой- 12 1/ 2 мины. 

Общая ·сумма приданого Нупты, жены Итти-Мардук-бала
ту, главы семьи Эгиби, равнялась 24 минам серебра. В частно
сти, она получила рабов на сумму 132/ 11 мины 8 сиклей [Nbd 
755'; Cyr 130]. · . · 

Далее, одна невеста получила в приданое 1 кур 3 пан (око
ло 2 га) поля и финиковой рощи, стол, стулья и т. д., всего 
10 предметов мебели и утвари, а также 2 рабынь [Kr 1]. При
даное другой невесты включало 5 :мин серебра, 3 рабов, 30 овец, 
2 волов и домашнюю утварь [N er 25]. 

Остальные тексты: 7 мин серебра, 3 раба и утварь [Nbk 
265]; раб, рабыня с дочерью и дом [Nbd 348]; 2 рабыни и дом в 
27 r>в • .м [Nbk 368]; 2 кур (около 2,5 га) поля, 5 рабов и утварь 
[Nbd 760]; 1 кур поля, рабыня, одежда, стол и утварь [Nbd 
990]; 2 раба [Cyr 1681; 3 раба, 3 :кур поля [Cyr 311]; 8 мин сереб
ра, 1 рабыня, 2 раба и утварь [Dar 522]; 8 мин серебра, 1 рабы
ня, 2 раба, стол, стулья и бронзовая утварь [Dar 530]; 2 паи 3 сут 
(сжоло 0,6 га) поля и 1 рабыня [NRV 5]; 4 пан (около 1 га) поля, 
1 раб и утварь [BrM 84, 2-11, 342; см.: BV, стр. 174]. В других 
документах фиксируется приданое из 1-2 рабов, утвари и де
нег до 1/ 2 мины серебра 173. 

172 9) (amёl)qin-ni-su. 
173 Bohl, .N2 874; BRM Il, 5; СаmЬ 216; Cyr 332, 361; Dar 568; Nbk 101, 

198; Ner 7; NRV 6; Pohl 1, 18; TCL XIII, 179; УВТ Vl, 124; УВТ VII, 59. 
Мы не касаемся адесь брачных контрактов, в которых рабы не упоминают
ся в качестве приданого. 
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:Кан видно из рассмотренных донумевтов, до"'ери богатых 
вавилонян варяду с утварью, денежными суммами, полями и 

т. д. получали в приданое по 3-5 рабов .. 
В больпrинстве документов о дарении речь идет о передаче 

рабов и другого имущества наследиинам завещателя с услови
ем, что последний до своей смерти будет пользоваться этим иму
ществом или же насJrедники будут содержать его (donatio mor
tis causa, см.: NRV, стр. 17-19). 

Nbk 283 [ер. 291, стр. 10]. «Силим-Иштар, дочь 1\уригалзу, 
потомка Шанашишу, добровольно составила донумент с печа
тью относительно своего имущества, находящегося в городе и 

степи, и передала (этот донумент) в распоряжение cJJoeй дочери 
Гулакаша т, не считая 5 мин серебра, 2 рабов и домашней ут
вари, того, что она (ранее уже) дала Бел-ушаллиму, сыну 3ерия, 
потомка Н~;~.бая, в приданое за своей дочерью Гулакашат. 

Пона Силим-Иштар жива, она будет кормиться со своего 
имущества, но она не может распоряжаться им или передать 

другому лицу. 

Все (имущество) в городе и стеnи, относительно которого 
она составила донумент и передала своей дочери Гулакашат, 

• она (Гулакашат) не может nередать другому лицу нан часть 
имущества своего ·мужа Бел-ушаллима. 

Когда Силим-Иштар умрет, ее имущество будет в распоря-
жении Гуланашат. . , 

Того, кто изменит эти слова, nусть (боги) Мардук и Сарпа
ипту nогубят 174 • 

Свидетели (имена пяти человек) и писец (имя). 
Вавилон, 24-й день (месяца) ташриту, 35-го года Навуходо

носора, царя Вавилона>>. 
По свидетельству NRV 19 (Вавилон, 530 г.), одна женщина 

завещала двум своим дочеря~ 1 нур (1,3 га) зернового поля и 
раба. При этом одна из дочерей получила 3 пав 2 сут поля и 
раба, il другая - то.лыю 1 пав 4 сут поля. По условиям заве
щания, пона мать жива, она будет пользоваться этим имущест
вом. Однако -через две недели после составления этого докумен
та завещание было изменено, и раб был отдан сыну завещатель
ницы [NRV 20]. 

Неная Ханна подарила <<Навечно>> .7 рабов усыновленному 
ею Бел-ибни и .его матери. Пока .Ханна жива, она будет распо
ряжаться рабами, а после ее смерти они будут принадлежать 
Бел-ибни и его матери [NRV 27]. Муж дарит жене 11 рабов 
[BrM 82, 7-14, 143; см.: BRL IV, стр. 19], а другой мужчина 
передает жене рабыню и ее сыновей с условием, что после смер
ти жены они перейдут в храмовую собственность [TCL XII, 

174 Дословно «гибель его пусть изрекут>>. 

128 



36 (о дарении рабов см. также: Cyr 277; Nerab 22; BrM 81-625; 
45 (ВОД 11, стр. 1 и ел.); BRM II, 6; NRV 682]. 

Перейдем к рассмотрению документов оi'разделе имущества, 
включающего рабов. 

Dar 379 (Вавилон, 508 г.) фиксирует раздел рабов и дру
гого имущества между тремя сыновьями· Итти-Мардук-бала
ту, главы семьи Эгиби. Старший сын Мардук-нацир-апли по
лучает шесть домов и один невастроенный участок в Вавилоне, 
два дома и один невастроенный участок в Барсиппе, 6 мин се
ребра,· а также рабов и рабынь, число которых выяснить точно 
не удается из-эа разрушений в тексте, но сохранились имена 
39 рабов. Всего Мардук-нацир-апли, по-видимому, получил 
44 раба, и притом почти все они жили семьями. 

Два других брата, а именно Набу-аххе-буллит и Нергал
ушеэиб, вместе получили три дома и один невастроенный уча
сток в Вавилоне, два дома в Барсиппе, а таюне 51 раба (вклю
чая детей). 

Не разделенными еще остались поля, крупный рогатый скот, 
овцы, ослы, лошади, беглые рабы и их имущество, а также один 
раб, его жена и их дети, дом и другое имущество этого раба, 
а также дом и прочая собственность в пригороде Вавилона, кото
рыми семья Эгиби владела совместно с их торговым партнером 
Калбой. В документе не упомянуты дочери Итти-Мардук-бала-: 
ту, так как они получили приданое еще при жизни своего отца 

(см. выше). Из других документов [см., например, Dar 376] 
видно, что братья и до раздела владели имуществом, которое 
не упомянуто в рассмотренном выше Dar 379, поскольку это 
имущество уже не было общей собственностью семьи 175• 

Документ УВТ VI, 143 (Урук, 546 г.) свидетельствует о 
<<раэделе рабов>> 176 между неким Иштар-мукин-апли и его дя
дей (братом отца) Набу-мушетик-урри. Последний еще при 
жизни брата получи.тi в начестве своей доли наследс·rва двух 
рабов, а теперь еще одного раба. Племяивину достались два 
раба, ив которых один n.тrадел домом и другим имуществом. 
В документе указывается, что каждый из них полностью полу
чил свою долю рабов, но дома бы:ли оставлены в общем владе
нии обоих наследников. Отметим, Что упомянутый в тексте раб 
был отцом двух сыновей, из которых старший достался племян
нику, а младший- егодяде 177 (ер. также следующий раздел). 

175 См. также Camb 365, по свидетельству которого между двумя чле
нами семьи Эгиби были разделены шесть рабов и определеввая .денежне.я 
сумма. 

176 1) zu-'u-uz-ti sa [(amёl)Ja-me-lнt-ti. 
177 Далее см:.: ВЕ VIII, 123 (часть еще не разделенного имущества -

3 :мины серебра и рабыня - временно остается в распоряжении старшего 
брата); NRV 20 (раздел 1 раба и 1 кур поля), 31; Cyr 168; BrM 84, 2-11, 
57 (см:.: BV, стр. 126, .М 91). Ср. АР 28, фиксирующий раздел имущества 
между двумя сыновьями жительницы; Элефантины Мибтахии (410 г.). 
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IIрибливительвое число рабов 
в отдельных семьях 

Общее число рабов в нововавилонский и ахеменидский nе
риоды было довольно велико. Рабы наряду со скотом являлись 
основным видом движимой собственности. Богатые вавилоняне 
владели несколькими десятками рабов, а некоторые семьи име
ли даiКе более 100 рабов. Например, по свидетельству TCL 
XIII, 223 (дата не сохранилась}, при разделе имущества одной 
семьи после смерти ее главы кроме полей и домов в Вавилоне и 
его окрестностях уnоминается 118 рабов, не считая тех, которые 
были куnлены <<На имя>> отца наследников и их деда. 

При разделе имущества семьи Эгиби в 508 г. [Dar 379] меж
ду тремя сыновьями покойного Итти-Мардук-балату упомина
ются по их именам более 100 рабов 178 • Дележу подлежали так
же 16 домов и других зданий в Вавилоне и Барсипriе, 12 мин се
ребра и другое имущество, а поля, круnный рогатый скот, 
овцы, ослы, лошади и беглые рабы с их имуществом пока были 
оставлены в общей собственности. Известно также, что глава 
семьи Итти-Мардук-балату еще при своей жизни выдал замуж 
несколько дочерей, выделив для них соответствующее прида
ное, а именно, в общей сложности: 13 рабов, 4 рабыни, 30 мин 
серебра, домашнюю утварь и поля [Cyr 143; Camb 193, 214, 215]. 
Общее число рабов, принадлежавших семье Эгиби, nо-видимо
му, превышало 200 человек. 

Документ о разделе доли 179 имущества двух лиц 180 в Вави
лоне в 585 г. включает дом в 49 кв. м, разваливmийся дом 181 

около 42 кв. м, оцененный в 3 мины 49 сиклей серебра, третий 
дом в 49 кв. м, одного упомянутого по имени раба, который был 
оценен в 18 сиклей, около 43 мин серебра (из них 12 мин 
15 сиклей находились в распоряжении одного торговца, 
а 24 мины 52 сикля были даны в ссуду разным лицам), 300 голов 
овец и коз, 41 корову, 4 осла, 13 мотыг и т. д., зерновое поле и, 
наконец, «30 рабов, взрослых (и) малолетних, беглых (и) за
ложенных>> 182 • 

Одна семья владела 25 рабами [Dar 429], а другая семья 
продала 27 рабов lCyr 161]. Некий вавилонянин в 497 г. пода
рил своей сестре 11 рабов с условием, что, пока он жив, они 

Каждый из братьев получил по одному рабу. При этом•оба эти раба были 
братьями, а их мать и третий братпшщ были оставлены в общей собствен
ности. 

. 173 Часть и~ен разрушена и поэтому нет возможности точно устано-
вить общее число рабов. 

179 TCL XII, 43 : 1 tup-pi zitti. 
18о По-видимому, они были двоюродными братьями, и отец одного 

из них был кузнецом. 
181 8) Ыtu аЬ-tа. 
182 15-16) (amёl)a-me-lu··tum rabli(u) l}iЦru Ь.al-qa mas-ka-na-a-ta. 
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будут служить ему [BrM 82-7-14, 143; BRL IV, стр. 19]. 
Люди среднего достатка, цо-видимому, не редко владели 

3-5 рабами. Один текст фиксирует <<раздел рабов)> 183 между 
племянником и его дядей {братом отца, который умер в 546 г. в 
Уруке). При этом раб и рабыня были поделены еще раньше; 
в общей собственности оставались 3 раба. 

Житель города Ура Син-убаллит, который в период между 
601-595 гг. находился в Вавилоне, насколько известно, ВJrа
дел тремЯ рабынями. Тем не менее в 17 документах он выступает 
как должник, закладывающий рабынь для обеспечения ссуды 
(она колеблется между 6 сиклями и 1 миной серебра) [UET IV, 
'73, 74, 76-79, 197 и др.]. Табия, сын Набу-апли-иддина, кото
рый имел по меньшей мере трех рабынь [NRV 376, 408, 648 и 
др.], нанял еще несколько рабов, в том числе одного сроком на 
полгода [NRV 152, 296, 660]. 

Менее состоятельные люди часто владели одним-двумя ра
бами. Некий Банил, имевший, по-видимому, только одну рабы
ню, нанял еще оДну [Mold 1, 16]. Кузнец бежал вместе с сыном, 
бросив своего раба (вероятно, он не в состоянии быЛ платить 
государственную подать натурой~ [УВТ 111, 165]. Пастухи иног
да имели по одному рабу или рабыне [УВТ VI, 221; УВТ 
vп, 7]. 

Хотя в нововавилонское и ахеменидское время рабов по срав
нению с предшествующими периодами было гораздо больше 184 , 

по отношению к общему числ·у свободных их, это можно 
сказать уверенно, было в несколько раз меньше. Многие жители 
сельской местности и городов, насколько можно судить, вовсе 
не владели рабами. Об этом свидетельствуют, в частности, много
численные документы о разделе имущества, где рабы вовсе не 
упоминаются. Определенное представление о численном соот
ношении свободных и рабов могут дать следующие данные, не
смотря на то что они носят несколько случайный характер. 
В текстах рассматриваемого нами времени поименно упомяну
то около 45 тыс. человек, среди которых было приблизительно 
850 рабов и 360 рабынь частновладельческих, 160 рабов и 
30 рабынь храмовых, а также около 200 человек, принадлежав
ших различнымнеполноправным сословиям. К этим цифрам сле
дует относиться осторожно, так как немало рабов (особенно хра
мовых) выетупеют в документах безымянно с указанием их чис-

18_3 УВТ Vl, 143 : 1- zu-'u-uz-ti s[a (amёl)]a-me-lut-ti. 
184 В конце существования Новоассирийской державы самые крупные 

рабовладельцы имели десятки рабов [см.: 197, стр. 539]. Богатый асси
рийский купец Шамаш-шар-уцур, современник Ашшурбанапала, в те
чение 50 лет приобрел шесть рабынь и двух рабов [см.: 177, стр. 66]. Что 
же касается вопроса о количестве рабов в смежных с Вавилонией стра
нах в VII-IV вв., данных об этом мало. В частности, можно отметить, 
ч:то Аххапи, отец Псамшека (управляющего имениями персидекого сат
рапа Аршамы в Египте в V в.), имел по меньшей мере 8 рабов [AD 3]. 
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ла в том или ином рабочем отряде. Для сравнения можно ука
зать на соотношение, которое дают некоторые книги Библии 
[Esr. 2: 68-70; Neh. 7,: 66-72]. :Когда находившиеся в вави
лонском плену иудеи возвращались на родину после захвата 

Вавилопии персами, состав взрослых репатриантов был сле
дующий: на 42 360 человек (из них 30 тыс. мужчин) рабов и ра
бынь приходилось 7337, т. е. в 5-6 раз меньше, чем свобод
ных. Однако в самой Вавилопии соотношение свободных и ра
бов, вероятно, было несколько иным: возможно, что свободные 
численно иревосходили рабов только в 2-3 раза. Во всяком 
случае, в Вавилопии 1 тысячелетия рабов насчитывалось го
раздо меньше, чем в передовых античных государствах 185• 

Побеги рабов 

Документы содержат интересные данные о побегах рабов 
[ер. BRL 1, стр. 5; 254, стр. 212 и ел.; 239, стр. 212; 182, т. 1, 
стр. 383; 167, стр. 40; 192, стр. 39; 133, стр. 97-98], принадле
жавших как частным лицам, так и храмам 186 , о заключении ра
бов в оковы и тюрьму за попытки бежать, из-за отказа работать. 
·При продаже раба его владелец вередко давал гарантию, 

что проданный раб в течение 100 дней после продажи не совер
шит побега от своего нового хозяина (ер. выше, стр. 111). Та
кая гарантия обычно·~·встречается в документах эллинистиче
ского времени 187 , но -появляется она еще в нововавилонское 
[Nbk 346] и ахеменидское время [NRV 96) и свидетельствует о 
том, что побеги рабов были лередким явлением. Судя по неко
торым документам, продавец обязан был найти беглого раба и 
возвратить его покупателЮ или заменить другим, в противном 

случае контракт аннулировался, а пострадавшему возвращалась 

уплаченная им сумма. · 
Из ряда документов можно выяснить в самых общих чертах 

биографию раба Барики-или, который соверщил несколько по-

185 По предложению Финли, в Афинах V-IV вв. было около 60-
80 тыс. рабов и приблизительно столько же свободных (во граждан среди 
последних насчитывалось, вероятно, в 4 раза меньше) и не существовало 
значительпой концептрации рабов в одних руках [127, стр. 239-240]. 
Вестермаи полагает, что значительная часть аттического населения вооб
ще не владела рабами и последние составляли не более 1f 3 или 1/4 общего 
населения [307, стр. 8-9]. По мнению Ленцмана, число рабов в Афинах, 
на Эгине и в Rоринфе <<значительно иревосходило число свободных>> 
[24, стр. 27]. Чт9 же Rасается Рима, то во 11-1 вв. там было значительное 
Rоличество людей, владевших сотнями и тысячами рабов [127, стр. 242]. 

186 См. гл. 11, стр. 284. Ср. также документы, свидетельствующие о 
побегах шушапу и ип-пару (гл. IV, стр. 345, 372). 

187 167, стр. 41. Ср. TCL XIII, 248: 11 pu-ut Ia ha-la-qa sa amelu
ut-tim suati a-[di) 100 iimu(mu)' (f)N na-sa-at продавшая <<ручается за то, 
что этот раб не убежит в течение 100 днеЙ» (328 г.). См. далее, VS XV, 
3 : 15 (pu-ut la Ь.a-la-qi); BRM II, 10 : 16. Ср. ниже, прим. 188. 
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бегов от своих хозяев [см.: 208, стр. 180; BRL 1, стр. 5; 34, стр. 
347; 182, т. 1, стр. 384; 302, стр. 14 и ел.]. Некий Ахи-вури ку
пил его за 28 сиклей [Nbd 1113] вместо обычной цены около 
1 мины. По-видимому, Барики-или считался ненадежным ра
ботником и поэтому был продан за такую низкую цену. В 570 г. 
Ахи-иури передал Барики-или своей дочери Гага [Nbd 1113]. 
В 566 г. Гага, ее муж Пир'у и их родственник Зерия продали 
Барики-или в городе Rиш (хотя они сами жили в Вавилоне) за 
23 сикля и дали гарантию в том, что он не умрет и не убежит 188 

до конца года 189• Однако позднее эта сделка, по-видимому, бы
ла расторгнута (возможно, что Барики-или бежал от иового хо
зяина обратkо в Вавилон и после поимки был возвращен его 
прежним владельцам); так как в 563 г. он снова находился в рас
поряжении Гаги и ее мужа, а также упомянутого выше Зерии, 
которые теперь отдали его в залог в обеспечение ссуды в 20 сик
лей серебра [Nbk 408]. Позднее Гага подарила Барики-или 
своей дочери Нупте, а последняя Передала его своему мужу и 
сыну, которые затем продали его Итти-Мардук-балату, главе 
семьи Эгиби [Nbd 1113]. Документ Nbd 1113 (Вавилон, 548 г.) 
представляет собой протокол процесса по делу Барики-или. 
Согласно этому тексту, Барnки-или признался в том, что он 
совершил два побега (Цalqati) и благополучно скр:ываJiся в те-, 
чеиие многих дней. Первый побег оказался неудачиым, поэтому 
после второго побега он выдавал себя за должностное лицо, на
ходившееся на службе у векоего Бел-римании [см.: 302, стр. 19. 
Ср. ниже, стр. 256 и ел.]. . 

·начальник над рабами, принадлежавшими храму Эаина, 
Бел-на 'ид продал своего раба Набу-бел-уцура векоему Табия. 
Но раб этот <<не вступил» в дом последнего, хотя Бел-на 'ид по
лучил за него деньги .. Поэтому Бел-на 'ид отдал взамен (su
pёltu) Набу-бел-уцура, которому, очевидно, удалось бежать, 
другого раба [УВТ VII, 114]. 

lвз Nbk 346 : 8-9 pu-ut Ь.e-le-qu u mi-tu-tu. tJelёqu - поздневави
лонская форма глагола Ь.aliiqu «бежат:\>», см.: 296, s. v. balqu; A,Hw, 
стр. 310-311; CAD V, стр. 36-40. В нововавилонских текстах это слово 
употребляется также для обозначения :iiропавmих вещей [UET IV, 162, 
199; Nbk 325] и воинов [RA XI. стр. 167, rev. 11], пропавшей жены [UET 
IV, 171: 14 aMatu 1}ul-liq], заброшенного поля [Cyr Ц8: 8) и т. д· В доку-, 
ментах BIN I, 36 и 49 рассказывается о том, что два урукца, которые 
принадлежали к сословию свободных, но были арестованы За какой-то про
ступок, бежали (ih-li-qu) «в другую страну». Далее, в письме . UET IV, 
167 сообщается о ~побеге из :Эриду двух семей. Согласно УВТ VII, 159, 
некий Лабаши .увел корову из храмового стада и затем бежал. Наконец, 
в контракте о найм~ пастуха последний берет на· себя обязательство, 
что волы не убегут~lа Ь.a-la-qu [см.: UM 15: 14-16]. 

lsD Ср. перевод в BRL I, стр. 5-6, где, однако, коптраит интерпрети· 
рован неверно: продавшие людв яиобы дали гарантию в том, что Барини
или - беглый раб и что оп жив, а после поимин будет принадлежать пону
пателю. 
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Судя по Nbk 390, вознюшо подозрение в том, что раб 
Укубу, принадлежавший 3ерия, скрывалея у Набу-этира. 
Последний обязался возместить стоимость трудовой повинности 
Укубу, если будет установлено, чт.о этот беглый раб действи
тельно скрывается у него. 

Некий Римут получил с двух лиц цену своего беглого раба, 
который, по...:видимому, скрывалея у последних, и дал обеща
ние, что он не возбудит судебного иска из-за этого раба 190• 

но позднее стороны договорились, что Римут получит обратно 
своего раба и возмещение за его услуги за то время, пока он 
скрывался, но вернет обратно сумму за него. 

Большой интерес представляет документ времени Дария 1, 
согласно которому Лабаши, сын Шум-укина, помог Таслиме, ра
быне известного Мардук-нацир-апли, члена семьи Эгиби, бе
жать, а может быть, похитил ее 191 • Мардук-нацир-апли узнал 
об этом и заставил Лабаши вернуть обратно беглую рабыню. 
Однако Лабаши не понес никакого наказания за свой про
ступок. 

По свидетельству Dar 53 (Вавилон, 520 г.), некий Набу-ап
ли-иддин пожаловался в суд, что его раб Набу-килланни бежал· 
(i 2_-li-iq) и позднее он видел его у Набу-убаллита, который дал 
этому рабу другое имя (а именно Набу-шепишу-шуззиз), а затем 
проДал его Мардук-нацир-апли из дома Эгиби. Судьи вынесли 
решение, что если это заявление Набу-апли-иддина окажется 
обоснованным, то он <<согласно закону (data) царя>> может уве
сти своего раба. Характерно, что в документе ничего не гово
рится о наказании похитителя раба [ер. BRL 111, стр. 51; 192, 
стр. 62]. 

Документ, фиксирующий раздел имущества дома Эrиби, упо
минает <<беглых рабов и их жен>> 192 • Б другом документе·о раз
деле имущества отмечается, что <<беглые рабы, которые (еще) 
не обнаружены>> 193, после поимки будут принадлежать трем 
поименно названным лицам. 

Б документl! Dar 504 приводится клятва одного человека 
привести к определенному моменту рабыню и вернуть ее хозя
ину 194• Возможно, что здесь речь идет о беглой рабыне. Двое 
свободных ручаются за раба (qallu), который был должником 
храма Эанна, в том, что он не убежит 195• Б Nbd 697 рассказы-

190 BIN 1, 141 : 21 a-na mu1}-Цi (amёl)qal-Ia. 
101 Dar 207 : 4 u-88.-Цi-li-iq. Ср. 182, т. 1, стр. 384. 
192 Dar 379 : 57 (amёl)a-me-lu-su-nu Цal-liq-tum assati-su-nu. 
193 BrM 84, 2-11, 61 (542 г.): (amёl)a-me-lut-tum Цa-li-iq-ti sa la 

il-Ia-a' [см.: BRL П, стр. 20]. Далее ер. TCL XII, 43, в :котором при ра3-
деле имущества также упомянуты беглые рабы. 

194 6-8) (amёl)qal-lat-su sa ina pa-ni-ja a-Ьak-kam-ma a-na (m)N 
а-nam-di-' i. · 

ш Pohl 1, 73 : 7 a-na Ia Цal-la-qa. Ср. также TCL XIII, 160 : 13 
amёlu-tu Jj.a-liq-tu <<беглые рабы)}. 
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вается о побеге раба, отпущенного на свободу с обязательством 
содержать своего хозяина (подробно см. стр. 255). 

Ценные данные о беглых рабах содержатся и в письмах. В 
одном письме сообщается, что бепrая рабыня адресата <<приве
дена в Вавилон, к воротам дворца>> 196 • По свидетельству дру
гого письма, раб по имени Набу-балатсу бежал, захватив с со
бой одежду и другИе вещи своего хозяина. Часть этих вещей он 
продал в Сиппаре, но затем был арестован начальником тюрь
мы и приведен к сиппарекому жрецу. Судьи попросили жреца 
вернуть раба и все похищенные им вещи, включая и те, которые 
он уже продал, хозяину 197 • 

Отправитель третьего письма заявляет, что принадлежащая 
ему рабыня бежала (ta--!,!al-liq). Позднее два лица сообщили ему, 
что они задержали эту рабыню и предложили послать за нею 
гонца. Владелец рабыни указывает в своем письме, где послед
няя находится,, и просит своего адресата отправить ее обратно 
вместе с человеком, которого он посылает специально для это

го [СТ. XXII, 183. Ср. BIN 1, 59, где также сообщается о задер
жании беглой рабыни]. Следующее письмо содержит жалобу 
некое го Балатсу, что его <<единственный раб и единственный па
стух бежали» 198• 

При отдаче рабов внаем, в залог, в обеспечение ссуды или 
в антихрезу документы содержат оговорку о том, что «если раб 
(или рабыня) уйдет в другое место>> 199 или «убежит>> 200, то хо-· 

10& УВТ III, 46: 22-24 Цal-qa-ti a-na bliblli(ki) a-na bliЬ ekalli аЬ-kа>-
at. 

197 СТ XXII, 230. Ср. 220, стр. 203. Интересную параллель к этому 
тексту дает письмо сатраnа Египта Аршамы к иранскому вельможе Арта
вонту, который, по-видимому, занимал какую-то высокую администра
тивную должность в Египте. Rак видно из письма, Аршама находился 
вне Египта (возможно, в Сузах), и к нему поехал управляющий его еги
петсиими имениями Псамшеi{ вместе с рабами (<Ьа) своего отца. Эти ра
бы (всего их было восемт. •IСловеi•) в пути захватили имущество Псамшека 
и бежали. Добрашпист, до Аршамы, Псамшеl{ обратился и нему с просьбой, 
чтобы он распорядился наиазаtъ беглецов, если они будут найдены [AD 
3]. Ср. стр. 267. 

198 УВТ Ill, 187 : 14 ki-i 1(en) (amel)qal-la-a u 1(en) (amel)rё'u-u-a 
la ih-li-qu. 

109 ki-i a-na a-sar 53.-nam-ma it-tal-ku // ta-at-tal-ku, см.: NRV 296, 
306; Dar 575; УВТ VI, 163; Liv 22; NЬd 803, 1116; СаmЬ 315, 379, 428; 
MAI, т. 36, .М 4 (в последнем доl{ументе, составленном в 447 г. в Сузах; 
предусматривается штраф в 2 мины серебра, если отданная внаем рабыня 
покинет работодательницу). Авалогичные оговорl{И встречаются при най
ме или отдаче в валог детей свобоДНых людей [см.: NЬk 83; NRV 153] 
(a-na a-sar 88.-nam-ma ul il-lak «он не должен уйти в другое место>>); 158 
(pu-ut la a-la-ki) <<за то, что не уйдет>> ручается такой-то. 

200 {Jal-liq//gal-qa-at, см.: Kr 116, NRV 659; BrM 81, 6-25,,54 [Peek, 
стр. 83-84]. Ср. TCL XII, 42; UET IV, 104 (pu-ut la 1!-a-laq-qu поручи
тельство <<за то, что не убежит»), где речь идет о детях свободных лиц, ко
торые были отданы в долговой· залог. См.: 213, стр. 109-111. Об авалогич
ной клаузуле в новоассирийских доl{ументах о заl{ладе рабов см.: 88, 
стр. 38 и ел. 
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зяин должен возместить работодателю и кредитору стоимость 
услуг раба. По свидетельству NRV 677 (499 г.), рабыня Этир
ту, принадлежавшая мидийцу Нинакку, была отдана в залог, но 
бежала ночью из дома кредитора. Вот другой nри:мер: рабыня 
Таелиму была отдана в антихрезу с соответствующей гаранти
ей, что она не убежит от кредитора 201 • Но через 5 :месяцев хозяин 
nоклялся доставить эту рабыню до 10-го дня :месяца~ кисли:м:у 
к кредитору, из дома которого она бежала 202 • В NRV 661 (Ва
вилон, 567 г.) отмечается, что рабы, отданные в залог, nогиб
ли или бежали: (amёl)a-me-lut-ti mi-ta-ti u !!al-qa-ti. 

Очевидно, nобеги рабов в Вавилопии VH-IV вв. были до
вольно распространенным явлением:. Некоторые рабы скрыва
лись от своих хозяев по крайней мере в течение нескольких лет, 
а иным, возможно, удавалось стать свободными людьми. Кроме 
того, в Вавилопии было немало рабов-военнопленных из дру
гИх стран (от Егиnта до Бактрии), которые, вероятно, стреми
лись вернуться в свои родные места. 

Иногда свободные помогали чужим рабам совершить побеги 
или укрывали беглых рабов, очевидно стремясь использовать 
их труд. В нововавилонский nериод в отличие от времени Хам
мурапи, nо-видимому, уже не было столь суровых наказаний за 
увод или сокрытие чужого раба 203• Вероятно, в таких случаях 
ограничИвались возвращением: раба его законному хозяину и, 
может быть, небол_ьшим штрафом 204• Возможно, что нововави
лонскими законами nредусматрИвалось вознаграждение за воз-· 

врат беглого раба. Во всяком случае, сохранилось nисьмо [СТ 
XXII, 183], где отмечается, что два человека сообщили хозяи
ну беглой рабыни о задержании ими nоследней [см.: 220, 
стр. 203]. 

Некоторые изменения, nо-видимому, nроизошли в новова
вилонское время и в отношении обращения с беглыми рабами. 

201 Dar 431 : 12 pu-ut la Цa-la-qu sa amelu-tu. 
202 Dar 434 : 6-8 amta ... ta-a.Ц{!)-Цa-li-iq aЬ-Ьa-kam(!)-ma(!) a-na 

(m)N a.-na-ad-din-nu «рабыню ... , которая бежала, я приведу и отдам 
к(редитору)i>. · 

203 Уже Законы Эшнунны регулируют наказания за похищение чу
жого раба или за сокрытие беглого раба, преДусматривая за это штраф 
в двойном.размере стоимости раба(§§ 49-5()). Законы Липит-Иштара обя
зывали граждан, :которые приютили qеглого раба, вернуть его в течение 
месяца хозяину или уплатить последнему 25 с.иклей серебра (§ 12). За
:коны Хаммурапи устанавливают смертную казнь за увод или уi(рытие 
чужого раба (§§ 15, 16, 19) и, наоборот, вознаграждение в разморе 2 сиl{
лей sa возвращение беглого раба его владельцу(§ 17). См.: 192, стр. 62; 

·Ar Or, XXI, стр. 47; 220, стр. 203; 94, т. 1, стр. 105-108; 133, стр. 
97-98; 161, стр. 288. · 

204 Еще дальше в этом отношении идут древнееврейские заl{оны, зап
рещаюiЦИе выдачу хозяину беглого раба, который ис.кал убежища [Deut. 
23 : 16). Однако, возможно, что это относилось тольl{о :к рабам иудейского 
происхождения. 
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Если в эпоху Хаммурапи беглому рабу отрезали ухо, в Ва
вилонии 1 тысячелетия это·т закон, по всей вероятности, уже не 
соблюдался [см.: 34, стр. 347]. 

Клеймение рабов 

Для обозначения социального положения рабов и права вла
дения ими со стороны хозяев в Вавилонии~ как и во многих 
других странах древнего мира, их клеймили 205 • Клеймение, по
видимому, чаще всего состояло в том, что на рук~;~.х рабов ка
леным железом «писали» или татуировали имена их владель

цев. Например, по свидетельству контракта времени Дария 11 
из Ниппура, одновременно было продано четыре клейменых 
раба (UM 65). Другой документ того же времени говорит о про
даже раба, «на правой руке которого написано имя его прежне
го господина Хуру» 206 • Не редко рабов перепродавали н(юколь
ко раз в жизни, и каждый раз клеймили дополнительно. На
пример, на обоих запястьях рук одной рабыни были написаны 
имена ее прежнего и настоящего владельцев 207 • Иногда коли
чество клейм доходило до трех [Dar 537]. 

205 О :клеймении рабов в Вавиловин см.: 182, т. I, стр. 382; NRV, 
стр. 100, 584-585; 296, стр. 136, s. v. rittu; 192, стр. 47, 49-50; 201, 
стр. 14-16; 250, Or., XVII, стр. 288и ел.; 94, т. 1, стр. 223, 423; 94, т. II, 
стр. 271-274. В Ассирии рабов клеймили или им протыr<али уши [см.: 
156, стр. 24]. См. также гл. II, стр. 284, и гл. IV, стр. 379. Египетские до:ку-
менты свидетельствуют о :клеймении храмовых рабов и скота на'!иная со 
времени Нового царства [NRV, стр. 101 с ссылRой на: Erman-Ranke, 
.Agypten, стр. 144, прим. 3]. О I<леймении рабов, принадлежавших воен
ным поселенцам Элефантины в V в. до н. Э. см.: АР 28; Kraeling 5. О Rлей
мении рабов в древней Иудее, по-видимому, содержится свидетельство в 
Jes. 44:5. (Иной на pyr<c своей напишет: «Яхве припадлежащий».) Геро
дот сообщает о I\леймснии рабов у персов [V, 35; VII, 35]. Ср. таRже 
Plut., Pericl 26 и Aelian., Var. hist. 2, 9, I\оторые сообщают о I<леймении 
воеппоплеппых греi<ами. Но последние обычно избегали :клеймения, таR 
как это совдавало трУдности при продаже раба, обнаруживая его. склон
ность I< побегу [см.: 307, стр. 23]. В древней Индии рабов, которые пытались 
бежать, Rлеймили расi<аленным железом [см.: 39, стр. 112]. 

206 UM 113 : 2 sa rit-ta imitti-su а-па sumi sa (m)Ь.u-u-ru Ьeli-su 
ma1J.rii(u) sat-ra-tum (дословно «правое запястье которого на имя Хуру, 
его прежнего господина, написано»). См. далее: NRV 80, 81, 83, 84, 86, 
89, 91, 93, 94, 96; Nbd 59, 593, 666; Cyr 332 : 5-6 (rit-tu ... sum-su is-tur 
«па запястье... имя его записал>>); УВТ VII, 130; DJ, стр. 268; Dar 492; 
Pohl 1, 74; UET IV, 28-30; RP IV, 1890, стр. 104; «The Academy», 
XXXIV, М 850, стр. 107; BrM 81,6, 25, 54 [Peek, стр. 83-84); TCL 
XIII, 248; VS XV, 3. Ср. NRV 92: sa sёru ritti-su a-na ... sa-tir «на мясе за
пястья I<оторого написано ... »: В одном случае [NRV 86 : 3] вместо satrat 
«написано» употреблено ka-am-[sa]-at от глагола kamasu <<Наложить» 
(в смысле <<набросить рисун{)ю>) [см:.: 201, стр. 1.5]. 

207 NRV 85 (492 г.): sa rit-ti imitti-su a-na su-mu sa (m)N sat-ra-tum 
u rit-ti sumёlti-su a-na su-mu sa (m)NN sat-ra-tum. См. также: NRV 90 и 
Nbd 693. 
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Большой интерес представляет контракт Camb 143, иссле
дованный В. фон Зоденом [276, стр. 49-51]. Нонтракт состав
лен в городе Описе 'и рассказывает о продаже рабыни, на за
пястье которой <шо-аккадски и эламски имя (ее хозяина) Ит
ти-Мардук-балату было написано>> 208 • Это единственный из
вестный пока. вавилонский документ, где отмечается язык, на 
котором было ·написано клеймо. Rак полагает фон Зоден, при 
обычном одноязычном клеймении такое указание было излиш
не. В тех же случаях, когда рабовладельцы по купали рабов в 
областях, население которых говорило не по-аккадски, иногда 
они составляли клеймQ на анкадеком и местном языках. 

В ряде случаев вместо имени хозяина раба ставили какой
либо другой знак. Например, на запястье одной рабыни, от
данной в залог, был знак GAD 209 • Если клеймо с именем хо
зяина имели, по-видимому, почти все рабы, то те, которых по
дозревали в намерении бежать, и те, кто были пойманы после 
побега, клеймились дополнительно. Такое клеймо обычно на
зывалось sindu от существительного simtum «краска» 210 • 

В письме УВТ III, 125 : 38-39 содержится распоряжение за
клеймить беглых рабов <<клеймом рабства>> (sindu amёliiti). В до
кументах Cyr 307:9 ·и 312 : 28 упоминаются выражения si
in-du sa amtu-u-tu («клеймо рабыню>) и [sin]-da-tu sa amёliiti 
(<<клеймо рабства») с указанием, что этим клеймом будут отме
чены девушки, принадлежавшие к сословию свободных, если 
они будут развратничать '(см. стр. 68). Слово sindu применя
ется также и для обозначения клейма, которое ставили на ско
те 1111 • В некоторых документах упоминается и инструмент, с по
мощью которого выжигали такое клеймо: sindu sa parzilli 
[УВТ VI, Н : 14; 150 : 20; УВТ VII, 128 : 16-17]. 

Документы не содержат никаких сведений относительно то
го, на каком месте ставили клеймо типа sindu и какую форму 

208 3) ak-ka-da-at-tum и e-la-ma-at-ti ... sat-ra-tum. Одпано ер. CAD 
I, pt 1, стр. 192-193, где вместо elamatti предлагается чтение ah(!)-la-ma-
at-ti <шо-арам:ейсню>. -

209 УВТ VI, 163. Ср. элефантинсний донумент АР 28, согласно ноторо
м:у на запястьях двух рабов была татуирована арамейсная легенда yod. 

210 275, стр. 796-797 (с ссылной на R. С. Thompson, Chemistry, 
стр. 42-43, автор полагает, что sindu - железный инструмент для клей- . 
м:ения); 280, стл. 307, прим. 1; 94, т. II, стр. 271. Ср. танже слова samatu 
«клеймить», samitu <<нлеймовщию> [УВТ III, 125, 8], si/endu <<нлейм:еный» 
[УВТ Vl, 14; VII, 13]. Термин ~nt', для обозначения рабсного нлейма при
меняется и в элефантинских папирусах [см.: АР 28; ер. AD, стр. 66; 117, 
стр. 329, прим. 27]. . 

211 См:., например: UM 15: 8-9 alpu um-man-nu sa si-in-du a-na 
sumi sa (m)N na-su-[u] <<рабочие волы, которые несут клеймо па имя N» 
(имя хозяина). Ср. УВТ VII, 15 : 9 si-in-du sa parru (Ц.i.а) <шлеймо овещ>. 
См. далее: УВТ VI, 233; УВТ VII, 14; Cyr 44. :Клеймо sindu, по-видимому, 
ставили очень часто, тан нак в одном донументе специально отмечается 

его отсутствие на проданном осле, Camb 1 : 1-2 sa si-in-du ina muЬ.-Ь.i-su 
ja-a-nu [ер. 94, т. 11, стр. 274]. 
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имело это клеймо. По-видимому, его ставили на ушах или на 
лице. Один контракт фиксирует продажу «раба с врисоваиным 
клеймом» 212• В другом тексте упоминается раб, <<уши которого 
расщеплены и на глазу которого имеется шра.м>> 213• Возможно, 
что такие клейма представляли собой отдельные виды sindu. 
В данном случае шрам на глазу 1 по-видимому 1 был естествен
ным дефектом, а уши были расщеплены в качестве наказания и 
как предупреждение 214 , что данный раб опасен 215• 

Еще начинал с конца ПI тысячелетия многих рабов отме
чали клеймом типа abbuttum (94, т. 1, стр. 223. Ср. Законы Хам
мурапи, §~ 156, 226-227]. Точное значение слова пока нелепо. 
Это, скорее всего, специальная отметка, оставленпал на выбри
той голове цирюльником, который одноврем:енно лвлллсл и 
профессиопальным клеймовщиком рабов 216 • Такое клеймо про
должали ставить и в нововавилонское время, каR об этом сви
детельствует следующее уRазание одного письма: <<Согласно 
их (рабскому) положению (на каждого) наложено его клей
мо>> 217. 

Возможно, что некоторые рабы носили на шее лрлыRи. В пу
теводителе Британского музея упоминается один такой ярлык с 
именем рабыни, предназначенный для идентификации ее лич
ности (141, стр. 209. Документ, по-видимому, еще не издщ1, см.: 
201, С1'Р~ 16, прnм. 141. 

Иногда на теле рабов ставили в качестве Rлейма такие симво
лы богов, как топорик, звездочка и т. д. (см. гл. II, стр. 284). 
В ахеменидское время наряду с существовавшими до того вре
мени клеймами упоминается еще !!utartu <<жезл>>: <<На запястье 
правой руки (рабыни) имя N. написано·и (еще) второе (клеймо 
в форме) жезла с именем NN. написано>> 218 • 

212 Dar 492 : 2 (amel)qal-la-su щ;-~u-ru (от глагола e~eru <<делать ри 
сунок») (см:. 201, стр. 15-16]. 

213 Camb 290 : 3, 5: sa uznё-sti li-tu-ut-t(i] ... PU-§U i-na i-ni-su. 
214 См:.: 201, стр. 15 с ссыш{оЙ на § 282 3аrюнов Хаммурапи, разре

шающий хозяину у непослушвого раба отрезать ухо (ii-zu-nu-su i-na-ak-
ki-is). . 

>~io Ср. серию ana ittisu 11, стл. IY, 13-14, где говорится о том, что ва 
лбу беглого раба было написано: Ь.a-laq ~а-Ьаt «(это)- бегпыйl Арестуй 
(его)!» /см.: 201, стр. 14 с ссылкой на В. Landsberger, MSL II, стр. 29, 138]. 

2l6 289, стр. 404; 192, стр. 44; 103, стр. 111-112. Согласно § 226 За
конов Хаммурапи, если цирюльник сбреет с головы раба a.bbuttum без 
ведома и разрешения хозяина, то ему отрубают кисть руни. В старова
вилонское время abbuttum ставили также на продаивых в рабство сво
бодных людях. Согласно серии ana ittisu, когда сын свободного челове:ка 
говорил родителю, что последний не его отец, то его отмечали :клеймом 
abbuttum [см.: 94, т. 1, стр. 306]. . 

217 ст ххп, 87 : 45-47 lib-Ьu-ii si-ik-ni-su-am ab-Ьu-ut-ta-su na-as-
ka-ta. 

218 UET IV, 29 : 3-4 sa rit-ti imitti-sii (a]-na sumi sa N sat-ra-ta u 
Цu-~ar-ti (s]a-ni-ti a-na su-mi sa NN sa~-ra-tu. См. 263, стр. 226. Клеймо 

139 



Наконец, заслуживает уnоминания элефантинский паnирус 
У в., где речь идет об освобождении раба с nоследующим 
усыновлением его третьим лицом, которое обязуется не обра
щать усыновленного в раба ('bd) и не клеймить его [Krae
ling 8]. 

Из этого документа видно, что клеймо раба служило не 
только для идентификации его личности, но являлось также 
знаком его при'i:rадлежности к сословию рабов. 

Надсмотрщиви иад рабами. 

3амючение рабов в вандалы 

и тюрьму 

Б крупных хозяйствах, где широко применялея труд рабов, 
· за последиими необходим был постоянный надзор, который 
осуществлялся специально назначенными лицами. Такие над
зиратели довольно часто упоминаются в документах ив храмо

вых архивов (см. гл. 11, стр. 294). Что же касается присмотра 
за частновладельческими рабами, данные источников очень 
скудны. Б UET IV, 1/2 (Ур, 382 г.) упоминается некий Тумеа, 
<<Начальник рабов>>219 персидекого вельможи Митридата. 
Б УВТ VI 163 (Урук, 545 г.) в качестве одного из контрагентов 
выступает Амурру-шар-буллит, <<Начальник над рабынями>> 220 , 
который с тем же самым титулом упомянут и в долговой рас
nиске УБТ VI, 198 [ер. BR VI, стр. 94]. Возможно, он был над
зирателем над храмовыми рабами. В одном тексте VII (?) в. 
среди высокоnоставленных государственных чиновников на

зван <<начальник н.ад рабынямИ>> 221 • Очевидно, здесь имеются в 
виду дворцовые рабыни. 

Рабов, которые совершали побеги или отказывались ра
ботать, заковывали в кандалы (i~qatu) 222 или железные оковы 
(simerё parzilli) 223• 

Ь.utartu упоминается и в документах селевкидского времени [см:.: BRM 
II, 25 : 3; VS XV, 20 : 4]. . · . 

219 UET IV, 2 : 36-37, u. Е. 2-4 (amёl)rёs (amёl)ardani (!). В тексте 
написано (amёl)ardu. 

220 (amёl)rab amёlati(mes); Написано SAL.MES. 
221 Unger, .М 26, стр. 285 : Н (amёl)rab a-me-la-a-ti. Ср. гл. III, 

стр. 328. · 
222 Судя по некоторым текстам, эти кандалы ивготовлялись ив желе

за, см., например: Nbk 226, согласно которому чиновник храма Эбаб
барра выдал одному кузнецу 4 мины 10 сиклей .железа для изготовления 
кандалов. Rак показал фон 3одев, древвейшее датированвое упомина
ние об i:;;qatu относител ко времени Саргона II. Аккадское i~qatu является 
plurale tantum и заимствовано от арамейского слова :Q.izqa ~кольцо» 
[см.: 279, стр. 155; 281, стр. 12]. 

. 223 Ср. гл. II, стр. 289. Документ Cyr 276 фиксирует выдачу храмо-
вым: чиновником одному кузнецу tl/2 таланта (45 пг) железа для изrотов-
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Наиболее иепокорных рабов, неоднократно совершавших 
побеги или подозреваемых в намерени-и бежать, держали под 
особым надзором в специальных домах, где был установлен 
тюремный режим (Ыt killi) [ер. подробно стр. 101 и ел.). 

Храмы и богатые частные лица имели свои работные дома. 
Те, кто владели небольшии числом рабов и не могли установить 
за НИ}Ш :необходимый надзор, отдавали непослушных рабов в 
эти работные дома. За труд своих рабов хозяева получали со
ответст~ующую долю доходов [295, стр. 141]. Такая ирактика 
была известна еще с касситского времени, от которого сохрани
лисЪ три докуме:нта о найме рабов, заключенных в работный 
дом [295, стр. 143-145]. Остановимся более подробно на дону
менте УВТ VII, 106. 

<<Син-шар-уцур, начальни:к местности ... 224, Шу:м:-у:кин, сын 
Абу-ликуна, шушану 226 царя, Мардук-шум-уцур, сын Бел
убаллита, потом:ка Буцу,- (те) полноправные свободные, перед 
которыми Даян-шар-уцур, .заместитель (наместника) Поморья, 
доверил в распоряжение Набу-му:кин-апли, управителя (хра
ма) Эанна, сына Надина, потом:ка Дабиби, [ ... ] 226, раба, при
надлежащего Хурумману, (чтобы заключить его) в работный 
дом (богини) Белит Уру:ксной. 

Иддин-Мардук, Писец, сын Лабаши-Мардука, потом:ка 
Эгиби .. 

Урук, 13-й день (месяца) шабату, 1-го года Камбиза, царя 
~авилона, царя страю>. 

Согласно переведенному документу, Даян-шар-уцур в при
сутствии нескольких лиц передал раба, который принадлежал 
векоему Хурумману, для за:ключения в работный дом храма 
Эанна. 

Заслуживает упоминания также письмо, отправленное 
царским представителеи в храме Эанна к управителю этого 
храма. . 

Ка:к видно из те:кста, один кузнец, по-видимому, должен был 
платить государству налог железными кинжаламИ, но бежал, 
забрав своего малолетнего сына. Поэтому градоначальни:к 227 

Урука арестовал (i~J-~a-bat) раба этого :кузнеца и заключил его 
в- работный дом храма Эанна 2~8 • 

ления железных оков. В такие ОI<ОВЫ могли быть заключены также сво
бодные. Например, <ПО свидетельству УВТ VII, 7 : 117, в оковы был за
ключен сын храмового пастуха-должника. 

224 Как читать название SAR.IGI.GIS.KI, нам неясно. По-видимому, 
эта местность была расположена близ Урука. 

225 О значении слова mymaнy см. гл. IV, стр. 365 и ел. 
22в Имя раба отбито. 
227 (Amёl)sakin temi. 
228 УВТ III, 165 : 32-34 qal-la-su ina Ьit ki-lu. Об аресте рабов и 

заключении их в работный дом (или тюрьму) см. также: Bohl 884; UET 
IV, 191; BrM 84, 2-11, 138 (BRL 11, стр. 26). 
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Пища, одежда и жилища рабов 

Документы дают следующие сведения о пайках рабов. Об
учавшийся ремеслу раб получал 1 ка (0,84 д) пищи (akalu) 
ежедневно [Cyr 64]. Месячный рацион отданной внаем рабыни 
составлял 4 сут (20 л) ячменя, т. е. немногим менее О, 7 л в день 
[NRV 157, 542 г.]. Раб-ткач за один месяц получал 5 сут (25 л) 
ячменя в качестве своего продовольствия [Nbd 885], т. е. около 
0,8 л в день. По свидетельству Nerab 8/9 (551 г.), три брата со
гласились давать своему рабу (qallu) ежемесячно по 60 ка (50 л) 
муки как паек (~iditu) в течение шести месяцев в году, когда он 
будет служить им [о выдаче продовольствия рабам см. также: 
Nbd 329; TCL IX, 138]. Таким образом, дневной рацион взрос
лого раба или рабыни обычно равнялся в среднем О, 7-0,8 л 
ячменя или фиников (1 л ячменя и фиников стоил одинаково). 
Большой интерес представляет свидетельство УВТ Vl, 150 
(Урук, 545 г.), согласно которому храм Эанна выдал для 
30 икпару (см. гл. IV,.cтp. 348) в течение года·120 кур ячменя, 
т. е. по 600 л в год, или около 1,6 л ежедневно на каждого. 

Для сравнения можно остановиться на средних продовольст
венных нормах свободных людей, работавших по найму. Ре
месленник (ummanu) за месяц получал 4 сут (20 д) муки [Cyr 
106], т. е. по О, 7 л в день, а Привратнику суда 229 за 6 месяцев 
было выдано 4 пан (120 д) ячменя, или по О, 7 д ежедневно. 
50 работников (~аЬё) в течение года получили 123 кур (18 450 л) 
ячменя и фиников, или по 1 д на человека в день [Nbd 469]. 
Далее, одному лицу в качестве месячного довольствия было 
выдано 1 паи 4 сут (50 л) фиников [Cyr 296] (см. также: Nbd 278, 
. 554, 915]. 

При разводе муж обязался платить жене и сыну алименты: 
4 ка хлеба, 3 ка пива (т. е. на каждого по 1,68 л хлеба и 1,26 л 
пива) в де.нь, а также 15 мин. (7 ,575 кг) шерсти, 1 пан (30 л) 
сезама, 1 паи соли и 25 ка (21 л) продукта китли.м в год [Nbd 
113]. 31 женщина, мужья которых, по-видимому, находились 
на военной службе, за 6 месяцев получили 46 кур 2 пан 3 сут 
ячменя, что составляло в день около 1,2 д на каждую (NRV 
895). По свидетельству NRV 568 (Вавилон, 489 г.), для содержа
ния разведенной (?) жены муж выдал 2 паи 3 сут (75 л) ячменя 
за 3 месяца, т. е. по 25 л в месяц. Согласно документу Br М 84-
2-11, 156 [см. BV 115], та же женщина за предшествующие 
21 месяц получила от своего бывшего мужа 31/ 2 кур ячменя, т. е. 
по 25 л в месяц [ер. комментарИй Пейвера в BV, стр. 275]. 

Таким образом, в Вавилопии рассматриваемого нами вре
мени средняя продовольственная норма взрослого свободного 
работника колебалась от 1 до 2 ка зерна в день, но чаще всего 

229 GC II, 65 (607 r.): (amёl)atu sa aЬul di-i-ni. 
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равнялась 1 ка, т. е. немногим менее 1 л 230 • Следовательно, 
влачительной рюшицы между зерновыми пайками рабов и сво
бодных людей не было 231 • Однако рабы, возможно, кроме 
хлеба и фиников, часто другой пищи не получали, а свободным 
работникам и воинам дополнительно выдавали пиво, соль, 
горчицу, растительное масло и т. д. [см., например: BIN I, 
16; Dar 253]. Правда, рабы, отпущенные на оброк, или имели 
собственное хозяйство, или нанимались на работу. Они, ес'fе
ственно, не зависели от обычных продовольственных норм, ус
'l'анавливаемых хозяевами. 1\роме того, рабы, принадлежавшие 
выеокопоставленным лицам, могли получать более разнообраз
ную пищу. Например, три раба (ardani) сатрапа Вавилопии Уш
тану и персидекого вельможи Багазушту, сопровождавшие 
своих хо3яев во время их служебной поездки в Барсиппу, по
лучили мясо, пиво и т. д., включая денежные суммы по 5 сик
Jrей и более на каждого [Amherst 248 (AfO XIX, 1959/1960, 
стр. 79). Донумент относится R первой четвертиV в.]. 

Что же касается одежды рабов, наши сведения об этом край
не скудны. Отдавая раба кредитору в антихрезу, хозяин дол
жен был снабжать его е~негодно одним платьем [Nbk 408 и др.]. 
Рабы, обучавшиеся ремеслу, также получали платье от хозяи
на [Cyr 64; 213, стр. 112]. Очевидно, рабов по одежде невозмож
но было.отличить от свободных. Если в отмеченных выше слу
чаях одежда, по всей вероятности, была наиболее дешевой 232 , 

рабы, имевшие свой пекулий, могли одеваться в дорогие одеж
ды, подражая богатым людям. 

В большинстве случаев рабы жили в домах своих хозяев, 
занимая, очевидно, худшие комнаты или хозяйственные поме
щения. Бедные оброчные рабы, как и бедпота из сословия сво
бодных, арендовали маленькие комнатки, расположенные ча
ще всего на крышах жилых домов или складов. Арендная плата 
за такие помещения равнялась около 1 синля серебра в год, в то 

230 Ср. 270, стр. 81, где высказано предположение, что средний про
довольственный паек взрослого человека равнялся 1-2 ка зерна. Там 
же (стл. 85-86) обращается вни~ание на сообщение Феокрита (15, 95) 
о том, что дневной рацион взрослого человека, особенно раба, равнялся 1 
хойнику (1,94 .а) зерна. Афиней называет хоЦник зерна ~tJ.spo't'potp(~, а Дио
ген Лазртекий - ~tJ.sp~a~ot; 't'pO<p~ . («Дневное питание»), ер. 24, стр. 12, 
прим. 2. Относительно жизненного минимума свободных в древних Афи
нах высказывались различные мнения. Для семьи из четырех дУШ такой 
минимум в год, по-видимому, равнялся около 500 драхм [см.: 193, 
стр. 148-149, там же приведева и литература]. 

231 См:., например, У~Т III, 69, по свидетельству которого каждый 
храмовый раб или свободвый наемпик одного отряда получил на 15 дней 
по 36 ка ячменя, т. е. около 2 .а в день. Иногда храмовые рабы вместо про
довольствия получали деньги [УВТ VII, 108]. 

232 Ср. 307, стр. 23: в Афинах некоторые виды дешевых одежд часто 
покупались для рабов и поэтому ассоциировались с последними. 
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время как годовая арендная плата за дом колебалась между 
5-20 сиклями. Так, например, один раб снимал помещение на 
крыше амбара [Nbd 499], а свободный совместно со своей рабы
ней (qallatu) арендовал .«рабское помещение на крыше» 233• Та
ким образом, наиболее дешевые виды сдаваемых в аренду поме
щений ассоциировались с рабами (Ыt qalli <<дом раба>>) [см.: 
206, стр. 60-61]. Естественно, состоятельные рабы могли по
ююлить себе арендовать и хорошие дома. Пекоторая часть ра
бов владела и своими домами, которые в ряде случаев не усту
пали домам зажиточных граждан [см. ссылки на тексты ниже: 
гл. 1, стр. 202, 214; гл. 11, стр. 307]. 

Данные о продоJJЖИтельиости жи3ИИ рабов 

R сожалению, прямых данных о продолжительности жизни 
вавилонян чрезвычайно мало. Известно, например, что мать ца
ря Набонида прожила 104 года [Gadd, стр. 35 и ел.], а Итти
Набу-балату, член семьи Эгиби, прожил около 70 лет [см.: 
297, стр~ 61]. Если судить поисточникаtvr, продолжительность 
жизни в Вавилопии была довольно высокой, но детальное про
сопографическое исследование текстов, по всей вероятности, 
внесет в этот вопрос больше ясности. 

Можно полагать, что средняя продолжительность жизни 
рабов была несколько ниже, чем свободных. При найме и зак
ладе рабов (а иногда и при продаже) предусматривалось возме
щение для работодателя или кредитора в случае болезни 234 

или сvерти 1135 рабов. 
Сведения текстов о болезнях среди рабов очень скудны. 

Один документ упоминает прокаженного 236 раба, а другой 
свидетельствует о продаже больпой 237 рабыни. 

Иногда в документах отмечались факты продажи престаре
лых рабов 238 , которые оценивались в несколько раз дешевле 
молодых. Тексты дают следующие отрывочные сведения о тру
довой деятельности рабов в течение сравнительно длительного 
времени. 

11ss Dar 163 : 2 Ыt qal-la аа ina a.-su-up-pu. 
234 Kr 116 : 21 ma-ra-~Ju. Ср. таюRе письмо СТ XXII, 83, в котором 

раб, ездивший по делам хозяина в другой город, сообщает последнему, 
что он болев: и не выходит ив дому. 

23~ TCL XII, 42 : 16, Nbk 346 : 9; Camb 388 : 13; NRV 659, 661 
(mi-talu-at/a/i/u). С{)· Nbk 365, где, по-видимому, речь идет о смерти 
отданного в валоr (или внаем?) раба. 

236 Dar 537 : 3 ga-ra-Ьa-nu. · 
237 UCP IX, .М 12 (стр. 414): 2 maru~;Jtu. Ср. также данные относи

тельно храмовых рабов (гл. II, стр. 292). 
288 Nbd 303 : 3 (amёl)qal-la-au (amёl)ai-i-bl «его раб - старию>. 

Ср. также ссылки на стр. 125. 
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Базузу- 51 год, с 559 по 508 г. [Ner 23 - Dar 379] 2311 ; 

Даян-бел-уцур-43 года, с 545 по 502 г. (см. стр. 203); Мицату 
(рабыня) - 38 лет, с 546 по 508 г. [Nbd 479 - Dar 379]; Набу
алси-улабаш- 37 лет, с 545 по 508 г. [Nbd 533 - Dar 379]; 
Таблуту (рабыня) - 34 года, с 542 по 508 г. [Mold 1, 29 -
Dar 379]; Нергал-рицуа-27 лет, с 554 по 527 г. (см. стр. 215); 
Баршш-или -. 21 год, с 570 по 549 г. [Nbd 1113]; Бакуа (ткач)-

· 21 год, с 552 по 531 г. [Nbd 174-Cyr 296] 240; Этир-Шамаш -
17 лет, с 550 по 533 г. [ Cyr 332]: Набу-ялу - 13 лет, с 521 по 
508 г. [Nbk 17 241 - Dar 396]. 

Приведеиные данные свидетельствуют, что по крайней мере 
часть рабов жила по 60-80 лет, так как в текстах, где они упо
минаются в nервый раз, о них говорится уже как о взрослых 
людях. Во всяком случае, вавилонянам была чужда характер'" 
ная для развитых античных государств ирактика максимально 

интенсивной эксплуатации рабов, вызывавшая среди послед
них высокую смертность. 

Производительность рабского труда 

Для оценки роли рабства необхощ,1мо предварительно оста
новиться на вопросе о степени эффективности труда рабов .. 

Мендельсон полагает, что рабы не приносили рабовладель
цам существенной выгоды, и труд их .был экономически невы
годным, если учесть большие расходы на содержание рабов 
(пища и одежда). Поэтому не только круnные и мелкие земле
владельцы и хозяева мастерских, но также государство и храмы 

предпочитали обращаться. к труду свободных наемных работ
ников, чем иметь рабов. По мнению Мендельсона, рабство в 
Вавилонии, как и вообще на древнем Ближнем Вост~же, не иг
рало серьезной экономической роли, а труд рабов использо
вался главным образом для выполнения домашних· работ, а не 
в сельском хозяйстве и ремесле [190, стр. 68-72; 189, стр. 25-
29; 192, стр. 106, 115-116, 119-120]. 

НИЖе мы еще вернемся к этому вопросу (см. стр. 148, 165), 
но здесь необходимо отметить одну существенную ошибку, 
допущенную Мендельсоном. Он утверждает, что отданным вна
ем рабам платили меньше, чем свободным наемникам, что уже 
само по себе свидетельствует о непроизводительност~ рабского 
труда [192, с_тр. 112]. Однако это положение не подтверждается 
данными источников, которые, наоборот, свидетельствуют о 

239 Здесь и :ниже мы ссылаемся только на начальные и конечные тек
сты, хотя интересующие нас рабы упомянуты и во многих других доку
ментах. Их идентификация в большинстве случаев не вызывает сомнения, 
так как в текстах приводятся и имена хозяев. 

240 О Бакуа подробно ~м. стр. 171. 
241 Документ относится: :ко време:ни Навуходо:носора IV. 
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равной оплате труда свободных наемников и рабов (см.· 
стр. 71). Поэтому нет никаких удовлетворительных доказа
тельств в пользу мнения о более низкой продуктивности раб
ского труда по сравнению со свободным трудом. Во всяком слу
чае, факт равной оплаты наемного труда рабов и свободных оп
ределенно противоречит такому мнению 242 • Трудно согласиться 
и со следующим высказыванием Мендельсона. Если раб стоил 
около 60 сиклей серебра, то для его покупrш надо было израс
ходовать сумму, равную пятилетней плате наемного работника, 
который в год в среднем получал по 12 сиклей. При этом одеж
ду и пИщу можно не брать в счет, так как свободных наемников 
тоже надо было кормитЬ и одевать, как и рабов. Но о больных 
и старых рабах надо было заботиться. Исходя из этого, Мен
дельсон считает, что труд рабов был невыгоден [192, стр. 118-
119] .. В таком случае, во-первых, чем объяснить наличие 
большого числа рабов в вавилонском обществе VII-IV вв. 
и постоянное стремление к приобретению их как со стороны част
ных лиц, так и храмов. Во-вторых, поскольку рабы работали 
не несколько лет, а несколько десятилетий (ер. выше, стр. 145),_ 
труд их (в том числе даже неквалифицированный) оправдывал 
не только расходы на их приобретение, но и давал значитель
ную выгоду. Это, в частности, видно из контрактов об отдаче ра
бов для обучения ремеслам. 

Мастер, не научивший в совершенстве ученика определен
ному ремеслу, как правило, должен был возместить хозяину 
раба эквивалент его трудовой повинности за время обучения, 
исходя из расчета 6 ка (5 .л,) зерна в день. Затраты же хозяина ра
ба на содержание последнего составляли 1 ка зерна в день и 
1 платье в год (см. подробно стр.165). Таrшм образом, доходы от 
труда взрослого раба в 5-6 раз превышали расходы на его со
держание. Этот вывод подтверждается и другими дющыми. На
пример, согласно NRV 157 (524 г.), хозяин отданной внаем ра
быни получил 3 пап 1 сут (95 ,л,} ячмщrя за ее труд, но из этого 
количества 4 сут (20 .л,), т. е. около 1/ 5 , было выдано самой рабы
не в качестве ее месячного довольствия. Далее, оброк раба 
обычно составлял 6 ка зерна, или в денежном исчислении 
12 сиклей серебра в год (см. стр. 224). Плата за труд раба, 
отданного внаем, как и плата свободного наемника, в среднем 
равнялась 12 сиклям в год (см. стр. 83). . 

Здесь уместно будет затронуть вопрос: работал ли раб круг
лый год или же ему разрешалось иметь определенное количество 
дней для отдыха? В документе NRV 152 при найме раба содер
жится оговорка, что за те дни, когда раб «прервет» (i-Ьi-i~-lu-ma) 

242 Ср. сходные высказывания об античном рабстве в. 307, стр. ·15. 
Уэстермавн особенно подчеркивает тот факт, что в Афинах nри найме 
рабы получали такую же плату, кю< и свободные. См. также: 4, стр. 79; 
24, стр. 1~. 
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работу, его хозяин не получит. никакой платы (ер. стр. 78). 
Сан-Николо и Унгнад полагают, что в этом тексте речь идет о 
праздничных днях [NRV, стр. 186]. Однако нововавилонские 
источники пока не дают возможности проверить это предполо

жение, и поэтому трудно сказать, действительно ли законы 
предписывали предоставлять рабам дни отдыха 243, 

Выше мы видели, что теория о более низкой производитель
ности рабского труда по сравнению со свободным трудом нахо
дится в оnределенном противоречии с данными источни:ков. 

Однако факт равной оплаты труда рабов и свободных сам по се
бе еще не дает возможности говорить о масштабах применевин. 
рабскqго труда и его роли в э:кономике. Эти вопросы должны 
быть исследованы исходя ив до:кументального материала. 

Использование рабов 
в качестве домашней Челяди 

Можно уверенно полагать, что большая часть рабов была: 
занята выполнением различных домашних работ у своих хозяев 
(в том числе: помол му:ки, приготовление пищи и т. д.), хотя 
прямых у:каваний на это в источниках нет. Отсутствие таких 
сведений легко объясняется тем, что эта сторона деятельности · 
рабов не выходила за сферу взаимоотношений между ними и их 
хозяевами и не затрагивала интересов третьих лиц, а поэтому 

не могJrа быть отражена в :контрактах. 
Очевидно, большая часть рабов, отдаваемых внаем или ан

тихрезу, :как правило, не владела каким-либо ремеслом и, ес
тественно, использовалась только для домашних услуг. При 
найме рабов их обязанности определялись обычно глаголом 
paHi.!!u «служитЬ», т. е., по-видимому, работать в домашнем хо
зяйстве. Это в еще большей стеnени верно в отношении рабынь, 
:которые по иреимуществу были заняты домашними работами, 
особенно когда семья владела только одной-двумя рабынями, 
что и было характерно для большинства состоятельных людей. 

Применеине рабского труда в строительстве 

Данных об исnользовании трУда рабов в строительстве чрез~ 
вычайно мало. Прежде всего сохранился один :контракт об обу
чении раба строительному делу (см. стр. 165). 

Судя по NRV 626 (Вавилон, 544 г.), Марду:к-mум-ибни и его 
братья, сыновья Табии, потомка Син-или, взяли nодряд 214 

243 Как известно, в Библии.[Ехоd. 20:10] содержится запрет застав
лять Еабов работать в субботу, ер. 2, стр. 52; 94, т. I, стр. 223. · 

2 4 Или же, может быть, здесь имеется в виду не подряд, а выполне
ние госУдарственной повинности. 
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на строительство или ремонт набережной 245 и для этой работы 
наняли некоеrо Набу-балатсу-икби. Работодатели обязались 
выдать последнему кирпич, асфальт и другие строительные 
материалы в соответствии с решением градоначальника (sakin 
~ёmi), а также выделить ему в помощь трех поименно назван
ных рабов (nisё Ыti). Весьма примечательно указание контрак
та, что мастер не должен отлучаться от работы, поручив дело 
рабам, и не должен доверять им строительные материалы. 

Рабы работали на сооружении дамбы и формовали кирпич 
[BIN 1, 40], а также выполняли различные земляные работы 
[TCL IX, 118]. 

·Очевидно, в строительстве труд рабов применялея в очень 
ОI'раниченных масштабах. Прежде всего квалифицированных 
рабов-строителей было чрезвычайно мало, потому что обучение 
рабов ремеслу требовало больщих затрат (см. стр. 165). Rроме 
того, за рабами требовался постоянный надзор, ибо у них в от
личие от свободных наемников не было никакой заинтересован
ности в ревультатах своего труда. Наконец, рискованно было 
доверить рабам дорогие орудия, даже если они умели квалифи
цИрованно обращаться с ними. Характерен, например, тот 
факт, что богатый вавилонянин Иддин-Мардук, сын Икиши, 
потомка Нур-Сина, владевший достаточно большим числом ра
бов, для выполнения повинности urasu (ремонт ирригационных 
сооружений и другие строительные работы) не посылал своего 
раба, а нанял за 15 сиклей серебра свободного человека 
[Cyr 8]. Вероятно, среди его рабов не было квалифицирован
ных мастеров, которым он мог бы поручить указанную работу. 

Рабский труд в сельсвом хозяйстве 

Документы не содержат почти никаких д!lнных о применении 
труда рабов, принадлежавших частным лицам, в сельском .хо
зяйстве, за исключением тех случаев, когда рабы выступают в 
качестве арендаторов. 

Обратимся сначала к документам об аренде земли. 
Dar 476 [ер. перевод в BRL IV, стр. 62]. <<Ячмень - аренд

ная плата за 18-й год царя Дария с поля Артагатум, рабьши 
Арташата, (а именно с поля), граничащего (с полем? женщины 
по имени) Ликба в ... Барсиппе, которое (находится) в аренде в 
распоряжении Арад-Нергала, раба Белшуну. 

Бел-уцуршу, раб Арташата, получил полностью ячмень, 
арендную плату с поля, из рук Арад-Нергала, раба Бел-шуну, 
он оплачен. 

[Свидетели]. Вавилон, [ ... день], (месяц) аддару, 18-го года 
Дария. Печати (свидетелей))>. 

24~ dul-lu sa ka-a-ri. Вовм:ожво, что речь идет о дамбе или причале. 
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По этому документу рабыня векоего Арташата (возможно, 
царевича) сдала свое поле в аренду одному рабу. 

Kr 174. «57 [кур фиников] -арендная плата с поля, распо
ложенного в м-естности Бит-эшшурядом с воротами (бога) Эа и 
принадлежащего Набу-шар-уцуру, сыну Таддана, за Иштар
рицуа, ра6о:м Набу-шар-уцура. 

Он 248 долЖен отдать 57 кур фиников мерой Набу-mар-уцура 
у разлива (?) реки вместе с 1 кур 1/ 2 (nап) волокон, листьев (и) 
веток. 

Свидетели (имена пяти человек), nисец (имя). Местность 
Бит-эшшу, 2-й день (:месяца) улулу, 16-го года Rсеркса, царя 
стран>> .. 

Согласно NRV 470 и 471 247 , этот же самый Набу-шар-уцур 
сдал в аренду двум своим рабам, каждый из которых выступает 
самостоятельным ·контрагентом, поля соответственно за 38 и 
68 кур фиников. При этом все три поля были расположены в 
различных :местах, следовательно, речь идет не об одном и том 
же поле. Попутно отметим, что в остальных случаях аренда
торами Набу-шар-уцура были свободные люди. Например, в 
470 г., когда он сдал в ареиду своему рабу Иштар-рицуа поле в 
Бит-эшшу [Kr 174], одновременно три его поля были арендова
ны семью свободными за общую плату 113 кур 2 пап финико~ 
[NRV 465-467. Ср. также NRV 472 и 472а, в которых арендо
дателем выступает Набу-шар-уцур]. 

Nbd 627. <<9 кур фиников - арендная плата [с поля ... рас
положенног.о ... ] Барсипnы (и) принадлежащего Арад-Набу [ ... ] 
сыну Эзида-туккулшу, [потомка ... ]-Набу, за Арад-Белом, ра
бом Иддин-Мардука. 

· (В :месяце) ташриту он.должен отдать финики полностью ме
рой Иддин-Мардука на складе ... в доме. 

Свидетели (имена двух человек}, писец (имя). 
Шахрииу, 13-й день (:месяца) ташриту, 12-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Раб (qallu) совместно со свободным арендовали финиковую 

рощу, арендная плата с которой ращrялась 1065 кур фиников 
· [Liv 12. Вавилон, 557 г.]. В том же документе в качестве ареи
датора упоминается еще один раб (lamiitanu}, доля арендной 
платы которого составляла 18 кур фиников. . 

Sm 9. «12 (?) кур фиников __:. арендная плата с зернового 
поля, расположенного перед воротами (бога) 3абаба (:ц) принад
лежащего Итти-Мардук-балату, сыну Набу-аххе-иддииа, по
томка Эгиби, за Набу-бинании, рабом Итти-Мардук-балату, 
сына Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби. 

1146 ИштаР:,рицуа. · 
247 Оба документа относятся Ro времени царствования Rсер:кса. 
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Он должен отдать в (месяце) арахсамну финики на складе 
мерой в 1 паи в один прием вместе с 1 кур волокон, листьев, 
веток, прожилок (и) сердцевины. 

· Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 1-й день (месяца) ташриту, 1-го года Бардии, царя 

Вавилона и страю>. 
Через 14 лет после составления предыдущего документа сы

новья Итти-Мардук-балату, главы семьи Эгиби, сдали поле в 
аренду одному рабу (qallu) сроком на 5 лет эа 38 кур фиников и 
определенное количество побочных продуктов в год [Liv 24. 
Вавилон]. Однако семья Эгиби в большинстве случаев предпо
читала обращаться к услугам свободных арендаторов [см., на, 
пример: Cyr 316; Camb2, 3, 122, 173, 174,179,246, 317, 325, 347, 
402; Dar 32, 79, 123, 124, 126, 127, 155, 171-175,225, 237, 238, 
278, 328, 331, 332, 335, 347, 353, 362, 382,402, 403, 426, 443, 454, 
461, 527; NRV 515]. 

Заслуживают упоминания также документы о сдаче в арен
ду полей в окрестностях Вавилона Табией, сыном Набу-апли
иддина, потомка Син-или. По свидетельству NRV 376, в 551 г. 
он сдал в аренду своему рабу (qallu) Арраби зерновое поле на 
10 лет для насаждения финиковых пальм. При этом Арраби 
должен был посадить их в первый же год арендного срока. 
Часть поля (цифра с укаэанием раэмера раэрушена) Арраби 
должен был обработать в порядке вЫполнения своего оброка 248 , 

а эа обработку остального поля он получал воэнаграждение 
как обычный арендатор, т. е. 5 кур фиников (750 л) с 1 кур поля 
(1,3 га). Кроме того, хоэяин выдал Арраби определенное коли
чество железных лопат. Иэ контракта видно, что арендатор имел 
в своем распоряжении определенное число работников 249, 

которые, воэможно, были членамИ его семьи или же, может быть, 
наемными работниками. · 

За пять лет до этого Арраби совместно с двумя свободными · 
и одним рабом Табии арендовал у последнего поле, обязавшись 
уплатить определенное количество фиников [NRV 408]. 

Раб Ша-Набу-шаллим, который был соарендатором Арраби 
в предыдущем документе, в 549 г. арендовал у своего хоэяина 
Табии поле, расположенное в местности Банитая, за 10 кур фи
н:иков [NRV 410], а его съm Иддин-Набу- поле в Бит-Табил за 
ячмень [NRV 412]. 

В 571 :r. Табия сдал в аренду трем свободным и своему рабу 
(qallu) Набу-киланни поле, расположенное в местности Адам, 
за 122 кур фиников и 1 кур 1 паи 3 сут горчицы (sa!!lii.). По ус
ловиям контракта, вся солома от горчичного растения принад

лежала Табии. Все арендаторы поручились друг за друга в том, 

248 ku-um man-da-at~ti-su. 
249 (amёl}~jiibё. 
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что они выполнят взятые на себя обязательства. До внесения 
арендной платы Набу-киланни не имел права уносить с поля 
урожай [NRV 396]. 

Далее, в 569 г. Табия сдал в аренду поле в местности Марада 
Нергал-шум-уцуру, рабу Набу-шар-уцура, и векоему Балату 
За 100 кур фиников. Арендаторы обязались не брать фиников с 
поля, пока они не рассчитаются с Табией [NRV 397] 250 • 

Один ,раб выступает арендатором фИниковых рощ и обязу
ется уплатить хозяину земли 259 кур фиников [NRV 388, 
444 г.]. Сумма арендной платы другого раба равнялась 221 (?) 
кур фиников [TCL XII, 52. Барсиппа, 570 г.]. 

Зерновое поле было отдано для возделывания (a-na e-re-su
tu) четырем лицам, в том числе одному рабу [Kr 141. Местность 
Римме близ Барсиппы, 489 г.]. По документу [Kr 171 (494 г.)], 
раб доставил в качестве арендной(?) платы 1 кур 2 паи фиников. 
В четырех документах 251 речь идет в каждом случае об аренде 
земли рабом (qallu/ardu) вместе со свободным человеком. В тех 
текстах, где это отмечается, арендная плата равнялась соот

ветственно 34, 54 и 8 кур фиников. По свидетельству NRV 387 
(время царствования Артаксеркса 1), раб и свободный взяли в 
аренду на два года участок земли и обязались насадить финико
вую рощу. При этом оба арендатора поручились друг за друга. 
Согласно TCL XIII, 208, два раба арендовали у своего хозяина 
финиковую рощу. Сумма арендной платы равнялась 55 кур фи
ников. По Dar 274, раб (ardu) уплатил 3 кур ячменя в качестве 
арендной платы с поля. · 

Ряд документов свидетельствует об аренде храмовой земли 
рабами, принадлежавшими частным лицам. Наибольший инте
рес представляет УВТ Vl, 33 (У рук, 553 г.), согласно которому 
Ша-Набу-ушаллим, раб (qallu) царского представителя (res 
sarri) в храме Эанна, обратился к своему хозяину и другим хра
мовым чиновнин.ам с просьбой дать ему в аренду участок за
броiJiенной храмовой земли. Администрация храма удовлетво
рила его просьбу. По условиям арендного договора, Ша-Набу-

250 Для сравнения следует также упомянуть NRV 409 и 411, которые 
свидетельствуЮт о сдаче полей в аренду Табией соответственно в 551 и 
547 гг. Согласно первому документу, два свободных арендатора должны 
были отдать около 47,5 кур фиников·, что составляло только часть (еще 
невыплаченную) общей арендной платы. Кроме того, один из арендаторов 
взял у Табии ссуду в 1 мину серебра. По условиям второго контракт11, 
Табия должен был получить с арендатора 17 кур фиников, а 9% общего 
урожая (составляющего около 51 кур) следовало уплатить как храмовую 
десятину и, наконец, 8 кур фиников (немвоги:м более 1fв общего урожая) 
было выдано работавшему на поле лицу, (amёl)e-pis-sa-nu. 

251 NRV 460 (Барсиппа), 468 (470 г., Rар-Ташметум), Kr 172 (Бар
сиппа); NRV 474 (местность Арад-Эа, 417). В последнем случае за аренд
ную плату, по-видимому, ручается и хозяин раба. Ср. также NRV 398 
(569 г.), где раб и свободный обязуются доставить хозяину поля опреде
ленное количество фиников. 
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уmаллим должен был выполнить все необходимые работы (в ча
стности, оросительные) и посадить на этом участке дильмуиские 
пальмы. Он имел право в течение 10 лет брать себе весь урожай 
с арендованного. участка, а потом должен был платить храму 
Эанна как обычный арендатор, т. е. 1/ 8 всего урожая. 
· Ч~стновладельческий раб уплатил храму Эаииа в качестве 
арендной платы с поля 8 кур ячменя [Mich 50]. Раб (qallu) 
арендовал· храмовое поле, чтобы посеять сезам [GC 11, 106] ~т. 
Среди ареидаторов храма Эбаббарра в Сиппаре также упо~ 
мииаются и частновладельческие рабы. Согласно Nbd 353, 
один раб (qallu) вносит 43 кур фиников, и, судя по Cyr 99, дру
гой раб (qallu) доставил ячмень в качестве арендной платы. 
Согласно СТ XXII, 237, пять рабов (ardiini) были заняты на 
храмовом складе очищением фиников. Далее, Даян-бел-уцур, 
раб Иддии-Мардука, уплатил в храм в Вавилоне 15 кур фини
ков [Nbd 570]. 

Ценные сведения о рабах-ареидаторах дают документы ар
хива Мурашу, к рассмотрению которых мы сейчас и переходим. 

ВЕ IX, 86а [ер. транслитерацию и перевод 46, стр. 66]. 
«Эа-цитти-шу, сын Ахдатуше, раб (a:rdu) Эллиль-шум-и,цдииа, 
(и) [ ... ]-дашаба, сын Шаббата, добровольно сказали Эллиль
шум-иддииу, потомку Мурашу, следующее: "Зерновые поля
твой надел [лука] в местиости Rузабату и в [ ... ], зерновые 
поля - твой иаде~ лука,[ ... ], поля pa'~ёti 258, которые находят
ся в т.воих руках, зерновое поле - надел лука Рахим-эла [ ... ] 
в местиости Rугаббари, [ ... ] местиости Курахимму ·И в окрест
ностях Rугаббари, зерновые поля[ ... ] в Бит-Данату и в местио
сти Хашба на берегу канала Син-магир, зерновые поля[ ... ]
надел лука Рахим-эла и его сыновей в· местиости Титурру
Син-маrир в Хуццети-ша-ре'э, в местностях Ишкал.iiим, Бит
кике, Бит-Акке и над каналом Сии-магир по левой и правой сто
ронам, 72 укрощенных вола для 18 сох, на (каждую соху) по 
4 (вола) вместе с полной упряжью для них, а также [семена для 
посева:] 226 кур ячменя, 6 кур 3 паи 2 сут пшеницы, 30 кур пол
бы, 2 кур гороха, 1 кур 2 паи 3 сут чечевицы(?), 6 кур сезама, 
6 кур лука, 2 кур чеснока и (еще) 150 кур-ячменя для копания 
каналов 254 дай нам в ареиду на три года. 

Ежегодно в (месяце) аяру мы будем платить тебе большой 
мерой у канала Сии-магир 2260 кур ячменя, 200 кур пшеницы, 
350 кур полбы, 20 кур гороха, 10 кур чечевицы, 60 кур сезама, 
всего 2700 (кур) урожая, (а также) 4 кур горчицы, 1 кур лука, 

2~2 Ср. УВТ VI, 107, rде среди арендаторов зеиепь храиа Эавна так
же упоминается раб, принадпежавmий частному пицу. 

2~ Значение спова пока неизвестно. 
~~ 11) a-na Ь.i-ru-tu narate (me8). По-видимому, .ячм:ень предвазна

чапся как довопьст.вие дпя работников, занятых на ирриrациоввых соору
жениях. 
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18 кур чеснока, 8 кур ... , 20 кур садового .мас.ла 255 и, (кроме 
то~о), мы дадим тебе в подарок 1 вола, 15 баранов (и) 2500 гор-
стей (?) льна". . 

Эллиль-шум-иддин услышал их и зерновые поля в их грани
цах, 72 вола для 18 сох вместе с полной упряжью для них и для 
посева 226 кур ячменя, 6 кур 3 пап 2 сут пшеницы, 30 кур пол
бы, 2 кур гороха, 1 кур 2 пан 3 сут чечевицы, 6 кур сезама, 6 кур 
лука, 2 кур чеснока и для копания каналов 150 кур ячменя дал 
им в аренду на 3 года. 

В год в (месяце) аяру они должны платить большой мерой у 
канала Син-магир 2260 кур ячменя, 140 <кур) пшеницы, 250 
кур полбы, 20 кур гороха, 10 кур чечевицы; 60 кур сезама, 
всего 2700 <кур) урожая, (а также) 4 кур горчицы, [1) кур лука, 
18 кур чеснока, 8 кур ... , 20 кур садового масла и как подарок 
(они должны отдавать ) 1 вола, 15 баранов и 2500 [горстей?] 
льна. 

[Начиная с месяца] симану 41 года 256 эта аренда будет в их 
распоряжении. Они ручаются друг за друга в том, что, кто (из 
них) будет платежеспособен, тот уплатит. 

Свидетели (имена 13 человек), [ ... 41-й год] Артаксеркса, 
царя страю>. 

Как видно из приведеиного текста, раб Эа-цитти-шу вместе 
с одним свободным человеком арендовал на три года у своего 
хозяина Эллиль-шум-иддина из семьи Мурашу поля, которые 
находились во владении последнего или были переданы ему в 
аренду другими лицами. Эти поля были расположены в разных 
местах, и об их площади свидетельствует уже тот факт, что для 
обработки их необходимо было иметь 72 вола и 18 сох, а также 
около 274 кур (41 100 .л) посевного зерна (глав~ым образом яч
меня) и 150 кур (22 500 .л) ячменя для работников, занятых на 
сооружениИ каналов. Ежегодная арендная плата составляла 
2700 кур (около 405 тыс . .л) зерна (главным образом ячменя), 
а также определе11ное количество лука, чеснока и т. д., не гово

ря о подарке для арендодателя. 

UM 106 [ер. перевод в 68, стр. 154]. «l!ибат, сын Бм-рибы, 
и Рахим, сын Бел-аб-уцура, рабы (ardani) Римут-Нинурты, до
бровольiiо сказали Римут-Нинурте, потомку Мурашу, следую
щее: "Дай 11ам в аренду 11а 3 года зер11овые поля с деревьями и 
соломой, принадлежащие [шушану] 257 сокровищницы (и рас
положенные) в местностях Хаттая, Им [.:.], Бит-Нана, Бел
айби, 24 укрощенных вола для сох с полиой упряжью на 6 сох, 
(а также) для посева 80 кур ячменя, 20 кур пшеницы, 16 кур пол~ 
бы, 1 пан 4 сут сезама, и мы будем платить тебе в год 800 кур 

2!! 14) saman kiri. Очевидно, название какого-то растения. 
256 Имеется в виду 41-й год царствования Артаксеркса I, т. е. 424 г. 
227 О шушану с:м. гл. IV, стр. 365 и ел. 
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ячменя, 30 кур пшеницы, 150 кур полбы, 20 кур сезама, всего 
1000 кур урожая зерном и ... в местности Бел-габари с зерно
вых полей с деревьями, которые там, в год - 1000 кур фини
ков согласно мерке в местности Хаттая". 

Затем Римут-Нинурта услышал их и дал им в аренду на 3 года 
зерновые поля в этих местностях в их границах, 24 укрощен
ных вола вместе с полной упряжью для них и семена, согласно 
тому, что записано здесь. 

Они должны платить .ежегодно 800 кур ячменя, 30 кур пше
ницы, 150 кур полбы, 20 кур сезама, всего 1000 кур-урожая зер
ном и ... в местности Бел-габари с зерновых полей с деревьями в 
год- 1000 кур фиников согласно мерке в местности Хаттая. 

Они ручаются друг за др.уга в том, что, кто будет платеже
способен, тот уплатит. 

· Начиная с (месяца) симану 5-го года царя Дария "аренда" 
будет в их распоряжении. 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя). 
Ниппур, [ ... ]день месяца[ ... ], 5-го года Дария, царя стран. 
Печати (свидетелей и контрагентов)>>. 
Таким образом, два раба арендовали у своего хозяина Ри

мут-Нинурты на 3 года поля, находившиеся в его распоряже
нии (а именно в аренде и долговом залоге), за 1000 кур (150 
тыс . .а) зерна и столько же фиников. В следующем году оба 
арендатора-раба сдали часть указанных выше полей в субарен
ду своим рабам вместе с 16 волами, 4 сохами, 60 кур посевного 
зерна и т. д. [UM 123. Ср. 68, стр. 155]. 

В 419 г. упомянутый выше раб Рибат сдал в аренду одному 
из своих рабов, а именно Бех-ахи-~ттапну, надел на берегу ка· 
пала Син-магир. Арендатор обязался разбить на этой земле 
сад, а в случае невыполпения условий арендного договора дол
жен был уплатить штраф в 5 мин серебра [UM 115]. В том же 
году Рибат арендовал ряд наделов, уплатив за их владельцев, 
в частности, 2 мины серебра государственных податей [Kr 
187]. В следующем году он также арендовал у нескольких лиц 
их поля и внес за них подати [ВЕ Х, 115]. 

Раб Рибата Бел-аб-уцур арендовал землю, по-видимому, 
прямо у Римут-Нинурты, т. е. у хозяина своего господина [ВЕ 
IX, 90. Ниппур, 424 г.]. А раб Рибата Мушезиб вместе с одним 
свободным сдал в аренду двум братьям поле [UM 81. Ниппур, 
420]. Нинурта-убаллит, один из рабов Рибата, сдал двум ра
бам Римут-Нинурты в аренду поле за 25 кур ячменя, 5 кур 
полбы, 3 пап 2 сут пшеницы и 1 пап 5 сут сезама [UM 56]. 

Сохранилось еще несколько документов относительно арен-
даторской деятельности Рибата. · 

ВЕХ, 111. <Н2 мины серебра, 1 бочка пива, 1 баран, 5 сут 
муки - арендная плата с поля за 5-й, 6-й (и) 7-й годы царя 
Дария, (а именно) с надела лука арейев в местности Шубту-
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габбари, который (находится) в распоряжении Рибата, сына 
Бел-рибы, раба Римут-Нинурты. 

Серебра 1/ 2 мины, пива, барана одного, муки 5 сут-арендную 
плату с этого поля .за 5-й, .6-й (и) 7-й годы Бел-падин, началь
ник арейев, сын Багадата, взял; ему оплачено из рук Рибата, 
сына Бел-рибы. 

Свидетели (имена четырех человек). Писец (имя). 
Ниппур, 20-й день (месяца) улулу, 6-го года царя стран Да-

рию>. . 
:Как видно из этого до:кумента, Рибат, взяв в аренду надел, 

уплатил его владельцам арендную плату сразу за 3 года . 
. В 423 г. Рибат арендовал на 3 года зерновое поле с фини

ковыми пальмами, расположенное на берегу канала Пикуду, 
надел двух братьев, обязавшись платить ежегодно 50 кур фини
:ков, 10 кур ячменя, 2 боч:ки пива, 2 :кур му:ки ruм 175]. в том же 
году Рибат сам сдал поле в аренду шести лицам за 43 кур фи
ников, которые надо было уплатить меркой арендодателя [UM 
12]. В следующем году Рибат уплатил 8 сиклей серебра :как це
ну 4 кур фиников - арендной платы с полей ликийских посе
ленцев на берегу канала Син-магир [UM 53], и сдал двум ли
цам в аренду nоле вместе с 4 волами, 12 кур посевного ячменя, 
1 кур пшеницы и 2 кур nолбы. Годовал арендная плата с nоля 
равнялась 120 кур ячменя, 7 :кур пшеницы и т. д. [UM 44~. 

В 421 г. Рибат сдал в аренду поле вместе с коровой, 2 кур 
ячменя и 1 кур поЛбы за арендную плату в 20 кур ячменя и 10 
кур полбы [UM 79]. В 419 г. Рибат аренмвал на 3 года зерно
вые поля, принадлежавшие <<артели плотников>> 258 , обязавшись 
платить ежегодно 21/ 2 мины серебра, бочку nива, барана и 1 паи 
4 сут муки. В 418 г. Рибат сдал в аренду одному лицу поля, 
nринадлежавшие царю 259 , но, по-видимому, находившиеся в 
его распоряжении, за lf3 урожая. По свидетельству же плохо 
Сохранившихея текстов UM 154, 155 и 157, Рибат сдал в аренду 
нескольким лицам поля вместе с 4-8 волами, посевным зерном 
(12 кур ячменя, 1 кур пшеницы, 2 кур полбы, 1 паи 1 сут гороха 
и столько же чечевицы, 2 сут сезама) за 120 кур ячменя, 20 кур 
пшеницы, 10 кур сезама и т. д. 

Согласно ВЕ IX, 30 (Ниппур, 433 г.), Эллиль-баку-питин, 
раб Эллиль-шум-иддина из дома Мурашу, арендовал у своего 
хозяина на 3 года поля, расположенные на берегу канала, вме
сте с необходимыми для их обработки сохами и волами и посев
ными семенами (60 кур ячменя, 12 кур пшеницы, 12 кур полбы 
и т. д.). Годовая арендная плата состояла из 1200 кур ячменя, 
50 кур пшеницы, 250 кур полбы, 20 кур сезама, 20 кур чеснока, 
11 кур лука и т. д. 

2БВ ВЕ Х, 99 : 1 (amёl) .Ц.a-at-ri sa (amёl) nagari(mes). 
2!!D UM 124 : 2 uz-bar-ra sa sarri. 
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Другой раб Эллиль-шум-иддина арендовал надел несколь
t<ИХ лиц [ВЕ Х, 10]. Между 434 и 424 годами Эллиль-шум-ид
дин сдал в субаренду семи своим рабам (ardani: Аттарнури, Бел
апли-иддин, Иддин-Бел, Инуцабиту, Мардука, Набу-ушезиб 
и Эллиль-супе-мухур), четверо из которых выступают попарно 
как соарендаторы, отданные ему самому в аренду или залог 

поля храмовых рабов, <<Ниппурцеш>, и наделы ряда лиц, рас
положенные близ Ниппура, в местностях Бит-Син-магир, Бит
Забаба-эреш, Ибни-нергал и т. д. [ВЕ IX, 26, 291 65, 99, 101]. 
Вместе с землей арендаторы получали в свое распоряжение 
необходимый рабочий скот, а также семена. Rонтракты были 
заключены сроком на 3 года [кроме ВЕ IX, 65, заключенного 
на 1 год]. В двух случаях вместе с землей в аренду были сданы 
также и каналы [ВЕ IX, 29 и 65]. Беличина годовой арендной 
платы в зависимости от размера земли и ее качества колебалась 
от 120 кур ячменя, 10 кур пшеницы, 17 кур полбы, 1 кур сезама 
и т. д. до 2600 кур ячменя, 100 кур пшеницы, 250 кур полбы, 
50 кур сезама, 15 кур лука, 10 кур чеснока и т. д. По условиям 
двух контрактов [ВЕ IX, 99 и 101], арендовались финиковые ро
щи. Оба арендатора в случае невыполпения своих обязательств 
(проведение борозд, необходимый уход за пальмами и т. д.) 
<<без суда>> должны были уплатить соответственно 1/ 2 таланта и 
1 мину серебра. При этом 1f2 таланта серебра должен был упла
тить Эллиль-супе-мухур, который в отличие от остальных арен
даторов назван «его (т. е. Эллиль-шум-иддина) раб, его служа~ 
ЩИЙ>> 1160 • Rроме того, этот же арендатор в отличие от остальных 
вместо внесения арендной платы обязался выполнить опреде
ленное количество дополнительных сельскохозяйственных 
работ. . 

В 428 г. Эллиль-шум-иддин арендовал у Бел~эреша, раба 
(ardu) Таттану, зерновые поля, которые Бел-эреш сам взял в 
аренду совместно с неким Мину-бел-даном, а также несколько 
других полей, взятых в залог Бел-эретем (однако не включая 
сюда поле Нидинту-Бела, отца Бел-эреша, и поля, арендован
ные одним только Мину-бел-дану без участия Бел-эреша). 
Бел-эреш и Эллиль-шум-иддин договорились о том, что они 
выделят равное количество волов, посевного зерна и земледель

цев и затем поделят урожай пополам [ВЕ IX, 60. Об аренде по
лей у рабов домом Мурашу см. также UM 60]. Далее, два раба 
(mar-Ыtati) Эллиль-шум-иддина арендовали на 3 года сад и по~ 
ле [UM 159]. 

Бел-этир-Шамаш, раб (ardu) Римут-Нинурты из дома Мура
шу, арендовал на 3 года поле- надел лука двух братьев -
и поле, принадлежавшее третьему лицу. Rонтракт предусмат-

sGo ВЕ IX, -99 : 5-6 (amёl)ardi-l!u (amёl)paq-qa-su. 
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ривал денежный штраф <<без суда>>, если арендатор не выполнит 
своих обязательств [UM 215]. 

Выше уже отмечалось, что, по свидетельству контрактов ВЕ 
IX, 29 и 65, вместе с полями в аренду были сданы и каналы. 
Дальнейшие сведения об аренде каналов содержатся в следую-
щих документах. · · 

ВЕ IX, 52. <<Рибат, раб Эллиль-шум-иддина, добровольно 
сказал Эллиль-шум-иддину, потомку Мурашу, следующее: 
"Канал Шану 261 по правую или левую (стороны) от начала его 
до его устья в тех местах, где вода течет, (и) все верновые поля, 
которые (расположены) по правую сторону от канала Намгари, 
дай мне в аренду иа три года и в год в (месяце) аяру я буду да
вать тебе установленной мерой 632 кур ячменя, 30 кур пшеницы, 
70 кур полбы, 20 кур гороха, 10 кур чечевицы, 20 кур проса, 
8 кур сезама, 10 кур садового масла". 

Затем Эллиль-шум-иддин услышал его и канал Шану по 
правую и левую (стороны) от начала его до его устья (и) все вер
новые поля, что по правую сторону от канала Намгари-дур
Эллиль, в аренду на три года дал ему. В год в (месяце) аяру он 
должен платить 632 кур ячменя, 30 кур пшеницы, 70 кур пол
бы, 20 кур гороха, 10 кур чечевицы, 20 кур проса, 8 кур сезама, 
10 кур [садового] масла, всего 800 кур урожая ус~ановленной 
мерой Эллиль-шум-иддина. · 

Начиная с (месяца) симану 37-го года царя Артаксеркса 
"аренда" на три года (будет находиться) в распоряжении Ри
бата. 

Свидетели (имена десяти человек), писец (имя). 
Ниппур, 20-й день (месяца) симану, 37-го года Артаксерк

са, царя стран. 

[Печать (?)] Рибатю>. 
Рибат, который в данном случае выступает как арендатор, 

был тем самым лицом, которое в приведеиных выше документах 
уже многократно упоминалось как раб Римут-Нииурты. Здесь 
он, как и в ilекоторых других текстах, назван рабом Эллиль
шум-иддина, но после смерти последнего упоминается как раб 
его племянника Римут-Нинурты [см.: 68, стр. 14]. 

Рибат арендовал также канал Сии-магир у Римут-Нинурты 
вместе с расположенными там поJJями [UM 83] 282• 

Здесь уместно будет остановиться также на аренде рыбных 
водоемов Рибатом. 

261 Дословно <<Канап: (заместителя) начальника». 
262 По свидетельотву ВЕ IX, 55, Эллиль-шум-иддин из дома Мурашу 

обратился к овоим рабам Лхулуну и На'ид-Шипаку с предостережением, 
чтобы они починили дамбу канала, находившегося в их раопоряжении, 
так как вытекавшая из неисправного канала вода портила урожай на его 
полях и на полях, арендованных у него рабом Аху-лития. Ср. также 
,цокуиенты об аренде каналов овободными: ВЕ VIII, 85; ВЕ IX, 1.6, 80; 
Kr 147, 148; UM 72, 158. 
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ВЕХ, 54 [ер. перевод в HAU, стр. 39]. <<Рибат, сын Бел-рибы, 
раб Эллиль-шум-иддина, добровольно сказал qллиль-шум-ид
дину, потомку Мурашу, следующее: "Дай мне в аренду на год 
рыбные водоемы между местностью Ахшану и хутором Бел
аб-удура у полей, принадлежащих артели купцов 263 , рыбные 
водоемы у поля начальника хиндану 264 и рыбные водоемы 
в местности Бит-Нату-эли. За год я уплачу тебе· 1/.,. таланта 
очищенного серебра и начиная с того дня, как эти рыбные водо
емы ты дашь мне для ловли, я ежедневно буду класть на твой 
стол установленное количество рыбы". 

Затем Эллиль-шум-иддин услышал его и дал ему эти 
рыбные водоемы в аренду на год за 1/ 2 таланта серебра. Рибат 
должен платить Эллиль-шум-иддину в год 1 / 2 таланта серебра 
(как) арендную плату с этих водоемов и должен класть рыбу 
на его стол. 

Начиная с 1-го дня (месяца) арахсамну эти водоемы (будут 
находиться) в распоряжении Рибата. 

(Контракт составлен) перед судьями (округа) канала Сии 
Бел-шупу и Умардатом. · · 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя). 
Местность Бел-ашибшу-икби, 2-й день (месяца) арахсамну, 

1-го года Дария, царя стран. 
Печати (свидетелей и судей округа капала Син)». 
UM 111 [ер. перевод в 46, стр. 95; 68, стр. 171.·См. также 

184, стр. 481-483; 182, т. 1, стр. 227]. <<Бел-аххе-шу, раб (ardu) 
Рибата, добровольно сказал Рибату, сыну Бел-рибы, рабу 
Римут-Нинурты, следующее: "Назначь меня на пруд в местно
сти Бит-Данату, я буду охрапять там [рыбу]. Никто не унесет 
оттуда рыбы". 

Затем Рибат услышал и па этот пруд назначил его. Если кто
нибудь (хоть) одну рыбу унесет из этого [пруда], то Бел-аххе
шу должен уплатить 10 мин серебра без суда. 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 
Местиость Хашба, 18-й день (месяца) шабату, 5-го года Да

рия, царя стран. 

(Оттиски) перстней свидетелей. (Оттиск) ногтя Бел-аххе
шу». 

Очевидно, сам Бел-аххе-шу в качестве вознаграждения поль
зовался правом ловли рыбы в указанном пруду. 

В тот же день Рибат в присутствии тех же самых свидетелей 
заключил еще один контракт аналогичного содержания па тех 

же самых условиях. На этот раз его контрагентами выступают 
два свободных человека [UM 112]. В том же году Рибат заклю
чил контракт с пятью лицами, которые обратились к нему с 

263 4) (amёl):Ь.a-at-<ri) sa (amёl)tamkiiri(me8). 
26<1 (amёl) pa!J.iit ~8. (ameЩ).i-in-da-nu. 
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просьбой выдать им в пользование пять рыболовных сетей. Они 
облзались доставить Рибату до 15-го дня месяца ташриту 500 
рыб хорошего начества. Если же они не выполнят своего обе
щания, то через пять дней после указанного срока должны от
дать ему уже 1000 штук рыбы [UM 208]. Таким образом, для из
влечения доходов из арендованных им рыбных водоемов Рибат 
пользуется услугами профессиональных рыбаков. 

Многогранная делтельность раба Рибата ·не ограничивалась 
арендой полей, каналов и рыбных водоемов. В один и тот же 
день (10 симана 418 г.) он дал из своих стад внаем трем различ
ным лицам соответственно 141, 166 и 109 голов мелкого скота 
(овец и коз) [ВЕХ, 105, 106; UM 118. См. подробно стр.193, 223]. 
Его контрагентами выступают два свободных, а также его соб
ственный раб-пастух Амурру-упаххир, который принял для 
пастьбы и ухода 166 овец и коз [ВЕХ, 105]. Наниматели скота 
должны были отдавать хозяину определенную, заранее огово
ренную часть продунтов, а себе - остальное. 

Рассмотренные документы заставляют с большой осторож·· 
ностью относиться I< вопросу об оценке роли труда рабов в 
сельском хозяйстве. Мы не видим сколько-нибудь широкого 
применепил труда рабов в Dтой основной для Вавилопии от
расли производства. В хозяйствах частных лиц все рабы, за
нятые земледелием, насколько мы знаем, это арендаторы, дей- · 
ствующие на свой риск и страх. Рабы самостоятельно или вме
сте со свободными или другими рабами арендуют у своих хо
зяев, а также у других лиц (включал сюда и рабов) поля, кана
лы (и даже рыбные водоемы) вместе с необходимыми семенами, 
рабочим скртом и инвентарем. Условия аренды, естественно, 
не отличаются от тех, которые характерны для контрактов 

между свобод~ыми. Обычно владелец получал 1/ 3 (иногда в за
висимости от особых обстоятельств 1/ 4 или 1/ 5) урожая (imittu) 
или же заранее обусловленную сумму арендной платы (sii.tu). 
·Но и среди этих рабов в действительности очень мало таких, 
I<оторые сами непосредственно работают на полях. 

Нередко размеры арендованных рабами полей были на
столько велики, что сами арендаторы вместе с членами своих 

семей не в состоянии были возделывать их. Например, один илИ 
два раба, естественно, не могли обработать площадь, для вспаш
ки которой были взяты 72 вола и 18 сох. Арендная плата с 
этих полей составила 2700 кур (около 405 тыс. л) зерна в го_д, 
не считая остальных продуктов. В другом случае раб платит по 
1000 кур (150 тыс. л) зерна и фиников в год. Совершенно оче
видно, что для осуществления всех работ, связанных с возде
лывани~м этих полей (включая сюда уход за ирригационными 
сооружениями), арендаторы должны были прибегать к по
мощи значительного числа сельскохозяйственных работников. 
Нередко же рабы сдавали взятую ими в аренду землю другим 
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лицам (в том числе и рабам) в субаренду. Иногда они сдавали 
землю даже дому Мурашу или же обрабатывали поле совместно 
с ним, выделяя, в частности, равное число землепашцев (икка
ру). Значит, такие рабы имели в своем распоряжении землепаш
цев, или, во всяком случае, могли нанять их. Даже рабы бо
дее скромного положения пользавались трудом других работ
ников (~аЬё). Подобным же образом рабы-арендаторы каналов 
все необходимые работы делали с помощью других лиц. Таким 
образом, судя по имеющимся данным, в земледелии рабы в ос
новном были заняты только как арендаторы. Среди этих рабов 
были, конечно, и такие, которые обрабатывали землю сами 
вместе с членами семей. Но передко рабы-арендаторы были 
крупными предпринимателями, и с арендованных ими по

лей снимали урожай до 1-11/2 млн. л зерна или фиников в год 
(если учесть, что арендатор обыЧно платил 1/ 3 урожая в качест
ве арендной платы). 

Можно было бы предположить, что на полях, принадле
жавших крупным землевладельцам, а также храмам и царю, 

ПIИроко применялея труд рабов, но это не фиксировалось в 
текстах, поскольку в данном случае отношения между рабами 
и их хозяевами не затрагивали интересов третЬих лиц. Однако 
такоепредположение приходится отвергнуть не столько потому, 

что для рассматриваемого нами времени в его пользу нельзя 

привести никаких фактов, а главным образом потому, что про
тив него свидетельствуют косвенные данные. 

Общую картину земледелия в Вавилании VII-IV вв. мож
но охарактеризовать следующим образом. Большинство насе
ления страны владело лишь сравнительно небольюими участ
l~ами земли - от 1/ 2 до 2-3 га. Эти земли обрабатывались их 
владельцами вместе с членами семей без помощи посторонних 
лиц.· В· Вавилопии было много военных поселенцев или ремес
ленников, которых царь наделил землей. Размеры таких участ
ков были невелики, и на них не было простара для применепил 
труда рабов, да это было бы и неэффективно, имея в виду необ
ходимость надзора над рабами. Когда земледельцы не в состоя
нии были обрабатывать свои наделы (что было обычным яв
лением, так как уход за садоводческими культурами требовал 
специальных знаний и высокой квалификации), они сдавали их 
в аренду, о чем свидетельствует большое количество докумен
тов [см. ссылки в 68, стр. 82 и ел.]. 

Естественно, что землевладельцы, имевшие одного или не
с..кольких рабов., могли исполыювать их для работы в поле. 
Однако, во-первых, эти рабы былинужны для выполнения раз
личных домашних работ. Во-вторых, когда рабы находились 
в поле, за ними необходим был надзор, чтобы они не сб'ежали. 
Поэтому было выгоднее выделить рабу участок земли в ка
честве пекулия, чтобы создать у него заинтересованность в ра-
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боте (см. стр. 202). Однако это зависело от разм~ра участка, ко
торым владела семья. 

Что же касается крупных землевладельцев, они предпочи
та.ли обращаться к услугам свободных арендаторов, сдавая им 
землю по частям небольюими парцеллами [192, стр. 111-112; 
133, стр. 99], так как примененив рабского труда требовало по
стоянного надзора и соответственно вызывало большие расхо
ды. Поэтому в Вавилопии не было латифундий, за исключением 
храмовых, и наличие крупного землевладения сопровожда

лось мелким землепользованием. В тех случаях, когда круп
ные землевладельцы прибегали к помощи своих рабов, они 
либо выделяли им землю для самостоятельного ведения хо
зяйства на правах пекулия, либо же (еще чаще) сдавали ее им 
в аренду. В любом случае своих рабов для возделывания зем
ли у них не хватало. Как мы видели выше, землевладелец 
Табия, Rроме использования несRОЛЬRИХ своих рабов, Rоторые 
были у него арендаторами, прибегал и к услугам свободных 
зем;11евладельцев. 

Очень интересны даппые о деятельности семьи Эгиби. Мы по 
именам знаем рабов Э'I'ОЙ семьи (их было около 200) и биогра
фии многих из них. Однако среди них трудно найти таких, ко
торые работали бы на земле как обьmновенные рабы. Очевид
но, Эгиби считали такое использование рабов невыгодным либ9 
же просто невозможным [ер., например, Dar 379, в котором 
упоминаются беглые рабы Эгиби]. Среди рабов Эгиби лишь не
многие работали I:ia земле, выделенной им в качестве пекулия, 
или были арендаторами. В то же время десятки документов 
(см. выше) свидетельствуют о том, что Эгиби сдавали свои об
ширные земЛи свободным арендаторам. Может, конечно, воз
никнуть вопрос: чем же занимались рабы Эгиби, если они в мас
се своей не· обрабатывали землю? Ответить на этот вопрос до
вольно просто= часть рабов отпускалась на оброк, а часть от
давалась внаем (вшiоть до того, что рабынь отдавали в публич
ные дома) (см. стр. 74,85). Но более существенно следующее. При 
разделе имущества семьи Эгиби упоминается около 100 рабов. 
Однако не следует переоценивать эту цифру, так как дележу 
подлежали еще 16 домов. Для обслуживания этих домов и свя
занного с ними домашнего хозяйства требовалось немало ра
бов. 

Семья Мурашу имела огромные земельные массивы в южной 
Вавилопии (собственные владения, арендованные у царской 
семьи и знати земли, а также взятые в аренду или в залог наде

лы военных колонистов, ремесленников и местных граждан), 
но лишь очень незначительную часть их она обрабатывала с 
помощью своих рабов [главным образом садоводов, см. 68, стр. 
137], да и то на условиях аренды. В большинстве же случаев 
рабы семьи Мурашу в той мере, в какой они были причастнщ ~ 

6 М. А. Даидамаев i6i 



сельскому хозяйству, были не неnосредственными nроизводи
телями, а арендаторами-nредпринимателями. Но передко и 
Мурашу nредnочитали сдавать землю мелкими участками сво
бодным земледельцам в субаренду [см. ссылки на тексты в 68, 
стр. 81 и ел.]. 

Таким образом, в круnных частновладельческих хозяйст
вах Вавилопии VII-IV вв. рабский труд ввиду его неэффек
тивности находил лишь очень ограниченное nри:менение и не 

мог конкурировать с трудом свободных арендаторов [о свобод
ных арендаторах см., наnример: Nbk 238, 364, 432; Cyr 123, 
226, 308; Camb 26, 54, 79, 118, 142, 284; 320; Dar 81, 136, 169, 
208, 226, 254, 289, 300, 304, 341, 342, 377, 423; UET IV 
44; Rr 140, 150, 159, 160, 163-168, 175-177; ВЕ VIII, 65, 84, 
110, 113, 122, 128; ВЕ IX, 1, 8, 18, 25, 33-35, 45, 48, 63, 71, 72, 
77, 108; ВЕХ, 44, 81, 83, 96, 107; UM 1, 13, 32, 35, 214 и т. д.]. 
Подобное положение было характерно также и для владений 
персидекой знати в Вавилонии, которая сдавала землю в аренду 
дому Мурашу и другим лицам 265 • 

Правда, на полях храмов трудилось сравнительно большое 
число рабов. Но, во-первых, этих рабов было явно недостаточ
но для ведения хозяйства, поэтому они могли обработать лишь 
незначительную часть храмовых земель. Естественно, храмо
вой администрации часто приходилось обращаться к услугам 
сеаоцных наемных работников, привлекая их даже из соседних 
стран. Во-вторых, храмы, как отмечалось выше, иногда сдавали 
землю в аренду частновладельческим рабам. Но гораздо чаще 
и они предпочитали пользоваться услугами свободных аренда
торов 268 • В этом случае речь идет об огромных земельных в л а-

26~ См:., например: ВЕ. IX, 106; ВЕ Х, 50, 95; UM 50, 77, 103, 1.92, 
201., 202; Kr 185. Несколыю иная картина наблюдается в хозяйствах пер
сидских вельмож в Египте V в., :как зто можно заметить по письмам сат
рапа Арmа:ао:ы: [см:., например, AD 6]. В этих хозяйствах работало много 
рабов, захваченных во время подавления восетапий или уведенных в плев 
из других стран. Среди них были ремесленники (наnример, каменщики и 
скульпторы), однако пет ясных у:каваний на то, что рабы эти обрабаты
вали землю, что, впрочем:, вполне можно допустить, так как Арmама имел 
в своем распоряжении большой штат надзирателей и даже войско. 

. 266 См., наnример: BIN I, 111, 117, 1.25; ВIN II, 133; Cyr 124, 166, 176, 
223, 225, 244, 262, 336, 347; СаmЬ 149, 387; Dar 40, 368, 421; GC II, 116, 
117, 21.8; Nbd 1.97, 365, 450; Nbk 239, 267, 315; Pohl I, 62, 64, 66; Pohl II, 
12; УВТ VI, 24, 25, 36, 42, 44, 49, 63, 65, 67, 84, 159, 185, 205, 242; УВТ VII, 
32, 47, 51, 53, 63, 72, 84, 95, 98, 104, 105, 117, 134, 135, 142, 151, 162, 165, 
169, 175, 181, 188, 191, 195, 197 и т. д· Среди храмовых арендаторов иногда 
.встречаются и рем:есленпи:ки (архитекторы, :кузнецы, :медники, плотни:ки 
и т. д.), см. : Pohl 11, 12; УВТ VII, 95, и др. Храмам приходилось обращать
ся к свободному труду также и для сооружения :каналов, см:.: GC 1, 361 : 3 
kaspu a-na Ь.i-ru-tu nari <<серебро за копание :канала». Судя по докумен
там: архива Мурашу, в Vв. в Ниппуре и его окрестностях храмовые поля 
и каналы («nоле бога Бела>>, <<поля послушных богу Сипу>>, sin-magir) 
едавались в аренду дом:у Мурашу за денежную и натурап:ьную (финики и 
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дениях, с которых выплачивалась арендная плата в сотни тысяч 

литров зерна и фиников. Свои владения храмы сдавали круп
ным арендаторам, которые, в свою очередь, сдавали их мелки

ми участками в субаренду [271, стр. 107 и ел.; Ar Or VII, стр. 368; 
239, стр. 232; 101, стр. 46. Ср. также ниже, гл. IV, стр. 350]. 
Часть храмовых земель обрабатывалась также зависимыми 
земледельцами, которые пазывались юшару. Следовательно, 
хотя в храмовых хозяйствах рабы были заняты в земледелии, 
труд их не мог удовлетворить всех запросов храмового земледе

лия. R тому же храмовые рабы причиняли много хлопот своими 
частыми побегами, нежеланием работать, за ними требовался 
постоянный надзор. В этом отношении характерны письма хра
мовых чиновников своим начальникам, в которых они про

сят денег для платы наемникам (иначе те бросят работу), а так
же кандалы для рабов, часть которых уже сбежала (см. ниже, 
гл. 11, стр. 284). Наемники были заинтересованы в работе при 
своевременпой оплате, а рабы (особенно когда они заняты на тя
желых видах работ, например на возведении оросительных со
оружений) делают все возможное, чтобы уклониться от работы. 

Мы не распоJшгаем почти никакими сведениями о примене
нии труда рабов в царском земледельческом хозяйстве в Вавило
пии (ер. нИже, гл. 111, стр. 325). Царские земли, как правило, 
едавались в аренду. Да и сами размеры царского хозяйства в 
Вавилопии VII-IV вв. были невелики. 

Что же касается вопроса об использовании труда рабов в 
скотоводстве, то относительно частновладельческих рабов из
вестно всего несколько документов. Выше уже упомипался 
текст из архива Мурашу, согласно которому раб взял· внаем у 
своего хозяина овец и коз. Далее, по свидетельству ВЕ VIII, 
106 (Барщшпа, 516 г.), владелец доли доходов (isqu) храма Эзи
да обязан был пасти храмовых коров и волов, но вместо себя 
послал своего раба (ardu). 

В то же время мы располагаем обильным материалом о 
пастухах, нанимаемых среди свободных [см., например: Nbd 
54,228,294,296,361,371,417,462,490,648,659,735,774,800, 
847, 952, 1069; Camb 22, 34, 71, 100, 159, 354, 397; Dar 141, 218, 
222, 281, 437, 490; NRV 604, 728, 739, 815, 845; УВТ VI, 32, 
40, 77, 78, 169, 229, 231, 240; УВТ VII, 7, 41, 43, 48, 74, 127, 
129, 143, 190 и др.]. Персидекие вельможи для пастьбы скота и 
ухода за ним обращаются к услугам свободных арендаторов. 
Например, в течение 8 дней Аршама сдал внаем 2685 голов мел
кого скота свободным пастухам [ВЕ IX, 1; ВЕ Х, 130-132; 
UM 144-148]. В храмовых хозяйствах рабы пасли крупный ро
гатый скот, овец, гусей. Однако эти пастухи совершали побеги, 

Л'IМенъ) плату [см.: ВЕ IX, 14, 26, 59, 79; ВЕ Х, 71, f23; Kr 182; UM 1, 
72, 94, 104, 142, 211. Ср. 68, стр. 75, 77, 80]. -
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при этом передко угоняя с собой храмовый скот. Поэтому хра
мовое правленив стремилось главным образом прибегать к ус
лугам пастухов, которым либо выплачивалась какая-то сумма, 
либо предоставлялось право на определенную долю храмовых 
доходов (isqu) [см., например: BINII, 133; Camb 311; СТ XXII, 
168; GC II, 218; Nbd 273; NRV 22; Pohl 1, 41, 43, 67; TCL XII, 
50, 110, 119; TCL XIII, 132-135, 140, 147; УВТ 111, 66; УВТ 
Vl, 26,120,137,144,151, 169,221,229, 231; YBTVII, 7, 41, 55, 
83, 87, 96, 97, 140, 141, 145, 146, 159-161, 184, 189 и др.]. 
В документах фиксируется выдача платы десяткам пастухов 
в течение круглого года. Преимущество такого ведения хозяй
ства заключалось в том, что при падеже скота или других видах 

недостачи наемные пастухи возмещали храму ущерб из своего 
имущества [см., например: УВТ VI, 221; УВТ VII, 29. Ср. 
также ссылки на тексты ниже, гл. II, стр. 296]. 

Все сказанное заставляет прийти к выводу, что в Навилонии 
VII-IV вв. рабский труд не играл решающей роли в сельском 
хозяйстве и по сравнению с трудом мелких землевладельцев и 
свободных арендаторов применялея в очень ограниченных мас
штабах. В условиях ~равнительно высокоразвитого хозяйства 
и при отсутствии внешних источников постоянного притока ра

бов рабский труд не мог достаточно успешно конкурировать со 
свободным трудом и оказывался невыгодным. Rак правило, 
в частновладельческих хозяйствах рабы были арендаторами, 
а не подневольными работниками. И в храмовых хозяйствах, 
где труд рабов применялея более широко и имел большее эко
номическое значение, решающим он тем не менее не являлся. 

Наиболее квалифицированные или тяжелые виды работ обычно 
можно было доверить только свободным, которые трудились 
за плату. Rак нам представляется, эти выводы в еще большей 
степени "верны и для предшествующих периодов истории Вави
лопии 267, когда рабов было гораздо меньше, чем в нововавилон
ское время, а возможности надзора над ними и средства при

нуждепил были намного слабее. 

· 267 Мендельсон полагает, что рабский труд нигде на древнем Ближ
нем: ВостоRе не был решающим в сельском хозяйстве [см.: 190, стр. 68-
72; 192, стр. 111-112, 121]. Он справедливо отвергает утверждение Мейс
снера·, согласно которому в ловдней Вавилопии рабы не только заменили 
свободных, но и были причиной исчезновения средиего класса, представи
тели Rоторого. раворялись, в результате чего в конце концов остались в 

осиовном одни патриции и рабы [182, т. 1, стр. 385-386]. По мнению Мен
дельсона, доRументальный материал ясно свидетельствует о том, что на
чиная с эпохи III династии Ура до греческого периода в Вавилопии раб
СRИЙ труд не был ниRоrда в состоянии вытеснить труд свободных. Хотя 
в поздней Ассирин и Вавилопии состязание между этими двумя видами 
труда особенно увеличилось, продолжает Мендельсон, число рабов было 
недостаточным:, чтобы вытеснить свободных, Rоторые составляли сильный, 
многочисленный и даже организованный класс. 
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Рабский труд в ремесле 

Прежде всего сохранилось 11. контрактов об обучении рабов 
различным ремеслам (обработка 1\ожи, сапожное дело, изготовле
ние печатей, ткачество, красильное дело, отбелка одежды, порт
няжничество, пекарное дело, столярное дело, домостроитель

ство, а также еще ряд занЯтий, характер которых недостаточ
но ясен) 288 • На эти контракты внимание обращали многие ис
следователи [183, стр. 33-34; 89, стр. 418-419; BRL 11, стр. 
52-54; 192, стр. 114-115], но обстоятельно они изу:'lены Сан
Николо, который рассмотрел их с точки зрения истории права 
и сравнил с более поздним материалом греческих папирусов из 
Египта ( ~to~crx~Лtx-1) crt>Пp~rp~). 289 

Остановимся подробно на некоторых текстах. 
213, стр. 112 [ер. перевод, данный там же]. <<Мина-ана-Бел

дану, сын Лабаmи, потомка каменщика, отдал своего раба 270 

Ина-Набу-ултараха для обучения домостроительному делу 271 

на восемь ле·т Шузибанни-Белу, сыну Ахиттабmи. Он дол
жен обучить его домостроительному делу. 

(В течение) одного года продовольствие и рабочую одежду272 
Ина-Набу-ултараху должен давать Мина-ана-Бел-дану • 

. Если он' не обучит его, то за каждый день по 3 ка ячменя, 
·оброк его, Шузибанни-Бел должен отдать Мина-ана-Бел-дану. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). · 
Нарушитель (контракта)273 должен уплатить 5 сиклей сереб

ра. 

Вавилон, 1-й день (месяца) улулу, 16-ro Года Набонида, царя 
Вавилона. 

Они 274 по одному (экsемпляру документа) получили». 
~аб Мина-ана-Бел-дану должен обучаться строительному 

·делу в течелие восьми лет. в nервый год кормить и одевать раба 
должен сам хозяин, остальные семь лет, очевидно, мастер бу
дет нести расходы по содержанию ученика. Если же мастер не 
обучит раба; он должен возместить хозяину последнего ущерб, 

268 (Amёl)askapiitu, purqпlliitu, ispariitu, sabsiniitu, puljlammiitu, kii~j~ir 
lamЬ.ussiitu, nuЬ.atimmiitu, nagariitu, arad ekalliitu, samalliitu. 

26D 252. Однако контракт, изданный Гротефендом [ZKM II, 1839, 
табл. С], остался неизвестным Сан-Николо (ер. ниже). См. также рецен
зии на эту работу А. Фалькенштейна [SZ 68, 1951, стр. 534 и ел.] и В. Эй
лерса [ZA 18(52), 1957, стр. 338-339]. 

270 4) (Amёl)qal-la-su, как и: во всех других контрактах относительно 
обучения рабов ремеслам, за исключением ZKM II, 1839, табл. С, где 
ученик-раб назван ardu. Rогда в качестве мастеров встречаются рабы, . 
они также названы qall u. 

271 4) (Amёl)arad-ekallu-u-tu. Ср. ниже, гл. 1!1, стр. 329. 
272 9) kurummatu u (fi!ubat)mu'"'ljlip-tum. 
273 22) na-Ьal-kat-ta-nu. 
274 Контрагенты. 
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исходя из расчета по 3 ка зерна за каждый день восьмилетнего 
срока [ер. комментарий Петчова (213, стр. 112)]. 

По свидетельству ZKM 11, 1839, табл. С, хозяин отдал раба 
учиться столярному делу на 6 месяцев. Он должен был кормить 
и одевать раба сам. Если мастер не обучит раба ремеслу в такой 
степени, в какой он сам владеет им, он должен уплатить госпо
дину раба 20 сиклей. Контракт заключен в 17 г. Дария I (?). 

Kr 214. <<Линух-[либби-иле], раб, принадлежащий 3ер
Бабили, сыну Набу-шум-ишкуна, потомка Илутабани, постав
лен в распоряжение Набу-рем-шукуна, лекаря, раба, принад
лежащего (женщине по имени) Узбаху (?), сроком на [один] 
год и пять месяцев. Он должен обучить его пекарному де
лу, своему ремеслу (по выпечке) хлеба из муки высшего (?) 
сорта и обычной муки в такой степени, в какой он сам владеет 
этим ремеслом 275 • 

После того как он обучит его, [ ... ] сиклей серебра - доля 
(?)и наемная плата его 276 • Если он его не обучит, (за каждый) 
день 1 сут ячменя - его оброк - он должен возместить. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Барсиппа, месяц улулу, 19-й день, [ ... ]года Набонида, царя 

Вавилона. · 
(Начиная) с 1-го дня (месяца ) ду'узу Линух-либби-иле (на

ходится) в его распоряжению>. 
Хотя в этом документе имеются нелепые выражения, его 

содержание в обЩих чертах понятно. Контракт составлен через 
79 дней после того, как раб уже был отдан учиться пекарному 
делу. По-видимому, в течение этого времени он проходил ис
пытательный срок, а затем мастер, который был рабом, дал 
обязательство обучить его за 17 месяцев. 

Рассмотренный документ сочетает в себе контракты об обуче
нии раба и последующей отдаче его внаем. После окончания 
учебы раб останется у мастера, а последний будет платить за 
него рабовладельцу наемную плату [252, стр. 24]. 

Cyr 248 [ер. транслитерацию и перевод 89, стр. 420]. <<(До
кумент относительно) Ина-кате-Набу-бушrита, раба, принад
лежащего Итти-:Мардук-балату, который (начиная) с месяца 
абу 6-ro года Кира, царя Вавилона, царя стран, поставлен в 
распоряжение Рихети, раба Басии, для (обучения) пекарному 
делу. До месяца арахсамну он должен обучить его в совершен
стве пекарному делу. 

Если он не обучит его, то (начиная) с того дня, как он 277 

поставлен в его распоряжение, за каждый день должен упла
тить по 1 сут ячменя в качестве его оброка. 

275 Дословно «Как он сам знает (это ремесло)». 
276 Ученика. 
277 Ученик. 
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Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 19-й день (месяца) нисану, 7-го года 1\ира, ·царя 

Вавилона и страю>. 
Нонтракт составлен через 9 месяцев после того, как ученик 

был отдан мастеру-рабу, принадлежавшему векоему Басии, по
видимому, для прохождения испытательного срока. На обуче
ние отводилось 15 месяцев. 

Сохранилось еще два контракта аналогичного содержания. 
Первый из них заключен в Сипцаре в 514 г. Раб по имени Ха
бациру был отдан хозяйкой для обучения <<торговле вразнос (и) 
пекарному делу>> 278 • Срок обучения - 15 месяцев. Если мм
тер, который на этот раз был свободным человеком, не выпол
нит своего обязательства, то должен уплатить за каждый день 
пребывания у него ученика по 1 сут ячменя. Нарушитель кон
тракта облагался штрафом в 30 сиклей серебра. Согласно сле
дующему контракту, составленному в Вавилоне в 496 г. Мар
дук-нацир-апли, сын Итти-Мардук-балату, потомка Эгиби, от
дал своего раба <<для обучению> [BOR, 1, стр. 83: 3 a-na la-ma-a
du] пекарному делу на 15 месяцев. Если мастер обучит его в со
вершенстве, хозяин раба подарит ему одно платье (uziiru), 
в противном случае он должен уплатить оброк раба из расч-ета 
по 3 ка ячменя за каждый день. 

Cyr 64 [ер. транслитерацию и перевод 252, стр. 8]. «Нупта, 
дочь Иддин-Мардука, потомка Нур-Сина, отдала Аткал-ана
Мардука, раба, принадлежащего Итти-Мардук-балату, сыну 
Набу-а:х:хе-иддина, потомка Эгиби, для обучения ткацкому де
лу 279 (сроком) на 5 лет Бел-этиру, сыну Аплы, потомка Бел
этира. Он должен обучить его в совершенстве т.кацкому делу. 

Нупта должна давать Аткал-ана-Мардуку ежедневно 1 ка 
хлеба, а таиже рабочую одежду. 

Если он его не обучИт ткацкому делу, то 1 сут ячменя за 
каждый день в качестве его оброка он должен уплатить. 

Нарушитель (контракта) должен уплатить 1/ 3 мины серебра. 
Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 20-й день (месяца) ташриту, 2-го года 1\ира, царя 

Вавилона, царя стран». 
1\ак видно из этого доRумента, Нупта, которая была женой 

Итти-Мардук-балату [Cyr 130], отдала раба своего мужа, чтобы 
он в течение пяти лет стал квалифицированным ткачом. Однако 
из Cyr 315 видно, что этот раб и через 10 месяцев после оконча
ния срока обучения продолжал оставаться у мастера, который 
уплатил Итти-Мардук-балату 9 ·сиклей серебра в качестве его 
оброка, возможно, ва год 28°, 

278 BOR II, стр. 119: 4 (amёl)samallu-u-tu (amёl)шЩ.atimmu-u-tu. 
2711 3) (Amёl)i.S-pa-ru-tu. · 
280 Ср. BRL II, стр. 56; 89, стр. 419. Мнение Сав-Нико~IО [252, orp. 16, 

прии. 2] о том, что здесь речь идет ие о дальнейшем пребываиии раба у 
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Cyr 313 [ер. транслитерацию и перевод 89, стр. 422]. <<Набу
mум-иддин, сын Ардии, потомка[ ... , и] жена его Ина-Эсагила
белит, дочь Шамаш-илуа, отдали [своего раба] Нидинту (сро
ком) на 6 лет для обучения [отбелке] Либлуту, сыну Ушшая. 
Он должен обучить его в совершенстве искусству отбелки 281 

(одежды). · 
Если он его не обучит, то в день по 3 ка ячменя - оброк 

его -должен уплатить Набу-mум-иддину. 
Начиная с (месяца) нисану 8-го года раб (находится) в рас

поряжении Либлута. Он должен обучить его и затем отдать бо
гу illaмaшy. А nосле того как он обучит его, (хозяин раба) дол
жен принести 1 nлатье (ценой) в 4 сикля серебра 282 (и) отдать 
Либлуту. 

Свидетели (имен:а трех человек), писец (имя). 
Сиппар, 26-й день (месяца) абу, 8-го года Кира, царя Вави

лона, царя стран». 

Контракт составлен через 5 месяцев после того, каi;. Нидин
ту фактически уже был отдан в ученИки, по-видимому, для 
прохождения исnытательного срока. Хозяева раба собирались 
подарить его после завершения обучения храму Эбаббарра в 
Сиппаре. 

Cyr 325 [ер. транслитерацию и перевод 8~, стр. 421]. «Итти
Мардук-балату, сын Набу-аххе-иддина, потомка Эrиби, добро
вольно отдал своего раба Гузу-ина-Бел-ацбата для (обучения 
мастерству) изготовления nечатей 283 Куддая, резчику печа
тей .284, рабу царевича Камбиза, (сроком) на четыре года ... 285 • 

· Он должен обучить его в совершенстве (мастерству) изго-
товления печатей. Итти-Мардук-балату должен [раз в год ?] 
nокрывать одеждой Гузу-ина-Бел-ацбата. 

Если Куддая не обучит его, то должен уплатить 1/ 3 мины се
ребра. Если же он в течение четырех лет обучит его, [ ... ]. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 6-й день (месяца) аддару, 8-го года Кира, царя Ва-

вилона, царя стран. ,.. ;, . :: .. , , 
5 сиклей серебра [ ... ] в (месяце) нисану в [ ... ] день он дол

жен отдаты>. 

Как видно ив контракта, раба отдали учиться ремеслу камне-

мастера после окончания срока обучения:, а· о долrовом обязательстве, 
не поrаmенном во-время, представляется нам маловероятным. 

281 6) (Amёl)pu~a-am-mu-u-tu. 
282 Предположение Мендельсова [192, стр. 114), что здесь речь идет 

о платье и денежном вознаrраждении в сумме 4 сиклей, не соответствует 
действительности. 

2sa 4) a-na pur-qul-u-tu. 
284 5) (amёl)pur-qul. . 
28~ 7) Знаки похожи ца ardani(mes) sa sarri «рабы царя)), во чтение 

венадежно и, во всяком случае, не связаво с контекстом. 
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резчика на 4 года к маотеру, который оам был рабом будущего 
царя Rамбиза. 

Camb 245. <<Итти-Мардук-балату, сын Набу-аххе-иддина, 
потомка Эгиби, добровольно [отдал ... ] своего, раба, портного 
(?) 288 [на] 2 года 3 месяца Иддия, оыну Rи-Сина (для обучения 
мастерству изготовления) одежды. Портняжному делу он дол
жен в совершенстве обучить его [ ... ]. 

Пищу свою он 287 получил. До конца[ ... ] года Итти-Мардук:. 
балату [должен отдать ] одно платье. 

Свидетели (имела четырех человек), писец (имя). 
Вавилон, [ ... день] (:месяца) улулу, 4-Fo года Rамбиза, ца

ря Вавилона, царя стран. 
Они по одному (экземпляру документа) получилю>. 
Dar 457 [ер. транслитерацию и перевод 252, стр. 22-23] .. 

<<Амат-Баба, дочь Rалбы, потомка Набая, отдала Улту-пани
Бел-шуллума, своего раба, кожевника 288 , за его наемную плату 
в 10 (пар) кожаной обуви 289 (в распоряжение) Набу-буллитанни, 
раба Эа-нацира, сына[ ... ], потомка жреца (бога) Эа. Он должен 
обучить его в совершенстве кожевенному делу 290 • С первого 
дня (месяца) аддару Улту-пани-беЛ-шуллум (находится) в 
распоряжении Набу-буллитанни. · 

(Затем) он 291 должен взяться за починку обуви в доме (.сво-
ей хозяйки) 292• . · 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя). . 
Вавилон, 16-й день (месяца) шабату, 17-го года Дария, царя 

Вавилона, царя стран. 
Они по одному (экземпляру документа) получилю>. 
Rак отметил Сан-Николо, рассмотренный документ сочета

ет в себе нонтраRты отдачи раба одновременно в обучение и 
внаем [252, .стр. 22-23]. Одна из невесток Итти-МардуR-бала
ту после смерти последнего отдала своего раба, вероятно еще 
неквалифицированного кожевника, внаем на леопределеиное 
время другому рабу-сапожнику. В качестве вознагражде:ния 
она получит в год 10 пар обуви. Кроме того, мастер должен в 
совершенстве обучить взятого им внаем раба сапожному делу, 
с тем чтобы последний мог позднее работать самостоятедьно. 
Поскольку ученик в определенной мере уже знает свое ремесло, 
хозяИн не несет расходов на его содержание 293 • 

2М (amёl)ka~iru. 
287 Ученик. 
2ss (amёl)askapu. 
289 3) (ma8ak)me-e-se(l)-e(l)-[nu]. 
29о 5) (amёl)askapu-ii-tu. 
291 Ученик. · 
292 8-9) Ьat-qa (amel)askapu-u-tu sa Ьlti i~ab-Ьat. 
293 Утверждение Мендельсона [192, стр. 115], будто хозяин дает 

определенную сумму денеr мастеру вместо продуктов и одежды для учо

mка, не соОтветствует действительности. 
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Сохранился один нонтракт, финсирующий отдачу храмового 
раба для обучения нрасильпому делу 2114 па три года [NЬd 172. 
См. подробно ниже, гл. 11, стр. 297]. 

Все эти нонтранты датируются временем между 552-
496 гг. 2115 • Шесть из них занлючепы в Вавилоне в течение 42 
лет известным ростовщином и торговцем Итти-Марду~-балату, 
главой дома Эгиби или же членами его семьи. 

Во всех случаях речь идет о рабах-мужчинах, отданных в 
обучение. Возраст их не уназывается, нан и возраст мастеров, 
но, по-видимому, они были молодыми людьми. Формуляр ноп
транта обычно имеет следующий вид: N (рабовладелец) отдал 
N1 (раба) для обучения (ремеслу) N2 (мастеру). Неноторые до
нументы представляют номбинацию учебного и наемного конт
рактов. 

Нередно мастера сами были рабами. Обучение в зависимости 
от ремесла продолжалось от 15 месяцев до 6 -8 лет и в тече
ние этого времени ученик, очевидно, находился у мастера. Ра
ботал ли ученик нруглый год или он имел определенное ноличе
стно выходных дней, сназать трудно 298 • Хозяин должен был 
содержать своего раба, выдавая ему ежедневно 1 Ita (немногим 
менее 1 л) ячменя и снабжая его одеждой, пока он находился 
у мастера. Последнему платой служил труд раба и, кроме того, 
после успешного и своевременного завершения обучения иног
да он получал от рабовладельца танже подарон (niiptu) - обыч
но одежду. Однако если мастер не выполнит своего обязатель
ства и не научит ученика ремеслу, заставляя его заниматься 

посторонней работой, то он должен возместить хозяину раба 
стоимость трудовой повинности (mandattu) последнего за все 
время обучения. Стоимость этой повинности обычно равнялась 
1 сут (5 л) ячменя в день (около 12 нур в год, что в денежном ИС?
числепии приравниналось 12 сиклям серебра). Иногда она со
ставляла 3 ка (2 1/ 2 л) ячменя в день. В одном нонтранте четы
рехлетний труд раба оценивается в 20 синлей, т. е. по 5 сиклей 
в год. Такая сравнительно низкая ставка отчасти объясняется 
тем, что в данном случае хозяин не пес расходов по содержанию 

раба. 

294 7) (a.шёl)sa-ab-si-nu-tu. · 
28~ В. Эйлере в рецензии на указанную работу Сан-Николо (стр. 339) 

отметил ошибочность распространенного мнения, что учебные контракты 
характерны только для Вавиловив VI в. до н. э. Rак указывает Эйлере, 
ковтракты об обучении ремеслам встречаются еще в более древние периоды 
клинописного права (например, старовавиловекая таблич:ка из Ларсы 
УВТ V, 253, и документы из Аррапхи. Из Законов Хаммурапи (§§ 118 
и ел.) и хеттских законов (§ 200 В) также видно, что контракты об обуче
нии fоемемам были известны еще во II тысячелетии. Ср. 1.92, стр. 113. 

· 88 В Египте римского времени ученик имел заранее оговоренное но-
лич:ество выходных дней (обыч:но 18-20 в rод), а пропуск рабочих дней не 
доиуевалея (указано И. Ф. Фихмапом). 
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Нарушитель контракта должен был платить штраф uбычно 
в размере 20-30 сиклей серебра. 

После завершения обучения раб работал у своего хозяина 
.или оставался у мастера, который выдавал за него наемную 
nлату. Иногда он открывал и собственную мастерскую, уплачи-
вая хозяину оброк. · 

Далее, тексты содержат следующие данные о применении 
•rруда рабов в ремесле. 

Деятельность ткача по имени Бакуа освещена во многих до
кументах. В некоторых текстах он назван рабом (qallu) ткача 
Набу-нацир-апли, иногда упоминается просто по имени, но в 
трех документах о нем прямо говорится как о ткаче 297 • 

Nbd 174 [ер. транслитерацию и перевод 314, стр. 497]. <<1 та
лант 298 шерсти дан для (изготовления) одежды на (месяц) ни
сану 5-го года Набу-нацир-(апли), Бакуа и Набу-убния, слуге299 

ткача Набу-бел-шумати, в присутствии Шапик-зера, сына 
Шамаш-ах-иддина. 

22-й день (месяца) тебету, 4-го года Набонида, царя Вави
лона>>. 

В следующем году Бакуа получил из храма Эбаббарра для 
изготовления одежды 65 сиклей (545 г) пурпурной шерсти (ta
kiltu, Nbd 217). 
· Nbd 242 [ер. транслитерацию и перевод 314, стр. 509] .. 

<<1 мина пурпурной шерсти дана для работы за (месяц) аяру 7-го 
года Бакуа и Набу-убния в присутствии Шапик-зера. 3-й день 
(месяца) аддару, 6-го года Набонида, царя Вавилона>>. 

Nbd 751 [ер. устаревший перевод части текста 314, стр. 530]. 
<< 1/ 2 мины пурпурной шерсти дано Набу-нацир-апли и его рабу 
Бакуа на праздничную одежду 300 (богини) Ая. 20 сиклей еги
петских квасцов 301 дано Бакуа. 5-й день (месяца) нисану, 14-го 
года НабониДа, царя Вавилона>>. 

Nbd 789. <<1/ 2 мины пурпурной шерсти на одежду (бога) Ша
маша, 6 с1:1клей на одежду (бога) Бунене, всего 1/ 2 мины 6 сик
лей на одежду за месяц [ ... ] дано из (храма) Эбаббарра ткачу 
Набу-нацир-апли и его рабу Бакуа. 25-й день (месяца) улулу, 
14-го года Набонида, царя Вавилона>>. 

Далее, в 547, 543 и 541 гг. Бакуа получил из того же храма 
для изготовления одежды богов от 46 до 50 сиклей пурпурной 
шерсти [Nbd 349, 723, 880]. Таким образом, вес пурпурной шер
сти, выдаваемой Бакуа, как правило, не превышал 500 г, но 

29' (amiЩisparu, Nbd 349: 5; 544: 2; Cyr 352 ·: 8. 
298 30 пг. 
2D9 5) (amёl)la-mu:.ta-nu. Цевпфувд слово lamutanu ошибочно относит 

ко всем трем лицам, а не к одному лишь Набу-убния, попаrая, что все 
они были слуrа:ми Набу-беп-шу:мати. 

300 2-3) a-di-la~nu sa ku-si-tum. 
301 7 -8) (aban)ga-bu-u sa mi-~ir. 
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обычную шерсть ему выдавали в больших количествах. Выше 
мы уже видели, что ему на один месяц было выдано 30 ;;,г шер
сти [Nbd 174]. В 545, 541, 540 и 534 гг. Бакуа получал для ме
сячной работы соответственно от 30 мин до 1 таланта 50 мин · 
(15-55 кг) шерсти [Nbd 494, 547, 826, 948, 952, 979; Cyr 202]. 
Ср. также Nbd 788. <<1 талант шерсти со склада царя на одеж
ду (бога) Шамаша на (месяц) арахсамну дав ткачу Набу-нацир
апли и рабу Бакуа. 21-й день (месяца) улулу, 14-го года Набо-
нида, царя Вавилона>>. . 

Храм поручил Баку а починить четыре предмета какой-то 
одежды (kibsu) [Nbd 492 : 3 a-na bat-qa], а из материала ki-
dinnu изготовить одежды [Nbd 879]. · 

В 540 г. Набу-нацир-апли и Бакуа сдали в храм Эбаббарра 
сотканную в течение. одного месяца 302 одежду для бога Шамаша 
общим весом около 39 мин (19 ;;,г 695 г). в документе содержится 
подробный перечень предмет·ов этой одежды, часть была изго
товлена в количестве 5-10 пар. Между 536 и 532 гг. Бакуа 
сдавал в храм одежду из обычной и пурпурной шерсти весом от 
2 1/ 2 до 55 мин [Cyr 104, 186, 191, 232, 259]. 

Nbd 302 [ер. 314, стр. 518]. <<2 с:икля серебра-часть платы303 

ткачей 304 - дано из пошлины (за вход в ) ворота 306 Бакуа 
и Набу-дини-булту, слуге Набу-бел-шумати. 10-й день (ме
сяца) улулу, 8-го года Набонида, царя Вавилона>> 

Nbd 465. <<3 сикля серебра (из) храмового дохода выдано 
Бакуа в качестве части платы ткача Набу-нацир-апли за рабо-. 
ту (по изготовлению) одежды (богини) Ая. 18-й день (месяца) те
бету, 10-го года Набонида, царя Вавилона>>. 

Nbd 532. «4 сикля серебра из (храмового) дохода выдано 
Бакуа, рабу Набу-нацир-апли, за одежду, (изготовленную) в 
(месяце) ташриту. 15-й день (месяца) улулу, 11-го года Набо
нида, царя Вавилона>>. 

N bd 544. <<1lf 4 сикля серебра - часть платы ткача Набу
бел-шумати- ткач Бакуа (полуЧил) в 9-й день (месяца) арах
самну, 11-го года Набонида, царя Вавилона, из рук Ги:м:ил-Ша
:м:ашю>. 

Nbd 783. <<5 сиклей серебра - часть платы ткача - (дано 
из храмового) дохода Набу-нацир-апли. 11-й день (месяца) улу
лу, 14-го года Набонида, царя Вавилона. 

3 кур ячменя (дано) Бакуа». 
В 531 г. Бакуа получил в качестве месячной платы тка

чей) подчиненных Набу-нацир-апли, 10 сикле.й серебра {Cyr 

302 Nbd 1015 : 1 dul-lu pe:;U(u) sa lu-bu-us-tum sa (araЦ)addari ДOCJIOB-
HO «работу чистую одежды за (месяц) аддару». 

:~,в Nhd 3U2 : 1 pap-pa-su. 
зо4 2) (amёl)isparu-u-tu. 
30~ 6) ir-Ы sa ЫiЫ •. 
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296] и, по свидетельству Cyr 352, .1IиЧIIo ему было выдано 2 сик
ля серебр·а. В 541 г. Бакуа и Набу-нацир-апли получили 1 кур 
(150 л) фиников в качестве продовольствия (kurummatu) тка
чей эа два месяца [Nbd 908], а эа один иэ месяцев того же года 
Бакуа было выдано 5 сут (25 л) ячменя [Nbd 885]. За один месяц 
547 г. Бакуа получил, очевидно, для всех ткачей, работавших 
вместе с ним, 1 кур 1 паи 4 сут (200 л) ячменя [Nbd 361] [ер. 
также сильно разрушенный текст Nbd 546]. 

Rак видно из рассмотренных текстов, ткач Бакуа вместе со 
своим хозяином по меньшей мере в течение 21 года (с 552 по 
531 г.) работал на храм Эбаббарра в Сиппаре. Он получал из 
храма шерсть и ткал одежду для богов Шамаша, Адада, Буне
не и т. д. Иногда он также чинил одежду и занимался ее отбел
кой, так как, по свидетельству одного документа, ему были 
выданы квасцы, которые употреблялись для этой цели. Он, 
очевидно; круглый год был занят выполнением заказов храма. 
Нередко он действовал и как представитель своего хозяина, 
получая за него шерсть, а также плату и продовольствие. 

Из документов Nbd 174, 302 и 544 можно заключить, что Ба
куа и его хозяин работали совместно с Набу-бел-шумати и 
двумя рабами последнего. В пользу этого предположения гово
рит и тот факт, что в некоторых текстах отмечается, что плата и 
·продовольствие были предназначены «для ткачей>>, а не только 
для Бакуа и его хозяина. Rроме того, в одной расписке отме
чается, что Бакуа получил плату для Набу-бел-шумати. Нако
нец, в Cyr 296 : 2-3 содержится выражение (amёl)isparu-u-tu 
a-na mu!!-~i (md)nabu-na~ir-apli, что, по-видимому, следует 
перевести <<ткачи, (которые) под руководством Набу-нацир-ап
ЛИ>>. 

В тех случаях, когда плата и продовольствие выдавались на 
всю группу, по-видимому, полученное делилось между всеми 

ткачами, в том числе и рабами, более или менее равномерно. 
Например, по свидетельству Cyr 296, группа этих ткачей полу
чила в качестве месячной платы 10 сиклей серебра, т. е. по 2 
сикля на каждого. Во всяком случае, в документах ясно зафик
сировано, Что Бакуа получил свою месячную плату в размере 
2 сиклей серебра и 5 сут (25 л) ячменя в качестве месячного 
пайка. Очевидно, из своих доходов он уплачивал хозяину об
рок. 

Приведеиными документами ограничиваются все известные 
нам данные о рабах-ткачах, принадлежавших частным лицам. 
Можно упомянуть еще NRV 376 (Вавилон, 551 г.), по свидетель
ству которого раб Арраби, арендовавший землю у своего хозяи
на, одновременно обязался изготовить из 5 мин (около 2,5 пг) 
шерсти последнего определенное количество накидок (?). По 
всей вероятности, эту работу должна была выполнить жена Ар
раби или другие члены его семьи. 
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Тексты не содержат прямых упоминаний о рабынях-ткачи
хах, если не считать СТ XXII, 201, где относительно одной ра
бь1ни сказано, что она ткачиха. По-видимому, это слу11айность, 
так как среди свободных ткачихи, несомненно, были 306 • 

По свидетельству Kr 216/ВЕ Х, 4 (Ниппур, 423 г.), 10 свобод
ных и 1 раб (ardu) за плату и харчи берут на себя обязательство 
сварить 5825 бочек пива для Эллиль-шум-иддина из дома Му
рашу. Заказчик снабжает пивоваров 5825 кур фиников, бочка·· 
ми и другим инвентарем. Согласно Camb 330-331, отпущенная 
на оброк рабыня занималась пивоварением. Далее раб (qallu), 
вероятно по поручению хозяина, выполняет <<работу пивова- · 
ров>> 307 в храме. 

Другие упоминания о рабах-ремесленl!иках сводятся к сле
дующим данным. 

Пекари (nuЦatimmu). Один пекарь был продан за 4 мины 
10 сиклей серебра [Dar 212], т. е. в 3-4 раза выше средней цены 
раба, а другие соответственно за 2 (?) мины [NRV 70], 55 сик
лей [Nbd 336], 50 сиклей [Dar 70], а два раба приблизительно 
за 2 мины [Nbd 212] [о продаже пекарей см. также Dar 181; 
UM 65]. Пекари отдавались в антихреэу для .отработки про
ЦеН'J:ов на ссуду от 1 мины 13 сиилей серебра [Cyr 119; Camb 379. 
О ванладе пекарей см. танже: Nbk 133, 420; Csmb 428; NRV 
296]. 

Rожевника 308 отдали вместо раба, бежавшего после продажи 
от нового хозяина. Один цирюльник (gaШibu) был куплен за 
58 сиклей серебра [УВТ VI, 5] [о продаже цирюльника см. так
же письмо UET IV, 182]. 

Судя по фрагментированному тексту Dar 206, раб-кузнец 
(nappa~u) был отдан внаем сроком на 2 года. Далее, раб (qal
lu) выдает свободному <<большие железные кольца>> [Nbp 17]. 
По-видимому, этот раб был кузнецом. По свидетельству Nbd 
960, раб (qallu) сдал в храм Эбаббарра одно дверное нольцо из 
железа и 17 <<ножниц для стрижкю>. 

Один ювелир 809 был продан вместе с неснольними рабами. 
Шапочник (?) 810 был отдан в антихреэу для отработки процен
тов на ссуду в 50 сиклей серебра. Раб (qallu) по имени Рихетум 
отдал Итти-Мардук-балату из семьи Эгиби четыре пары :кожа
ной обуви 311 в счет погашения ссуды. Очевидно, этот раб был 

306 Ср., наnример, сообщение частноrо·nисьма TCL IX, 116 о том:, что 
дома шерсти нет и nоэтому женщины сидят без работы. 

307 BRM I, 82 : 1,6 dul-lu (amёl)pappiru-u-tu. . 
308 УВТ VII, 114 : 7 (amёl)askiipu Цu(l)-um-mu-ru «кожевник-калека>>· 
зов UM 65 : 5-6 mar (amёl)e-nig-ga-ras дословно <<сын ювелира». 

Здесь слово miiru <<СЫН>> обозначает nринадлежиость к оnределенному 
сословию или nрофессии, так как речь идет о рабе, мать которого была 
клеймена [см.: 68, стр. 172, прим. 2]. 

310 Nbd 1116 : 5 (amёl)rab KA.KES (subat)kuЬSe(mes). 
311 Nbd 566 : 8 me-se-e-nu. · 
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сапожником. Наконец, одна отбельщица 312 была отдана в ан
тихрезу за ссуду в 30 сиклей серебра. 
t>"- Rак можно заметить из рассмотренного материала, о ремес-

. ленной деятельности рабов· имеется сравнительно мало сведе
ний. Небольтое число контрактов об обучении рабов ре
меслам, по мнению Сан-Николо, объясняется тем, что ремесло 
в значительной степени наследовалось среди свободных из по
коления в поколение, от отца к сыну 313, о чем свидетельствует 
частое упоминание названий профессий в качестве фамильных 

имен 314• 

Некоторые рабовладельцы отдавали своих рабов для обу
чения ремеслам, так как квалифицированный ремесленник да
вал хозяину гораздо больше дохода, чем простой раб. Однако 
очень характерен тот факт, что из 11 контрактов, датируемых 
между 553-496 гг., 6 заключены членами могущественной 
семьи Эгиби. Как правило, только очень богатые люди могли 
позволить себе отдатЬ рабов для обучения ремеслам. Мендель
сон справедливо видит причину этого в том, что, поскольку обу
чение длилось несколько лет, в течение всего этого времени 

хозяин н·е только не имел никакой выгоды от раба, но еще доЛ-
. жен был нести расходы по его содержанию (кормить и одевать); 
кроме того, даже в состоятельных семьях насчитывалось от 

· одного до трех рабов, поэтому только немногие из этих рабов 
могли быть отданы для обучения с перспективой извлечь из 
них в будущем больше выгоды [189, стр. 28-29; 192, стр. 112]. 
Правда, можно уверенно сказать, что рабы, принадлежавшие 
ремесленникам, часто работали в мастерской хозяина. Таким 
примером может служить ткач Бакуа, о котором подробно гово
рилось выше 315 ~ Однако многие ремесленники вовсе не владели 

312 Nbd 340 : 5 pu-tja-•a-i-tum. 
313 Поэтому в таrшх случаях контракты об обучении были совер

шенно излишни [ер. Weisberg, стр. 77, 93, 103]. Насr<олько нам известно, 
среди документов рассматриваемого нами времени nока нет ни одного кон

тракта об обучении ремеслам свободных. Сан-Николо nолагал, что доку
мент Berens 103 (Bapcиnna, 629 г.) является контран:том об обучении ре
меслу свободного. Однако в тексте речь идет не о ремесленном: обучении 
в nрямом: смысле этого слова, а об обучении свободного юноши культо
вым танцам:: (amёl)kurgariitu (amё1)1J.uppiitu (вознаграждение учителя 
равнялось 2 сиклям серебра, но если он не обучит ученика, то должен был 
уплатить за r<аждый день учебного nериода по 1 сут ячменя). Далее, в 
546 r. Итти-Мардун.:.балату из семьи Эгиби nри усыновлении своего пле
мянника (сына сестры) заявил, что оп его вырастит и даст ему· образова
ние писца (~upsarriitu) [см.: Mold l, 1. Ср. 252, стр. 30-31]. 

314 252, стр. 6. Ср. SZ 68, 1951, стр. 534; 94, т. 1, стр. 394: в старо
вавилонский nериод ремесленники были свободными людьми, и ремесло 
наследовалось в семье, Itaк об этом свидетельствует термин mar ummanim 
'1 сын ремесленника>>. 

Зlli Утверждение Вейсберга, что в текстах, где упоминается Ба:куа, 
слово qallu имеет значение <<ученик», <<nодмастерье>>, а не <<раб» [см.: 
Weisberg, стр. 100-101], лишено всЯI<ого основания, хотя бы потому, 
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рабами, а те, которые имели только одного раба, нуждались в 
нем для обслуживания дома и для выполнения неквалифици
рованных видов работ в мастерской. . 

Дошедшие до нас контракты об обучении ремеслам происхо
дят из крупных центров ремесленного производства, а именно из 

Вавилона и Сиппара. Но даже в этих городах в отличие от 
Средиземноморья античного времени не было крупных ремес
ленных предприятий, основанных на рабском труде [252, стр. 6; 
118, стр. 3381. 

Rак отмечает Мендельсон, в текстах нововавилонского вре
мени квалифицированные-рабы-ремесленники упоминаЮтся го
раздо чаще, чем в предшествующие периоды. Из этого можно 
сделать в;ывод, что в Вавилопии VII - IV вв. было сравнительно 
много рабов-ремесленников. Это объясняется ростом произ
nодства и международной торговли и соответствующим увели
чением числа ремесленников как среди свободнЫх, так и среди 
рабов [192, стр. 113-114. Ср. 94, т. 1, стр. 394: в нововавилон.:. 
ский период ремесла в значительной мере находились в руках 
рабов]. Но даже в нововавилонское время рабский труд не иг
рал решающей роли в ремесле и не был в состоянии вытеснить 
труд свободных, особенно в области квалифицированного ремео
ленного производства 316• Об этом весьма убедительно свидетель
ствуют сотни документов' которые дают ценные сведения о 
различных областях ремесленной деятельности свободных. В 
документах упоминаются как ремесленники вообще (ummanu), 
так и представители конкретных отраслей ремесленного произ
водства: мастера по плетению циновок из тростника, золотых и 

серебряных дел мастера, кожевники, прачечники, кузнецы, 
медни-ки, выжимальщики растительного масла, плотники, от

бельщики, цирюльники, ткачи, каменщики, архитекторы, гон
чары, пекари, пивовары, резчики печатей 317 и т. д. 

Квалифицированных ремесленников из свободных было не
сравненно больше, чем рабов-ремесленников. Свободныеремеслен
ники заключали контракты на изготовление за соответствующую 

плату различных изделий из своего сырья или из сырья заказ
чика. Они работали дома, в своих мастерских 318 • R ремеслен-

что он термином qallu называется на протяжении более 20 лет, а обучение 
ткацкому делу длилось лишь 5 лет. 

316 192, стр. 112. Мендельсон полагал, что неквалифицированный 
труд остро ощущал конкуренцию рабского труда, а квалифицированные 
работники мало страдали от этого: ремесло в Вавилопии и Ассирии было 
делом свободного труда. Ср. 252, стр. 6, где Сан-Николо пишет, что ни в 
сельском хозяйстве, ни в ремесле не было широкого применевил рабского 
труда. 

317 Atkuppu, kutimmu, askapu, aslaku, nарраЦ. parzilli, nарраЦ. 
siparri, ~i!a:Ь.itu, naggaru, рща'а, gaШibu, isparu, itinnu, arad ekalli, paЦaru, 
nu:Ь.atimmu, sirasu, purqullu. _ 

318 Эти мастерские в текстах упоминаются очень редко. Вейсберг об
ратил вни"__ание на BRM 1, 99 : 36, где зафиксирована плата за ремонт 
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ни.i<аМ обращались с заказами на изготовление мебели, утвари, 
дверей, одежды, строительство и ремонт домов и лодок, фор-· 
мовку и обжиг кирпичей. и т. д. 319• Среди этих заказчиков мы 
видим и та·ких круПных рабовладельцев, как Эгиби и Мурашу. 
По всей вероятности, часть ремесленников работала и на рынок. 

Здесь уместно будет остановиться на вопросе о соотношении 
труда свободных ремесленников и рабов в храмовых хозяйст
вах. Мендельсои полагает, что в высокоорганизованных храмо
вых и государственных хозяйствах, где работало огромное число 
рабов, конкуренция рабского труда со свободным была более · 
успешной, хотя и здесь эта конкуренция была в общем не в 
пользу рабского труда [192, стр. 112]. Этот вопрос заслуживает 
особого внимания по следующей причине. При оценке соотно
шения трударабов и свободных в частновладельческих хозяйствах 
у нас в ряде случаев остается определенная неувереиность, так 

как рабы, работавшие в этих хозяйствах, могли и не упоминать
ся в текстах. Другое дело храмовые архивы, особенно архивы 
храма Эанна в Уруке и Эбаббарра в Сиппаре, откуда сохрани
лись, в частности, сотни расписок о выдаче продовольствия в те

чение круглого года для различных категорий работников, в 
том числе и для храмовых рабов. Из этих документов видно, что 
храмы располагали определенным, но весьма небольшим число~ 
·своих· рабов-ремесленников (см. ниже, гл. II, стр. 297), которые, 
однако, не в состоянИи были даже в минимальной степени удов
летворить потребности храмового хозяйства, не говоря уже о 
том, как рискованно было доверять рабам ценное сырье (напри
мер, золото, серебро и т. д.) и дорогие орудия. Храмовая адми
нистрация в течение круглого года выfrуждена была обращаться 
часто к свободному ремеслепиому труду: ювелирам, пивоварам, 
пекарям, кожевникам, ~узнецам, медникам, плотникам, архи

текторам,' ткачам, отбельщикам, каменщикам, плотникам, гон
Чарам, резчикам печатей, прачечникам и т. д., о чем свидетель-

· ткацкой мастерской Ьlt (amel)isparutu(mёs), дословно «дома ткачей» (см.: 
Weisberg, стр. 98]. Далее, по мнению Вейсберга, в документе Weisberg 7 
говорится о выдаче из храма Эанна золота сроком на 5 дней, как он 
полагает, для работы в частной мастерской [см.: Weisberg, стр. 63, 65]. 
Однако это предположение лишено оснований, в тенсте речь идет о uохи
щении из храма золота и о предписании привести в храм похитителя [см. 
подробно 11, стр. 134]. · 

319 Материал этих документов так велик, что не может быть рассмот
рен здесь. Поэтому ограничимся только ссылками на неtюторые доку
менты: ВЕ VIII, 8; ВЕ IX, 41, 43, 51; Camb 68, 70, 96, 123, 177, 181, 
201, 274; Cyr 31, 255, 301; Dar 11, 378, 543; Fl141; Kr 83, 205, 209, 210; 
Nbd 89, 171, 600; NЬk 15, 18, 30; Nbp 18; NRV 13, 21, 62, 211, 297, 374, 
377, 584, 586-588; 614-616, 621-639, 676, 727, 734, 737, 740-742, 744, 
753, 761, 763, 764, 766, 793, 796, 797, 810, 840, 859, 893; Sm 3:---6: TCJ, XII, 
39,46, 107,109, 112; TCL XIII, 149,156,179, 186, 221, 227, 233, 236, 238. 
UET IV 24, Ы, 57, 58, 78, 83, 134, 136, 145, 164, 182; UM 131; УВТ VI, 92. 
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ствуют сотни документов 320• Храмовые рабы-ремесленниm 
упоминаются довольно редко именно потому, что их было ма
ло: их не могли не включить наравне с другими храмовыми раба
ми и различными группами работников в ведомости о выдаче 
продовольствия. 

Нередко храмы обращались и к ремесленникам из других 
городов. Это, очевидно, объясняется тем, что в своем городе 
невозможно было найти достаточное число работников. Так, 
например, ряд документов архива храма Эбаббарра в Сиппаре 
фиксирует выдачу продовольствия «ремесленникам, ·которые 
прибыли из Вавилона>> 321 • 

Относительно статуса этих ремесленников не возникает ни
каких сомнений: они работали добровольно, по договору, и за 
свой труд получали наемную плату (idu) деньгами и продоволь-

820 BJN I, 47, 50, 95, 99, 107, 109, 125, 132, 133, 138, 151, 161, 165, 
171, 173, 174; BIN Il, 114, 125, 126, 133, 136; BRM l, 51, 88, 97; 
Camb 5, 34, 57, 59, 87, 89, 90, 98, 105; 128, 157, 168, 181, 201, 202, 225, 
234, 244, 251, 256, 259, 281, 297, 312, 318, 333, 335, 353, 355, 362, 363, 
366, 367, 383, 413, 417; Cyr 7, 9, 30, 31, 39, 44, 71, 85, 97, 98, 100, 106, 107, 
108, 138, 145, 157. 180, 204, 221, 230, 232, 235, 241, 252, 256, 257, 269, 
276, 300, 342, 344; СТ IV, табл. 42а; СТ XXII, 31, 36, 57, 150, 213, 
236; СТ XLIV, 88; Dar 2, 7, 10, 11, 17, 21, 25, 33, 34, 40, 42, 52, 54, 
59, 70-72, 80, 83, 86, 90, 99, 101, 104, 106, 121, 135, 138, 146, 148, 150, 
206, 209, 218, 234, 277, 281, 295, 438, 457, 532, 540, 549, 551; Ev М 12, 
13, 19; Fl144, 158; GC I, 5, 9, 26, 32, 46, 47, 49, 54, 59, 75-77, 94, 101, 
102, 105, 109, 115-118, 125, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 139, 141, 145, 
153, 154, 169, 171, 174, 189, 194, 212, 224, 228, 235, 242, 251, 254, 262, 
265, 271, 278, 281, 287, 288, 300, 302, 306, 315, 325, 335, 351, 353, 354, 
3'>8, 360,379,381,388,394,395,399,402,406,409,412,415,416, 419; GC II, 
9, 11' 22, 24, 25, 45, 49-54, 56, 58, 59, 62, 63, 67' 77' 85, 102, 105, 116, 
·121' 135, 145, 150, 160, 167' 169, 171' 182, 189, 199, 202, 220, 222, 223, 
226, 227, 229, 230, 237, 251, 259, 276, 284, 285, 292-294, 297, 302, 315, 
316, 319, 320, 321, 323, 325, 336, 350, 365, 369, 370, 372, 380, 381, 395; 
Kr 211, 232; Lab 1; Lutz 1, 16, 20, 25, 32, 34, 37, 47, 60, 76, 99; Lutz II, 20" 
25, 35, 47, 68; Mold II, 8; Nbd 10, 25, 31, 49, 55, 56, 60, 88, 89, 94, 96, 98, 99, 
109, 110, 115, 117-119, 126, 143, 155, 156, 159, 162, 164, 174, 186, 212, 
220, 222, 230, 235, 237, 281, 301, 317, 320, 333, 337, 339, 349, 357, 370, 
376, 381, 384, 394, 401, 406, 410, 411' 413, 414, 416, 425, 428, 429, 431, 
432, 447, 462, 465, 472, 489, 499, 514, 544-547, 549, 555, 570, 573, 579, 
588, 591, 612, 618, 632, 644,647,648,651,670,673,676,685,696, 719, 721, 
726, 729, 731, 743, 745, 758, 773, 780, 783, 784, 786, 788, 789, 794, 805, 
810, 818, 826,834, 851, 860, 867, 871, 876, 886, 898, 912, 924, 938, 947, 
951,952,958, 978,979,984,1000, 1007, 1012, 1026, 1035, 1046, 1066, 1072, 
1080, 1088, 1094, 1095, 1101; Nbk 77, 87, 92, 126, 128, 145, 163, 164, 
169, 177, 187, 189, 190, 204, 208, 222, 226, 229, 240, 263, 278, 298, 364, 
371, 394, 401, 414, 418, 435, 436, 439, 448; Nbp 13; Ner 50; NRV 721, 774, 
817, 841, 881; Pohl I, 21, 23, 26, 35, 36; Pohl II 4, 8, 9,12, 18; TCL XII, 
39, 46, 79, 93, 107, 109; UET IV, 89, 112, 133, 134; УВТ III, 165, 200; 
УВТ VI, 3, 4, 8, 10, 29, 32, 53, 54, 66, 74, 93, 97, 112, 117, 121, 126, 136, 
138, 140, 191,214, 223, 229, 235, 237, 241; УВТ VII,~ 4, 16,· 32, 67, 95, 
137, 183. 

321 (Amёl)um-ma-Iш ~а ultп Ьablli(ki) il-lak-lш-nu: Nbd 56 : 2-3; 
407 : 3-4; 409 : 2; Cyr 103 : 1-3. 
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ствие финиками, ячменем, мукой, пивом, сезамом и т. д .. (ku
rummatu) в отличие от храмовых рабов, которые довольство
вались nайками. Мендельсон nолагал, что в Вавилопии и Асси
рин ремесленники были объединены в специальные корnорации 
[190, стр. 68-72]. Однако это nредnоложение было отвергнуто 
большинством ассириологов. В частности, Сан-НИiюло отметил, 
что уnоминаемые в клиноnисных источниках объединения ре
месленников состояли из государственных работников, лишен
ных всякой независимости и самостоятельности [246, стр. 204 
и ел.; 73, стр. 60-61]. Сравнительно недавно Вейсберг опуб. 
ликовал интересный документ о ремесленниках, составленный в 
У руке в nрисутствии 12 свидетелей в nериод царствования Rира 
II J Weisberg 1]. Согласно этому; тексту, уnравитель храма Эан
н~ и царский nредставитель сказали 30 поименно названным 
лицам и <<всем (остальным) ремесленникам Эанны» 322 (плоrни
кам, кузнецам, резчикам по камню, ювелирам и т. д.) «на их 
собственном языке>> [очевидно, на арамейском языке, как счи
тает Вейсберг], ·что они должны выполнять работу в храме 
Эанна и не должны работать в каком бы то ни было другом 
храме. В ответ на это ремесленники nоклялись сообщить хра
мовой администрации, если они <<увидят или услышат>>, что кто
нибудь из них работает в другом храме. 

Вейсберг nолагает, что упомянутые в тексте ремесленники· 
были свободными людьми, нанятыми для работы в Эанне. Об 
этом, по мнению Вейсберга, свидетельствует следующее. Во
nервых, сам документ составлен в~форме диалога, т. е. обыч
ным для тех случаев формуляром, когда стороны равноnравны. 
Во-вторых, если бы эти ремесленники были государственными 
или храмовыми работниками, достаточно было бы приказать 
им, а не заключать с ними соглашения. Rроме того, в тексте 
приводится nолная nатро'нимия ремесленников, следовательно, 
они не могли быть рабами. Почему этим ремесленникам запре
Щалось работать в другом храме? Вейсберг склонен считать, 
что ремесленников для работы в Эанне не хватало и nоэтому 
временно, до завершения работы, им было заnрещено нанимать
ся в другой храм. Но Вейсберг доnускает, что в документе 
речь идет не о временной мере И что уnомянутые в тексте ре
месленники обязались nостоянно работать в Эанне, а другИе 
ремесленники могли. заключать аналогичные соглашения с дру

гими храмами [Weisberg, стр. 31 и ел., 37, 44]. 
Из этой, как нам кажется, nравильной интерпретации текста 

Вейсберг приходит к выводу о том, что в раннеахеменидское 
время в Вавилопии существовали автономные корпорации ре
месленников наподобие средневековых цехов. По его мнению, 
члены ремесленных корnораций имели монопольное право на 

322 Weisberg 1 : 22 nap-Ц.ar (amel)um-man-nu sa e-an-na gab-Ьi. 

179 



работу в круnных торговых центрах и :хра:м:а:х, :хотя наряду 
с корпорациями, вероятно, были и ремесленники, которые ра
ботали самостоятельно [V.тeisberg, стр. 99-100, 102-103]. Од
нако приведеиные Вейсбергом в пользу своего мнения данные 
текстов весьма скудны, и их толкование в ряде случаев спорно 

(в частности, это касается вопроса об общих имущественных 
фондах ремесленников; возможно, что речь идет лишь о полу
чении денег начальником отряда на в~ю группу ремесленников 

для последующей раздачи). Поэтому мнение о существовании 
автономных замкнутых корпораций ремесленников, состояв
mих из определенного числа членов и ставивших перед собой 
цель монополизировать ту или иную область ремесла в ахеме
нидской Вавилопии (не говоря о более древних периодах), nока 
остается. ведоказанным [см. подробно: 11, стр. 132]. 

Часть ремесленников выполняла работы на храм в течение 
определенного периода за дохоДы (isqu), которые выплачива
лись лицам, обладающим правом входа во внутренние пределы 
храма. Такие лица пазывались erib Ьiti <<вступающие в храм>>. 
Документ VAS XV, 1 содержит имена 35 ремесленников (куз
нецов, резчиков по камню, ювелирои, пивоваров, пекарей 
и т. д.), которые были erib Ыti Эанны 323• 

Что же касается царского хозяйства, которое в общей струк
туре экономики Вавилопии рассматриваемого времени не играло 
большой роли, его потребности в ремесленном труде удовлетво
рллись отчасти храмовыми работниками [9, стр. 24 и ел.], от
части же царскими ремесленниками. Последние упоминаются 
лишь в немногочисленных текстах. Например, <щарские плот
ники» 324 получают продовольствие финиками; один «царский ка
менщи:ю> 32& совместно с какИм-то другим лицом арендовал сад; 
«Царский плотник» купил поле за 3 мины 41 1/~ сикля сереб
ра 326 • Нет никаких оснований видеть в этих ремесленниках 
рабов. Очевидно, это были свободные, постоянно работавшие на 
царя за плату. Согласно документам архива Mypamy, в V в. 
в Ниппуре и его окрестностях ремесленники, как и многие дру
гие профессиональные группы, были наделены землей из госу
дарственных фондов и распреДелены на <<артели» (Цatru), кото-

323 Ср. UET IV, 161, где содержится полный список лиц, которые 
имели право входить в храм бога Сипа в У ре. R числу таких лиц, по-ви
димому, относились и все храмовые .ремесленники, ер., например, выра

жения: YRT VII, 5 (amiЩum-man-nu М. e-an-na <<ремесленники Эанны>>; 
TCI, XIII, 156, 221 (amёl)bappiruti/nugatiшme(me) 88. (d}bёlti sa uruk(ki) 
<<пивовары/пекари (богини) Белит Урукской»; СТ XLIV, 88 (amёl)nappii1J. 
(d)samas <<кузнец (бога) Шамаmа». Ср. далее ВЕ VIII, 3; СаmЬ 70; Cyr 175; 
NRV 62; УВТ VII, 153. 

324 Nbd 647 : 11; 729: 10 (amiЩnaggari(nes) М sarri. 
з25 NЬk 364 : 6 (aшёl)itin sarri. 
326 Ev М 23 (Вавилон, 560 г.). Ср. TCL XII, 43 (Вавилон, 585 г.), 

согласно которому кузнец владел полем. 
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рые совместно отбывали государственные ионинности за правu 
nользования землей. 

Итак, весь приведенный: выше материал заставляет пола
гать, что в ремесле в Вавилании VII - IV вв. решающую роль 
играл труд свободных, а не рабов 327• Этот вывод представляется 
тем более верным для более ранних nериодов истории Месопо
тамии, когда ремесло было еще менее развито, а рабов-ремес
ленников было очень мало 328. 

Рабы-агенты 

Часто рабы выполняли различные поручения делового ха
рактера своих хозяев. Такие рабы-агенты обычно назывались 
гонцами (mar sipri). 

Nbd 1.60. <<(Документ) о поручении относительно 150 тыс. 
связок лука, которые Иддин-Мардук послал Набу-этиру и На
дину: из них 124 тыс. связок Арад-Бел, раб Иддин-Мардука, и 
Набу-апла-иддин, сын Циллы, потомка Эсагилия, по поручению 
Иддин-Мардука, сына Икиши, nолучили из рук Набу-этира и. 
Надина. (Это те) связки, которые отданы Забаба-ах-иддину. 

(Документ составлен) в присутствии Бел-идд:Ина, сына Бел
упаххира, потомка Дабиби, (и) Мушезиба, сына Зерия, потом-
ка Набая. · 

(Местность) Шахрину, 30-й день (месяца) абу, 4-го года На-
бонида, царя Вавилона. . 

Остаток не забыт вместе с 18 тыс. связками, принадлежа
щими Шузубу>>. 

Как видно из документа, Иддин-Мардук, занимавmийся тор
говлей, послал 150 тыс. связок лука в распоряжение двух лиц, 
из рук которых nозднее 124 тыс. связок получили Арад-Бел 3211 , 

раб Идд'ин-Мардука, и один свободный человек, по-видимому, 
контрагент nоследнего. Если мы правильно понимаем текст, эти 
124 тыс. связок были переданы (вероятно, для продажи) Забаба
ах-иддину, 18 тыс. связок предстояло отдать Шузубу, а осталь
ные 8 тыс. связок остались пока у Набу-этира и Надина. Со
гласно Nbd 839, Иддин-Мардук нанял одного свободного чело-

327 См. данные Библии, свидетелЬствующИе о том, 'ITO в иудейском 
обществе ремесло было в руках свободных: 1 Cbron. 4: 14, 23; Jer. 37:21; 
Neb. 3 : 8. Ср. 94, т. 1, стр. 395. Ив других стран Ближнего Востока дан
ные о рабах-ремесленниках крайне скудны. 

328 По мнению Финли, в Афинах V в. не было отрасли проивводства, 
где труд рабов ванимал бы монопольное положение, однако рабы были 
в.аняты во всех сферах экономики. В Риме 11-1 вв. рабский труд играл 
монопольную роль в проиаводстве маслин, вина и т. д. [127, стр. 238-
242]. 

329 Ср. Nbd 627 и 819, где Арад-Бел выступает в качестве арендатора 
земли и кредитора ссуды ячменем и луком. По свидетельству Nbd 169, 
этот же самый Арад-Бел ·ссудил деньги одному рабу для уплаты оброка. 
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века за 2 сикля серебра в месяц, в помощь своему рабу, который 
занимался торговлей. 

Согласно Nbd 134, раб по распоряжению хозяина уплатил 
кредитору последнего 865 связок чеснока. 

Судя по документу Liv 14 (Вавилон, 546 г.), Набу-даян-ипуm, 
раб (qallu) Итти-Мардук-балату, главы семьи Эгиби, по пору
чению своего хозяина должен был выплатить деньги за куплен
ного раба. Другой раб (ardu), принадлежавший Итти-Мардук
балату, был занят регулированием денежных расчетов хозяи
на с его контрагентами [Nbd 776]. Кроме того, рабы Итти-Мар
дук-балату сдавали в аренду его дома [Dar 275] и взыскивали 
ссуду с должников своего хозяина [Dar 413]. 

Camb 253. «Нергал-рицуа, раб Итти-Мардук-балату, по по
ручению Итти-Мардук-балату получил из рук Арад-Бела, сына 
Калбы, потомка Мушаллима, 8 сиклей серебра-арендную пла
ту за дом за начало года и (еще) 4 сикля серебра, принадлежа 
щего Итти-Мардук-балату, сыну Набу-аххе-иддина, потомяя 
Эгиби, (и числящегося) за Арад-Белом, сыном Калбы. Серебро--
Qстаток арендной платы за его дом. · 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Вавилон, 7-й день (месяца) ара:хсамну, 4-го года Камбиза, 

царя Вавилона и стран. 
Каждый (из контрагентов) по одному документу взяЛ>>. 
Как это видно из приведеиного текста, Нергал-рицуа полу

чил с арендатора своего хозяина плату за арендованный дом 330• 

Набу-ялу, другой раб Итти-Мардук-балату, также собирал 
арендную плату за дома своего хозяина [Camb 351]. 

Dar 362. «Шепе-Бел-ацбат и Или-пи-уцур, рабы Мардук
нацир-апли, по поручению Мардук-нацир-апли получили 1 кур 
3 сут 4 ка ячменя - урожай с поля за 12-й год Дария, царя 
Вавилона, царя стран, из рук Набу-нацир-апли, сына Надина, 
потомка Бабуту, не считая ирежней расписки относительно 4 
кур 3 пан 2 сут ячменя- урожая с поля за 13-й год, который 
получил Шепе-бел-ацбат. 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 
Местность Шуппат, 24-й день (месяца) .mабату, 13-го года 

Дария, царя Вавилона и царя стран. 
Каждый по одному документу получию>. 
Два раба Мардук-нацир-апли, сына упомянутого выше Ит

ти-Мардук-балату, получили арендную плату за два года с по
ля своего хозяина в размере около 870 .п, зерна. 

Dar 461. «Рибат, раб Ширки, по поручению Ширки полу
чил из рук Набу-нацир-апли, сына Надина, потомка Ба буту, 

333 Ср. также Camb 161 и 285, rде этот же раб Нерrал-рицуа высту
пает кредитором свободных людей. 
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1 кур фиников в счет фиников - арендной платы [с поля] за 
f 7-й год Дария. · 
1"' Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 

Местность Шуппат, 20-й день (месяца)[ ... ], 17-го года Дария, 
царя Вавилона, царя стран. 
I!W Каждый по одному документу получию>. 

· Ширку - второе имя Мардук-нацир-апли, сына Итти-Мар
дук-балату. Арендатором его поля был, как и за 4 года до это
го, [Dar 362], Набу-нацир-апли. Оба документа составлены в 
одной и той же местностИ, а один из свидетелей фигурирует в 
них обоих. Этот же самый раб-агент Рибат в том же 505 г. по
лучил арендную плату финиками и с другого арендатора Мар
дук-нацир-апли [Dar 454]. 

Далее, Мардук-нацир-апли купил 14 голов крупного рога
того скота и велел упомянутому выше рабу Шепе-Вел-ацбату 
принять скот [Dar 392] 331. 

Dar 105. <<70 связок лука- арендная плата с поля, третья 
часть (общего урожая) -доля Вагасара, заведующего сокровИщ
ницей, Вел-этир, раб Вагасара, по поручению [Пиm]mия, раба 
Вагасара, [из рук ... получил]. 

[Свидетели] и писе·ц (имя). 
. Местность Вит-раб-кацир, 5-й день (месяца) нисану, 4-:ro 
года Дария, царя Вавилона и стран>>. 

Dar 542 [ер. также Dar 534, это, по-видимому, незакончен
ная копия Dar 542]. <<Финики- .арендную плату за 21-й год 
царя Дария, долю Вагасара (из совместной доли) с Мардук
нацир-апли и братьями его, сыновьями Итти-Мардук-балату, 
потомка Эгиби, Набу-габбиле, раб Вагасара, гонец Пиmmия, 
управляющего 332 Вагасара, получил [из] рук Шепе-бел-ацба
та, рабu Мардук-нацир-:апли. 

Каждый по одному документу получил. 
15 кур фиников из рук Шепе-бел-ацбата, раба Мардук-на

Цир-апли, Набу-габбиле получил. 
Свидетели (имена четырех человек) и писец (имя). 
20-й день (месяца) симану, 22-го года Дария, царя Вавилона 

и страю>. 
В обоих приведеиных документах речь идет о полях в окрест

ностях Вавилона, которые сдавал в аренду заведующий сокро
вищницей иранец Вагасар [см.: 83, стр. 235 и ел.]. Упомв:нутый 
в Dar 542 раб Шепе-бел-ацбат, как мы видели выше, за 9 лет до 
этого по распоряжению своего хозяина Мардук-нацир-апли 
получил арендную плату с поля последнего [Dar 362]: Далее 

ззl Ср. Camb 135: раб по распоряжению хозяина платит деньrи за 
:купленных овец. 

332 7) (amёl)rab ЬШ. Ср. Dar 105, где он назван рабом (qallu) Вага
сара. 
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Шепе-бел-ацб~т по поручению хозяина получил вместе с одним 
свобо,фlым лицомР/,. сикля серебра- арендную плату· за дом 
[Dar 424]. 

Другой раб, принадлежавший Мардук-нацир-апли, принял 
от арендатора поля 22 кур 1 пан фиников fDar 313]. Эта аренд
ная плата, по-видимому, предназначалась для хозяина. Набу
ялу, раб Мардук-нацир-апли, взыскал с должника своего хозяи
на часть ссуды (Dar 243). Даян-иддин, раб Мардук-нацир-апли, 
будучи доверенным лицом последнего, отдавал в ссуду его иму-
щество [Dar 309}. . 

Dar 274. <<Бел-ахиmу, раб Митрата·, по поручению Нихисту
таби получил из рук Арад-Нергала, раба Белшуну, 3 кур ячме
ня- арендную плату за 10-й год царя Дария, с зернового поля 
в местности Нухшаниту. 

Бел-ахишу должен вместе с Нидинту-таби составить (рас
писку на) эти 3 кур ячменя (и) отдать Арад-Нергалу. 

Свидетели (имена трех. человек), писец (Имя). 
Барсип'па, 21-й день (месяца) абу, 10-го года Дария, царя 

страН>> 333. 

Судя по тексту, раб Арад-Нергал, по-видимому, был аренда
тором поля иранца Митрата, а Нихисту-таби - управляющим. 
Последний ,и поручил рабу Бел-ахиmу принять арендную плату 
(450 .л, ячменя). По свидетелвству Dar 476, раб получил аренд
ную плату за поле, принадлежавшее рабыне их хозяина. Ср. 
также Kr 171, согласно которому раб уплатил арендную плату 
за урожай с поля. 

Передко рабы и рабыни занимались регулированием денеж
ных расчетов своих хозяев с их контрагентами [Nbd 231, 1013; 
Nbk 250; Dar 430; NRV 362, 582; TCL XIII, 204; ЕКВК 24; 
Camb 279, 369}. Два раба по поручению хозЯина обменяли 100 
кур ячменя на финики [NRV 285]. Сатрап Заречья Белшуну 
через своего раба передал в храм Эбаббарра 16 кур ячменя 
[ЕКВК 25]. Базузу, раб (qallu) Такиш-Гулы, ведавшего жерт
воприношениями (sattukku) в храме Эбаббарра, получал по рас
поряжению своего хозяина финики, предназначенные для жерт
воприношений [Camb 62, 67]. Другим рабам для тех же целей 
были выданы из храмового имущества сезам, ячмень, полба, 
финики, соль, овцы, быки и т.д. [Nbk 313; Ner 65; Nbd 850, 894; 
Camb 274; NRV 756; УВТ III, 41]. Естественно, что роль рабов
агентов в этих случаях ограничивалась доставкой предметов 
жертвоприношений к ответственным за это лицам. Далее, два 
раба Получили шерсть и деньги из храма Эбаббарра для пере
дачи хозяевам (Nbd 174, 242, 302), а третьему рабу была выдана 
шерсть из храма Эанна [УВТ VII, 133]. Раб (ardu) «по приказа
нию» (ina qi-bl) хозяина совместно со свободным агентом полу-

зss Имеется в виду Дарий I, 512 r. 
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чили 300 :кур ячменя, по-видимому, с должви:ков своего гос
подина 334• 

Раб векоего Набу-му:кин-зера был послан из Урука, чтобы 
доставить продовольствие для царя Набонида, находивmегося 
в области Темы lYBT Vl, 134]. Раб по поручению хозяина упла
тил десятину ячменем и финиками храму Эбаббарра [Nbk 234]. 
Иддин-Набу, раб ( qallu) градоначальника Вавилона 385, · через 
своего гонца (mar sipri) получил с нескольких лиц в качестве 
государственной подати (ilku) 5 сиклей серебра 386• Раб одного 
из высших храмовых чиновников ( qepu) выдал для нужд храма 
4 мины серебра [Mich 66]. Два раба получили 3785 связок лука
долю царя со сданных в аренду храмовых полей [Nbd 232]. 
Раб управляющего царя Навуходоносора сдал в аренду царское 
поле [Nbk 115]. Хозяин послал вместо себя раба для несения 
стражи в храме IBE VIII, 8/Kr 205]. Далее, рабы занимались 
торговлей по поручению своих. хозяев [Nbd 572, 653]. 

Остальные документы происходят из архива дома Мурашу. 
UM 201. «1 мина серебра- цепа фиников за 4-й год царя 

Дария, (арендной платы) с полей в ... , принадлежащих Ибра
дату, сыну Ахемена, и находящихся в распоряжении Римут

. · Нинурты, потомка Мурашу. 
Серебро, 1 мину - цену этих фиников за 4-й год, Циха и 

· [ ... ]-этир, рабы Ибрадата, по поручению Ибрадата получИJiи Из 
рук Римут-Нипурты, потомка Мурашу. Они оплачены (и) дол
жны совместно с Ибрадатом составить (расписку) и передать 
Римут-Нинурте. 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя) . 
. Ниппур, 28-й день (месяца) улулу, 4-го года Дария 1137 , царя 

стран. 

(Оттиски) перстня, ногтя (и) печатей (контрагентов 338 и сви-
детелей)>>. · 

П риведеппый документ является абстрактпой распиской об 
уплате арендпой платы с поля [см.: 68, стр. 121]. Собственнин 
поля Ибрадат - пере, сын члена царской семьи (mar biti) Ахе
мепа. · Эта семья владела близ Ниппура большими имениями, 
которые обычно через доверенных рабов едавались в аренду дому 
Мурашу [ВЕ Х, 82, 85, 114; UM 103, 200, 202]. По свидетель, 

834 RA XVI, 1919, стр. 111-112. Ср. аналогичные документы, по сви
детельству которых рабы доставляли своим хозяевам или по поручению 
последних передавали другим лицам: зерно, финики, скот и т. д.: Cyr 375; 
СТ XXII, 10, 16, 44, 53, 54, 96, 138, 139, 159, 213, 214; Dar 244; Kr 202; 
Nbd 7, 562; Nbk 266, 382; TCL IX, 78, 140; UM 1/2, .М 88, УВТ III, 134. 
См. также стр. 203 и ел., 215 и ел. · 

ззs Nbd 962 : 6 (amёl)sakin !ёmi sa ЬВ:Ьili(ki). 
336 Ср. также. Berens 105 и Mich 43, по свидетельству которых рабы 

принимали или уплачивали государственные подати деньгами и муиой. 
ss7 Дария II (420 г.). 
ззs В том числе и оттис:к перстня раба Цихи. 
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ству ВЕ Х, 85, в том же 420 г. Манну-икабу, уnравляющий 
(paqdu) Ахемена, nолучил от Римут-Нинурты в качестве аренд
ной nлаты за nоле хозяина 30 кур ячменя, <<бочку хорошего 
ПИI!а>>, 2 баранов и 1 паи 4 сут (50 д) муки. В документе ВЕ Х, 
84 : 17 этот Манну-икабу назван рабом (ardu) Ахемепа. 

UM 43. <<1/ 2 мины серебра- арендную nлату с поля пол
ностью за 2-й год царя Дария, (а именно) с зернового поля 
с овощами у тростниковой хижины Баба-эреша, принадле
жащего царскому ковроносцу. Шиббу и находящегося в рас
nоряжении Римут-Нинурты, потомка Мурашу, получили Бел
ибни, управляющий Шиббу, (и) Rешая, раб Шиббу. Они опл:а
чены. 

Свидетели (имена восьми человек), писец (имя). 
Ниппур, 2-й день (месяца) аяру, 2-го года Дария, царя 

стран. 

(Оттиски) печатей и ногтей (контрагентов и свидетелей)» 339 • 

Rак видно из этой расписки, поле царского ковроносца 
было сдано в аренду дому Мурашу, а арендная плата была 
внесена деньгами через управляющего и раба владельца поля. 

По свидетельству UM 28, поле векоего Паррину находилось 
<<в руках>> (ina qiitё) его раба. Послед:iшй сдал это поле в аренду 
/!;ОМУ Мурашу и получил причитающуюся хозяину (30 кур 
нчменя) арендную плату. Пакики, раб (ardu) сатрапа Вави
. л о нии Губару, получил от Римут-Нинурты арендную плату 
за поле хозяина [ВЕ Х, 84]. Поле персидекого вельможи Артах
шара было отдано «в распоряжение» (ina pan) трех его рабов 
(ardiini). Последние сдали это rioлe в аренду и получили 60 кур 
ячменя арендной платы [UM 84]. Поля персидекой царицы 
Парисатиды были сданы в аренду дому Мурашу, а арендная 
плата (317 кур 2 пап 3 сут ячменя, 5 кур 2 пап 3 сут пшеницы, 
около 48 450 д) внесена через раба управляющего Парисатиды 
[Kr 185]. 

Ардия, раб .(qallu) векоего Эрибы, <<в соответствии с пись
менным распоряжением с печатью» 340 хозяина получил от его 
арендатора Эллиль-шум-иддина, члена дома Мурашу, 25 кур 
фиников, бочку пива, барана и 1 паи 4 сут (около 50 д) муки 
арендной платы за половину поля и конюшню. Тот же Эллиль
шум-иддин уплатил 50 кур ячменя одному рабу и свободному 
человеку, которые явились к нему с <<письменным распоря

жением с печатью>> владельца поля, персидекого вельможи 

Багиязу, сына Папака [ВЕ IX, 11]. Финиковая роща царевича 
Аришитту, которая находилась <<в руках» его раба (ardu) Бел
иттанну, была сдана в аренду дому Мурашу, а другой раб 

33fl В том числе оттиск ноrтя раба Кеmая. 
34о ВЕ IX, 66а : 7 ~i-pir-tum u kunukkum. 
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Аришитту (Бел-иддин, брат Бел-иттанну) получил арендную 
плату [Kr 190]. Далее, один раб получил для передачи своему 
хозяину fl/3 мины серебра от арендатора поля Римут-Нинур
ты [ВЕ Х, 117]. Римут-Нинурта взял в аренду поля, расположен
ные у канала Син-магир, и через своего раба Рибата внес 510 кур 
ячменя в качестве арендной платы [ВЕ, Х, 123]. Начальник копь
еносцев Каргуш через своего раба сдал в аренду дому Мурашу 
поле и поручил этому же рабу доставить арендную плату (5 кур 
ячменя и 2 кур полбы) [ВЕ Х, 76. Далее о внесении арендной 
платы через рабов см.: ВЕ IX, 14, 50, 59; ВЕХ, 60, 99, 116; UM 
37, 53, 59, 81, 98, 143, 209. Ср. также BIN I, 166: в доме раба 
сложена горчица, собранная в качестве арендпой платы с поля]. 

Ряд текстов свидетельствует об уплате государственных по
датей (ilku) через посредство рабов. 

Kr 189 [ер. транслитерацию и перевод 68, стр. 119-120]. 
<<21/ 3 минЫ серебра -подать полностью (за) воина царя, муку 
царя, дань и всякие приношения для царскоi'О дома (за время) с 
месяца нисану 7-го года до конца месяца аддару 7-го года царя 
Дария, (подать) с пощ~й с деревьями и овощами - надела лука 
-Ах-абу, сына Адду-ибни, и совладельцев надела лука его, на
дела лука Иддин-Набу, сына Мардука и совладельцев надела 
лука его, надела лука Набу-рамму, сына Харику, и совладел.ь-

. цев надела лука его, надела лукаИлтамmану, сына Илтаммаку, 
и совладельцев надела лука его, надела лука Ши
караку, сына Бицы, и совладельцев надела лука его, надела 
лука Абда, сына Нурия, и совладельцев надела лука его и на
дела лука Анага, всего с семи наделов лука округа киммерий
цев 341, которые (находятся) в руках Тирипарна, начальника 
киммерийцев, сына Хумата, (расnоложены) на берегу Евфрата 
НиппуР,ского, у тростн~ковой хижины сыновей Ахуну, (и на
ходятся) в распоряжении Римут-Нинурты, потомка Мурашу. 

21/ 3 мины серебра, подать эту по.лностью за 7-й год с семи 
наделов лука Тирибаз, брат Тирипарпа, пачаJiьпика киммерий
цев, <сын) Хумата, nолучил из рук ЭюtиJtь-супе-мухура, раба 
Римут.:.Нинурты, согласно письменному распоряжению, скреп
ленному печатью своего брата Тирипарна. Он оплачен. Вместе 
с Тирипарном, начальником киммерийцев, Тирибаз должен сос
тавить (расписку) относительно 2 1/ 3 мины серебра, этой подати 
nолностыо за 7-й год с семи наделов, и отдать Римут-Нинурте. 

Свидетели (имена восьми человек), писец (имя). 
Местность Эллиль-ашабшу-икби. 12-й день (месяца) таш

риту, 7-го года Дария 342 , царя стран. • 
(Оттиски) _печатей (Тирибаза и свидетелей)>>. 

11~1 Архаизм вместо <<саки», т. е. среднеазиатские скифы. 
з•2 То есть Дария: II (417 г.). . 
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Из этого документа видно, что семь наделов близ Ниппура, 
принадлежавшие скифским военным поселенцам, были отданы 
в аренду Римут-Нинурте. Последний поручил одному из своих 
рабов уплатить царскую подать с этих ваделов 343. 

Эллиль-шум-иддин, член дома Мурашу, отдал через своего 
раба в ссуду четырем лицам 25 240 обожженных кирпичей 
[ВЕ IX, 51] 344• 

Рабы Римут-Нинурты выплатили 40 сиклей серебра за взя
тые последним внаем 30 .голов овец [UМ 224]. Рабы от имени 
хозяев передавали земли и дома в залог кредиторам, брали в 
залог имущество песостоятельных должников и т. д. [Kr 204; 
ВЕ IX, 25. Ср. UM 137]. 

Rак видно из рассмотренных документов, многие рабы (реже 
рабыни) были агентами своих хозяев, уплачивали и собирали 
арендную плату, государственные подати, погашали ссуду, за

вимались денежными расчетами, торговлей и т. д. Особенно это 
относится к рабам деловых домов Эгиби и Мурашу. 

Пекулий: 

Часть хозяев не могли использовать рабов в своем хозяйстве 
или считали их труд певыгодным, поэтому они предоставляли им 

возможность вести собственвое хоЗяйство (пекулий) с уплатой 
соответствующего оброка. 

Документов, которые содержат сведения о пекулии рабов, 
довольно много. Чаще всего рабы выступают как должни~и и 
кредиторы. 

Nbk 17 [ер. транслитерацию и перевод К.В IV, стр. 300]. 
«142/ 3 мины 9 сиклей серебра, припадле:шащего Мардук-вацир
апли, сыну Итти-Мардук-балату, потомка Эгиби, за Набу-ялу, 
рабом (qallu) Мардук-вацир-апли. (Rаждый) месяц за ним будут 
расти (проценты из расчета на 1) мину 1 сикль серебра. · 

Свидетели (имена· двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 16-й день (месяца) таmриту, 1-го года Навуходо-

носора 345 , царя Вавилона>>. · 
Из приведеиного текста видно, что Мардук-нацир-апли из 

дома Эгиби ссудил своему рабу на неопределенный срок огром
ную сумму денег, за которую можно было бы купить приблизи
тельно 14 рабов. Должник обязался платить на ссуду 20% годо
вых. За два года до этого тот же самый раб Набу-ялу, который 

343 Далее об уплате через посредство рабов-агентов царских податей 
с земель, сданных в аренду дому Мурашу [см.: ВЕ IX, За, 13, 15, 39а, 
75, 81, 84; ВЕ Х, 58, 80, 88, 91; UM 125, 133]. . 

344 См.: UM 129 иВЕ IX, 64, где рабы от имени хозяина выдают ссуду 
ячменем и взыскивают денежную ссуду; ер. ВЕ Х, 56, по свидетельству 
I<оторого раб получил арендную плату за дом хозяина. 

345 И~~:tеется в виду Навуходоносор 111 (522 г.). 
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тогда принадлежал Итти-Мардук-балату, отцу Мардук-нацир
апли, ссудил одному свободному 20 сиклей серебра и 40 связок 
лука, <<не считая прежних долговых обязательств» (Camb 308). 
В том же году он ссудил двум свободным 1 мину серебра, причем 
оба должника дали поручительство друг за друга [BRM 1, 67]. 

В 519 г. Набу-ялу договорился с одним свободным челове
ком о том, что оба они выделят по 5 мин серебра для торговли, 
а выручку поделят пополам, как об этом свидетельствует Dar 97: 
<<5 мин серебра, принадлежащего Бел-кациру, сынуМардук-эти
ра, потомка прачечника, и 5 мин серебра, принадлежащего Н абу
ялу, рабу Мардук-нацир-апли, потомка Эгиби, они внесли сов
местно для торговли. 

Все, что они сделают из этих 10 мин серебра, пополам междУ 
собой [разделят]. . 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 14-й день (месяца) аддару, 3-го года Дария, царя 

Вавилона, царя стран. 
По одному (документу) они взяли>>. . 
В 512 г. Набу-ялу для совместпой торговли снекимУбаром 

в городе Дилбате выделили 22 кур ячменя [Dar 269]. В 509 г. он 
продал ослицу за 10 сиклей серебра в предместье Вавилона Шах
рину [Dar 349] и, кроме того, выплатил гонцу своего контраген
та 20 кур фиников [Dar 361]. В следующем году Набу-ялу вме~ 
сте с упомянутым выше У баром занял у своего хозяина Мардук
нацир-аiiли 100 кур фиников, 50 кур ячменя и 60 пустых бочек. 
Эта ссуда предназначалась для торговли и, по условиям доку
мента, Набу-ялу и Убар должны были разделить выручку по
полам. Они оба обязались погасить через три года всю ссуду 
и, кроме того, ежегодно платить кредитору -по 2 мины серебра 
[Dar 395, 396]. 

Ряд текстов содержит· сведе:ния опекулиираба (qal1u) Набу
утира, который между 545-530 rr. принадлежал главе семьи. 
Эгиби Итти-Мардук-балату. Остановимся на этих документах 
в хронологической последователыrости. 

В 545 г. Набу-утир ссудил одному свободному 28 сиклей се
ребра под залог раба [Nbd 526]. В следующем году он ссудил 
денежную сумму под залог поля, как об этом свидетельствует 
Nbd 605: <<1 мина 15 сиклей серебра, принадлежащего Набу-ути
ру, рабу Итти-Мардук-бала.ту, сына Набу-аххе-иддина, потомка 
Эгиби, за Набу-эреmем, сыном Табнеа, потомка Ахбана. 

Его зерновое поле · перед Воротами Мардука, граничащее 
(с полем) Шулы, потомка Сип-нацира, взято в залог. В (месяце) 
симану он должен (освободить) залог Набу-утира, возместив 
его серебро.· 

Прежнее долговое обязательство на 1 мину серебра пога
шено. 

Свидетели (имена двух чел~век), писец (имя). 
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Вавилон, 11-й день (месяца) ду'узу, 12-го года Набонида, 
царя Вавилона. 

В (месяце) ду'узу оп должен отдать серебро в капитале его>>. 
В том же году Набу-утир ссудил одному лицу еще 2 сикля 

серебра [Nbd 674], а через несколько дней после этого купил 
рабыню вместе с ее сыном [Nbd 681]. В 542 г. Набу-утир ссудил 
рабу своего хозяина 1 сикль серебра, как это видно из Nbd 769: 
«1 сикль серебра, принадлежащего Набу-утиру, рабу Итти
Мардук-балату, потомка Эгиби, за Силим-Бау, рабом Итцr
Мардук-балату, потомка Эгиби. В конце (месяца) абу он дол
жен отдать серебро. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Дом вавилонского царя 346 , 24-й день (месяца) симану, 14-го 

года Набонида, царя Вавилона>>. 
В 541 г. Набу-утир уплатил арендную плату за дом, кото

рый, по-видимому, он сам снимал [Nbd 827]. В том же году он 
выручил от торговли 51/ 2 мины серебра и отдал из них 55 сик
лей, т. е. 1/ 6 всей суммы, своему хозяину Итти-Мардук-балату в 
качестве доли последнего. Кроме того, ему еще предстояло упла
тить оброк за себя и свою жену [Nbd 838]. Через месяц после 
этого Набу-утир занял у Нергал-рицуа, раба Иддин-Мардука, 
12 сяклей серебра для уплаты оброка за свою жену (Nbd 858. 
Ср. BRL 1, стр. 1-2] .. Вероятно, у Набу-утира свободных денег 
не было, может быть, отчасти потому, что за несколько дней 
до этого он арендовал дом, как об этом свидетельствует следУЮ· 
щий текст. 

Nbd 845. <<(Док-умент относительно) дома, принадлежащесо 
Набу-иддипу, сыну Бел-ле'у, (а также) Банни-этират и Амат
Нана, дочерям Мардук-mум-уцура, потомка' выжимальщика 
(растительного масла) для . жертвоприношений, (дома), кото
рый (отдан) за арендную плату в распоряжение Набу-утира, 
раба Итти-Мардук-балату. Набу-утир должен построить 
тростниковую хижину перед воротами вместе (?) с выходом и 
должен насыпать глину. 

4 сикля серебра арендной платы за год вместо."(вознаграж
депия за) строительство дома Набу-идцин, Балии-этират и 
Амат-Напа получили. 

Свидетель (июr]одного человека). · 
Вавилон, 25-й день (~есяца) аяру, 15-го года "1Набонида, 

царя Вавилона>>. · ;~ 
Набу-утир арендовал дом и обязался построить перед ним 

еще какую-то 1постройку. Из годовой арендной платы за свою 
работу оп удерживает 4 сикля серебра, при этом документ сос
тавлен так, как если бы хозяева дома уже получили эту сум 

348 Район Вавилона, где· был расположен царский: дворец: (iil)Ьi t 
~ar bli.Ьili(ki). 
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му. Срок аренды и сумма арендной платы не указаны, так как 
настоящий доЕумент фиксирует только вознаграждение :Ja 
пристройку, а не является контрактом об аренде. 

В том же году Набу-утир ссудил 10. кур (1500 .л:) фиников 
[Nbd 874], а через шесть дней еще 20 кур фиников, <<не считая 
прежнего долгового требования в 11 кур>> [Nbd 875]. Спустя 
несколько месяцев он ссудил, согласно Nbd 931: «1 кур фини
ков (и) 1 кур ячменя, принадлежащие Набу-утиру, рабу Итти
Мардук-балату, за Ардией, сыном Нергал-шум-иддина, потом
ка Син-имиттума. Он должен отдать ячмень в (месяце) аяру, 
(а) финики в (месяце) ду'узу. 

Свидетель (имя одного человека, отца должника) и писец 
(имя). 

Местность Хумма, 2-й день (месяца) аддару, 15-го года На
бонида, царя Вавилона». 

В следующем, т. е. в 540 г. Набу-утир аре:ндовал лодку и 
нанял для ее вождения человена (Nbd 1019]. В 539 г. он сов
местно с одним свободным жил в доме (ina lib-Ьi as-bu-'u), арен
дованном за 13 сиклей серебра в год. Арендаторы обязались 
содержать дом в исправности и . устранять все повреж)Iения, 
которые могут появиться, пока они живут в этом доме. Поло
вину арендной платы надо было отдать в начале года, а осталь
ную часть - в конце. П римечателыю, · что арендованный 
дом был расположен в районе царского дворца в Вавилоне 
[Nbd 1030]. 

3начительный интерес представляет Cyr 337 [см. транслите
рацию и перевод 89, стр. 427-428. Ср. 80, стр. 336]. <<(Документ 
относительно) зернового поля против Ворот (бога) Забабы в 
Вавилонском округе (pi-Ц.at bablli), которое судьи взамен дол
гового требования Набу-эреша, сына Табнеа, потомка Ахи
бани, списали с Эсагила~белит и передали Набу-эрешу. А он 
это зерновое поле поставил в залог в распоряжение Наqу-утира, 
раба Итти-Мардук-балату. 

3атем Эсагила-белит, дочь Надин-ахи, потомка Эпиш-или, 
сказала Итти-Мардук-балату, сыну Набу-аххе-иддина, потомка 
Эгиби следующее: <<(Что касается) моего зернового поля, кото
рое ты захватил в залог у Набу-эреша, дай мне подарок и я поле 
отдам тебе, и это зерновое поле будет принадлежать тебе>>. 

Итти-Мардук-балату отдал в подарок Эсагила-белит 10 сик
лей серебра. Эсагила-белит отдала поле Итти-Мардук-балату 
и передала (право на) это зерновое поле в его распоряжение. 

Чтобы не (произошло) изменения (этого соглашения), Эсаги
ла-белит составила документ и передала Итти-Мардук-балату. 

(Документ·составлен) перед ... (дал~е следуют имена трех 
лиц и имя писца). 

Вавилон, 22-й день (месяца) аяру, 9-го года Кира, царя Ва
вилона, царя стран>>. 
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Насколько можно nонять из этого текста, Эсагила-белит за
ложила свое nоле Набу-эрешу и оказалась не в состоянии nога
сить ссуду. Поэтому судьИ nередали это nоле кредитору. При 
этом не вnолне ясно, было ли nоле nередано ему в собственность 
или же Эсагила-белит- было nредоставлено nраво выкуnить его 
[ер. 213, стр. 40, 94]. Затем Набу- эреш, в свою очередь, отдал 
это nоле в залог за ссуду рабу Набу-утиру. Позже Эсагила-белит 
за сравнительно небольтую сумму в 10 сиклей серебра устуnила 
все nрава на nоле Итти-Мардук-балату, хозяину Набу-утира. 
К сожалению, в документе нет ясного указания на то, выступал 
ли Набу-утир как nредставитель своего хозяина, когда он взял 
nоле в залог, или же действовал самостоятельно. По всей веро
ятности, он сам являлся кредитором и, следовательно, залого

держателем. Но Эсагила-белит устуnила nраво. на свое nоле не 
Набу-утиру, а его хозяину, так как все имущество раба в ко
нечном итоге принадлежало рабовладельцу. 

По свидетельству Nbd 1114, дата которого не сохранилась, 
Набу-утир ссудил одному лицу 2 сикля серебра. 

Перейдем к рассмотрению документов о nекулии Нергал
рицуа, другого раба Итти-Мардук-балату. 

Cyr 224. «Нуммуру, [сын?] Зерии, получил из рук Нергал-ри
цуа, раба Итти-Мардук-балату, сына Набу-аххе-иддина, (пла
ту за) повинность Иддин-Мардука, сына Икиша-апли, (за вре
мя) до 3-го дня (месяца) симану, 6-го года. 

Свидетели (имена двух человек) и nисец (имя). 
Вавилон, 3-й день (месяца) аяру, 6-го года Кир~, царя Ва

вилона и страю>. 

Понимание приведеиного текста затрудняется тем, что зна
чение слова uriisu пока неизвестно. Ни одно из предложенных 
ассириологами для этого слова значе:ний :не подходит для ново
вавилонских текстов, и мы nереводим его <<nовинностЬ». По-ви
димому, Идди:н-Мардук откуnился от своей повинности день
гами, а уплата была nроизведена через раба Нергал-рицуа, 
который находился в определен:ных деловых связях с Иддин
Мардуком. 

По свидетельству Camb 4::3, в 529 г. Нергал-рицуа взялся от-:
ремонтировать один дом в Вавилоне с условием, что в течение 
·ряда лет он будет nользоваться пм за очень небольтую аре:нд
ную плату [ер. 213, стр. 116-117]. В том же.году Нергал-рицуа 
ссудил 2 мины серебра одной суnружеской паре. 3а 1 мину 
нужно было заnлатить 20% годовых, т. е. 1.2 сиклей, а вместо 
nроцентов на вторую кредитор nолучил в антихрезу дом. Оба 
должника nоручилисЪ друг за друга в том, что они погасят 

ссуду [Camb 68]. 
Camb 161 <<1/ 2 мины серебра, (которое) на 1 (т. е. на каждый) 

сикль (содержит nримесь на) 1/ 8, nринадлежащего Нергал-рицуа, 
рабу Итти-Мардук-балату, сына Набу-аххе-:-иддина, nотомка 
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Эгиби, за Итти-Мардук-балату, сыном Муmезиб-Мардука, по
томка Син-табни. В (месяце) абу он должен отдать (серебро) 
в капитале его. 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Вавилон, 6-й день (месяца) симану, 3-го года Rамбиза, царя 

в~~,вилона и страН>>. 
Отметим попутно также, что в 526 г. Нергал-рицуа по пору

чению хозяина получил плату с арендатора его дома (Camb 253). 
Camb 285. <<11 мин серебра, принадлежащего Бел-иддину, 

сыну Rацира, потомка Нур-Сина, за Нергал-рицуа, рабом 
Итти-Мардук-балату, сына Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби. 

(В течение каждого) месяца на 1 мину за ним будет расти 
1 сикль серебра. 

Свидетели (имена четырех человек) [и писец] (имя). 
[Вавилон], 13-й день (месяца) улулу, 5-го года Rамбиза, ца

ря Вавилона, царя страю>. 
Нергал-рицуа, как это видно из текста, занял 11 мин сереб

ра, т. е. сумму, за которую можно было бы купить приблизи
тельно 10 рабов. 

ПоДробные д~нные о пекулии Рибата, сына Бел-рибы, раба 
(ardu) Римут-Нинурты из дома Мурашу, содержатся в доку:.. 
ментах, составленных в Ниппуре и его окрестностях между 
423-413 гг. В 423 г. он уплатил в качестве подати (ilku) с ка.:. 
кого-то имущества (?) 347 20 сиклей серебра [UM 24], а в три 
последующие года- от 10 до 24 сиклей [UM 46, 92; ВЕ Х, 
78], а также дал в ссуду 1 мину серебра с условием, что долж
ник вместо серебра отдаст 4Q кур фиников. Далее в течение од-. 
ного дня в 418 г. Рибат отдал внаем трем пастухам соответст
венно 166, 109, 141 овец и коз [ВЕ Х, 105, 106; UM 118]. 

Остановимся подробно на UM 118 [ер. транслитерацию и 
перевод 46, стр. 83]. <<18 баранов больших, [ ... ] баранов двух
летних, 14 барашков, 11 больших суягных овец, 19 годовалых 

· овец, 6 больших козлов, 1 [двухлетний] козел, [ ... ] больших 
суягных коз, одна годовалая козочка, всего 141 (голова) мел
кого скота, [белого и черного], больших и маленьких, принад
лежащих Рибату, сыну Бел-рибы, рабу Римут-Нинурты, (от
даны) внаем (siitu) в распоряжение Бел-этира, сына Шамшая. 

В 10-й день (месяца) симану, 6-го (царствования Дария II), 
подсчет сделан. При нем 348 (скот) проверен, подсчитан (и) пе
редан ему. 

Перетень Бел-этира, сына Шамшаю> 349• 

Rак это известно из параллельного материала, наниматель 
скота должен был пасти скот и ухаживать за ним. Он отдавал 

347 (AmiЩudu. Значение слова неизвестно. 
348 То есть при Бел-этире. 
349 К тексту добавлена приписка на арамейском языке. 
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владельцу скота определенную часть шерёти, сьtра. и ttpиnJroдэ., 

а остальная часть оставлялась ему в качестве вознаграждения 

sa работу [см. подробно: 7, стр. 137-145]. · 
Ряд документов относительно имущества Рибата касается 

ссуды ячменем, пшеницей и финиками. В 422 г. он ссудил од
ному лицу 10 кур фиников под залог поля. Должник обязался 

. nогасить ссуду, как и в следующих документах, меркой креди
тора [UM 82]. В 420 г. он ссудил 15 кур фиников [ВЕ Х, 87], 
а в следующем году в течение месяца несколько человек заняли 

у него 10 кур пшеницы, 100 кур ячменя и 100 кур фиников 
. (всего 31 500 д), <<не считая прежних долговых требований» 
[UM 108, 109]. В конце того же года Рибат ссудил ячмень еще 
одному лицу, как об этом свидетельствует следующий документ. 

ВЕ Х, 104. <<1 кур 2 (пап) 3 сут 350 ячменя, принадлежащего 
Рибату, сыну Бел-рибы, рабу Римут-Нинурты (и находящего
си) в руках Бел-иттанну и Нинурта-убаллита 351 , за Бел-этиром, 
сыном Гузия. 

В (месяце) тебету 6-го года ячмень этот, .1 кур 2 (паи) 3 сут, 
он должен отдать в Ниппуре на складе меркой Рибата. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Местность Хашба, 11-й день дополнительного аддара; 5-го 

года Дария, царя стран. 
(Оттиск) ногтя Бел-этирю> зs2. 
UM 131 [ер. транслитерацию и перевод 46, стр. 19]. «21 кур 

фиников, принадлежащих Рибату, сыну Бел-рибы, рабу Римут
Нинурты, за Бел-надин-ахи, сыном Белая. (Финики даны) для 
приготовления пива. 

В (мещще) аяру 6-го года он должен сварить 21 бочку хоро
шего пива и отдать ему (Рибату) в местности Хашба. 

· Наемную плату за (соломенное) покрытие для 21. бочки [ ... ] 
он получил, он. оплачен. 

Свидетели (большинство имен разрушено), писец (имя). 
Ниппур, [ ... ], · 6-го года [Дария], царя страН>>. 
Ост(lновимся еще на· некоторых документах о денежной ссу-

де, в которых ко:нтрагентами выступают рабы. 
Dar 82. <<2 мины серебра, принадлежащего Rуррулая, рабу 

Уштанни, наместника Вавилона и Заречья, за Мардук-mум
иб:ни, сы:ном Шулы, потомка Эпеш-и.Ли. 

Его (долж:ника) дом, граничащий с проходом (в дом) Вага
руша, - залог Rуррулая. Другой кредитор не имеет права на 
(этот дом, пока Rуррулая) не будет удовлетворен. Арендной 
платы за дом не будет и процентов за серебро не будет. 

300 225 д. 
351 Нинурта-убаллит был рабом (ardu) Рибата [см.: UM 69, 129] и 

здесь выступает в вачестве ero агента. 
352 То есть должнива. К донументу приложена и арамейская припис

ва, резюмирующая ero содержание. 
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Свидетели (имена пяти человек), писец (имя). 
Вавилон, 16-й день (мещща) ташриту, 3-го года ДариJ:r, царя 

Вавилона и стран». . 
В 519 г. раб персидекого сатрапа Вавилопии и Cиpmt ссудил 

2 мины серебра, взяв в антихрезу дом должника. На ~шщогич
ных условиях другой раб дал ссуду в 55 сиклей серебрц [Nbd 9]. 
В документе време'ни Rсеркса раб (qallu) предоставляет ссуду 
в 1 мину 16 сиклей [Kish 111, табл. XVI, 142]. 

Dar 337. <<5 5/ 8 мины белого серебра, которое раЗбито (на 
:куски, с) примесью в 1/ 8 на (каждый) сикль (серебра), прИнадле
жащего Гирая, рабу Набу-бан-ахи, за Ширкой, сыном Иддины, 
потомка Эгиби. 

В (месяце) нисану он должен отдать 5 5/ 6 мины белого сереб
ра, которое разбито (на кусочки, с) примесью в 1/ 8 на (:каждый) 
сикль, и проценты его. 

Свидетели (имена девяти человек), писец (имЯ). 
[ ... ], 15-й день (месяца) аддару, 12-го года Дария, царл Вави

лона, царя страю>. 

Как видно из этого текста, Мардук-нацир-апли (Ширку было 
его вторым именем) из дома Эгиби занял у раба по имени Ги
рая 5 5/ 6 мины серебра. В том же году он взял ссуду в Змины се
ребра у раба Бел-габби-Набу. Погасив ссуду и уплат,в про
центы, он занял у того же раба еще 3 мины [Dar 483, 490]. · 

Некий Набу-рему-шукин и его жена, которая была рабыней 
(qallatu) Табии, заняли 31/2 сикля серебра и поручились друг 
за друга в том, Ч'l'О погасят ссуду [NRV 220]. Взяв ссуду в 20 сик
лей, раб отдал в распоряжение кредитора (в качестве зало
га ?) :кровать. За погашение ссуды ручается третье лицо, а не 
хозяин раба [NRV 334]. Раб (qallu), который был начальником 
причала (rab karri), занял 1 мину 2 сикu [Nbd 106]. Другой 
раб (qallu) взял ссуду в 30 сиклей, обязавшись платИть по 40% 
годовых вместо обычных 20%, если не вернет долг в оговорен
ный в :контракте срок [ВЕ IX, 6]. Раб (ardu) ссудил рабу (ardu) 
1 мину 16 сиклей [BRM,. 1, 77]. Рабыня (qallatu) ссудила од
ному свободному 30 сиклей серебра [Nbd 609]. Суnружеская 
пара заняла у раба..4 мины серебра, поручившись друг за друга в 
том, что погасят ссудУ [BrM 84, 2·-11, 122; см.: BRL 11, стр. 35]. 
Раб и свободная женщина взяли ссуду в 13 сиклей серебра 
и определенное количество чеснока [Nbd 169]. Раб (qallu) дол
жен был уплатить 5 сиклей серебра, цену четырех одежд 
[УВТ Vl, 91]. · 

В остальных документах, составленных в Вавилоне, Барсип
пе, Ниппуре, Сиппаре, Уре и других городах, рабы выступают 
кредиторами свободных людей, ссужая им от 1 до 30 сиклей 353, 

зьз Nbk 381, 383; Ner 20; Nbd 621; Dar 147, 311. Kr 79; Camb 343; 
ВЕ IX, 68 [ер. таюце Nbd 367; Dar 271; UM 172; УВТ III, 36, в которых 
упоминается различное имущество рабов]. 
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nлИ же должниками сумм от 5 1/2 си:кля до 1 мины 10 сюшей 
[ВЕ Vlll, 53: Mold 1, 17; Nbd 498, 566, 750, 900, 954; Ev М 21; 
NRV 223, 362; UET IV, 66. Ср. перечень документов в 213, 
стр. 61]. 

В некоторых случаях в документах отмечается, что ссуда 
была взята рабами для торговли [см., например, Nbk 261]. Не
редко рабы самостоятельно или совместна со свободными зани
мались торговлей. Так, один раб (qallu) ссудил свободному 
7 си:клей серебра для торговли с условием, что прибыль будет 
распределена поровну [GC 11, 84]. По свидетельству Nbd 601, 
раб и свободный занимались торговлей, при этом раб выделил 
для оборота 1 мину серебра, а его :компаньон - 2 мины. Два 
раба заняли у двух свободных 5 мин серебра и 130 бочек, обя
завшись nоделиться выручкой со своими кредиторами, один 
из ноторых был хозяином одного из этих рабов [Nbd 572]. Поз
же тот же раб занял лично у тех же лиц 1 мину серебра, nри 
этом один из :кредиторов (:контрагент хозяина раба) обязался 
дать раба для помощи в торговле [Nbd 653]. Согласно другому 
Дону'менту, раб, по-видимому, торговал солью [Nbk 155]. По 
свидетельству Camb 31, два раба совместно занимались тор
говлей. Далее, раб :купил за 1 си:кль серебра бронзовый сосуд 
[Kr 21J; рабыня вместе со свободным(?) :купила 30 :кур фиников 
[Peek 15]. Раб (qallu) :купил у храма Эанна шерсть на сумму в 
1 мину 8 2/ 3 си:кля и за часть цены (382/ 3 си:кля) должен был 
доставить в храм 90 :кур 2 nан ячменя [TCL XII, 53]. 

Раб [qallu) отдал fl/4 си:кля золота <ша хранение>> 354 двум 
ювелирам. Раб (qallu) закладывает оправу печати, по-видимому 
украденную им у хозяина или у другого лица, :как об этом 
можно заключить из письма GC 11, 400. 

Перейдем теперь :к документам о натуральной ссуде. 
Dar 387. <<4 :кур белого первосортного ячменя, принадлежащего 

Марду:к-нацир-апли, сыну Итти-Марду:к-балату, потомна Эгиби, 
за Шамаш-иддином, рабом Нидинту, потомка ... 

В (месяце) аяру он должен отдать этот ячмень, 4 :кур, мерной 
Марду:к-нацир-апли в доме Марду:к-нацир-апли у :канала Пину
дУ 355 в один прием. 

Свидетели (имена четырех человен), писец (имя). 
Местность Зуммая, 1-й день (месяца) шабату, 14-го года Да

рия, царя Вавилона, царя страю>. 
GC 11, 99 [ер .. транслитерацию и перевод BR Vl, стр. 95]. 

<<3 :кур 1 паи ячменя, принадлежащего Бел-аххе-и:кише, сыну 
Набу-бел-шумате, потомна Син-табни, за Бел-на'идом, сыном 
Баниту-эреша, и его рабом (qallu) Набу-бел-уцуром. 

зм УВТ VI, 3 : 4 а-па ki-lu. 
3~~ Находился около Вавилона. 
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В месяце аяру они должны отдать этот ячмень, 3 кур 1 паи, 
в Уруке, на складе. 

Они ручаются друr за друга. 
Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, 11-й день (месяца) таmриту, 6-го года Кира, царя Ва

вилона, царя страю>. 

Приведенный документ представляет большой интерес. Раб и 
его хозяин заняли совместно 480 д, ячменя и дали поручитель
ство друг за друга [ер. BR VI, стр. 95]. 

UM 222. <<32 кур 356 ячменя, принадлежащего Римут-Нииур
те, потомку Мурашу, и находящегося в руках Абдая и Бел
Иттанну, за Забуду, сыном Набу-яхаби, рабом Римут-Нинурты. 

В месяце аяру, 7-ro года, этот ячмень, 32 кур, он должен 
отдать меркой ]'j,ypynny в Ниппуре на складе. 

Свидетели (имена восьми человек), писец (имя). 
Местность Эллиль-аmибmи-икби, 17-й день (месяца) нисану, 

7-го года Дария, царя стран. 
Печать (одного из свидетелей)>>. 
Nbd 141. «1200 связок лука, принадлежащего Даяв:-шум

иддину, сыну 3ерил, потомка Набая, за Эсагилием, рабом Бел
туну. Он должен отдать (эти) связки в месяце нисану. 

Свиде.тели (имена двух человек) и писец (имя). 
Шахрину, 2-й день {мес!!ца) аяру, 4-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 
Nbd 819. «1 кур 2 (пап) 3 сут ячменя (и) 1200 свяsок лука, 

принадлежащего Арад-Белу, рабу Иддин-Мардука, потомка 
Нур-Сииа, за Бел-этир-Набу, сыном Кипы. 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Шахрину, 14-й день (месяца) аддару, 14-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Рабыня (qallatu), принадлежавшая Мардук-нацир-апли из 

Д()ма Эгиби, ссудила 6 кур (900 д} лчмеил, 5 кур горчицы и lf2 

мины серебра (Nbk 12). Два раба (qalli) ссудили совместно 4 кур 
4 паи ячменя (Nbd 451). Раб дал в ссуду другому рабу (ardu) 
2 кур полбы. Должник обязался вернуть ссуду меркой креди
тора [UM 55J. Раб берет у раба в одном случае ссуду в 20 кур 
ячменя и 5 связок лука [UM 45], а в другом- 2 кур 3 паи. 
2 сут ячменя. Если ссуда не будет погашена в срок, необходимо 
будет выплатить деньги по стоимости ячменя в Вавилоне 
[BrM 84, 5-22, 311. Ср.: BRL IV, стр. 51]. Табия ссудил своему 
рабу (qallu) более 100 кур фиников [NRV 241]. Раб и его хозяин 
Итти-Мардук-балату, глава семьи Эгиби, берут вместе ссуду 
в 12 кур фиников [Camb 38]. Согласно ВЕ IX, 4, если раб не 
вернет в срок 60 кур фиников, он обяза;в: Jюзместить ссуду кре-

3Б8 3300 .л,, 
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Дйтору в двойном размере. :Раб ссудил свободному 62 кур финй· 
ков «для пропитанию> [Nbk 382]. Раб взял ссуду шерстью, обя·· 
завmись погасить ее соответствующей денежной суммой [УВТ 
Vl,~ 137]. Раб (ardu) и четверо свободных занимают совместнО> 
287 кур 3 пап 2 сут ячменя под залог полей и ручаются друг за 
друга в уплате [ВЕ Х, 33]. Раб и свободный должны отдать· 
двум рабам 55 кур фиников [TCL Xlll, 208]. Два раба берут 
ссуду в 1 кур 1 пап ячменя, <<не считая прежнего ячменя», и 
руqаются друг за друга в уплате [NRV 239]. Свободный и раб 
получили в ссуду 20 кур ячменя [Dar 386]. Раб ссудил двум 
свободным 63 кур 1 пап 3 сут ячменя [NRV 286]. 

В остальных документах рабы выступают кредиторами сво
бодных людей, ссужая ячмень и финики (от 1 до 45 кур) [Nbd 
138; Dar 177; Kr 84, 93, 99: GC 1, 403; NRV 340; Thom А 102; 
ВЕ Х, 11; UM 12, 69, 93, 171]. В некоторых текстах зафикси
рованы долговые обязательства рабов (от 1 до 16 кур ячменя и 
фиников, а в одном случае 1 пап сезама) [Ev М 17; Nbd 405, 
690; GC 1, 276; GC 11, 106; Kr 98; NRV 231; ВЕ VIII, 5, 120, 
126; UET IV, 91; UM 127, 129, 219; TCL Xll, 111]. 

Kr 32. <<4 старые пустые бочки, принадлежащие Нухану, 
рабуМуmезиб-Бела, потомка Или-табни, в распоряжение Набу
мукин-апли, сына На9у-мукин-зери, потомка Хуцаби. 

В (месяце) абу он 357 должен отдать бочкJI. ПоловJiну наем
ной платы он 358 уже получил. 

Свидетели (имя одного человека), писец (имя). 
Барсиппа, 3-й день (месяца) uса:ну, 2rго года 1\.ира, цар11 

страю>. 

По свидетельству NRV 145 (Сиппар, 541 г.), рабыня (qalJa
tu) арендовала 10 пустых бочек на восьмимесячный срок, а так
же печку. По условиям контракта, «разбитые и пропавшие 
(.l!e-pu-u u hal-qu) бочки она должна заменить новыми. Со
гласно ВЕ IX, 21 (Ниппур, 435 г.), Эллиль-шум-иддин из дома 
Мурашу сдал двум своим рабам и одному свободному 260 бо
чек для пива. Арендаторы обязались вернуть бочки через 
9 месяцев. Раб личщ) арендует 5 бочек [NRV 246] и совместно со 
свободным- 8 бочек и 52 кур (7800 л) ячменя [UET IV, 101]. 
Раб Рибат дал свободному 100 кур фиников, 100 бочек и дру
гой необходимый для пивоварения Инвентарь, а также предос
тавил в его распоряжение двух наемных работников. Арендатор 
за это должен отдать Рибату 100 бочек пива [ВЕ IX, 43]. Один' 
раб и 10 свободных заключили контракт с упомянутым выше 
Эллиль-шум-иддином, обязавшись сварить для него 5825 бочек 
дива [Kr 216 = ВЕХ, 4]. Один из рабов (qallu) известного де
лового человека Табии в присутствии двух лиц получил для 
ариготовления шцщ 40 пустых боче-к, 34 кур пчменя, 10 кур 

307 Арt~ндатор, 
зьв Ну~ацу, 
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ropt.tи:ttlioro растен:Иir [N'RV 5351. Во всех эrих слуqаях раб'ы за
нимались приrотовлением пива и его продажей. 

Большой интерес представляют контракты Camb 330 и 331, 
составленные в Хурсагкаламме в один и тот же день в присут
ствии одних и тех же свидетелей. Согласно этим документам, 
Итти-Мардук-балату, глава семьи Эгиби, выдал своей рабыне 
(qallat:u) 2 мины 2 сикля серебра, чтобы приобрести необходи
мый для открытия корчмы инвентарь (50 бочек для пива, раз
личные сосуды, стулья и т. д.) и финики (60 кур, т. е. 9000 д}. 
Она обязалась вернуть ему стоимость инвентаря вместе с процен- · 
тами. !\роме того, часть инвентаря дал некий Мардук-шабанни 
(возможно, раб Итти-Мардук-балату, так как отчество его не 
приводится), и, насколько моЖно понять из текста, он Же пре
доставил Хуннату свой дом, за что последняя должна вносить 
арендную плату [ер. 315, стр. 463J. 

Один свободный предоставил медный котел и другую утварь 
в распоряжение рабыни (qallatu), у которой он взял денежную 
ссуду [Nbd 310; ер. 213, стр. 11:9]. Раб вместе со свободным по
лучил из храма Эанна в .качестве ссуды 15 тыс. кирпичей 
{Pohl 1, 54]. Свободный дал в долг рабу 110 кирпичей [NRV 263]. 
Согласно Pohl 1, 73, раб (qallu) должен храму Эанна определен
ное количество голов скота. Раб должен отдать свободному 
головпой убор [Nbk 307]. . 

Естественно предположить, что часть рабов, отпущенных па 
оброк, нанимались· на работу к частным лицам или в храмы, 
получая за свой труд наемную плату и продовольствие. Так, 
например, Эллиль-супе-мухур, раб (ardu) дома Мурашу, од
новременно был управляющим (paqdu) персидекого вельможи 
Аршамы и сдал внаем 3597 овец и коз, принадлежавших пос
леднему lBE IX, 1; ВЕ Х, 130-132; UM 144-148]. Один раб 
(qallu) заключил в 544 г. в Вавилоне -контракт со свободным, 
обязавшись за вознаграждение выполнять в храме обязанности 
последнего, за которые оп пользовался правом получать опре

деленную долю из храмовых доходов. Раб ежедневно получал 
o·r своего контрагента 2 пап 2 сут ячменя, ив которого оп обя
зан был доставлять в храм 1 ковш (sappa) ячменного пива 
[NRV 584]. По-видимому, эту обязанность раб выполнял в течение 
многих лет, и в 537 г. контракт был возобновлен еще на два 
года. Теперь раб должен был доставлять «без перерыва» для 
<<етола (богини) Ишхарm хлеб и пиво, на что ему ежедневно 
выдавалось 3 пап 2 сут ячменя [NRV 585]. По свидетельству 
Pohl 1, 44 (Урук, 535 г.), в состав manzalt_u пивоваров, мясни
ков и т. д. наряду со многими свободными были включены 4 
раба (qalli). По-видимому, эти рабы за определенное вознаграж
дение взялись выполнять чужую работу [ер. 244, стр. 199, 
прим. 1]. В ряде случаев хозяева вместо себя направляли на 
работу своих рабов. Например, согласно Kr 205=~Е VIII, 8 (Ва-
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вилон, 618 г.), некий Мушеыб-Бел за право получения дохода 
из храма (isqu) должен был ежегодно в течение месяца нести 
сторожевую службу в храме. Но он нанял свободного человека, 
дав ему в помощь своего раба (qallu). По условиям контракта, 
Мушезиб-Бел сохранял за собой право на храмовые доходы, а 
контрагенту обязался платить в месяц fl/2 сикля серебра. 

Nbd 1006. <<4 кур ячменя (выдано) Нана-силим, рабыне Нер
гал-ах-иддина; 2 кур ячменя- Набу-усалиму, рабу .Калбы; 
2 (паи) 3 сут ячменя - Белтуну из дома Беллатая; всего 6 кур 
2 (паи) 3 сут ячменя (выдано) со склада (?). 

24-й день (месяца) шабату, 16-го года Набонида, царя Вави
лона. 

Остаток (записан), чтобы не забытм. 
Приведенный документ происходит из архива храма Эбаббар

ра в Сиппаре и фиксирует выдачу продовольствия, в частности 
частновладельческим рабам 359• 

Храмовый чиновник в письме управляющему Эанной сооб
щает, что он послал для храма корабль с продовольствием и для 
присмотра назначил одного раба 360• 

Значительный интерес представляют документы, в которых 
рабы выступают как арендаторы домов. 

GC 1, 35 [ер. транслитерацию и перевод BR VI, стр. 43]. 
<<Дом Бел-иддина, сына Набу-этира, (а именно) южную (и) вос
точную (части) и верхний этаж, Амата добровольно сдала на 
четыре года Ки-Набу, рабу (qallu) Арад-Набу, для жилья (a-na 
as-sa-bu-tu) за 12 лепешек в день и 1/ 2 сикля серебра в год . 

.Кто (контракт) нарушит, тот будет наказа11 (оштрафован) на 
10 сиклей серебра. 

(Документ составлен) в присутствии (ina a-sa.-bu) Куллы, 
ее 361 дочери. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Урук, 28-й день (месяца) шабату, 22-го года Навуходоносо

ра, царя Вавилона>>. 
Nbd 499 [ер. 186, стр. 117; 206, стр. 60]. <<Помещение на кры

ше амбара, принадлежащего пекарю Шушранни-Мардуку, сы
ну Мардук-надин-ахи, потомка Адад-шум-эреша, Шарид-туппу, 
дед Шушранни-Мардука сдэл в распоряжение Бе~-цуле-шиме, 

359 Далее о выдаче ячменя, фиников и денег частновладельческим 
рабам за работу в храме см.: NЬd 868; Camb 404; Dar 21, 532, 563; NHV 
835, 859; GC 1, 308; GC 11, 314; СТ XUV, 72; Lutz 1, 97; J"utz 11, 20; 
Mold J, 25; Pohl I, 29; Kr 227; UET IV, 92, 115; ТСС Xll, 75; УВТ Vl, 182. 
Ср. РоЫ I, 44; УВТ VI, 246; УВТ Vll, 86. 

360 JAOS XXXVI," 1917, стр. 335: 9 1-en (amёl)ardu pi-qid-dum. 
Ср. УВТ VI, 203, согласно которому несколько свобод11ых и два раба 
(qalli) продали за золото какое-то храмовое имущество, по-видимому, 
по поручению храма. 

361 То есть А:мату. 
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раба Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби, за арендную плату в 
2 ка 362 хлеба в день. 

Со 2-го днн (месяца) анру помещание (будет) в распоряже
нии Бел-цуле-шиме. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 1-й день (месяца) аяру, 11-го года Набонида, ца

ря Вавилона. 
Пристройка у амбара (тоже будет) в распоряжении Бел-цуле-' 

шиме>>. 

Dar 163 [ер. BRL 11, стр. 50; 206, стр. 22, прим. 134]. «(До
кумент относительно) дома, принадлежащего Буннеи Хишше и 
находнщегося в распоряжении Гузану. 

Гузану, сын Гимиллу, сдал на два года <<рабское помещение>> 
на крыше в аренду за 5 1/ 2 сиюiя серебра в год Бел-рибе, сыну 
Rалбы, и Анамуххи-такла:к, рабыне, принадлежащей Бак:ку. 
Половину· серебра они должны уплатить в начале года, а ос
тальную часть серебра - "В середине года. 

В 5-й день (месяца) абу Бел-риба должен встретитьсЯ с Гуаа
ну; Гузану и Бел-риба должны совместно выполнить работу 
(по ремонту) дома, :который Гузану за арендную плату сдал 
Бел-рибе. 

В (месяцы) нисану, ду'узу и арахсамку они должны при
носить подарки. 

Начиная с 20-го дня (месяца) ду'узу дом (будет находиться) 
в их распоряжении. 

Нарушитель (:контракта) должен уплатить 51/2 си:кля серебра. 
Они по одному до:куменrу взяли. 
Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Вавило!f, 15-й день (месяца) ду'узу, 5-го года Дария, царя 

Вавилона, царя стран». · 
Rа:к ·это видно из документа, один свободный совместно с 

рабыней третьего лица арендует <<рабское помещение>> на· крыше 
дома на два года. 

Dar 275. <<[Дом, принадлежащий] Итти-Мардук-балату, сы
ну Набу-аххе-иддина, [ ... ] рядом с узкой улицей, проходом :к 
. [ ... ] (и) граничащий с домами Итти-Мардук-балату в :квартале 
Кациру в центре Вавилона, Шамаm-иддин, раб Итти-Мардук
балату, сдал (этот дом), принадлежащий Итти-Мардук-балату, 
сыну Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби, за арендную плату в 2 
ка пищи в день Шабел-бани, рабу Нидинту, сына Иддия. <<Ох
рану» арендной платы он будет нести (?). 

На два года дом (будет) в их распоряЖении. 
[По одному?] документу они взяли. 
Свидетели (имена четырех человек), писец (имн). 

862 1,68 .а. 
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ВавиЛон, 18-й день (месяца) улулу, 10-го года Дария, цар.n 
Вавилона, царя стран (1)>>. · 

Документ в некоторых местах разрушен и поэтому не впоЛНI!• 
ясен. Однако из него видно, что раб сдал в аренДу другому 
рабу за 1,68 д хлеба в день часть дома своего хозяина. 

По свидетельству NRV 132 (Вавилон, 504 г.), раб (qallu) 
арендовал дом. Сумма арендной платы не сохранилась, но ее 
внести надо было деньгами. Кроме того, арендатор обязался 
отремонтировать дом. 

Одна женщина сдала складское помещение рабу (qallu) за 
3 ка (2,52 д) пищи в день [NRV 143]. Пере Тиранам:, сын Баrа
пану, сдал за 2 кур (300 д) ячменя в год склад одному рабу. 
Плату надо было вносить ежемесячно по 1/ 6 кур (ВЕ IX, 54. 
Ниппур, 428 г.). Тириракамма, раб (mar Ьlti) Эллиль-шум-идди
на, арендовал дом за 20 сиклей серебра в год [ВЕ Х, 56]. По сви
детельству TCL XIII, 187 (Вавилон, 512 г.), раб арендовал на 
два года сарай (? Ыt karri), обязавшись доставлять арендода
телю ежедневно по 3 ка хлеба. Далее, раб (ardu) арендовал дом, 
с условием что он отремонтирует его и будет платить в качестве 
арендной платы 1 сикль серебра (в месяц ?). Срок арендного 
периода не указывается [UET IV, 37. "Ур, 401 г.]. Рабыня (amtu) 
арендовала на 20 лет, по-видимому, очень ветхий дом, обязав
шись nолностью отремонтировать его [UET IV, 38. "Ур, 399 г.]. 
Ср. также рассмотренный выше контракт Camb 330. 

Б следующих документах из Вавилона, Ниппура, "Ура и 
"Урука рабы упомянуты как домовладельцы: Dar 410, 459; BIN 
1, 166; Kr 204; Mich 56; TCL XIII, 181; UET IV, 40; TCL XIII, 
181; VS XV, 12; УВТ Vl, 143. 

Б Бавилонии, по-видимому, было немало рабо~, которые 
владели зерновыми полями или финиковыми рощами 363• Об 
этом виде nекулил сведения сохранились в тех случаях, когда 

рабы сДавали в аренду или закладывали свои поля, см. доку
менты Vl- V вв. из Вавилона, Барсиппы, Ниnпура и "Урука: 
Dar 476; ВЕ VIII, 122 (?), 132; БЕ IX, 60; БЕ Х, 32, 89; BRM 
I, 78; Kr 204; Thom А 92; UM 20, 56, 60, 115, 157; TCL XIII, 

звз Согласно ассирийскому праву рабу также .дозволялось владеть 
землей, не rоворя о прочем имуществе [см.: 197, стр. 539; 192, стр. 71; 
68, стр. 13]. Ср. также относительно пекулил в старовавилонское время 
[133, стр. 98], в Нузи [192, стр. 72], в нововавилонский период [34, 
стр. 345]; опекулиипалестинского раба см.: Lev 25 : 47-50 (в тексте гово
рится о возможности для раба выкупиться на свободу). Э. Л. Каза
Jtевич (Грейс) на большом фактическом материале исследовала положе
iНJrе тех афинских рабов, которые пользовалисЪ от:носительной экономи
!Jеекой независимостью, однако в свете данных из Вав:ипо:нии ее попытка 
.связать рюшити~ этой формы эксплуатации труда рабов с расцветом спе
цифически рабовладельческой экономики Афин IV в. до н. э. nредставляет
ся спорной [см.: 19, стр. З и ел.]. О пекулии в Иудее II в. до н. э. см.: 
~63, стр. t53 п сп.]. 
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181; YBT.Vf, 101 (ер. такЖА ссы.Лк:ti :da А6кумен'ть:r «а стр.1481. 
По свидетельству фрагментарного контракта UET IV, 5 (Ур, 
время Дария 1), раб (ardu) даже продал (или подарил ?) одной 
женщине поле. Весьма значительный интерес представляет до
кумент TCL XIII, 205 (Ниппур, У в.), согласно которому Идди
на-Эллиль, раб (qalJu) Аплы, купил за 16 сиклей серебра учас
ток земли площадью в 26 кв. локтей (около 20 кв. ж). По усло
виям контракта, если в дальнейшем продавец или его родствен· 
ники будут утверждать, что они не продавали поля, то должны 
уплатить его цену в 12-кратном равмере. Согласно же Nbd 50 
(Вавилон, 555 г.), Бел-рицуа,. раб (qallu) царевича. Бел-шар
уцура, купил участок земли за 46 сиклей серебра. 

О рабах - владельцах скота - документы содержат мало 
сведений. Это легко объясняется тем, что такие сведения могли 
появляться только в тех случаях, когда скот сдавался внаем 

или его продавали. Рибат, раб Римут-Нинурты, сдал внаем в 
течение одного дня 416 голов мелкого скота [ВЕ Х, 105, 106; 
UM 118. Ср. стр. 193]. Некий'Нади:н из мест:ности Бит-Аmтум 
близ Ниппура уг:наJI пять волов, при:надлежавших тому же са
мому Рибату [UM 85]. Далее, раб (qallu) владеет ослом [TCL 
IX, 144], продает (?)коня [Mich 64], покупает овцу [NRV 816]. 

Некоторые рабы в качестве пекулил владели ремесленными 
мастерскимИ, как об этом свидетельствуют Cyr 248, 325; Dai' 457; 
Kr 214 (см. подроб:но стр.170). Согласно Cyr 119 (Сиппар, 536 г.), 
раб-пекарь был отда:н в антихрезу, но вместо работы у креди
тора он стал платить ему проценты на ссуду, взятую хозяином. 

Очевидно, этот пекарь имел пек~рню,_ с доходов от которой и 
уплачивал проценты. Некий раб был занят выполнением зака
зов на изготовление железных колец [Nbp 17]. 

Чтобы полуЧить всестороннее представление о пекулии, те
.перь уместно будет остановиться на curriculum vitae двух ра
б.ов - типичных представителей привилегированной части ва
вилонских рабов. 

Даян-бел-уцур-раб дома Эrиби 

По свидетельству документа Camb 329 (Шахрину, 524 г. до 
в. э.), Даян-бел-уцур, раб (qallu), принадлежавший Итти-Мар
дук-балату из дома Эгиби, «держал арестованным>> перед пол
ноправными свободными, осуществлявшими судебную власть, 
векоего Rалби-Мардука, сына Набу-умира, говоря ему следую
щее: <<Арендная плата (с поля) Нергал-нацира ... который явля
ется твоим тестем, (принадлежит) нам>>. :Как видно из этого тек
ста, крупный ростовщик, землевладелец и рабовладелец Итти
Мардук-балату и его раб получили от должника в качестве 
:залога поле. Долг не был уплачен в срок, и поэтому раб Даян
бел-уцур арестовал свободного человека, зятя должника, и 
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требовал от него урожай с заложенноrо nоля в счет norame:Нl:IJt 
долга. 

Rак видно из целого ряда· документов, раб Даян-бел"-уцур 
был влиятельным лицом, крупным ростовщиком и торговцем. 
Отмечая состоятельность и влияние таких рабов, исследователи 
часто полагают, что «восточное>> рабство было мягким, а иногда 
даже удивляются, почему богатые рабы не откупались на сво
боду, хотя имели для этого достаточно средств. Однако положе
ние таких рабов до сих пор не было исследовано на t>сновании 
данных всех имеющихся документов. Поэтому здесь мы по
пытаемся в хронологической последовательности nроследить на 

материале документальных данных судьбу Даян-бел-уцура, 
который был типичным представителем привилегированной ч;асти 
вавилонских рабов. 

По свидетельству NЬd 570 (Вавилон, 11-й год Набонида), 
Даян-бел-уцур, раб Иддин-Мардука, арендовал поле и уnлатил 
15 кур фиников в качестве арендной платы. 

Nbd 1008. <<Нана-сили·м, рабыня Нергал-ах-иддина, по по
ручению Нергал-ах-иддина, nолучила 10 кур ячменя из рук 
ДаяН-бел-уцура, раба Иддин-Мардука, кроме nрежнего ячме
ня, который ваяли Набу-этир-наnшати и Нана-'силим. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). Местность 
Шахрину, 29-й день (месяца) тебету, 16-го года Набонида, царя 
Вавилона». 

Судя по Cyr 141 (Вавилон, 3-й год Rира), упомянутый выше 
Иддин-Мардук ссудил одному лицу 1/ 2 мины серебра и опреде
ленное количество чеснока. 13 документе поnутно отмечается, 
что прежде этот же должник брал ссуду и у Даян-бел-уцура 364•• 

Liv 27. <<1 мина 6 1/2 сикля серебра, 57 кур 3 (пап) 3 сут яч
меня, 7700 головок чеснока, 17 пучков чеснока, 12 кур фини
ков, 3 (пап) 3 сут сеаама, принадлежащего Даян-бел-уцуру, ра
бу Иддин-Мардука, nотомка Нур-Сина, за Набу-этиром, сыном 
Нергал-шум-ибни. Он должен отдать в (месяце) нисану 1/ 2 мины 
6 1/ 2 сикля серебра, 7900 365 головок чеснока, 17 связок чес
нока, а в (месяце) аяру должен отдать в один прием мерой Ид
дин-Мардука в доме Иддин-Мардука 57 кур 3 (паи) 3 сут ячменя. 
15-ro дня (месяца) шабату, года вступления на ирестол Rамбиза, 
царя Вавилона, царя [стран], он должен отдать 12 кур фини
ков полностью зараз мерой Иддин-Мардука в доме Иддин-Мар
дука. В (месяце) ду'узу он должен отдать 3 (nан) 3 сут сезама. 

364 9-10: e-lat ra-8u-tu М (md)dajan-bёi:-~ur. В Cyr 362 (Вавилон), 
сохранившемел фрагментарно, упоминается раб Даян-бел-уцур, который 
был продан его хозяином Арад-Мардуком, чтобы помочь своему брату 
расплатиться с долгами. По-видимому, этот раб был тезкой интересующе
го нас Даян-бел-уцура. 

36~ Ср., однаi{О, выше, где говорится о 7700 головках чеснока. 
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Свидетели (имеnа трех человек) и nисец (имя). Местность 
Шахрипу, 29-й день (месяца) тебету, года ветуnленил па ире
стол Камбиза, царя Вавилона и стран. 

Кроме имущества Иддин-Мардука, которое за Набу-этиром, 
(а танже) нроме nрежнего имущества Даян-бел-уцура>>. 

Судя по Camb 135 (2-й год царствования Камбиза), Даян
бел-уцур, который назван просто по имени, nоручил одному 
лицу взять с контрагента 16 сиклей серебра за nроданных nос
леднему овец и чеснон. 

По свидетельству Camb 164 (Вавилон, 3-й год царствования 
Намбиза), Даян-бел-уцур, раб Иддин-Мардука, nотомка Нур
Сина, отдал в долг некоему Итти-Набу-балату 6 кур 3 пап 2 сут 
ячменя. Последний обивалея вернуть ячмень к опредеЛенному 
сроку в Вавилоне, в доме хозяина раба. В документе также от
мечается, что этот же должник взял ссуду у Даян-бел-уцура и 
другое имущество, за которое к моменту составления данного 

контракта еще не расnлатился. 

Согласно Camb 167 (Шахрину, 3-й год Rамбиза), Нергал-ри
цуа, раб Иддин-Мардука, ссудил своему контрагенту 11 кур 
фиников. Документ содержит приписку, что последний явля
ется также должником Даян-бел-уцура. 

Camb 218. <<40 кур ячменя, 1 мина серебра (и) 3330 головок 
чеснока, nрИнадлежавшего Даян-бел-уцуру, рабу Иддин-Мар
дука, nотомка Нур-Сина, за Барики-Ададом, сыном Яхала. 

В (месяце) нисану он должен отдать 1 мину серебра (и) 3330 
головок чеснока, (а) в (месяце) аяру он должен отдать в один 
nрием полностью 40 кур ячменя мерой Иддин-Мардука в доме 
Иддин-Мардука. Из 1 мины серебра 1/ 2 мины серебра (и) чеснок 
Барики-Адад должен отдать Даян-бел-уцуру из своего дохо
да (?). 

СвиДетели (имена двух Человек), писец (имя). Местность 
Шахрину, 24-й день (месяца) шабату, 3-го года Rамбиза, царя 
Вавилона и стран. 

Ячмень дан для посева и пропитания, а серебро дано для 
уплаты) подати». 

По свидетельству Camb 257 (Бит-таби-Бел, 4-й год Камбиза), 
некий Хабациру должен был Итти-Мадук-балату, сыну Набу
аххе-иддина, потомка Эгиби, 500 кур фиников и 4 кур ячменя 
и отдал свое поле кредитору в качестве залога. Из указанного 
долга Хабациру уже уплатил Даян-бел-уцуру, рабу .Итти
Мардук-балату, 69 кур 2 паи 18 ка фиников и 3 кур 2 пап 18 ка 
ячменя. Оба контрагента получили по документу. 

Camb 321. <<Нергал-шум-ибни, сын Римута, потомка Арад
Вергала (?), Лабаmи, сын Набу-бан-аха, потомка Кидин-Сина, 
Шамаш-ах-иддин, сын ! Таби-Бела, надзиратель за ... , Бел-ид
дин, сын Бувану, Нергал-ина-эше-этир, сын Набу-зер-лишира, 
Бел-апла-иддин, потомок Набу-этир-[напшати?], Римут, над 
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зиратмь за .каналом (бога) Набу, Бел-идди:tt, ~ын Муmезиб
Мардука, потомка кузнеца - (те) полноправные свободные, 
перед которыми Набу-этир, сын Нергал-mум-ибни, потомка 
Этеру, в 6-й день (месяца) таmриту отдал Даян-бел-уцуру, рабу, 
прц:надлежащему Итти-Мардук-балату, потомка Эгиби ... 366 , за 
противозаконный ущерб, (который он нанес ему) ... 367 • 

Писец (имя). Местность Шахрину, 6-й день (месяца) ташри
ту, 6-:го года Камбиза, царя Вавилона· и страН>>. 

Судя по фрагментированному Camb 369 (Сиппар, 7-й год 
Камбиза), Даян-бел-уцур получил 3 мины 2 сикля серебра за фи
нИки, которые он продал в Сиппаре. О торговой деятельности 
Даян-б~л-уцура свидетельствует и плохо сохранившийся текст 
Camb 376, где, в частности, упомянут и Итти-Мардук-балату, 
хозяин Даян-бел-уцура (документ составлен в Барсиппе, в 
7-м году Камбиза) . 

. Camb 391. <<4 кур 1 (пап) 4 сут ячменя (и) 1010 головок [чес
ноюiJ, принадлежащих Даян-бел-уцуру, рабу Итти-Мардук-ба
лату, потомка Эгиби, за Римут-Белом, сыном Талима. В (меся
це) нисану он должен отдать 1010 головок, (а) в (месяце) аяру 
он должен отдать полностью в один прием 4 кур 1 (пап) 4 сут 
ячменя в. доме Итти-Мардук-балату. Кроме прежних долгов, 
которые за ним и за его братом, они несут ответственность друг 
за друга. 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). Местность 
Шахрину, 24-й день (месяца) тебету, 7-го года Rамбиза, царя 
страН>>. 

По свидетельству Camb 409 (Шахрину, 8-й год Камбиза), 
Даян-бел-уцур, раб Итти-Мардук-балату, потомка Эгиби, 
отдал в ссуду двум братьям 12 сиклей серебра и 6 кур 3 пап 2 
сут ячменя. При этом должники обязались вернуть ячмень че
рез месяц в доме Итти-Мардук-балату и его меркой, а серебро 
уплатить через год.· Оба брата поручились друг за друга, и их 
поле с урожаем на корню было взято Даян-бел-уцуром в ка
честве залога. В документе отмечается, что, пока Даян-бел
уцур не получит все обратно, другой кредитор не имеет права 
распоряжаться заложенным полем. 

В фрагментарном тексте Dar 177 (5-й год Дария I) Даян
бел-уцур выступает в качестве контрагента, nо-видимому, вы
плачивая за другое лицо финики.Согласно Dar 261 (Вавилон, 
9-й rод Дария), Мардук-нацир-апли, член семьи Эгиби, ссудил 
nекоему Кациру ячмень и финики. Вместе с тем: он вернул 1\а
циру все долговые расписки своего раба Даян-бел-уцура отно
сительно ссуды ячменем и финиками. По-видимому, ссуда, дан-

3~6 Значение слова mulila неизвестно [см.: AHw, стр. 670, s. v.]. 
367 Три строки не поддаются переводу. 
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вал Кациру Даян-бел-уцуром, была включена в новый дол
говой документ, ноторый получил Мардук-нацир-апли. 

Dar 308. «30 кур фиников (и) lf2 мины. серебра высшего (?) 
качества, принадлежащего Даян-бел-уцуру, рабу Мардук-на
цир-апли, потомка Эгиби, за Бел-иддином, сыном Набу-зер
ушабши. Он должен отдать в (месяце) ташриту, 12-го года, 
30 кур фиников в один прием меркой в 1 паи в местности Шах
рину. lf2 мины серебра высшего (?) качества он должен отдать 
.в капитале 368 его 369 в месяце ташриту, 12-го года. Поле ... 370 с 
зерновым урожаем на корню и финиковая роща - залог Даян
бел-уцура до тех пор, пока он не получит полностью свое серебро 
и финики. Серебро дано для (выполнения) военной повинности 
в Эламе. · 

Свидетели (имена пяти человен), писец (имя). Местность Шах
рину, 26-й день (месяца) ташриту, 11-го года Дария, царя Ва
вилона и стран». 

Согласно Dar 360 (Бит-таби-Бел, 13-й год Дария), Даян-бел
уцур ссудил одному лицу 7 кур 2 пан 3 сут ячменя и 2 пан 3 
сут продукта китлум (значение неизвестно). Должник обязался 
вернуть ссуду меркой Даян-бел-уцура. 

В документе Dar 376 (Вавилон. 14-й год Дария) указывается, 
что Набу-аххе-буллит, сын :Итти-Мардук-балату, потомка Эги
би, продал Даян-бел'-уцура и его детей . Мардук-нацир-апли, 
сыну Итти-Мардук-балату, nотомка Эгиби. Rак видно из конт
ракта, часть денег за этих рабов уже была уплачена, а осталь
ную сумму (2 мины 34 сикля) надо было отдать через четыре 
месяца. Общая цена этих рабов в рассматриваемом документе 
не указада, так кан при их продаже был составлен контракт, 
где содержались все необходимые данные по поводу занлючен-
ной сделки. . 

Dar 400. <<16 кур фиников (за) 13-й год Дария, царя Вавилона 
и_стран, 18 кур 2 (паи) 3 сут фиников (за) 14-й год- (уплата) 
в два приема с местности Хацирату,- принадлежащих Бел
иддину, сыну Набу-зер-ушабши, всего 34 кур 2 (паи) 3 сут 
фиников,-свой долг, капитал и проценты Даян-бел-уцур, раб, 
принадлежащий М;).рдук-нацир-апли, потомку Эгиби, получил 
из рук Куннату, дочери Аххе-иддина, жены Бел-иддина. 

Свидетели (имена шести человек), писец (имя). Местность 
Шахрину, 3-й день (месяца) абу, 15-го года Дария, царя Вави
лона и стран». 

Dar 405. «5 (кур) 2 (пан) 3 сут финннов - арендная: плата 
с поля, (расnоложенного у) Канавы "Урукца (и) принадлежа
щего Апле, сыну Нергал:-иддина, ноторое (находится) в залоге 

аса Т о есть беа процентов. 
369 Серебра. 
370 Значение слова kaprinu в данном ковтексте нам неясно. 
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у Даян-бел-уцура, раба Мардук-нацир-апли, потомка Эгиби,
за Аплой, сыном Гимиллу. Он должен отдать Даян-бел-уцуру 5 
(кур) 2 (паи) 3 сут фиников в один прием полностью меркой в 
1 паи в (месяце) арахсамну у Сиппарекого канала. 

Свидетели (имена четырех челове:к)371 , писец (имя). Местность 
Шахрину, 4-й день (месяца) ташриту, 15-го года Дария, царя 
Вавилона и страю>. 

Согласно BrM 81, 6-25, 45 [BOR 11, стр. 3. Вавилон, 16-й 
год Дария], Марду:к-нацир-апли, сьm Итти-Мардук-балату 
потом:ка Эгиби, передал Амат-Бау, дочери Rалбы, фини:ковую 
рощу, зерновое поле, раба Даян-бел-уцура, его жену, четырех 
их сыновей и двух дочерей, а также еще одну рабыню вместо 
части ее приданого, состоявшего из 30 -мин серебра, 2 мин 
золота, раба и рабыни, которых Мардук-нацир-апли про-
дал. . 

По свидетельству Dar 429 (16-й год Дария I), Даян-бел
уцу'р 372 , его жена, их две дочери и четыре сына 373 были прода
ны Амат-Бау, дочерью Rалбы, некоему Мардук-бел-шуну за 
24 мины серебра. Но покупатель не уплатил <щепу рабов>>; поэ
тому <<:контракт -с печатью>> (kunuk ~uppu), фи:ксирующий их 
продажу, был расторгнут <шо желанию>> (a-na ~i-bu-ti) Амат-Бау. 
Если в доме Марду:к-бел-шупу будет обиаружен <<дубликат 
документ.а>> (gab-ri ~uppi~ о продаже этих рабов, то его надо от
датЬ Амат-Бау. 

3наки·с указанием места составления этого документа не 
сохранились, но можно с уверенностью полагать, что эта сдел:ка 

была заключена в Вавилоне или в одном из его предместий. Во 
всяком случае, один из свидете:rей этого контракта, Набу-ит
таду, сын Ардии, потомка Син-или, упоминается в качестве 
свидетеля и в TCL ХПI, 196, который был составлен в Вави
лоне. 

Большой интерес представляет :контракт TCL XIII, 193, 
который был заключен после рассмотреннЫх выше BrM 81,6-
25, 45, и Dar 429, но в том же году. Царский контролер (rrs 
sarri) Шарру-дуру дал 45 мин серебра в ссуду «IПирику, дру
гое .имя которого Мардук-нацир-апли, сыну Иддины, потомка 
Эгибю>. Должни:к обязался вернуть эту сумму в Вавилоне в 
месяце симану. Даян-бел-уцур, его жена Нана-бел-уцур 374, 

371 Среди них и управитель храма Эхурсаr. 
372 Имя сохранилось не Полностью, но ер. ниже, TCL XIII, 193. 
373 Полностью сохранились только два имени, а остальные легко вос

станавливаются по BrM 81, 6-25, 45, и TCL XIII, 193. 
374 Ср. Dar 429, 1, где конец ее имени отбит: (fd)na-na-a-[Ьёl-щ;ur]. 

По всей вероятности, Нана-бел-уцур, упомянутая в Camb 309, 377 и · 
388 (524-523 гr.), была той самой рабыней, о которой идет речь в TCL 
XIII, 193. Судя по указанным документам, Итти-Мардук-балату, сын 
Набу-аххе-иддина, потомка Эrиби (т. е. хозяин Даян-бел-уцура), купил 
:в местности Хубадишу трех рабынь, а именно Мицату, ее дочь Нана-бел-
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их сыновья Забаба-иддин, Даян-иддин 375 , Бел-габби-бел-умми 
и Ахушуну, а таюне их дочери Хашдаиту и Ахатсуну, <<всего 
восемь рабов, людей дома его>> 376 (т. е. Мардук-нацир-апли), 
и зерновое поле последнего в местности Шуппату были объяв
лены залогом кредитора. Если к указанному времени ссуда не 
будет возвращена, все восемь рабов и поле станут собственно
стью заимодавца. Документ составлен в месяце аддару, 16-го 
года царствования Дария I, вероятно, в Вавилоне 377 • 

Dar 452. <<Что касается долгового документа относительно 
35 нур финннов и 1/ 2 мины серебра высшего (?) качества, при
надлежащего Даян-бел-уцуру, рабу Мардун-нацир-апли, по-. 
томка Эгиби, (и отданного) Нергал-убаллиту, сыну Бел-[идди
наJ, и его матери Rуннаби, дочери Аххе-[иддина], жене Бел
иддина, 1/ 2 мины серебра Даян.,.бел-уцур получил и& рук Нер
гал-убаллита, [сына] Бел-иддина, и его матери Rуннаби, и 3 
кур 2 (пан) 3 сут ячменя из долга Даян-[бел-уцура], (отданного) 
Бел-иддину, отцу Нергал-у.баллита, Даян-бел-уцур получил 
из рук Нергал-убаллита и его матери Rуннаби, жены Бел-[ид
дина]: 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя). Местность Шах
рину, 22-й день (месяца) тебету, 17-го года Дария, царя Вави-
лона и стран. · 

По одному (документу) они получилю>. 
Dar 459. «2 (нур) 1 (пап) 2 сут ячменя Даян-бел-[уцура], раба, 

принадлежащего Мардун-нацир-апли, за Нергал-убаллитом, сы
ном [Бел-иддины, и за Rуннаби], дочерью Аххе-иддина, мате
рью его. Они до:11жны отдать (ячмень) в (месяце) аяру в один 

уцур и грудного ребенка за 22/ 3 мины серебра, а затем отвез их в Барсип
пу и обменял там на дом, который принадлежал одной вдове и ее сыну. 
Последние в сnою очередь продали этих рабынь некоему Rалбе. Однако 
из .Camb 388 видно, что через год все три рабыни снова стали собствен
ностью Итти-Мардук-балату, который позднее продал их за первоначаль
ную цепу тому самого лицу, у которого он купил их в местности Хуба
дишу [ер. BRL II, стр. 39]. Позднее, вероятно, Итти-Мардук-балату снова 
приобрел Нана-бел-уцур и отдал ее в жены Даян-бел-уцуру. 

375 Ср. Dar309 (Шахрину, 511 г.), по свидетельству которого некий Ар
дня взял у Мардук-нацир-апли, сына Итти-Мардук-балату, потомка Эги
би, ссуду в 8 кур ячменя, 34 кур фиников и 13 сиклей серебра, обязав
шись вернуть все это Даян-иддину, рабу кредитора. По условиям кон
тракта раб должника был отдан в распоряжение Даян-иддина в качестве 
залога. Таким образом, раб получил в долговой залог другого раба. Воз
можно, что в обоих документах имеется в виду одно и то же лицо. 

876 9-10) (amёl}a-me~lu-ut-tum (amёl)nisё(mes) blti-su. 
377 По-видимому, издатель этого тенета Ж. Rонтено не знал, что он 

был опубликован еще в прошлом веке Ж. Оппертом [CIS Il, vol. 1, .М 66]. 
Опперт дал автографию, транслитерацию и перевод документа и в основ
ном правильно понял его содержание, однако допустил ошибку в копи
ровании заключительной части текста, содержащей датировку, полагая, 
что он относится ко времени Артаксеркса 1. 
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nрием мерой Даян-бел-уцура в доме Даян-бел-уцура. Один за 
другого ручается ('В том, что), нто будет платежеспособен, тот 
отдаст ячмень. Кроме (прежних) долгов, ноторые за Нергал
убаллитом и еГо матерью Rуннаби, а (танже) нроме долгов, 
Rоторые за его отцом Бел-иддином. 

Свидетели (имена пяти человен), писец (имя). Местность 
Шахрину, 7-й день (месяца) аддару, 17-го года Дария, царя 
Вавилона и стран». 

Dar 509 [ер. перевод (без транслитерации) BRL IV, стр. 17]. 
«До 10-го дня (месяца) mабату, 20-го года царя Дария, Бел
упаххир, сын Нергал-иддина, должен принести и показать 
Мардук-нацир-аuли, сыну Итти-Мардук-балату, потомна Эги
би, все, что уплачено по долговому документу относительно 
серебра, ячменя, фиников и вола Даян-бел-уцура, раба Мардук
нацир-апли, сына Итти-Мардун-балату, потомка Эгиби, (и) от
носительно того, что (еще числится) за ним. Если (к) 15-му дню 
(месяца) mабату, 20-го года, он не покажет Мардун-нацир-апли 
все, что уплачено по долговому документу относительно сереб
ра, ячменя, фиников (и) вола Даян-бел-уцура, (или еще чиu
лится) за ним, то он должен уплатить Мардук-нацир-апли, 
сыну Итти-Мардук-балату, потомна Эгиби, серебро Даян-бел
уцура, согласно долговым расписRам относительно серебра, 
ячменя, фиников (и) вола Даян-бел-уцура, раба Мардук-нацир
апли, которые (числятся) за ним. 

Свидетели (имена девяти человек), писец (имя). Вавилон, 8-й 
день (месяца) кислиму, 20-го года Дария, царя Вавилона, царя 
страН>>. 

Сохранились также письма, содержащие сведения о Даян
бел-уцуре. Большинство из них послано самим Даян-бел-уду
ром к Иддин-Мардуку, а позднее и н Мардун-нацир-апли, но
торых он называет ·своими владынами. В этих письмах он от
вечает на :нопросы своих хозяев, сообщает различного рода све
дения и просит через гонцов дать указания, нак ему поступить 

в тех. или иных затруднительных случаях. Письма СТ XXII, 
78-81 от Даян-бел-уцура R Иддин-Мардуку, а СТ XXII, 82, 83, 
и Peek 22 -к Мардун-нацир-апли 378. 

Даян-бел-уцур сообщает Иддин-Мардуну, что он послал ему 
180 RYP финиRов, а также уплатил храму 9 сиRлей серебра в Rа
честве десятины с овец, а с горы бога Нергала предстоит упла
тить десятину и другие подати в том же размере, что и в прош-. 

лом году (78). Далее, Даян-бел-уцур nослал своему хозяину с 
неким Белтуну 400 ветвей финиковых пальм и 1570 головок 

378 В последнем из этих писем адресат назван Ширку, но, :6ак мы вы
ше видели из TCL XIII, 193, это было вторым именем Мардук-нацир
апли. 
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'IJeCttORa. Даян-бел-уцур уnоминает, 'tfi'o ему еЩе Пред~тои:t уttдёt
тить налог (~;~iЬtu) с полей Иддин-Мардука, расположенны~ 
«между каналамю> (80). В одном из писем сообщается, что тор~ 
говый партнер Иддин-Мардука Набу-шум-укин едет в Вави· 
лон и Даян-бел-уцур nросит адресата послать к нему корабль, 
груженный чесноком и финиками (81) 379 • 

В письме к Мардук-нацир-апли Даян-бел-уцур, отвечая 
своему хозяину, сообщает, что некий Нур-Шамаш отдал ему 
овцу, но это не его, Даян-бел-уцура, овца. Поблизости пасутсЯ 
овца и ягненок, принадлежащие Даян-бел-уцуру, но Нур-Ша:.. 

маш не желает от,п;ать их и взамен отдает свою. Поэтому пусть 
Мардук-нацир-аплисамреmит, как дальше поступитЬ, и срочно 
напишет Даян-бел-уцуру. В этом же письме сообщается, ·что 
рабыня (amtu) с уважением относится к· Даян-бел-уцуру (82). 
Из следующего письма видно, что Даян-бел-уцур болен и не 
выходит из дому. Он просит Мардук-нацир-апли поскорее прис
лать к нему людей (!?аЬе) для работы. Ранее он просил хозяина 
прислать деньги, но еще не получил их (83). Далее, Даян-бел
уцур заверяет своего хозяина, что он не прячет от последнего 

его ягнят и не ута.ивает их. при себе, что об этом знают боги 
Бел и Набу. Затем Даян-бел-уцур просит прислать к нему рабов 
(qalli), а также овец и ягнят. Из того имущества, которое в 
момент отправки письма имеется в распоряжении Даян-бел.: 
уцура, 56 (овец?) - доля хозяина, а 20 голов (мелкого скота) 
уже послано к последнему [Peek 22]. · 

Наконец, в СТ XXII, 148 и 241 380 отмечается, что документы, 
которые прислал Иддин-Мардук через. гонцов, переданы Даян
бел-уцуру и необходимо отдать последнему также долговые 
документы садовников, которые работают <<между каналамю>, 
и отпраВ!IТЬ его в путь, передав ему финики из местности Бит
таби-Бел. 

Рассмотренные письма не датированы, но Э. Эбелинг [NB, 
стр. 47], исходя из просопографических данных, относит их ко 
времени ок.оло 541/540 г., что хорошо согласуется и с данными 
контрантов, которые были приведены выше. 
· · Место отправления писем не указано, но из СТ XXII, 81 
видно, что адресат находился в Вавилоне. По всей вероятности, 
Даян-бел-уцур, когда посылал эти письма, жил в Сиппаре, от
куда происходят письма СТ XXII и·где члены дома Эrиби вла-

" дели домами и полями. Rроме того, как мы видели выше, до
кумент Camb 369, в которомупомянут Цаян-бел-уцур, составлен 
в Сиппаре. 

379 Письмо СТ XXII, 79, в котором Даян-бел-уцур сообщает Ид
дин-Мардуку об отправке каких-то людей, плохо сохранилось. 

380 Первое из них отправлено неким Набу-давни-шарри Иддин-Мар
дуку, а второе адрес<;>вано от Ирани Мардук-шум-уцуру. 
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На nервый вэrляд, может nокаватьСя, что в рассмотренных 
документах и письмах речь идет не об одном и том же челове
ке, а о нескольких лицах 381 • Но в действительности это не так. 
В документах Uv 27, СаmЬ 164 и 218 [ер. танжеСТХХП, 78-
81, 148] Даян-бел-уцур назван рабом Иддин-Мардука, сына 
Иниmи, потомна Нур-Сина. В предшествующих этим докумен
там Nbd 570 и 1008 отчество Иддин-Мардука не указано, однако, 
судя по другим нонтрактам времени Набонида [Nbd 30, 85, 
443, 669, 697, 775 и др.), это -то же самое лицо, которое упо-
мянуто в Liv 27, Camb 164 и 218. В некоторых текстах [Cyr 141; 
Camb 135, 167] Даян-бел-уцур упомянут просто по имени, но 
контрагентами в этих документах выступают либо сам Иддин
Мардук, либо же его раб Нергал-рицуа. Значит, в 545-527 гr. 
Даян-бел-уцур принадлежал Иддин-Мардуку. 

Ив документов Camb 257, 321, 329, 376, 391 и 409 видно, 
что в 526-522 гг. хозяином Даяи-бел-уцура был Итти-Мардун
балату, сын Набу-аххе-иддина, потомка Эгиби. Дело в том, что 
экономически могуществеиные и влиятельные семьи Нур-Сина 
и Эгиби породпились путем брака между Итти-Мардук-балату 
и Нуптой, дочерью Иддин-Мардука [Cyr 130; ер. 297, стр. 61.], 
и в дальнейшем были тесно связаны между собой общими иму-
ществеиными интересами. Вероятно, Нупта получила рабаДаян
бел-уцура в при)Jаное или он достался ей по наследству. 

После смерти Итти-Мардун-балату Даян-бел-уцур стал 
собственностью оДного ив его сыновей, а· именно Набу-аххе
буллита, который позднее nродал этого раба вместе с детьми 
своему брату Мардун-иацир-аnли [Dar 376]. Даян-бел-уцур 
принадлежал nоследиему по меньшей мере в течение 513-506 гг. 
[Dar 261, 308, 360 382 , 400, 405; ер. СТ XXII, 82, 83, Peek 22]. 
Б 506 г. Мардук-нацир-аnли передал nраво собственности на 
Даян-бел-уцура и всю его семью своей жене Амат-Бау [ер. 297, 
стр. 63] в порядке возмещения ва ее приданое, потраченное им 

' 
381 Этот вопрос, насколько нам известно, до сих пор не рассматривал

ся в литературе, если не считать, что Пиичес отожествил Даян-бел-уцу
ра, упомянутого в nисьме Peek 22, с одноименным лицом одного из дело
вых документов [Peek, стр. 96]. Эбелинг считал возможным, что Даян
бел-уцур, упомянутый в указанных nисьмах и в СТ XXII, 8,- одно и 
то же лицо, хотя и не ставил воnроса об отношении этого лица к Даяв
бел-уцуру деловых документов. В СТ XXII, 8, посланном Иддин-Марду
ком Даян-бел-уцуру, говорится об уплате десятины чесноком. В этом 
письме Иддин-Мардук называет адресата ~<братою>, т. е. словом, которое 
обычно уnотреблялось не только для обозначения родственных отно
шений, но также для обращения к лицу равного или более визкого nо
ложения. Хотя возможно, что получатель этого nисьма был интересую
щим вас рабом Даян-бел-уцуром, но уверенности в этом пока нет. 

382 В Dar 260 : 21 Даяп-бел-уцур ошибочно (по недосмотру nисца или 
издателя) назван <<nотомком» (aplu- здесь это слово нельзя nереводить 
«СЫН», ТаК Как В ТаКОМ случае была бы употреблена форма apil-su sa) 
Мардук-нацир-апли вместо qallu «раб». . 
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B[rM 81,6-25, 45]. Ito и Ii:otлe этого, tto :крайней мере до 502 г., 
Даяп-бел-уцур в ряде документов [TCL XIII, 193; Dar 452, 
459, 509] назван рабом Мардук-нацир-апли, поскольку передача 
права собственности на него была осуществлена только в рам
ках одной и той же семьи. В 506 г. Амат-Бау, жена Мардук-на
цир-апли, заключила контракт о его продаже, который позднее 
был расторгнут [Dar 429]. 

Rак видно из рассмотренных текстов, в 545 г. Даян-бел
уцур арендовал поле и уплатил его владельцу в качестве аренд

ной платы 2250 д фиников. В 540 г. он доставил контрагенту 
своего хозяина 1500 д яЧменя, не считая прежних выплат, а в 
536 г. выдал ссуду лицу, которое позднее упоминается в ка
честве должника Иддин-Мардука (т. е. хозяина Даян-бел-уцура). 
В 530 г. он ссудил из своего имущества 1 мину 6 1/ 2 сикля се
ребра, 8673 д ячменя, 8000 головок чеснока, 1800 д фиников, 
123 д сезама сроком до шести месяцев, кроме имущества, кото
рое тот же должник взял у него раньше, но еще не расплатился. 

В 528 г. Даян-бел-уцур продал овец и чеснок на сумму 16 сик
лей серебра, при этом он велел третьему лицу получить деньги 
с покупателя. В следующем году он ссудил одному лицу 1000 д 
ячменя, не считая прежних долгов, которые числились за этим 

должником, а векоему Барики-Ададу дал в ссуду 6000 д ячме
ня, 1 мину серебра и 3330 головок чеснока сроком на несколько 
месяцев. По свидетельству документа, Барики-Адад занял 
ячмень для пропитания, а серебро для уплаты податей. В 526 г. 
Даян-бел-уцур получил с должника своего хозяина 10 500 д 
фиников и 450 д ячменя. В 524 г. он судился с одним свободным 
человеком и выиграл тяжбу. В том же году Даян-бел уцур аре
стовал песостоятельного должника, а в следующем году продал 

в Сиппар_е финики на сумму в 3 мины 2 сикля серебра и одолжил 
из своt:Jго имущества 650 д ячменя и 1010 головок чеснока на 
срок от 4 до 9 месяцев. Судя по одному фрагментарному тексту, 
в том же 524 г. Даян-бел-уцур занимался торговлей в Барсиппе, 
а в 522 г. ссудил двум лицам сроком па один год 12 сиклей се
ребра и 1000 д ячменя, приняв в залог их поле. В 517 и 513 гг. 
он упоминается в качестве кредитора. нескольких лиц. 

В 511 г. Даян-бел-уцур под залог поля и финиковой рощи 
дал сроком на один год ссуду в 4500 д фиников и % мины се
ребра. Вскоре после этого он вместе со всей своей семьей был 
продан. В 509 г. он ссудил 1125 д ячменя и 75 д продукта кит
лум. В 507 г. Даян-бел-уцур получил со своего должника 5175 д 
фиников и ссудил одному лицу под залог поля 825 д фиников. 
В 506 г. хозяин Даян-бел-уцура передал право собственности 
на него и его семью своей жене, а последняя в том же году про
дала их всех. Однако контрагент не смог уплатить соответствую
щую цену, и все 8 рабов и поле их хозяина были отданы в залог 
для обеспечения ссуды в 45 мин серебра. По условиям контрак-
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та, мли t·~·Уда не будет возвращена -ttepeз 3 месяца, все залd ... 
женные рабы и поле должны были перейти в собственность кре
дитора. 

Б 505 г. Даян-бел-уцур получил обратно со своих должни-
1\ов 5250 л фиников, 1/ 2 мины серебра и 525 л ячменя и в том 
же году ссудил 340 л ячменя. При этом особенно интересно ука
вание документа, что взятый в долг ячмень необходимо вернуть 
.Даян-бел-уцуру в его доме, в то время как, по свидетельству 
предыдущих контрактов, долг уплачивался в доме хозяина раба. 
По-видимому, раньше Даян-бел-уцур жил в доме своего госпо
дина, а позднее поселился отдельно. 

Б 502 г. у Даян-бел-уцуравозникликакие-то недоразумения 
с неким Бел-упаххиром, который, по-видимому, отказался упла
тить свои долги, утверждая, что он уже расплатился. Б дело · 
вмеmался хозяин раба Мардук-нацир-апли, который потребо
вал, чтобы Бел-упаххир показал все расписки и другие доку
менты о расчетах с Даян-бел-уцуром и доказал, таким образом, 
необоснованность претензий последнего. Б противном случае 
Бел-упаххир обязан уn'Латить Мардук-нацир-апли все, что он 
оанял у Даян-бел-уцура. 

По свидетельству рассмотренных писем, Даян-бел-уцур в 
течение пекотарого времени находился вне Вавилона (по всей 
вероятности, в Сиппаре), будучи занят выполнением поручений 
своих хозяев по управлению их имущественными делами, уплате 

налогов и отправке в Вавилон доходов (скота, фиников и т. д.). 
Б распоряжение Даян-бел-уцура посылали (по-видимому, из 
Вавилона) корабли, груженные чесноком и финиками, пред
назначенными }JЛЯ торговли, рабов, скот и различных работни
ков. Для текущих расходов и торговых операций он получал 
деньги. Когда у Мардук-нацир-апли, хозяина Даян-бел-уцура, 
возникло подозрение, что последний злоупотребляет оказанным 
ему доверием, утаивая мелкий скот, приобретенный торговлей, 
Даян-бел-уцур,· поклявшись богами, стал отводить это обви
нение и сообщил, какая часть скота принадлежит хозяину и 
сколько голов уже послано. в Вавилон. Лица, связанные об
щими имущественными интересами с членами дома Эгиби, пе
редавали Даян-бел-уцуру различные документы, чтобы он свое
временно взыскивал долги,собирал арендную плату и т. д. Од
новременно Даян-бел-уцур занимался и своими собственными 
имущественными делами. Когда кто-то не захотел вернуть ему 
овцу, Даян-бел-уцур обращается к хозяину за советом. На
конец, во время деловых поездок Даян-бел-уцуру прислуживала 
рабыня, Щ)ТОрая, по свидетельству письма, относилась ·К нему 
с уважением. 

Таким образом, расемотрепные док.vме:нты и письма· дают 
представление о делтельности Даян-бел-уцура в течение 43 лет, 
с 545. по 502 г., в Вавилоне и его предместьях Шахрину· и Бит-
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таби-бел, а также в Сиппаре (воз'dожно, и в Барсиппе). Он был 
доверенным лицом своих хозяев и выполнял их поручения де

лового характера. рыл женат и имел шестерых детей. Он владел 
весьма значительным имуществом (деньгами, .домом, крупным 
рогатым скотом, зерном, финиками и т.д.) и занимался ростов
щичеством. Его богатству и влиянию могли бы позавидовать 
многие свободные и состоятельные люди. Часто в течение одното 
дня в один прием он ссужал своим контрагентам такие суммы 

денег или другого имущества, за которые можно было бы ку
пить несколько рабов. Свободные люди занимали у Даян-бел
уцура продукты для собственного пропитания и деньги для 
уплаты государственных податей и для несения военной повин
ности. Подобно немногочисленным богачам, оп имел даже свою 
мерку 383 для измерения зерна и других продуктов. Такие рабы, 
как Даян-бел-уцур, занимались также торговлей, брали и от
давали в аренду дома, землю, лодки и т. д. 

Далее, Даян-бел-уцур мог арестовать песостоятельных дол
жников, которые принадлежали к сословию свободных. Он со
ставлял от своего имени юридические документы и в правовой 
жизни общества выступал в качестве полноправного лица, в 
частности, судился со свободными людьми. 

Нергал-рnцУа - раб Иддин-Мардука 

Другим типичным представителем привилегированной части 
вавилонских рабов был Нергал-рицуа, принадлежавший (как и 
Даян-бел-уцур в начале своего жизненного пути) Иддин-Мар
дуку, сыну Икиши, потомка Нур-Сина. Рассмотрим документы 
о его деятельности в хронологической последовательности. 

Nbd 71. «11 кур фиников, принадлежащих Нергал-рицуа, 
рабу Иддин-Мардука, сына Икиши, потомка Нур-Сина, за На
бу-дину-ипушем, сыном Кидена. Он должен отдать финики пол
ностью в (месяце) арахсамну в доме Иддин-Мардука, (располо
женном) у Барсиппского канала. (Кроме того), вместе (с фини
ками) он должен отдать 3 сут пшеницы. Кроме (другого) иму
щества, (которое) Набу-дину-ипуш должен Иддин-Мардуку и 
Нергал-рицуа. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Вавилон, 5-й день (месяца) абу, 2-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 

383 Приблизительно до 505 г. Даян-бел-уцур пользовался меркой в 
1 пан (30 .а) или же меркой своего хозяина. У читателя может возникнуть 
предположение, что все документы, в которых говорится о мерке Иддин
Мардука, хозяина Даян-бел-уцура, относятся к операциям с имуществом 
первого, а не его раба. Однако в нововавилонских документах, формуля
ры которых были ·тщательно разработаны, как правило, отмечается, ко
му принадлежало то или иное имущество, если его собственником был не 
сам контраrент. 
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По евидетельству плохо сохранившегося документа Nbd 122 
(Вавилон, 3-й год царствования НабонИда), Нергал-рицуа ссу
дил Неi\Оему Нергал-ах-иддину, сыну Аххея, определенную 
сумму денег 384• Из этого же документа видно, что тот же долж
ник брал ссуду в 4 мины серебра у Иддин-Мардука, хозяина 
Нергал-рицуа, и уже расплатился со своим кредитором. 

Nbd 280. «80 кур ячменя Нергал-рицуа, раба Иддин-Марду
ка, за Итти-баку-илу, распорядителем имущества в (местности) 
Бит-таби-Бел. Он должен отдать ячмень полностью в (месяце) 
аяру (вместе с) транспортными издержками до Вавилона. (Кроме 
того), он должен уплатить пошлину за Барсиппский канал. 

Свидетели (имена трех человек) и писец. 
Вавилон, 1-й день (месяца) нисану, 5-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 
Nbd 441. <<200 деревянных балок ... 335 , принадлежащих Нер

гал-рицуа, рабу Иддин-Мардука, за Мардук-шум-идди.ном, сыном 
Кирибту, потомка Белая. Он должен отдать крепкие сосновые 
балки в (месяце) арахсам.ну в доме Бел-ибни. Если он не отдаст 
в (месяце) арахсамну, то должен отдать балки в ... 386 • 

Итти-Набу-балату, сын Римута, за уплату балок ответствен. 
(Это - те) балки, которые отданы Итти-Набу-балату. 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Вавилон, 11-й день (месяца) ташриту, 10-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Nbd 466. <<5 мин,2 1/ 4 сикля серебра, принадлежащего Нер

гал-рицуа, рабу Эсагила-:-рамат 387 , в распоряжение Бел-нацира 
и Римута. Всем, что Бел-нацир и Римут выручат (с) 5 мин 2 1/ 4 

сикля серебра, кроме доли Бел-нацира и Римута, будет поль
зоваться Нергал-рицуа. За серебро ответственны Римут и Бел
нацир. 

(Документ составJrен) в присутствии Римута, сына Бел
шум-ибни, и Итти-Бе;л-балату, сына Римута. 

24-й день (месяца) 1•ебету, 10-го года Набонида, царя Вави
лона. 

[ .. ] Остаток не забьш>. 
Nbd 613. <<1 1/ 2 мины 5 еиклей серебра Нергал-рицуа, раба 

Иддин-Мардука, потомка Нур-Сина, за М<tрдук-шум-иддином, 
сыном Зерия, потомка жреца (богини) Гула. Он должен отдать 
в 1-й день (месяца) абу. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 

384 <<[ ... ] мин 5 сиклей серебрю>. 
38& Значение слов tapalu (i~)ildata не~сно. Ср. AHw, стр. 393, s. v. 

istuш. 
авв Чтение соответствующих агкадских слов и их значение нам не

ясно. 

387 Эсаrила-рама·r была женой Иддин-Мардука, т. е. хозяина Нерrал
рицуа. 
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Вавилон, 24-й день (месяца) ду'узу, 12-го года Набонида, 
ц~ря Вавилона>>. 

Согласно Nbd 858 (Вавилон, 15-й год Набонида), Нергал
рицуа, раб Иддин-Мардука, дал ссуду в 12 сиклей серебра Набу
утирри, рабу Итти-Мардук-балату из торгового дома Эгиби, что-
бы он мог уплатить хозяину оброк за свою жену. Должник 
обязался вернуть ссуду в месяце ташриту. Далее, по свидетель
ству частично разрушенного документа Nbd 1123 (дата не сох
ранилась), Нергал-рицуа, раб Иддин-Мардука, ссудил векоему 
Лабаши деньги (сумма не сохранилась) под проценты. 

Из документа Cyr 12 (Вавилон, 1-й год Кира) видно, что 
Нергал-рицуа отдал в долг некоему Набу-шум-укину, сыну 
Набу-белшуну, потомка Ладубуру, 3000 головок чеснока. Долж
ник обязался вернуть чеснок в месяц~ ащ)у в доме Иддин-Мар
дука, хозяина Нергал-рицуа. 

Cyr 27. <<30 кур посевного зерна сезама, принадлежащего 
Иддин-Мардуку, сыну Икиши, потомка Нур-Сина, находятся 
по контракту за Набу-аххе""иддином, сыном Набу-бел-mуну, 
потомка Ладубуру. 30 кур сезама Набу-mум-укин, сын Набу
белшуну, потомка Ладубуру, получил по поручению Набу-аххе
иддина из рук Ина-Эсагила-рамат, жены Иддин-Мардука, и 
Нергал-рицуа, раба Иддин-Мардука. [ ... ]долгового документа, 
принадлежащего Иддин-Мардуку, за Набу-аххе-иддином. · 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 2-й день (месяца) аддару, 1-го года Rира, царя 

стран». 

Cyr 223. <<1 мину 4 сикля серебра, принадлежащего Иддин
Мардуку; сыну Икиши, потомка Нур-сина, за Шум-иддином, 
сыном Мардук-шаррани, потомка Шаллала. Он должен отдать 
в (месяце) симану 1 мину 4 сикля серебра в капитале его. Кроме 
прежнего кредита и остатка процентов, относительно которых 

не имеется долгового документа и который (т. е. кредит) он по
лучил вместе с Бел-ибни и Нергал-рицуа. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
(Местность) Шахрину, 20-й день (месяца) нисану, 6-го года 

Кира, царя Вавилона, царя стран». 
Camb 54. <<12 кур фиников - арендная плата с поля Нергад

нацира, сына Надина, которое (расположено у) болота Барсипп
ского канала перед [ ... ]и является залогом Нергал-рицуа, ра
ба Иддин-Мардука, потомка Нур-Сина, за Бел-иддином, сьшом 
Набу-балатсу-икби, потомка [ ... ].Он должен отдать полностью 
12 кур фиников в один прием в (ме~яце) арахсамну меркой Нер
гал-рицуа у Барсиппского канала. Десятина (богэ.) Нергала 
уплачена. 

Свидетел)2( (имена двух человек) и писец (имя). 
(Местность) Шахрину, 21-й день (месяца) абу, 1-го года Rам

биза, царя Вавилона, царя страю>. 
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Camb 86. <<Набу-ах-ид~шt, сын Илу-а:кабы, по i'i'opyi:Iё:Юiro 
Эсагилы, дочери Мардук-ах-иддина, получил 5 сиклей серебра 
из рук Нергал-рицуа, раба Иддин-Мардука. · 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Вавилон, 23-й де:нь (месяца) кислиму, 1-го года 1\амбиза, 

царя Вавилона». 
Camb 127. «2 сикля серебра Набу-лурри, раб Бит-ирани

шар-уцур!J., наместника, получил по поручению :наместника из 

рук Нергал-рицуа, раба Иддин-Мардука. 
Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 29-й день (месяца) арахсамну, 2-го года Rамбиза, 

царя Вавилона, царя страН>>. 
Camb 167. «551/ 2, сикля (серебра) и 110 связок чеснока Нер

гал-рицуа, раба Иддин-Мардука, потомка Нур-Сина, за Набу
зер-ибни, сыном Тардия. Он должен отдать в (месяце) нисану 
55lf24 сикля серебра и 110 связок чеснока, он должен возмес
тить (весь долг) в том месте, где (он будет находиться). Серебро 
(богу) Белу и [ ... ], (богу) Набу уплачено. Rроме имущества 

· Даян-бел-уцура, которое находится за Набу-зер-ибни. 
Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
(Местность) Шахрину, 7-й день (месяца) абу, 3-го года Rам

биза, царя Вавилона и стран>>. 
Сохранилось одно письмо Иддин-Мардука к трем поименно 

названным лицам, в том числе Нергал-рицуа, который, по всей 
вероятности, и был интересующим нас лицом. В этом письме 
Иддин-Мардук сообщает своим адресатам, что он послал к ним 
гонца с рюшичными хозяйственными поручениями [СТ XXII, 9]. 

Rак видно из рассмотренных документов, в 554 г. до н. э. 
Нергал-рицуа ссудил векоему Набу-дин-ипушу 1650 д фиников 
сроком па три месяца. Должник обязался вернуть финики в доме 
хозяина раба в Вавилоне. По свидетельству того же документа, 
Набу-дин-ипуш должен был своему кредитору еще 15 .л, пшеницы, 
а также другое имущество. В следующем году Нергал-рицуа 
ссудил деньги (сумма сохранилась не полностью), а в 551 г. 
отдал в долг одному чиновнику 12 тыс. д, ячменя сроком на один 
месяц. Должник обязан был также уплатить транспортные из
держни по доставке ячменя в· Вавилон и пошлину за канал. · 
В 546 г. Нергал-рицуа ссудил неноемуМардук-шум-иддину 200 
сосновых балок сроном на один месяц. При этом дало пору
чительство третье лицо. В том же году, чер.ез три месяца, Нер-

. гал-рицуа ссудил двум лицам 5 мин 21/, сикля серебра для 
торговых операций. От прибыли, вырученной с :этой суммы, 
соответствующая часть предназначалась для Нергал-рицуа. 
В 544 г. Нергал-рицуа ссудил упомянутому выше Мардук
шум-иддину 1 мину 35 сиклей серебра сроном на один месяц. 
В 541 г. Нергал-рицуа ссудил рабу своего хозяина 12 сиилей 
серебра сроком на четыре месяца для уплаты оброна за его 
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жену. 11о свидетельству Nbd 1f23 (дата не сохранилась), Нергал
рицуа ссудил векоему Лабаши деньги (сумма разрушена) nод 
проценты .из расчета 1 сикль серебра на 1 мину в месяц. 

В 538 г. Нергал-рицуа дал в долг 3000 связок чеснока. 
Должник обязался вернуть чеснок через месяц в доме хозяина 
кредитора в Вавилоне. В конце того же года Нергал-рицуа по 
поручению своего хозяина выдал 4500 .л сезама для посева векое
му Набу-аххе-иддину. В 533 г. Иддин-Мардук, хозяин Нергал
рицуа, ссудил в местности Шахрину Шум-иддину 1 мину 4 сикля 
серебра. Как видно из документа, вместе с этим Шум-иддивом 
Нерrал-рицуа получил кредит у своего хозяина. В 529 г. поле 
векоего Нергал-нацира, расположенное в Шахрину, было отдано 
в долговой залог Нергал-рицуа. Последний отдал это поле в 
аренду третьему лицу за 1800 .л фиников. В том же году Нергал
риЦуа ссудил 5 сиклей серебра Набу-ах-иддину. В 528 г. Нер
гал-рицуа ссудил одному рабу 2 сикля серебра. В 527 г. он 
одолжил в местности Шахрину векоему Набу-зер-ибни сроком 
на 8 месяцев 551/ 24 сикля серебра и 110 связок чеснока. 

Рассмотренные документы содержат сведения о деятельности 
Нергал-рицуа в течение 27 лет, с 554· по 527 г., в Вавилоне 
и его предместье Шахрину. Он был доверенным лицом своего 
хозяина и выполнял его поручения делового характера. Кроме 
того, владея значительным имуществом (деньгами, финиками, 
зерном, сезамом, чесноком и т. д.), он занимался ростовщичест
вом. Он субсидировал торговые операции своих nартнеров, по
лучая за это соответствующую частЬ доходов. 

Часто за один день он ссужал своим контрагентам такие сум
мы денег или дpyroro имущества, за которые можно было бы 
купить несколько рабов. f[апример, в течение одного дня он 
ссудил 7 мин 35 сякЛей серебра, т. е. сумму, эквивалентную 
стоимости семи рабов, так как цена раба в среднем равнялась 1 
миде серебра. Б другой· раз он дад в долг 5 мин 2 lf4 си1шя се· 
ребра. · 

Рабы-рабовладельцы 

Как мы видели выше, рабы передко владели землей, домами 
и движимым имуществом, которыми они распоряжались свобод
но. Поэтому не удивительно, что такие рабы могли стать и ра
бовладельцами 388 • · 

388 В поздней Ассирин (VIII-VII вв.) рабы также могли владеть ра
бами [см.: ARU, стр. 452; 197, стр .. 540; 192, стр. 69-71; 68, стр. 13; 
42, стр. 116]. Об а:Налоги~ном явлении в Нузи см.: 1·92, стр. 72. Древне
греческие рабы также могли покупать рабов [см.: 4, стр. 131]. В Риме 
J{атон Старший (234-149 гг.) разрешал своим старым рабам покупать 
мальчиков рабов и после годичного обучения (вероятно, какому-либо 
ремеслу) продавать для извлечения выгоды [см.: Plut., Cat. 21; ер. 307, 
стр. 73). OТfrocnT(JдЪuo servi vicarii в античных обществах Финли пиmет,: 
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Ряд документов свидетельствует о купле-продаже рабов ра
бами (servi vicarii) [nеречень некоторых из этих документов 
дан в 213, стр. 61, прим. 172: См. также: BRL 1, стр. 1; HAU, 
стр. 74-75; 182, т. 1, стр. 385]. · 

Nbk 175. <<Бел-каблия-укин, сын Набу-этиранни, nродал 
добровольно свою рабыню Нана-китиррат за 1/ 3 (мины в) сиклях, 
за согласованную цену, Набу-итти-эду-алику, рабу, nринад
лежащему Набу-балату-эреmу, распорядителю (имуществом 
храма) Эбаббарра. За nротест и претензии, которые могут воз
никну'rь относительно Нана:.киmиррат, ответственность несет 
Бел-mум-икиmа. 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя). 
Сиnпар, 25-й день (месяца) улулу, 27-го года Навуходоно

сора, царя В"авилона». 
Nbd 666. «Набу-этир, сын Табни-Эа, nотомка Шанашишу, 

добровольно nродал своего раба Набу-Л:усалима, на запястье 
которого написано.имя Шамаш-ибни, сына Шум:-уцура, за 5/ 6 

мины серебра, за согласованную цену, Набу-рем:у-шукуну, 
рабу, принадлежащему Силим-Белу. За протест, претензии (и 
за принадлежность) Набу-лусалима к (сословию) nолноправ
ных ответственность несет Табни-Эа, сын Араби, nотомка И рани. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 19-й день (месяца) шабату, 12-ro года Набонида, 

царя Вавилона. 
Раб для торговли Rалбе ... >> 389. 

Nbd 681. <<(Документ относительно) Ваббабануту-лилицур 
(и) ее сына Луци-ана-нур, которых куnил 390 Набу-утир, раб 
Итти-Мардук-ба.11ату, потомка Эrиби. 

Римут, сын Набу-рихина, находился при (составлении доку
мента) для свидетельствования. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Вавилон, 19-й день (месяца) аддару, 12-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Nbd 881. <<lf2 мины 3 сикля серебра- остаток цены раба -

(остаток), принадлежащий Адад-ликиму, сыну Шабуа, за 
Илу-rабра, сыном: Амурру-зер-ибни, рабом Нуску-надин-ахи. 
Он должен отдать в конце (месяца) арахсамну. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, 17-й день (месяца) улулу, 15-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Rак видно из этого документа, раб Илу-габра купил себе 

раба, однако не уnлатил сразу всю сумму за него и поэтому от
дал контрагенту расnиску на 33 сикля серебра. 

'ITO педулий раба довольно часто вкточал одного или более рабов [см.: 
127, стр. 243]. 

зsв Конец документа не~сен. 
ЗDО ДОСЛОВНО <<уВеЛ аа Серебро». 
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. UET IV, 29. <<[Идди]я, сын Син-иддина, Римут, сын Мурапу, 
(и) Син-зер-ушабmи, сын Шамаm-этира, добровольно продали 
свою рабыню Белтиму, на правой руке которой написано имя 

. Ханнатани и на левой руке которой написано имя Иддия, сына 
Син-иддина, за 1 мину 18 сиклей очищенного серебра, за полную 
цену, Иддаху-Набу, рабу "Уггия, сына Икубу, потомка Син
икиmи. 

Очищенное серебро, 1 мину 18 сик.ilей, цену своей рабыни 
Белтимы, Иддия, сын Син-иддина, Римут, сын Мурану, Син
зер-ушабmи, сын Шамаш-этира, получили из рук Иддаху-Набу, 
раба "Уггия, сына Икубу, потомка Син-икиши. 

Как только претензии на их рабыню Белтиму возникнут, 
Иддия, сын Син-иддина, Римут, [сын] Мурану, и Син-зер-ушаб
ши, сын Шамаш-(этира(, должны очистить свою рабыню Белти
му и отдать Иддаху-Набу. 

Документ этот Иддия, [сын Син-иддина, Римут, сын Мурану, 
и Син-зер-ушабши, сын Шамаш-этира], должны составить пе
ред судьями и [отдать Иддаху-Набу, рабу] ."Уrгия. 3а серебро 
[цену рабыни?] и составление [документа] Иддия, [Римут и Син
зер-ушабmи несут ответственность] совместно. 

Свидетели (имена девяти человек), писец (имя). 
"Ур, 25(?)-й день (месяца) mабату, [ ... года] Артаксеркса, 

царя стран. 

Печати (свидетелей), оттиск ногтя Иддию> 391. 

Приведенный документ, который относится ко времени 
Артаксеркса 11 (первая половина IV в. до н. э.), представляет 
большой интерес. Три человека совместно владели рабыней 
Белтимой, которая раньше принадлежала некоему Ханнатани, 
а затем продали ее рабу по имени Иддаху-Набу. 

По свидетельству Nbd 270 (Вавилон, 549 г.), Набу-мукин
ахи, раб (qallu), принадлежавший царевичу Бел-шар-уцуру, 
продал своего раба (qallu) за 45 сиклей серебра. Во время зак
лЮчения этой сделки присутствовала и ~-кена Набу-мукин-ахи. 
Раб (qallu) купил себе рабыню (qaJlatu) за 2 мины серебра 
[NRV 87, время Дария 1]. Далее, раб (ardu) купил рабыню 
(amtu) за 30 сиклей серебра [NRV 96, конец V в.]. В частично 
разрушенном контракте NRV 91 (время Rсеркса), .по-видимому, 
речь идет также о покупке рабыни рабом. 

Согласно UM 113, 419 r., Бел-аххияни, сын Муmезиб-Бела, 
раб (qallu) 392, принадлежавший некоему Шатахме, продал своего 
раба (qallu), на правой руке которого было написано имя его 
прежнего хозяина Хуру, за 55 сиклей серебра. Согласно усло
виям контракта, если кто-либо предъявит претензии на про
данного раба, Бел-аххияни должен будет доказать необосно-

391 То есть одного из продавших рабыню. 
392 Далее в том же тексте он назван ardu. 
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ванность этих претензий или же уплатить покупателю 1 мину 
серебра. Документ составлен в присутствии семи свидетелей, 
двое из которых были, как и Бел-аххияни, рабами (ardu) того 
же самого Шатахмы. R документу приложен оттиск ногтя 
Бел-аххияни. 

Большой интерес представляют немногочисленные документы 
о найме рабами для использования в своем хозяйстве других 
рабов [ер. 183, стр. 35; 213, стр. 61]. 

Nbd 299. <<Итти-Мардук-балату, сын Набу-аххе-иддина, по
томка Эгиби, отдал своего раба Барики-ИJrи на год за наемную 
плату в 9 сиклей серебра Ина-цилли-Белу, рабу Ина-киби-Бела. 

Он должен отдать половину денег 393 в середине года и 
остальную часть в конце года. Он должен отдать [ ... ]. 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
Вавилон, 14-й день (месяца) абу, 8-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 
По свидетельству другого документа из Вавилона, некая 

Rалубутту отдала раба (qallu), принадлежавшего ее сыну, внаем 
за 50 .л ячменя, в месяц Набу-лухуши, рабу (qallu) Арад-Мар
дука [ВЕ VIII, 119, 485 г.]. 

Сохранился также один документ, свидетельствующий о най
ме свободноГо человека рабыней. 

Cyr 278. <<3абаба-шум-уцур, сын Набу-мукин-зери, потомка 
н.ачальника строителей, отдал своего сына Набу-буллитсу в рас
поряжение Шебатты, рабыни, принадлежащей Шуле, за наем
ную плату в 4 сикля серебра в год. В этом году 394 [в] месяцы 
аяру и ташриту Набу-буллитсу [должен выполнять] работу у 
Забаба-шум-уцура. 

Свидетели (имена двух человек) и писец (имя). 
[Город ... ], 23-й день (месяца) шабату, 7-ro года Rира, царя 

Вавилона и стран. 
По одному (документу) они получили. 
Из них [ ... ] он должен отдать 4 сикля серебрю>. 
Rак видно из рассмотренного документа, отец от,n;ает внаем 

рабыне Шебатте своего сына за 4 сикля серебра в год. По сви
детельству NRV 537, Шакин-шуми, раб (qallu) Табии, дал од
ному свободному в ссуду 9 кур 3 сут ячменя. Далее в тексте 
содержится приписка: «расчет сделан, включая ячмень для его 

продовольствию>. Поскольку раб выдал свободному плату и 
продовольствие, последний, по-видимому, был наемным работ
ником. Далее, раб сдал членам дома Мурашу несколько полей 
с условием совместной обработки их. При этом контрагенты 

898 Дословно «часты. 
89• То есть в течение наемного периода. Перевод этого места Оппен

геймом [см.: 206, стр. 21] как «ежегодно» представляется нам неточным, 
потому что ~u-a. значит «этот самый>> (местоимение ~и вместе с арамейским 
определенным членом, см.: 277, стр. 63, § 63, g). 
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.noron6pи.Jiиcь l!ыдешtтъ, в ttастности, раt!ное число 11:1шару [ВЕ 
IX, 60]. Следовательно, этот раб имел в своем распоряжении 
землепашцев или мог нанять их. 

Раб Рибат предоставил в распоряжение своего контрагента, 
который согласился приготовить для него 100 бочек пива, двух 
наемных работников [ВЕ IX, 43]. 

В ряде случаев рабы выполняли различные nоручения своих 
хозяев, которые сами были рабами других лиц. Например, в 
местности Циху в 406 г. Ша-Бел-иддин, раб (qallu), принад
лежавший некоему Белшуну, отдал в долг одному лицу 200 го
лов мелкого скота. По условиям контракта, должник обязался 
вернуть этот СI<от через 35 дней в Вавилоне, но не самому кре
дитору, а его рабу (qallu), а в противном мучае уплатить че
рез 10 дней 15 мин серебра как цену скота. Если же и эта сумма 
не будет внесена ·в срок, она превращается в процентную ссуду 
[ZA V, 1890, стр. 279]. 

Управляющий (rab Ыti) персидекого вельможи Багасара, 
раб (qallu) по имени Пишшия, имел в своем распоряжении дру
гого раба (qallu), также принадлежавшего Багасару, в качестве 
гонца (mar sipri) [Dar 105, 534, 542]. Гиртуна, раб персидекого 
вельможи Арбарима, имел собственного раба, который был 
занят имущественными делами Гиртуны [Kr 204]. Да.нн-бел
уцур, раб (qallu) дома Эгиби, во время деловых поездок возил с 
собой рабыню (amtu), которая прислуживала ему [СТ XXII, 
82]. Рабы могли иметь в своем распоряжении рабов, отданных 
им в долговой залог [см.: Nbd 526; Dar 309, и др.]. 

Иногда на службе у рабов находились и свободные. Напри
мер, раб (qallu) Гирая держал гонца, который был свободным 
человеком 395 • Своего гонца имел также раб (qallu) градоначаль

. ника Вавилона [Nbd 962]. 
Сохранился также контракт, фиксирующий деловую сделку 

одного раба со своим рабом. Рибат, сын Бел-рибы, раб (ardu) 
Римут-Нинурты из дома Мурашу, отдал за соответствующее 
вознаграждение внаем своему рабу (ardu) 166 голов мелкого 
скота. ' 

ВЕХ, 105 [ер. перевод в HAU, стр. 44]. <<3 больших барана, 
11 [двухлетних?] овец, 12 овечек, 84 ·[больших суягных] овец, 

· 27 годовалых овечек, 2 больших козла, 2 двухлетних козла, 
5 козлят, 15 больших суягных коз, 5 годовалых козлят, всего 
166 голов белого и черного мелкого скота, больших и малых, 
принадлежащих Рибату, сыну Бел-рибы, рабу Римут-Нинурты, 
(отданы) внаем в распоряжение пастуха Амурру-упаххира, раба 
Рибата. 

395 Dar 380 (ер. Dar 410, согласно которому Гирая владел в Вавило
не домом, расположенным рядом: с домом: нереидекого чиновника Пар
тамма) [см. также Dar 483]. 
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В 10-й день (месяца) симану, В-го года 311 G, подсчет сдмаtt. 
При нем проверен (скот), подсчитан и ему передан. 

(Оттиск) ногтя А.мурру-упаххира>>. 
Три других раба Рибата были арендаторами земель разных 

лиц, в том числе и своего хозяина [см., например: ВЕ IX, 90; 
UM 115; ер. стр.154]. Некоторые из рабов Рибата и сами сдавали 
землю в аренду [UM 56, 81]. Одного своего раба Рибатнанял для 
охраны рыбных водоемов [UM 111]. Иногда оплату различных 
долговых обязательств Рибат производил через своих рабов 
[см., например, UМ 46]. Рибат ссудил 15 кур фиников одному 
из своих рабов [ВЕ Х, 87], который, в свою очередь, дал сво
бодному человеку в ссуду 1 кур пшеницы [UM 69]. 

Оброк рабов .. 
Раб платил хозяину со своего пекулил (доходов с торговл:ь., 

ремесла, арендаторской деятельности и т. д.) оброк, который 
назывался mandattu [BRL I, стр. 1; 192, стр. 70; 252, стр. 13 и 
ел.; 213, стр. 108]. Если раб имел семью, он должен был пла
тить оброк также и за взрослых членов семьи. Величина оброка 
колебалась в зависимости от имущества раба, но в среднем нор
мализованная дневная трудова·я повИнность раба составляла 1 
сут (5 .а) ячменя, т. е. 12 кур в год, что в денежном выражении 
приравнивалось 12 сиклям серебра. 

Ev М 17. «7 кур ячменя, принадлежащего Набу-аххе-идди
ну, сыну Шулы, потомка Эгиби, [за] Ина-цилли-Белом, рабом 
Набу-аххе-иддина. [Он должен отдать] в месяце симану (эту 
ссуду и), кроме того, свой оброк [ ... ]. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Вавилон, ·12-й день (месяца) нисану, 2-го года Амель-Мар

дука, царя Вавилона>>. 
Ина-цилли-Бел взял в ссуду у своего господина 1050 л яч

меня и обязался вернуть через два месяца. В документе отме
чается, что он должен уплатить хозяину также и свой оброк. 

Nbd 169. <<13 сиклей серебра (с примесью на) 1/ 8 долю, 26 
связок чеснока (и) 600 головок чеснока, принадлежащих Иддин
Мардуку, сыну Икиши, потомка Нур-Сина, за Набу-ушезибом, 
рабом Набу-иддина, и Хуннату, дочерью Зерия, потомка Набая. 

В (месяце) нисану он должен отдать серебро, связки и го
ловки чеснока. Он должен возместить (ссуду) в своем загоне(?). 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). Шахрину, 
26-й день (месяца) ташриту, 4-ro года Набонида, царя Вави
лона. 

Из них 397 4 сикля серебра Арад-Бел [уплатил?] в качестве 
оброка Набу-ушезиба [и его жены ?] ... , доля Набу-ушаллима>>. 

396 Имеется в виду 6-й rод царствования Дария 11 (418 r.). 
397 То есть ссуды серебром. 
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Насколько можно понять из текста, раб Набу-ушезиб взял 
у Иддин-Мардука ссуду серебром и чесноком. Б частности, из 
13 сиклей серебра, занятых им, 4 сикля принадлежали Арад-· 
Белу, который (как это видно из Nbd 160, 627, 819) был рабом 
Иддин-Мардука. Эти 4 сикля были взяты, чтобы уплатить оброк 
Набу-иддину, хозяину Набу-ушезиба. 

Nbd 959. «Шама.ш-аххе-иддин, сын Шум-иддина, получил из 
рук Шамаш-ахи-уцура 31/4 сикля серебра. (Эта сумма является) 
серебром оброка Шамаш-ахи-уцура. Кроме 3 сиклей, которые 
[даны ... ]. . 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Сиппар, 1-й день (месяца) симану, 16-го года Набонида, царя 

Вавилона>>. 
Шамаш-ахи-уцур, который; очевидно, был рабом 398 Шамаш

аххе-иддина, уплатил последнему свой оброк. 
Набу-утир, раб Иддин-Мардука, уплатил хозяину в качестве 

годового оброка своей жены Мицатум 12 сиклей серебра, заняв 
эту сумму у раба [Nbd 858] [ер. также Nbd 838, где речь идет 
об оброке самого Набу-утира и его жены, но сумма не приво
дится]. 

Иногда денежный оброк заменялея работой. Так, например, 
по свидетельству документа времени Набонида [NRV 376], 
Табия дал своему рабу Арраби в аренду на обычных условиях 
на 10 лет участок земли для насаждения финиковых палЬм. Од
нако вместо уплаты оброка Арраби должен был обрабатывать 
еще поле хозяина. Таким образом, часть поля ·своего хозяина 
Арраби обрабатывает в счет оброка, а остальную часть за аренд
ную плату [ер. NRV, стр. 347. Об оброке рабов см. также: Nbd 
475; Cyr 309; СТ XXII, 94; Dar 168; JRAS, 1926, стр. 105 и ел.]. 

В контрактах об обучении рабов ремеслам обычно устанавли
вается оброк, равный 1 сут (5 д.) ячменя в день, что в денежном 
исчислении составляло 12 сиклей серебра в год [см., например: 
Cyr 64, 248; Kr 214]. Иногда оброк равпялся половине этой 

. суммы [Cyr 313; 213, стр. 112], или 5 сиклям серебра в год [Cyr 
325]. Рабы-ремесленники, имевшие свои мастерские [см., нап
ример: Cyr 325; Dar 457; Kr 214], вероятно, платили оброк в 
гораздо большем размере. Ткач Бакуа за месяц работы на храм 
Эбаббарра получил 2 сикля серебра [Cyr 352]. Возможно, не 
менее половины этой суммы он должен был· уплатить своему 
хозяину в качестве оброка. 

Словом mandattu иногда обозначается плата отданного внаем 
раба вместо обычного в таких случаях термина idu [NRV 157; 
Dar 457, и др. Ср. стр. 72], плата за сожительство с рабыней 
[Lutz 1, 53; Nbd 679, 682] и вообще л19бое возмещение деньгами 
или натурой за трудовую повинность раба или рабыни [см.: 

aes Поэ:rому ero отч:ество не приводится. 
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252, стр. 14, прим. 2; 213, стр. 109, прим. 336]. Например, если 
купивший раба не уплатил за него, то он должен был вернуть 
его и возместить оброк за то время, пока раб на'-одился у него 
[Nbk 103]. Подобным же образом продавший раба, но удерживаю
щий его у себя, обязан был платить новому хозяину его оброк 
[Nbd 573]. В случае побега рабов, отданных в антихрезу, 
хозяин должен был платить кредитору в качестве mandattu от 
3 ка до 1 сут (2,5-5 л) ячменя в день [Nbd 803; Dar 575; Mold 
I, 16, и др.]. 

Документ Dar 260 фиксирует тяжбу по поводу имущества 
между Rарией и его женой Нуптой, с одной стороны, и Нергал
ахи-иддином, сыном Нупты от первого брака,- с другой. По<r 
ле смерти первого мужа она взяла свое приданое к новому мужу. 

В ее приданое, в частности, входили раб и рабыня с детьми. 
Нергал-ахи-иддин всех этих рабов удерживал в своем доме, 
несмотря на требование матери и отчима. Между тем раб умер 
в доме Нергал-ахи-иддина. Тогда последний, испугавшись, 
что дело будет рассмотрено в суде, вернул матери оставшихся 
рабов, уплатил за умершего раба 4 мины серебра и внес оброк, 
причитавшийся за этих рабов за то время, пока он их удержи
вал [см.: BRL III, стр. 55]. 

По свидетельству УВТ VI, 60 (Урук, 553 г.), <<председатель 
суда и судью> передали временно в распоряжение не:коего Ин
нин-шум-уцура рабыню (amtu), принадлежавшую женщине по 
имени Латубашшинни. Через пять месяцев Иннин-шум-уцур 
должен был вернуть эту рабыню, а в противном случае платить 
за нее оброк в размере 1 сут зерна за каждый день. В то же 
время другая рабыня, по-видимому принадлежавшая Иннин
шум-уцуру, должна ,была служить Латубашшинни и притом 
без выплаты оброка (man-da-at-ta-sб. ia-a-nu) 399• 

Раб, отданный в антихреэу, должен был доставлять кре
дитору хозяина обро:к, равный сумме процентов на ссуду в 1 
мину 13 сиилей серебра [Cyr 119]. 

Экономический и юридический характер 
пекуJIИя 

Из предыдущих разделов легно заметить, что в VII-IV вв. 
в Вавилопии было сравнительно много рабов, ноторые имели 
семьи, владели землей, домами и значительным движимым 
имуществом. Как правило, труд рабов, действовавших само
стоятельно, на свой страх и рисн, и платящих оброн, был 
более выгоден и приносил хозяевам больше доходов, чем труд 

399 См.: 90, стр. 76, где ·даны транслитерация и перевод документа. 
Однако Доугерти неверно трактует текст, полагая, что в нем речь идет о 
процессе между рабыней и ее хозяйкой и о вынесении судебного решения 
в пользу рабыни с nредоставлением ей свободы на nять месяцев. 
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рабов, работающих из-под палки, всегда готовых убежать. 
Естествевво, раб получал право ва пекулий только в тех слу
чаях, когда в этом: был прежде всего заинтересовав сам: хозяин. 
Тенденции такого рода использования труда рабов усилива
лись в течение иововавиловекого и персидекоГо периодов. 

Рабы, имевшие пекулий, в экономической жизни действо
вал.и как свободные и, подобно последним, распоряжались 
своим: имуществом: 400 : брали и давали ссуду деньгами и на
туральными продуктами свободным и рабам:. Передко рабы 
брали ссуду также у своих хозяев, цо на чисто коммерческой 
основе с уплатой процентов. Рабы занимались торговлей, 
открывали корчмы:, ремеслеиные :мастерские, обучали других 
лиц различным: ремеслам: и т. д. Они закладывали свое имуще
ство или сами брали в залог чужое имущество, продавали 401 

и покупали, аревдовали у своих хозяев и у других лиц и сами 

сдавали в ареиду дома, землю и т. д. Rогда у одного раба не 
хватало средств, объединялись несколько рабов или рабы со 
свободными. Rроме того, рабы покупали рабов, чтобы исполь
зовать их труд в своем хозяйстве, а в случае необходимости 
и продавали таких рабов. Рабы могли ванимать рабов и свобод
ных людей в качестве своих гонцов, агентов и нае:м:иых работ
ников, а также брать в долговой залог рабов и свободных. 
Договор·ы о труде (на изготовление различн:ы:х предметов· и 
т. д.) заключались не только между свободвы:м:и, но также 
:между свободными и рабами и между одними рабами. Словом:, 
предприимчивые рабы, отпущенные на оброк, активно прови
кали во все сферы хозяйственной деятельности. 

Документы, в которых фиксируются деловые отв~шения 
между рабами и свободными (в том числе и хозяевами 
рабов), по своим: формулярам не отличаются от документов, 
содержащих различные сделки между свободными людьми. 
Иногда рабы заключали различные деловые сделки не только 
с ·хозяевами; во также и со своими рабами. Все это ставит перед 
·вами сложные вопросы о юридической природе пекулил в рас
сматриваемое время. 

Но прежде чем перейти к этим вопросам:, попытаемел кратко 
охарактеризовать те черты нововавИлонского рабства, которые 
в своей совокупности, как вам представляется, не встречаются 

400 Ср. HAU, стр. 74-75; 182, т. 1, стр. 385; 192, стр. 59, при:и. 172; 
133, стр. 98; 252, стр.14. Об аналоrично:и положении рабов .в Новоасси
рийском царстве с:м. 42 стр. 116: «рабы имели свое имущество и их право 
собственности уважалось, равно как и право их пото:иков на наслед
ство•. 

4111 Правда, случаи заклада рабами крупиоrо имущества (земельных 
участков, домов и т. д.) очень редки, хотя сама практика такоrо заклада 
допускалась. Но аалоrодержателя:ии-кредитора:ии всякоrо имущества (в 
тои числе домов и т. д., за исключением: права на храмовые доходы) часто 
были рабы.~ . 



в другие периоды истории Месопотамии. Во-первых, раб не 
только мог заложить, :купить и продать имущество (в том числе 
и недвижимое: поля, дома и т. д., см.: Nbd 50; TCL XIII, 205, и 
др.), но также выступал· в :качестве залогодержателя имущества 
свободных должников и рабов, в том числе полей и домов [Cyr 
337; Camb 54, 68, 409; Dar 82, 405; UМ 11, 12; ВЕ IX, 60], и 
сдавал в аренду поля, дома [Camb 54; ВЕ IX, 60. См. подробно 
стр. 148, 188] и т. д. Иногда в документах отмечается, что «все 
имущество» должника является залогом раба-кредитора [см., 
например, BrM 84, 2-11, 122 (BRL Il, стр. 35)]; рабыбрали в 
долговой залог также других рабов [Nbd 526; Dar 309]. Они 
по:купали, продавали и нанимали рабов, а также нанимали сво
бодных (см. стр. 219). Во-вторых, :когда рабы совместно со сво
бодными брали ссуду или же арендовали землю и т. д., все они 
ручались друг за друга в том, что своевременно погасят ссуду 

или уплатят арендную плату 402 • Согласно Kr 203, раб совместно 
со свободными просит кредитора выпустить из долговой тюрь
мы двух свободных женщин и дает поручительство в том, что 
они не убегут. В-третьих, рабы выступали свидетелями при за
ключении свободными или другими рабами различных деловых 
сделок, имели свои печати, давали клятвы (см. стр. 234). Rа:к и 
свободные, они могли давать свидетельские показания о пре
ступлениях, совершенных друrим:и рабами или свободными; они 
выступали в суде в качестве истцов и ответчиков и даже держали 

в долговой тюрьме песостоятельных свободных (см. стр. 249). 
В-четвертых, иногда рабы были должностными лицами, упла
чивали налоги и несли повинности (см. стр. 242), имели семьи и 
женились на свободных (стр.238). В-пятых, раб со своим гос
подином мог заключать различные деловые контракты, в кото

рых подчеркивалась добровольность (ina !!йd libblsu) сделки со 
стороны раба, а иногда сделки за:ключались перед судьями [см., 
например, ВЕ Х, 54]. 

В этих контрактах следует обратить внимание на следующие 
сЛучаи. Например, землевладелец предупреждает двух своих 
рабов, чтобы они починили арендованный у него канал, так как 
вытекающая из этого канала вода наносит ущерб его полю и 
полю, арендованному у него третьим рабом. Если они не.по
чинят :канал, то из собственного имущества должны возместить 
ущерб 403• Следовательно, по крайней мере в данном случае су
ществовало четкое разграничение между имуществом хозяина 

и его рабов. Далее, рабы арендуют у своих хозяев землю под 

4°2 Nbd 750; NRV 387, 396; UM 106; ВЕ IX, 86а; ВЕ Х, 32 и т. д. 
Ср. т~же СТ XXII, 110. Согласно РоЫ I, 73 (Урук, 527 r.), раб (qallu) 
должен отдать храму Эанне крупный рогатый скот, и двое свободных ру
чаются в том, что он не убежит, не расплатившись с храмом. 

403 ВЕ IX, 55 : 20 ul-tu ram.-ni-i-ni :ai-i\i-~ir-ma «возместим мы тебе 
ив собственного (имущества)». 
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сады. В случае невыполпения взятых ими на себя обязательств 
они должны «без суда>> уплатить своему господину денежный 
штраф в сумме от 1 до 30 .мин серебра [ВЕ .IX, 99, 101; UM 111, 
215]. В аналогичном случае раб обязуется уплатить своему 
хозяину, который был, в свою очередь, рабом другого лица, 
штраф в 5 мин серебра [UM 115]. 

Согласно UM 137, Бел..:иддин, раб (ardu) персидекого вель'
можи Аррилакту, обратился к агентам дома Мурашу с просьбой 
передать в его распоряжение одно заложенное поле н обмен на 
другое поле. При этом он гарантирует, что Аррилакту не будет 
судиться со своим рабом по поводу этого поля. Из сказанного 
можно было бы сделать вывод, что раб по крайней мере в ряде 
случаев мог судиться со своим хозяином по поводу имуЩест

венных споров. Однако мы не располагаем ни одним юридическим 
документом, фиксирующим тяжбу между рабом и хозяином. 
Поэтому, по всей вероятности, выражение <<без судю> в этих 
документах употреблено как стандартное выражение, характер
ное вообще для контрактов анало~:ичного содержания. По сви
детельству Nerab 8/9, три брата договариваются со своим рабом, 
что он будет служить им в течение шести месяцев в году, пока 
они сами находятся на царской службе. 3а свою службу раб 
должен получать от хозяев продовольствие. 

В тех случаях, когда господин и раб брали ссуду совместно, 
раб имел право поручиться, что его хозяин погасит ссуду. На
пример, господин и раб (qallu) взяли ссуду ячменем и поручи
лись друг за друга 404• Отметим попутно, что, хотЯ свободные 
передко занимали деньги и другое имущество у рабов, случаИ, 
когда раб давал ссуду своему господину, нам неизвестнЫ·. 
Возможно, что такие сделки обычно заклюЧ:ались устно, без 
письменной фиксации. · 

Из сказанного видно, что раб, как правило, мог ·свободно 
распоряжаться своим пекулием, если он не наносил тем самым 

ущерба своему хозяину. Возникает вопрос: каким обра~ом в 
начальный период накопления пекулил рабы приобретали иму
щество, которое в последующем можно было бы постепенно 
увеличить? Документы не дают на этот вопрос ясного ответа~ 
Мендельсон полагает, что пути накоПления имущества, которое 
служило основой для пекулия, могли быть разнообразными. 
В одних случаях пекулий мог быть выделен рабу хозяином как 
.дар или награда за верную службу, в других случаях pii.'б:bl 
сами копили такое имущество с разрешения хозяев. НаприМер; 
часто при аренде земли арендатор мог получить у хозяИНа на 

обычных условиях также семена, орудия труда и рабочий скот. 
Если учесть, что арендную плату надо было вносить натурой 
После снятия урожая, раб-арендатор не нуждался для цакоп-

40' GC II, 99 : 6 1 (en) pu-ut ~ani-i na-~u-6. 
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ления пекулия ни в каком первоначальном капитале .. Таким об
разом, удачливые рабы могли накопить средства и постепенно 
стать богатыми людьми. Что же касается рабов, служивших 
богатым лицам, они· имели достаточно возможностей для при
менения своих способностей, так как хозяева в своих собствен
ных интересах создавали им такие условия, в которых труд 

рабов давал бы наибольшую пользу. Иногда рабы, имевшие 
свободных родственников, могли получить от последних какое
то имущество [192, стр. 69; 133, стр. 98]. Нам известен следующий 
документ, который содержит ясный намек на один из возможных 
путей накопления: персидекий вельможа (mar Ыti) Арбарим 
распорядился 405 отдать своему рабу сад и дом [Kr 204]. Можно 
упомянуть также документы, по свидетельству которых раб, 
желающий заняться торговлей, получал от хозяина ссуду [Dar 
395, 396, и др.]. Согласно Camb 330, 331, господин выдал своей 
рабыне ссуду, чтобы открыть корчму. 

В обычных условиях рабу было обеспечено право пользова
ния своим пекулием. Однако собственником пекулия был хозяин 
раба. Так было по крайней' мере в Месопотамии в старовави
лонское, новоассирийское и нововавилонское время, а также 
в Нузи, Египте, Палестине и в античных государствах 406 • 

В литературе отмечалось, что пока остается неясным, при 
каких обстоятельствах хозяин мог отобрать пекулий своего 
раба [см., например, 159, стр. 424]. В качестве конкретного 
примера лишения раба его пекулия исследователи ссылаются 
только на документ Dar 509. В нем отмечается, что Бел-упаххир, 
контрагент известного раба Даян-бел-уцура (см. стр. 203), 
отказался уплатить свои долги последнему. Поэтому Мардук
нацир-апли, хозяин Даян-бел-уцура, потребовал, чтобы Бел
упаххир либо доказал, предъявив все необходимые расписки, 
необоснованность претензий к нему, либо же уплатил ему 

405 Kr 204 : 5 a-ki-i (ma~ak)~i-pi~-tu <<согласно письменному распо
ряжению». 

406 См.: 192, стр. 71-72, 74; 158, стр. 43; 156, стр. 22. Относительно 
пенулия е.гипетсного раба см. ниже, прим. 413, о пенулии раба в Палести
не ер. стр.202, прим. 363. В Греции хозяин имел право собственности на 
пенулий раба и иногда пользовался этим правом [см.: 4, стр. 131]. В Риме 
в период республики раб мог иметь имущество (дар, доход от торговли и 
т. д.), но таи нан он не обладал правом dominium, то собственником этого 
имущества был его хозяин [см.: 307, стр. 83]. Однако по гортинекии вано
вам ва Крите за рабом признавалось право ва собственность [см.: 307, 
стр. 16]. Согласно некоторым древнеиндийским предписаниям, все, чем 
владел раб, являлось собственностью господина [39, стр. 99]. Но <<Прави
ла, насающиеся рабов» Каутильи оговаривают право родственников на
следовать имущество, принадлежащее рабу, а хозяин мог наследовать ра
бу только в тех случаях, когда у последнего не было родственников [18, 
стр. 47; 39, стр. 132. Ср. там же, стр. 142: согласно Каутилье, все, что 
раб «заработает без ущерба lJ,1IЯ. интересов хозяина, он :может оставить 
себе•]. . 



(Мардун-нацир-апли) все, что он брал у Даян-бел-уцура. Ра
зумеется, Мардун-нацир-апли не собирался взять себе иму
щество своего раба, а тольно защищал его интересы: если бы 
Бел-упаххир признал свои долги, ему не надо было бы уплачивать 
их хозяину своего нредитора. Поэтому уназаивый донумент 
вопрени предположению неноторых авторов [ВRL IV, стр. 17; 
192, стр. 70] не дает нинаких оснований считать, что хозяин 
отобрал все имущество своего раба, а может тольно свидетельст
вовать в пользу того вывода, что пенулий раба в нонечном итоге 
принадлежал его господину. 

Другие документы, на которые в рассматриваемом аспенте 
до сих пор не обращалось внимания, содерtRат более определен
ные сведения по интересующему нас вопросу. В частности, при 
разделе имущества между племяннином и его дядей (братом 
отца) упоминается дом, ноторый находился во владении раба 
и по условиям раздела этот дом вместе с другим имуществом 

раба -перешел в собственность племянника. Его дядя дает 
обязательство <ючиститы> дом этого раба, если на него (дом) 
будут предъявлены претензии со стороны третьего .лица. Оче
видно, этот дом и остальное имущество (из чего оно состояло, 
в донументе не уназано) 407 было пекулием раба, ноторый он не 
мог передать по наследству или отчуждать, а после его смерти 

это имущество должно было перейти к хозяину [ер. BR VI, 
стр. 12]. 

Вывод о том, что все, чем владели рабы, являлось собст
венностью их :х;озяев, подтверждается и донументом, фикси- · 
рующим раздел имущества дома Эгиби между сыновьями 
Итти-Мардун-балату. В этом донументе отмечается, что «беглые 
рабы и все, чем о:ни владеют>>, а танже еще оди:н раб с его семьей 
и имуществом време:нно останутся в общей собственности 
·(Dar 379 : 58). Далее, по свидетельству упоминавmегося выше 
Kr 204, подаренные персиденим вельможей Арбаримом своему 
рабу Гиртуне дом и сад находились в залоге у Мурашу. Римут
Нинурта из дома Мурашу обратился н двум рабам Гиртуны 
с предупреждением, что срон заклада истенает, а заложенное 

· имущество еще не вынуплен о, поэтому в дальнейшем н нему 
не должно быть нинаних претензий. На это оба раба-агента от
ветдли, что они и не собираются вынупать это имущество, и 
поручились за то, что ни сам Арбарим, ни его управляющий 
или их рабы не будут судиться с Римут-Нинуртой из-за дома и 
сада. Следовательно, хотя дом и сад уступлены их собственни
ном своему рабу, залогодержатель получает гарантию, что не 
тольно этот раб, но и его хозяин не будут претендовать на них. 

Соrласно Cyr 337, раб получил в залог поле должника. Поз
же владелец поля уступил за небольтую цену все права на это 

407 УВТ VI. 143 : 4 Ьit-su и nikkasa-sii. 
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поле хозяину раба, а не самому рабу. Можно упомянуть также 
документ Nbd 738, по свидетельству которого один раб взял 
ссуду у векоего Бел-ибни, а хозяин должника приз:нал этот 
долг и поручился <<за уплату>> (put eteri) 408 • Однако вскоре хо
зяин умер, а его сын продал раба-должника. Тогда кредитор 
обратился с иском в суд и предъявил долговое требование [ер. 
BRL 1, стр. 3; 213, стр. 33]. В Cyr 141 : 10-11, фиксирующем 
выдачу ссуды Иддин-Мардуком одному лицу, отмечается, что 
должник обязан погасить также ссуДу, полученную от раба, 
принадлежащего Иддин-Мардуку. В пользу того, что собствен
ником пекулил был именно рабовладелец и к нему переходил 
пекулий после смерти раба, свидетельствует и тот факт, что раб, 
действовавший в хозяйственной сфере как свободный, в отличие 
от последнего в делах с третьим лицом мог заложить только 

пекулий, но не самого себя 400 • 

Нам неизвестен· еще ни один документ, который бы свиде
тельствовал, что раба лишили его пекулия. Очевидно, хозяин 
при желании юридически мог забрать себе имущество своего 
раба, но практическ~ это имело место в очень редких случаях, 
так как раб использовал пекулий не только в своих собствен
ных интересах, но и в интересах своего господина. 

ВоЗникает вопрос: как же поступали с имуществом состоя
тельного раба, когда последнего продавали или закладывали? 
Продавали ли или закладывали такого раба вместе с его пеку
лием или отдельно от него? Тексты не дают прямого ответа на 
эrот вопрос, но косвенные данные позволяют полагать, что 

пекулий по крайней мере в большинстве случаев продолжал 
·оставаться во владении раба, а его новый хозяин кроме цены 
самого раба должен был уплатить еще сумму, эквивалентную 
имуществу раба. Об этом свидетельствуют следующие факты. 
1\ак мы видели выше -(стр.203),при всех хозяевах Даян-бел-уцур 
продолжал владеть значительным имуществом 410 • 1\огда Даян-

4ов Ср. также Dar 271, согласно которому Мардук-нацир-апли из 
дома Эгиби ручается за то, что его раб nогасит денежную ссуду. Вnрочем, 
передко за nлатежеспособность свободных должников также ручается 
третье лицо. За рабов-должников иногда ру'lались и nосторонние лица, 
а не их хозяин [см., например: NRV 340]. С другой стороны, ирабыру
чаются за то, что свободные погасят ссуду [Nbk 382 и др.]. 

409 192, стр. 70. Правда, самованлад свободных также не драктико
валея в нововавилонское время, однако свободные в отличие от рабов мог
ли отдавать в долговой залог своих детей. 

41° У становить хотя бы приблизительно стоимость имущества Даян
бел-уцура не представляе'l'СЯ возможным. Во-первых, хотя в нашем распо
ряжении имеется значительный материал, освещающий деятельность 
Даян-бел-уцура, этот материал тем не менее носит случайный характер, 
ибо мы не располагаем полным архивом. Да и в сохранившихся докумен
тах содержатся ссылки на имущественные операции Даян-бел-уцура, син
хронные этим донументам или предшествующие им, но соответствующие 

нонтранты еще не обнаружены. Во-вторых, не все имущество Даяв-бел
уцура находилось в обороте и, естес'rвевво, эта часть :имущества не могла 
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бел-уцур вместе с семьей был продан, покупатель обязался 
уплатить за 8 рабов 24 мины серебра, т. е. сумму, приблизи
'Гельно в 3 раза большую, чем обычно, так как раб, как правило, 
стоил около 1 мины 411 • Очевидно, это объясняется тем, что 
вместе с Даян-бел-уцуром и его семьей новый хозяин получил 
и имущество раба. Подобным же образом, когда Даян-бел-уцур 
вместе с его семьей и полем хозяина 412 был заложен за 45 мин 
серебра, в случае ·неуплаты этой суммы в cpoi{ не только зало
женные рабы, но и их имущество, по-видимому, должно было 
перейти в собственность кредитора, хотя фактически оно 
осталось бы в распоряжении самого Даян-бел-уцура 418 • 

найти отражения в доRументах. Его дом мог стоить, судя по параллель
ным материалам, от 1 до 3 мин серебра. Если В3ЯТЬ в денежном эквивален
те личное имущество Даян-бел~уцура, которое он ссужал различным ли
цам в один и тот же день (тем самым исключается во3можность сделок 
с одним и тем же имуществом в разные сроки), минимальная сумма рав
нялась не менее чем 3 минам серебра, т. е. прибли3ительной стоимости 
трех рабов. Ср. далее, Camb 285 (раб Нергал-рицуа в течение одного дня 
берет ссуду в 11 мин серебра); Nbk 17 (раб Набу-ялу 3а раз берет в ссу
ду 14 мин 49 сиклей серебра); Nbd 836 (раб Набу-утир получает от тор
говли выручку в 5lj2 мины); Nbd 466 (Нергал-рицуа выделяет для тор-
говли 5 ·мин 21f, сикля). · · · 

411 Точно установить, в какую сумму был оценен при продаже каж
дый из этих восьми рабов, вряд ли воз~ожно. Среди них были дети, не
совершеннолетние, стоившие, судя по параллельным данным, каждый 
менее lf2 мины серебра. Жена Даян-бел-уцура могла быть продана 3а 
сумму около 1 мины. Таким образом, исключая Даян-бел-уцура, семь ра
бов и рабынь могли быть оценены максимум в 7, а скорее всего, ·в 4-5 мин. 
Предположение, что сам Даян-бел-уцур благодаря его исключительным 
способностям мог быть продан за 19-20 мин, следует отвергнуть, так как, 
во-первых, подобных Даян-бел-уцуру рабов было достаточно много, а за 
20 мин серебра можно было нупить от 6 до 20 домов в зависимости от их 
величины и качества, во-вторых, самая высокая цена, 3а которую в ново

вавилонское время был продан раб, насколько нам известно, равнялась 
4 минам серебра [Dar 212]. Если предположить, что Даян-бел-уцур тоже 
мог быть оценен в 4 мины, то общая сумма, за которую продали его и его 
еемью, составляла не более 8-11 мин, т. е. менее половины той стои
мости, которая ука3ана в донументе об их продаже. 

412 R сожалению, не уназавы ни 3алоговая цена поля, ни его разме
ры, поэтому пока совершенно невозможно установить его стоимость. 

Но поскольку вся семья Даян-бел-уцура вместе с пим самим в том же го
ду была продана за 24 мины, а залоговая цена их вместе с полем хо3яина 
равнялась 45 минам, то вероятно, это поле было оценено в 21 мину, что 
вполне возможно (ер. NRV 46: продажная цена поля равнялась 191/ 11 ми-
ны серебра). . 

413 Определенной аналогией к этому могут служить некоторые еги
петсние документы сапсекого и ахеменидсного времени. При продаже ра
ба продавец заверяет покупателя в том, что раб с его имуществом действи
тельно принадлежит ему. А сам отчуждаемый раб заявляет новому хозяи
ну, что отныне и навсегда он и его дети со всем имуществом (включая и то, 
что они приобретут в последующем) будут принадлежать ему и не будут 
оспаривать своего рабского положени.я [см.: 61, стр.162-163 с ссылкой 
на Рар. ВiЫ. Nat. Paris, М 223 (Фивы, 516 г.); 273, стр. 46 с ссылкой 
на Р. Louv. 3227е, Р. Louv. 3227d, Р. Vat. 10574, Р. Ryl. 4, Р. Cairo 
50058]. Ср. та:кже египетские контракты о самопродаже, которые от-
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Раб не только использовал пекулий для удовлетворения 
своих нужд, но иногда мог и отчуждать часть имущества. Об 
этом свидетельствуют цитированный выше текст о продаже поля 
рабом [UET IV, 5] и документы об уплате налогов рабами (см. 
стр. 242 и ел.). 

Рабы- свидетели нонтрантов. 
Печати и патронимил рабов 

Рабы могли наравне со свободными выступать свидетелями 
при заключении различных деловых сделок, а также при состав

лении юридических и хозяйственных документов. Остановимся 
на некоторых примерах. 

Согласно NRV 515 (Вавилон, 491 г.), при сдаче в аренду 
поля присутствовало пять свидетелей, последпим из которых 
назван раб (qallu). По свидетельству UM 106 (Ниппур, 419 г.), 
дом Мурашу отдал в аренду двум своим рабам поля, и во 
время составления соответствующего контракта присутствова

ло семь человен, в том числе два раба (ardu). Свидетелями дру
гого контракта об аренде поля выступают, в частности, два 
раба (ardu) одного и того же хозяина [NRV 389, 432 г.]. В доку
менте, финсирующем денежную ссуду, среди девяти свидетелей 
упомянут и раб (qallu), принадлежавший сатрапу Заречья 
(Сирия) Таттанну [NRV 327. Вавилон, 502 г.]. При получении 
свободным денежной ссуды у раба свидетелем, в Частности, вы
ступает другой раб (qallu) хозяина кредитора [GC II, 84. Вави
лон, 560 г.]. При выдаче ссуды ячменем в качестве свидетелей 
наряду со свободными находились раб (qallu) и рабыня (qallatu) 
[ер. далее фрагментарный Nbk 439, где также, по-видимому, 
рабыня (qallatu) является свидетельницей], принадлежавшие 
одному и тому же хозяину [Nbk 438]. Факт упоминания рабыни 
в качестве свидетельницы представляет большой интерес, так 
как свободные вавилонянки, несмотря на их привилегиро:Еiан
иое положение, не могли выступать свидетелями [261, стр. 102-
103]. В документе о продаже бочек среди свидетелей на первом 
месте.упомянут раб [qallu, Kr 127. Барсиппа, 570 г.]. В присут
ствии (ina usuzzi) управителя храмом и одного раба (qallu) со
ставлен контракт о продаже фиников [Nbd 233]. При купле ра
быни рабом среди свидетелей па первом месте стоит раб [qallu, 
Nbk 175. Сиппар, 578 г.]. Два раба (qalli) выступают при прода
же третьего раба [Nbk 31. Опис, 602 г.]. В качестве свидетелей 
рабы (qallu, ardu) упомянуты также в Nbd 270, 892; UM 65, 113. 

носятся к VI в. По свидетельству этих документов, женщины и мужчины, 
Rоторые продают себя вместе с детьми в рабство ва деньги, заявляют, что 
они со своим имуществоu станут <<вечными» рабами того, нто купит их, 
а другой человеR не будет иметь власть над ними [см.: 222, стр. 581-593; 
273, стр. 47] (ер. стр. 104, прим:. 108). 
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Согласно NRV 27, в котором зафиксировано дарение рабов, 
среди свидетелей присутствовал и один раб (ardu). В документе 
об усыновлении одной женщиной детей своего мужа от первого 
брака среди свидетелей было пять рабов [ardani, UET IV, 1/2]. 

Согласно текстам NЬd 996; Liv 21; Dar 327, 431; Kish 111, 
табл. XVI, 142; Kr 81, 148, 180, 190; ВЕ IX, 14, 39, 45, 50, 
65, 72; ВЕ Х, 58, 82, 84, 85, 114; UM 30, 51, 52, 59, 71, 95, 
104,105,109,119,126,128,133,150,167,172,173,185,191,193, 
196, 203, 207, 222, рабы выступали свидетелями при аренде 
эемли, каналов, домов, найме скота, выдаче денежной и нату
ральной ссуд, продаше различных вещей, уплате государств~н
ных податей и т. д. 

Таким образом, рабы были свидетелями деловых сделон как 
между свободными, тан и между свободными и рабами. Обычно 
эти рабы принадлежали крупным государственным чиновникам, 
членам царской семьи и богатым торговцам. В ряде документов 
рабы в качестве свидетелей упомянуты раньше свободных, одна
ко нет ни одного документа, в· котором свидетелями высту

пали бы тольно одни рабы. При заключении сделок рабами 
свидетелями передко были рабы, принадлежавшие тому же 
хозяину, что и контрагент. В документах Vl -начала V в. 
рабы-свидетели обычно обоэлачаются термином qallu, а в более 
поздних текстах (особенно ив архива Мурашу) - ardu 414 • Ра
эумеется,рабов-свидетелей в отличие от свободных можно встре
'l'ИТЬ только в сравнительно неэначительной части контрактов. 

Многие ив рабов, которые заключали сделки от своего име
ни или от имени хозяина, а также присутствовали в качестве 

свидетелей при составлении документов, имели свои личные пе
чати (kunukku) или перстни (unqu). Например, документ UM 
106 скреплен, в частности, печатями четырех рабов (двух 
контрагентов и двух свидетелей). К контранту ВЕ Х, 88 прило
жен <<BOJIO'l'OЙ перстены (unqu Цurii~i) раба, а к UM 105, 209 и 
KI·148- <<железный перстены (unqu parzilli) [см. далее: UM 30, 
48, 51, 52, 59, 65, 84, 98, 104, 109, 119, 128, 133, 150, 172, 173, 
193, 201, 203, 207; ВЕ IX, 39а, 50, 65, 75, 85; ВЕ Х, 58, 76, 
80, 87, 91, 114; Kr 148, 190]. 

Ряд табличек имеет оттиски ногтей (~upru) рабов-:Контр
агентов (но не свидетелей): ВЕ IX, 65; UM 43, 113; Kr 204. 
В контракте ВЕ Х, 117 имеются оттиски как перстня, так и 
ногтя раба-нонтрагента. 

Необходимо подчеркнуть, что все цитированные документы 
принадлежат архиву Мураш·у (Нипnур, вторая половина V в.). 

414 Рабы выступали свидетелями при заключении сделок также в 
Шумере, 11 Нузи, в Новоассирийском царстве [см.: 228, стр. 26; 68, стр. 13; 
42, стр. 116]. В элефантинском папирусе Kraeling, .N'2 5 : 17 среди свид()
телей упомянуто одно лицо с именем :матери, а не отца. По-видимому, 
это был раб (ер. ниже, прим. 420). 
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В документах из других мест печати рабов стоят только в RA 
XVI, стр. 111 (410 г.), и UET IV, 1/2 (Ур, 396 г.). По-видимому, 
рабы в Вавилопии начали пользоваться печатями только в 
V -IV вв. Во всех этих документах речЬ идет о печатях ardu 
(в двух-трех случаях и mar blti}, но не qallu. В UM 113 имеется 
оттиск ногтя qallu - продавшего раба. Но если учесть, что 
в V -IV вв. термин ardu постоянно вытесняет qallu, а вередко 
одно и то же лицо называлось тем и другим словом, то, по-ви

димому, qallu тоже мог .иметь свою печать. Но нам неиэвестен 
ни один случай, когда рабыня в Вавилопии или в Ассирин име
ла свою · печать 415 • 

Основная масса рабов рассматриваемого периода носила 
вавилонские имена, которые не отличались от имен свободных. 
Лишь некоторые рабы имели qужеземные имена. ·Однако извест
но, что хозяева qасто рабам-чужеземцам давали местные имена 
(см. выше, стр .. ..70). В Jекстах V -IV вв. вередко указываются 
не только имена, но и патронимиконы рабов, см.: UM 55, 56, 60, 
65, 84, 106, 113, 123, 131, 172, 185, 193, 222; ВЕ IX, 6, 60, 72, 
86а; ВЕХ, 58, 78, 82, 99, _114; Kr 180, 216 (= ВЕХ, 4). Во всех 
этих документах, происходящих из архива Мурашу, засвиде
тельствованы патронимиконы рабов ardu, но иногда приводятся 
и патронимиконы qallu [см.,например: ВЕ IX, 6; UM 113]. Такая 
же картина наблюдается и в синхронных документах из других · 
городов [см.: UET IV, 1/2, 37, 66, 91; NRV 27, 96; Mich 24]. 
В некоторых текстах зафиксированы патронимиконы рабынь 
[см., например, UET IV, 38, где указано отчество одной amtu]416 • 

Что же касается текстов Vl в., то вопреки утверждениям 
некоторых авторов 417 в них также приводятся патронимиконы 
рабов, хотя и довольно редко, см. документы из Вавилона, 
С:и:ппара, Барсиппы, Ниппура и других городов: BRM 1, 77; Dar 
483, 490; Liv 24; Mich 50 (ardu); Nbd 270, 881; Nbk 382; ВЕ VIII, 
91; Dar 339; NR V 19, 419 (qallu). В УВТ VII, 86 (531 г.) указыва
ется отчество раба (qallu) богини Белит Урукской. 

В текстах VI-IV вв. патронимиконы рабов обычно отмеча
лись в тех случаях, когда речь шла о рабах (или рабынях) контр
агентах, свидетелЯх и агентах. Но иногда приводятся и патро
нимиконы продан:ных рабов 418 • 

ш Но на территории Палестины найдены иудейские печати VIII
VI вв.,принадлежавшие рабыняМ: (amah) [см.: 47, стр. 125 и ел.]. ·С терри
тории Палестины имеются также и печати рабов (<bd), но в большинстве 
случаев это рабы царя, т. е. чиновники. В новоассирийское время рабы 
также имели свои печати [см.: 68, стр. 13; 42, стр. 116]. 

ш Ср. финикийскую надпись из "Ура (VII или VI в.), rде приведен 
патронимикон рабыни [см.: Millard, стр. 41]. -

417 См., например, 89; стр. 417: <<рабы и рабыни никогда по патрони
микону не называются)). 

418 См., например, Nbk 147 (Вавилон, 581 r.), rде зафиксирована про
дажа двух рабынь, при этом они рабынями не названы, а только по име-
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В ряде документов Vl в. вместо патронимикона указывается 
имя матери раба или рабыни, см.: Nbd 343; TCL XIII, 179 
(qallu/qallatu) ~ш, УВТ VI, 220 (lamiitanu). Очевидно, во всех 
этих случаях патронимиконы рабов не приводятся потому, что 
они не были известны. Однако рабы - контрагенты, свидетели 
и агенты ни разу не названы по имени матери. С другой стороны, 
когда обстоятельства изложения какого-либо дела требовали 
.этого, приводятся и имена матерей свободных людей без указа
ния их патронимин [Camb 244; TCL XII, 141; Nbd 147; Nbk 101; 
UET IV, 188; Thom А 158]. 

В Месопотамии начиная с шумерского времени в резком 
контрасте с патронимией свободных людей в текстах патронимин 
рабов никогда не указывается. Согласно законам раб не имел 
генеалогии 420 • Однако в нововавилонский и ахеменидский 
периоды вередко приводятся патронимиковы рабов (особенно 
в V -IV вв.). Очевидно, это делалось в тех случаях, когда был 
известен отец раба (доморощенные рабы и лица, попавшие 
в рабство из-за долгов). Но в большинстве текстов VI-IV вв. 
патронимиковы рабов в отличие от свободных не указываются. 
Сравнительное изучение документов показывает, что тот, кто 
назвав просто по имени, без патронимикона и титула, как 
правило, раб 421 (см. стр. 66). Однако прежняя теория о то.:м, 
что раб не имеет генеалогии по мужской линии, уже начала 
терять свое значение. 

В нововавилонское время рабы, как и свободные, могли да
вать клятвы, о чем, в частности, свидетельствует следующий 
текст. 

Nbk 307. <<Один тюрбан (для) ношения стои:м:о.стьiо в 3-сикля 
серебра, принадлежащий Набу-аххе-иддиву, сыну Шулы, по
томка Эгиби, за Силим-Белом, рабом Бел-убаллита. Он должен 
отдать в (месrще) нисану. 

Силим-Бел поклялся (богами) Сивом (и) Мардуком: "преж· 
де чем (месяц) нисану кончится, я отдам тюрбан Набу-аххе-ид
дину". 

нам, а одна даже по патронимикону. В Nbd 681 приведен патронимикон 
раба ~qallu), который был продан • 

.u В фрагментарном тексте Nbd 381 указано имя матери одной жен
щины, по всей вероятности, рабыни. 

420 См.: 192, стр. 34; 156, стр. 20. В арамейских папирусах с Элефак
тины никогда не приводится патронимин рабов, а только имена их мат~ 
рей. Один отпущенный на волю раб даже после освобождения называется 
по имени матери, а не отца [Kraeling, М 8, 416 г.], ер. Kraeling, стр. 140; 
300, стр. 685. В ханаанских и арамейских текстах I тысячелетия до н. з. 
не только не отмечаются отчества рабов, но даже вольноотпущенники 
вместо патронимикона присоединяют к своему имени имя своего прежнего 

хозяина, как зто практиковалось позже, у греков и римлян [см:: 174, 
стр. 142]. В античных-обществах раб с ТОЧКIJ зрения закона не имел генеа· 
лоrии по мужской линии [см.: 307, стр. 20]. . 

421 В ряде текстов речь идет о продаже таких лиц. 
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Свидетели (имя одного человека) и писец (имя). 
Вавилов, 8-й день (месяца) кислиму, 36-го года Навуходо

носора, царя Вавилона>>. 
Rак видно из текста, раб Силим-Бел поклялся богами 

отдать через 4 месяца тюрбан Набу-аххе-иддину. 
По свидетельству Dar 339, р~б (qallu) поклялся богами 

Белом, Набу и царем Дарием привести к определенному сроку 
и передать Ширке, сыну Иддивы, одного человека, который на
ходился в его «распоряжению> (может быть, в качестве долго
вого залога?) 422 • 

Семейвое положение рабов. Браки между 
частвовпадеп:ьческими и храмовыми рабами. 

Браки :между рабами и свободными · 

По-видимому, ббльшая часть рабов в VII-IV вв. жила семь
ями. Передко рабов целыми семьями закладывали, продавали 
или отдавали в приданое. В документе о разделе имущества 
дома Эгиби [Dar 379], где по именам упомянуто более 100 рабов, 
преобладающее число рабов имели семьи, а в каждой семье 
в среднем было от 2 до 4 детей [см. далее: Ner 1, 2; NЬd 495, 508, 
509, 832; NRV 67; Br М. 81-6-25, 45 (BOR 11, c-rp. 3), Dar 429; 
TCL XIII, 193; ZA IV, стр. 281, и т. д.]. 

Однако довольно часто рабынь дарили или продавали вместе 
с детьми, во без мужей. Например, рабыня и четверо ее сыновей 
были проданы [UET IV, 200] [см. также: BrM 92, 997 (АЮ XV, 
стр. 41, .М 7); NЬk 408; NЬd 765; Cyr 252; СаmЬ 309; TCL XII, 
32, 36; TCL XIII, 200; NRV 71, 72; УВТ 111, 70; СТ XXII, 194]. 
Возможно, что в большинстве таких случаев мужей не было 
в живых, во не исключено также, что иногда их разлучали 

с женами и детьми. Во всяком случае, некоторые документы 
свидетельствуют о том, что при продаже, разделе и т. д. семьи 

рабов разбивались [ер. 192, стр. 40]. Иногда малолетних детей 
(4-5 лет) продавали без родителей [NЬd 196; УВТ VП, 164]. 
По свидетельству СаmЬ 365, семья состояла из раба, его жены, 
сына и дочери грудиого возраста, и при разделе имущества сын 

был отделен от остальных членов семьи. Согласно УВТ Vl, 124, 
при выделении придавого дочь разлучили с матерью. Грудвые 
дети, естественно, оставались при матерях. При разделе иму
·щества рабы-братья достались разным лицам [УВТ Vl, 143]. 

В документах архива Мурашу иногда рабы (ardani}, высту
пающие как контрагенты или свидетели, были братьями и прИ
надлежали одному и тому же хозяину [Kr 190; UM 60, 137]. 

' 22 Ср. фрагментарный текст Camb 72, содержащий поруqителъство 
раба (qallu) в том, qто некий Ибни-зер выполнит какую-то работу в доме 
Иддин-Мардука. 
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Таким образом, нововавилонское право допускало браки 
(или, может быть, точнее будет сказать, сожительство) между 
рабами 423• Однако такие браки, очевидно, были возможны 
только в тех случаях, когда хозяину это было выгодно по эко
номическим или другим соображениям. При желании хозяин 
всегда мог продать членов семьи раба отдельно друг от друга 
или разлучить их другим способом. Однако семьи рабов, кото
рые находились в привилегировавном положении, обычно не 
разбивались, как это мы видели на примере Даян-бел-уцура, 
которого всегда продавали или закладывали только вместе со 

всеми членами его семьи. Интересно отметить, что при продаже 
рабом (qallu) другого раба присутствовала (ina asabl) и жена 
продающего [Nbd 270]. Б авалогичных случаях жены сво
бодных должны были присутствовать, чтобы они впоследствии 
не могли оспаривать законность сделки. 

Большой интерес представляет документ УБТ VII, 60 (Урук, 
532 г.), по свидетельству которого некий Даян-Мардук должен 
был не позднее чем через 4 месяца привести в храм.Эанна жену 
своего раба (qallu), которая была храмовой рабыней, вместе 
с ее детьми. Б противном случае он должен был не только отдать 
этих рабов, но и уплатИть за них оброк. Из этого текста можно 
сделать вывод, что браки между частновладельческими и хра
мовыми рабами допускались, но дети от таких браков станови
лись собственностью храма [ер. 91, стр. 50]. Естественно, браки 
были возможны только с согласия хозяев обеих сторон.· 

Согласно УБТ VII, 66 (Урук, 532 г.), Надин-ахи поставил 
клеймо богини Белит Урукской на теле своей рабыни, решив 
отдать ее в храм Эанна. Но после смерти Надин-ахи его брат 
Шамаш-зер-ушабши забрал эту рабыню себе, и она в его доме 
родила трех сыновей. Затем храмовые чиновники узнали о том, 
что она была посвящена в храм, и потребовали ее выдачи. 
Однако они согласились оставить эту рабыню вместе с детьми 
у ее нового хозяина на следующих условиях: он не должен 

жить с нею, не имеет права продать или выдать замуж за раба 424 , 

а после его смерти рабыня станет собственностью храма [ер. 91, 
стр. 34]. О детях в тексте ничего не сказано. Очевидно, они 
были детьми самого Шамаm-зер-ушабmи и поэтому, возмож
но, считались свободными или же рабами своего отца. Однако 
не исключено, что онИ должны были разделить участь матери, 

423 Как известно, Законы Хаммурапи также разрешали браки между 
рабами [см. §§ 175-176. Ср. 94, т. 1, стр. 222], Новоассирийские тексты 
упоминают рабов <<е семьей» (adi kёmti). Согласно ARU 56 и 57, хозяин 
купил рабыню, ч:тобы отдать в жены (ana sinnisti) своему рабу [см.: 197, 
стр. 540; 227, стр. 62, при:м. 17]. В древней Индии раб так же :мог иметь 
свою семью, но она являлась собственностью хозяина раба [см.: 18, 
стр. 48; 39, стр. 63]. 

42' 19) a-na ardi ul i-1Jir-ri. 
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и просто не было необходимости указывать на это в документе. 
Во всяком случае, из Dar 43 видно, что дети храмовых рабынь 
не могли быть усыновлены свободными .(см. nодробнее гл. II, 
стр.322). Из документа УВТ VII, 66 можно сделать вывод, что в 
Vl в. рабовладелец в отличие от старовавилонского времени 
имел право продать рабыню, :которая родила ему детей. В до-· 
:кументе ему запрещено продать такую рабыню толь:ко по
тому, что она принадлежала храму [см.: 192, стр. 52]. 

Рабовладельцы, естественно, могли жить со своими рабыня
ми. Однако если по старовавилоненим законам дети хозяина и 
рабыни при всех случаях рассматривались ка:к свободные 425, то 
по нововавилонс:ким, по-видимому, положение иэменилось. Дети 
от рабынь, не усыновленные хозяином при его жиэни, по всей 
вероятности, после его смерти оставались рабами. 

Больр:юй интерес представляет вопрос: допускались ли 
бра:ки между свободными и рабами? По свидетельству NRV 27 
(V в), не:кая: Ханна подарила семь рабов Гигиту, жене раба 
(ardu) Амурру-натана, и их сыну Бел-ибни, :которого Ханна 
усыновила. Посколь:ку Гигиту в тексте не наэвана рабыней, 
можно предположить, что она принадлежала :к сословию сво

бодных, но была замужем за рабом. Согласно NRV 220 (Вави
лон, Vl в.), не:кий Набу-рему-шу:кун и его жена, которая 
была рабыней (qallatu) Табии, вэяли ссуду и дали поручитель
ство друг эа друга в ее погашении. В донументах много:кратно 
упоминаются рабы Табии, но среди них нет ни:кого с именем 
Набу-рему-шу:куна, и в цитированном те:ксте он не назван 
рабом (правда, патронимикон его также не приводится:). Воз
можно, это был свободный человек, женившийся на рабыне. 
Судя по UET IV, 1/2 (Ур, 396 г.), жена усыновила 426 двух 
детей (сына и дочь) своего мужа от другого бра:ка с правом на
следования ими всего ее имущества <<В городе и в степю>. Ее муж 
был р~бом (ardu) персидекого вельможи Митридата, но она 
сама в донументе рабыней не наэвана и притом указан ее патро
ними:кон. Очевидно, она была свободной. 

Ита:к, рассмотренные документы позволяют выс:казать пред
положение, что в нововавилонское время браки между свобод
ными и рабами допускались 427 • 

.&11~ По Законам Хаммурапи(§§ 170_:._171 ),хозяин мог усыновить своих 
детей от рабыни. Неусывовлевные им при жизни, после его смерти они 
и сама рабыня попучаля свободу [ер. 94, т. 1, стр. 222]. В древвен Индии 
сын господивак рабыни считался свободным [см.: 39, стр. 133, 141]. 

«2а 15) a-na (amёl)maru-u-tu. 
427 Кодекс Липит-Иштара (§ 31) признает браки между гражданами и 

рабами [ер. 133, стр. 97). По законам Хаммурапи дети от брака свобод
вой и дворцового раба или мушкепума получали свободу (§ 175). Смешан
ные браки между свободными и рабами были узаконены также на Крите. 
Дети свободной женщины, которая вышла замуж за раба, ставовипись 
свободными, если раб жил в ее доме. Если же она жила в доме раба, их 
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ВозниRает вопрос: считались ли дети от таких браков сво
бодными или рабами? Согласно NRV 27, усыновленный Ханной 
сын раба и свободной вместе со своей матерью стал собственни
ком семи рабов, и, очевидно, хозяин отца не мог претендовать 
на этих рабов. Нет ниRаких оснований полагать, что самого 
усыновленного ожидала участь раба. По UET IV, 1/2, усынов
ленны~ свободной дети ее мужа, раба Митрида та, <щолжны вечно 
служить богам и царю в счет (ana muЦЦi) отца их и ма~ери их 
вместе с детьми, которые появятся у них>> [ер. 263, стр. 222; ер. 
ниже стр. 258}. Вряд ли эти слова говорят, что усыновленные 
свободнойдети раба должны были стать храмовыми или царски
ми рабами. Под службой здесь, по-видимому, подразумевается 
несение повинностей, которые были обязательны для свобод
ных. Например, сотласно документу от 463 г. из Ниппура, 
поле было разделено между нескольRими свободными; и «Rаж
дый (из них) со своей доли (земельного участка) должен слу
жить царю>> 428 , Далее; неRий Иннин-mум-ибни усыновил своего 
племянниRа, сына иеродулы (ер. стр. 84). Усыновленный ребе
НОR и родной сын (который, естественно, был свободным, RaR 
и его приемвый брат) Инпин-mум-ибии <<должны были совместно 
служить богине Белит YpyRcRoй и царю>> 429 • 

Таким образом, дети от браков рабов и свободных станови~ 
лись свободными, во всяком случае если их усыиовили свобод
ные. Но у нас нет данных счи~ать, что дети от таких браков во · 
всех случаях считались свободными. 

дети считались рабами [см.: 307, стр. 23]. В Риме дети свободного и рабы
ни были рабами и собственностью господина матери, а дети раба и свобод
ной, наоборот, наследовали статус матери. Однако в 52 г: н. э. был при
нят эакоп, согласно которому свободная женщина, живущая с чужим 
рабом ПОСЛе ТОГО, КаК еГО ХОЗЯИН ЗаiirеТИЛ ЭТО, СаМа И ее дети ОТ ЭТОГО бра
Ка становились рабами [307, стр. 81 . Ценная информация по интересую
щему нас вопросу содержится в арамейских папирусах V в. Свободный же
нился на рабыне Тамут, которая принадлежала другому лицу. По усло
виям брачного коптрю{та, она, как и ее муж, имела право на развод. Если 
инициатива развода будет принадлежать ей, она обязана уплатить 7 сик
лей серебра, но может взять с собой свои личные вещи (зеркало, одежду 
и т. д.), которые оценивались не:мноrим более 7 сиклей. Один из пережив
ших супругов получает все имущество семьи. Далее, Тамут разрешалось 
взять с собой сына, которого она прижила от хозяина. Ее хозяин обязался 
не предъявлять на него никаких претензий.· Однако контракт содержит 
оговорку, что если он изменит свое намерение в отношении Тамут, то 
должен уплатить ее мужу 5 карша (50 сиклей) серебра. Сам брачный кон
тракт в отличие от аналогичных контрактов свободных составлен без 
особой тщательности и в присутствии всего трех свидетелей, а не восьми 
и более [см.: Kraeling, .N2 2; ер. там же, стр. 53; 312, стр. 52]. Интересно 
отметить, что, хотя Тамут была замужем за свободным человеком, 
она оставалась рабыней и была отпущена на волю только через 22 года 
[см.: Kraeling, .N2 5]. Еще до манумиссии муж Тамут подарил ей часть до
ма с условием, что после ее смерти наследниками этого имущества будут 
их дети [Kraeling, .N2 4]. 

428 TCL XIII, 203 : 29 man-nu ina muЦ.-:(!i zitti-~u sarru i-pal-liф. 
429 Pohl 1, 14 (Урук, 573 г.): 21 it-ti а-Ь.а-mе~ i-pal-la-Ь.u-u'. 

241 



Рабы-чивовнИRи. Рабы-иалоrоппатет.щики. 
Обществеиные повивиости рабов 

Данных о частновладельческих .рабах, выполнявших обя
занности должностных лиц, очень мало. Раб (qallu) Набу-ахи
риманни был надзирателем причала 430 в местности Шубат-Гула. 
По свидетельству УВТ Vl, 246 (545 г.), раб (lamiitanu) одного 
из храмовых чиновников был назначен для надзора над кана
лом в 'У руке 431 • 

В документах архива Мурашу зафиксироваво несколько 
случаев, когда рабы (аrdаni)были должноствыми лицами:Базузу, 
сын Бел-буллитсу, раб Артахmара,- <<Начальник ткачей>> 432 ; 

Пакики,. раб сатрапа Гобрия,- «надзиратель дома ста.рmивы 
мясников (или телохранителей)» 433; Бел-уцурmу, раб Аддаи
на,- <<начальник киву>> 434; Хидури, сын Хабацира, раб некое
го Балату,- «начальник артели плотникоВ>> 435. 

Rардаmиа полагает, что упомянутые должностные лица 
в документах архива Мурашу названы рабами условно ввиду 
широкого распространения термина ardu [68, стр. 13]. Но со
гласно Nbd 106, еще в Vl в. рабы, названные qallu, могли вы
полнять официальные обязанности. Поэтому нет оснований сом
неваться в том, что и в более позднее время рабы могли быть 
должностными лицами, хотя, естественно, лишь в редких слу

чаях 436 • 

Сохранилось несколько документов, в которых говорится об 
уплате рабами храмовых и государственных податей. Набу
мукин-ахи, раб (qallu) Бел-mар-уцура, внес в храм Эбаббарра 
45 сиклей серебра в качестве своей десятины [Nbd 270 (Вавилон, 
549 r.). Ср. BRL IV, стр. 8; Y.OS, Res. XV, стр. 83]. Барука, 
раб (ardu) Нанзана, уплатил храму Эсагила в Вавилоне 1 мину 
серебра как десятину. Эти деньги предназначались на уборку 
камней с храмовой территории <<ради спасения жизню> самого 
Баруки [СТ IV, 39с (вторая половииа IVв.). Ср. HAU, стр. 61]. 
Наконец, в 'Уре в слое времени Навуходоносора 11 найдена 
крышка от коробки из слоновой кости с надписью на финикий
ском языке: <<Эту коробку Амат-Ба'ал, дочь Пат-иси, рабыня 

430 Nbd 106 : 3 (amёl)rab kar-ri. Ср. 182, т. 1, стр. 385, где этот титул 
переведев <<сборщик налогов». В документе зафиксировано долговое обя
эательство упомянутого раба на -1 мину 2 сикля серебра. 

431 8-9) ina muЦ.Ь.i nar[ ... ] paq-du. 
432 ВЕ Х, 58: 8; UM 193 : 15 (amёl)~ak-nu М (amel)ma-Ь.i-!ji(mes). 
438 ВЕ Х, 85 : 15 (amёl)sak-nu 88. Ьit (amёl)raЬ (amel)nas pa~ri(mes). 
434 ВЕ IX, 39а : 8 (amёl)sak-nu ~а (amёl)ki-zu(mes). Значение слова 

kizu точно не известно (см. rл. IV, стр. 376, прим. 133). 
486 ВЕ Х, 99 : 4 (amёl)sak-nusa (amel)Ц.a-at-ri sa (amёl)пaggari(mes). 
488 В Афинах классического времени рабы моr.пи служить в войске, 

ванимать низшие до.пжности на государственной с.пужбе (стражники в 
тюрьме, исполните.пи в суде и т. д.) [см.: 4, стр. 75-76; 307, стр. 10}. 
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[ ... ],дарит (богине) Астарте. 3а это пусть она (Астарта) благо
словит меня ... >> [Millard, стр. 41, там же приведена и литерату-
ра]. -

Между 423-413 гг. раб (ardu) Рибат уплатил различные 
суммы денег (от 10 до 24 сикJiей серебра) в качестве подати 
(ilku) [ВЕ Х, 78; UM 24, 46, 92]. Судя по UM 46, подать эту Ри
бат платил за других лиц, которые сдавали ему свои поля в арен
ду. Раб (ardu) Бел-эреш уплатил годовую подать (ilku) сереб
ром, однако сумма :не указана [Mich 24 ( 439 или 379 г., в зави
симости от того, относится ли документ ко времени Артаксеркса I 
или I 1)]. Деньги эти были внесены частному лицу (контрагенту?) 
и, по-видимому, подать также была уплачена за другого челове
ка. Однако текст сильно разрушен и поэтому не вполне ясен. 
Mich 15 (432 или 372 г.) свидетельствует об уплате серебром 
годовой подати (ilku) Бел-эрешем, рабом (ardu) бога Вера (?). 
Судя по тексту плохой сохранности, в документе речь идет о 
цене за тоnор, который был продан Бел-эрешу третьим лицом. 
По-видимому, за последнего и была внесена подать. 

Один свободный обратился к Тирикаму, домарожденному 
paбy(n;йir Ьiti) Эллиль-шум-иддина из дома Мурашу, спросьбой: 
<<Неси ответственность За мою повинносты 437 - и предложил 
ему в качестве вознаграждения: за это 20 кур ячменя в год [UМ. 
28]. 

Свободный, владелец надела лука, усыновил раба (ardu) 
вместе с его сыном с условием, что они оба будут нести за него 
царскую повинность (ilku sa sarri), а в порядке вознаграждения 
они могут пользоваться доходами с части поля, на котором 

лежала повинность [NRV 10. V в.]. Согласно UM 115, поле, 
надел лука, принадлежавшее рабу Рибату, было сдано в аренду. 
Rак известно, владельцы таких наделов обязаны были выпол
нять государственные повинности. 

Скудный материал рассмотренных текстов позволяет пола
гать, что частновладельческие рабы не обязаны были платить 
государственные налоги и нести общест~енные повинности. 
В тех случаях, когда они платили подати или выполняли по:
винности, это делалось в частном порядке по договоренности 

со свободными Rонтрагентами и за соответствующее вознаг
раждение. Ино:rда свободные, которые сами не в состоянии были 
из-за старости или по другим причинам нестицарские повинности 

с наделов лука, усыновляли рабов, чтобы возложить на них 
выполнение повинностей. Два доRумента свидетельствуют об 
уплате рабами храмовой десятины. Очевидно, в обоих случаях 
этот налог был внесев ими добровольно, т. е. он являлся благо
честивым даром, подобно RopoбRe из слововой Rости, препод
несенной рабыней богиве Астарте. Идтересно отметить, что во 

437 Pirku. См.: 204, стр. 171-176; 68, стр. 166-167. 



втором документе заплативший сам решает, на что должна бЬtть 
потрачена внесенная им сумма. Эти примеры свидетельствуют 
о том, что иногда рабы могли отчуждать часть своего пекулия. 

Даввые документов о рабах-правоиаруumителях 

Ряд текстов содержит указания на противозаконные поступ-
ки рабов. . 

На народном собрании (pugru) Ниппура в 426 г. лекий 
Ударва сказал Эллиль-шум-иддину из дома Мурашу, что 
<<доморожденные рабы, гонцы и рабы>> 438 последнего вместе 
с Цабдия, братом самого Ударны, и Бел-иттанну, сыном Цабдия 
(?), ворвались в его дом и унесли утварь и другое имущество. 
Эллиль-шум-иддин опросил всех обвиненных лиц, взял у них 
лохищенное имущество и вернул Ударне. В свою очередь, Удар
на в присутствии 22 свидетелей обязался, что ни он сам, ни его 
дети не будут возбуждать судебного процесса по поводу этого 
имущества против рабов и гонцов Эллиль-шум-иддина. 

Персидекий чиновник (<<ковроносец») Вагадат обвинил в 
423 г. упомянутого выше Эллиль-шум-иддина в том, что он и 
его <<доморожденные рабы, гонцы и рабы>>, а также жители Нип
пура разрушили дома в поселениях Рабия и Хазату и в близле
жащих местностях, разграбили имущество Багадата, унесли 
серебро и золото и угнали крупный рогатый скот и овец. Эллиль
шум-иддин стал отводить это обвинение, заверЯя, что ни он 
сам, ни его рабы, ни жители Ниппура не трогали имущества 
Багадата. Но, по-видимому, ограбление действительно имело 
место, так как Эллиль-шум-иддин обещал уплатить весьма 
высокое вознаграждение (350 кур ячменя, 5 кур пшеницы, 
1 кур полбы, 100 бочек пива, 200 кур фиников, 20 волов и 5 та
лантов шерсти), если Баrадат не станет привлекать к суду 
самого Эллиль-шум-иддина, его рабов и н;иппурцев 439 • 

Некий Бел-иттанну обвинил Римут-Нинурту из дома Му
рашу в том, что он .и его <щоморожденные рабы>> захватили за
ложенное поле, принадлежавшее ему и его совладельцам. На 
это Римут-Нинурта .заявил, что ни он, ни ег.о рабы чужого поля 
не захватывали, но если Бел-иттанну докажет, что ero поле 
было захвачено, оно будет возвращено ему [UM 126]. 

Из этих документов видно, что рабовладелец нес ответствен
ность за преступления, совершенные его рабами [ер. HAU, 
стр. 83]. В пользу такого заключения может свидетельствовать 
и письмо UET IV, 191, согласно которому раб был арестован 
третьим лицом без ведома хозяина и предварительного судеб-

4зs ВЕ IX, 69 : 2-3 (amёl)marё(mes) ЬHaЩmes)-ka (amёl)a-lik 
na-as-par-ti-ka (amёl)ardani(mes}-ka. · 

43~ ВЕ Х, 9 : 8 ku-um la ru-gu-me-e dinu. Ср. ВЕ Х, стр. 30-31; 
HAU, стр. 47; 164, стр. 168; 32, стр. 245 и ел. 
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:воrо решения. Хозяин обращается с просъбой освободить раба 
к арестовавшему его лицу, которое, по-видимому, пострадало 

из-за преступления раба [ер. 219, стр. 204]. Судя по тенсту 
плохой сохранности Cyr 301 (Вавилон, 531 г.), хозяин просил 
сиппарекого жреца, который был наделен судебной властью, 
освободить из тюрьмы его раба (qallu). См. танже ниже, УВТ 
VII, 189, где зафинсировапо обязательство господина ·или 
привести в суд своих рабов, или возместить украденный ими 
скот 440• 

Согласно TCL XII, 26 (603 г.), раб (qallu) векоего Икиmи
Мардука, по-видимому, совместно с другими лицами украл 
товары своего господина и трех его компаньонов по торговле. 

Пострадавшие договорилисъ о том, что ИRиmа-МардуR, раб 
Rоторого совершил Rражу, попытается найти преступников, и 
все, что удастся верНуть <<из рук воров>>, будет разделено между 
владельцами имущества. Что же Rасается расходов на поимRу 
воров, то ИRиmа-Мардук позднее может возместить их от тор-
говой прибыли. · 

В ряде случаев рабы, совершившие Rражу, сами должны 
были возместить потери, нанесенные ими истцу. Очевидно, 
таRая ирактика распространялась на тех рабов, Rоторые имели 
достаточный для этого nеRулий. Например, в TCL XII, 70 
(Урук, 557 г.) зафиRсировано обязательство Ина-цил-Иштара, 
раба (qallu) Иддин-Мардука, вернуть ячмень, предназначен
ный для храмовой десятины, если будет установлено, что он 
отRр:Ьl:л амбар и взял зерно. Если же никто не выступит свиде
телем против этого раба, он свободен (za-ki). По-видимому, 
аналогичное решение содержится и в фрагментарном УВТ Vl, 
162, судя по Rоторому раба подозревали в передаче третьему 
лицу RаRих-то вещей. По свидетельству УВТ VI, 134 (546 г.), 
Бел-туклатуа, раб (qallu) Набу-мукин-зери, был отправлен 
из Урука в область Темы с верблюдом, нагруженным припаса
ми для царя Набонида. Верблюд и продовольствие принадле
жали храму Эаниа. Вероятно, вернувшись обратно,. упомяну
тый раб утверждал, что верблюд пропал в пути, однако хра
мовая администрация не была уверена в этом. После рассмот
рения дела был составлен документ, где говорится, что Бел
туRлатуа должен будет отдать храму одного верблюда, если 
найдется свидетель, Rоторый подтвердит, что тот вернулся из 
Темы с верблюдом, а потом продал его 441 • 

440 Согласно хеттским ва:Конам господин также нес ответственность 
перед третьим лицом за преступления, совершенные его рабом (в частнос
ти, за кражу со взломом и за поджог) [см.: 162, стр. 127 и ел.]. 

441 Как нам кажется, Доугерти неверно интерпретирует текст, по
лагая, что документ был составлен еще до отправления продовольствия 
в Тему, чтобы обезопасить храм от возможной потери верблюда [см.: 
YOS, Res. XV, стр. 115]. 
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По свидетельству письма УВТ 111, 117, рабыня совершила 
дакое-то преступление (вероятно, кражу), поэтому ее обыскали 
и относительно нее будет принято решение. В другом письме 
[BIN 1, 25] сообщается, что один раб (qallu) ждет решения от
носительно себя. Поскольку храмовые чиновники (они и были 
адресатами) долго не посылают никакого документа с решени
ем, раб стал говорить <<враждебные» (na-ka-ru) речи. 

Остановимся более подробно на некоторых докумен
тах. 

Pohl 1, 2·1. <<Римут-бел, сын Бел-убаллита, потомка Гимил
Наны, Rалба, сын Икиши, потомка Басии, Даян-аххе-иддин, 
сын Гимиллу, потомка Шигуа, Rирибти, сын Надина, потомка 
Бабуту, Бел-аххе-иддин, сын Бел-ле'у, потомка корабельщика, 
Нур-Син, сын Набу-бан-ахи, потомка Нур-Сина, Бел-ах-ушаб
ши, сын Шапи-Бела, потомка Амель-Эа, Эли-Мардук, сын 
Набу-шум-укина, потомка мясника, Нана-эреш, сын Бел-ушал
лима, потомка Rидин-Мардука, Набу-надин-апли, сын Бания, 
потомка рыбака,- (те) полноправные свободные, перед 1iото
рыми Исинная, раб (qallu),- принадлежащий Римуту, сказал 
Или-риманни, царскому представителю (и) распорядителю иму
ществом храма Эанна, следующее: "Хаmда, сын Гимиллу, 
[ ... ]-ану, сын Инанна-зер-ибни, Ардия, сын Нана-караби, 
Нидинту, [сын] Ибни-Иштара, Укубу, сын Шамаш-аххе-идди
на, [ ... ]-аххе-икиmа, сын Бел-убалп:ита, Набу-рихит-уцур, 
[раб?], принадп:ежащий Rалбе, Набу-п:усалим, раб (qallu), 
принадлежащий Мардук-этиру, [ ... ] потомка Ардия, и Бел-ба
ни-апли, сын Набу-надин-шуми, потомка [ ... ], Набу-мушетик
урри, цирюп:ьник Нана-иддин, Нана-караби, сын Даниэш
шу, Эрибшу, который (работает на) складе муки 442 , Лубагил, 
который (работает на) складе муки, Син-ах-иддин, сын Эния, 
Даян-шар-уцур, который (работает на) складе муки, 1\идину, 
который (работает на) складе муки, Нидинту, сын Иддия, Rиди
ну из дворца царевИча 443, Нидинту, сын Балату, Шамаш-зер
ибни, сын Набу-беп:-шумати, Гимип:лу, сын Шамаш-балату, 
Убар, сын Гимиллу, Цилп:а и его брат, ткач, [ ... ], Шамаш-ах-ид
дин, ... Шамаm-шум-иддина, Гузану, сын Нана-иддина, Пиру, 
сын Шеллиби, Ниххуру и Цациру, сын(?) ткача Набу-уцур-шу, 
Эmmy, сынАмель-кур [ ... ]-уту ... 444 , писца на коще (?) 445 Бании, 
Иддия из дома Мардук-зер-ибни, Пуцу, сын Мушезиб-Бела, 
храмовый раб, пекарь Лабаши, Нидинту, сын Беп:-рибы, Ни-

442 23) м. Ыt q:e-me-ti. 
44з 25) ва Ыt r1-du-ii-tu. 
444 Значение слова Ь.attasu, которое обоавачает какую-то nрофессию, 

nока неиавестно. 

44~ 30) (amёl)si-pir-ri. 
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дииту, сын Набу-шу:м-лиmира, начальник (?) Нидииту, сын 
Табни-Эа,- (все) они вместе со мною - преступпики" 446 • 

Писец Гимиллу, сын Иииии-sер-иддииа. 
; Vрук, 17-й день (месяца) абу, 4-го года Набонида, царя 

Вавил ода». 
Rак видно из приведеиного текста, раб Исиииая заявил. 

в суде, что вместе с пим совершили преступлепие 36 поименно 
названных лиц, среди которых было два раба, принадлежавших 
частным лицам, и один храмовый раб. В чем заключалось это 
преступление, в документе не указано, по интересно отметить, 

что оно было совершено большой группой свободных людей 
вместе с четырьмя рабами. 

УВТ VII, 189. <(Бау-эреш, сын Набу-ах-уцура, пастух 
мешюго ·'скота, относящегося к имуществу (богини) Иmтар 
Vрукской и (богини) Нана (и) иаходящегося лод ответствен
ностью главного пастуха Арад-Бела, сына Шар-укииа, сказал 
в собрании полноправных свободных следующее: ,,Лудил и 
Ша-Набу-такум, рабы, принадлежащие Нине, сыну Рахимма, 
схватили меня, шептали мне, а мелний скот- имущество 
(богини) Иштар Vрукской,- который (находился) в моем 
распоряжении, спрятали, (уведя) с местности Пустошь (богини) 
Иштар Vрукской". 

До 1-го дня (месяца) симану В'ииа, сын Рахимма, должен 
привести своих рабов Пудию и Ша-Набу-такума в Vрун, и 
опи 447 должны предстать перед царскими судьями с пастухом 
Вау-эрешо:м из-за мелкого скота, принадлежащего (богине) 
Иштар Урукской. 1 

Если В'ина (их) не приведет, то должен возместить-'(богиие) 
Иштар Vрукской недостачу мелкого скота, принадлежащего 
(богине) Иmтар Урукской (и) паходлщегосл в распоряжении 
пастуха Бау-эреша. 

Свидетели (имена тести человек), писец (имя). 
(Местность) Новый капал, двор (богини) Белит Урукской. 

7-й день (месяца) аяру, 6-го года Rамбиза, царя Вавилона, царя 
страН>>. 

В пародном собрании пастух храма Эапна заявил, что два 
раба увели овец из его стада.· Собрание предложило хозяину 
рабов прИвести последних в течение трех недель в царский суд, 
а в противном случае возместить храму недостающее количе

чество овец.-

УВТ VII, 97 [ер. трапелитерацию и перевод в 247, стр. 10-
13]. <(Наиа-ах-иддии, сын Арад-Набу, начальник тюрьмы (хра
ма) Эапиа 448, сказал следующее Набу-ах-иддину, царскому 

446 34) (amёl)sa-ar-ri-u-tu it-ti-ja su-nu. [О значении слова sarru 
см.: 249, стр. 288). 

447 То есть оба раба. 
448 1) (amёl)rab Ьit ki-li sa e-an-na. 
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представителю, распорядителю имуществом Эанны, и собранию 
полноправных 449 : "19-го дня (месяца) кислиму, ночью Наргия, 
сын Илугабри, старший пастух (богини) Белит "Урукской, и 
Шамаш-бел-куллати, сын Лабаmи, которые заключены в тюрь
му 4110 , приблизилисЪ к Вития, рабу Белит "Урукской, которого 
я назначил над ... 451 и мукой 462 , и сильно (?) ранил;и его с по
мощью его же шейного KU.KU.RA 463• С железными ножни
цами в руках они (сказали ему) следующее: "Мы nробьем брешь, 
чтобы выйти из тюрьмы самим и вывести с собой людей464 , кото
рые здесы. Когда он (т. е. Вития) стал мешать (им в этом), они 
начали nоносить его и сильно(?) ударили его шейным RU.KU. 
RA". 

Привели Наргию и Шамаш-бел-куллати и они рассказали 
(об этом) в собрании 455 и соввались в следующем: "Нидинту, 
раб (богини) Иштар "Урукской из местности Болота Шамаша, 
nомощник (человека по имени) Балату, и Шамаш-аб-уцур, раб 
(qallu), nринадлежащий Шамаш-ибни, сыну Гимиллу, были 
с нами. Мы приблизились к Вития и с помощью его же шейного 
KU.KU.RA сильно (?) ударили его, взяли железные ножницы 
и (сказали ему) :"Мы nробьем брешь и затем выйдем из тюрьмы". 
После того как Вития nомешал нам (бежать), Нана-ах-иддин 
стал ругать нас". 

Железные ножницы, которые были изъяты из рук Наргия и 
Шамаш-бел-куллати, собрание увидело, перевязало и опечатало. 

Мапна-идасуиди, рабыня (amtu), принадлежащая Лабаши, 
сказала в собрании следующее: "Я принесла железные ножни
цы и [пере]дала (их) в тюрьму Шамаш-бел-куллати, сыну Лаба
ши". 

(Документ составлен) .в присутствии Набу-ах-иддипа, царско
го представители, распорядителя имуществом (храма) Эанна. 

Свидетели (имена шести человек), писец (имя). 
["Уру]к, 19-й день (месяца) кислиму, года вступления на 

ирестол И.амбиза, царя Вавилона, царя страю>. 
Приведенный документ является протоколом судебного след

ствия против двух лиц, а именно Наргии и· Шамаш-бел-куллати. 
Сан-Николо, подробно исследовавший документ, указывает, что 
Шамаш-бел-куллати находился в храмовой тюрьме по мень
шей мере 9 месяцев, по-видимому, как должник [ер. УВТ VII, 
77]. Слушание дела nроисходит в храме Эанна перед <<собрани-

"' 2) pu!J_ri (amёl)mar-bani(mes). 
450 4-5) ina Ыt ki-li ~a-ab-tu-u'. 
451 Значение слова am-ba-ti в данном контексте нам неясно. 
4152 Rак цолаrает Сан-Николо, имеется в виду начальник цровианта 

тюрьмы. 

4оз Чтение и значение неиввестны. 
ш (Amёl)~abё(mes). 
455 In~ pu:!).ri. 
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ем полноправныХ>} nод председательством царского представи
теля, который в VI в. был также членом храмового суда. 
Слушание начинается с изложения обстоятельств дела началь
ником тюрьмы, выдвинувшим обвинение. Оба обвиняемых 
также были приведены на заседание и сознались в том, что дей
ствительно совершили преступление и, кроме того, выдали еще 

Двух человек (в том числе и одного храмового раба) как своих 
соучастников. Члены собрания осмотрели ножницы, с помощью 
которых обвиняемые хотели пробить брешь в тюремной стене, 
перевязали и опечатали их, очевидно, в качестве веществен

ного доказательства. Далее в документе приводится признание 
одной рабыни, которая принадлежала отцу заключенного 
Шамаш-бел-куллати, что она передала последнему ножницы. 
В документе не содержится никакого приговора по этому делу, 
да и следствие, по-видимому, не было закончено, так как двое 
соучастников преступления еще не были допрошены. Сан-Ни
коло здесь, как и в других аналогичных случаях, допускает 

две возможности: либо приговор предполагалось вынести на 
следующем заседании, либо же вынесение его было компетенци
ей государственного суда (<щарских судеЙ>}) [см.: 247, стр. 8 
и ел.]. · 

.Свидетепьские показания рабов в суде. 
Рабы - истцы и . ответчики . 

Выше мы видели, что в ряде документов рабы дают свиде
тельские показания относительно других рабов, которым были 
предъявлены обвинения в совершении тех или иных преступ
лений. R числу таких текстов можно добавить и УВТ VII, 
7 (Урук, 538 г.), согласно которому Лакипи, раб (qallu) хра
мового пастуха Шамаш-ах-иддина, дал свидетельские показа
ния в собрании во время судебного заседания. Это заседание 
было посвящено разбору дела храмового раба Гимиллу, похи
тившего имущество храма Эанна. Лакипи заявил, что Гимиллу 
взял из рук Шамаш-ах-иддина 4 кур ячменя, 2 сикля серебра и 
1 барана, а также освободил из оков Циллу, сына Шамаш-ах
иддина. Сам Гимиллу стал утверждать, что он взял только од
ного барана, однако некий Силим-ибни, сын Нана-эреmа, 
сказал, что в его присутствии Гимиллу взял 2 сикля серебра из 
рук Шамаш-ах-иддина [ер. 251, стр. 70]. 

Большой интерес представляют документы, содержащие 
свидетельские показания рабов против свободных в суде, хотя 
таких текстов очень мало. 

Согласно УВТ Vl, 220 (Урук, 539 г.), Ирби-ре'уа, раб (Ia
mutanu) Мукин-зера, и его мать заявили в суде, что видели 
36 голов пропавшего храмового скота в стаде одного пастуха. 

Судя по фрагментарному ВЕ VIII, 91 (Ниппур, 525 г.), раб 
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( qallu) наряду со свободными дал показание относительно иму
щественного иска Бау-эреша. 
: ,j УБТ Vll, 10. «Набу-рицуа, раб Лабаши-Мардука, сына 
Арад-Бела, nотомка Эгиби, который без допроса 456 сказал уп
равителю (храмом) Эаина Набу-:му:кии-зери, сыну Надина, по
томка Дабиби, и царскому уполномоченному, распорядителю 
(имуществом храма) Эанна, следующее: "Ночью 28-го~.числа 
(месяца) кислиму Иддина, сын Лабаши-Мардука, потомка 
Эгиби, украл из парка (?) (богини) Белит Урукской ручную 
мельницу (для помола) тмина, принадлежащую Иштар-ах-ид
дину, сыну Иниии-шу:м-уцура, потомка Набу-шархилу, [и в ... ] 
положил, и (это) видел Набу-лудари, раб Баиии, сына Тарибия
ти". 

Кудда, брат Иддины,. в собрании сказал следующее: "Ты 
преступно ваял ручную :мельницу (для помола) тмина, принад
лежащую [ ... ], сыну Иштар-ах-иддина, (и) в доме Лабаши-Мар
дука, отца своего, я видел (ее)·'. 

Свидетели (имена семи человек) 457 , писец (имя). 
'Урук, 1-й день (месяца) аяру, 1-го года Кира, царя стран». 
А. Трем:эйи, который издал этот текст в автографии, пола-

гал, что он содержит свидетельство раба против своего отца 
[УБТ VII, стр. 43]. Однако с таким толкованием согласиться 
нельзя, и в документе речь идет о показаниях раба против 
свободного человека. Раб Набу-рицуа без допроса заявил 
чиновникам храма Эаина, которые вели судебный процесс, что 
сын его хозяина Иддина украл с храмовой территории ручную 
мельницу, взятую, по-видимому, в ареиду у определенного лица, 

и указал, где она была спрятана. Далее, он сказал, что раб по 
имени Набу-лудари также является свидетелем: Itражи. Затем 
на судебном заседании был допрошен брат обвиняемого, кото
рый также подтвердил, что он видел украденную меJrьиицу 
в доме своего отца, куда ее принес Иддина [ер. 249, стр. 299]. 

Рассмотренный протокол составлеи через четыре месяца пос
ле кражи. Решение суда о наказании преступника, к сожале
нию, не сохраиилось, но из других источииков известно, что 

в nоздней Вавиловин продолжали действовать те статьи Зако
нов Ха:ммураiiИ, которые требовали возмещения украденного 
храмового имущества в тридцатикратном размере [245, 
стр. 327-344; 126, стр. 95-101]. 

VS VI, 82 [ер. перевод в NRV, стр. 614]. <<Это - (те) свиде
тели, [перед которыми] Беп:-этир-Набу, раб Мардук-[рибы], в 
присутствии Мардук-рибы и его сына Набу-этира сказал Табии, 
сыну Набу-апла-иддина, потомка Син-или, следующее: "Мардук-

46614По :инению Сан-Николо, термином mas'altu обозначался допрос 
с применение:м пыток [см.: 249, стр. 302]. 

~7 Среди них и верховный жрец храма Эанна Ри:мут-Бел. 
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риба и Набу-этир унесли ячмень, продукт твоего поля, когда 
они жали". 

[ (Далее следуют имена семи свидетелей). 
11-й день (месяца) таmриту, 11-го года Набонида, царя 

Вавилона». · 
Приведеиный докумеи':(' представляет большой интерес. 

В присутствии свидетелей и своих хозяев 458 раб заявил, что 
последние унесли ячмень с поля некоеrо Табии, у которого они, 
по-видимому, работали сезонными наемными работниками. Та
ним образом, здесь раб свидетельствует против своего господи
на. Определенные аналогии к этому документу, кроме рассмот
реиного выше УВТ VII, 10, дают следующие тексты. Согласно 
УВТ VII, 66 (Урук, 532 r.), одна рабыня (amtu) рассназала 
чиновникам храма Эанна, что прежиий хозяин посвятил ее 
в храм, но после его смерти брат и наследнии последиего при
своил ее. Далее, по свидетельству Pohl 1, _38 (Урук, 537 r.), зем
лепашец (ikkaru) Нана-иддии, принадлежавший некоему Зерия, 
заявил в судебном заседании, что последний дал в его распоря
жение храмовую корову для вспашки поля. Как видно из про
токола судебного заседания, Зерия незакоmrым образом увел 
из храмового стада корову, чтобы использовать в своем хозяй
стве. 

В следующем ниже документе подчеркивается, что свобод
ные несут ответственность за свидетельство раба. 

Cyr 311 [ер. транслитераци:rq и перевод в КВ IV, стр. 280]. 
«Цабу-этир, сьiн Арад-Бела, потомка Аррабту, свидетель (при 
составлении) донумента, и сын его Римут-Набу, написавший 
документ ,несут ответствеmrость за свидетельство Мушезиб;..Бела, 
раба дворцового чиновнина 459, ноторый пришел по поручению 
дворцового Чйновника и сказал следующее: "Дворцовый Чitнов
ник дал мне следующее поручение: Документ относительно 
(женщины по имени) Rуппутту запечатай и отдай (ее) в жены 
Набу-аххе-буллиту, сыну Наргия". 

Они 460 должны положить документ (в архиве ?) дворца (?) 
и отдать (дублинат) Нарrия, сыну Хапуну. Если они не отда
дут, то должны будут уплатить 1/ 2 таланта серебра в качестве 
возмещения за документ Нарrия ... 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 

458 Вторая часть имени Мардук-рибы не сохранилась, но если бы раб 
не принадлежал лицу, дело котороrо разбиралось, был бы укаван патро-
нимикон рабовладельца. . . 

459 Amёlu sa muhЬ.i bltiini <<чиновник, следивший ва внутренними по
коями дворца или храма>> [см.: CAD II, 1965, стр. 274-275]. Однако, мо
жет быть, в данном случае имеется в виду чиновник, ведавший реrистра
циейJоазличных актов [ер. 100, стр. 285]. 

о То есть свидетель и писец. 
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Вавилов, 8-й день (месяца) абу, 8-го года Кира, царя Вавило-
на, царя стран». , · , · 

Судя по этому тексту, раб Мушезиб-Бел получил от своего 
господина; который был высоким должностным лицом, поруче
ние выдать замуж Куппутту. Писец ие дошедшего до вас 
брачного контракта и его отец ДОЛ'J'НЫ были подтвердить сви
детельство этого раба и, кроме того, если мы правильно пони
маем текст, положить этот контракт в архив, а его дубликат 
выдать отцу жениха. Если бы они попытались исказить доку
мент или объявить его недействительным, то должны были 
уплатить штраф 461 • 

Ссылаясь на приведенный выше Cyr 311, а также на Nbd 343, 
Мейсснер полагает, что свидетельство раба могло иметь силу 
только в том случае, если за его достоверность ручались свобод
ные [182, т. 1, стр. 384]. Однако, во-первых, судя по ряду рас
смотренных нами тек~тов, -такое поручительство, по-видимому, 

обычно не требовалось. Во-вторых, иногда было необходимо 
поручительство также и за свидетельство свободных. В Nbd 343, 
:в:а который ссылается Мейсс:в:ер, по всей вероят:в:ости, речь 
идет не о рабыне, а о свободной. Соглас:в:о этому тексту, один 
свободный <<Несет ответствен:в:ость за свидетельство>> 462 :в:екоей 
Рамуа о том, что названная по имени рабыня (qallatu), принад
лежавшая третьему лицу, передала ей своего сына для усынов
ления [см. подробно: 164, стр. 158]. Здесь Рамуа не названа 
рабыней, да и, кроме того, маловероятно, чтобы рабыня могла 
усыновить чужого ребенка. Далее, в Kr 51 (549 г.) свободн~й 
«:в:есет ответственность за свидетельство» другьго свободного 
от:в:осительно долгового обязательства. 

Перейдем к рассмотрению текстов, в которых рабы выстуnа
ют в суде как стороны. 

Camb 329. <<Перед полноправ:в:ыми свобод:в:ыми Дая:в:-бел
уцур, раб Итти-Мардук-балату, потомка Эrиби, держал Калби
Мардука, сы:в:а Набу-умира, говоря (ему) следующее: "Аренд
:в:ая плата (с поля) Нергал-нацира, сына НаДииа, который яв
ляется твоим тест~м, (принадлежит) :в:ам". 

Калби-Мардук сказал (иа это) следующее: "Я отдал Набу
этиру, сыну Нергал-шум-иб:в:и". 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 
Шахрину, 1-й день (месяца) кислиму, 6-го года Камбиза, 

царя стран. 

461 Ср. 213, стр. 13, прим. 28. По свидетельству Cyr 312, составлен
ному чере3 три дня после интересующего нас Cyr 311, Наргия, отец же
ниха, оспаривал перед «вельможами царя и судьями Кира» действитель
ность брачного контракта, который был зюшючен сыном с некоей Таблуту 
без его согласия. Суд признал контракт не3аконным, однако существо де
ла неясно. См. подробно 164, стр. 159-160. 

&&2 2) pu-ut (amёl)mu-kin-nu-tu •.. na-~i. 
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(Документ) относительно поля, (являющегося) залогом 
И тти-Мардук-балату>>. 

/ Как видно из приведеиного документа, крупный ростовщи«, 
землевладелец и рабовладелец Итти-Мардук-балату из семьи 
Эгиби и его раб Даян-бел-уцур получили от своего должника 
Нергал-нацира поле в качестве залога. Очевидно, долг не был 
уплачен в срок, поэтому Даян-бел-уцур, который сам был 
влиятельным лицом, ростовщиком и торговцем (см. стр. 203), 
арестовал свободного человека Калби-Мардука, зятя долж
ника, и требовал от него в счет погашения долга урожай с зало
женного поля. На это Калби-Марду:к . ответил, что он уже 
отдал урожай с этого поля некоему Набу-этиру, который, 
по-видимому, был другим его :кредитором. Не совсем ясно, по
чему был арестован зять должника, а не он сам. Возможно, что 
у них было общее хозяйство, а должник к этому времени уже 
умер или же находился в отъезде. 

В том же году, вероятно по решению суда, раб Даян-бел
уцур получил накую-то вещь от одного свободного в порядке 
возмещения за нанесен:в:ый ему ущерб 46З. 

В связи с рассмотренным выше Camb 329 бо;,'Iьшой интерес 
представляет следующий документ. 

Nbk 322. <<Бел-этир и Ма:в::в:у-ки-иле, сы:в:овья Нуреа, дают 
перед Арад-Белом, рабом Нергал-шар-уцура, ручательство за· 
Набонида, сын:а .Ма:в:ну-ки-иле. 

Арад-Бел должен освободить Набо:в:ида [и передать?] 3ерии 
... [Если он убежит?], Бел-этир и Манну-ки-иле должны отдать 
серебро Арад-Белу. 

Свидетели (имен:а четырех человек) и писец (имя). 
Опис, 10-й день (месяца) арахсам:в:у, 37-го года Навуходо

носора, царя Вавило:в:а>>. 
Как это видно из текста, раб Арад-Бел держал в залоге 

(вероят:в:о, в долговой тюрьме) свободного человека по имени 
Набонид.' Отец и дядя последнего обратились к кредитору с 
просьбой освободить должника и обязались погасить ссуду, 
если последний убежит. 

Судя по NЬk 109 (Вавилон, 588 r.), некий Шапик-зер, сын: 
3еруту, и Балату, сын: рабы:в:и 464 Насикату, вели тяжбу от:в:о
сительно дома, :который Балату получил (в дар ?) от отца 
Шапик-зера. Судьи постановили отобрать дом у Балату и пере
дать Шапик-зеру {ер. КВ IV, стр. 188]. 

463 Camb '321 : 10-11 mu-li-la(?) ku-um si-gil-tщ. См. стр. 206, 
прим. 366. 

464 [amёlU]tu. Восстановление не вызывает сомнения, так как, во-пер
вых, сохранился конец слова и, во-вторых, не указаны патронимиконы 

Балату и его матери. Кроме того, как видно ив тенета, последняя принад
лежала «писцу Приморья~, т. е. юга Вавилонии . 
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Определенный интерес представляет также Nbk 382, кото
рый содержит обязательство свободного человека не судиться 465 

по поводу ссуды со своими контрагентами, один из которых 

был рабом ( qallu), а другой - свободным. 
Согласно UM 85, когда свободный угнал волов, принадле

жавших рабу, третье лицо дало поручительство, что к опреде
ленному сроку оно приведет к истцу похитителя. 

Сохранился также один документ, фиксирующий имущест
венный спор между двумя рабами (qalli) одного и того же гос-. 
подина. Истец утверждал, что он дал какой-то железный пред
мет 466 ответчику и требовал возврата, а ответчик заверял, что 
он уже вернул эту вещь. По поводу этоrо спора было вынесено 
следующее решение: ответчику привести свидетеля, в против

IСом случае удовлетворить требоваiСИе истца. 
Рассмотренные документы, содержащие свидетельские по

казания рабов или рассказывающие об их имущественных тяж
бах, относятся почти без исключения к VI в., однако нет осно
ваний сомневаться в том, что аналогичное положение сохрапя
лось также в V -IV вв., от которых осталось сравнительно 
мало документов. 

Рабы могли судиться между собой или со свободными 467 

(но, очевидно, не со своими хозяевами). При этом, по-видимо
му, ICe было каких-либо разлиtrий в подходе к защите интересов 
рабов и свободных. 

Рабы, как и свободные (т. е., по-видимому, без применения 
пыток), давали свидетельские показания о преступлениях, со
вершенных другими рабами и свободными, в том числе их соб
ствеiСными хозяевами 468 • Преступления, в зависимости от их 
характера, рассматривались судьями, а также группой пред
ставителей сословия свободных (mar-Ьanl) или, наконец, собра
нием свободных (puf!ru), имевшими судебную власть и припи
мавшими решения о в:аказа:в:ии вив:овв:ых. Если дело рассматри
валось собрав:ием свободв:ых, судебв:ым процессом руководили 
высшие храмовые чиновв:ики, так как хра.м был цев:тром об
щив:ы. 

465 17) ul i-dib-Ьu-ub. 
486 Nbk 419 : 5, 7 ra-qu-un-qu/du parzilli. 
467 В свете приведеиных J!ЫШе текстов утверждение Мендельсона [192, 

стр. 72], что в нововавилонское время раб мог явит.ься в суд как истец 
только в том случае, если ответчик тоже был рабом, представляется 
неверным. В Нузи и в Новоассирийском царстве рабы выстуnали в суде 
и как истцы, и как ответчики [см.: 192, стр. 72; 42, стр. 116-117]. Соглас
но Гортинеким законам, при разборе в суде дел рабов вместо последних 
во всех случаях должны были присутствовать их хозяева [см.: 307, стр. 17] . 

. 468 Данные о свидетельских показаниях · рабов, сохранившиеся из 
других стран, очень скудны. Клима указывает, что такие показания до
пускались еще в Нузи [158, стр. 40]. Во :многих греческих городах-го
сударствах раб с согласия~ его господина :мог быть подвергнут допросу. 
В таких случаях в Греции, как и в Риме, рабов допрашивали, как правило.; 



Отпуск рабов на свободу. 
У сыновлевие рабов свободными 

Мы располагаем лишь очень скудными данными о манумис
сиях в Вавилопии как для рассматриваемого, так и для пред
шествующих nериодов.! 

; Nbd 697 [см. частично устаревшие транслитерацию и пере
вод в КВ IV, стр. 244; ер. 255, стр. 447]. <<Икиша, сын Кудурру, 
потомка Нур-Сина, составил документ о свободе для своего 
раба Риманни-Бела, которого называют еще именем Ри:мут, (и) 
скрепил (э.тот документ) печатью за доставку ему пищи и одеж
ды. 

Рим:анни-Бел, которого называют Рим:утом:, с того (време
ни, как) он (Икиша) скрепил печатью документ о свободе, бежал 
и не отдавал пиЩу, елей и одежду, а Эсагила-рамат, дочь 3ерии, 
потомка Набая, жена Иддин-Мардука, сына Икиши, потомка 
Нур-Сина, повела его (Икишу к себе, жизнь) его продлила и 
стала ухаживать (за ним) и пищу, елей. и одежду дала. 

И киша, сын Rудурру, потомка Нур-Сина, добровольно раз
бил документ о свободе· Риманчи-Бела и (новый документ со
ставил) и скрепил печатью и отдал (раба) в собственность Эса
гила-рамат и ее дочери Нупта, дочери Иддин-Мардука, потом
ка Нур-Сина. Он (раб) должен служить Эсагила-рамат и ее 
дочери Нупте. После (смерти) Эсаrила-рамат он: будет принад
лежать ее дочери Нупте. 

Rто измен:ит эти слова, нарушит договор, который заключил 
Икиша и отдал Эсагила:-рамат и .ее дочери Нупте, пусть (бог) 
Мардук и (богиня) 3арпанитум изрекут гибель его. 

Свидетели (имена четырех человек) и писец (имя). 
Вавилон, 9-й день (месяца) аяру, 13-го года Набонида, царя 

Вавилона. 
(Документ составлен) в присутствии Биссы, дочери Икиmи, 

потомка Rудурру». 
Икиша, который, очевидно, был старым и беспомощным че

ловеком, отпустил своего раба Риманни-Бела (второе имя ко
торого было Римут) на свободу с условием, что последний будет 
снабжать его пищей и одеждой. Но Риманни-Бел, как только 
получил документ об освобождении, бежал и уклонИлся таким 
образом от выполнеRия своих обязаRRостей. Поэтому невестка 
Икиши (жена сына) Эсагила-рамат взяла к себе свекра и ухажи-

с применением бастонады (палочных ударов по пяткам). В Риме в респуб
ликанский период свидетельство рабов против их господ было запрещено 
декретом сената, однако при Тиберии стали избегать этого декрета, зас
тавляя хозяина продать раба какому-нибудь магистрату [см.: 307, стр. 17, 
82; 140, стр. 98-104]. В древней Индии раб не мог выступать свидетеп:ем 
по чужому деду [см.: 18, стр. 48]. 
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вала за ним 469 • Спустя некоторое время беглый Риманни-Бел 
был задержан и доставлен обратно к Икише. Последпий унич
тожил документ о мапумиссии и передал раба в собственность 
невестке и ее дочери. Во время составлеwя документа о nереда
че раба присутствовала и дочь Икиши, чтобы она в будущем не 
могла оспаривать это решение. 

Колер и Пейзер [BRL IV, стр. 15] полагали, что в приведеи
ном документе освобождение от рабства, как и в старовавилон
ское время, было сделано в форме усыновления раба с налQже
нием на него обязательства содержать усыновителя в течение 
всей его жизни. Однако, по-видимому, это не так, и контракт об 
отnуске раба на свободу путем усыновления содержится только 
в плохо сохранившемся тексте Nbd 626 4711• Петчов обращает 
внимание на то, что усыновленный по этому контракту Забаба
иддин в некоторых других текстах [Nbd 668; TCL XII, 122] 
назвав: рабом усыновительницы. Последняя хотела обеспечить 
себе на старости средства к жизни путем усыновления раба, так 
как детей у нее не было, но через несколько месяцев после осво
бождения Забаба-иддина она умерла [см.: 213, стр. 138]. 

По-видимому, в Cyr 339 (С:J!ШПар, 530 г.) мы имеем единст
венпый пока известный настоящий контракт о манумиссии. 
R сожалению, текст сохранился плохо. Женщина по имени 
Хибта дала свободу своему рабу (qallu) Базузу, с условием что 
он будет ежедневно доставлять ей по 1 сут (5 л) пищи, 1 сут 
первосортного пива, в месяц (?) 1 сут продукта китли, опреде
ленное количество соли, в год 1 талант (30 11:г) шерсти для одеж
ды и 3 барана. Документ был составлен в присутствии четырех 
свидетелей, и акт мапумиссии состоялся перед сиппарс·ким жре
цом, который был облечен судебной властью [ер. BRL 1, 
стр. 13; 213, стр. 138, прим. 417; 165, стр. 274]. 

Далее, в TCL XII, 122 (Вавилон, 546 г.), по-видимому, гово
рится о скреплении печатью документа об освобождении 
одной рабыни и ее дочери 471 • 

Некоторый свет на манумиссии бросает и Nbd 1113 [доку
мент был несколько раз протранскрибирован и переведев:; см.: 
302, стр. 15-16]. «[Барики]-или, выкуплев:в:ый (ив залога) _!.а 

469 Ср. NR V 12 (Дилбат, 554 г.), где отец говорит своей дочери: я бо
лен, мой брат оставил меня, мой сын бежал от меня. Возьми меня к себе 
и ухаживай за мною. Давай мне пищу, елей и одежду, пока я жив,·а после 
смерти мой доход из храма будет при~адле»\ать тебе. 

47о 2) (Щ)tuppu mar-u-tu. 
471 26) tuppu a-na mar banu-u-tu ka-ni-ik. Клей полагал, что указание 

11а манумиссию раба содержится и в ВЕ VIII, 106 [см.: ВЕ VIII, стр. 18], 
однако в документе речь идет о посвящении раба храму (см. ниже, гл. 11, 
стр.276). Колер и Пейзер видели в Cyr 332 документ об отпуске раба на сво
боду [BRL II, стр. 44], но в действительности в тексте речь идет об иске 
Аярту, бывшей владелицы раба Этир-Шамаша, утвер»\давmей, что по
следний был свободным (или ~рамовым рабом?) 
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серебро раб 472 , nринадлежавший Гаге, дочери [Ахи-в:ури], ко
торого в 35-м году Навуходоносора, царя Вавилона, Ахи-в:ури, 
сын: Мардук-падив:-ахи, nриобрел за 1/ 3 мины 8 сиклей серебра, 
теnерь стал жаловаться, говоря следующее: "Л - свободный 
человек 473 , охранпик (?)474 (человека по имев:и) Бел-ри:м:ав:в:и, 
в:аходящегося па службе у Шам:аm-дамика, сыв:а Набу-в:адив:
ахи, и Rудашу, дочери Ахи-нури". 

Перед везирем, вельможами и судьями Набов:ида 476, царя 
Вавилона, судебное разбирательство nровели, и они заслушали 
их (сторон) речи, (и посмотрели) документ о рабском состоя
нии 476 Барики-или, который от 35-го года Навуходоносора, 
царя Вавилона, до 7-го года Набонида, царя Вавилона, был 
продав:, поставлен: в залог (и) ·отдан в придав:ое Нупте, дочери 
ГагИ. Затем Нуnта (составила документ и) скреnила его nе
чатью и вместе с nравом па доходы, дом и рабов 477 передала 
его (документ) своему сыв:у 3абаба-и,I(Дипу . и своему мужу 
Иддив:е. 

Они nрочитали (документ) и сказали Барики-или следую
щее: "Ты возбудил жалобу, утверждая "я -свободный чело
век". Покажи нам (документ относительно) своей свободы" 478 • 

На это Барики-или ответил следующее: "Два побега .совер
шил я из дома своего госnодина, много дней меня в:е видели, 
я скрывалея 479 и говорил: "Н -свободный человек". Докумеп"'
та о моей свободе в:е имеется, я -выкупленный за серебро раб, 
nринадлежавший Гаге. А она nередала меня своей дочери 
Нупте. Нуnта (составила документ) относительно меня (и), скре
пив nечатью, отдала своему сыв:у 3абаба-иддив:у ·и своему 
мужу Иддине. После смерти Гаги и Нуnты я был nродан Итти
Мардук-балату, сыну Набу-аххе-иддипа, nотомка Эгиби. Раб -
я 480 , nошел я [ ... ]". 

Везирь, вельможи и судьи заслушали его показав:ия и вер
пули Барики~или в рабство 481 • 

(Документ составлен) в присутствии Шамаm-[дамика, сына 
Набу-надин-ахи], и Rудашу, дочери Ахи-нури, отдавшего 
(Барики-или в) nриданое. 

При записи этого [документа присутствовали] nисецЭллиль(?) 
-шезуб [ ... ], Нергал-ах-иддин [ ... ], судья [ ... ] Эnеш-или. 

472 1) ardu pu-tu-ru kaspi. 
47з 4) e-nin-ni ir-gu-mu um-ma mar ba-ni-i ... a-na-ku. 
474 7> tм-li-M. . _ _ . v • _ ·- • 

ш 7) (Amёl)sukkall1 (amel)rabutl(mes) u (amel)daJaш(mes) sa ... 
476 8) ri-ka-su sa ardu-u-tu. 
477 13) a-me-lu-ut-ti. 
478 16) шar-ba-nu-ut-ka. 
479 18) ар-lаЬ.-ша дословно <<выскалъзываш>. Валлие, следуя за Пейзе

ро:м: [КВ IV, стр. 256], переводит неверно: «боялся». 
48о 24) ardu a-na-ku. 
481 26) ardu-u-tu u-te-ru-ma. 
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Бит-шар-Бабили 482 , 17-й день (месяца) арахсамку [Х +J 
10-го года Набонида, царя Вавилона. 

Печать судьи Нергал-ах-иддина, печать судьи Шум-укипа, 
печать ... 483 Кирибту>>. 

В 570 г. Барики-или, который, как полагают, был иудейским 
военноплепв:ым, был куплен человеком по имени Ахи-пури. 
Позже последний передал его своей дочери Гаге, которая, в свою 
очередь, спустя в:екоторое время включила его в состав прида

ного Нупты. После смерти Гаги и ее дочери Нупты их наслед
пики продали Барики-или известному Итти-Мардук-балату из 
дома Эгиби. В это время (549 г.) Барики-или совершил свой 
первый побег, который кончился неудачно. Последовал второй 
побег, во время которого Барики-или выдавал себя за свобод
в:ого человека, находящегося па службе у Бел-римав:ни. После 
поимки он отрицал свою принадлежиость к рабскому сословию, 
утверждая, что он был отпущен па свободу. Однако документа 
о макумиссии у него не было, и поэтому решением суда ов: был 
возвращен: Итти-Мардук-балату [ер. 302, стр. 15 и ел.]. 

Сохранился также документ, в котором зафиксирован факт 
усыновления сына рабыни (qallatu), по-видимому, свободпой 
женщиной. Nbd 343. «Шум-иддив:, сын: Шамаш-шум-укина, 
потомка . . . является поручителем за свидетельство (женщины 
по имени) Рамуа: "Лубалтатj рабыня, прив:адлежащая Бурашу, 
дочери Гимиллу, потомка Эпеш-или, сына, ·которого она роди
ла, отдала Рамуа, а она (Рамуа?) назвала его именем Таттадап
иу". 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Вавилон, [ ... день] (месяца) симану, 9-го года Набонида, 

царя Вавилона» [ер. 164, стр. 157 -158]. 
В отличие от более ранних периодов от в:ововавилонского 

времени сведений об усыновлении очень мало. Усыновленный 
должен был снабжать пищей своего усыновителя до смерти. 
При усыновлении употреблялось выражение ana marutu nada
nujlequ «даватьfбрать в сыновья». См:.: УВТ VI, 2; NRV 10; 
OLZ 1904, стл. 39. Ср. 255, стр. 445 и ел. По-видимому, усы
новлев:ие рабов свободными было одной из форм: манумиссии. 
Выше (стр. 240) были рассмотрены документы NRV 27, 220, 
и UET IV, 1/2, в которых речь шла об усыновлении детей ра
бов, по всей вероятности, свободными. Такие дети, как можно 
полагать, после усыв:овлев:ия также становились свободв:ыми. 
По свидетельству NRV 10 (V в.), некий Бел-шум-иддин усыно
вил <<навечв:о>> 3абину, раба (ardu) третьего лица, вместе 'с его 
сыном. Оба усыновленные должв:ы были выполиять царскую 
повинность с надела лука усыновителя и за это могли пользо-

482 Один из районов Вавилона. 
483 Значение слова (amёl)ki-zu-6. нелепо. Ср. гл. IV, стр. 376, прим. 
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ватыш частью поля последнего. Очевидно, усыновитель не 
имел своих детей, а сам ввиду преклоииого возраста не в состоя
нии был нести повинности. Поэтому, чтобы предотвратить воз
врат надела в государствев:в:ый земельный фонд, ов: усыновил 
раба и его сыв:а [ер. 213, стр. 16]. 

Здесь уместно будет вкратце остаповиться. па различных 
способах отпуска рабов в:а свободу в более древв:ие периоды исто
рии Месопотамии. См.: 103, стр. 111-112; 80, стр. 58 и ел.; 
165, стр. 71; 94, т. 1, стр. 221-229; 287, стр. 125-195; 192, 
стр. 74_:.91; 158, стр. 43; 156, стр. 24-25; 86, стр. 58 и ел., 76 
и ел. По шумеро-вавилонским законам освобождение раба 
имело место либо перед судом, либо в форме коптракта между 
господином и его рабом, или же, наконец, ny·reм ритуала очи
щения ·раба. Об освобождении рабов содержатся упоминания 
еще в судебных протоколах 111 династии Ура. Отпуск раба 
происходил перед судьями, фиксировался в документе офици
ального характера и затем не мог оспариваться бывшим хозяи
ном или его наследниками. Сохранилось также несколько доку
ментов об освобождении рабов И от 1 вавилонской династии: 
В Законах Хаммурапи отмечаются четЫре случая, когда обра
щенные в рабство люд~ могли добиться свободы: 1) проданным 
в рабство или отданным в залог кредитору лицам после трех 
лет возвращали свободу (§ 117); 2) рабыня, родившая детей 
своему господину, после его смерти' nолучала свободу вместе 
со своими детьми(§ 171); 3) дети от брака свободной женщины 
и раба считались свободными (§ 175); 4) уведенные в чужую 
страну граждане подлежали выкупу с последующим освобожде:.. 
нием (§ 280). 

Иногда акт манумиссии оформлялся как договор купли
продажи хозяина с рабом, а сумма уплачивалась либо самим 
рабом из своего пекулия, либо же его родственниками. В ряде 
случаев освобождение раба осуществлялось путем усыновления 
его хозяином с уелоnием содержать своего бывшего хозяина, по
ка он жив 484• Иногда хозяин выдавал рабыню замуж за свобод
ного, с тем чтобы последний уплатил ее цену или же совместно 
с нею содержал бывшего господина своей жены. Согласно одно
му старовавилонскому документу, отпущенный на свободу 
раб обязан был служить бывшему хозяину и его жене до конца 
их жизни, но по отношению к детям последнего (если они су
ществовалй) он был свободен [HG, т. 11, М 1427]. При освобож
дении раба хозяин произносил: ama-ar-gi .. in-gar( = anduraram ... 
sakiinum), дословно <<nоставить в свободное состояние>>. В юж-

484 По свидетельству одвоrо старовавиловсиоrо доиумевта, раб уп
Jiатил дonr хозяина в 20 сиипей серебра, и в зван приэвательности госпо
дин освободил ero путем усыновления и дал ему. участон зе:мJiи [см.: 133, 
стр. 98]. 



вой Вавилопии дополнительно употреблялось еще выражение 
«очистить лоб раба>> (piitam ... ullulu). Иногда в документах об 
освобождении встречается выражение: «(господин) направил 
.лицо раба на восход СОЛНЦа>> (:;;it samsi). Как полагают, под 
этими словами имеется в виду религиозная церемония, проис

ходившая в храме бога солнца Шамаmа, где отпускаемые на сво
боду рабы должны были направить свой взгляд на изображение 
бога 485 • С освобожденного раба снимали также его отличитель
ные знаки. Документ из Угарита дает параллель к <ючищению 
лба раба» (piitu ... ullulu). Там акт освобождения сопровождал
ел ритуалом возлияния елея на голову раба или рабыни. 
В одном угарятеком документе зафиксированы освобождение ра
быни господином и ее брак с третьим лицом, который дает за 
нее бывшему хозяину довольно низкую цену 486 • · 

Насколько нам известно, от позднеассирийского времени 
нет никаких данных об отпуске рабов на свободу. Библейская 
традиция дает довольно много примеров освобождения рабов 
[151, стр. 95-99; 136, стр. 153 и ел.]. Интересные параллели 
к клинописней традиции содержатся в арамейских папирусах 
V в. с Элефантины. Военный колонист Меmуллам, сын Заккура, 
говорит своей рабыне ('mth) Тапимут, на правой руке которой 
было поставлено клеймо с именем господина, следующее: Я поду
мал о тебе еще при своей жизни и освобожу 487 тебя и твою 
дочь Иэхо:иmму, которую тЫ родила мне. Никто из моих родст
венников или других лиц не будет иметь власть над тобою и 
дочерью, которую ты родила мне. Никто не имеет права заклей
мить тебя и продать за серебро. Если кто-либо попытается по
работить тебя, то он обязан уплатить штраф в 50 карта (500 
сиклей) серебра по царскому весу, а ты и твоя дочь свободны 
перед (богом) Шамашем 488: 

На это Тапимут и ее дочь ответили: пока ты жив, мы будем 
служить тебе и заботиться о тебе, как сын или дочь заботятся 
о своем отце. А после твоей смерти мы будем служить твоему 
сыну Заккуру, как служили тебе. Если мы нарушим это уело-

485 Ср. документ HG Il, 1428: i-na ma-Ь.ar (d)samas a-du-ra-ar-su 
is-ku-n[u] «Они освободили его (раба) перед (богом) Шамаmем». 

486 44, стр. 88-90. Более или менее сходные обряды существовали 
и у других народов. Например, в древней Индии при отпуске раба на сво
боду господин должен был обмыть ему голову и объявить, что он - сво
бодный [39, стр. 119]. 

487 4) 'zt sbqtky <<СВОбОДНОЙ Я ОТПуСЖаЮ тебЯ>>, ОТ древнеирансКОГО azata 
<•свободный>> [см.: 187, стр. 161; 49, стр. 298-299]. 

488 tl' sшs (с диссимиляцией первого s). Высказывалост, мнение, что 
под словом sшs' здесь имеется в виду не бог; Солнца, а намек на переход 
от тьмы к све~у [см.: 229, стр. 31-32,- цит: по 300, стр. 692, прим. 4]. 
Но, ·скорее всего, речь идет о защите прав освобожденНЬIХ богом справед
ливости Шамашем. 
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вие, то мы обязуемся уплатить тебе без суда 50 карша чистого 
серебра по царскому весу 489. 

По свидетельству Kraeling, М 8 (416 г.), упомянутый выше 
3аккур, сын Мешуллама, отдал раба Иэдониаха, сына женщи
ны по имени T\lw', в усыновление векоему "Урии (<<моим сыном 
он будет»). "Условием усыновления было освобождение раба, и 
"Урия обязался, что ни он сам, ни его наследники не вернут 
усыновленного в рабство (cbd}, отметив его клеймом. Если же 
это обязательство будет нарушено, виновник должен уплатить 
штраф в 30 карша (300 сиклей) серебра в пользу 3аккура. По 
всей вероятности, здесь речь шла о малолетнем сыне самого 
3аккура, которого родила ему рабыня (примечательно, что он 
назван не по патронимикону, а по имени матери). Оба докумен
та составлены в riри~утствии царских чиновников без всякого 
религиозного ритуала [ер. подробно: 300, стр. 694]. 

Прежде чем вернуться к нововавилонским текстам, необхо
димо сказать несколько слов и оманумиссиях античного мира 

[66, стр. 286; 307, стр. 18; 237, стр. 221 и ел.; 127, стр. 233 и ел., 
239; 230, стр. 43; 17, стр. 121 и ел., 145-172]. В V-IV вв. 
манумиссии становятся широко распространенным явлением. 

Существовало более или менее массовое освобождение рабов 
государством и отпуск на свободу отдельных рабов их хозяева
ми. R первому случаю прибегали тираны для увеличения вой
ска. В Афинах господин не .был ограничен правом в вопросе 
освобождения рабов, и это право часто использовалось, особен
но в отношении домашних рабов и квалифицированных ремес
ленников. В папирусах и надписях 111 в. до н. э. ·появляется 
обязательство парамо:нэ 7ta.pa.[Joov~: раб получает свободу с ус
ловием, что он будет служить манумиссору в тече:ние опреде
лен:ного срока (Чаще всего до смерти последнего). Особое рас
простране:ние ирактика манумиссии в форме парамо:нэ получила 
в Дельфах во 11-1 вв., притом освобождение раба осуществля
лось под видом продажи его богу Аполло:ну. В Риме ма:нумис
сии, в част:ности, практиковались в форме усыщ:шле:ния раба 
либо самим хозяином, либо же· отдачей раба для усы:новления 

489 Далее в документе идут имена писца и свидетелей (среди них при
сутствует и мидянин Атарфарн). Документ датируется 427 r. [см.: Krae
ling, М 5. Ср. там же, стр. 178-187]. Рабыня Тапимут иввестна и ив 
других текстов. За 20 лет до составления акта манумиссии ее господин 
Мешуллам выдал ее (в этом документе она наввана Тамут) вамуж за Ана
нию, служителя (Цш) бога Яхве [Kraeling, М 2]. В 437 г. Анания пода
рил ей дом [Kraeling, М 4]. В 420 г. Ивхоиmма, дочь Тапимут и ее бывшего 
ховяина Мешуллама, вышла замуж ва свободного. Плату жених отдал 
не отчиму Ананир, а сводному брату ее Заккуру, сыну Мешуллама (по
следнего, очевидно, уже в живых не было). Иэхоиmма получила подарки 
не только от своей матери и брата Заккура, но и от отчима [Kraeling, М 7]. 
Наконец, в 402 r. бывшая рабыня Тапимут и ее муж продают своему вятю 
дом, который щц сами купили у иранца Багазушта (Kraeling, N2 12]. 
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третьему лицу [67, стр. 245-262]. Наконец, в Вавилонском 
Талмуде (первые века нашей эры) манумиссия происходила 
в форме продажи раба третьему лицу с условием, что последний 
немедленно освободит его [122, стр. 127-128]. 

В нововавилонских документах нет глагола для обозначения 
акта манумиссии, а имеется только выражение tuppu (amiЩmar
banuti, т. е. <<документ об отпуске на свободу>>. Для рассматри
ваемого нами времени засвидетельствованы следующие формы 
манумиссии: 1) господин отпускает раба на свободу с условием, 
что он будет служить своему бывшему хозяину, пока последний 
жив; 2) свободные (либо сам господин, либо другое лицо) усы
новляют ·раба. Обе эти формы засвидетельствованы в рассмот
ренных выше арамейских папирусах V в. и известны еще со 
старовавилонского времени. Первая форма получила особое 
распространенИе в эллинистическое время в Дельфах и в дру
гих местах Греции. Хотя формы манумиссий и менялись, их 
юридический характер остается неизменным начиная еще со 
старовавилонского времени. Rак показал Rошакер, греческая 
ирактика парамонэ очень напоминает манумиссии старовави

лонского и более поЗднего времени [165, стр. 15, 78 и ел.]. Отпу
щенный на свободу раб, хотя с точки зрения закона считался 

· свободным, в действительности все еще оставался зависимым от 
прежнего :Господина 490 и получал полную свободу только после 
с~ерти последнего. Пока жил бывший господин, парамоиарий 
был обязан служить ему. В аккадском такая обязанность пере
дается глаголом pala!!u <<служиты>, которому соответствует 
греческое слово ~ta.p<XtJ.evstv. Чаще всего в Вавилопии эти обя
занности выражались в необходимости содержать (кормить и 
одевать) манумиссора. Однако последний уже не мог произволь
но в одностороннем порядке снова поработить своего бывшего 
раба. Это можно было сделать только в тех случаях, если пара
моиарий уклонился от выполнения условий, на которых ему 
была дарована свобода. В спорных случаях парамонарий, по-

• видимому, мог обратиться в суд 491• Дети манумиссора обязаны 

490 Ср. 213, стр. 138, как мы _видели выше [Nbd 1113], дело раба, кото
рый претендовал на то, чrо он свободный человек, было рассмотрев~ в 
суде. Ср. § 19 Законов Липит-Иштара, который признает за рабом право 
оспаrsивать свой статус в процессе с хозяином [см.: 133, стр. 97]. 

91 Кошакер определяет статус таких лиц, как HalЫreiheit «полусво
бодное состояние» [165, стр. 46, 74]. По мнению Коmакера, такая зависи
мость объясняется правовымя Представлениями о разделенной собствен
ности: господин уступает часть своих прав парамонарию, а последний 
обязан содержать манумиссора. К. R. Зельин полагает, что понятие «nо
лусвободы)> можно прим:енить только для характеристики фактического 
положения парам:овария, а с юридической точки зрения его следует считать 
свобоДНЬIМ человеком, «ваявшим на себя ряд обяsательсrв, ограничиваю
щих его свободу» [17, стр. 149-150, 157, 160, 161]. Сэмюэль, на работу 
которого ссылается К. К. -Qельин, обязательства парамоиария считает обя• 
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были уважа·rь новый статус бывшего раба, однако в некоторых 
документах содержится оговорка, что парамоиарий обязан 
служит;ь и детям прежнего господина [Kraeling, М 5]. 

Хотя с юридической точки зрения в нововавилонское время 
отпуск раба на свободу разрешался, данные о манумиссиях 
крайне немногочисленны. В Вавилопии VII-IV вв. было нема
ло рабов, которые достигали высокого положения и имели до
статочно средств, чтобы выиупиться вместе со своими семьями 
на свободу. Но почему они оставались рабами? Мендельсон 
справедливо полагает, что право даровать свободу всецело при
надлежало господину и что 'бедный раб не имел средств купить 
свободу, а богатый раб представлял слишком большую цен
ность как источник постоянного дохода, поэтому хозяин не 

соглашался отпустить его на свободу [192, стр. 83; ер. 213, 
стр. 75]. Однако возникает вопрос: мог ли раб вообще выиу
питься за деньги на свободу, поскольку все его имущество 
(пекулий) в конечном счете являлось собственностью господина? 
Ведь при строго юридическом подходе рабу в случае выкупа 
необходимо было бы уплатить господину цену не только за себя 
и членов семьи, но и за свое имущество, что, разумеется, было 
невозможно. Ассириологи обычно полагают, что рабы, если у них 
были деньги, могли выиупиться на свободу [см., например: 
208, стр. 180; 182, т. 1, стр. 384]. Однако до сих пор неиавестен 
ни один нововавилонский текст, свидетельствующий о выкупе 
раба за деньги 4112 • 

Поскольку пекулий раба являлся собственностью господи
на и право дарования свободы во всех случаях принадлежало 
только последнему, можно полагать, что ирактика выкупа была 
неизвестна в Вавилопии VII-IV вв. Если хозяин нуждался 
в средствах, он в крайнем случае мог забрать себе пекулий своего 
раба. Отпуск рабов на свободу, по-видимому, ограничивалея 

вательетвами свободного контрагента, а не полусвободного человека [237, 
стр. 157]. 

492 Выше (стр. 230, прим. 406) отиечалось,что в античных государствах 
пекулий также был собственностью господина и что он мог лишить раба 
его имущества. Однако тем не менее для античности засвидетельствовано 
достаточно случаев, когда раб за деньги выкупалея на свободу, если госпо
дин был согласен. Средства для этого он собирал, либо нанимаясь на рабо
ту, либо с доходов своей мастерской и т. д. [см.: 4, стр. 131, 154-155; 307, 
стр. 16; 5; стр. 39 и ел.; 17, стр. 160]. Большой интерес в этой связи представ
ляет рассказ Афивея (VI, 374d) ,об, одно:М:Человекеf который] около 105 г. 
до в. э. купил рыбу у собственных рыбаков-рабов ер. 63, стр. 158, прим. · 
26; ер. 38, стр. 75, где отмечается факт покупки хозяином бронзовых сосу
дов у своего раба-ремесленника]. В первые века нашей эры в Римской им
перии, поскольку раб по закону не мог иметь своих денег, прибегали к мни
мой покупке раба, с условием, что купивший должен отпустить его на 'сво
боду [38, стр. 100]. В Последние века до н. э. в Индии «при желании и' при 
возможности раб имел право выкупиться в любое время, и хозяин не имел 
права ему в этом препятствова:гы [18, стр. 38-39]. 
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преимущественно теми случаями, когда рабовладелец в преклон
ном возрасте, не имея детей или не желая попасть в зависимость 
от них, стремился заинтересовать раба перспективой свободы 
в будущем и заручиться его верной службой до конца своих 
дней. Таким образом, отпуск рабов на волю в Вавилопии VII
IV вв. отнюдь не носил массового характера 493• 

Возникает вопрос: в какое сословие переходил раб, отпу
щенный на свободу? Мог ли он стать гражданином? l\ai{ извест
но, в Афинах бывшие рабы становились метеками, но не граж
данами. Римляне имели специальный термин для вольноотпу
щенника (libertus} в отличие от свободнорожденного (liber), 
однако римские вольноотпущенники были гражданами, хотя и 
не первого ранга 494• Возможно, что часть вавилонян, упоми
наемых в текстах без патронимикона, принадлежала к вольно
отпущенникам. Но каково было их социальное положение? Они 
были свободными в том смысле, что не зависели от бывшего 
господина И никто не мог претендовать на них как на рабов. 
Однако для всей истории древнего Двуречья нам не известен ни 
один бесспорный случай Перехода из сословия .мушкепу:мов и 
рабов в сословие полноправных свободных, т. е. граждан. 
Поэтому нововавилонские вольноотпущенники, по всей вероят
ности, не могли стать полноправными гражданами. В пользу 
такого вывода можно привести косвенные данные. Сан-Николо 
обратил внимание на тексты, в которых зафиксирован допуск 
новых владельцев права на храмовые доходы (isqu) к исполне
нию их служебных обязанностей и к пользованию соответству
ющими доходами. В Pohl 1, 48 такой допуск производится после 
подробного расследования биографии кандидата и вынесения 
решения, гласящего, что <<Даян-Мардук (имя просителя) годен 
(taЬi) для приема на должностЬ>>. По свидетельству УВТ VII, 
167 (У.рук, 526 г.), храмовая администрация проверяла годность 
одного кандидата на должность пивовара и спросила свидете

лей: <<Является ли его мать свободной женщиной, чтобы считать 
его годным для приема на должность?>> 495 • Из этого документа 

' 93 Поэтому распространенное :мнение о том, что рабы не были замкну
тым сословием, pa.U :моr быть усыновлен, отпущен на волю или :моr сам вы
купиться, и поэтому :между свободным и рабом не было резкой грани [см. 
192, стр. 122; 129, стр. 376; 131, стр. 122 и ел.; 307, стр. 18], находится в 
противоречии с данными источников. Наследственный статус рабов зафик
сирован и в специальных документах, в которых указывается сословная 

принадлежиость тех или иных лиц [с:м., например: Nbk 448; 53, стр. 49 и 
ел.]. 

494 127, стр. 233, 239, 242. В древней Индии раб после выкупа моr 
стать полноправным [см.: 39, стр. 151, 158]. · 

.&во 10-11) ummi-su el-le-e-ti a-na gul-l[u]-Ь[u] ta-Ьi-i. Сан-Николо с 
ссылкой на Мейсенера отмечает, что здесь слово elёlu имеет значение «быть 
свободныМ» (первое значение: <<быть чистыш) [см.: 244, стр. 195, прим. 3]. 
Ср. CAD IV, стр. 102, s.v. ellu, rде вто слово переводится: 1) «чистый&, 
2) <<священныЙ&, 3) «свободный, знатный». Однако возможно, что в упо:мя-
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Сан-Николо делает вывод, что владельцами isqu не могли быть 
даже законные дети господина и его рабыни [244, стр. 196]. Ес
тественно, вольноотпущенники, которые по рождению были 
рабами, тем более не допускались I\ выполнению должностей, 
связанных с культом: это было привилегией только граждан. 

Юридll'lеский статус и фактll'lоокое 
положение рабов 

Большинство советских историков полагают, что древневос
точные общества были раннерабовладельческими. Против этого 
возражал А. И. Тюменев, который считал, что древневосточные 
и античные общества отнюдь не равные стадии одного и того же 
рабовладельческого общества. По его мнению, скорее следует 
говорить о различных путях развития тех и других обществ, 
путях, обусловленных наличием или отсутствием искусствен
ного орошения [35, стр. 50 и ел.]. Во время раввернувшейся 
в 1964 г. дискуссии о формации на древнем Востоке французский 
марксист Годелье высказал мнение, что в Греции и Риме авиат:
ский способ производства перешел в рабовладельческий, а на 
Востоке - в феодальный [137, стр. 28 И ел.]. 

Не останавливаясь на более общих вопросах о своеобразии 
путей развития на Востоке и в античных государствах, здесь 
необходимо сделать несколько замечаний, с которыми, по-види
мому, согласятся все исследователи. В начальный период исто
рии Греции и Рима рабство во многом напоминало <шосточн<>е)>: 
рабский труд применялея в очень ограниченных масштабах, а 
основным источником рабства была долговая кабала. Сущест
вовали два пути порабоще:в:ия должника: добровольно или 
судебным решением, когда имущество должника было недо
статочно для погашения ссуды. В 594 г. Солон запретил само
продажу и самовакЛад афинян, а также продажу и ваклад чле
нов их семей. Поздпее порабощение граждан было запрещено и 
в большинстве других греческих государств (за исключением 
Крита). Хотя закон не запрещал порабощения других греков, 
тем не менее большая часть рабов была негреческого происхож
дения (фригийцы, лиДийцы, карийцы, фракийцы, скифы и т. д.). 
В ранний период истории Рима ваклад членов семьи и долговое 
рабство были узаконены. Позднее, когда города и села Италии 
наполнилисЪ рабами-военнопленными, возникла теория, счи
тавшая раба <<говорящим орудием» 496 • 

нутом документе имеется в виду не социальный статус, а ритуальная чис
тота (так полаrает В. А. Якобсон). 

4116 Ср. 307, стр. 4-5, 7, 58; 127, стр. 239;94,т. 1, стр. 223. 3десь нет 
надобности rрворить, что Греция отнюдь не была однородна. Сами rреки 
считали Афины и Спарту образцами двух резко противоположных социаль
ных и идеологических систем:. В отличие от Афин в Спарте частиовладель-
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Основное различие между рабством в Вавилопии и в антич
ных государствах заключалось в масштабах применения раб
ского труда. По сравнению с передовыми античными общества
ми в Вавилопии рабов было гораздо меньше и не существовало 
ремесленных мастерских, основанных на рабсi\ОМ труде; и в 
сельском хозяйстве труд рабов находил лишь ограниченное 
использование. Что же касается рабства-должничества, оно и 
для Вавилопии 1 тысячелетия не имело сколько-нибудь сущест· 
венного значения, хотя и не было запрещено законом. Вместе 
с тем в отличие от античных обществ приток рабов-военпоплен
вы х в частновладельческие хозяйства Вавилопии был очень 
ограничен, поэтому основным источником рабства было естест
венное воспроизводство рабов. Что 'J(e касается юридического 
статуса рабов в Вавилонии, в существенных чертах он был бли
зок к статусу рабов античных обществ. Остановимся на этом 
вопросе более подробно. 

По мнению юристов, основное отличие рабов от свободных 
заключалось в том, что рабы являлись исключительно объектом, 
а свободные - субъектом права [ер. 273, стр. 45]. Считая, 
что этот принцип неирименим к древневосточным обществам, ис
торики часто приходят к выводу, что вавилонское рабство, как 
и вообще <<восточное>> рабство, коренным образом отличалось от 
античного 497 • 

ческих рабов было оче.в:ь мало и основным порабощенным населением яв
лялись илоты, которых, по-видимому, было в несколько раз больше спар-
тиатов [см. подробно 127, стр. 238 и ел.]. · 

497 См., например: BRL 111, стр. 6; 55, стр. 6; 25, стр. 5; 131, стр. 112 
и ел.; 127, стр. 237-238. Оставовимея более подробно на доводах Финли. 
По свидетельству документа RA XII, стр. 5 (558 г.), один человек взял де
нежную ссуду и передал в распоряжение кредитора своего сына, которому 

пришлось в течение 10 лет работать на заимодавца. Фивли спрашивает, 
был ли сын этоrо должника в течение 10 лет, пока он находился у креди
тора своего отца, свободным или рабом? Далее Финли ставит вопрос, были 
ли иудеи в Еrипте рабами, поскольку они должны были выполнять прину
дительные работы па фараона? На оба вопроса, по :мнению Финли, следует 
ответить <<и да, и нет». Он отмечает, что авалоrичвые вавилонским или еrи
петским обязательства греки и римляне характеризовали как.<<nохожие на 
рабские>>. В Вавилопии и Египте, по Фивли, были и настоящие рабы 
(chattel slaves) в узком смысле этого слова, но в языках обоих этих народов 
не было слов для обозначения тех зависимых слоев населения, которые не 
являлись рабами; в древневосточных законах центральный факт - суще
ствование иерархии статусов от царя на вершине до chattel slaves на две, 
и поЭтому термин <<свободный>>, по :мнению Финли, неирименим к древне
восточным обществам. Однако с этими рассуждениями вряд ли можно со
гласиться. Во-первых, в документе, на который ссылается Финли, речь 
идет о храмовом рабе, а не о свободном человеке (см. подробно гл. 11, стр. 
315). Во-вторых, иудеев иребывавших в Египте (как и подавляющее боль
шинство иудейских пленников, уведенных в Вавилон.J,ПО Навуходоносором 
11), разумеется, нельзя считать рабами, поскольку юридически они вовсе 
не были рабами. В-третьих, статус промежуточных :между рабами и сво· 
бодвыми социальных групп должен быть рассмотрен отдельно, вне прямой 
с:вязп с рабством. И наконец, отрицать существование сословия свободных 
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Но .. с таким мнением, как нам представляется, трудно согла
ситься. Рассмотренный выше документальный материал показы
вает, что в Вавилопии VII-IV вв. раб, кан и в античных об
ществах, был полной собственностью своего господина и по
следний распоряжался им по своему желанию (ina !!iid libЬi) 498 • 

Юридически рабы считались движимым имуществом: их прода
вали,передавали по наследству ,обменивалинадругоеимущество, 
дарили, закладывали и клеймили, как скот 499 • Рабы явля
лись объектом закона,и в тенетах упоминаются многочислеиные 
судебные процессы и жалобы относительно того, кому принад
лежит тот или иной раб [см., например: Cyr 164;· Dar 260; УВТ 
111, 87, 95; СТ XXII, 201, 202; UET IV, 201]. 

Возможно, что абсолютная власть хозяина распоряжаться 
своим рабом была ограничена в одном отношении, а именно он 
не располагал правом на жизнь и смерть раба~ Остановимся 
на этом вопросе более подробно. Исходя из строгих принцилов 
рабовладельческого права, убийство раба его господином не 
ианазуется, а при убийстве его третьим лицом хозяину возмеща
ется только причиненный материальный ущерб. Согласно 
Законам Хаммурапи, убийство чужого раба влечет за собой 
лишь уплату его цены хозяину (§ 116), а за нанесение ему телес
ного повреждения нужно было возместить половину покупной 
цены раба . (§ 199). Законы Хаммурапи не предусмотрели ни
какого запрета господину убить своего· раба 500 • В древней 

в Вавиповии можно только при игнорировании многовековой борьбы 
между народным собранием, объединяющим граждан, и царской властью. 
В отдель:вые периоды (например, в новоассирийское время) вта борьба 
копчалась победой вародного собрания. 

4ss В этом отношении несколько иную картиву дает письмо AD 3, 
пославвое египетским сатрапом Арmамой одному ив подчиненных ему чи
новников, а именно Артавовту. Как видно из письма, управляющий име
ниями сатрапа в Египте Псамтек отправился (в Сувы?) по вызову Арmа
мы:, во в nути восемь соnровождавших его рабов (<Ьd) бежали, захватив с 
собой имущество Псамшека. Рабы эти принадлежали отцу Псамmека. По
следний обратился к Аршаме с просьбой распорядиться, чтобы Артавовт 
наказал этих лиц, если Псамтек сумеет найти и nривести их к нему, тан, 
как того пожелает Псамшек. И в своем nисьме Аршама приназывает вы
полнить просьбу Псамшека. Таким образом, здесь для ваказапив беглых 
рабов хозяин нуждается в санкции царской администрации. 

4110 Таную же картиву дают и арамейсние донументы ив Егиnта~ 
&оо Ср. 26, стр. 29 и ел.; 94, т. I, стр. 308, 314. Однако Драйвер и 

Майлв полагают, что nредставления юристов <<классического>> римского 
nрава о власти рабовладельца над жизнью и смертью раба были совер
шенно чужды вавилонским и древнееврейским законам {см.: 94, т 1, 
стр. 223]. По хеттским законам предусматривалась защита раба со СТО:QОВЫ 
третьих лиц, во сам господин имел над вим право жизни и смерти lсм.: 
:1.62, стр. 127 и ел.]. В отделъвые nериоды древней истории Индии хозяин 
мог бевваказавво убивать своих рабов [см.: 39, стр. 87, 99]. В Риме, в nе
риод ресnублини, закон не препятствовал хозяину убить раба [см.: 307, 
стр. 75-76], во при императоре Автовине был издан ванон, согласно кото
рому лицо, убившее своего раба без причины, весло ответственность как за 
убийство чужого раба [см.: 38, стр. 212]. 
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Иудее предумышленное убийство раба хозяином: считалось пре
ступлением и каралось законом (при условии, если раб сразу 
умирал от побоев), хотя какое наказание за это ·следовало, 
в тексте не указано (Exod. XXI : 20). [В древнем Китае убийство 
раба каралось так же, как и убийство сво()одного, см:.: 120, 
· стр. 22.] По-видимому, мы здесь имеем: первые призывы к человеч
ному обращению с рабом ради него самого, а не только в ин
тересах его господина. Вообще говоря, мнение, что стеnень 
ра8витости рабовладельческих отноШений, в частности, опре
деляется правом госnодина на жизнь и смерть раба, nредстав
ляется ошибочным:, nоскольку в таком рабовладельческом об
ществе, как афинское, убийство раба считалось преступлением 
(см. ниже), в то время как у североамериканских индейцев, 
которые знали рабство только как еще зарождающийся уклад, 
убийство раба хозяином рассматривалось как вполне нормаль
ное явлен;ие [см.: 1, стр. 78 и ел., там же приводятся ссылки 
на работы американских этнографов]. 

Мендельсон полагает, что в Вавилопии I тысячелетия хозяин 
не мог безнаказанно убить своего раба [192, стр. 122. Ср. сход
ные высказывания 133, стр. 98; 280, стр. 306. и ел.]. Однако 
такое заключение невозможно подтвердить данными источни

ков. Об убийстве рабов в вавилонских текстах VII-IV вв. со
держатся очень скудные сведения. В одном письме времени 
Навуходоносора II [GC II, 395] сообщается о вавилонянине, 
который бежал в МИдию и убил своего раба (qallu), посланного 
к нему с каким-то повелением царя. УбИйца был государствен
ным: nреступником и находился на территории враждебной 
страны. Автор письма вменяет ему в вину, в частности, и убий
ство раба, но это легко может быть объяснено тем, что послед
ний в данном случае был царским вестником:. Значительно 
больше интереса представляет следующий документ. · 

Nbk 365 [ер. транслитерацию и перевод в КВ IV, стр. 198]. 
<<В 5-й день (месяца) кислим:у Шарру-кин, сын Амману, должен 
привести своего свидетеля в (поселение) Пикуду и доказать 
относительно Идихи-или, сына Ди:ны, что Идихи-или посылал 
к Шарру-кину сказать следующее: "Не возбуждай против 
меня судебного иска относительно своего раба, который убит. 
Я возмещу жизнь твоего раба" 501. 

Если о:н докажет (это), Идихи-или должен упла'J.'ить Шарру
нину 1 мину серебра - цену его раба. Если он не докажет, 
[то Идихи-или свободен]. 

Свидетели (имена трех человек) и писец (имя). 
Опис, 7-й день (месяца) арахсамну, 40-го года Навуходоно

сора, царя Вавилона>}. 

501 5-7) di-i-ni sa (amёl)qal-li:-ka sa di-i-ki it-ti-ja la ta-dib-bu-uЬ a-na
ku nap-sa-ti sa (amёl}qal-li-ka . u-sal-lam-ka .. 
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Rак можно предположить, исходя из приведеиного текста, 
Иддихи-или убил раба, принадлеш:ащего Шарру-кину, и, боясь 
суда, послаЛ кого-то к хозяину раба с просьбой не подавать 
на него в суд и обещал уплатить цену убитого. Но позднее 
Идихи-или, по-видимому, спохватился, что доказать убийство 
им чужого раба будет нелегко, и не стал спешить с выполне
нием своего обещания. Однако он боялся, что посланный им 
ранее к Шарру-кину человек может ·выступить свидетелем про
тив него самого, и в ·ТО же время он надеялся уговорить ero 
отрицать все. Поэтому между истцом и ответчиком была достиг
нута следующая договоренность:. если будет установлено с по
мощью свидетелей, что Идихи-или выражал готовность воз
местить стоимость раба и просил Шарру-кина не подавать на 
него в суд, то он должен уплатить 1 мину серебра, а если это 
не будет доказано, то к нему не будет никаких претензий со 
стороны истца. 

Из этого текста можно сделать вывод, что в Вавилопии 
VII-IV вв. продолжал действовать старовавилонский прин
цип, согласно которому убийство чужого раба наказывалось 
только возмещением материальных убытков его хозяину. 
В то же время, возможно, не было никаких законов, которые 
предусматривали бы запрет хозяину убить своего раба. Это лиш
ний· раз свидетельствует о том, что в нововавилонское время 
рабы рассматривались как имущество. 

. Однако все сказанное характеризует только одну сторону 
рабства этого периода. Мы видели выше, что фактWiеское поло
жение многих рабов в дейс;rвительности было ·сравнительно 
благоприятным. Довольно часто рабовладельцы выделяли сво
им рабам пекулий (ремесленные мастерские, земельные участки 
или капитал для торговых и ростовщическ:цх операц:цй) д поз
воляли им вести хозяйство самостоятельно с условием уплаты 
оброка или заменой оброка на работу в течение определенного 
срока на господина. Рабы распоряжались своим: имуществом: 
как правоспособные люди, и в экономической жизни страны 
действовали :как полноправные 502: заключали от своего имени 
контрактЫ, брали или отдавали в ссуду свободным или другим 
рабам деньги, зерно и т. д., заним:ались торговлей и обучением 
других лиц ремеслам, отдавали и брали в аренду дома и поля, 
а также покупали других рабов и нанимали для работы свобод
ных. И в юридической жизни такие рабы выступали как свобод
ные (или почти как свободные). Они могли выступать в суде 

502 Иногда; когда невозможно было найти свободного для закnючения 
контракта, предусмотренного юридической процедурой, по-видимому при
бегали к рабам; ер. сообщение одного письма, по свидетельству которого 
судьи сказали: никому не давай серебра, пока мы не приведем I>акого
либо раба (qallu) и не заключим: с ним контракт (УВТ 111, 35: 14-15 ri
ik-su it-ti-86. ni-ri-ik-ka-su). 
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:в :качестве свидетелей, истцов и ответчиков. Далее, рабы могли 
иметь свои личные nечати, выступать свидетелями при заклю

чении свободными и рабами деловых сделок, а также давать 
· клятвы. Некоторые из рабов выnолняли и обязанности долж
ностных лиц. Однако в этом, по-видимому, нельзя видеть какое
то исключительное явление, поскольку римские рабы также 
могли распоряжаться своим пекулием, и их положение было 
похоже на положение нововавилонских рабов. 

Во всем сказанном имеется определенное противоречие, 
сущность которого можно выразить следующими словами: 

хотя закон рассматривал раба в общем и целом как вещь, вме
сте с тем последний передко выстуnает и как субъект права. 
Рассматривая рабство этого времени в статике, исследователи 
(особенно западные специалисты по античному рабству) 
nриходят к следующему заключению. В Вавилопии существо
вала небольшал часть рабов в подлинном смысле этого слова. 
Такие рабы являлись собственностью хозяев, работали на них, 
были лишены всякого (или почти всякого) имущества, а МН<"ГИХ 
из них клеймили и заключали в работные дома. Наряду с этими 
рабами существовала определенная часть nривилегированных 
рабов, принад;~Jежавших царской семье, крупным торговцам и 
т. д. Эти рабы жили сравнительно зажиточно, и зависимость их 
от хозяев выражалась только в уnлате оброка. · 

Но такое заключение оказалось несколько уnрощенным, ког
да мы сделали попытку проследить положение рабов в динами
ке на nримере Даян-бел-уцура (см. стр. 203). Он владел таким 
имуществом, которое nозволиJю бы nриобрести множество 
рабов. Однаi{О, несмотря па это, оп находился в полной власти 
своего хозяина и целиком зависел от его прихоти. Rак выше 
было показано, хозяева Даян-бел-уцура сменились по меньшей 
мере nять раз (его несколько раз продавали, передавали по на
следству и т. д.). Как раз в то время, когда Даян-бел-уцур 
накопил большое имущество и его ростовщическая деятель
ность приобрела сравнительно большой . размах, его хозяин, 
по-видимому, находился в затруднительном положении и поэто

му продал своего раба вместе со всей его семьей. Эта сделка, 
в результате которой Даяп-бел-уцур шестой раз должен был 
см~нить своего господина, была расторгнута лишь по случай
ным обстоятельствам. Но хозяин Даян-бел-уцура срочно нуж
дался в деньгах для расчет.ов с :контрагентами или для торговли, 

nоэтому в том же году он занял большую сумму денег, заложив 
Даян-бел-уцура вместе с его женой и шестью детьми. В случае 
если должник оказался бы не в состоянии расплатиться в срок 
со своим кредиrором, все заложенные рабы стали бы собствен
ностью последнего; Таким образом, Даян-бел-уцур, как и вся
кий другой раб 1 являлся движимым имуществом своего госпо
дина. 
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Известное противоречие между юридическим статусом и фак
тическим положением определенной части рабов объясняется 
тем, что нововавилонскому праву (по всей вероятности, как и 
праву других народов древнего ВостоRа) было чуждо представле
ние о рабах ис:Кшочителыrо как об обrъекте закона, находившем
с я: вне иравового общества. При :>том фаi<тическое положение 
рабов было противоречивым по сравнению с юридическим стату
сом, согласно :которому опи считались собственпостыо своего 
.господина, не толы<о n поздней Вавилонии, по и no многих· 
других обществах древности, и, таким образом, само такое про
тиворечие передi<О было, скорее, правилом, чем исключением 503• 

Несмотря па строгие правовые принципы, уеловил жизни рабов 
передко были сравнительно благоприятными, и рабЫ фактиче
ски пользовалисЪ значительными иравами [Н. В r u n n е r, 

. Rechtsgeschichte I, стр. 140 и ел., цит. по: 110, стр. 74]. Даже 
в Афинах и большинстве других разnитых рабовладельческих 
государствах· Греции убийство рабов было запрещено и кара
лось штрафом, а плохое обращепис с ними считалось <<высоко
мернойдервостыо» (u~pt<;) [307, стр.17, 24; 110, стр.83].Таким 
образом, не толыш фантичоски, по и с точки зрения зююна 
рабы призпашшисъ человеческими существами и подлежали 
защите против невыносимых актов, хотя пе в той же степени, 
что и свободные. Rроме того, рабы полъзовалисъ правом 
убежища в храмах. 

По сравнению со старовавилонским временем в развитии 
рабства в VII-IV вв. Произошли определенные изменения. 
Хотя теперь рабов было гораздо больше, чем во 11 тысячеле
тии, широкое использование их труда в основных отраслях 

производства (сельское хозяйство и ремесло) оказалось невоз
можным. Поэтому депортированные в большом числе из своих 
родных мест n Пnnилопию плелпитш (например, иудеи) не были 
обращены n рабство. Кроме '!'ого, рабовладельцы считали более 
-выгодпым вывод рабов Iта ПСI(улий, и зтот процесс широко 
распространился. Тnнис рабы продолшали остатштr,ся собствен
ностью своих хо3яеn, по прихоти Iюторых они могли лишиться 

имущества и влияния, 110 тем не менее в отношениях со своими 
контрагентами опи были правоспособными людьми (иногда 
раб даже давал поручительство платежеспособности своего 
хозяина). 

Rак известно, в первой половине 11 тысячелетия: до н. э. 
в старовавилонском обществе, а также в античных рабовладель
ческих _государствах второй половины 1 тысячелетия до н. э. и 

5~8 Например, в повоассирийском обществе, rде рабы обьгшо владели 
имущеетвои и жили семьями [см.: ARU, стр. 452). Даже в древкегреческих 
rородах-rосударствах рабы моrли припим:ать участие в деловой жиэпи 
[см.: 307, стр. 17). Ср. также противоречие между пуавовым и фактич:еским 
положением рабов у rермапцев в 1-VII вв. и. э. [110, стр. 74-130). 
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во многих других обществах с рабеним у:кладом свободные и 
рабы были в законах чет:ко nротивоnо.ставлены друг другу :ка:к 
антагонистичес:кие сословия и :к рабам относились с nрезрением, 
:как :к людям низшего сорта, или nриравнивали их к рабочему 
еноту. В nоздней же Вавилопии рабы по отношению к общест
ву и отдельным его членам по существу считались nочти свобод
ными людьми. 504 , но за одним исключением, которое состояло 
в том, что рабы являлись имуществом своих хозяев 505 • Это про
тиворечие между .юридическим и фактическим nоложением 
рабов в оnределенной степени вело к стиранию различия :м:ежду 
рабами и свободными, что особенно ясно бросается в глаза nри 
сравнении документов VI в. с аналогичными текстами V -IV вв., 
:когда антИвность и самостоятельность рабов еще больше воз
росли. 

50' Они не могли принимать участие в народном собрании и претендо· 
вать на долю ив :храмовых доходов. 

505 Возможно, что сходное положение было также в Египте саисспоrо 
и ахеменидского времени. По свидетельству одноrо контракта, Проданный 
раб ваявил свое:му хозяину, '!ТО по отношению к нему он сам и ero дети 
никогда не будут свободными людьми [см.: 61, стр. 161-163, где дан пере
вод текста Рар. ВiЫ. Nat., Paris, .М 223 (Фивы, 516 r.)]. 



Глава 11 

ХРАМОВОЕ РАБСТВО 

Термины для обозначения храмовых рабов 

Наиболее общим термином рля храмовых рабGБ было слово 
sirku <<nосвященный>>, «подаренный>> 0'1' r·лагола sariiku «дарить». 
Обычно пишется логограммой РА.КАВ. DU, но достаточно 
часто встречаются и фонетические написания: si-ra-ak, si-ra
ku/ki, si-ir-ku (в отдельных случаях: si-ik-kaiku, si-ik-na, 
sim-ki и т. д.), с детерминативом женского рода (f)sir-kat, 
(f)sir-ka-tum, а в абстрактном РваЧении (amёl) sir-ku-u-tu [91, 
стр. 78-80; 106, стр. 239; NRV, стр. 730. Ср. также иовова
вилонекое собстЕеииое имя 8jrku]. Нередко . храмовые рабы 
вавываются также zakii/1akitu от глагола zakii <<освобож,паты 
(дJIЯ. передачи богу) [91, стр. 80; 165, стр. 75, прим. 3; CAD 
21, стр. 29 и ел.]. В ряде теi<"стов слово zakitu чередуется с 
sirkiitu. После {'ЛОР sirku или zakii обычно nиme'ICЯ Имя бОI'а, 
которому тот или иной храмовый раб был посвящен. В большин
стве текстов речь идет о липах, nосвященпых богине ИШ'I'ар, 
а та:кже богам Пlамашу, Мардуку и Набу, т. е. о рабах храмов 
Эаниа в Уру:ке, Эбаббарра в Сиппаре, Эсагила в Вавилоне и 
Эвида в Барсиппе. 

В УВТ Vl, 56 : 4 храмовые рабы ~tавnаны amE>lU.tu, т. е. 
абстраRтпым термином для J.laбo:n. Иногда храмовые рабы обо
значаются и терминами qallu, ardu, amtu, но с добавлением 
имени божества, которому они принадлежали 1 • В одной над
писи подареиные царем Нflбонидом храму рабы назвавы asta
pjru [УВТ I, .М 45, П : 14]. 

Неред:ко в соб:Ирателыюм смысл~ храмовые рабы назы
ваются ~iibё (возмтнно и чтение ummiini 2) «работники», 

1 Например: (amёl)qal-lu sa (d)Ьёlti sa uruk(ki) «раб (боrиви) Белит 
'УрукскоЙ» [УВТ VII, 86 : 7]; (amёl)ardu sa (d)nabli <<раб (бога) Набу& 
[Iraq XV, стр. f59]. Си. далее: Mich f5; Cyr 300; GC 11, 279; RA XXIV, 
f927, стр. 38; УВТ VII, 60, 91. 

2 Это чтение, по-видимому, является более предпочтительным, так как 
засвидетельствовано фонетическое написание (amёl)um-man-nu [с:м., на
пример: TCL XII, 59: 33). Первоначально ~abu имело значение <<вои:в», 
а ummanu «ремесленник&, но в поздневавилонское время оба слова упот
ребляются в широком значении: <<Люди>>, <<работники&, «воины>>. 
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«люди». В тавих случаях рабов от свободв:ьтх можно отличитъ 
только по ионтексту 3• Например, некоторые тексты из храмо
вых архивов свидетельствуют о побегах, клеймении и заклю
чении в кандалы <<работников» (~;~аЬё) 4, по здесь имеются в виду 
храмовые рабы, а не свободные. В итоговой части документа 
УВТ VП, 137 : 21 один частновладельчесвий и четыре храмовых 
раба названы f?iibё 6• Б некоторых текстах говорится о вы,JJаче 
продовольствия для «начальника храмовых рабов и его ра
ботников>> 6• Очевид1ю, здесь тоже имеются в виду храмовые 
рабы. С другой стороны, в Nbd ~()4 : 1, 18 свободные наемные 
работники (agэrriitu) 'Iакже обозначены словом ~;~аЬё. Долее, 
11 ряде документов ~iibё (или uшmani) выделены в особую I'руппу, 
отличную от храмовых рабов, так кав и те и другие упомянуты 
Р1ЩО\-I 7• 

Наконец, в документах ив архива Мурашу встречается 
:выражение (amёl)sin-magir, т. е. «послушные (богу) Сипу>> 
[ВЕ IX, 26, 79, 84; ВЕ Х, 71, 125; UM 72, 178, 198. Термин этот 
встречается и в более ранних текстах, rм.: Pohl 1, 56 (Ypyi~, 
532 г.)]. Возможно, что это были JСрамовые рабы [ер. 6R, стр. 85, 
104). 

Источники храмового рабств~ 

При халдейских царях одним: из осF.овных источииков хра
мового рабства являлись военноплепные. Например, Набонид 
подарил храмам богов Бела, Набу и Нергала сразу 2850 че
ловек, ув<'денных .из других стран [NKI, N '\Ь. 8, стр. 284, 
IX: 31 и ел. Ср. 192, стр. 1011. В другой надписи Набонид 
сообщает, что он nодарил храму бога rина в Уре рабов, поля, 
сады, круnный рога'l'ЫЙ скот и овец [УВТ 1, ;NI; 45, 11 : 14). 
Fстес'I·вевно, такие рабы-военнопленные были чужеземцами, 
а не вавилонянами. Б час.твости, в УВТ Vl, 148 (Урук, 547 г.) 
упоминается храмовый раб <tеrиптянин» 8 Нергал-пури (имя· 

з Ср. письмо PSBA XXXI, 1909, стр. 160, таб.п. XIX : 4, rде содер
жится просьба передат:J> привет «всем .пюдям, ско.пьRо (их) в доме» (в хра
ме?) siibё(mes) gab-bl sa ina Ыti. 

4 'BIN 1, 13; Cyr 276, 292; УВТ 111, 125, 133, 166, 190;"УВТ VII, 70. 
11 См. также УВТ VII, 87, 137, 156; Cyr 180, rде одни и те же .пица на

званы то sirku, то ~abu. Ср. УВТ VII, 70, rде частвовладе.пьческий раб име
нуется ~abu. 

в Nbd 496 : 6-7 (amёl)rab sir-ki u (amёl)~j~iibё(me8)-Su. См. далее: Nbd 
976, 988, 1010, 1037; Cyr 74; Camb 9. · 

'i «Продовольствие работнихам и храмовым рабам, которые работают в 
Заппе», kurummatu... a-na (amiЩum-man-nu u (amёl)sirki(me8) ~а dul-lu 
ina e-an-na ip-pu-Su, УВТ Vl, 126 : 2-4; Pohl 11, 8 : 2-3; TCL XII, 59 : 
31-33. 

s 3) (amёl al)mi-sir-a-a дословно «житель rорода Еmпта». Ср. Lutz}l, 
29 : 3, rде упомянут' другой храмовый раб, «еmптяmm», (amёl)mi-~ir-a. 
В Cyr 173 упоминается «еrиптявин• - садовних храма Эбаббарра. 
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вавилонское, кoropot;,, очев:идво, было дано ему в пле:в:у). 
Судя по ·rекстам, после захnата Вавилании персами дарение 
рабов-военнопленных в храмы страны прекратилось (так~х 
рабов преи111уществеино посылали на rосударст:ьеиные строи
тельные работы). 

Существенным источииком пополнения контингент1:1 хра- · 
:мовых рабов являлись посвящения в храмы частновладельч~ 
ских рабов их благочестивыми хозяевами. При таких посвя
щениях употреблялось выражение ana (amёl)sirkutu . zukkiif 
;nadanu «в храмовое рабство посвятить/отДать>>. Сами посвяще
ния nроизводились по религиозным соображениям для осу
ществления различных nожеланий 6• В ряде документов со
держится оl'оворка, что раб поступит в распоряжение хрвма 
только после смерти посвятителя. Ос'l·ановимся на некоторых 
текстах. 

УВТ VII, 17 [ер. 91, стр. 40. В этой работе подробно рас
смотрены тексты о дарениях рабов храмам], <<Набу-аххе
буллит, сын Набу-шум-укина, потомка жреца Нинурты, и 
его жена Булта, дочь Бел-уmаллима, потомка Кури, добро
вольно отдали своего раба (qallu) Ах-иддииа (богине) Иштар 
ради сохранения своих жизней. 

Пока Набу-аххе-буллит и Булта живы, Ах-иддии должен 
служить им. Когда они умрут, Ах-иддии станет храмовым рабом 
(богини) Иштар. 

Пусть· (боги) Ану и Иштар изрекут гибель того, кто изменит 
эти слова. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, 14-й день (месяца) кислиму, 3-го года Rира. паря 

стран». 

Таким образом, подаренный храму Эаниа раб, согласно ус
ловиям посвящения, должен был служить своим хозяевам до 
конца их жизни, и лить потом храмовая администрация могла 

забрать ero. · 
По свидетельству TCL Xll, 36 (Урук, 588 I'.), Икиша, сын 

Пiум-иддина, передал своей жене Rарана1•ум рабыню ( qallatu) 
Нана-сИJiим и ее сыновей с условием, что до конца ее жизни 
они будут служить 10 ей. Rorдa же Rаранатум умрет, Нана-

9 См., например: УВТ VII, 17 : 7 a-na Ьalat napsati(mes)-Su-nu «для 
сохранения своих жизнеЙ»; в BRM 11, 53 храму была подарена пятметвял 
рабьmя «ради блаrопОJJучия царю>. Институт х_рамовоrо посвящения за
свидетельствован ещевстаровавилонскоев~е:мя Lсм.: 266, стр. 61], был из
вестен в Ассирин [см:., например, AR U 45J и в других странах. Доугерти 
ссылается на одну древнегреческую надпись, согласно которой раб был 
посвящен 3евсу с условием:, что он будет передан в храм: после 10 лет ра
боты у посвятителя [91, стр. 41, прим. 36]. О дарениях рабов храмам в 
древней Индии см.: 39, стр. 41, а в Малой Азии и в Сасанидско:м Иране-
30, стр. 120 и CJI. . 

10 8) i-pal-la-:Ь.u-u'. 
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силим вместе со своими детьми станет храмовой рабыней 11• 
При скреплении ~того документа печатью присутствовали гра
доJJачальник 'Урука и управитель Эанны. 

ВЕ VIII, 106 [ер. 241, стр. 37-38]. <<Документ о доходах 
из храма (isqati), который Набу-мукин-зер, сып Аплы, потомка 
волопаса, скрепил печатью и отдал Н абу-шум-уRину, сыну 
Э'I·ир-Мардука, потомна волопаса. 

Взамен этих доходов Н абу-шум-укин добровольно отдал 
Набу-мукин-зеру, сыну Аплы, потомка волопаса, в качестве 
подарка (qiStu) 6 мин серебра. Набу-шум-укин дошнен до нон
ца жинни отдавать Набу-мукин-зеру ежегодно по 6 нур ячменя, 
1 паи 4 сут сезама, кроме 5 кусков мяса в месяц. 

Амат-мар-бити-уцур - раб (ardu), принадлежащий Набу
мукин-зеру, на запястье которого Набу-мукин-зер поставил 
(изображение) лопаты и стила, посвятив его для (ухода) за 
крупным рогатым скотом. Набу-мукип-зер добровольно пере
дал е1·о (раба) Набу-шум-укину для пастьбы крупного рогатого 
скота. Набу-mум-укин должен даватЬ Амат-мар-бити-уцуру 
пищу и одежду. 

По одной копии (документа) они 12 получили. 
Свидетели (имена пяти человек), писец (имя). 
Барсиппа, 2-й день (месяца) шабату, 5-го года Дария, царя 

Вавилона, царя стран. 
Амат-мар-бити-уцур до конца жизни Набу-мукин-зера дол

жен служить J.a Набу-мукИн-зеру>>. 
Набу-мукип-зер получал определенные доходы из храма 

Эзида (храм бога Набу в Барсиппе). За это он должен был 
пасти храмовых волов. Часть своих доходов Набу-мукив:-зер 
уступил Набу-шум-укину взамен пожизненной ренты, ушrачи
ваемой натурой. Кроме 1'Ого, Набу-шум-укип должен был 
вместо своего контрагента пасти храмовый скот, но в помощь 
ему Набу-мукин-зер отдал своего раба. Последний был посвя
щен в храм Эзида и заклеймен символа:t\IИ бога Набу (лопата и 
стило), но до конца жизни своего господина должен был слу
жить последнему [см.: 241, стр. 40-43]. 

Один раб бы.л отдан учиться ремеслу, с условием что после 
окончания обучения его передадут в собственность храму Эбаб
барра 14• Далее о посвящении в храмы частновладельчесних 
рабов см.: Camb 344; GC l, 361; УВТ Vl, 56; УВТ VII, 91; 
BRM II, 53. 

Некоторые тексты свидетельст·вуют о том, что храмовые 
чиновники стремились найти посвященных богам лиц и за-

11 15) za-ki-tum sa (d)bёlit ... si-i. 
12 То есть контрагенты. 
13 25) i-rai-Ia:g.. 
14 Cyr 3 3 : 11 ana (d)samas i-nam-din-ma «он должен отдат.ь (его) 

Шамаmу». Ср. GC 1, 361 : 4 a-na (amёl)sirkiiti «в храмовое рабство (отдал)>>. 

276 



брать их в храм,·когда последние окавывались либо на сво
боде, либо в распоряжении других JIИЦ. 

УВТ Vl, 79/80 [ер. 91, стр. 38J. <<Набу-шар-уцур, царский 
представитель, распорядитель имущес1.•вом Эанны, Габби-ила
ни-шар-уцур, председатель nрашшния совета Эанны, Набу
mум-укин, сын Набу-этир-напшати, потомка Бабуту, ll!уллум, 
сын Ахулавия, потомка Эгиби, Римут-Бел, сын Набу-зер
иддива, потомка корзинщика, Балатсу, сын Римута, потомка 
Или:.Мардука, Цилме, сын Нерrал-шщира, потомка ·rкача,
(те) полноправные свободные, в присутствии которых Бел
убаллит, сын Мушаллим-Мардука, потомка Гимил-Наны, ска
зал следующее: "(ч;то касается) Хузазиту, рабыни (qallatu) 
Эmи-этира, сына Мушаллим-Мардука, потомка Гимил-Наны, 
которая была продана Ибне, сыну Набу-этира, (еще) до того, 
как она была продана Ибне, брат мой Эmи-этир звездочку lo 

и клеймо поставил на ее запястье и отдал ее (богине) Белит 
Урукской в храмовое рабство" 16• 

Писец Иннина-мукин-апли, сын 3ерия. 
Урук, 8-й день (месяца) аддару, 5-го года Набонида, царя 

Вавилона». 
Как видно из документа, пocJie посвящения в храм рабыня 

была продана третьему лицу, что, естественно, являлось нару
шением закона. 

УВТ Vl, 57 [стр. 91, стр. 39]. <<Мардук-mум-иддин, сын 
Набу-аххе-убаJшита, nотомка Балату, Бел-ибни, сын БуJiлита, 
потомка рыбака,· Rирибту, сын Надина, потомка Бабутту, 
Цилме, сын Нергал-нацира, nотомка ткача, Нана-ид.дин, сын 
Набу-бан-аха, потомка Экур-закира,- (те) свидетели, перед 
которымИ Набу-мушетик-урри, сын БеJI-шуну [ ... ], сказал Набу
шар-уцуру, царскому представителю, распорядителю иму

ществом Эанпы, следующее: "В 35-м году Навуходоносора я ви-
. дел в городе Шадату звездочку па запястье f ••• ], рабыни (qal

latu), принадлежащей Набу-мушетик-урри". 
Писец (имя). Урук, 13-й день (месяца) аддару, 4-го года 

Набонида, царя Вавилона». 
Некий Набу-мушетик-урри явИлся в храм Эанна и заявил 

представителям последнего, что в 570 г. оп видел рабыню 
частного лица, на руке которой было поставлено клеймо бо
гини Белит Урукской. Это показание было занесено в прото
кол, датированный 552 г., очевидно для того, чтобы начать 
поиски рабыни с цеJiью возврата ее обратно в храм, откуда она 
исчезла более 18 лет до этого при неизвестRЫх нам обстоятель
ствах. 

УВТ Vl, 224 [ер. 91, стр. 36]. <<Надииу., градоначальник 

15 Символ принадлежиости боrиие Иштар; см. стр. 284. 
18 (Amёl)sirku.tu. 
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Уруюi, сын Балату, Сили:м.-или, царский nредставитель, заве• 
дующий цареной кассой (в храме Эаина), Даяв-аххе-иддин, 
сын Гимиллу, nотомка Шигуа, Нуреа, сын Балату, потомка 
И.цдин-Сумукаиа, Бел-кацир, съш Мардука, потомка Rидив:
Мардука, Набу-зер-лиmир, сын Белmуиу, потомка Кури, 
Набу-балатсу-икби, сын Ибви, потомка Экур-закира, Набу
ба.t~атсу-икби, сын Кины, потомка Хунзу, Шузубу, сын Ку
дурру, потомна nастуха жертвеиных животных,- (те) 
полноправные свободные (mar bani), в присутствии кото
рых Курбанни-Мардун, уnравитель Эанны, сын Зерни, 
nотомка Син-дамика, и Или-римаиии, царский представитель, 
распорядитель имуществом Эаины, арестов-али Шамаm-шу:м
иддина, (заявив) следующее: "Ты - сьiи Силим-Иm1·ар, до
чери (женщины по имени) Харшинана, храмовой рабыни 
(богини) Белит }'рукской". 

(На это) Шамаш-ПIУм-иддин ответил следующее: "Бабуну, 
дочь Иддии-Мардука, сообщит (ва.м) сведения относительно 
моей матери Силим-Иштар и моей бабки Харmинаны. У знай
те от нее". 

Градоначальник Урука, управитель Эаины и царский пред
ставитель привели Бабуну, и она поклялась в собрании 
(PU!!ru) богами и царем: "Я не видела звездочки и клейма на 
запястье Харшинаны, рабыни (qallatu) Надии-аха, брата моего 
отца, бабки Шамаm-mум-укина, которую Надин~ах, брат 
моего отца, (еще) до того как она родила, посвятил в храмовое 
рабство для (богини) Белит Урукской". 

Писец (имя). Урук, 3-й день дополнительного (месяца) 
аддару, 15-го года Набонида, царя Вавилона>>. 

Храмовые чиновники арестовали Пlамаш-шум-у:Кина, на
деясь обратить ero в рабство, так как его бабушка была хра
мовой рабыней. По-видимому, последней уже не было в живых, 
и Шамаш-шу:м:-иддин обратился к свидетельству одной жен
щины, которая заявила, что хотя его бабушка и была посвящена 
в храм, но клейма она у нее не видела. Как пола,гает Доугерти, 
исходя из этоrо текста, статус заклейменных рабов продол
жался по меньшей мере до тре1·ьего поколения. С другой сто
роны, отсутствие клейма на храмовых рабах, очевидно, осво
оождало их потомков от рабства (си.: 91, стр. 37-38). 

УВТ VII, 66 [ер. 91, стр. 34; 192, стр. 51-52]. <<Нупта, ра
быня (amtu) ~адин-аха; сына .... Набу-аххе-укина,,..заяв:Ила сле
дующее: "Мои господин Надин-ах посвятил (uz-zak-kan-nu) 
меня (богине) Белит Урукской; когда он заклеймил меня звез
дочкой. Судьба унесла моего господина Надии-аха, и Шамаш
зер-ушабши, брат Надии-аха, который наследовал Надии
аху, увел меня из дома Надин-аха и не передал меня (богине) 
Иmтар Урукской. Сука, Иддина-Набу и Набу-ах-итта:нв:у
мои .. сыновья, (которых) я роДИJiа в доме Шамаm-зер-ушабmи". 
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Ану-mар-уцур, председатель правлепил Эанны, Набу-мукин
IШЛИ, управитель Эанны, потомок Дабиби, Набу-ах-иддип, 
царский представитель, распорядитель имуществом Эанны, и 
писцы Эанны увидели на ее запястье звездочку. Ану-mар-уцур, 
председатель правлепил Эанны, Набу-мукин-апли, управитель 
Эапны, Набу-ах-иддин, царский представи'l·ель, распорядитель 
имуществом Эанны, и писцы Эавны передалиНупту и ее детей 
Суку, Иддина-Набу и Набу-ах-иттанну Шамаm-эер-уmабпm. 

Пока Шамаm-зер-уmабmи жив, она должна служить ему, 
(а) он не должен желать ее. Шамаm-зер-уmабmи не может 
продать ее ва серебро или выдать замуж за раба. После смерти 
Шамаm-зер-уmабmи она будет принадлежать (богине) Белит 
Урукской как [храмовая) рабыня. · 

Свидетели (имена пяти человек), писец (имя). 
[Урук], 23-й день (месяца) симану, 7-ro года 1\ира, царя 

Вавилона, царя страи». 
После смерти посвЯтители его брат забрал рабыню себе. 

1\огда храмовые чиновники спустя :много лет узнали об этом, 
они решили оставить эту рабыню у ее нового хозяина с усло
вием, что после его смерти она должна перейти в собственность 
храма. 

Согласно Nbd 958, одна рабыня храма Эбаббарра валвила 
в народном собрании, что некий Нидинту, сын·mамаm-эреmа,
раб (sirku) бога Шамаmа. 

Следующий источник храмового рабства- передаЧа в храм 
рабов песостолтельных должников. 

УВТ VII, 130. «Буиану, сын Аххеmал, добровольно продал 
(богине) Иmтар 17 Урукской своего раба Мари-илихи, на запя
стье которого написано имя Rалбы, за 11J2 мины серебра
долга, который числится за ним и за его братом Rалбой. Кроме 
остатков (долгов) за ними. 

{Документ составлеп) в присутетвии Набу-мукип-апли, 
управителя (храма) Эавны, сына Надина, потомка. Дабиби. 

Свидетели (имена пяти человек), писец (имя). 
Урук, 20-й день (месяца) улулу, 3-го года Rамбиза, царя 

Вавилона, царя страН>>. 
Хозяева раба были должниками храма Эанны, и передача 

раба дредитору производилась под видом его продажи. По 
свидетельству УВТ VII, 164, тому же храму были проданы рабы 
другого должника, который не смог погасить ссуду шерстью. 

РоЫ I, 56. «Аби-улти-иди - рабыня, которая сказала 
Набу-мукин-апли, управителю (храма) Эанна, сыну Надина, 
потомRа Дабиби, и Набу-ах-иддину, царсRому представителю, 
распорядителю имуществом Эанны, следуЮщее: "Л - рабыня 
стартего пастуха ЛаRипи, сына Абил-ади (?), за Rоторым (чис-

1'<' В тексте: «имуществу Иmтар>>. 



Лится) остаток (долга), принадлежащего (богине) Белит Урук
ской". 

А заместитель (начальника) послушных (богу) Сипу Бел
леу послал Набу-мукин-апли, управителю Эанны, и Набу-ах
иддину; распорядит~?лю имуществом Эанны, письмо следую-
щего (содержания): "Это - моя рабыня". . 

Набу-мукин-апли и Набу-ах-иддин по поручению Бел
леу, заместителя (начальника) послушных (богу) Сипу, пере
дали Аби-улти-иди Иддин-Набу, сыну Римута, гонцу Бел-леу, 
сказав следующее: ;,Поведи (и) отдай ее Бел-леу. Мы совместно 
расследуем дело относительно нее и вместе с Бел-леу примем 
решение". 

Свидетели (имена четырех человек}, писец (имя). 
Урук, 12-й день (месяца) тебету, 7-го года Rира, царя стран)>, 
УВТ VII, 164 [ер. 248, стр. 184]. <<Набу-мукин-апли и Бел-

шар-уцур, сыновья Ахияалиду, добровольно продали в иму
щество Эанны Ки-Шамаша, мальчика пяти лет, и Иштар-ах
иддина, :мальчика четырех лет, всего двух своих рабов, за 21 / 2 

мины серебра, из которых 2/ 3 мины 31/ 8 сикля серебра, за 2 та
ланта 71/ 2 :мины (овечьей) шерсти, 11/8 сикля за 111/ 3 мины козьей 
шерсти, 1 мину 19 сиклей серебра за 79 голов мелкого скота, 
всего 2 мины 31/ 4 сюшя -цену мелкого скота, (овечьей) шер
сти и козьей шерсти, а также 1/ 3 мины 73ft+ 2/ 24 сикля серебра 
за 1 талант 24 мины шерсти- долга, который за ними начиная 
с 1-го года до 3-го года. Всего двух своих рабов они продали 
в имущество Эанны за 21/ 2 мины 18 серебра, за 79 голов мелкого 
скота, 3 таланта Зfl/2 мипы (овечьей) шерсти, 1fl/3 мины козьей 
шерсти -долга за ним с 1-го года до 4-го года Rамбиза, царя 
Вавилона, царя стран. 

За протест и претензии, которые могут во:шикнуть относи
тельно Ки-Шамаша и Иштар-ах-иддина, ответственны Набу
мукив-апли и Бел-шар-уцу'р. Они ручаются один за другого. 

(Документ составлен) в присутствии Набу-мукин-апли, 
управителя Эанны, сына Падина, потомка Дабиби, (и) Набу-ах
иддина, царского представителя, распорядителя имуществом 

Эанны. 
Свидетели (имена пяти человек) и писцы (имена трех 

человек). 
Урук 22-й день (месяца) ду•узу, 4-го гоДа Камбиза, царя 

Вавилона, царя стран)>. 
Два брата были должниками храма Эанна в течение четы

рех лет. Сумма долга равнялась 79 головам мелкого скота и 
около 110. -кг шерсти. Не будучи в состоянии расплатиться, 
они передали в собственность кредитору двух малолетних 
рабоn, а сам акт передачи был оформлен как продюпа. 

ls Сумма несколько округлена писцом:; см:.: 248, стр. 183, прим. 3. 
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По свидетельству фрагментарного B1N 1, 120, в 572 г. 
некий Набу-аххе-буллит продал 1.2 рабов храму Эанна (сумма 
не сохранилась), а спустя 19 лет после этого· были сделаны на
нив-то ш;~дсчеты относительно цепы этих рабов, в реаультате 
чего Набу-аххе-буллиту приш.лось уплатить храму определен
ную денежную сумму. По-видимому, мы адесь имеем дело опять
тани с должником, ноторый вместо погашения ссуды отдал 
храму своих рабов. 

Ардия, сын Шакин-шуми, должен был н определенному 
времени явиться в царсний суд в Уруке, чтобы судиться с хра
мовыми чиновниками относительно раба своего отца. Судя по 
тенсту, отец Ардии должен был отдать храму енот, и если Ардия 
не придет в суд, то он обязан передать раба и его оброн храму 
[Pohl 1, 50]. По свидетельству УВТ VI, 219, три раба неноего 
Бел-этира были переданы храму Эанна в счет погашения его 
долгов. Согласно УВТ Vl, 221, два человена обязались доста
вить и отдиь в Эанну рабыню храмового пастуха, так как аа 
ним числился проnавший храмовый скот. Рабыня вместе с тре
мя ее детьми, принадлежащими другому песостоятельному 

должнику, были переданы в собственность храму (бога) Ша
маша в Вавилоне [Br М 92, 997 (см.: AfO XV, стр. 41, М 7)1. 
За ссуду ячменем храм забрал у должника ег·о раба [NRV 881]. 

Согласно TCL XII1, 179, храмовые чиновники увели иа дома 
неноей Убарту раба, так как ее отец был должником Эанны. 
После этого Убарту ааявила в народном собрании, что раб при
надлежит ей, а не должнину храма. :Конец текста не сохра
нился, но, nо-видимому, Убарту удалось вернуть своего раба 
[ер. 213, стр. 39]. Судя по УВТ VII, 59, рабыню, ноторую необ
ходимо было отдать храму в счет погашения ссуды, ее хозяин 
включил в приданое своей дочери. Узнав об этом, храмовая 
администрация nотребовала, чтобы в течение 10 дней раб был 
доставлен в храм. · 

В неноторых документах о выдаче· ссуды храмом Эанна со
держится оговорка, что, если долшпики в срок не погасят 

ссуду, их рабы перейдут в собственность нредитора 19 [УВТ VII; 
155, 171]. 

Посвящение в храм сИрот, детей бедноты и песостолтельных 
должнинов танже служило источником храмового рабства. 

УВТ Vl, 154 [ер. 91, стр. 33]. <<Банат-Иннин, дочь Нергал
иддина, сказала в пародном собрании Набу-mар-уцуру, цар
скому представителю,распорядителю имуществом Эанны, Габби
илани-шар..,.уцуру, представителю Эанны, и Зерия, управи
телю Эанны, сыну Ибпи, потомна Эгиби, следующее: "Муж мой 

19 УВТ VII, 171 : 9-12 ki-i ina a-dan-ni-su uttatu la it-tan-na ... mak
kfir e-an-na ta-ad-da-gal. 
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Набу-зер-укин умер, (а) в стране царит голод и (поэтому) 
я заилеймила своих малолетних детей Шамаm-рибу и Шамаm
леу и отдала (их богине) Белит Урукской. Пока живы, они 
действительно будут храмовыми рабами Белит Урук
ской". 

Набу-mар-уцур, представитель Эанны, управитель (и) рас
порядитель имуществом Эанны услышали слова Банат-Иннин, 
дочери Нергал-иддииа, и выдали из Эанны продовольствие для 
Шамаm-рибы и Шамаш-леу. Шамаm-риба 11 Шaмam-Jrey явля
ются храмовыми рабами Белит Урукской. 

(Документ составлен) lв присутствии градоначальника 
Уруиа (имя). 

Свидетели (имена пяти человек) и писец (имя). 
Урук, 28-й день (месяца) аддару, 11-го года Набонида, 

царя Вавилона». 
Во время голода в стране вдова отдала своих детей в храм 

в качестве рабов, чтобы спасти их от голодной смерти 20 • Дети 
были оставлены у матери, пока они станут трудоспособ
ными. 

GC 11, 113 [ер. GC II, стр. 33]. <<До 1-ro дня (месяца) аддару, 
1-го года Камбиза,_царя Вавилона, царя стран, Ина-эши-этир, 
сын Нана-эреша, должен привести своего сына Шум:-ибни, 
и за Jtoлr финиками, десятиНы, которая за ним, отдать (его) 
Набу·а.l-иддину, царскому представителю, распорядителю иму
ществом Эанны. 

Если Ина-эmи-этир не приведет, то должен отда1ъ в иму
щество Эанны остаток долга финиками, который с него причи
тается Иmтар Урукской. 

Свидетели (имена трех qеловек), писец (и:мя). _ 
Урук, 7-й день (месяца) улулу, 1-го года Rамбиза, царя 

Вавилона, царя стран>>. 
Ина-эши-этир не смог уплатить хра:м:овую десятину и по

этому обязался отдать своего сына в храм. 
По свидетельству TCL XII, 18 (Урук, 616 г.), некий 3абида 

отдал храму Эанна часть поля, а также своего сына, чтобы 
погасить недостачу мелкого скота (по-видимому, он бы.тr хра
мовым пастухом:). Согласно условиям документа, сам 3абида 
также будет пользоваться урожаем с поля совместно с храмом. 
Согласно Weisberg 4, один несостоятельный должник храма 
Эанна обязался привести своего сына· и передать его храмовым 
чиновникам (очевидно, в качестве раба) или же срочно рассчи
таться с кредитором:_ При этом за должника ручается третье 
пцо. 

zo См.: 91, стр. 34. Там же автор обращает внимание на ассирийский 
документ, где содержится указание на посвящение матерью своих двух 

дочерей богу Шамашу с условием:, что они будут кормить ее, пока она 
жива. 
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Судя по одному фрагментарпому тексту, 28 человек было 
посвящено их отцами в храмовые рабы 11• 

Наконец, существенным источником рабства являлось также 
естественное воспроизводство храмовых рабов. При этом дети 
от браков храмовых рабов с частновладельческими рабами также 
принадлежали храму. Судя по некоторым текстам, власть 
храма равным образом распространялась и на детей храмовых 
рабов от их браков со свободными [91, стр. 19-20; 192, стр. 
104]. 

УВТ VII. 60 [ер. 91, стр. 50}. «В 10-й день (месяца) адда
ру, 7-го года Кира, царя Ва'Вилона, царя стран, Даян-Мардук, 
сын Набу-бан-аха, потомка Балату, должен nривести в Эаииу 
Латубаmиини, храмовую рабыню (богини) Белит 'Урукской, 
жену Бел-аб-уцура, раба (qallu) Даяп-Мардука, и ее сыновей 
и передать (их) Набу-мукин-апли, управителю Эанны, сыну 
Падина, потомка Дабиби, и Набу-ах-иддину, царскому пред
ставителю, распорядителю имуществом Эанны. 

Если Даян-Мардук не приведет и не передаст, то он должен 
отдать (богине)"Белит 'Урукской как рабов, так и оброк (за 
них). 

Свидетели (имена трех человек), писец {имя). 
'Урук, 10-й день (месяца) арахсампу, 7-го года Rира, царя 

Вавилона, царя стран>>. 
Даяп-Мардук обязуется отдать через четыре месяца после 

составления документа жену своего раба и их детей, поскольку 
последняя являлась храмовой рабыней [ер. 91f стр. 51]. Если 
же он не выполнит в срок этого обязательства, то должен не 
только вернуть рабов, но уплатить за них оброк. 

По свидетельству BIN 1, 106, храмовая рабыня Эмуктум, 
которая была замужем за неким Надином, обязалась в пяти
дневный срок•привести двух своих сыновей в Эанну и передать 
их храмовой администрации. Rроме .... того, два"'человека пору-
чились за нее. ~-
~Относительно детей храмового раба Набу-зер-укииа воз
никли ... какие-то сомнения, поэтому было созвано заседание 
храмовой администрации совместно с другими полноправными 
людьми. На этом заседании Этирту, жена Набу-зер-укина, 
заявила "'следующее: <<Мой .сыв Набу-уцурmу говорит, что его 
отцом является Мардук-mум-уцур. Однако Мардук-mум-уцур 
не-пожелал жениться на мне. Набу-уцурmу - мой старший сын, 
он рожден .для Набу-зер-упина, а пе для кого-либо другого. 
Оп является старmим сыном Набу-зер-укина•. 

11 BIN 11, 1.32 : 6-7 a-na (d)i§tar ... 6-zak-ki...§u-nu-tu; 43-44: a-na 
(d)istar ... ana (amёl)sirkiitu id-di-nu-§u-nu-tu «Они их посвятИJiи (боrив:е) · 
Иштар•; «они отдаJiи их (боrив:е) Иmтар ... в храмовое рабство» [ер. 91., 
стр. 21.]. . · 
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Затем был опрошен сам Набу-уцурmу. и он заявил: «Все 
документы, сколь:ко их у меня, я перепишу на имя отца моего 

Набу-зер-укина» 22• 

По-видимому, Набу-уцуршу, сын Этирту и храмового раба, 
хотел спастись от участи раба, утверждая, что он сын векоего 
Мардук-шум-уцура. Однако Этирту заявила, что отец ее сына 
храмовый раб Набу-зер-укин. 

Rлеймеиие храмовых рабов 

Храмовых рабов для отличия их статуса клеймили сим
волами богов. Рабов храма Эаииа в У руке :клеймили звездочкой 
(kakkaЬtum) 28, символом богини Иштар. Такой же звездочкой 
клеймили и храмовый скот [TCL XIII, 125; УВТ VII, 7, 9, 14, 
t5, 30, 140, 159, и др.]. Rлейм:о, по-видимому, выжигали на 
запястье рук рабов раскаленным: железным инструментом, 
который назывался sindu 94• Этим же словом обычно обозначали 
все виды клейм для рабов и скота (см. гл. I, стр. 138). Иногда 
кроме звездочки на руках рабов, принадлежавших храму 
Эанна, татуировали знак, который назывался arru (ми. ч. 
arriitu) [УВТ Vl, 79, 224. См.: AHw, стр. ·7f]. При посвящении 
в храм частновладельческих рабов (TCL XIII, 179) и детей 
свободных (УВТ, VI 154) также клейми.1,1и. 

Клеймом рабов хр.ама Эзида в Барсиппе служило изобра
жение лопаты и тростниковой палочки для письма 16 (эмб.11ема 
богов Мардука и Набу). Это клеймо также наносилось раска
леиным железом, но иногда, по-видимому, ограничивались 

привязыванием к руке раба деревинпой или . металлической 
дощечки с соответствующим изображением [см.: 169, стр. 292; 
241, стр. 39, при:м. 2; 94, т. П, стр. 172]. · 

Побеm и sавлючеиие храмовых· рабов 
в кандалы 

Документы храмовых архивов свидетельствуют о том, что 
постояииые побеги рабов доставляли много .. хлопот храмово• 
администрации. 

УВТ VII, 146 [ер. 91, стр. 56]. «Аиу-шар-уцур, сын Иииии
шум-иддииа, старший пастух (богини) Иштар 'Урукской, съел 

:.~11 Pohl 1, 47/TCL XIII, f38. Во втором ив втих доку:мев:rов Набу-вер
укив ваввав nросто по им:евв, бев указания ero статуса хра:мовоrо раба. 

is GC 11, 195; УВТ 111, 125; УВТ Vl, 79/80, 129, 224· УВТ VII, f30. 
Ср. собствеввое и:мя sa-(d)nana-tasmi~ «Тот, котороrо (боrивя) Пава ва
кпейм:Шiа& [GC 1, 166 : 6]. Си. 91, стр. 82; 20f, c·rp. 15; 192, стр. 48. 

114 GC 1, 194 : 6 sin~u parzilli «ЖепеВВЬIЙ mтеипепы. 
116 ВЕ Vlll, 106~: 9 mar-ru u qa-an ~up-pi. О таком же мейие дпя скота 

см.: Nbk 13; NRV\ 101; TCL XIII, 132, 133. 
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овец (из) стада -имущества Иштар Урукской, (находивmегося) 
в его расnоряжении, и бежал. А Набу-мукин-аnли, уnравитель 
Эанны, сын Надина, потомка Дабиби, Набу-ах-иддин, царский 
представитель, распорядитель имуществом Эанны и писцы 
Эанны взЯли палки и погнали брошенных овец из стеnи (и, 
приняв их?) из рук полноправных свободных, передали в иму
щество Эанны. 

Мардук-мукин-апли, сын Адад-сирхаяава, бросил Ану
mар-уцура в Железные оковы и передал (его) Набу-реуmуну, 
гонцу Набу-мукин-апли, управителя Эанны, но он (снова) 
бежал из его рук. 

Затем Иннин-зер-ибни, сын Ина-эши-этира, храмовый раб 
Иштар Урукской, кормивший царских. волов, бросил царских 
волов и бежал. Он задержал Ану-шар-уцура, бросил (его в) 
железные оковы и nокинул его, отняв из его рук 10 сиклей 
серебра. . 

В народном собрании доnросили Иннин-зер-ибни [ ... ], 
и ов созвался в следующем: "Задержав Ану-шар-уцура, сына 
Иннин-шум-Иддина, nастуха Иштар Урукской, я бросил (его 
в) железные оковы, отнял 10 сиклей серебра и покинул его". 

Свидетели (имена пяти человек) и nисец (имя). 
Урук, 22-й день (месяца) тебету, 3-го года Камбиза, царя 

Вавилона, царя стран>>. 
Как видно из приведеиного документа, храмовый nастух 

Ану-шар-уцур съел храмовую овцу и бежал, но был пойман 
и закован в кандалы. Однако ему удалось совершить бегство 
вторично, но на этот раз другой беглый храмовый раб, nастух 
Иннин-зер-ибни, заковал его в кандалы и забрал с собой его 
деньги. Этот Иннин-зер-ибни, будучи сам беглым рабом, шан
тажировал и других лиц, как это видно из следующего текста. 

УВТ VII, 152 [ер. 91, стр. 58]. «Иннин-зер-ибни, сын Ина
эши-этира, храмовый раб (богини) Иннины Урукской, поклялся 
(богами) Белом и Набу и клятвами Камбиза, царя Вавилона, 
царя стран, Набу-мукин-аnли, управителю Эавны, сыну На
дина, nотомка Дабиби, и Набу-ах-иддину, царскому предста
вителю, распорядителю имуществом Эанны, в следующем: 
• Деньги и все, что было у беглых храмовых рабов 28 Иннины 
Урукской, я взял, а (их самих) отпустил". 

Затем Сука, сын Арраби, и Итти-Нана-иния, храмовые 
рабы Иннины Урукской, относительно Иннии-вер-ибни именем 
богов дали следующее показание в народном собрании: "Ты 
и Балату, сын Шулы, отняли в местности Им ~7 3 сикля серебра 
и 5 сут nива у шушан,у (по имени) Икиmа и отnустили его. 
(Затем) в доме Хили-Аиу ты забрал 2 сщшя серебра и 5 сут 

2s .5-6) (amёl)sirki(me8) Ь.al-qu-tu. 
2'1: Rак здесь следует читать логограмиу lM, наи неясно. 
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пива из рук землепашца (ikkaru) Шамаm-аiШи, который нахо
дится в подчинении у Падина, и отпустил его". 

Свидетели (имена пяти человек) и писец (имя). 
Урук, 22-й день (месяца) тебету, 3-го года Rамбиза, царя 

Вавилона, царя стран>>. 
Храмовые рабы Сука и Итти-Нана-ииия, которые дали по

казания относительно побега Иинии-зер-ибни, через два месяца 
сами бросили работу и бежали, как об этом свидетельствует 
сле.цующий текст. 

УВТ VII, 137 [ер. 91, стр. 59]. <(Думмуки, сын Балтил,
житель местиости Шатму [ ... }, которого Экур-баи:ну:, начальник 
(paqdu) в Уруке, арестовал в соответствии с письмом началь
ника местиости Шатму, так как он продал (свою) дочь; Итти
Нана-иния и Сука, землепашцы (ikkaratu) Белит Урукской, 
которЫе бросили свои сохи и бежали; Ану-зер-ибни, белиль
щик, десятник 28, который, бросив свою работу, бежал и два 
года скрывалел 119; Убару - храмовый раб (бога) Нергала, 
(житель) местности Удаииу, которого Набу-шу:м-укин, хра
мовый надзиратель 30, заключил в тюрьму 81 • Всего пять че-
ловек (~аЬё), которые содержатся в тюрьме [ ... ]. · 

Набу-мукин-апли, управитель Эанвы, [ ... ] и Набу-ах-
иддии, царский представитель, распорядитель имуществом 
Эанны, заковали n Itандалы 82 Думмуку, Итти-Наиа-иния, Суку, 
Ану-зер-ибни и Убару и передали их десятнику Гимиллу и 
Набу-икцу'ру, сыну Думмуку, храмовым рабам (богини) Ии
нины Урукской. Гимиллу и Набу-икцур-·несут ответственность 
за охрану 83 этих людей, (а именно) пяти-человек. Они должны 
доставить их в.Вавилон-·и передать (для работы) в распоряжение 
Набугу, сына Губару, наместника Вавилона и Заречья. Если 
кто-либо из них уйдет"в другое место, Гимиллу и Набу-икцур · 
поиесут fнаказание] царя. 

(Документ составлен) в присутствии Набу-мукин-апли, 
управителя Эанны, сына Надииа, потомка Дабиби, (и) Набу
ах-иддина, царского уполномоченного, ·распорядителя иму

ществом Эанны. 
Свидетели (имена семи человен), писец (имя). 

. Урук, 30-й день (месяца) аддару, 3-го года Rамбиза, царя 
Вавилона; царя стран». ·. i 

Следующий документ содержит изложение процесса о бег
лом рабе. 
УВТ Vll, 88 [ер. 91, стр. 631. «Кипа, сын Надина, потомка 

ss 6) (amёl)pu-fa-a-a (amёl)raЪ 10-tum. 
в е Д ословио <сие . был видеи•. 
ао 8) (amёl)JJaq-du ekurrati(me), 
81"'9) blt ki-li. 
n t9) i-na i~-qa-ta i~Ъa-tu-ma. 
11 2t) pu-ut maнar-tum. 



Дабиби, Шамаш-мунии-апли, сьm Даян-аххе-иддииа, потомна 
Шигуа, Луци-аиа-нур-Мардук, сын Набу-аххе-убаллита, по
томка Дабиби, Шула, сын Шамаm-зер-ибни, потомка Ханапа, 
Арад-Иннин, сын Балату, потомка Нур-Сина, Шамаш-зер
икиша, сын Иинин-mум-уцура, потомка Син-лик-уннинни, Мар
дук, сын Ина-эmи-этира, потомна Хунву, Лабату, сын Набу
уталлима, потомна Хунзу, Лабату, сын Набу-уmаллима, по
томка Син-лик-унинии,- ('l't>) полноправные свободные, перед 
ноторыми Ана-Эанна-турру, привратник царсl{ого склада, Ри
мут, привратник (ворот по названию) Тиму, и норзинщик 
Лакиn, сын Римута, снавали Нидинту-Белу, управителю Эан
ны, сыну Набу-мунин-зери, потомна Дабиби,. и Набу-ах
иддину, царскому представителю, распорядителю имуществом 

Эанны, следующее: "Басил, сын Набу-кишира, храмовый раб 
(богини) Белит Уруксной, ноторый был посажен в царский 
снлад, расновал железные оновы (и) бежал, а ногда мы иресле
довали его, он вынул против нас железный кинжал. Мы захва
тили его у ·ворот и привели в Эанну". 

И нинжал, ноторый он вынул против них, народное собра
ние видело. Л\елезиый ниижал опечатали и nередали в Эанну. 

Писец (имя). Урун, 21-й [день месяца ... ], 2-го года царя 
страН>) 34 • 

УБТ VII, 102 [ер. 91, стр. 61]. <<Рихету, сын Арад-Иштар, 
землепашец (ikkaru), храмовый раб (богини) Иmтар Урунсной, 
сказал Набу-мунии-апли, управителю Эаниы, и Набу-ах
иддину, царсному представителю, распорядителю имуществом 

Эанны, следующее: "Б 8-м году Rира, царя Вавилона, царя 
стран, н бежал от сохи Шамаш-мукин-апли, сына Сии-падин
шуми, земщшашца (богини) Белит Урунсной ... и в месяце 

. улулу года вступления Rамбиза на ирестол царя Вавилона, царя 
стран, Гимиллу, сын Иннин-шум-ибни, увидел меня и передал 
меня в распоряжение Син-ибни со следующими словами: Се
ребро - наемную плату за него приuеси и отдай мне". 

Син-ибни также сназал следующее: "Гимиллу передал 
в мое распоряжение Рихету и занлючил контракт со мною об 
уплате в год 5 сиклей серебра в начестве наемной платы за 
него. После того кан Гимиллу заключил со мною контрант, 
он послал к Набу-надину, сыну Рибы, начальнику местности 
Rи-На б у, письмо следующего содержания: Пусть он работает 
в твоем распоряжении. Если он будет в твоем распоряжении, 
то будешь платить в год 5 сиилей серебра- наемную плату 
за него. Б противном случае пусть он будет в распоряжении 
Син-ибни. 

До сих пор Рихету находился в распоряжении Набу-на
дина. Письмо, кот9рое относительно Рихету послал Гимиллу 

.. 
з• Имеется в виду Кир~ 
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Набу-надину, Син-ибни и Рихету отдали управителю (Эанны) 
и Набу-ах-иддину и в соответствии со свидетельством Син
ибни в нем было написано следующее: Пусть он работает в твоем 
распоряжении, и в год плати 5 сиRлей серебра - наемную 
плату за него, а в противном случае передай его Син-ибни. 
Мое письмо будет свидетельством в твою пользу". 

Письмо, Rоторое послал Набу-надину писец (siplru) Гоб
рия относительно Рихету, было поRазано в народном собрании. 
Его (письмо) перевязали, опечатали и положили в Эанне. 

23-й день (месяца) кислиму, года вступления 1\амбиза на 
престол царя Вавилона, царя страю>. 

Таким образом, храмовый раб Рихету скрывалея в течение 
двух лет. 1\огда, наконец, его поймали, он быJI отдан внаем 
частному лицу. 

По свидетельству УВТ VII, 73, храмQвый раб Лабаши 
бежал. Две женщины, которые, по-видимому, были ответст
венны за это бегство, дали обязательство перед храмовой адми
нистрацией найти и привести его к определенному сроку. 
В свою очередь, за то, что они выполнят это ·обязательство, 
nоручился брат одной из них, а за последнего дает поручи
тельство еще одно лицо. Таким образом, мы имеем здесь целый 
ряд поручительств за возврат беглого раба [см.: 259, стр. 5-6]. 

Судя по УВТ VII, 44, раб Шамаш-шум-иддии совершил 
побег и позднее, по-видимому, был пойман одним лицом, ко
торое обязуется вернуть его в храм. Документ TCL XIII, 161 
содержит обязательство векоего Бел-иддина привести ткача 
1\уппуту, который был храмовым: рабом и бежал. Согласно 
Pohl I, 79, Иннина-аххе-иддин, начальник над рабами храма 
Эанна в Уруке, обязался привести одного беглого храмового 
раба, однако не выполнил своего обязательства к указанному 
сроку. Поэтому он должен был уплатить храму 1 мину серебра. 
По свидетельству письма УВТ 111, 73, храмовые рабы захва
тили все имущество людей, которые находились вместе с авто
ром письма, убили своего начальника (десятника) и бежали. 

· 40 храмовых рабов-землепашцев были направлены для вы-
полнения какой-то работы в царском дворце в городе Батнаиу. 
Б случае побега Rого-либо из них начальник подлежал нака
занию (УВТ VII, 187). 

Согласно УВТ VII, 70, Гимиллу, сын Иииин-шум-ибни, 
раб храма Эанна, который был назначен начальником: отряда 
храмовых рабов, посланных работать к наместнику Вавилопии 
и Заречья Гобрию, сообщил храмовой администрации, что он 
освободил закованных в оковы рабов 35 и попесет в соответствии 
с законом наказание, если они убегут ао. 

а~> 15) ul-tu si-me-ri ap-tu-ru-ma. 
аа 17) a-na la Ь.a-la-qu. 
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Большой интерес представляет Cyr 292, по свидетельству 
ноторого nри ревизии в храме Эбаббарра в Сиnпаре было уста
новлено, что семь работнинов бежало, а четверо 37 умерло. 
Здесь мы имеем дело с груnповым бегством. Эти работнини 
(f?abe), очевидно, были рабами, раз они жили при храме и 
должны были выполнять храмовые рабо'l'Ы. Ряд других доку
ментов также. говорит об их nобегах. Их ловили, ·клеймили, 
заключали в кандалы и возвращали обратно на работу [см.~ 
например: BIN 1, 13, 40, 48; СТ XXII; 18; Cyr 276; УВТ 111, 
58, 73, 125, 133, 166, 190]. Сам термин ~аЬё, как это отмечалось 
выше (стр. 274), употреблялся широно, обозначая все категории 
работников, в том числе и рабов. 

Рабов, которые бежали или отказывались работать, зако
вывали в кандалы или оковы. Согласно следующему донументу, 
по распоряжению сиппарсного жреца храмовый раб был за
ключен в железные оковы и заперт в амбаре. 

Cyr 281 [ер. 164, стр. 58]. <<(Что насается) Бел-этир-Шамаша, 
храмового раба (бога) Шамаша 38 , которого сиппарскиn жрец 
Мардун-шум-ибни (заnер) в амбаре, бросив его в железные 
оковы 39 , храмовый раб (бога) Шамаша Шамаm-дину-эпуш 
в присутствии (nредставителей? храма) Эбаббарра, жрецов и 
старейшин города дал за него поручительство сипnарекому 
жрецу Мардук-шум-иддину и освободил его от железных оков. 

Если Бел-этир-Шамаш уйдет в другое место, Шамаш-дину
эпуш должен выполнить nомимо своей работы (и) работу Бел
этир-Шамаша. 

Свидетели (имена. трех человек) И писец (имя). 
Сиппар, 3:...й день (месяца) аддару, 7-го года Rира, царя· 

стран». . 
Другой храмовый раб, которого вели для заключения 

в тюрьму, бежал, но был пойман у ворот амбара (УВТ VII, 
198). 

3'l 1-2) (amёl)~abё(mes) bal-qu-tu u mitu-u-tu sa ina a-mir-tum м 
(amёl)qi-i-pi la a-mar «ООГJIЫе и умерШие работв:ики, которых при проверке 
(храмовый) представитель не видел». О таких проверках (amirtum) см:. 
также: СТ XXII, 242; NR V 882; Nbk 452 и 458, ив которых видно, что часть 
работников (по-видимому, рабов) бежала или умерла и поэтому. не пред
стала nеред ревизорами. Ср. Lutz II, 24 : 34 sir-ki bal-qu u ri-qi «беглые 
и отсутствующие храмовые рабы>>. В письме TCL IX, 103 : 24 содержится 
предписание устроить <<Проверку храмовых рабов» a-mir-ti sa (amёl)si-rak. 
См. та~ УВТ VII, 70: 4. Подобным же образом ежегодно устраивались 
и ревизии храмового скота. Такие проверки делались храмовыми чинов
никами с участием: государственных чиновников, послаииых облаетена
чальником [см.: 250, Or., XVIII, стр. 288-290]. 

ээ 1) (amёl)si-rik 88. (d)samas. 
зв 2-3) ina Ыt karё(me8) si-me-re-e parzilli id-du-us-su. Ср. также Nbd 

750, по свидетельству которого раб храм~ боrа Набу был наказан по при
назанию сиппарекого жреца. 
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УВТ Vll, 77 [ер. 91, стр. 66]. <<В (тот) день, (когда) Шамаш
бел-ибни, отец храмового раба (богини) Иштар "Урукской, 
сын Лабаши, который заключен в оковы 40 и дан Ану-зер
ушабши, сыну Лабаши, для рубки соломы для хлева царских 
волов 41 , будет замечен в корчме, его брат Ану-зер-ушабши 
должен выполнить за него (работу) 42 • 

. (Документ составлен) в присутствии [Набу-мукин]-апли, 
управителя Эанны, сына Надина, потомка Дабиби. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Урук, 25-й день аддару, 8-й год Кира, царя Вавилона, 

царя страю>. 

По свидетельству TCL Xlll, 154, один раб храма Эанна 
попросил освободить своего брата, раба, принадлежавшего 
тому же храму, <<на руки которого были наложены оковы и 
который был посажен в амбар>>, обязавшись привести его 
когда храмовая администрация потребует этого. 

Автор письма УВТ 111, 125, надзиравший за работой по 
изготовлению и обжигу кирпичей, просит своего адресата: 
<<Отмечай беглых работников рабским клеймом и отправь (их 
сюда), а если (это) не(возможно), пошли (их) в оковах!» 43• 

В другом, письме (УВТ 111, 166) отмечается, что у одного из 
надзирателей храмовые работники бегут, и поэтому необходимо 
послать кандалы [далее о заключении храмовых работников 
в кандалы см.: СТ XXII, 160; УВТ 111, 117, 146, 166]. Потреб
ность в кандалах была так велика, что храмам приходилось 
регулярно размещать заказы на их изготовление. Так, no сви
детельству Cyr 276 и Camb 98, кузнец по имени Римут полу
чил из храма Эбаббарра для изготовления кандалов 1 талант 
33 мины (49,5 11:г) железа. Другому кузнецу для той же цели 
было выдано 4 мины 10 сиклей железа [Nbk 226]. 

Из рассмотренных документов видно, что храмовых рабов 
трудно было заставить работать и подчиняться надзирателям 
без суровых мер принуждения. Рабов, которые уклонялись от 
работы, заковывали в кандалы и заставляли работать в тюрь
мах 44 • В храмах периодически устраивались проверки рабов, 
тщательно записывались имена беглых· рабов и их общее 
число, очевидно с целью найти их. 

4о 2--3) ina si-me-ri {la-ab-tu-ma. 
41 3-4) a-na Ь.a-la-su sa ti-ib-nu a-na bit alpё(mes) sa sarri. 
411 Перевод <<навазать по заслугаМ» в 91, стр. 66 неверен. 
43 38-39) (amёl)~ahe(mes) Ь.al-qu-tu si-in-du ameliiti sa-mi-it sup-ra 

ia,;a-nu-u ina iz-qat(mes) sup-ra. С:м.: 201, стр. 15. 
44 С:м. о храмовых тюрьмах и о завлючении туда, в частности, рабов: 

УВТ VII, 97, 106; TCL XII, 15; TCL XIII, 151; Nbk 16; Nbd 292, 318, 510; 
Pohl 1, 35, 36; Pohlll, 9; Dar 292; Cyr 20, 145, 212, 295 и т. д. Иногда :мес
том завлючения храмовых рабов служил амбар. Во главе храмовых тюрем 
стояли особые начальвиви с целым штатом работнивов, в том числе и пис-
цов. См. Подробно 247, стр. 3-6. · 

290 



Рационы и одежда храиовых рабов 

Рабы, которые не имели пекулия, а работали круглый год 
в храмовом хозяйстве, находились на постоянном довольствии 

(kurummatu, ~iditu). Они получали ячмень (зерном или мукой), 
финики и растительное масло, кроме того, некоторые рабы
пиво, соль, а изредка и мясо.· Иногда вместо продуктов им выда
вали деньги [GC 1, 256; GC 11, 401; Су]," 287; Lutz 1, 19; Lutz 
11, 21; Nbd 33; СТ XXII, 144]. 

Обычно· довольствие выдавалось ·вперед за один или не
сколько месяцев. Старший.над рабами получал продукты на 
всех работников, находившихся в его отряде 45• При этом 
в текстах, к сожалению, обычно не указывается, сколько че
ловек было в том или ином отряде,· или же, если это число 
указано, часто не фиксируется продолжительность времени, 
за которое • выдается продовольствие. Поэтому документо!l, 
дающих точное представление о рационах, довольно мало. 

Остановимся на некоторых текстах. По свидетельству Nbd 
1010 и 1037, в качестве Двухмесячного продовольствия (в пер
вом документе за аддару и нисанну, во втором- ду'узу и 
абу) 50 <<работникам>> (~а:Ье) и их начальнику, начальнику 
отряда храмовых рабов (rab sir-ki), было выдано по 1 кур яч
меня, т. е. по 2,5 .л, в день на·каждого человека. Но, согласно 
Cyr 74 и Camb 9, те же самые работники (в Camb 9 их 53 чело
века) получили по 1 кур на каждого за месяц, т. е. в два раза 
больше, чем раньше .. Исходя из этого, Швенцнер высказал 
предположение, что при Набониде храмовые работники полу
чали в день по 3 ка (2,!1 Л) зерна .или фиников, а после захвата 
ВавилопИи персами Кир, стремясь привлечь на свою сторону 
широкие массы населения, распорядился увеличить в два раза 

выдачи храмовым работникам [270, стл. 82-85]. С этим трудно 
согласиться, так кан и по некоторым документам времени 

· Набонида (Nbd 976 и 988) в качестве месячного довольствия 
те же лица получали по 1 кур на человека. Однако Швенц
нер, очевидно, прав, полагая, что в указанных выше докумен

тах речь идет не о продовольственных нормах, а о натуральном 

вознаграждении за выполненную работу, включавшем как 
кормление, так и плату. По-видимому, продовольственные 
нормы храмовых рабов действительно утверждались царец., 
так как в одном письме (имя адресата отбито) говорится: <<Ты 
перед 1\амбизом изменил табличку (царей) Навуходоносора, 
Нергал-шар-уцура и Набонида относцтельно продовольствия 

45 · Ср. Pohl 1, 71: <<продовольствие паше ... ив рук Иппип-аххе-иддипа, 
начальника храмовых рабов, мы (уже) получили•. См. также: Nbd 746; 
TCL XII, 102; УВТ VII, 120 и т. д. 
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храмовых рабов>> 46• Но, судя по содержанию письма, где со
держатся жалобы на голод, эти нормы были уменьшены, а не 
повышены. 

Согласно NRV 827, семь храмовых рабов (sirki) получили 
муку в качестве продовольствия: двое по 3 пан, а пятеро по 
1 пан 1 сут. По-видимому, это был месячный рацион, и в таком 
случае дневная норма каждого из них приблизительно равня
лась 3 ка (2,5 .л). Однако NRV 874, где поименно упомянуты те 
же рабы, дает совершенно другую картину. За период от аяру 
до ташриту, т. е. за шесть месяцев, один из них получил 24 кур 
2 пап 5 сут ячменя; другой - 21 кур 4 пан 3 ка и т. д., т. е. 
по 20,5 .а в день или несколько ·меньше. В NRV 874, оче
видно, речь идет не о пайке, а о плате храмовым рабам (sirki). 
В письме УВТ 111, 69 отмечается, что за 15 дней каждому из 
храмовых рабов необходимо выдать по 1 пан (30 .а) ячменя и 
фиников в качестве их продовольствия (f?idltu), т. е. по 2 .а 
в день. Большой интерес представляет свидетельство УВТ 
VI, 150, согласно которому храм Эанна выдал для 30 земле
пашцев (uror>apy) в течение года 120 кур ячменя, т. е. по 600 .а 
в год, или около 1,6 .а ежедневно на каждого. 

300 рабов (si-ra-ku) получили 10 мин серебра, 2 кур соли, 
2 кур горчицы и 1 пан растительного масла. Они были посланы · 
для работы в царском хозяйстве, однако количество дней, на 
которое продовольствие было рассчитано, в тексте не указано 
(NRV 805). Храмовый раб Лабаши-или вместе с четырьмя 
другими лицами (по-видимому, храмовыми чиновниками) был 
послан, чтобы купить ячмень для храма Эанна. На время этой 
поездки ему был выдан в качестве kurummatu 1 сикль серебра, 
в то время как все остальные люди получили для той же цели 
10 сиклей [TCL XII, 28]. Начальник над храмовыми рабами 47 

получил 5 сут пива (если имеется в виду месячная выдача, 
в день - немногим менее 1 .а), а другому начальнику было 
выдано 1 паи 4 сут (50 л) фиников и 7 мин шерсти (GC 1, 38). 

Четверо «больных храмовых рабов>> 48 (среди них и один 
египтянин) получили по 1 сиклю серебра. 

УВТ VH, 108 [ер. BR VI, стр. 111]. <<2 сикля серебра, 
принадлежащего Нана-пдцину, сыну (женщины по имени) Ту
нату, храмовому рабу Иштар Урукской, за Иддиной, сыном 

48 УВТ 111, f06 : 37 kurummatu(:Цi.a) (amёl)sir-ki. Ср. УВТ 111, 41 : 
7-8 a-na kurummati(:Цi.a) sa suluppi a-na (amёl) si-ra-ku sa-a~-ru <<(30 сик
лей серебра) записано для ·(приобретения) nродовольствия финиками для 
храмовых рабов». · 

47. BRM 1, 94 : 9 (amёl)rab si-ra-ku. Такие начальники назначались из 
числа самих храмовых рабов. 

48 Lutz I, 29 : 7 (amёl)si-ra-ku mar-ljlu-tu. Предnоложение Лутца, что 
здесь речь идет о «классе» работников, которые должны были заботиться о 
больных [Lutz 1, стр. f4, nрим. 36], неверно. · 
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Арраби. В (месяце) улулу он должен отдать это серебро, (а 
именно) 2 сикля. 

(Это) серебро (было уплачено) Нана-идд:Ину вместо продо
вольствия, (а Иддина) захватил его (серебро) в .Вавилоне и 
бежал. 

Иштар-алик-пани, начальник храмовых рабов 49 (богини) 
Иштар 'Урукской, ответствен за уплату этого серебра, (а именно) 
2 сиклей. 

Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
'Урук, 8-й день (месяца) абу, 1-го года Rамбиза, царя Ва- · 

вилона, царя страю>. 

Храмовый раб Нана-иддин был послан для работы из Урука 
в Вавилон и там один свободный отнял у него деньги, выданные 
ему вместо продовольствия. Начальник над храмовыми рабами 
ручается за то, что Паиа-иддину будут возвращены его деньги. 

В GC 1, 89 говорится о выдаче муки <<для стола храмовых 
рабов>> 50• Это может свидетельствовать о том, что часть хра
мовых рабов получала пищу ва общим столом [ер. 91, стр. 27]. 

Как ~ы видели выше, продовольственные нормы храмовых 
рабов были довольно высокими 51 • Однако, судя по некоторым 
данным, не всегда храмы располагали достаточным количеством 

продуктов, чтобы полностью выдать рабам продовольствие по 
установленным нормам. Автор одного письма сообщает упра
вителю Эанны, что все рабы очень голодны и злы, Ибо ва два 
последних месяца не получали Полностью своего довольствия. 

Поэтому необходимо снабдить их пищей· [СТ XXII, 160]. 
В другом письме, адресованном управителю Эанны, говорится, 
что рабы остались без пищи. По словам автора письм·а, ему 
иввестно, что в храме нет ячменя и фиников, поэтому он просит 
прислать в его распоряженИе деньги, чтобы закупить· необ
ходимое продоволмтвие (УВТ 111, 69).; Отправитель письма 
УВТ 111, 133 просит прислать деньги, чтобы купить хлеб и 
воду для работников. Автор письма УВТ 111, 106 жалуется, что 
он несколько раз писал адресату, но не получил ответа, и до

бавляет: <<Почему я и мои работники должны умереть с голоду?» 
В заключение он просит выдать для храмовых рабов продоволь
ствие в установленном количестве. По свидетельству следую
щего письма, 6 мин серебра уже ранее было послано; Чтобы 
купить продовольствие для работников храма Эанны, и теперь 

•s 8) (amёl)rёs (amёl)sirki. 
бО 2-3) a-na (i~)passili'i sa (amёl)si-ra-ku. 
51 О выдаче ячменя, фиников, пива и растительного масла для храмо

вых рабов см. далее: ВЕ VIII, 9; BIN 1, 95; BIN 11, 120, 133; СТ XXII, 
50, 117, 164,218, 219; GC 1, 72, 80, 191,234, 235, 401; GC 11, 136, 168, 179, 
206, 279; Cyr 187,207,209,267, 288; Lutz 1, 1, 19, 22, 50; Lutz 11, 24; Nbd 
33, 237, 264, 295, 317, 319, 496, 662, 746, 906, 1129; Nbk 169, 253; NR.V 
717, 841, 844, 865; Pohl 11, 8, 9; TCL IX, 126; TCL XII, 59, 102; УВТ 111, 
45, 52, 190; УВТ Vl, 126, 167, 171; УВТ VII, 120, 143. . 
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посылают дополнительно еще 6 мин и <шусть люди не умрут 
с голоду» [JAOS 36, 1917, стр. 335]. В других письмах также 
содержатся жалобы на то, что серебра для приобретения ячме
ня не хватает, и поэтому работа стоит; люди (в ряде текстов 
они прямо названы храмовыми рабами). остались без пищи и 
умирают с голоду [BIN 1, 33, 84; СТ XXII, 53, 57; TCL IX, 
103; УВТ 111, 65]. 

Храмы снабжали своих рабов не только продуктами, но 
также одеждой и обувью. Это видно из следующих данных. 
Автор письма УВТ 111, 106 просит своего адресата проверить, 
какое количество муки, ремней и обуви следует выдать хра
мовым работникам в соответствии <<С табличкой (царей) Наву
ходоносора, Нергал-шар-уцура и Набонида». По свидетельству 
письма СТ XXII, 53, работники требовали выдачи им одежды 
[ер. также письмо BIN 1, 81, где сообщается, что из-за холода 
работники погибли]. Далее, согласно GC 1, 161, одному храмо
вому рабу была выдана одежда (mщ;iptu). Но чаще вместо 
одежды храмовые рабы получали шерсть, чтобы они сами со
ткали одежду [см., например: GC 1, 38; GC 11, 325; Nbd 1099, 
где зафиксирована выдача от 2 до 7 мин шерсти]. 

Над3ор над храмовыми раба ми 

Письма храмовых чиновников полны жалобами, что рабы 
ленивы и плохо работают [см., например: УВТ 111, 9]. Автор 
одного письма сообщает управителю храма Эанна, что люди 
не хотят выполнять царскую работу 62 , и, узнав об этом, царь 
впал в ·гнев. Из дальнейшего текста видно, что речь идет о 
храмовых рабах, так как они названы sirki. По свидетельству 
письма УВТ 111, 133, люди заняты на тяжелых земляных 
работах и их приходится ежедневно по нескольку раз прове
рять. 

. Посто~нные побеги рабов и их попытки уклониться от ра
боты заставляли храмовую администрацию слишком часто 
прибегать к. наказаниям (надевали кандалы, сажали в тюрьму 
и т. д.). Кроме того, храмовая администрация выработала опре
деленную систему надзора за рабами. Общий надзор за распре
делением работы между рабами осуществлялся управителем 
храма совместно с царским представителем [см.: 236, стр. 34]. 
В храме Эанна был специальный <<наЧальник храмовых рабов>>, 
который, по-видимому, вазначался из свободных и входил 
в состав храмовой администрации 53• 

'"'2 СТ XXII, 160 : 9 dul-lu sa sarri. 
63 УВТ VII, 114 : 1 (amёl)rёs (amёl)sirki (в тексте зафиксирована nро

дажа этим чиновником своего раба). Петчов склонен считать, что упомяну
тый чиновник был храмовым рабом [213, стр. 64, прим. 180]. По свиде
т~щ])~ТВУ, У:tП' УН, 1Q81 свободный отю:щ у :х::ра~оцо:rо ра.ба. децьrа, а па· 



Рабы Эанны и Эбаббарры (вероятно, и других храмов) 
были разбиты ца рабочие отряды, во главе которых стояли 
старшины (amёl)rab sirki 54 • Согласно Pohl 1, 79, ОДИН хра
мовый раб бежал из отряда надзирателя Иннин-аххе
иддина. 

Последний обязался перед администрацией Эанны найти 
к определенному сроку беглеца и вернуть его в храм. Однако 
Иннин-аххе-иддин не смог выполнить этого обещания и поэтому 
ему было предпИсано уплатить храму 1 мину серебра, чтобы 
возместить понесенный ущерб. 

Судя по документам архива Мурашу, в V в. в Ниппуре на
чальники храмовых рабов вазывались saknu 55• 

Возникает вопрос: RaRoв был социальный состав надзира
телей над рабами? По Rрайней мере в ряде случаев они сами 
были храмовыми рабами. Об этом, в частности, свидетельствует 
УВТ VII, 70, согласно которому храмовый раб Гимиллу был 
послан во главе отряда ширку для работы из "Урука в Ва
вилон. 

Большой интерес представляет следующий доRумент, в RО
тором засвидетельствовано, каR назначили надзирателя над 

храмовыми рабами. <<СотниRи, десятники и храмовые рабы 
(богини) Белит 'Урукской, старейшины и малые>> 56 , заявили 
управителю храма Эанны и другим ответственным представи
телям храмовой администрации следующее: храмовые рабы
черпальщики воды не имеют над собой начальника. Они гово
рят: <<Назначьте над нами начальниRом храмовых рабов Набу
бан-аха, сына Ахи-лумура, и мы соберемся за ним и работу 
царя сделаем» 57 • Представители Эанны, управитель, писцы, 
а также сами храмовые рабы, <<старейшины и малые», 
назначили Набу-бан-аха на должность начальника храмо
вых рабов. 

Из при~еденного· доRумента видно, что храмовые рабы сами 
попросили назначить начальником над ними Набу-бан-аха 
[ер. Lutz. 11, стр. 35-36]. 

чальпик последвеrо дал обязательство, что оп заставит похитителя вер-
путь деньги обратно. · 

04 sir-ki/PA.KAB.DU, см.: ВЕ VIII, 9; BIN 11, 12.0; BRM 1, 94; Camb 
183; Cyr 20; GC 1, 38; Dar 2; Lutz 1, 50; Nbd 245, 643, 906, 976, 988, 10f0, 
1037, 1099; NЬd 253; Pohl 1, 71, 79; TCL XII, 60; УВТ VII, 40, 120, 
143. 

116 UM 94 : 3, 4; UM 211 : 5; Kr 182 : 3 (amёl)sak-nu sa (amёl)si•ra-ku
(mes) sa (d)bёl «Начальник храмовых рабов, принадлежащих (боrу) 
Белу». . 

· 56 Lutz 11, 24 : 8-9 (amёl)rab 100 (mes) (amёl)rab 10 (mes) u {amel)si
ra-ku... (amёl)si-bu-tu u (amёl)~i-i:Ь.-ru-tu. 

117 12-14) (amёl)r~b sir-ki ina mu:Ь.:Ь.i-[ni] ja-a-nu (md)N a-na (amёl)rab 
sir-ku-tu ina mu:Ц:Цi-[ni] pi-iq-da-a-ma a-na mu:Ь.-:Ь.i-su ni-ip-:Ь.ur-ma dul-la 
sa sarri ni-pu-u8. 
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Труд храмовых рабов 
в. сельском хозяйстве . . . 

Нововавилонские хра:м:ъi Име;ци много рабов и сумели выра
ботать довоЛьно эффективную систему надзора над ними. Это 
давало возможность гораэдо более широко и интенсивно при
менять рабский труд в храмовых хоэяйствах, чем в частновла
дельческих; в которых число рабов было ограниченным. 

Чтобы содержать каналы, служившие для орошения и су
доходства, в· хорошем состоянии, требавались непрестанные 
усилия большого числа людей. Для копания каналов и для 
регуJiярного ухода эа ними храмам nередко приходилось обра
щаться к свободному наемному труду, но рабский труд также 
широко применялея в этих работах. Так, по свидетельству 
одного письма, часть канала должны выкопать храмовые рабы, 
а остальную -наемники [УВТ 111, 17. Ср. также близкое по 
содержанию письмо TCL IX, 129]. Письмо BIN 1, 40 содержит 
информацию для храмовой администрации о том, что рабы 
заняты -на строительстве дамб, выполняя тяжелую работу. 
Дневная норма одного человека составляет 110 кирпичей. 
Поэтому, кроме сильных людей, все работники бежали. Со
гласно Cyr 126, рабы выкопали канал протяженностью в 15 
локтей. Судя по Lutz 11, 24, эначительный отряд храмовых 
рабов был занят «черпанием>> (dalii) воды. Во многих текстах 
люди, занятые на ирригационных сооружениях, названы 

~аЬё ( «работникm>) и в большинстве случаев здесь имеются 
в виду именно храмовые рабы 58 • 

Тексты содержат следующие . данные о применении труда 
храмовых рабов в земледелии. По свидетельству письма УВТ 
111, 200, рабы в течение 13 лет сажали деревья в· садах и на 
полях, принадлежащих богине Белит 'Урукской, и за это время 
каждый иэ рабов насадил деревьев на 100 мерах (qaq-qar) 
земли. Далее, храмовые рабы обрабатывали зерновые поля 
[УВТ Vl, 26; см. подробно гл. IV, стр. 344], трудились в степи 
[Nbk 253] и на болотах [УВТ Vl, 171]. 

Один храмовый раб арендовал 5 кур (около 11 га) поля 
Эанны сроком на пять лет. По условиям контракта арендатор 
обяэался превратить эти поля в финиковую рощу [УВТ VII, 
47). В 'Уре храмовые рабы брали в аренду земли, принадле"" 
жавшие храму бога Сива [UET IV, 11]. 

ъв (Amёl)~j~abё(mes) sa Ь.i-ru-tu nari «работники длЯ копания канала~. 
см:.: Cyr 187, 207, 209; СТ XXII, 218, 219, 233;. GC 11, 126, 233; Nbd 
882. В письмах СТ XXII, 45 и 117 содер:щится требование поспать соответ
С.Тl!енно 300 лопат и 20 лопат, а таRЖе ·50 кирок, ибо «работа не доJIЖВа 
остановщъсЯ:». Ср. далее СТ XXII, 57, 59; УВТ 111, 37, 48, 51, 127, 168, {88. .. .. . . 
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В ряде текстов упоминаются та:кже «садовни:ки - имущество 
(бога) Шамаша>>, т. е. храма Эбаббарра в Сиппаре 69 • · 

Не:которые рабы храма Эанна бЫJiи арендаторами-предпри
нимателями или от:купщи:ками арендной пЛаты (см. гл. IV, 
стр. 351 ). Часть храмовых рабов прибегала :к аренде частновЛа
дельческих полей (см. стр. 305). 

Данные до:кументов о применении труда храмовых рабов 
в скотоводстве довольно скудны. В УВТ Vll, 172 упоминаются 
20 рабов, которые ухаживали за крупным рогатым· снотом 60 • 

По свидетельству УВТ VI, 146, раб-пастух бежал, бросив стадо. 
Некоторые старпще пастухи (niiqidu) были храмовыми рабами 
[УВТ Vll, 128; Pohl 1, 61]. Наконец, согласно УВТ Vll, 79, 
администрация Эанны занлючила контракт с тремя лицами 
о доставке молока в храм во время праздничных жертвопри

ношений 61 в течение одного года. Контрагенты получили из 
храма в свое распоряжение двух коров и одного раба, который 
должен был nасти их. По-видимому, только небольшал часть 
храмовых пастухов были рабами, так как рискованно было 
доверять последним с нот 62• 

Труд храмовых рабов в ремеспе 

Сохранился один контрант об обучении храмового раба 
.ремеслу. 

Nbd 172. <<Ша:маш-ах-иттанну, сын Бел-[ .. .]"-Шамаша, раб 
(бога) Шамаша, [отдан] на три года для (обучения) красильному 
делу. [Начиная с] месяца тебету, 4-го года 63 , он будет нахо
диться в распоряжении; Нинурта-ах-иддина, сына Адад-шар
уцура. 

Красильному делу в совершенстве [он должен обучить его]. 
(Rро:ме того), он 64 - должен платить (богу) Шамаmу его 65 на
емную плату (?) и они 66 должны отдавать в имущество (бога) 
Шамаmа [ ... ]. 

Писец (имя) [ ... ]>>. 
Если мы правильно понимаем этот сильно фрагмецтарный 

те:кст, раб храма Эбаббарра в Сиnпаре был отдан учитьсЯ на 

69 См., например: Cyr 173: 19 (amёl)nukaribbu makkiir (d)samas. 
ео 2) (amёl)mu-sa..Jcil аlрё. См. далее: GC 1, 401; УВТ 111,·17; УВТ VII, 

77, 112; Pohl 11, 9; Lutz 1, 39. . 
8l 9-10) si-zib a-na nap-tan-nu sa (d)bёlti sa uruk(ki) <<МОЛОRО ДЛЯ стола 

(богини) Белит YpyRciiOЙ>>. 
82 'Упоминаемые в текстах <<Пастухи (бога) Ша:м:аmа, (богини)· Иштар>> 

и т. д. были свободными людьмИ. . · 
83 По-видимому,; имеется в виду 4-й год царствования Набонида 

(552 г.). · --
64 Мастер. 
66 Ученика. 
88 Мастер и учен:щt. 
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три года краеильиому делу. После завершения обучения он, 
по-видимому, дол)J{ен был остаться у своего мастера, а послед
ний обязан был nлатить за него оброк и отдавать храму опре
деленную часть готовой продунции. в таком случае мы имеем 
эдесь сочетание коитрактов об обучении раба и его найме. 

По свидетельству Cyr 313, частновладельческий раб был 
отдан учиться ремеслу валяльщика, чтобы потом посвятить 
его в храм Эбаббарра. Другой мастер по отбелке (pu~aja). 
который принадлежал храму Эаииа, упомянут в УВТ VII, 
137. 

Согласно Camb 302, храмовые рабы (бога) Бела сдали 62 
предмета одежды (mu~ёpti), а в Camb 398 зафиксирован прием 
двух одежд у одного храмового раба в качестве его повинности 

. (ilku) за 7-й год царствования Rамбиэа. Кроме того, ему над
лежало сдать еще семь одежд. Судя по Dar 43, три храмовые. 
рабыни обязаны были доставлять одежды ежегодно в храм 
Эбаббарра. Очевидно, все эти лица были тначами. В Nbk 169 
и TCL XIII, 161 также упомянуты храмовые рабы-ткачи. 

По свидетельству GC 11, 101, два храмовых раба-ювелира 
были предупреждены управителем Эанны и царским предста
вителем, что они понесут наказание, если будут расплавлять 
серебро определенной пробы 67 • 

Пекари упомянуты только в трех текстах: Pohl 1, 21; УВТ 
VII, 20; RA XII, 1915, стр. 5, а мастера по изготовлению кир
пичей несколько чаще. 

Pohl 1, 52 [ер. 259, стр. 4-5]. <<[Идди]на, сын Эришу, яв
ляется поручителем перед Набу-мукин-апли, · управителем 
Эанны, сыном Надина, потомка Дабиби, и Набу-jlх-иддииом, 
царским представителем, распорядителем имущества Эанны, 
за Rудурану и Лабаши, сыновей Нана-караби, и Нидинту, 
сына Rудурану, храмовых рабов (богини) Белит Урукской. 
Если они уйдут в другое место, то он должен отдавать (богине) 
Белит Урукской ежегодно по 12 тысяч кирпичей за каждого 
человека 68 (в качестве их) нормы 69 • 

Rудурану - поручитель за Эриб-ре'уа, сына Итти-Шамаш
балату, своего племянника (сына брата), храмового раба (бо
гини) Белит Урукской. Он должен привести его до 1-го дня 
(месяца) нислиму и Передать в (храме) Эанна Набу-мукии
апли, управителю Эанны и Набу-ах-иддину, распорядителю 
имуществом Эаниы. 

Балату, сын Rирибту,- поручитель за Иддина, сына 
Эришу. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 

87. 8-9) ki-i kaspa sa gi-11a tap-to-qa-aн-na, ер. GC 11, стр. 29. 
es 8) amёli. · 
вD 9) is-ka-гi. 
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"Урук, 22-й день (месяца) арахс.амну, 6-го года Кира, царя 
Вавилова, царя страю>. 

В документе зафиксировано поручительство нескольких 
храмовых рабов друг за друга в том, что никто из них не оста
вит свою работу. Если же кто-либо из этих храмовых рабов 
убежит в другое место, его поручитель обязан выполнить и ра
боту беглеца, а именно изготовить в течение одного года 12 тыс. 
кирпичей. В GC II, 96 и BIN II, 111 годовая норма формовки 
обожженных кирпичей для одного храмового раба равняется 
соответственно 6 тыс. и 4 тыс. 

Наконец, в Pohl I, 74 упомянут храмовый раб-медник. 
Приведеиными данными ограничиваются все паши сведения 

о храмовых рабах-ремес·ленниках 70• Выше (гл. 1, стр. 177) 
было отмечено, что решающая роль в храмовом ремесленном 
производстве принадлежала свободным, которые работали за 
плату ИJ!И за право получать определенную долю из храмовых 

доходов (isqu). В текстах упоминаются пекари (богини) Белит 
"Урукской, ткачи (бога) Нергала 71 и т. д. Необходимо сказать, 
что такие ремесленники бъiли не храмовыми рабами, а свобод
ными людьми. Это видно из следующего. Во-первых, они по
лучали за работу денежную оплату. Во-вторых, в одном тексте 
потомок ткача (богини) Иштар 72 включен в состав полноправ
ных свободных, следовательно, он не мог быть рабом, так как· 
храмовым рабам и их детям был закрыт доступ к свободе. 

Храмовые рабы-сторожа 

УВТ VII, 89. <<(Что касается) помещения новогоднего празд
ника (богини) Белит "Урукской, Аву-падин-шум, сын Иштар
аххе-иддина, потомка каменщика, бросил свою службу при
вратинка и бежал и до сих пор не появлялся 73 у ворот поме
щения новогоднего праздника. Там нет охраны, и дверные 
медные кольца ворот святилища и м~дная ·обивка подставки 
для сосуда (богини) Белит 'Урукской преступно унесены из по
мещения новогоднего праздника. 

Набу-мукин-апли, управитеЛь Эаппы, сын Надина, потом
ка Дабиби, назначил Э.анна шар-уцура, храмового раба (богини) 

70 ПреобладающаЯ: часть храмовых рабов использовалась на векваЛ:н
фицированвых видах работы: для волочения лодок, в качестве носиль
щиков и. т. д.; см.: СТ XXII, 72; GC 1, 72; Lutz 11, 56 и др. 

~1 ( Amel)is_P.aru sa (d)nergal (Nbd 410) и т. п. Ср. также выражение 
(amel)ha'iri(mes) sa (d)belti sa uruk/sa (d)samas ерыбаки (богини) Белит 
Урукской/(бога) Шамаmа» и т. д. Определенная часть таких рыбаков сос
тояла из свободных людей, которые снабжали храмы для жертвоприноше
ний нормированным количеством рыбы определенных видов и размеров, 
см., например: BIN 1, 30; Cyr 175; УВТ VII, 153. 

72 УВТ VII, 128 : 6 (amёl)iSpar (d)istar. 
13 Дословно сне был видею>. 
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Иштар 'Урукской, на должность привратника для охраны 
помещения новогоднего празднина. . 

Затем Иштар-мунин-апли, сын Итти-Шамаш-балату [ ... ], 
дядя (брат отца) Ани-падин-шума, сказал [Набу]-мукин-апли, 
управителю Эанны, следующее: "Вместо Эанна-шар-уцура, 
храмового раба {богини) Иштар V рук свой, которого ты назначил 
в помещение новогоднего праздника,я ... там буду нести отражу". 

Набу-мукин-апли, управитель Эанны, назначил наменщика 
Иштар-мукин-апли для охраны и (исполнения должности) 
привратинка в помещении для новогоднего праздника. Он 
должен ставить стол для корзин в помещении новогоднего 

праздника. Он несет ответственность за охрану помещения 
для новогоднего праздника. Он должен подносить хлеб и пиво 
к корзинам. Иштар-мукин-апли будет получать довольствие 
за· службу привратника. 

(Документ составлен) в присутствии [Набу-мукин]-апли, 
управителя Эаниы, сына [Надина], потомка Дабиби. 

Свидетели (имена пяти человек), писец>> 14• 

Из приведеиного текста видно, что привратник здания, где 
происходили священные церемонии новогоднего праздника, 

бежал, и затем часть храмового имущества была расхищена. 
Текст не датирован, однако сохранился другой документ, где 
зафиксировано обязательство того же Аву-надии-шума, сына 
Иштар-аххе-иддина, 'потомка каменщика, охранять -<<nомещение 
для новогоднего праздиика>> и ворота самого здания. Это обе
щание было. дано им в присутствии высших храмовых чинов
ников и свидетелей в 'У руке 20 кислиму, 8-го года .Кира [текст 
издан Шредером в ZA 32, 1918/1919, стр. 7 -9]. После побега 
Аву-надии-шума управитель Эаины назначил на должность 
привратника храмового раба. Однако показателъно, что, как 
только свободный человек (родственник прежнего приврат
ника) предложил свои услуги, храмовый раб был з.амевен им.· 

Согласно TCL · XIII, 167, управитель Эанны обратился 
к одному храмовому рабу со словами: у ворот храма ты дол
жен стоять и быть ответственным за все, что оттуда вынесут 75• 

. По свидетельству TCL XIII, 170, храмовый раб Ибни
Иmтар заявил администрации Эавны и собраНию полноправ
ных свободных: «В течение 10 лет все, что Ану-mар-уцур ... 
со склада (брал), через меня выносию>. 'Управитель Эанны 
обратился к нему с вопросом: <<Почему ты (до сих пор) не до
кладывал управителю и начальнику, назначенному до меня, 

и .не докладывал мне с того времени, как я назначен? Теперь 
:асе, .что ты увидишь в его руках, принеси· и покажи нам>>. 

-~, Документ не содержит даты, но, судя no собственным именам, от
носится :ко- времени царствования Кира. 

1& Ср. также УВТ VII, 5, rде речь идет о павпачении дpyroro храмо
вого раба сторожем Эанвъr. 
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По всей вероятности, Ибни-Иштар, упомянутый здесь, был 
сторожем склада. 

УВТ VII, 154 [ер. 91, стр. 55]. <<Шамаш-удаммик, сын Ина
эши-этира, и Ану-мукин-апли, сын Нана-иддина, храмовые 
рабы (богини) Белет Урукской, ответственны за поставку 7а 
для сторожевого поста 77 50 лучников, храмовых рабов (боги
ни) Белит Урукской. Они должны ежемесячно располагать 
на сторожевом посту, кроме наемных работников (находящихся 
в распоряжении) Ищшна-алик-пани, 50 храмовых рабов, пере
дав их начальнику сторожевого поста Шамаш-рибе, жителю 
местности Харзиба. 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 
Урук, 12-й день (месяца) арахса:мну, 3-го года Rамбиза, 

царя Вавилона, царя страН>>. 
В УВТ VII, 65 приводится список 39 лучников, среди кото

рых упомянут и один <<храмовый раб, который на сторожевом 
посту)) 78, а в УВТ Vl, 116 -список храмовых рабов-луч
ников. 

По свидетельству GC 11, 103, <<храмовых рабов, которые 
находились в центре города, управитель и Набу-ах-иддин 
(царский контролер) записали для охраны Эанны 79 ... Они 
должны нести охрану в окрестностях Эанны. :Кто будет небре
жен в своей (работе по) охране, тот попесет наказание Гоб
рия, наместника Вавилона и Заречью>. 

:Как видно из этого документа, храмовые чиновники велели 
рабам, назначенным для несения сторожевой службы в центре 
Урука, охраня<J;Ь окрестности Эанны. Содержание этого доку
мента становится более ясным, если обратить внимание на 
BIN 1, 169, где сохранилась запись спора между гр.аждан
скими чиновниками Урука 80 и администрацией Эанны. При
чиной конфликта пос.лужил отказ городских властей назначить 
сторожей для охраны храма. Rак полагают, :между храмовыми 
и городскими властями. существовало соглашение о несении 

совместными силами охраны как. самого города, так и его глав

ного святилища. . :Когда городские чиновники отказались 
отвечать за охрану Эанны, храмовая администрация не за
хотела, чтобы храмовые рабы продолжали нести стражу в цент
ре Урука [см.: 236, стр. 35; ер. 91, стр. 23; 267, стр. 113-
114]. 

76 1) pu-ut su-uz-zu-uz-zu. 
77 3) ka-da-nu. Перевод Доугерти [91, стр. 55] этого слова как <<тюрь-

ма• невереи. · 
1в 2) (Amel)sirku sa ina ka-da-a-nu. 
70 5-10) (amёl)si-ra-ku sa ina qa-bal-ta ali sa (amёl)sa-tam u (md)N. 

a-na ma-af}-ljar-tum sa e-an-na is-tu-ru-u-ma [см.: 91, стр. 23]. 
во 14) (amёl)pa-qu-de-e sa uruk(ki). 
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Из рассмотренных донументов создается щrечатление, что 
рабов nроще .и менее хлопотно было исnользовать для сторо
жевой службы, чем на тяжелых земляных работах. 

~Храмовые рабы-агенты 

УВТ VII, 86. <<До:кумент относительно 11 / 2 мины серебра, 
цены nряностей, :которые для снабжения (?) дворца (в городе) 
Абану даны. Долг Табии, сына Набу-зудуду, за Набу-зер-ид
дином, заместителем (надзирателя) канала Дуnлияm, сыном 
Бел-шуну, и Иннин-ахе-иддином, сыном Ина-эmи-этира, рабом 
(богини) Белит Урукс:кой. Из них Р/2 мины серебра из иму
щества Эанны nолучили [ ... ], сын Набу-хании', и Барин-Ша
маш, гонцы Табии. 

Свидетели (имена трех человек), nисец (имя). 
Хутор Бел-ушезиба, [ .. .], 8-й год Кира, царя Вавилонаf 

царя стран». 

Судя до этому до:кументу, :когда храм Эанна получил рас
nоряжение доставить пряности в царс:кий дворец, где, вероят
но, в это время находился Кир, администрация nоручила 
достав:ку двум лицам, одно из которых было храмовым рабом. 
Последние заняли деньги у Табии, чтобы :куnить nряности. 

УВТ VII, 129. <<До 1-го дня (месяца) ду'узу, 2-го года Кам
биза, царя Вавилона, царя стран, Иmтар-гимиланни, сын 
Даян-эреша, раб (богищ) Иmтар Уру:кс:кой, должен погрузить 
(на :корабль) 200 боче:к сладкого пива из фиников, которые 
выданы ему из Эанны для царского снабжения (?), и во дво
рец (города) Абану должен отдать. 

Если оп не отдаст, (то) подвергнется наказанию царя. 
(Документ составлен) в присутствии Набу-ах-иддина, пред

ставители (храма) Эанна. 
Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, 11-й день (месяца) симану, 2-го года Камбиза, царя 

Вавилона, царя стран>>. · 
Храмовая администрация получила предписание доставить 

в царский дворец 200 бочек ·пива, и выполнение этого задания 
было возложено на храмового раба. 

По свидетельству TCL XII, 28, храмовый раб совместно 
с неснольними другими лицами был послан купить ячмень 81 ; 

храмовые рабы были отправлены за овцами [УВТ VII, 132]. 
Уnоминаются храмовые рабы, которые заведовали силадом 
му:ки [УВТ VII, 97] или были надзирателями по сбору доли 
царя с храмовых доходов [NRV 598], а та:кже- надзирателями 
за каналами [gugallu. Dar 43]. 

81 См. также: Lutz 11, 60, и УВТ VII, 40, согласно которым храмовые 
рабы получили серебро для каких-то целей. Ср. письмо 'ICL IX, 128, где 
содержится требование послать в Эавну двух храмовых рабов. · 
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Сдача храмовых рабов внаем 

Храмы передко сдавали своих рабов внаем частным лицам. 
СТ XLIV, 77. <<(Документ относJ;~тельно) храмовых рабов 

и рабынь - имущества (боrа) Бела,- (живущих) у канала Сур, 
от его начала до ответвления, на арендованной-~анну-~тти
аби,siр!ru (см. гл. IV, стр. 377), храмовым рабом (бога) Мардука, 
площади. Мапну-[итти-аби] отдал этих рабов и рабынь внаем 
(на срок) от [месяца] нисапну, 5-го года, до конца (месяца) 
аддару, 5-го года царя Артаксеркса, Набу-иддину, сыну Ба
латсу, за наемную плату в 21/ 2 мины серебра в год по весу 
имущества (бога) Бела. 

Это серебро, (а именно) 21/ 2 мины, он должен отдать в (ме
сяцы) кисляму и тебету. 

Свидетели (имена шести человек), писец (и:мя). 
Вавилон, 1-й день (месяца) кисляму, 4-го года Артаксернса, 

царя стран. 

Печати (арендатора и свидетелей)». 
Храмовые рабы, о которых здесь идет речь; очевидно, си

дели на земле, арендованной у храма откупщиком арендной 
платы; ноторый сам был храмовым рабом. Он отдал этих рабов 
внаем: на целый год, вероятно, вместе с землей, которую они 
обрабатывали. В фрагментарном Cyr 126, по-видимому, также 
говорится о найме храмовых рабов, сидевших на земле. 

По свидетельству УВТ VII, 102, один беглый храмовый раб 
после поимки был отдан внаем за 5 сиклей серебра в год. 

УВТ Vl, 56 [ер. 91, стр. 45]. «Нана-кишират, ее дочь Ша
хунду, Тудану, сын (мужчины по имени) Шуму, Нупта, Бура-

. шу-ша-шизиб,- пять рабов, (а именно) храмовых рабынь 82 , 

которых чиновник 83 (по имени) . Нинурта-ах-иддин посвятил 
(богине) Белит Урукской. (Все они) отданы в распоряжение 
Белтуну, сына Ахуная. 

(Документ составлен) перед (далее следуют имена пяти 
лиц). Писец (имя). 

"Урук, 4-й день (месяца) улулу, 4-го года Набонида, царя 
Вавилона». . 

По-видимому, в приведеином тексте имеется в виду сдача 
рабов внаем [ер. 91, стр. 46]. 

УВТ VII, 50 [стр. 259, стр. 44]. <<Ану-ах-иддин, сын Зеруту, 
потомка Rури, поклялся Нидинту-Белу, управителю Эанны, 
сыну Набу-м:укин-зери, потомка Дабиби, и Набу-ах-иддиву, 
царскому представителю, распорядителю имуществом Эанны, 
(богами) Белом и Набу, а также царскими установлениями: 

82 4) ·(amёl)a-me-lut-ti (f)sir-ki-a-ta. Но среди них был и один раб. 
83 5). (amiЩrёs. Доугерти [91, стр. 45) и Мендельсон [192, стр. 103] 

переводят неверно, как <<Принц>>. Конкретное значение слова не вполне 
ясно. 
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«До 5-го дня (месяца) арахсамну я приведу и передам вам. 
КуПену, раба (богини) Белит Урукской. 

Если он не приведет, то подвергнется наказанию царя. 
Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, 30-й день (месяца} mабату, 5-го года Кира, царя Ва

вилона, царя страН>>. 

Поскольку срок поручительства равняется восьми месяцам, 
поручитель сам, по-видимому, был нанимателем храмового раба. 

В Pohl 1, 53 зафиксировано обязательство одного человека 
передать в Эанну дву_х храмовых рабынь через три месяца 
После составления документа. <<Если он в срок не приведет (их) 
и не передаст, то должен (вернуть) рабов и уплатить (богине) 
Белит Урукской наемную плату» 84• 

Согласно Nbd 403, храмовый раб был отдан в распоряже
ние векоего Нергал-иддина, который внес храму бога ll[aмama 
в Вавилоне 8 сиклей серебра в качестве наемной платы (idu). 

Рабыня, принадлежавшая храму Эсагила в Вавилоне, была 
отдана внаем, однако работодатель отказывался внести наем
ную плату, По-видимому ссылаясь па то, что наемница не 
работала [Nbd 102, ер. стр. 314]. 

Храмовые рабы - Rоитрагенты 

Храмовые рабы, подобно частновладельческим, могли вла
деть движимым имуществом, землей и домами и распоряжаться 
ими по своему усмотрению: брать и давать· в ссуду, аренду 
и т. д. 

ВЕ Vlll, 24. <<61/ 2 сиRля серебра (с примесью на) 1/ 8 , при
надлещащего Набу-аликши, храмовому рабу (бога) Вела, за 
Лиширу, сыном Мардук-рибы, потомка Эсагилы. [Его] рабыня 
Баниту-шуллиминни- залог. До (месяца) нисану наемная 
плата [ ... ]. 

[Свидетели] (имена, часть которых не сохранилась), и писец 

~~· . 
14-й день дополнительного (месяца) улулу, 41-го года Наву-

ходоносора, царя Вавилона>>. 
Как это видно из приведеиного доRумента, храмовый раб 

выдал денежную ссуду под залог рабыни. 
По свидетельству NRV 275, храмовый раб бога Набу взял 

в ссуду у свободного 41 сикль серебра и 3 кур 3 пап 2 сут (550 л) 
ячменя, не считая одной одежды, Rоторую он брал ранее. 

84 См. также документы аналогичного содержания, по свидетельству 
Iюторых, если храмовые рабы не будут возвращены в срок, виновные в 
этом должны уплатить за них наемную плату (mandattu): УВТ VII, 60, 73; 
TCL XIII,.161. В переведенном выше СТ XLIV, 77 наемная плата храмо
вых рабов обозначена cлoвoмmandattu. Далее см.: NRV 139; УВТ VII, 103. 
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Другой храмовый раб занял 1 пап 2 сут (40 л) фиников, обя
завшись платить проценты [Mich 65]. 

Согласно NЬd 945, храмовый раб получил процентвую 
ссуду в 11/ 9 мины серебра. Другой храмовый раб (?) занял 42 
сикля серебра, отдав своего сына в антихрезу в распоряжение 
кредитора· [RA XII, 1915, стр. 5. См. подробно стр. 315]. 
. УВТ VII, 174 [ер. BR Vl, стр. 98]. «14 пустых старых бочек, 
которые находятся в руках жителей (местности) Нацибат, 
включая (сюда) 2 бочки, (что у жителей местности) Бирата, и 
1 О бочек землепашцев, подчиненных ему людей 85 , всего . 24 
старые пустые бочки -имущество (богинь) Иmтар Урукской 
и Нанайи- за Шулой, сыном Сии-надии-шума, храмовым 
рабом Иштар Урукской. В 5-й день (месяца) кислиму оп должен 
привезти (эти бочки) и отдать в (местности) Удаину Набу-ах
иддину, царскому представителю, (и) распорядителю ·имущест
вом Эанны. Кроме остатков, кqторые за ним. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Местность Нацибат, двор· (богини) Белит Урукской, 1-й 

день (месяца) кислиму, 4-го года Rамбиза, царя Вавилона, царя 
страю. 

Судя по УВТ VII, 2, один храмовый раб был должником 
Эанны, поэтому его дом был взят храмом и сдан в аренду сыну 
должника (см. подробно стр. 320) 86 • 

Перейдем к рассмотрению контрактов . об аренде частно
владельческих полей храмовЫми рабаЩI. 

Арад-Нана, храмовый раб бога Набу, арендовал в Бар
сиппе финиковую рощу и за два года арендного срока должен 
был уплатить соответственно 21 кур (3150 л) и 27 кур 4 сут 
фиников (Kr 161, 162). Три других раба того же храма внесли 
в качестве арендной платы от 1 до 7 кур фиников [ВЕ VIII, 
111; NRV 443, 445]. Раб храма Эсагила в Вавилоне совместно 
со своим сыном арендовал на шесть лет у другого храмового 

раба поле. ,По условиям контракта, арендную плату надо было 
·вносить деньгами [1 сикль серебра в год, см.: СТ XLIV, 76]. 

По свидетельству Dar 427, поле, принадлежавшее храму 
Эбаббарра, находилось в пользовании (Ыt ritti) у храмового 
раба 87 и было сдано последним в аренду на 3 года. 

В нескольких документах, фиксирующих раздел, продажу 
и обмен полей, отмечается, что последние граничили с полями, 
принадлежавшими храмовым рабам [Dar 80, 265; NRV 40). 

85 4) (amёl)ikkaratu (amёl)~abё(mes) qatё-su. 
86 См. та:кже Nbd 842, сnидетельствующий об уплате храмовым рабом 

денежной суммы (возможно, что речь идет о поrашении ссуды). Согласно 
ВЕХ, 125, <<nослушные (богу) Сипу>> (sin-magir) взяли у дома Мурашу ссу
ду финиками под залог поля. 

в~ Ср. UET IV, 11 : 1-1, согласно которому несколько полей храма бога 
Сина в Уре находились в распоряжении (ina pani) храмовых рабов. 

305 



В V в. в Ниппуре храмовые рабы владели землей коллек
тивно и в ряде случаев сдавали ее в аренду дому Мурашу, как 
это видно из следующих текстов. 

Kr 182 [ер. 68, стр. 94]. <<(Документ относительно) ячменя 
с части полей за 2-й год царя Дария, (а именно) с полей с зер
новым урожаем на корню, принадлежащих храмовым рабам 
(бога) Бела в местности Шуная, (с полей), которые находятся в 
руках Аххуну, начальника храмовых рабов, (и отданы) в рас
поряжение Римут-Нинурты, потомRа Мурашу. Ячмень с части 
этих полей за 2-й год царя Дария Аххуну, сын Рибата, получил 

. из pyR Римут-Нинурты, потомка Мурашу. Ему уплачено. 
Свидетели (имена восьми человек), писец (имя). 
Ниппур, 13-й день (месяца) шабату, · 1-го года Дария 88, 

царя стран. 

(Оттиск) железного перстня Аххуну, начальника храмовых 
рабов. Печати ·(свидетелей)>>. 

UM 94. <<(Докуме:JIТ относительно) арендной платы с полей 
полностью за 3-й и 4_-й годы царц Дария, (а именно) с зерновых 
полей с урожаем на корню, принадлежащих храмовым рабам 
(бога) Бела в местности Шуная, которые находятся в руках 
Аххуну, начальника храмовых рабов (бога) Бела, сына Ри
бата, (и отданы) в распоряжение Римут-Нинурты, потомка 
Мурашу. Аххуну получил арендную плату с этих полей за 3--й 
и 4-й годы царя Дария из рук Римут-Нинурты, потомка Му
рашу. Ему уплачено перед Эллиль-мукин-а:пли, судьей, (в ме
стности у) Канала (бога) Сива. 

Свидетели (имена семи человек), писец (имя). 
Ниппур, 17-й день (месяца) шабату, 4-го года Дария, царя 

стран. 

(Оттиски) перстней (и) печатей>> 89 • 

UM 211 [ер. 46, стр. 12]. <<(Документ относительно) серебра 
за финики - арендную плату за 5-й год, и ячмень - арендную 
плату с полей с зерновым урожаем на корню за [6-й] год царя 
Да[рия], (а именно) с полей с деревьями и зерновЫм урожаем 
на корню, [принадлежащих храмовым] рабам (бога) Бела 
в местности Бит-Набу-иттия, которые находятся в руках 
Аххуну, начальника храмовых работ (бога) Бела, сына Ри
бата, (и отданы) в распоряжение Римут-Нинурты, потомка 
Мурашу. . 

Аххуну, начальник храмовых рабов (бога) Бела, получил, 
согласно контракту об аренде, серебро за финики - аренд
ную плату за 5-й год (и) ячмень - арендную плату с зерновых 

вв Имеется в виду Дарий 11. 
89 В частности, оттисRи <<железного перстня Аххуну, начальпиRа хра

мовых рабов (бога) Бела, сына Рибата>> и <шечати Эллиль-муRин-апли, 
судьи у Канала (бога) Сию>. Остальные nечати и nеретип принадлежат сви
детелям. 
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полей за 6-й год царя Дария- из рук Римут-Нинурты, по
томка Мурашу. Ему уплачено. 

Свидетели (имена nяти человен), писец (имя). 
Ниппур, 18-й день (месяца) нисан~·, 6-го Дария, царя 

стран. 

(Оттисн) золотого перстня 90 Аххуну, начальнина храмовых 
рабов (бога) Бела, сына Риба·rа. 

Печати (свидетелей)>>. 
Кан явствует из рассмотренных текстов, поля храмовых 

рабов находились в аренде у дома Мурашу с 422 по 418 г. 
Арендатор вместо фиников уплатил денежную сумму, а аренд
ная плата с зерновых полей была внесена ячменем. Размер 
арендной платы не указан ни в одном из донументов. Получает 
арендную плату начальник храмовых рабов Аххуну [см.: 
68, стр. 95] 91 • 

Далее, среди храмовых рабов встречаются арендаторы и 
арендодатели домов. 

Один храмовый раб взял в городе Барсиппа в аренду дом 
за 2 сикля серебра в год [Kr 30], а другой арендовал на 5 лет 
дом за 5 сиилей серебра [Kr 24] 92 • 

УВТ VII, 45 [ер. BR Vl, стр. 47]. <<1/ 3 [дома] Гимиллу, сына. 
Шакин-шума, храмового раба Белит Урунской, начиная с 
(месяца) нисану, 5-го года Кира, царя Вавилона, царя стран, 
(за) 2 (?) кур ячменя в год в аренду (отдается) в распоряжение 
Иннин-шум-уцура, сына Эанна-:Ибни. 

Половину ячменя он должен отдать в начале года, (а) дру
гую половину- в середине года. Он должен добавить (земли 
на) крышу, щель стены он должен устранить. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, ·26-й день (месяца) шабату, 4-го года Кира, царя 

Вавилона, царя страю>. 
Судя по ВЕ VIII, 104, храмовая _рабыня сдала в аренду за 

41/ 2 сикля серебра в· год дом, которым она владела, по-види
мому, совместно со свободным человеком [ер. 91, стр. 18). Дру
гой храмовый раб получил 71/ 2 сющя серебра в качестве полу
годовой арендной платы за дом [NRV 134]. 5 мин 1/ 3 сикля было 
уплачено как <<остаток серебра - арендной платы за дома 
храмовых рабов у пристани Сиппара и в центре города>> 93 • 

оо Ср. оба предыдущих документа с оттисками <<железноrо перстня» 
Аххуну. · 

91 Ср. также ВЕ IX, 26, 79; БЕ Х, 71, 123; UM 72, соrласно которым 
дом Мурашу уплатил с полей <<послушных (боrу) Сину» (sin-magir) аренд
ную плату финиками и серебром [см.: 68, стр. 75]. 

02 Ср. фраrментарный Camb 213, соrласно которому храмовый раб, 
по-видимому, арендовал дом. 

оз NЬd 234 : 6-9 ri-Ь.i kaspi sa i-di Ыtati(mes) sa (a!Jlёl)si-ra-ku ina 
ka-a-ri sip'par(ki) u qabal ali. 
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Наконец, в перечне домов храма Эанна, которые были сданы 
в аренду, упоминается и дом, <<В котором живет храмовый раб>> 
[Pohl 11, 17 : 26] . 

. Сохранились также два документа, в которых храмовые 
рабы упомянуты как продавцы или наниматели скота.· Один 
из храмовых рабов продал осла за 9 сиклей серебра [TCL XII, 
127], а другой взял внаем вола, принадлежавшего храму Эанна, 
за 5 кур ячменя в год [УВТ VI, 208]. 

Оброк храмовых рабов 

Рабы, которые имели собственное хозяйство или работали 
без непосредственного регулярного надзора храмовых чинов
ников, обязаны были платить денежный оброк (mandattu) 
или же доставлять в храм готовую продунцию· в соответствии 

с установленными нормами (iskaru). 
Так, по свидетельству TCL XIII, 206, один раб уплатил 

храму 21/z сикля серебра [ер. далее Cyr 126; BIN 1, 161; УБТ 
VII, 44, и др.]. 

·УВТ VII, 69 [ер. 91, стр. 69; 259, стр. 11]. <<Храмовые рабы, 
птицеловы 94 (богини) Белит Урукской, сказали Набу-мукин
апли, управителю Эанны, сыну Падина, потомка Дабиби, и 
Набу..;ах-иддину, царскому контролеру, распорядителю иму
ществом Эанны, следующее: • Что касается письменного распо
ряжения, которое вы сделали относительно нас, мы сохранили 

полностью обязательное приношение 95 и отдали Белит Урук
ской". 

Набу-мукин-апли, управитель Эанны, и Набу-ах-иддин, 
царский представитель, .сказали им следующее: "Бы добро
вольно друг с другом составьте (документ?) и отдавайте птиц 
Белит У рукекой в качестве приношения". 

Птицеловы Белит 'Урукской посоветовались друг с другом 
и распределили между собой (поручительства следующим обра
зом): Шамаш-иддин и Талиму- повинностнообязанные 116 , они 
один за другого ответственны; Зерия, Нана-эреш и Лакип -
повинностнообязанные, они один за другого ответственны; 
Римут и [ ... ]-Иштар - повинностнообязанные, они один за 
другого ответственны; Надин-апли, Иннина-ана-битишу (и) . 
Арад-Иннина - повинностнообязанные, они один за другого 
ответственны. Кто уменьшит (размер) приношения, тот попе
сет наказание бога и царя. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, 12-й день (месяца) симану, 8-го года Кира, царя. 

БавиJiона, царя страю>. 

94 (Amёl)sirke(mes) (amel)u.Sandi(mes). 
95 6) is-ka-ri. См. об этом: 259, стр. 10, прим. 2, стр. 1.4, прим 1. 
96 14) bёlё(mes) is-ka-ri. 
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Согласно TCL XIII, 168, одно лицо дало поруч:ительство, 
что пятеро поименно назвюшых храмовых рабов-птицеловов 
будут доставлять в Эанну ·оброк птицей. 

Надзирать за работой пт.ицеловов, естественно, было труд
но, поэтому храмовая администрация потребовала, чтобы 
они сами поруч:ились друг за друга в доставке в храм установ

ленного количества птицы [см.: 259, стр. 11 ], которая главным 
образом употреблялась для жертвоприношений. 

Храмовый раб по имени Галала должен был ежегодно 
отдавать в Эанну 4 тыс. кирпичей [ВIN II, 111], а другой раб 
обязался доставить в Эбаббарру 2 тыс. кирпичей [Nbd 643]. 
Согласно BIN 11, 40, дневная норма одного работника равня
лась 110 кирпичам, а, по УВТ VП, 74, три храмовых раба 
обязаны доставлять в Эанну ежегодно по 12 тыс. кирпичей 
[ер. также рассмотренные выше (стр.298) GC 11, 96, и Pohl 1, 52]. 

Согласно Camb 398, храмовый раб должен был отдать 
в храм Эбаббарра два новых nлатья в качестве nовинности 
за 7-й год царствования Rамбиза. По свидетельству Dar 43, 
три храмовые рабыни обязаны были доставлять ежегодно 
в Эбаббарру по три nлатья (gulinu). 

Храновые рабы- ответчини и истцы в суде 

В 538 г. в "Уруке состоялся нашумевший судебный nро
цесс, :который вели nять человек (в том числе и градоначальник 
"Урука). В число судей входило 15 nредставителей nолноnрав
ных свободных, а nротокол вели четыре nисца. На этом nро
цессе храмовому рабу Гимиллу, сыну Иннин-шум-ибни 97 , 

было nредъявлено по двенадцати nунктам обвинение в расхище
нии имущества храма Эанна. Он nохитил у храма коров, овец 
и деньги. Кроме того, за nодношение он освободил одного 
заключенного из храмовой тюрьмы. Часть краденого скота 
была найдена у Гимдллу дома. Поскольку этот скот был клей
мен символом богини Иштар, Гимиллу не мог отрицать факта 
кражи. Но зато Гимиллу стал настойчиво отnираться от всех 
остальных обвинений. Он усnел сбыть часть краденого скота 
третьему лицу и в суде утверждал, что nродал скот не он, 

а некий Нидинту. Но на заседании суда был зачитан контракт 
о продаже,в котором было указано, что деньги nолучил Гимиллу. 
Под нажимqм вещественных улик и nоказаний многочисленных 
свидетелей Гимиллу вынужден был сознаться 98 • Всего он 

. \ 

·97 В УВТ VII, 70, 149; TCL XIII, 182; Weisberg 2 он назван храмовым 
рабом (sirku), а в остальных документах просто по имени и патронимикону. 

98 УВТ VII, 7. Этот текст, пожалуй, самый пространвый из новова
вилонских документов, транскрибирован, переведев и исследован в работе 
251, стр. 61r-71. 
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должен был отдать в храм 92 J{Оровы, 302 овцы и уплатить 
1 мину 10 сиклей серебра, исходя из того что краденое храмовое 
имущество воэмещалось в тридцатикратном размере. Однако 
указанное преступление отнюдь не было первым и последним 
в жизни Гимиллу, ловкого и беззастенчивого мошенника, 
который в течение двух десятилетий (539-520 гг.) пользовался 
большим влиянием, занимал высокое положение и видное 
место в аппарате управления экономикой храма Эанна. Сначала· 
он был надзирателем над храмовым скотом, а позднее стал 
ОТJ{упщиком арендной платы и арендовал сотни гектаров 
земель Эанны 99• Он неоднократно был судим и сознавался 
в различных преступлениях, а иногда он сам, будучи храмовым 
надзирiiтелем, изобличал преступления других лиц. Остановим
ся бегло на содержании этих документов. 

В 539 г. Гимиллу обнаружил храмового быка у некоего' 
Набу-шум-иддина и предъявил ему в суДе обвинение в краже 
(УВТ Vl, 208). В 538 г. Гимишrу противозаконно увел из 
храмового хлева двух коров (TCL ХП, 125). В 536 г. Гимиллу 
в суде предъявил обвинение одному лицу, что тот увел из стад 
нескольких пастухов овец и затем продал. их [УВТ VП, 35]. 
В 535 г. он отнял у пастуха храмовую овцу [TCL ХП, 134]. 
В том же году у храмового пастуха Мардук-даян-эпуша обнару
жилась недостача овец, и он заявил, что Гимиллу увел их из 
стада. Гимиллу, естественно, стал отрицать свою причастность 
к пропаже, поэтому было вынесено решение, что к оnределенно
му времени Мардук-даян-эпуш, Гимиллу, а также управитель 
Эанны, царский представитель и храмовые писцы должны 
отправиться из "Урука в Вавилон для рассмотрения дела .в 
царском суде 100• В 533 г. он был заподозрен в растрате 25 си
клей храмовых денег и ему было предложено в течение.8 дней' 
привести в храм некоего Гимил-Шамаша, который, по словам 
Гимиллу, был послан с деньгами, а в противном случае он 
должен был восстановить ущерб в тридцатиJ{ратном размере 
(УВТ VП, 58). В 530 г. Гимиллу взял у одного_ пастуха противо
законным образом семь коровьих шкур [УВТ VП, 96]. В 527 г. 
Гимиллу опять пришлось предстать перед судом, чтобы дать 
отчет о пропавшей овце [УВТ VП, 149]. В том же году он пой
мал беглого храмового раба, который скрывалея в течение 
двух .. лет, по вместо того чтобы верну'J.'ь в храм, он отдал его 
внаем частному лицу, присnоив себе плату за него .. R тому же 

99 См:.: УВТ VII, 149; TCL XII, 22, 23; TCL XIII, 182 и др. Ср. ниже, 
rл. IV, стр. 351. Сохранилось 28 текстов, в которых отражена деятельность 
Гим:иллу. Часть текстов представляет собой переписку между храмовыми 
чиновниками и Г:иииллу. В этих пИсьмах речь идет rлавнЬIИ образом о 
сборе арендной платы с храмовых полей [см:.: УВТ 111, 8, 19, 198; TCL 
IX, 95]. 

1оо YBTVII,31: 9-10inaЬitdi-i-nisasarri. 
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Гимиллу заключил контракт еще с одним лицом об отдаче 
внаем того же самого раба. В суде Гимиллу опять-таки начал 
отвергать предъявленное ему обвинение, но судьи располагали 
соответствующими документами, подписанными обвиняемым 
[УВТ VЦ, 102]. В 524 г. ГимиЛJJУ сновэ. пришлось предстать 
перед судом. На этот раз в состав суда наряду с многочис
ленными чиновниками входил и градоначальник Урука. Rar< 
явствует. из документа, Гимиллу держал вверенный ему скот 
и птицу в загоне, а не на пастбище. За это Гимиллу был предва~ 
рительно посажен в амбар, а когда его повели опять в суд, 
он вырвался из рук стражи и попытался бежать на глазах 
собравшихся, но был пойман у ворот здания (УВТ VП, 198). 

Но Гимиллу сумел более или менее благополучно выпутать
ся из этой опасной для него ситуации, чтобы через четыре 
года, в 520 г., снова предстать перед судом. Теперь он был 
сборщиком арендной платы с храмовых земель и был заподозрен 
в продаже значительного количества собранных фиников. Он 
сознался в том, что действительно продал 90 кур (13 500 л) 
фиников, а относительно остальной части фиников поклялся 
богами Белом и Набу и царем Дарием·, что он их не продавал. 
Разумеется, никто его словам не поверил, однако прямЫх 
улик против него не быдо. Поэтому было вынесено решение,. 
что, если какой-либо свидетедь скажет, что Гимидлу продал 
финики, последний должен компенсировать храму ущерб, нане
сенный им, а в противном случае подвергнется наказанию 
царя [Weisberg 2]. В том же году Иддина, брат Гимидду, тоже 
храмовый раб, быд обвинен в том, что спрятал от храмовых 
властей документы относительно арендной платы с земель 
Эанны. Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, 
Иддина с помощью своей жены спрятал эти документы в доме 
одного частновладельческого раба (qallu). Управитель Эанны. 
и царский представитель спросили Иддину: «Почему ты не 
дал нам документЫ, которые доверил тебе брат твой Гимиллу? 
Ведь (из-за этого) мы не смогли собрать финикИ>>. На что Идди
на заявил в суде: <<Гимиллу, который доверил мне документы, 
сообщил• мне следующее: "Без моего согласия никому не отда
вай документов">> (TCL XIII, 181). Совершенно ясно, что Гимил
лу пытался утаить документы, чтобы присвоить часть ур()Жая 
с храмовых полей. 

Несмотря на свою репутацию неисправимого мошенника, 
Гимиллу пользовался большим влиянием и иногда давал 
различные советы даже высшим храмовым чиновникам. Напри
мер, в 531 г. он был послан во главе отряда храмовых рабов 
в Вавилон для работы у сатрапа Гобрия. Когда Гимиллу 
вместе с другими работниками вернуЛся обратно в Урук, 
управитель Эанны и царский представитель обратились к нему 
с вопросом: <<Что каеается храмовых рабов (богини) Иштар 
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'Урукской, которых ты ... и Адад-шар..:уцур ... привели к нам 
и передали в наше распоряжение,- а сами вы собираетесь отпра
виться обратно к Гобрию,- какое распоряжение Гобрий относи
тельно них сделал тебе? Скажи нам, и мы выполним>>. На это 
Гимиллу ответил: «Гобрий не сделал мне относительно них 
никакого распоряжения... пусть они работают в Эанне до 
тех пор, nока вы не услышите расnоряжение Гобрия относи
тельно них>> [УБТ VП, 70; ер. 91, стр. 47]. 

Б 520 г. Гимиллу обратился к администрации Эанны с 
просьбой сдать ему в аренду большой участок земли, с которо
го надлежало уnлатить храму 10 тыс. кур {1,5 млн. л) ячменя 
и 12 тыс. кур фиников. Однако относительно контракта возник
ли разногласия, так как ГИ:миллу соглашался ;tрендовать 
землю только nри условии, если ему дадут 1000 кур ячменя 
для посева, 400 землепашцев и 600 волов. Гимиллу сказал 
храмовым чиновникам: <<Иначе я не уплачу арендной пла;rы. 
Хотите, дайте мне, (не хотите, не дав·айте)». Гимиллу получил 
отказ, потому что нашлось другое лицо, которое согласилось 

арендовать землю на более выгодных для храма- условиях 
[TCL XIII, 182] 101• 

Большой интерес представляет приведенный ниже документ, 
свидетельствующий о продаже храмовым рабом своей дочери. 

Pohl 1, 74. «(Документ относительно) Нуnты, дочери Эан
на-ибни, медника, храмового раба (богини) Иштар Урукской, 
запястье которой Эанна-и<5ни, отец ее, отметил клеймом 102 

sipi:ru 103 и продал в Вавилоне за серебро арабу (и) которую 
председатель суда и градоначальник передали Ану-аххе-идди
ну, сыну Белшупу, сказав следующее: "Отдай (ее) предста
вителям (храма) Эанна". Ану-аххе-Иддин взял Нупту в Эанну. 
Нупта поступила 104 в распоряжение Бел-гимиланни. 

(Документ составлен) в присутствии Набу-мукин-апли, упра
вителя Эанны, сына Падина, потомка Дабиби, (и) Набу-ах
иддина, царского представителя, распорядителя (имуществом 
храма) Эанна. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Урук, 7-й день (месяца) ду'узу, 4-го года Rамбиза, царя 

Вавилона, царя страю>. 

JOl· Ср. также УВТ VII, 46и82, согласно которым Гимиллу должен был 
отчитаться за храмовое имущество (шерсть, скот и финики), которое было 
передано ему разными лицами. По свидетельству УВТ VII, 73, Гимиллу 
дал поручительство за неi<оего Нидинт.у, сына Балатсу, который в свою 
очередь обязался доставить в Эаину беглого храмового раба. 

1о2 Дословно <шисанием>>. 
103 О значенииsiрiruсм. гл.IV, стр. 377. Оппенгейм с ссылкой на рас

сматриваемый здесь документ, часть которого он дал в переводе, полагает, 
что этим термином обозначалась определенная категория неевободных лю-
дей [см.: 201, стр. 14]. · 

104 Дословно «последовала». 
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Толкование этого текота, еоли мы его правильно понимаем, 
не вызывает сомнений. Храмовый раб ив Урука, медпик Эан
па-ибпи поставил клеймо рабыни на кисти руки своей дочери 
Нупт:ы, ватемотвез ее в Вавилон и там продал одному арабу. 
Эти интересные подробности легко объясняются. Эаппа-ибни 
поставил клеймо, по-видимому, свидетельствующее о при
надлежности Нупты в прошлом другому лицу 105 , чтобы при 
продаже можно было заверить контрагента в том, что он ранее 
купил эту рабыню у прежнего владельца с соблюдением всех 
существующих законов. Несомненно, в Вавилоне, где, возмож
но, никто не внал Эаппа-ибни, легче и бевопаонее было осуще
ствить такую продажу, чем в У руке, Qткуда оп сам происходил. 
Не случайным является и тот факт, что Нупта была продана 
арабу, вероятно недостаточно хорошо знавшему меотные зако
ны. Поэтому Эанпа-ибни рассчитывал бев труда обмануть 
этого чужеземца и заключил с ним контракт о продаже Н упты. 

Об этой продаже узнали судебные и гражданские влаоти 
и после разбора дела председателЪ оуда и градоначальник 
Вавилона (или, может быть, староста одного ив округов города) 
сочли сделку недействительной, так как по закону Нупта 
должна была принадлежать тому же храму, которому при
надлежал ее отец. Поэтому Нупту отправили под надзором 
векоего Ану-аххе-иддина обратно в храм Эанна в Уруке и там 
ее передали в распоряжение Бел-гимиланни, который, судя 
по другому документу [УВТ VП, 1.29], оам был храмовым 
рабом. Пооле этого в присутствии двух высших чиновников 
храма Эанпа был составлен рассмотренный выше протокол, 
подлинность которого подтвердили три свидетеля и писец. 

По свидетельству протокола одного судебного заседания, 
36 поименно названных лиц, ореди которых было два частно
владельческих и один храмовый раб, совершили совместно 
какое-то преступление [sarriitu, ом.: Pohl I, 21.]. Храмовый. 
раб Вития, который пыталоя помешать бежать заключенным 
из тюрьмы Эанны, был ранен. Среди преотупников, которые 
ударили его, а потом бежали, находился и один храмовый 
раб [YJ~T VП, 97]. Два каких-то лица (по-видимому, храмо
вые рабы) угнали ночью из храмового стада трех овец и одного 
ягненка, а ватем в Уруке, в доме сына храмовой рабыни по 
имени Аттаррамат, варевали овцу. Они были арестованы и в 
суде оовналиоь, что действительно совершили указанное пре
ступление [УВТ VI, 137]. Храмовый раб по имени Белтуну 
увел ив <:.тада, принадлежавшего Эанне, овцу, и дело было 

loo По мнению Оппенrей:ма, sipiru при определенных условиях можио 
было продавать, и именно поэтому Эанна-ибни хотел заверить покупателя 
в том, что рабыня была sipiru [см.: 201, стр. 15]. Однако Эанна-ибни, по
видимому, стремился скрыть, что Нупта была храмовой рабыней, и выда
вал ее за рабыню, купленную у частного лица. 

313 



nередано в суд [УВТ VП, 128]. Храмовый раб был заподоз
рен в продаже золота Эанны [УВТ Vl, 175]. Судя по фраг
ментарному тексту NRV 669, раб храма Эзида в Барсиппе 
угнал чужую лодку. 

УВТ VI, 148. <<В (тот) день, (когда) свидетель или сроч
ный гонец придет и относительно Нергал-нури, храмового 
раба (бога) Нергала, египтянина; установит, что он незакон
ным образом: ловил рыбу в водоемах, принадлежащих (богине) 
Белит Урукской (и расположенных) у царского канала, а также 
унес неваконным образом иву, тутовые деревья и ветки с полей, 
из сада или у пруда, принадлежащих Белит Урукской, он 
должен 30-кратио отдать их Белит Урукской. 

(Документ составлен) в присутствии Набу-шар-уцура, цар
ского контролера (и) управителя (храма) Эанна. 

Свидетели (име~а трех человек), писец (им:я). 
Урук, 8-й день (:м:есяца) кислиму, 9-го года Набонида, 

царя Вавилона>>. 
Судя по приведеиному документу, Нергал-нури обязан был 

доставлять в храм рыбу и дрова, но должен был делать это 
без браконьерства. Однако документ можно понять также 
иначе: у правителя храма Эанна было основание полагать, 
что Нергал-нури, который был рабом храма Нергала, ловил 
рыбу и уносил дрова с территории Эанны. · 

По свидетельству протокола TCL XIII, 167, управитель 
Эанны, поклявmись богами и царскими установлеииям:и, обра
тился к храмовому рабу по имени Эрибmу с предупреждением:, 
что если он еще раз придет к воротам храма и там поднимет 

шум и учинит драку, то он попесет наказание [ер. 107, 
стр. 67-68]. 

Судя по УВТ Vl, 108, храмовый раб Ибни-И:штар повел 
ночью шестерых храмовых рабов (в том числе и одну женщину) 
в дом векоего Ибни, сына Иддин-Набу, ограбил дом и зарезал 
козленка и гуся [ер. 91, стр. 60]. 

Nbd 102 106 • <<В 15-й день (месяца) симану Сумукан-на
дии-[ ... ], сын Мардука, должен явиться, чтобы предстать перед 
полномочными представителями (храма) Эсагила вместе с Аха
табишу, храмовой рабыней (богини) Белит. Если он не явится, 
то должен отДать (богу) Белу (наемную плату за) работу ра
быни. 

[Свидетели] (и:мена трех человек) и писец (имя). 
Вавилон, 25-й день (месяца) аяру, 3-го года Набонида, 

царя Вавилона». 
По-видимому, рабыня храма Эсагила была отдана внаем 

Частному лицу, который по прошествии векоторого времени 

1ов Ср. BRL IV, стр. 81, где, однако, текст переведен неверно. В част
ности, авторы не понлли, что в нем речь идет о храмовой рабыне. 
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отказывался отдавать плату, ссылаясь на то, что наемница 

не работала. Поэтому наниматель и рабыня были вызваны в 
суд для разбора дела. 

Сохранился также один документ, по свидетельству. 
которого храмовый раб выступил в суде истцом. 

RA XII, 1915, стр. 5 и ел. <<Ина-цилли-баби, булочник, 
сын Ахуmуну, храмовый раб (богини) Иmтар Урукской, обра
тился к судьям Нергал-mар-уцура, царя Вавилона, со следую
щими словами: "(Вот) 10 лет с тех пор, Rак мой отец Ахутуну 
отдал меня за (ссуду) в 2 / 3 мины 2 сикля серебра в залог в распо
ряжение (женщины по имени) Ахата, sagittum 107 , чтобы я 
служил ей. (Затем) судьба взяла Ахату и с того времени (де
лами) стала управлять Банат-ина-Эсагила, и до сегодняшнего 
дня я плачу ей оброк (mandatt.u). Вынесите судебное решение 
(относительно моего иска) к Банат-ина-Эсагиле". 

Судьи услышали слова Ина-цилли-баби и привели Банат
ина-Эсагилу и велели ей стоять перед собой. Они судебное 
разбирательство провели и свое решение вынесли. Они допро
сили Банат-ина-Эсагилу, и она признала, что Ина-цилли-баби 
шесть лет работал на нее. Кроме того, он четыре года служил 
Ахате, ирежней sagittum, (и) еще 20 кур ячменя, не считая 
его оброка, Банат-ина-Эсагила получила во 2-м году Нер
гал-mар-уцура, царя Вавилона. 

Судьи сделали подсчет денег и процентов на них., принадле
жащих Ахате, и 8/ 8 мины 2 сикля ее серебра увеличили (т. е. 
начислили проценты) и установили, (что проценты поднялись 
до суммы в) fl/8 мины и 4 сикля серебра. Они таRже сделали 
подсчет оброка булочника Ина-цилли-баби за шесть лет в 
соответствии с признанием Банат-ина-Эсагилы и (установили, 
что) Банат-ина-Эсагила получила от него 72 кур ячменя, 
не считая 20 кур ячменного хлеба. Они подсчитали, что (всего) 
[92] кур ячмеля (было уплачено) Банат-ина-Эсагиле. Далее, 
за четыре года, пока он служил Ахате, ирежней sagittum, 
[ .•. итого] они подсчитали, что 2 мины {6] сиRлей серебра (было 
уплачено) Ба[нат-ина-Эсагилеl sagittum, и долг Ахате, ирежней 
sagittum, он (таRже) уплатил. 

И они отобрали у Банат-ина-ЭсагиЛ:ы храмового раба 
(богини) Иштар Урукской Ина-цилли-баби и передали его 
:{Iштар Урукской. Судебное дело их решено, дело их закон
чено и, чтобы не изменили (это решение), судьи составили 
документ, заверили (его) своими печатями и отдали Ина-цил
ли-баби. 

Во время слушания этого дела присутствовали (далее 
идут имена двух судей и пяти других лиц, в том числе и раепо
рядители имуществом Эанны, а таRже писца). 

~o'l J\~кая-то должность жрицы. 
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'Урук, 11-й день (месяца) кислиму, 2-го года Нергал-шар-
уцура, царя Вавилона. · 

Печати (судей))). 
Приведенный текст, к которому исследователи многократно 

обращалисъ 108 , представляет исключительный интерес. Некий 
Ахутуну (полагают, что он был храмовым рабом, однако 
ер. стр. 319) отдал своего сына Ина-цилли-баби, раба храма 
Эанна, в распоряжение кредитора, чтобы тот отработал долг 
в 42 сикля серебра и проценты на них. Через четыре года 
кредитор умер, а заложник после этого еще шесть лет продол

жал работать на лицо, которое унаследовало должность кре
дитора. R этому времени, очевидно, уже не было в живых 
и самого Ахушуну. После 10 лет ав:тихрезы Ина-цилли-баби 
уплатил кре'дитору 20 кур лчменя, не считая эквивалента 
своей работы за все это время, и обратиЛся в царский суд 
с просъбой рассмотреть вопрос о его дальнейшей судьбе. 
Судьи подсчитали стоимость десятилетней работы заложника 
в переводе на ячмень и к полученнрй сумме фиктивного ячменя 
добавили еще 20 кур ре~лъного ячменя, который был уплачен 
кредитору натурой. Общая сумма ячменя равнялась 140 кур 
(21 тыс . .rt) 109• Затем судьи подсчитали денежный эквивалент 
и выяснили, что за 10 лет Ина-цилли-баби отработал 2 мины 
6 сиклей серебра (включая 20 кур реального ячменя). Полу
чилась сумма, равная первоначалъной ссуде (42 сикля), плюс 
20% в год за 10 лет (84 сикля) [см.: RA XII, 1915, стр. 5; 91, 
стр. 31, прим. 28). Поэтому суд вынес решение, что долг и 
проценты полностью отработаны, и передали заложника в 
храм Эанна. 

Храмовые рабы - свидетели при заключении 
контрактов и в суде; клятвы и печати; 

патронимня и семейвое положение; 
валоrоплательЕЦикИ 

Храмовые рабы, подобно частновладельческим, могли вы
ступать свидетелями при заключении свободными и рабами 
различных контрактов. Они упоминаются в качестве свидете
лей в документах о ссуде, продаже и аренде земли, найме 

tos Документ был переведев его издателем Шейлем, а повднее и Доу
rерти [см.: 91, стр. 29-31], во в некоторых местах не совсем верно интер
претировав. В частности, Доугерти полагал, что храмовый раб <<nродал 
своего сына в фактическое рабство на 10 лет>> кредитору [см.: 91, стр. 31]. 
Однако, как можно уверенно судить uo другим: залоговым документам, 
приполучении ссуды срок автихревы вовсе не был определен, и валожник 
моr быть освобожден в любое время, погасив ссуду. См. также: 80, стр. 320, 
406; 192, стр. 76; 213,- стр. 63-64; 127, стр. 237-238. 

toe Иа расчета i сут (5 .,.) ячм:евя в день. · 
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и т. д. lсм.: ВЕ IX, 84; Cyr 291, 345; Dar 46; Kr 84, 95, 119; 
Nbd 750; NRV 118, 134, 156, 577, 583; UET IV, 95; UM 178; 
TCL XII, 60]. 

В предыдущих равделах мы видели, что храмовые рабы 
давали в суде свидетельские показания. В частности, один 
храмовый раб расскавывал о незаконной продаже храмовых 
волов свободными lYBT VII, 158]. По свидетельству СТ 11, 2, 
некий Мубаллит-Гула был заподоврен в краже ·nолотна ив 
храма Эбаббарра. Будучи допрошенным:, Мубаллит-Гула ва
явил, что найденное у него при обыске полотно он купил у од
ного египтянина в присутствии четырех лиц, среди которых 

был навван и Ширикту, раб храма Эбаббарра. Допрошенные 
свидетели подтвердили, что обвиnяемый действительно купил 
полотно за муку и финики. 

Храмовые рабы в суде и в других необходимых случаях 
могли давать клятвы. Согласно Pohl 1, 61, пять старших па
стухов Эанны, в том числе и один храмовый раб, поклялись 
богами Белом и Набу и царем Киром перед высшими храмо
выми чиновниками в том, что при ревивии овец и крупного 

рогатого скота, принадлежащего храму, они ничего не утаят 

от ревиворов [см. также: УВТ VII, 128, 152, 179; TCL Xlll, 
170, 181; Weisberg 2]. 

В одном документе упоминается также печать храмового 
раба Эанны (GC l, 125) 110• 

В текстах в отличие от частновладельчески4 почти всегдd 
приводятся патронимиконы храмовых рабов. Храмовые рабы и 
рабыни могли вступать в браки между собой, а также с част
новладельческими рабами и со свободными, но во всех слу
чаях их дети считались собственностью храма 111• 

Относительно уплаты государственных налогов храмовыми 
р·абами мы располагаем только двумя бесспорными докумен
тами. В 399 г. в Уре некий Куцур-Эа, сын Син-аххе-буллита, 
нанял двух мальчиков для несе:в:ия <<nодати храмовых рабов>> 112 

во время церемонии выеада царя. В обоих документах подать 
обовначена иранским словом bara. Очевидно, храмовые рабы, 
как правИло, не должны были уплачивать государственные 
подати, и в упомянутых документах имеются в виду дары, 

преподнесенные царю Артаксерксу 11 по .поводу каких-то 
священных церемоний. Храмовым рабам приходилось работать 

110 Ср. также UM 178, u.E., где прИJIОЖена печать <<послушного (богу) 
Сину» (sin-magir). 

111 Кроме рассмотренных выше (стр. 277) документов см:.: TCL XIII, 
181. 

112 UET IV, 48 и 49 : 4, 7 ba-a-ri sa (amёl)si-rak(mes). Ср. также доку
менты из архива Мурашу об уплате государственных податей (ilku) <шо
слушны:м:и (богу) Сину>> (sin-magir); ВЕ Х, 71, 123; UM 142. В Camb 398 
оброк храмового раба, уплаченный одеждой, павван ilku вместо обычного 
mandattu. 
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в царском хозяйстве, но это не были повинности, непосред
ственно связанные с их статусом. Храмы получали от царской 
администрации распоряжение выnолнить те или иные виды 

работ, а решение, кого послать для этой целИ, принималось 
самими храмовыми властями. 

Статус хра:.ювых рабов 

Рассмотрению статуса ширку посвящены заключительные 
страницы исследования Доугерти о храмовом рабстве [91, 
стр. 82-91; см. также: 165, стр. 76 и ел.; 259, стр. 7-9; 213, 
стр. 63-65], а опубликованные впоследствии тексты дают воз
можность проверить выдвинутые им положения на новом ма-

териале.. . 
Как отметил Доугерти, ширпу составляли наследственную 

касту храмовых рабов. R этому можно добавить, что их сЧитали 
храмовым имyщecтвoм.~[makkitru, см.: СТ XLIV, 77] и винов
ные в их побегах должны были уплатить храму компенсацию 
[Pohl I, 79]. Однако по своему происхождению ширку не были 
однородны. Среди них были подаренные храму частновла
дельческие рабы или. посвященные царем военнопленные, дети 
свободных людей, отданные храму в силу экономических при
чин 113, и, наконец, дети храмовых рабов (в текстах упоми
наются целые семьи ширку). В зависимости от того, к какой 
из этих групп относился ширку, его фактическое положение, 
по-видимому, могло варьировать. Дети свободных, посвященные 
в храм в рабство, конечно, лишались своих гражданских 
прав (mar-banutu) [ер. 259, стр. 5]. Посвящение в храм частно
владельческих рабов вело к потере власти над ними со стороны 
прежних хозяев, хотя последние могли сохранить над ними 

контроль и пользоваться их трудом до конца своей жизни 
[см., например, УВТ VII, 17] 114• Именно этим следует 
объяснить обозначение в некоторых текстах посвященных в 
храм людей одновременно как рабов определенных лиц и как 

нз В старовавиловекий период (iiриблизительво до начала XVI в.) 
была распространена ирактика посвящения в храм дочерей свободных лю
дей. Таких девушек вазывали nadltum, они вели затворнический образ 
жизни и не имели права выходить замуж. Некоторые из naditu, возможно, 
были из бедных слоев населения, во большинство их были дочерьми боrа
тых людей. Так как после смерти этих щенщив их имущество переходило 
к родственникам, вероятно, именно ради этоrо их посвящали в храм, хотя 

и релиrиозвый фактор иrрал определенную роль. Естественно, они не были 
рабынями [см.: 145, стр. 122 и ел.]. Следует отметить, что посвящений та
коrо рода в нововавиловекое время не встречается и дети свободных пере-
давалисJ, в храм лиш1, только в случае крайвей нужды. ... 

114 Кошакер полаrал, что здесь мы имеем дело с частным примером 
разделенвой собственности: посвященвое лицо принадлежит храму, во и 
nосвятп1едь сох:рацяет па пеrо некоторые права [см.: 165, стр. 78 и ел.]. 
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mирку 115• Согласно УВТ VII, 91, пос:ьящепnая в храм рабыня 
была продана сыном ее хозяина. Исходя из этого, Петчов 
приходит к заключению, что посвященные в храм лица могли 

быть одновременно и частновладельческими и храмовыми ра
бами [213, стр. 65]. Но возможно, что упомянутая выше сдел
ка о продаже посвященной в храм рабыни не считалась вполне 
законной, носRольиу по поводу статуса этой рабыни возниRли 
каиие-то разногласия, и поэтому вопрос рассматривался на

родным собранием. 
Здесь уместно будет вернуться и документу RA XII, 1915, 

стр. 5, по свидетельству которого храмовый раб находился 
в течение 10 лет в аитихрезе у кредитора своего отца 116 , а 
потом по решению суда был отобран у заимодавца и отдан 
в храм. Одиаио из текста неясно, являлся ли заложник хра
мовым рабом в момент отдачи его в аптихрезу. Шейль, Доугер
ти, :Кюи и Мендельсои полагали, что сам должиии был хра
мовым рабом, а его сын унаследовал статус своего отца. Но 
у нас пет оснований или каких-либо документальных данных 
для предположения, что храмовый раб имел право отдать· 
своего сына в залог третьему лицу. Поэтому более предпочти
тельна гипотеза Петчова, иоторый считает, что в момент по
лучения ссуды должник, по всей вероятности, был свободным 
человеком. :Кроме того, вполне возможно, что обозначение 
sirku в теисте относится только к заложиииу, но не и его отцу 
[см.: 213, стр. 65]. В таиом случае можно полагать, что свобод
ный человек посвятил в храм своего сына, иоторый уже ранее 
был отдан в аитихреву. 

{tlo мнению Доугерти, ширку можно разделить па две 
группы: одних из них клеймили, а других - нет; илейменые 
и их дети не могли рассчитывать на свободу, а дети иеклейме
иых ширку могли добиться свободы в третьем поиолепии) 
В пользу такого предположения Доугерти ссылается на УВТ Vf, 
224, по свидетельству которого некий Шамаш-шум-иддин 
смог отстоять свою свободу от притязаний храмовых чинов
ииков на том основании, что его бабушRа не была заRле:йиеиа. 
хотя и была храмовой рабыней [см.: 91, стр. 37, 88]. Уэстер
маи, исходя из материала, содержащегося в работе Доугерти, 
приходит к выводу, что клейменые ширку ·являлись собствен
ностью храма на всю жизнь, а остальные находились только 

116 УВТ Vl, 2 : 5-6 (amel)qal-Ia-su (amel)sir-ku sa {d)helti sa uruk(ki) 
«раб ero, храмовый раб (боrини) Белит Урукской»; УВТ VII, 91 : 1-2 
amtu sa {md)N. (f)sirkatum(tum) sa (d)Ьёlti sa uruk{ki) «рабыня, принадле
жащая N., храмовая рабыня Белит Урукской>>. Ср. 213, стр. 65. 

116 Этот текст, no мнению Петчова [см.: 213, стр. 64, прим. 179), сви
детельствует о том, что в нововавилонское время уже не действовал § 117 
Законов Хаммурапи об оrраничении долrовоrо рабства трехлетним сро
ком. 

319 



в определенной зависимости от него 117 • По-видимому, Доугерти 
был прав, когда делал различие между клеймеными и не
клеймеными рабами. Однако не следует при этом забыват.ь, 
что частновладельческих рабов также далеко не всех клейми
ли, но это нисколько не меняло юридического статуса неклей
меных. Фактическое положение х.рамовых рабов зависело от 
конкретных обстоятельств. Подобно частновладельческим ра
бам, некоторые из них могли добиться высокого положения 
и влияния (например, стать сборщиками арендной платы, 
надзирателями и т. д. 118), но большинство ширку (пахари, 
ремесленники, пастухи, сторожа, носильщики и др.) были 
обречены на пожизненную работу в пользу храма и находились 
на постоянном довольствии. -..Ширку в отличие от частновла
дельческих .Рабов, как правило, имели генеалогию по муж
ской линии. В остальном их юридический статус заметно не 
отличался от статуса остальных рабов, Они могли владеть 
значительным имуществом и распоряжаться им, давать по

ручительство за других лиц, заключать контракты от своего 

имени, обращаться в суд и т. д. Хотя храмовые рабы были 
не более правоспособны, чем частновладельческие, они распо
лагали гораздо большей хозяйственной самостоятельностью 119• 

Некоторые тексты дают основание полагать, что имущество 
ширку не считалось храмовой собственностью. Об этом, в 
частности, может свидетельствовать следующu:й документ. 

УВТ VII, 2 [ер. BR VI, стр. 46]. «Дом Ану-ах-иддина, 
сына Мушаллим-Мардука, храмового раба (богини) Бели·r 
Урукской, (который находится) рядом с домом сыновей Иннив
зер-уmабши, потомка Балатсу, и взят для Эанны из-за остатков 
(долга), который за Ану-ах-иддином, (сдается) в аренду за 
3 сикля серебра в год в распоряжение Шамаш-кацира, сына 
Ану-ах-иддина. 

Он (арендатор) должен добавить (земли на) кр:ышу, щель 
в стене он должен устранить. Половину серебра он должен 
отдать в начале года, а другую половину- в середине года. 

Начиная с 21-го дня (месяца) шабату дом будет находить
'ся в его распоряжении. 

(Документ составлен) в присутствии Набу-ах-иддина, цар
ского представители (и) распорядителя (имуществом Эанны). 

У рук, 21-й день (месяца) шабату, года встуnления :Кира· 
(на престол) царя страю>. 

117 In а bondage, 307, стр. 45. 1 
118 В одном документе упомянут даже nисец, который был mиpRy 

(боrа) Набу [NRV 134]. Правда, он в тексте назван потомком ширку, одна.:. 
ко, ер. Kr 161, 162, где одно и то же лицо обозначено то как ширку, то как. 
потомок. ширку. •. 

119 См.: 259, стр. 7. Возможно, что именно поэтому раб-должник об
ратился в царский .суд, считая положение храмового раба более предпоч
тительным, чем служба на кредитора [RA XII, 1915, стр. 5]. 
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Как явствует из документа, ширку не Б состоянии был рас
считаться с кредитором, т. е. с храмом Эанна. Поэтому его дом 
был отобран в пользу кредитора и отдан в аренду другому 
храмовому рабу, а именно сыну должника. 

Определенный интерес представляет и УВТ VI, 2 [ер. BR 
VI, стр. 8-9], из которого, по-видимому, можно сделать вы
вод, что после смерти ширку его имущество по крайней мере 
в ряде случаев могло быть взято в пользу храма. 

<<Иmтар-шум-лиmир, · сын Экур-закира, добровольно отдал 
2/ 3 (?) своего раба, египтянина (по имени) Набу-ина-кари-лу
мур, в сыновья свdему рабу, храмовому рабу (богини) Белит 
Урукской Иштар-аб-уцуру. 

Кем бы ты ни был, будь начальником, будь sapiru 120, кто 
установления эти нарушит, пусть (боги) Бел и Набу, (боги
ни) Белит Урукская и Нанайя изрекут гибель его. 

В год 5 сиклей серебра (согласно) его 2/3 Набу-ина-кари
лумур должен отдавать Иmтар-аб-уцуру. 

Когда Иштар-аб-уцур умрет, Набу-ина-кари-лумур будет 
принадлежать Белит Урукской. 

Свидетели (имена трех человек) 121 , писец (имя). 
Урук, 10-й день (месяца) улулу, года вступления Набони

да (на престол), царя Вавилоню>. 
Если чтение 2/ 3 является правильным, Иштар-mум-лишир 

отдал 2/ 3 своего раба 122 в усыновление другому своему рабу, 
который одновременно был и рабом храма Эанна. Но усынов
ление могло продолжаться, только пока был жив Иштар-аб
уцур, а после его смерти усыновленный раб должен был пе
рейти в собственность Эанны. Другими словами, данный кон
тракт является одновременно документом об усыновлении од
ного раба другим рабом с последующим посвящением усынов
ленного в храм [см.: BR VI, стр. 9]. 

Однако ширку в отличие от частновладельческих рабов при
надлежали коллективу собственников. Поэтому их нельзя 
было отчуждать, и в контрактах о продаже рабов содержится 
гарантия относитеJJьно того, что проданное лицо не принадле

жало храму и не было посвящено какому-либо божеству 123• 

Име:в:а храмовых рабов вносились в специальные реестры, в 

120 Значение слова неизвестно. 
121 Двое из них - сыновы1 Иштар-шум-лишира, владельца рабов, 

чтобы позднее они не могли оспаривать за:конность этого :контра:кта. 
122 По-видимому, речь идет об усыновлении в определенной квоте, 

с:м:.: 165, tтр. 79; BR VI, стр. 9 (однако друrие клиноПисные примеры тако
rо усыновления неизвестны. В сасанидском Иране и Ираке были лица, 
которые считались рабами только наполовину, на 1/4 и т. д.; с:м:.: 195, 
стр. 24-29). 

123 Put sirkuti/si-ri-ki ilu(mвS)-u-tu: NRV 86, 96; UM 65; TCL XIII, 
248; VS XV, 3, 20; ер. Cyr 332. 
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так называемую «табличку храмовых рабов>> 124• Например, 
по свидетельству письма УВТ 111, 59, определеиnое лицо было 
занесено в «табличку (богини) БелитУрукской» как ширку. Сог
ласно TCL XIII, 179, храмовый чиновник «пdвел раба, ( принадле
жавшего песостоятельному должнику, для включения) в иму
щество Эаииы, но (еще) не заклеймил его звездочкой и не впи
сал его в табличку Белит Урукской» 125 • Как явствует из 
текста, раб не был внесен в список mирку до рассмотрения де- · 
ла в суде, так как дочь должника тоже претендовала на него. 

Смерть храмовых рабов также регистрировали в специаль
ных документах. Например, согласно протоколу УВТ VII, 107 
[ер. 91, стр. 67], три храмовые рабыни заявили чиновникам 
Эаииы следующее: «В нашем присутствии Мицату, храмовая 
рабыня (богини) Белит Урукской ... ударила собаку 1t 6 Мы 
сказали ей: "Почему собаку ударила?" Она ответила нам сле
дующее: "От этого я умру". А собака, которую она ударила, 
погибла во время нападению>. 

(Если частиовладеJiьческие рабы, по-видимому, находились 
целиком под юрисдикцией своих хозяев, уголовные преступ
леиия, совершеиные mирку, рассматривались храмовым су

дом только в порядке предварительного расследования, а р~ 

шеиия по ним выиосились царским судом Асм.: 236, стр. 37]. 
Лутц писал, что статус mирку не был обязательно постояи

ным и они могли переходить в «класс свободных» [см.: Lutz 
11, стр. 33). При этом он ссылался в;а Lutz 11, 37. Однако в этом 
тексте речь идет не о переходе из одной социальной группы 
в дРугую, а о иекоем Шамаm-бап-зери, который был заклей
мен звездочкой, т. е. символом богини Иmтар. Слово kak-kab
tum «звездочка>> Лутц прочитал неверно как bani kab-tum, 
что, по его мнению, обозначало «класс свободных».JВ действи
тельности же у храмовых рабов не было никакой возможности 
добиться. свободы законным путем и в отличие от частновладель
ческих рабов они не могли даже надеяться на маиумиссию 
[ер. 192, стр. 104]. Если частновладельческий раб мог быть усы
иовлеи гражданами и таким образом получить свободу, то этот 
путь к свободе для mирку также был закрыт [см.: 192, стр. 104]. 
Это, в частности, видно из Dar- 43, в котором содержится зап
рет для одной храмовой рабыни находиться с полноправными сво
бодными или отдавать им ;g;етей в усьшовлеиие 127• В тех слу
чаЯх, когда храмовые рабы находились в браке со свободны
ми, их дети также принадлежали храму. 

19' (i~)le'u ~а (amel)sirkuti, см.: Lutz II, 36; Pohl 1, 47; TCL IX, 103, 
131, 146; TCL Xlil, 129; УВТ 111, 17; УВТ Vl, 116. Ср. 259, стр. 7. 

125 7-8) ina mu:Ь.-:Ь.i (i~)le'i sa (d)Ьёlti 88. uruk(ki) la is-tu-ru-u8. 
12& Вероятно, вто бып:а бешеная собака. 
щ 9-10) it-ti (amёl)mar-bani ul tu-Su-bu [ ... ] a-na maru-6.-tu ana mar-

~ani(i) ul ta-nam-din. · 
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Мендельсон справедливо полагает, что обращение с храмо
выми рабами было более суровым, чем с частновладельческими, 
которые часто работали бок о бок со своими хозяевами, по
скольку только немногие из вавилонян владели значительным 

числом рабов. Иначе обстояло дело в храмах, где рабов было 
много· 128 и где они работали под строгим надзором и жили в 
специально отведенных кварталах 129• О суровости обращения 
с храмовымИ рабами говорят и многочисленные тексты о суде 
над ширку. Последние передко нападали на своих надзирателей 
и даже на высших храмовых чиновников [см.: 107, стр. 67]. 

Ширку, которые не были отпущены на оброк, не имели пра
ва без специального разрешения покинуть свое местожитель
ство хотя бы на несколько дней. По свидетельству УВТ VII, 
1, раб храма Эанна должен был найти за себя поручителя, 
чтобы ему разрешили отлучиться на один день. При этом, сог
ласно документу, если раб не вернется в срок, поручитель обя
аан уплатить храму 1 мину серебра. 

По мнению Доугерти, храмовые рабы должны были следо
вать строгим принципам морали [см.: 91, стр. 67, 81, 90]. 
Однако тексты, на которые он ссылается, не дают достаточных 
оснований для такого вывода. Согласно УВТ Vll, 77, ширку, 
которого держали в оковах, был освобожден для рубки соло
м:ы под поручительство его брата, тоже храмового раба. В до
кументе содержится оговорка, что если раскованный раб пой
дет в корчму, то поручитель должен помимо своей выполнить 
и его работу. Но отсюда вряд ли следует делать заключение, 
что храмовым рабам запрещалось ходить в корчму в силу ка
ких-то моральных предписаний. Скорее всего, администрация 
была обеспокоена тем, что пьяный раб буде'F уклоняться от 
выполнения своих обязанностей. Согласно текстам УВТ, VII, 56 
и 92, храмовым рабыням запрещалось встречаться с какими-то 
чужеземцами, но это не дает основания предполагать, что шир

ку не имели правз. совершать «аморальные» поступки. По-ви
димому, этим рабыням запрещалось иметь связь только с теми . 
лицами, которые не вносили соответствующую плату в пользу 

храма (см. гл. т; стр. 86, прим; 74). 
Доуrерти, ссылаясь на УВТ VII, 20, говорит об участии 

ширку в храмовых религиозных церемониях [см.: 91, стр. 89-
90]. Однако содержание этого текста не вполне ясно и, по всей 

1ss Ряд текстов свидетельствует о партиях рабов в десятки и сотни 
человек: СТ XXII, 34; NRV 609; TCL XIII, 152; УВТ VJI, 70, 154, 186. 
О числе mиpRy позволяют судить и доRументы о выдаче им продовольствия. 
Например, одна только партия рабов храма Эанпа за месяц получила 316 
кур (47 400 л) ячменя [УВТ VI, 167]. 

129 192, стр. 104; см. также: 91, стр. 89. Однако часть mирку, как мы 
видели выше (стр. 304), владела своими домами или жила в арендованных 
помещениях. 
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вероятности, речь в нем идет о каком-то проступке, совершен

ном храмовым рабом и подлежащем рассмотрению храмовым 
судом 130. 

Исследователи многократно обращали внимание на большое 
сходство в происхождении, функциях и правоном статусе ва
вилонских mирку и храмовых рабов в других странах, прежде 
всего библейских netin1m (от ntn <щаваты, <<дариты) 131 , а также 
перодулов в малоазийских храмах и в Египте птолемеевского 
периода [307, стр. 31; 30, стр. 115-116; 17, стр. 98]. По мне
нию "Уэстермана, положение перодулов не было одинаковым, 
и степень зависимости их. от храма широко варьировала [см.: 
307, стр. 31]. R. К. 3ельин рассматривает иеродулию в Египте 
птолемеевского времени <ше как рабство, но как особую форму 
зависимости, признаки которой отчасти являются признаками 
"рабской службы", отчасти признаками, характеризующими 
положение свободного человека>> [см.: 17, стр. 102]. Судя по 
приведеиному в работе 3ельина материалу, египетские иеро
дулы пользовались гораздо большей независимостью от хра
ма, чем вавилонские ширку. 

130 Поэтому недокааанным остается и утверждение Спейаера, что 
mирку выполняли религиозную службу [283, стр. 71]. 

131 Numer. 31 ; 30, 47; Josh. 9: 27; 1 Chron. 9: 2; Esr. 8: 20; Neh. 
7 : 46-60, 73 и др. См.: 91, стр. 90-91; 192, стр. 105-106; 283, стр. 71-
72. Ср., однако, 146, стр. 123-124, который с'IИтает, что netinim не были 
храмовыми рабами. 



Глава lll 

ЦАРСКИЕ РАБЫ 

Краткая характеристика царского хозяйства 

В Вавилопии халдейского времени царское хозяйство не 
имело большого удельного веса в экономике страны. Однако 
при нововавилонских царях, как И позже при Ахеменидах, 
по-видимому, не существовало четкого разграничения между 

государственной и царской собственнос.тью. Поэтому все го..: 
сударетвенвые доходы, в том ч:цсле подати, пошлины и т. д., 

считались царской собственностью, так же как и доходы с цар-:
ских владений в узком смысле этого слова. В фактической соб
ственности царя находился лишь сравнительно незначитель

ный земельный фонд, управление которым было основано на 
принципах частновладельческог~ ойкоса. Царские поля упо
минаются лишь в единичных документах. Например, по сви
детельству Nbk 115, царское поле было сдано в аренду для 
насаждения финиковых пальм. · 

При Ахеменидах размеры земель, ноторые находились в 
фактичесной собственности царя, резко увеличились (82,. 
стр. 306 и ел.]. Персидекие цари захватили земельные владения 
своих вавилонских предшественников и, кроме того, отобрали 
у местного населения часть земли. Судя по документам, эти 
земли едавались в аренду, в частности, дому Мурашу. Так, 
например, согласно Kr 147, в 420 г. представитель дома Мура
шу обратился к управляющему посевными полями царя, рас
положенными по берегам нескольких каналов, с просьбой сдать 
ему в аренду поле сроком на три года. Арендатор обязался 
платить ежегодно в качестве арендной платы 220 кур (около 
33 000 А) ячменя, 20 кур пшеницы, 10 кур полбы, а также од
ного быка и 10 баранов [ер. 68, стр. 158-159]. 

Rроме того, царю принадп:ежали каналы, которые управ-· 
ляющие царя также сдавали в аренду. В окрестностях Нип
пура 9ТИ каналы обычно арендовал дом Мурашу, который от
давал их, в свою очередь, в субаренду коллективам мелких 
землевладельцев и арендаторам. Например, в 439 г. семь земле.:. 
владельцев заключили контракт с тремя арендаторами царскоrо· · 
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Rанала, в числе Rоторых был и дом Мурашу. По этому Rонт
раRту субарендаторы получили право орошать свои поля в 
течение трех дней в месяц. За это они должны были платить 
своим Rонтрагентам, в частности, 1/ 3 урожая RaR <<водную по
дать» с орошаемых полей, а таRже определенную сумму денег 
за Rаждую меру земли. Если бы субарендаторы стали исполь
зовать воду для орошения земли, не предусмотренной догово
ром, арендная плата соответственно бы возросла [ВЕ IX, 7]. 
Мы не располагаем ниRакими сведениями· о царсRих ремес• 

денных мастерсRих халдейсRого времени. В текстах упомина
ются плотниRи, каменЩики, рыбаки и пастухи царя 1, Rоторые, 
по-видимому, были свободными наемниками, работавщими за 
плату. В ахеменидсRий период государственные мастерские 
были разбросаны по всей ·державе (мемфиссRие Rорабельные 
мастерсRие в Египте, сузский арсенал, мастерсRие по произ
водству посуды в Арахосии, персепольсRие ремесленные мас
терсRие и т. д.), но в вавилонских теRстах упоминаются тольRо 
«артели>> ремесленников 2 , Rоторые получали от царя земель
ные наделы и за это несли государственные повинности. 

На протяжении всей древней истории Двуречья свободные 
привлекались для выполнения общес·rвенных и государствен
ных работ (сооружение каналов и уход за ними, строительство 
дорог, храмов, дворцов и т. д.). Начиная со времени царство
вания Навуходоносора 11 для таких работ стали niиpoRo прив
леRать и жителей поRоренных стран. При Набониде население 
оазиса Тема было согнано для строительства царсRой резиден
ции, «nодобно дворцу в Вавилоне>> [В НТ, А Persian V erse 
Account of Nabonidus, 11, 2-111, 6 (стр. 84-85)]. Тяжелым 
бременем на народ легло и строительство храма бога Сипа в 
Харране, в котором участвовали представители всех стран, 
расположенных между ПерсидсRим заливом и Средиземным 
морем [NRI, Nab., .N'2 1, 1, 38- 11, 21 (стр. 220-222)]. Для ре
монта храма Эбаббарра в Сиппаре были созваны <<Люди Ша
маша и Мардука>> .. т. е. вавилоняне [NKI, Nab., .N2 3, 11, 48-
55]. После завоевания Вавилопии персами местному населенnю 
приходилось принимать участие в строительных работах и за 
пределами своей страны. Например, по свидетельству надписи, 
рассRазывающей о сооружении дворца Дария 1 в Сузах, вави
лоняне были заняты на земляных работах, формовали Rирпичи 

1 (amel)nagari(mes) sa sarri и т. д.: BIN 1, Н8; ВЕ VIII, 11; GC Il, 
395; Ev М 23; Nbd 647, 729, 1130; Nbk 364; TCL XIII, 227 (в некоторых 
текстах эти ремесленники упомянуты как арендаторы или покупатели по
лей). Ср. Pohl 1, 13 (577 r.), который свидетельствует о выплате денеr за 
выполнение царской работы на дамбе. 

2 См., например: ВЕ Х, 99 : 1 (amel)Ь,a-a~-ri sa (amel)nagari(mes) 
«артель плотников»; ВЕ Х, 6 : 6 (Щ)qaВtu sa (amёl)arad ekallati(mes) «на· 
дел лука строителей». · 
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и высекали рельефные изображения, сирийцы и ионийцы дос
тавляли кедр с ливанских гор, мидяне и ионийцы тесали кэ
мень, егиnтяне и мидяне выполняли ювелирные работы, ли
р;ийцы и египтяне тесали дерево [153, стр. 142-143 (DSf.)]. 

Наконец, начиная со времени царствования Набонида ва
вилонские храмы обязаны были платить государству значи
тельные натуральные подати и посылать своих рабов для ра
боты во дворцовом хозяйстве (ер. выше, стр. 37). 

Рабы царя 

В контрактах о продаже рабов содержится, в частности, 
rарантия относительно <щарсного рабства>> 3• Исследователями 
было предложено два различных ·толнования этого выражения. 
Некоторые полагали, что царских рабов нельзя было отчуж
дать, и поэтому продавец обязан ·был давать гарантию, что 
продаваемый им раб не принадлежал царю [159, стр. 428; 119, 
стл. 94; NRV, стр. 104-105, Rutten, стр. 137]. По мнению же 
большинства, частновладельческие рабы привлекались к цар
ским принудительным работам и поэтому продающий должен 
был гарантировать покупателю, что раб уже отбыл государ
ственную повинность и на него царсная администрация немо

жет в будущем предъявлять какие-либо претензии 4 • Нам ка
жется правильным первое толкование, исходя из следующих 

соображений. Во-первых, частновладельчесние рабы не прив
лекались для выполнения государственных повинностей (см. 
гл. I, стр. 243). Во-вторых, вряд ли могла существовать повин
ность, которую необходимо было выполнить тольно раз в жиз
ни. Rроме того, нет никаних указаний о продаже рабов с ого
воркой, что они в будущем будут привлечены к каним-либо 
государственным работам. Наконец, в ·Nbd 388 содержится. 
гарантия относительно <щарсного рабства» одной рабыни прен
лонного возраста и едва ли здесь имеется в виду повинность 6• 

1! Pfit (la) (amel)arad-sarrfitu или amat-sarrfitu, коrда речь идет о ра
бынях, см.: Camb 15, 287, 334; Cyr 146; GC 1, 385; Dar 212; Kr 19, 289; 
Nbk 67, 100, 346; Nbd 196, 212, 336, 388, 400, 434, 509, 533, 563, 635, 648, 
665, 693, 801, 892, 1044; Ner 23; NRV 65, 67, 72, 78-80, 83, 84, 86, 95, 96; 
RP IV, стр. 104; TCL XII, 65; TCL XIII, 248; UCP IX, .N2 12 (стр. 414); 
vs xv, 3, 20. 

4 Наиболее подробно см.: 192, стр. 38, 98-99. См:. также 207, стр. 122; 
89, стр. 416-417; 164, стр. 178; NBAD, стр. 71; ер. 147, стр. 252, где arad
sarrfitu переведеио Херцфельдом «Halbhorigkeit>). 

~ однако в некоторых древневосточвых rоеударетвах Ч!iСfJiщшадель
ческие рабы моrли привлекаться для выполнения цареRих рабоТ. Напри
мер, пророк Самуил предоетереrал своих еоотечеетвеиииков, ~torдa по
следние 3ахотели набрать царя, что тот заберет их рабов и рабынь для ра
боты иа себя [1 Sam 8: 16; ер. 2, етр. 51]. 
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О царских рабах почти не говорится в текстах. Б одном до
кументе среди высокопоставленных государственных чинов-

. ников поименно названы два надзирателя над рабынями (двор
ца) 6• Сохранился ряд контрактов, заключенных наследными 
принцами. Например, согласно Cyr 325, оброчный раб-ремес
ленник, принадлежавший царевичу Rамбизу, обучал ремеслу 
других рабов. Очевидно, такие царские рабы по своему положе
нию не отличались от частновладельческих. 

Завоевывая новые территории или nодавляя восстания поко
ренных народов, цари захватывали местных жителей (особенно 
квалифицированных ремесленников) в плен и обращали их 
в рабов. Уже при основателе Нововавилонской державы Набо
паласаре началось интенсивное строительство, которое дос

тигло грандиозного размаха при Навуходоносоре II. По-ви
димому, труд военнопленных широко применялея в работах 
по сооружению каналов, строительству дорог, дворцов и т. д. 

[ер. 192, стр. 92]. Текст стелы Набонида, найденной в Харране, 
гласит, что боги Мардук и Нергал даровали этому царю 
2850 пленников из страны Хуме (Киликия), чтобы носить 
кирпичи [NKI, Nab., М 8, стр. 284 и ел., IX: 31-41. См. 
также: 43, стр. 23]. Другой текс:r говорит об уводе в Навило-

. нию пленных египтян [RMA II, 22 : 9-10]. В руинах царских 
кварталов Вавилона были найдены тексты с перечием рацио
нов для военнопленных. Б этих документах, которые дати
руются временем после войн вавилонян с египтянами и 
финикийцами, в 605-601 гг. и позднее, когда был захвачен 
·Иерусалим, упоминаются, в частности, 46 египетских и 90 
финикийских (из города Тира) корабельнЫх мастеров, 8 плот
ииков из Библа и другие квалифицированные ремесленники 
[Weidner, Jojachin, стр. 928-93.1; ер. 310а, стр. 155, прим. 1]. 

Однюш, очевидно, не все уведенные в Вавилопию чужеземцы 
· .обращались в рабство. Например, Навуходоносор 11 пригнал 
для строительства вавилонских храмов ремесленников <<от 

Верхнего моря до Нижнего морю>. [NKI, Nebukad, .М 17, 
стр. 146 и ел.]. По-видимому, часть этих людей все же смогла 
.вернуться домой, выполнив положенную повинность. В 597 и 
587 гг. из Иерусалима в Вавилопию было депортировано около 
12 тыс. человек, не считая женщин и детей. Среди этих плен
ииков было не менее 1 тыс. ремесленников и 7 тыс. воинов [II 
Reg. · 24, 14-16. См. подробно: 132а, стр. 2 2-23; 302, стр. 14]. 
Источники характеризуют этот плен как рабское иго [II Chron. 
36: 20; Jes. 44:22; Esr. 37:11]. Однако пленники не были вклю
чены в дворцовое или храмовое- хозяйство, а поселены в 
специально отведенных местах [Josephus, Contra Apionem I, 
19. ем.· также: 181, стр. 9, 96, стр. 3 и ел.], в частности, 
... 

в Unger, N~ 26 {стр. 285): 11, 12 (amёl)rab a-me-la-a-ti. 
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близ Ниiiпура. Очевидно, эти люди вначале не имели права 
покинуть свое местожительство и, возможно, были поселены 
на земле, пришедшей в запустение. Однако их, конечно,' 
нельзя относить к рабам, и юридичесни они не считались 
таковыми'. Позднее, после захnа'Га Вавилопии персамп, часть. 
этих иудеев вернулась домой, а остальные по своему статусу 
не отличались от местных гра:шдаи, как это можно полагать 

по данным документов архива Мурашу. 

О термине <<дворцовые рабы)) 

В текстах старовавилонского 8 , средневавилонского, кас
ситского, и новоассирийского периодов встречаются термины 
arad ekallim/amat ekallim, т. е. <<раб дворца» или «рабыня двор
ца». Нет никаких сомнений, что в э'tих текстах имеются в виду 
рабы, принадлежавшие дворцу. В нововавилонское время тер
мин arad ekalli встречается гораздо чаще, чем в текстах пред
шествующих периодов (всегда пишется логографичесни), но 
ни разу не засвидетельствовано выражение amat ekalli (<<ра-
быня дворца>>). . 

Обычно arad ekalli нововавилонских текстов исследова
тели переводят <<дворцовый раб/слуга>> [см., например: 68, 
стр. 109; 77, стр. 46, 69, 81]. Однако неноторые ученые еще в 
конце прошлого века · связывали это слово с арамейсRим 
'ardi!5:Hi 11 «строителы>, а в 1949 -г. Оппенrейм убедительно по
казал, что в нововавилонсное время arad ekalli уже не имело 
значения <<ДворцовЫй раб>>, ·а являлось термином для обозна
чения какого-то ремесленнина, по всей вероятности, «строите
лю> [199, стр. 227 и ел. Там же приведела подробная литерату-_ 

7 Ср. 154, стр. 37. l\ai{ известно, в 722 г. ассирийский царь Саргон 
II увел в плен 27 тыс. жителей древнего Израиля, :которые также были по
сажены на землю. Часть военнопленных Ашшурбанапал включал в двор
цовое хозяйство [см.: 286, VI, 86-94, 125-128; VII, 1-8], но большинст
ву отводил землю для самостоятельного ведения хозяйства, обязав их 
tносить в :казну определенную часть урожая. И. М. Дья:конов считает 
таких поселенцев государственными рабами [см.: 13, стр . .92-93; о юри
дическом статусе военнопленных поселенцев в Ассирин см.: 42, стр. 114-
115]. Институт государственных рабов, по-видимому, существовал в црев
ние периоды истории Вавилонии, а позднее, в XIV в., он засвидетельство
вав и для Нузи (n'is blti дословно <<люди дома»- дворцовые рабы) [см.: 192, 
стр. 94]. В Вавилонии, васколыю шшество, не было государственных ра
бов, :которые, подобно афинским государственным рабам, являлись бы низ
шими финансовыми чиновни:ками, полицейсi{ИМИ, тюремными стражниками 
и т. д. Небольтое число rосударственвых рабов было та:кже в Риме перио
да пувич:ес:ких войн [см.: 307, стр. 10, 70-71]. 

8 Впервые упоминается в 3а:конах Хаммурапи, см. §§ 15, 16, 175, 176. 
9 Самое равнее упоминание встречается в арамейских папирусах v. в. 

до н. э. с Элефантины, см.: АР 14, 15, где речь идет о свободном челове:ке, 
который назван щарски:м архите:ктором» ('rdkl zy mlk'). . . 
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ра и даны ссылни на теисты. См. также: CAD 1, ч. 2, 1968, 
стр. 210-211; 213, стр. 112]. 

Оппенгейм, в частности, обратил внимание на то, что в до
нументах селевнидсного времени упоминается нений Рихат
Ану, сын Лабаши, называемый то arad ekalli, то (amel)itinnп 
«строителЬ» 10• Далее, один строитель (itinnu) отдает своегора
ба для обучения ремеслу arad-ekalliitu на восемь лет [213, 
стр. 112}. Оппенгейм отмечает, что arad ekalli наряду с дру
гими ремесленниками получали продовольствие с храмовых 

снладов 11 , и приходит н выводу, что в отличие от предшествую
щих периодов в нововавилонских текстах термдном arad ekalli 
обозначается не социальный статус, а профессия лиц, занятых 
ремеслом строителя 12• Можно также упомянуть, что arad ekal
li получали для работы лопаты, асфальт и балки [BIN II, 127; 
Nbd 784,1003, 1026; NRV 819]. В отличие от рабов онивладелина
делами лука и платили царские подати [ВЕ Х, 6] и, что еще 
важнее, в нонтрактах о продаже рабов нет гарантии относи
тельно arad-:-ekalliitu (на эт.о не было обращено до сих пор вни
мания). Arad ekalli владели полями [TCL XII, 32] и наряду с 
другими ремесленниками были арендаторами храмовых зе
мель (Camb 149; УВТ VII, 95] 13• Таким образом, можно счи
тать твердо установJiенным фактом, что в нововавилонское вре
мя словом arad ekalli обозначалисЪ не дворцовые рабы, а ре
месленники, ·свяЗанные со строительной деятельностью. 

Социальный статус гарда 

В вавилонских документах ахемепидского времени (глав
ным образом архива Мурашу) вс:rречается термин garda, ко
торый засвидетельствован также в синхронных текстах из 

10 BRM Il, 22, 24, 28. Rак указывает Оппенгей:м:, в нововавилонених 
текстах содержится ряд тер:м:инов для обозначения нескольких специаль
ностей строительной деятельности, но оттенки различий :м:е:жду ними nока 
неясны [см:.: 199, стр. 231]. 

ll См., например, следующие дону:м:енты, по свидетельству которых 
arad ekalli вместе с плотниками, ювелирами, кузнецами, ткачами и медни
ками получают натуральную и денежную плату: СашЪ 202, 227; Cyr 71; 
GC 1, 115, 133, 224, 354, 409; GC II, 323; Dar 72, 532; Lutz II, 24; Nbd 
981, 1018, 1040; Pohl 1, 26; Pohl Il, 8, 9 (на некоторые из этих текстов 
ссылается и Оппенгейм, см.: 199, стр. 232). 1 

12 199, стр. 234-235. Там же высказывается предположение, что 
рассматриваемое слово был.о заимствовано в арамейский язык из аккад
ского. 

13 Из остальных текстов можно отметить следующие. По свидетельству 
Nbd 804, десять наемников, работавших в храмовом хозяйстве, были на
правлены в распоряжение arad ekalli; в письме TCL IX, 69 сообщается, что 
arad ekalli ежедневно бьет работников. В документе PSBA XIX, 1897, 
М 5 (стр. 140), содержащем перечень работнинов, рыбан, тнач: и itinnu 
(«строителЬ») в итоговой части названы (amёl)arad ekalliite(mes). На по
следний до:кумепт внимание обратил Оппенrейм [см.: 199, стр. 233}. 

330 



Персеполя и Египта. Рассмотрение этого термина целесооб
разно будет начать с попытки выяснения функций и статуса 
вавилонских гарда, а затем обратиться к параллельвым источ
никам. 

Б окрестностях Ниппура во второй половине V в. гарда 
были посажены на землю. Б некоторых текстах отмечается, что 
поля, принадлежавшие гарда 14, граничили с полями других 
лиц. Нередко гарда сдавали свои поля и финиковые рощи в 
аренду дому Мурашу. 

UM 91. <<30 кур 15 ячменя - арендную плату с поля, при
надлежащего Падан-Эси, начальнику над гарда, и (располо
женного) в местности Rакурмах (?) у Евфрата Ниппурского и 
канала (бога) Эллиля, (с поЛя), которое находится в распоря
жении (в аренде) Римут-Нинурты, потомка Мурашу,- по 
поручению Падан-Эси получили и взяли Тадданну, сын Нер
гал-этира, и Шаламману, сын Хаmды. Тадданну и Шаламману 
должны совместно с Падан-Эси составить расписку относитель
но 30 кур ячменя и отдать Римут-Нинурте. 

Свидетели (имена четырех человек), писец (имя). 
Ниппур, 27-йдень(месяца) кислиму, 4-го годацаря Дария 16• 

(Оттиски) печатей (и) перстней (свидетелей и контраген-
тов)>>. 

Rак явствует из документа, начальник над гарда сдал поле 
в аренду дому Мурашу и поручил двум лицам, одно из которых 
гарда 17 , принять арендную плату. 

По свидетельству следующих документов, дом Мурашу внес 
в качестве арендной платы за 28-й год Артаксеркса 1 (437 г.) 
с полей, расположенных по берегам каналов в местности Бит
киппу близ Ниппура, 20 кур проса, не считая 160 кур пшеницы, 
выплаченных ранее. Арендную плату получил некий Бица, 
сын Хаmды, начальник над гарда местности Бит-киппу, кото
рый в конечном итоге должен был доставить указанное количе
ство проса агенту персидекого чиновника (abarakku) Артам
мари [ВЕ, IX, 15]. В 424 г. упомянутый выше Бица, сын Хаш
ды, вместе с несколькими совладельцами наделов получил 

арендную плату с полей, принадлежащих гарда 18 и располо
женных по берегам нескольких каналов. Оплата была произ
ведена по письменному распоряжению «начальника над гар

да». Б 420 r. Мурашу доставил 47 кур яч!l!еня, 3 бочки пива, 

14 (se)zёru sa (amёl)ga-ar-du, ВЕ IX, 101 : 3; ВЕ Х, 32 : 10. 
16 4500 .л,. 
18 Дария II (420 r.). 
17 А имеmiо Шаламиану, см:.: UM 91, u.E.: un-qu (m)sa-lam-ma-nu 

(amёl)ga-ar-du sa satti 4 (kam) (m) da-ri-' a-mиS sarri «перстенъ Шаламману, 
rарда 4-ro rода царя Дария». Трудно понять, почему Шаламману назван 
<<rарда 4-ro года». Может быть, имеется в виду rодовая повинность, кото
рую ВЬШОЛНЯJIИ • гарда. 

1s UM 2 : 13· eqlёti(me8) sa (amёl)ga-ar-du. 
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2 баранов и 41/ 2 пан муки в качестве арендной платы с орошае
мых полей в местности Тахмая, полей начальника над гарда 
[ВЕ Х, 92]. Согласно UM 160, арендная плата с полей гарда 
состояла из ячменя, муки, одного барана и денежной суммы. 
В том же году управляющий царевича (miir Ыti) Ахемена и 
один гарда получили от дома Мурашу арендную плату с полей 
Ахемена [UM 202]. 

По свидетельству ВЕ Х, 95, поля наследного:принца (mar 
sarri) в 4~0 г. были отданы в аренду дому Мурашу. В соответ
ствии с распоряжением управляющего имуществом принца 

арендная плата (294 кур ячменЯ) была получена кассиром (?) 
гарда и распределителем продовольствия для гарда. Оба полу
чателя должны были доставить ячмень к управляющему прин
ца и начальнику над гарда. В 419 г. плата с полей гарда, рас
положенных в местности Б ананеmу, <<В соответствии с курсом 
(аренды) в стране>> 19 равнялась 4 кур ячменя. Наконец, в 
4.17 г. поля царских гарда 20 в местностях Бит-Мурашу и Бит
Ханана были сданы в аренду за деньги, пиво, баранов и муку. 

Согласно NRV 678 (Вавилон, 496 г.), 86 кур фиников было 
выдано в качестве продовольствия для гарда, магов и каких-то 

дворцовых служителей 21• Сохранилось письмо времени Дария 
I, посланное государствеиным чиновником по имени Гузану 
другому чиновнику, а именно Ширку. Гузану обвиняет своего 
адресата в том, что он занимается интригами и клевещет ко

менданту крепости (rab diiri) в Вавилоне на самого Гузаиу и 
его людей. В заключение · Гузану требует освобождения «лю
дей гарда>> 22• Насколько можно понять из письма, речь идет 
о гарда, которые были привлечены для выполнения какой-то 
работы 23• 

Rак можно заметить из приведеиных документов, часть гарда 
была посажена на землю, а другая часть получала за свою 
работу продовольствие (kurummatu). Гарда упоминаются в 
вавилонских текстах только в связи с ахеменидскими царями 

(<<гарда, принадлежащие царю>>) и членами царской семьи. 
Судя по собственным именам, гарда состояли из вавилонян и 
египтян. Они находились под надзором особых чинов:в;иков. 
Последние пазывались либо gardapatu 24, либо (amёl)sak-nu 

19 uм 204 : 6 liЬ-Ьu-u ni-is-Ь.i sa mati. 
20 ВЕ Х, 127 : 4 ga-ar-du sa sarri. 
21 (Amёl)ga-ar-du (amёl)ma-gu-se-e(mes) u (amel)marё(mes) ekalli sa 

Ьit Ь.а-rе-е. 
22 СТ XXII, 74: 26 (amёl)~iibё(mes) sa ga-ar-du. См. транслитерацию и 

перевод текста, а также подробвый комментарий в 116, стр. 185-196. Ср. 
NB, стр. 44-45. 

23 Ср., наконец, титул (amёl)ga-ar-du-u-a в документе селевкидского 
времени - BRM II, 41 : 39. 

24 ВЕХ, 95: 11; ВЕХ, 118: 4 (amёl)ga-ar-da-pa-tum. В обоих текстах 
речь идет о некоем Лакипе, сыне Бел-асуа, который в Kr 184: 19 навван 
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sa (amёl)ga-ar-du 25 • Далее, в одном документе упоминается 
<<кассир (?) гарда» и «распределитель продовольствия для гар
Да>> 26. 

Относительно этимологии garda ассириологи высказывали 
различные мнения, е читая его семитским словом [см., напри
мер: 178, стр. 61-62; 46, стр. 114; 51, стр. 101]. Эбелинг. пи
сал, что значение слова и функции гарда неясны [см.: NB, 
стр. 45]. Эйлере в 1936 г. указал, что garda - иранское слово, 
и склонен был счита·rь его пронаводным от авестийского gered 
«ступаты>, но с оговоркой, пока твердо не установлена иран
ская этимология [116, стр. 194]. Рассмотрев вавилонские тек"' 
сты ахеменидского времени, Эйлере пришел к выводу, что 
характер функций гарда не выясня~тся иа документов, но, ско
рее всего, это были люди, прикрепленные к определенным име
ниям и работавшие в принудительном порядке [116, стр. 193-
196; 113, стр. 67]. Наконец, Rардашиа считает, что гарда 
составляли контингенты войска или работников, которые были 
тесно связаны с хозяйством царевича [68, стр. 79, прим. 1]. 

Дальнейший прогресс в исследовании этого термина был 
сделан Хеннинrом, который указал, что вавилонское garda, 
эламское. kurtas и арамейское grd' являются различными 
транскрипциями иранского *grda 27 • Поэтому теперь необхо
димо рассмотреть данные эламских и арамейских текстов. 

Так называемые таблички сокровищницы [документы изданы 
Дж. Камероном; см.: РТТ; PTTON; NTPT] из Персеполя, со
ставленные между 492-458 гг., фиксируют выдачу платы сереб
ром и натурой работникам царского хозяйства - kurta§ (пур-

(amёl)ga-ar-du-pa-tum sa sarri mачадьник над царскими гарда». В UM 
91 : 3-4 упоминается: (m)pa-dan-(d)e-si-'i (amёl)ga-ar-da-pa-ta, который, 
судя по имени, быд египтянином. См., наконец, UM 160: 5 (имя: разруше
но). Слово gardapatu древнеиранское (*gardapatis) [см.: 116, стр. 194]. 

~ UM 2: 7. Ср. ВЕ IX, 15: 5sa ina mu!j-!}.i ga-ar-da «который над 
rарда». 

28 ВЕ Х, 95 : 6, 10, Lo. Е. (amёl)si-pi-ri sa (amёl)ga-ar-du; (amёl)pi
it-pi-[Ьa)-ga sa (amёl)ga-ar-du. См.: 116, стр. 195; 113, стр. 64-65, 67 и ел. 

27 «Asia Major>>, New Series, II, 1952, стр. 141-142. Там же указыва
ется:, что слово kurta5 восходит к авестийскому gareda и древвеперсид
скому *garda-, что соответствует санскритскому grhya и греческому oixi't'Yjt; 
«домашний раб». Эта этим:олоrия находится: в полном: соответетвии с древ
веперсидским maniya-oixit'Yjt;, которому в элаиском варианте Вехистун
екой надписи соответствует kurtas. Герmевич с ссылкой ва Бейди указы
вает также, что в тохарском manye обозначает рабов. Далее вавиловекому 
gardupatu в эпамских текстах иа Персеполя: [РТТ 42, 42а, 57] соответству
ет, как это отметил Хениинг, kurtapattiS. См. также 117, стр. 333; 49, етр. 
306; AD, етр. "'63; Kraeling, стр. 34; PTTON, стр. 162, 165, прим. 8; 60, 
s. v. garda, miiniyam; 12, етр. 324-329; 16, стр. 90, 91. Сдово kurtas обычно 
имеет собиратеЛJ>ВЫЙ смы:сл, во в докумептах Крепоствой стены в единич
ных случаях встречается: и форма единственного числа kurtasra [PF 874, 
1021]. В арамейских гдоссах к эдамским докумевтам Крепоствой стены . 
kurta5 передается: через gbrn («мужчииw) [см.: PF, стр·. 717 -718]. 
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таш), которые характеризуются по Професеиям и месту ра
боты. 

Среди последних были мужчины, женщины и подростки 
обоего nола. По крайнеймере часть курташжила семьями [139, 
стр. 32 и ел.; 12, стр. 329, nри:м. 2]. Например, в одном доку
менте [РТТ, N2 37] упомянуты карийские золотых дел мастера, 
среди которых было 27 мужчин, 27 женщин, 13 девочек и 3 
мальчика 28 • 

В большинстве случаев курташ работали отрядами по не
Сiюльку сот человек, а некоторые документы говорят о партиях 

курташ численностью более тысячи человек. Такие отряды 
делились па более мелкие подразделения, во главе которых стоя-

. ли десятники и сотники 29• 

Обычный рабочий период, за который курташ получали 
плату, равнялся месяцу. Они работали в царском хозяйстве 
круглый год. Большинство :Курташ были заняты на строитель
ных работах в Персеполе. Среди них были рабочие многих 
специальностей (каменотесы, nлотники, скульпторы, кузне
цы, зеркальных дел мастера, инкрустаторы, ювелиры, вино

делы и т. д.), а также пастухи. 
Одновременно. на строительных работах в Персеполе всегда 

было занято не менее 4 тыс. человек, а строительство этой 
царской резиденции продолжалось 50 лет. О масштабах этой 
работы можно судить по тому, что уже на подготовительвом 
этапе нужно было превратить около 125 тыс. кв . .м неровной 
скальной поверхности в платформу определенпой архитектур
вой формы 30• 

Многиекурташ работали и вне Персеполя. Это в основном 
. были пастухи овец, виноделы и пи_вовары. 

Для определения размеров платы курташ необходимо зщ1ть 
значение слова sak в его различных вариантах. Это слово фи
гурируетв документах, фиксирующих оплату тех или иных групп 
курташ. В 1948 г. Камерон переводил sak как <<эквивалент», 
полагая, что плата курташ исчислялась в серебре, но часть ее 
уплачивалась в натуре [РТТ, стр. 120]. В 1958 г. он предло-

2В Ср. также половозрастную градацию в документах Крепостпой 
стеньr [PF 847 -1084], в которых наряду с :мужчив:ами-курташ перечислены 
женщины и дети обоего пола. 

29 Такое же деление рабочих отрядов засвидетельствовано и в арамей
ских папирусах из Егиnта. Очевидно, по всей Ахеменидской державе бЬUiа 
единая: организация комплектования рабочих отрядов [ер. 139, стр. 41-
42]. Например, в Мемфисском арсенале, где строили, снаряжали и ремон
тировали государственные корабли, работали мастера из разных нонцов 
империи (вавилоняне, финикийцы, хорез:мийцы и т. д.), ноторые были 
распределены на отряды [см.: A-G, стр. 52-62]. 

80 268, стр. 39-40. О размерах царского хозяйства в Персеполе опре
деленное представление может дать и тот факт, что там ежедпевно с цар
ского столапиталось около 15 тыс. человек [см.: PTTON, стр.172, прим. 50, 
там же приведе вы ссылки на источники и JШТературу]. 
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жил переводить это слово как <<Остаток», считая, что· курташ 
кроме серебра получали также довольно крупные натуральные 
выдачи, размеры которых в документах сокровищницы не 

указаны. От более раннего периода (509-494 гг.) сохранились 
документы крепостной стены, · свидетельствующие о выдаче 
для куртат и чиновников государственного аппарата нату

ральной оплаты зерном, мукой, баранами, вином, пивом и 
растительным маслом. По мнению Камерона, аналогичные до
кументы составлялись и в более nозднее время параллельна с 
документами сокровищницы, в которых обычно отмечается 
только выплата серебра, но эти документы еще не найдены 
[PTTON, стр. 163 и ел.]. . 

Многие исследователи не согласились с перевадом sak как 
«оста тою> и полагают, что большая часть куртат получали 
скудные пайки [16, стр. 81; 143, стр. 91-92; 150, стр. 242-
247]. Позднее Rамерон вернулся к своему nрежнему переводу 
sak как <<Эквивалент» [NTPT, стр. 171]. 

Начиная с 7 г. Rсеркса 1 в табличках сокровищницы, как 
правило, стали отмечать для учета размеры как денежной, так 
и натуральной оплаты куртаm. Другими словами, в докумен
тах писцы стали указывать, что выдаваемое для куртат сереб
ро представляет 1/ 8 , 1/ 2 или же 2/ 8 их общей оплаты. Камерон 
считает, что даже для времени после 7 г. Rсеркса невозможно 
получить точное представление о средней оплате труда курташ 
по отдельным профессиям, так как, по его мнению, куртат по
лучали помимо оплаты пищу и одежду из дворцовых кухонь 

и складов [PTTON, стр. 171-172]. Однако, если это и было так, 
то, вероятно, они nолучали все это за nлату. Поэтому по нрай
ней мере с 7 г. Rсеркса петрудно nолучить nредставление об оn
лате курташ. 

По-видимому, максимальная оплата куртат составляла 
8 сиклей серебра в месяц. Столько серебра получали только 
считанные единицы - самые высококвалифицированные ре
месленники. Минимальная оплата серебром равнялась lf2 
и· 1/8 сикля в месяц [84, стр. 149]. Обычная денежная оплата 
куртат колебалась от 38/ 4 до 2/ 3 сикля в месяц [ PTTON, 
стр. 169]. При этом куртат со ставкой около 33/ 4 сикля се
ребра в месяц получали еще натуральную оnлату на такую же 
сумму, а nлата 2/ 3 , 1/ 2 и 1/ 3 сикля серебра обычно равнялась 
1/ 3 общей оплаты. Особенно резкую градацию в оплате различ
ных груnп куртат (в том числе и чужеземных) невозможно 
установить. 'Она, скорее, наблюдается внутри отдельных груnп. 
Другими словами, nлата куртат передно зависела от их ре
месла, квалификации, интенсивности труда, размера выпол
ненной работы, пола, возраста и даже сезона работы. 

Нескольно иную картину дают сотни документов Rрепост
ной стены, которые относятся, как выще отмечалось, к 509-

335 



494 rr. Эти документы фиксируют выдачу продовольствия для 
различных категорий куртат обычно за период от 1 до 6 ме
сяцев 31• 28 человек за 6 месяцев получили 390 мер 31 ячменя 
(PF 846), 43 человека за тот же период - 528 мер [PF 849), 
50 человек за месяц - 107 мер [PF 850), 19 человек за ме
сяц - 46 мер [PF 851], 60 человек за месяц- 60 мер [PF 853], 
т. е. около 0,9 .л в день на каждого. 41 человек за 2 месяца 
получили 200 мер ячменя [PF 854], т. е. каждый по 0,97 .л 
в день; группа работников -по 3 меры в месяц (PF 1059); 
или по 0,97 .л, в день. Девять лидийских кузнецов за месяц по
лучили каждый по 41/2 меры (PF 873), т. е. по 1,40 л в день. 
За месяц писец (он также включен в состав куртаm) получил 
4 меры ячменя, куртат- мужчины - по 3 меры, женщины -
от 2 до 3 мер, а подростки и дети обоего пола - от 1/ 2 до 21/ 2 ме
ры [PF 866], или в пересчете на дневную норму соответственно: 
около 1 .л,, 0,84 л, 0,6-0,84 л, 0,166-0,7 л. Для сравнения 
можно отметить, что каждый из 118 свободных (sa-lu-ip) в день 
получал по fl/2 ка (1,40 .л,), а 173 слуги (или раба li-bap) -по 
1 ка (0,97, .л,) муки [PF 1262]33• Для свободных, которые ездили 
по государственным делам :в различные места, обычно в день 
:выдавали: мужчинам по fl/2 ка (1,40 .л), женщинам и подрост
кам - 1 ка (0,97 .л,) муки [PF 1398, 1400-1402, 1404, 1405]. 

Курташ :выдавали и пйво. Например, за месяц один чело
век получил 2 меры пива [PF 874], т. е. в день по 0,6 л, а 45 че
ловек, которые работали в течение пяти месяцев, за каждый 
месяц получили по 1 мере [PF 1040], или в день по 0,28 л. 
102 каппадокийских куртат за полгода получили 45 мер вина 
[PF 1156], т. е. по 0,75 л в месяц на каждого. 65 человек за 
месяц получили по 3 ка (2,5 л) сезама [PF 986], а 29 человек -
по 4 ка (3,36 .л,) на каждого в месяЦ [PF 994]. 

Относительно юридического статуса куртат вьiСказывались 
различные мнения. В частности, одни считают, что куртат
это военнопленные, обращенные в рабов 34, а другие видят в 

31 рр· 847-1198, 1813-1853 и др. Эти тексты заслуживают самого тща
тельного исследования, и приведеиные ниже данные следует считать 

только предварительными результатами. См. подробно: 10а; 150а. 
32 Единицей измерения сыпучих тел 'служили BAR, а жидкости -

marris. Обе эти меры вмещали по 10 qa, а 1 qa равен 0,97 л. 
. 33 В текстах они .часто противопоставлены свободным, а иногда вклю

чены и в состав курташ [см.: PF, стр. 720-721]. 'Ср. PF 1239-1241, по сви
детельству которых слуги-подростки (pu-Ь.u li-Ьa-ap) получали в день по 
1 ка, т. е. по 0,97 л муки. 

34 149, стр. 349; 124, стр. 505. Оба исследователя ссылаются на злам
сков слово marrip (от mar «хвататЬ»), полагая, что выражение kurtas mar
rip овначает «военнопленные куртаm». Однако, как зто отметил Камерон 
[PTTON, стр. 165, прим. 9], в надписи Дария I о сооружении дворца в 
Сузах эламсков marrip соответствует персидекому слову karnuvaka «ре
месленники». В письмах Арmамы на арамейском языке, как это отметил 
Бенвенист [50, стр. 60], зламеному marrip соответствует слово >mn «ре
меслеивик». 
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них нивы свободного населения персов, потерявших свои 
земельные наделы и в массовом числе по экономическим при

чинам или принудительно работавших в хозяйствах царей и 
знати [36, стр. 36]. Согласно Rамерову, большинство кур
тат - свободные персидекие ремесленники, а пекоторая часть 
их прибыла в Перселоль из друrих стран [PTTON, стр. 165]. 
И. М. Дьяконов, наоборот, считает, что основная масса кур
тат состояла из рабов, хотя в их числе могло быть векоторое 
число свободных общинников, прИвлеченных в порядке по
винности на царя [16, стр. 82-88; см. также: 40, стр. 43-46]. 
Харматта полагает, что куртат-полусвободные люди, по
саженные на царской земле [144, стр. 208]. · 

По мнению Альтхейма и Штиль, в Персеполе совместно с 
куртаm, которые были рабами, находились и свободвые люди, 
которые всегда получали более нивкую плату, чем куртаm, хотя 
выполняли ту же работу за одно и то же время. По их предпо
ложению, куртат являлись собственностью царя и поэтому 
были окружены большей заботой, чем свободные работники, 
которые выполняли в Персеполе временвые повинности и ги
бель которых не могла нанести ущерб царскому хозяйству, 
так как погибшив заменялись новыми подданными. При этом 
авторы ссылаются на документы, в которых работники назва
ны просто «Людьми» или по названию их профессии, но не от
несены к числу куртат [45, стр. 172-174, 178-180; см. также: 
131, стр. 116]. Однако в большинстве таких случаев,. по-види
мому, речь идет о курташ. Это видно из следующего. Согласно 
документу РТТ 36, партия виноделов, состоящая й:З 55 чело
век (12 мужчин, 18 мальчиков, 14 женщин и 11 девочек), по
лучила в качестве половины месячной платы за период от 9 де
кабря 467 г. до 7 января 466 г. 7 карта и 7 сиклей серебра. 
По мнению Альтхейма и Штиль, это были свободные люди, 
так как в документе они пе пазвапы термином курташ. Одна
ко авторы IJ.e заметили, что в РТТ, М 52 все эти 55 виноделов 
выступают в точно такой же половозрастной градации, но здесь 
они названы куртат и получают в качестве половины месяч

ной платы в период от 6 мая до 3 июня 466 г. почтивдвое боль
шую сумму, а именно 14 карша серебра. Такое раз
личие в оплате этих работников объясняется, по-видимому, 
тем, что в зимние месяцы они по условиям своей работы тру
дились гораздо меньше, чем в весенние, а вовсе не тем, что в 

первом случае они были свободными людьми, а во втором
рабами. 

Несомненно, что часть куртат состояла из чужеземцев, 
обращенных Ахеменидами в рабство и насильственно угнанных 
в Персию. Таблички сокровищницы говорят о таких партиях 
нурташ, как 55 каменотесов, <<которые прибыли из Египта в 
Персию>>, · 313 сирийских курташ, 201 сирийсний, египетский 
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и ионийский курташ, 72 карийских золотых дел мастера, 72 ка
рийских курташ-каменотеса, 1149 <<разноплеменных» ремеслен
ииков-куртат и т. д. [РТТ 1, 2, 9, 12, 15, 22, 37, 78, 79; NTPT 
1963 : 2, 1963 : 16, 1963 : 20]. В документах Крепостной стены 
упоминаются 102 куртат из Каппадокии, 50 каппадокийских, 
122 карийских, 52 согдийских куртаm, 9 кузнецов - лидийских · 
куртаm, а также сирийские, вавилонские, ионийские и другие 
куртаm [PF 850-852, 861, 862, 868, 873, 1000, 1002, 1004-
1006, 1009, 1010, 1016,1047-1050, 1056, 1057,1091,1100, 1118, 
1123, 1141, 1142, 1156, 1171, 1172, 1175, 1176, 1186, 1813, 1814, 
1819, 1821, 1842-1844, 1847]. Имеются и другие данные, сви
детельствующие о том, что среди куртаm были греки. В част
ности, греки работали .в каменоломнях близ Персеполя, как 
об этом говорят греческие надписи, написанные ионийскими 
буквами, найденные недалеко от персепольской террасы [75, 
стр. 31-36]. Можно упомянуть также, что в египетских име
ниях Аршамы среди гарда было много лиц киликийского про
исхождения 35 • 

Надсмотрщиками над куртаm в большинствеслучаев стояли 
персы или другие иранцы, однако вряд ли сред и куртат было 
сколько-нибудь значительное число персов. Во всяком случае, 
опубликованные документы не содержат каких-либо данных, 
позволяющих полагать, что среди куртат были персы. В част
ности, из надписи о строительстве дворца Дария 1 в Сузах мож
но заключить, что персы в отличие от вавилонян, сирийцев, 
ионийцев и т. д. не принимали участия в сооружении этого 
царского дворца. Очевидно, в Персеполе аналогичные работы 
выполняли представители этих же и других народов, в частности 

и вавилоняне [ер. NTPT, стр. -182]. 
Ахе:м:ениды обращали в рабство :Население ряда областей и 

городов, а иногда даже целые племена, когда они поднимали 

восстания против персидекого гоподе тв а 36 • Значительную 
часть этих рабов направляли в хозяйств~ персидских царей и 

3~ См. AD 5, где приведены имена (за несколькими исюrючениями, вес 
они малоазийские) 13 I>иликийцев (};J.lkyn) - гарда Аршамы. В AD 12 со
держится приказание Арmамы направить в распоряжение персидекого 
вельможи Варфита пять киликийцев, не считая пяти других, которые по 
просьбе последиего были посланы прежде из Египта в ВавиJJон. Наконец, 
в AD 6 упоминаются два киликийца- рабы Арmамы, которые временно 
находились в Суаах. Гётце указывает, что Киликия поставляла рабов и 
ДJJЯ ассирийцев позднего времени [138, стр. 55]. По сообщению Ксенофонта 
[Anab. 1, 2, 27], Rир Младший увел из Киликии в рабство много людей. 

36 Например, Кир II велел продать в рабство прибрежиое, соседнее с 
Лидией население, а также жителей городов Приевы и Магвесив [Her. I, 
156, 161]. Камбиз угнал в Азшо для сооружения дворцов египетских ре
месленников [Diod. 1, 46, 4]. По приказаншо Дария 1 жнтеJIИ города Барки, 
взятые в плев милетцы, афинЯIIе и лем:вияне, а та:кже племя пеоиов были 
обращены в рабство и уведены с мест их жительства [Her. IV, 204; V, 15, 
17, 27, 98; Vl, 20, 94, 101, 109]. См •. подробно 84, стр. 151 и ел. 
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вельмож, остальных сажали на землю. Последние вели само
стоятельное хозяйство и платили царю подати. Из письма 
египетского сатрапа Арша:мы к управляющему его имениями 
видно, каким образом добывали рабов. Во время подавления 
восстания в Египте прежний уnравляющий захватил много 
гарда-ремесленников и различпое имущество и присоединил 

все это к собственности Арша:мы. Теперь, вq время нового вос
стания в Нижнем Египте, управляющие заботятся о гарда 
и имуществе своих хозяев, а также уводят гарда из других 

мест. Поэтому уnравляющий имениями Аршамы тоже должен 
добыть гарда-ремесленников, клеймить их тамгой Аршамы и 
включить в его хозяйство, как это делали прежние уnравляю

щие 37 • Это письмо, очевидно, свидетельствует о том, что гарда 
были рабами, поскольку их клеймили 38 • 

Менее определеl;[ПЫМИ являются данные вавилолских доку
ментов о положениИ гарда. Но можно быть уверенными, что 
гарда в Вавилопии составляли контингент работников, при
крепленных к царскому хозяйству или к имениям знатных 
персов 39 • 

Тот факт, что слова garda и kurtas являются различнЫми 
транскрипциями одного и того же термина, наводит на .мысль, 

что и курташ, работавшие в Персеполе, также были рабами, 
поскольку гарда можно было клеймить. Однако слово курташ, 
по-видимому, имело и более широкое значение: <<человек,>> или 
<<работнию>, и поэтому оно обычно ·предшествует определению 
о указанием различных специальностей ремесленников 40 • По 
всей вероятности, среди иереепольских курташ, кроме рабов, 
было некоторое число свободных людей из низов общества. 

37 AD 7. См. подробно: 16, стр. 76-78; 117, стр. 329. Аршама имел 
крупные эемельные владения, 1юторые, по всей вероятности, обрабатыва
ли рабы, не только в Нижнем и Верхнем Егинто, но таю:ке в шести раэлич
ных странахна пути иэ Суз в Египет [AD 6, 7]. Аршама владел полем та:кже 
в О:КJ>естностях Ниппура, :которое граничило с полем, принадлежавшим ца
рю LTCL XIII, 203]. Источни:ки сохранили сведения о многих :крупных 
эемельных владениях & Египте, Сирии, Вавилонии, Малой Аэии и в дру
гих странах, принадлежавших персидс:кой знати [см.: 68, стр. 82-83; 
16, стр. 72 и ел.]. В частности, недале:ко от города Описав Вавилопии на
ходились деревни царицы Парисатиды, в :которых, :как можно эаключить 
иэ сообщения Rсенофонта [АnаЬ. II, 4, 27], работали рабы. Эти владения 
упоминаются и в вавилонс:ких те:кстах [см.: UM 50, 60, 75; Kr 185]. В таких 
владениях был собственный судебно-административный аппарат Париса
тиды [см.: UM 133]. 

38 Эти гарда находились на постоянном довольствии, см.: AD 9, но 
могли владеть определенным имуществом [AD 12]. 

39 68, стр. 79, прим. 1; AD, стр. 63; 16, стр. 83-84 По мнению И. М. 
Дьяконова, гарда составляли основную силу в хозяйствах персидских 
вельмож [12, стр. 328-329]. 

40 На это обратил внимание Камерон [см:.: PTTON, стр. 162]. См. та:к
же 135, стр. 141, где для kurtas предлагается более общее значение: <<Чело
век», «люди». 
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Наконец, следует также учесть данные ряда вавилонских 
документов, которые до сих пор не привлею\Лись при рассмот

рении этого вопроса. Судя по этим документам, вавилонянам 
nриходилось отправляться в Элам для выполнения государ
ственной трудовой повинности. Например, один вавилонянин 
должен был отправиться для несения <<сменной nовинности в 
Эламе>> на целый год, с месяца тебету 9-го года ·Дария 1 до 
конца тебету 10-го года [Mich, 26]. Этот документ дает доnол
нительный материал для установлений юридического nоJrоже
нил работников царского хозяйства в· Сузах и Персеnоле 41 

и позволлет предположить, что часть куртат состояла из сво

бодных подданных государства, которые отбывали в течение 
года повинность в царском хозяйстве. С другой стороны, при
гнаввые по приказанию Артаксеркса 111 в 345 г. из Сидона в 
Сузы военнопленные, очевидно, находились на положении ра
бов [ЕКВК 28]. 

Таким образом, среди персепольских куртат было знаqи
тельное число рабов-военнопленных. Часть курташ, по-ви
димому, состояла из свободных людей, работавших за пла1·у 
·(например, пастухи), а остальные отбывали в Персеполе вре
менную повинность. 

41 По мере надобиости работники nеремещались из одного места на 
другое. Ср. РТТ 78, согласно которому один ииRрустатор nрибыл в Пер
сеnоль из Суз. Большое Rоличество доRументов I{реnостной стены, как от
метил Намеров [РТТ, · стр. 21], сnидотольетnуст о нанравJrении. различных 
работпююв из Суз в Псрсополr •• 



Глава IV 

ЗАВИСИМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Термины <шккару>> и <<эрреmу>> 

Около двухсот документов и писем, большинство которых 
датируется VI в. до н. э. и происходит из архивов храма Эанна 
в Уруке и храма Эбаббарра в Сиппаре, дают сведения о двух 
группах земледельцев, а именно об эррешу и иккару. Анало
гичные доi<ументы сохранились также от конца VII и от V _r 

IV вв. до н. э. Некоторые документы происходят из частных 
архивов в Вавилоне, Ниппуре, Уре и т. д. Тексты из хра
мовых архивов содержат упоминания о храмовых земледеЛь

цах, а документы из остальных архивов - о частновладель

ческих и государственных земледельцах. 

(Amёl)ikkaru (ми. ч. ikkaratu) обычно пишется логограммой 
L'O.ENGAR, но иногда и силлабически 1 , а (amёl)errёsu 2 -

только силлабически. До настоящего времени некоторые ис- · 
следователи [см., например: 68, стр. 106; 210, ·стр. 129; 42, 
стр. 115] продолжают читать L'O .ENGAR как (amёl)errёsu, 
хотя это совершенно исключено, поскольку во многих текстах 

иккару и эррешу противопоставлены друг другу 3• Rроме того, 
в текстах (по крайней мере в рассматриваемый нами период) 
ни разу одно и то же лицо не названо то иккару, то эр решу. 

Относительно ооциального положения этих групп высказы
вались различные мнения. Обычно оба упомянутых термина 

1 Nbd 576: 8 (amёl)ik-ka-ra-[tu]; RMAI, 240: rev. 3 (amёi)ik-ka-ra-a, 
NKI, Nebukad., .N2 13, 1: 19 ik-ka-ri. Ср. также собственное имя в доку
ментах архива Мурашу (m)ik-ka-ri [ВЕ IX, 73 : 4; ВЕ Х, 129 : 4; Kr 
148 : 2]. . 

2 Ми. ч. в нововавилонсrюмдиалекте: errёsё. По мнению ЭйЛерса [113, 
стр. 9, прим. 1], окончание ми. ч. -ё в этом слове своим происхождением 
обявано влиянию арамейского народного диалекта. 

3 См. ниже (стр. 355). Кроме того, в CAD VII, стр. 49 и ел. отмечается, 
что чтение L"O.ENGAR как errёsu не васвидетельствовано в силлабариях 
и вовможность его исключается написанием LO.ENGAR-su в UM1/2, 61:24, 
где -su является суффиксальным местоимением 3-го л. ед. ч. Если бы эту 
логограмму можно было читать errёsu, то следовало бы ожидать указанный 
суффикс в форме -su. См. также: BIN 1, 44 : 8 (amёl)ik-ka-ri-su. 
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переводят nримерно одцваково, а имеиво «земледелеЦ», «па

харь», или иккару переводят как «пахарь», «сельскохозяйст
венный. работник», а эррешу- как «земледелец>>, «сельско
хозяйственный арендатор» [AHw, стр. 243, 368; CAD IV, 
стр. 304 и ел., Vll, стр. 49 и ел. (там же приведены ссылки на. 
тексты различных эпох). Ср. также 46, стр. 103; 296, стр. 12, 30; 
1.06, стр. 22, 58; 94, т. 1, стр. 1.30]. По мнению составителей Чи
кагского словаря, значения <<пахарь», «сельскохозяйственный 
работник», «мелкий зе:м:леделец>> сохранялись за словом ikkaru 
во все времена существования аккадского языка. В таком же 
значении это слово встречается в раннесредвевековом еврей
ском, арамейском и мандейском языках [CAD Vll, стр. 49; 
1.91, стр. 34], а в угаритском; древнееврейском и арабском: с 
аналогичными значениями употребляется erresu ". · 

В Чикагском: словаре отмечается, что невозможно ус
тановить ясно социальное и юридическое положение, а также 

функции иккару и эррешу нововавилонского времени. Швенц
нер, а вслед за ним и Эбелинг полагали, что иккару были 
свободными хлебопашцами, которые вместе с членами своих 
семей были посажены на храмовой земле для обработки пре
доставленных им или арендованных зерновых полей с усло
вием отдавать часть урожая храму, а эр решу были плантато
рами-овощеводами ( Gemiisegartner), которые выращивали се
зам, rорчицу, чеснок и т. д., а также ухаживали за финиковы
ми пальмами и платили подати по количеству деревьев на от

веденной им земле [271, стр. 112 и ел.; 1.01., стр. 47]. По мв;ению 
Эренкранца, иккару быш~ зависимыми (Horige) от храма людь
ми, а эр решу - свободными арендаторами 5• Наконец, Мен
дельсон считал, что иккару были свободными арендаторами, 
которые получали от зе:м:левладельца семена, скот и сельско

хозяйственные орудия главиым образом в !f>орме беспроцентного 
займа [1.92, стр. 109-110]. 

Трудно согласиться с мнением, что эррешу преимуществен
но заиимались выращиванием овощей. Швенцнер, в частности, 
ссылается на документы ВЕ IX, 26, 29, ·34 и 35, которые, по 
его мнению, свидетельствуют о профессиональных различиях 
между иккару и эррешу [271, стр. 119]. Однако эти дщtументы 
не содержат никаких указаний относительно того, какая имен
но группа земледельцев обрабатывала в данном случае поля. 
Необходимо· также отметить, Что эррешу получали только те 
sе:м:ли, которые не в состоянии были обработать иккару, когда 
последних не хватало, а не овощные плантации [УВТ 111, 84; 

' Ср. глш·оды: уrаритское Ь.r!i, еврейское :Ь.аrа8, арабское Ь.arata [см:.: 
316, стр. 40; CAD IV, стр. 304]. 

~ 109, стр. 17-19. Автор, в частности, обращает ввим~Щие на то, ч:то 11 
Талмуде сдово 'rjs имеет значение «арендатор». 
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УВТ Vl, 150]. Следовательно, храмам было выгодно обрабаты
вать земли трудом иккару. Поэтому в распоряжении эр решу было 
гораздо меньше земли, чем у иккару, да и условия пользования 

землей были иные, так как иккару отдавали храму часть уро
жая по твердой норме (siitu), а эррешу - в зависимости от 
урожая (imittu) - приблизительно 1/ 3 общего урожая. 

Уже Эренкраиц отмечал, что, поскольку глагол erёsu зна
чит «ееяты, <<Возделывать землю>>, вряд ли производвое от него 

errёsu могло обознача·rь только овощевода. Далее, Эренкранц 
указывал, что :::.ppemy, согласно документам, занимались и 

хлебопашеством. Они доставляли землевладельцам в качестве 
арендной платы десятки, а иногда и сотни кур зерна [Nbk 459; 
УВТ Vl, 150, 232; Cyr 54, 59]. Можно также отметить, что эр
решу платили храмовую десятину ячменем [N er 18; Cyr 34, 36; 
SR 291]. С другой стороны, иккару выращивали не только зерно, 
но также финики, чеснок и т. д. [СТ XXII, 8; UET IV, 94]. 
Они, в частности, вносили арендную плату и финиками 
[Ars 3]. 

Для установления доли урожая, которую иккару и эрреmу 
должны были платить храму, иазначались специальные комис
сии. По мнению Эбелинга, такие комиссии измеряли урожаи 
зерна, собранного иккару, а что касается эррешу, то размер 
их арендной платы ус.танавливался на основании определенных 
расчетов, с тем чтобы после реализации овощей эррешу могли 
купить соответствующее количество зерна и доставить его в 

храмовые амбары. Однако маловероятно, что эрреmу должны 
были расплачиваться с храмом таким сложным способом, и 
документы не содержат каких-либо данных в пользу этого 
предположения. Если бы эрреmу действительно были овощево
дами, проще было бы платить храму его долю урожая овощами, 
которые были необходимы для содержания большого храмового 
персонала. Наконец,. особого внимания заслуживает то обстоя
тельство, что члены указанных комиссий давали клятву не уста
навливать для эррешу плату, которую следУет получать с 

иккару, и наоборот (см. стр. 355). Еслииккаруи эррешу отли
чались друг от друга по занятиям, а не по своему социальному 

положению, такая клятва была бы лишена смысла. Другое де
·ло, если они обрабатывали землю на различных условиях, 
хотя и те и другие возделывали главным образом 'Зерновые 
поля. ' 

Большинство документов свидетельствует, что эрреmу были . 
свободными арендаторами, получавшими в ряде случаев от · 
землевладельца (храма или частных лиц) волов, посевное зер
но, а иногда и продовольствие [BIN 1, 156; Camb 402; Dar 315, 
370; Mold 11, 14; Nbd 398, 525; Nbk 131, 459; TCL XIII, 180, 209, 
231. Ср. 109, стр. 17-19]. Кроме того, в пользу такого предпо
ложения говорит и то, что существительное errёSiitu имеет зна-
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чеиие «аренда поля для обработки» 6 • Однако несколько до
кументов заставляют усомниться, что эррешу действительно 
были свободными арендаторами, так как, согласно этим до
кументам, их можно было передать в распоряжение арендатора 
вместе с землей, которую они обрабатывали [ВЕ IX, 80], иног
да они бросали работу и бежали 7 или же плохо работали [ GC 
11, 387]. Во всяком случае, эррешу находились в гораздо мень
шей зависим:ости от землевладельцев, '{ем иккару, которые По 
существу, как мы это увидим ниже, были собственностью по
следних. Эррешу в отличие от иккару не были включены в спис
ки·-храмового персонала или зависимых от государства людей 
и не имели над собой надзирателей. 

Хрюювые земледельцы 

В поздней Вавилопии храмы имели большие земельные вла
дения, часть которых они сдавали в аренду, а остальную зем

лю обрабатывали многочисленные храмовые земледельцы [Ar Or 
VII, стр. 368]. Последние делились на храмовых рабов (mирку) 
иккару 8 и просто иккару, которые юридически не считались 
рабами. 

Документы архивов храмов Эанна в "Уруке и Эбаббарра в 
Сиппаре содержат следующие данные о храмовых рабах-ик
кару. 

Два иккару оставили сохи и бежали, но были пойманы, 
закованы в кандалы и брошены в тюрьму, а позднее направле
ны в Вавилон для выполпения государствеnпых повинностей, 
наложенных на храм [УВТ Vll, 137]. По свидетельству другого 
документа, упомянутые в предыдущем тексте земледельцы зая

вили в народном собрании н "У руке, что храмо:еый раб Иннин
зер-ибни вместе с другим лицом отобрал у иккару по имени 
Шамаm-апли, который был в распоряжении некоего Надина, 
2 сикля серебра и позволил ему б'ежать 9 • Далее, ширку-ик
кару по имени Рихетум бежал, оставив соху храмо:вого иккару 
Шамаш-мукин-апли, но через два года был пойман и отдан 
внаем частному лицу [УВТ VII, 102]. Администрация храма 
Эанна заключила в тюрьму иккару Набу-шум-уцура, но позд-

6 ВЕ VIII, 124: 6; UM 124: 4; 159: 4; UET IV, 59 : 4; TCL XIJ, 64. 
Ср. CAD IV, стр. 306-307; AHw, стр. 243-244. А слово ikkarii.tu упот
ребляется в значении «сельскохозяйственная работа», «пахота>> [см.: CAD 
VII, стр. 49 и ел.]. 

7 СТ XXII, 65 : 17-19 (amёl)er-re-se-e gаЬ-Ьi un-da-as-sir-'u u ЦJ.-li
iq-'u <<Все эррешу бросили работу и бежали». 

s (AmiЩsirku (amёl)ikkaru. . 
9 УВТ VII, 152. Ср. также УВТ VII, 158, согласно J\оторому один 

ширку-иккару заявил правлению храма Эаина, что два поименно назван
ных лица увели из храмового стада и продали корову. 
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нее освободила его по просьбе трех лиц, которые nоручились 
за то, что в любой момент, когда храмовые чиновники nотребуют, 
приведут его [TCL XIII, 151]. Некий Шамаш-нацир обязался 
привести в храм: Эбаббарра к опредсJiенному сроку двух по
именно названных иккару бога Шамаша. Вероятно, вти иккару 
были должниками храма [Camb 49]. 

40 храмовых рабов-ик:кару быJiи направлены работать в 
царском хозяйстве в городе Батнану. Их начальник Лабаши, 
сам инкару и храмовый раб, был предупрежден, что попесет 
<<Наказание царя I\амбизю>, если кто-либо из этих земледельцев 
убежит [УВТ VII, 187]. 10 икнару-рабов того же храма Эапна, 
<<Назначенные (для работы) сохами (богини) Велит "Уру:к
с:кой>> 10 , позднее были направлены в Вавилон для выполнения 
государственных повинностей 11 , а их братья и сыновья должны 
были охранять храмовый ячмень. 

Храмовый чиновни:к Шамаш-нацир должен был <шригнать» 
. к определенному сроку трех nоименно названных ик:кару бога 
Шамаша и передать их для работы в храм Эбаббарра в Сиппаре 
[СаmЬ 49]. Другой чиновник в nисьме :к своему начальпи:ку 
сообщает, что оп <шригнал ин:кару (бога) Шамаmа>>, чтобы об
работать <<nоле Шамаmа» 12• 

Иногда рабы-и:к:кару заключали различные сделни с хра
мом, собственностью которого они сами являлись. Например, 
некий Шула взял у храма Эанна внаем 24 <<Старые пустые боч
кю>, из которых прежде 10 находились у других инкару, с обя
зательством вернуть их :к определенному сро:ку вместе с други
ми долгами, :которые числились за пим 13. 

Не:которые ширку-ик:кару .выполняли различные поручения 
хра:r.t:овой администрации. Например, ик:кару Муккеа выдавал 
для различных целей ячмень, который принадлежал храму 
Эанна 14• И:ккару того же храма Ибни-Иштар занимался вы
дачей nосевного зерна для нужд храмового хозяйства [УВТ 
VII, 22]. Инкару Духу:м:му получил из храма Эбаббарра для 
наной-то цели две балки [NRV 814]. 

10 TCL XIII, 152 : 12-13 ina muЬ:Ь:i (is)epenni(mes) sa (d)bёlti sa 
uruk(ki) paq-du. · · 

11 См. также Nbd 1127, по свидетельству которого храм Эбаббарра 
отправил своих пастухов, садоввИI(ов и иккару, всего 54 человека, работать 
в хозяйстве царевича. 
. 12 СТ XXII, 121: 10 zёru sa (d)samas. 

13 YBT.,VII, 174. Ср. УВТ VII, 124, согласвокоторомуэтотжеШуладо
ставил в храм в качестве арендной платы 54 :кур фини:ков, и TCL XIII, 154, 
по свидетельству которого он был направлен храмовой администрацией в 
Вавилон на работу в распоряжение сатрапа Гобрия. 

14 TCL XIII, 166; УВТ VII, 180; UCP Х, М 8 (стр. 240). Этот же Мук
:кеа, сын Цннин-зер-ушабши, упоминается в :качестве свидетеля в УВТ VII, 
122, а таЮRе в TCL XIII, 152, согласно которому его вместе с другими шир
ку-ик:кару послали в Вавилон на работу в царс:ком хозяйстве. 
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Остановимся более nодробно на до:кументе УВТ VII, 24. 
«Если свидетель установит, что Набу-му:кив-зер, сын Набу

этир-напшати, потомка Басия, продал ячмень, принадлежа
щий (богине) Белит Уру:кской, либо взял 'Что-нибудь из ру:к 
администратора или иккару Белит Урукской, он должен отдать 
обратно Белит Уру:кской, сколько укажет свидетель. 

Свидетели (имена трех челове:к), писец (имя), Урук, 16-й 
день (месяца) абу, 3-го года Rира, царя Вавилона, царя стран». 

Б этом документе речь идет о возмещении храмового иму
щества, взятого Набу-мукин-зером у храмового чиновника или 
ик:кару, которые распоряжались этим имуществом 15 • 

Значительно больший интерес вызывают документы, где 
речь идет о земледельцах, которые работали в храмовых хо
зяйствах, но названы просто иккару, а не ширку. 

Б храмовых архивах сохраиились списки с подробным переч
ием десятков, а иногда и нескольких сотен имен иккару 16• 

Б этих перечиях они разбиты на :мелкие группы по три-четыре 
человека, nредставляющие большей частью отдельные семьи. 
В группы входили отец и его сыновья, а иногда и братья отца, 
а в ряде случаев и другие, nо-видимому, не родс?-'венные лица. 

Во главе таких груnп стояли <<нача.льиики над иккару» 17 , 

обычно главы семей 18• 

ЭтИ иккару получали из храмового хозяйства сохи, волов, 
семена для nосева, а передко и nродовольствие для себя [ер. 
BV, стр. XXII], как об этом свидетельствуют следующие доку
менты. 

Некий Шу:м-у:кин просит управлЯющего храмом Эанпа рас
порядиться о выдаче сохи для одного иккару, чтобы оп мог 
обрабатывать храмовую землю [)'"ВТ III, 110] .• 
. Автор другого письма требует, чтобы адресат составил 

документ относительно волов, данных в распоряжение иккару 

1~ Ср. Pohl 1, 39, и TCL XII, 106, rде зафиксировано совершенно~ана
лоrичное обязательство: если будет установлено, что определенное лицо 
взяло ячмень из рук иккару, то он должен вернуть ero обратно в храм 
Эанна. 

l6 Nbk 452, 458; BIN I, 157. Ср. также Nbd 1069, 1080, rде в перечень 
работниitов варяду с иккару включены также пастухи, садовниi\и и ре
месленники. 

1 ? (amёl)rab ikkarati(me8): GC II, 161; УВТ III, 84; Nbk 287. Синони
мами этого выражения являются Ьёl (amёl)ikkaJ:iiti(mes): УВТ III, 84; 
(amёl)rab (i~)epenni: Nbk 452; Cyr 117. Ср. Nbk 458: 1-;--2, Где упоминается 
(ami'П)rab eSertim(timJ sa (amiН}ikkarati(mes) «ДеСЯТНИК над ИI<Кару>> . 

. 18 Начальники над иккару часто вазвачались из числа последних, 
во они занимали вескоJIЬко привилегированное положение. Один из таких 
начальников получил от каких-то людей 32 сикля серебра для покупки 
сезама [Nbk 287]. Иногда «начальниками над иккару>> названы и крупвые 
сборщики арендной платы (о них см. ниже); BIN I, 123 : 4-5; TCL XII, 
73 : 17; УВТ VI, 40 : 13. Ср. CAD IV, стр. 238. 
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[BIN 1, 68]. Три поименно павванных иккару взяли у храмо
вых пастухов по одному волу [NRV 845], а начальник над 
иккару и иккару по имени Балатсу-по два вола [GC 11, 161, 
328. О выдаче волов для иккару см. также: УВТ 111, 34; Nbd 
250, 1069]. Иногда в документах указывается также возраст 
и масть волов, данных иккару [NRV 845]. Большой интерес 
представляет письмо к храмовому чиновнику, содержащее ин

струкцию, чтобы он орошал <шосевы всех иккару)) 19, а за 
запасных волов, данных в пользование последних, брал по 
сиклю серебра за каждого вола и послал серебро в храм. По 
окончании сезона сельскохозяйственных работ иккару воз
вращали скот в храм [Nbd 202]. 

В ряде случаев иккару получали из храмового хозяйства 
и корм для скота. Например, иккару Бунене-ибни получил 
в качестве корма для волов 2 кур ячменя [СаmЬ 296; см. также 
Nbd 841]. 

Согласно одному документу, иккару взяли с храмового 
склада 200 кур (30 тыс . .а) ячменя для посева [Nbd 718]. Оста-
новимся более подробно на УВТ Vll, 139. · 

«(Документ относительно) полбы, которую Арад-Иннива и 
Шамаm-ах-иддин выдали иккару для посева (в) месяце тебету 
3-го года Н:амбиза, царя Вавилона, царя стран. 10 кур - Шу
лум-[ ... ], 10 кур 2 паи 3 сут- Ина-цицли-Нане, 9 кур - Шу
ле, 7 кур - Эбелу, 7 кур- Муккеа, 5 кур 1. паи 4 сут
На'ид-Иннине; всего 48 кур 4 паи 1 сут 20 полбы для посева>> 
[о выдаче посевного верна иккару см:. также: Nbd 642; GC 11, 
259, 328; УВТ VII, 22]. · 

В одном письме [BIN I, 60] содержится распоряжение хра
мовому чиновнику выдать для иккару железные лопаты и все 

необходимое для обработки. поля, расположенного на берегу 
реки. 

Храмовые чиновники периодически устраивали ревизии 
живого инвентаря И посевного зерна, которые находились у 

иккару. В частности, «nри ревизии волов у иккару в Сеяении 
(бога) Шамаmа>> 21 было зафиксировано 46 волов. 

О рационах для иккару документы содержат следующие 
дапные. Автор одного письма сообщает храмовому чиновнику, 
что 50 иккару не получили полностью свой ячмень и они могут 
·умереть с голоду [УВТ III, 168]. В другом: письме отмечается, 
что некий Мураву выдал иккару продовольствие, а для иккару, 

18 УВТ III, 9, 18-20: zёru sa (amёl)ikkarati(me8) gaЬ-bl me-e si-ik-ki. 
00 7325 ~. . 
111 Cyr 117: 1 alpi(mes) a-mir-tum sa (amёl)ikkari sa ina iil (d)samas. 

О ревизии посевного верна, находивmеrося у иккару [см.: BIN I, 112; Nbk 
459; УВТ 111, 47]. В одном письме содержится инструкция храмовому чи
новнику, чтобы он не допускал иебJ>ежности в охране <шосевноrо верна 
иккару» zeru sa (amёl)ikkariiti(me) [BIN 1, 26]. 
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которые находятся в распоряжении Шум-укина, надо выдать 
продовольствие 22 в том же размере, как и в прошлом году. 
Таким образом, эти иккару, очевидно, находились на постоян
ном довольствии у храма. Далее, <<смена иккару>> 23 получила 
в качестве продовольствия за месяцы кислиму, тебету, ша б ату 
и аддару 2200 .л зерна. Иккару, работавшие на канале, получили 
100 .л фиников [ GC 1, 246. О выдаче фиников для иккару см. 
также СТ XXII, 119]. Иккару Набу-ушезиб получил 10 кур 
ячменя: [TCL XIII, 231], а несколько других иккару- 7 кур 
муки [Dar 420]. Два лица получили в течение четырех с поло
виной месяцев 2400 .л ячменя, <<включая посевное зерно и продо
вольствие пастухов и иккару» [NRV 529. О выдаче продоволь
ствия иккару см. также: Nbd 642, 841, 986; Nbk 16, 421; BIN 1, 
7; Peek 5; SR 287; UET IV, 130]. 

20 иккару, посланные на работу в местность Раккат-Шамат 
(<<Болота бога Шамаша>>), получили бочку пива [GC 1, 103]. 

Некий Силим-Бел в письме к управляющему храмом Эанна 
сообщает, что 80 работников с сохами находятся: на берегу ка
нала, требуя растительного масла [BIN 1, 35]. 

Особый интерес представляет свидетельство документа из 
Урука, составленного в 545 г., согласно которому храм Эанна 
выдал 30 иккару в течение года 120 кур ячменя, т. е. около 
1,6 .л на каждого иккару ежедневно, очевидно включая и его 
семью [УВТ Vl, 150, ер. ниже]. 

Иногда иккару получали также деньги; по-вИдимому, вмес
то продовольствия: 24• 

Перейдем к вопросу о работе иккару в храмовом хозяйстве. 
Храмовый чиновник получил предписание заставить всех ик
кару укрепить каналы и· охранять их. Если какqй-нибудь ка
нал придет в негодность, храмовЫй чиновник будет казнен 
[TCL IX, 109]. Некий Агрия должен направить для: работы 
на канале Харрйкиппи 10 иккару, а в противном случае будет 
наказан. По-видимому, на этом канале раньше работали дру
гие иккару, а новые должны были заменить их 25 • В документе 
из Сиппара, где речь идет о сооружении канала по инициативе 
сиппарекого жреца, также упоминаются иккару, которые, по

видимому, должны были принять участие в этой работе [Camb 
19]. Иккару по имени Этиллу просит денег, чтобы выкопать 
канал [TCL IX, 129. О работе иккару на канале см. также: 
TCL XIII, 150; УВТ Vl, 246]. 

22 СТ XXII, 116 : 20 kurummatu(Ц.i.a) sa (amёl)ikkariiti(mes). 
23 Pohl II, 9, IV, 9: (amiЩu-ra-su sa (amёl)ikkariitu(mes). 

· 24 NЬk 383 (3 сикля серебра); NЬd 215 (2 сикля). По свидетельству 
NЬd 1117, иккару получили 1/ 3 сикля серебра для покупки ячменя. 

2~ TCL XIII, 150 : 1 (amёl)u-ra-86. sa (amёl)ikkariiti(me8) <<смена икка
ру». Э. Мур [NBAD, стр. 150} приведеиное выражение протранскрибиро
вала неверно: amёl-iilani(me) <<горожане». 



НеRий Син-имина сообщает в храм, что начальниR над 
иккару не следит за .работой и советует назначить в болота, 
принадлежащие храму Эанна и расположенные в местностях 
Руда и Сумандар, по одному начальнину над иннару, чтобы об
работать посевные поля [УВТ 111, 84]. В документе из Барсип
пы, который составлен в 495 г., отмечается, что от месяца ни
сану, 26-го года царствования до Rонца аддару, 27-го года Да
рия 1, «для работы на сохах» направлена смена земледельцев 26 • 

ТаRим образом, эти люди должны были работать на храм в те
чение двух лет. 

Храмовый чиновниR жалуется; что работнини мерзнут, и 
просит срочно послать н нему 20 инкару [BIN 1, 81]. Админи
страция храма Эанна направиJrа в распоряжение некоего Набу
ах-иддина 20 иккару [УБТ 111, · 170]. Пять поименно назван
ных иккару были посланы храмовым чиновником к управляю
щему Эанной с просьбой взять с них столько, сколько он уста
новит 27 , и отправить срочно назад, так Rак они должны вы
полнить работу, на ноторую поставлены, и следить, чтобы их 
работники не бежали. Автор письма просит также, чтобы икка
ру, посланные к нему, привели с собой много «своих работ
ников» 28• В этом же письме сообщается, что четыре человеRа, 
подчиненных иккару Нана-эрешу, уже готовы работать. НаRо
вец, по словам автора, часть канала копают храмовые рабы, 
другую часть- ваемниRи. Очевидно, иRкару, упомянутые 
здесь, не были ни храмовыми рабами, ни наемниками. . 

В другом письме к управляющему храмом Эанна сообщает
ся, что к нему посланы два иккару с 130 Ryp (19,5 тыс. л) яч
меня, и автор просит вернуть обоих без промедления, так Rак 
в его распоряжении больше нет иккару 29• 

Большой интерес представляет письмо, в котором храмовый 
чиновник Калба сообщает, что R нему приведены заковаввые 
инкару, так каR многие уже бежали [УВТ 111, 146]. 

В ряде случаев администрация доверяла икRару распоря
жаться храмовым: имуществом. Например, ИRRapy Шамаш-

28 NRV 564: (amёl)u-ra-86. sa dul-Iu sa amёl (if;!)epenni(mes). 
27 УВТ III, 17 : 5 nikkasu it-ti-su-nu e-pus «расчет с ними сделай>>. Ср. 

письмо аналогичного содержания УВТ 111, 113. 
28 УВТ 111, 17: 8 (amёl)~abё(mes)-su-nu. 
29 УВТ III, 28. Ср. СТ ХХП, 212: храмовый чиновник жалуется, что 

у него не осталось никого, кроме одного иккару и вола; GC II, З87: храмо
вый чиновник послал в Эа:в::в:у еди:в:стве:в::в:ого иккару, который был в его 
распоряжении, а сам остался без работника; Nbk 452: для выполнения ка
кой-то работы храм Эбаббарра послал 33 иккару. В плохо сохра:в:ившемся 
документе Nbd 1080, в котором фиксируется работа 80 человек, после па
стухов, отбельщиков и··разных ремесленников упомянуты 8 иккару. 
О работе ИКRару в храмовых хозяйствах см. также: УВТ III, 143; TCL 
IX, 95; UM 1/2, 95. 
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риба отдавал волов в пользование храмовым работникам 30 • 

Тексты из Урука и Сиппара дают обильную информацию 
относительно иккару, сидевших на храмовой земле. Посколь
ку документы из Урука исследованы сравнительно подробно, 
начнем наш обзор с них. 

Эксплуатация финиковых рощ и зерновых полей, принадле
жавших храму Эаииа, по крайней мере между 559-520 гг. 
(после этого времени вплоть до селевкидского периода пока 
из У рука нет юридических и хозяйствеиных документов) в зна
чительной :мере зависела от института, во главе которого стоял 
чиновник с титулом amёlu sa щu!!!!i (i~)suti sa (d)ЫПti sa uruk, 
т. е. <<тот, который над арендной платой (богини) Белит Урук
ской>> 31 • Что же касается реальных функций этого чиновника, 
то он был сборщиком арендной платы. Он получал в ареиду 
большие массивы земель, а размер арендной платы устапав
ливалея уже· при заключении контракта. Сборщик арендной 
платы сам не обрабатывал землю, а передавал ее субаренда
торам и отвечал перед храмовой администрацией за ежегодный 
взнос определенного количества сельскохозяйственной про
дукции. 

Первым сборщиком арендной платы являлся Шум-укин, 
назначенный на эту должность на 1-м году царствования На
бонида. Вначале он совмещал эту должность с обязанностями 
царского представители в храме Эанна, но вскоре обнаруЖи
лось, что это не под силу одному человеку, и поэтому в Эанну 
был послан новый личный представитель Набонида. Вначале 
было лишь по одному сборщику. Шум-ущш был сборщиком в 
течение 10 лет. Деятельность другого ареиДатора (Ардии) 
продолжалась 15 лет. Через сборщиков арендной платы обра
батывалась большая часть земёль храма Эанна, и только не
значительную часть земли отдавали в аренду на обычных усло
виях, а именно 2/ 3 урожая получал арендатор и 1/ 3 землевла
делец. В те~ случаях, когда сборщик арендной платы вместе 
с храмовой землей получал в свое распоряжение и иккару, 
последние были ответственны перед сборщиками за урожай с 
той земли, которую они обрабатывали. 

Но в период царствования Rамбиза началась реорганиза
ция и дробление системы сбора арендной платы, и теперь 
вместо одного функционировало несколько сборщиков одно
временно. Rроме того, постепенно часть земли была изъята 

30 Nbd 548. Ср. Cyr 73 и 80, согласно которым иккару получили с хра
мового склада ячмень для какой-то цели. 

31 3ападные исследователи переводят указанный титул «арендатор 
податей>> [см.: 271, стр.113; Ar Or VII, стр. 368: <<Abgabenpachter>>; 77, стр. 
38: fermier general). Эбелинг называет этих чиновников <<главными арендато-
рами» [Generalpachter, см.: 102, стр. 38). · 
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из-под контроля сборщиков арендной платы и отдана непосред
ственно иккару более мелкими участками для обработки под 
их собственную ответственность. Создание учреждения по сбору 
арендной платы зависело от центральпой власти в Вавилоне, 
но храмовые чиновники стремились избаnиться от нее, и nос
тепенно им удалось вернуть земли, принадлежавшие храму 

Эаниа, под свой полный коптроJIЪ [77, стр. 11 и ел., 87 и ел., 
104 и ел.]. Более nли менее сходным образом обрабатывалисъ 
земли храма Эбаббарра в Сиппаре и, по-видимому, другие 
храмовые земли. 

Нередко храмы сдавали св9их иккару внаем сборщикам 
арендной платы вместе с отдаваемой в ареиду землей, орудия
ми и скотом, предоставляя при этом для части иккару и про

довольствие. Сборщики несли ответстщшиость за целостиость 
и сохранность мертвого и живого инвентаря, а также иккару. 

Перейдем к рассмотрению текстов. . 
По свидетельству TCL XIII, 182 (Урук, 520 г.), храмовому 

рабу (sirku) Гимиллу, сыну Иннин-шум-ибни, была предложе
на правлеинем храма Эанна в аренду земля (размер не указан), 
а также 1000 кур (150 тыс. ·л) посевного ячменя, определенное 
число иккару (точная цифра не дана), 200 волов и железо для по
чинкИ сох. В качестве годовой арендной платы он должен был от
дать 10 тыс. кур (1500 тыс. л) ячменя и 12 тыс. кур (1800 тыс. л). 
фиников. Но Гимиллу не был доволен условиями контракта 
и заявил, что внесет указаиную арендную плату только в том 

случае, если храм даст в его распоряжение 400 иккару, 600 в"олов 
и 1000 кур посевного зерна. Тогда другой раб того же храма 
по имени Бел-гимиланни, который до этого заведовал храмо
вой кассой, согласился заключить контракт на этих условиях 32• 

Rроме того, Бел-rимилаиви обязался отдать храму дополни
тельно еще 10 <<безупречных» быков для принесения в жертву 
богине Бели'r Урукской. После этого представители храмового 
правления «в собра:rmи вавилонян и урукцев» заключили с 
Бел-гимилаини контракт на пять лет. В документе отмечается, 
что во втором году арендного срока храм даст в распоряжение 

Бел-гимиланни еще 50. работников (~iibё) и 20 подростков 3З 
в помощь иккару. Далее, в контракте зафиксировано, что арен
датор обязан выкопать «большой канаю>, а также доставить 
пропитание для писцов и чиновников храма. Наконец, сбор
щик арендной платы отвечал за пастьбу отданного в его распо
ряжение храмового скота. 

32 Ср. TCL XII, 22, 23; TCL XIII, 183, по свидетельству которых этот 
же самый Гимиллу выступает :как сборщик арендной ·платы храма Эанна. 

83 30) (amёl)~a-Ь.ir. По-видимому, эти подростки принадлежали к со· 
словию иккару и в данном случае обязаны были, :когда иккару пахали поJIЯ 
с финиковыми пальмами, идти впереди упряжи, чтобы волы не нанесли вре
да деревьям. 
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Из рассмотреиного документа видно, что на определенную 
арендную площадь земли храм выдавал соответствующее коли

чество волов и иккару 34. 

Еще больший интерес представляет контракт УВТ VI, 11, 
заключенный в 555 г. в Ларсе 3Б. Согласно этому документу. 
храм Эаииа сдал в аренду Шум-укину и Rалбе 6000 кур 
(7410 га) посевной зешrи 36• На первый год ареидиого срока 
Шум-укии и Rалба получилИ 3000 кур (450 тыс. л) ячменя для 
посева и 10 талантов (300 кг) железа для сох. Rроме того, они 
получили 400 иккару' 400 волов и 100 «больших» коров для 
замены волов, ·не пригодных для работы. Сборщики арендвой 
платы совместно несли ответственность за сохраиность живого 

и мертвого инвентаря и должны были отметить приплод скота 
храмовым клеймом. Далее, они обязались, что арендованная 
.земля будет обрабатываться только попеременно и половина 
ее будет оставлена под паром 37 • В качестве арендной платы 
Шум-укии и Rалба должны были отдавать в храм ежегодно 
по ·25 тыс. кур (2750 тыс. л) первосортиого ячменя и 10 тыс. 
кур (1500 тыс. л) отборных фиников. 

В коитракте содержится оговорка, что Rалба и Шум-укии 
не имеют прав на те земли, которые находятся в распоряжении 

«начальников строителей» 38 , и поэтому не должны брать с этих 
земель арендной платы 39• Из этого можно заключить, что на 
остальных землях сидели люди, которые находились в зависи

иости от храма или были арендаторами. 
Таким образом, на 15 кур земли сборщики имели в своем 

распоряжении по 1 иккару и на 12 нур 1 вола или корову, дру
гими словами, на наждого иккару приходилось по 18,5 га земли .. 
Однако, поскольку одновременно возделывали только поло
вину арендованной земли, один- иккару должен был обработать 
около 9 га 40 • Что же касается арендной платы, то на одного. 
иккару в среднем приходилось по 6875 л ячменя и 3750 л фи
ников, т. е. по 743 л ячменя и 405 .л, фиников с 1 га реально 

34 В тексте отмечается, что сверх арендной площади, данной е:му, сбор
щик арендной платы не получит из хра:мовоrо имущества волов и иккару. 

8~ Сохранuся также ero дубликат [VAT 84 18), который издан, 
протранскрибирован и прокомментирован в 271, стр. 107-108. В качестве 
арендодателя выступает сам царь Набонид, но земля принадлежала храму 
Занна. 

38 Швенцнер полаrает, что на этой площади находились целые посе
аения. 

87 О нововавилонской системе :мноrопо.Jiья см.: 109, стр. Н и CJI., 44; 
CAD IV, стр. 287. Ср. BRM 1, 83 : 8 «он будет обрабатывать поле, оставляя 
(часть ero) под пароМ» (ana nabalkattani). 

as 23) (amёl)rab Ьаn!. · 
89 34) i-mit-ti ul im-mi-du u a-na mu:Ь.-:Ь.i ul u-sal-la-tu. 
40 Такое же соотношение набJIЮдается и ДJIЯ УВТ VI, 103 и 150. Ср. 

109, стр. 10. · 
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обработанной земли. Приблизительно такое же соответствие 
характерно и для других контрантов 41 • 

По свидетельству УВТ VI, 150 (Урук, 545 г.), храмовый 
раб Ибщ-Иштар, сын Балату, обратился н царевичу Бел-шар
удуру с просьбой дать ему в аренду 625 нур (812 га) пахотпой 
земли, принадлежащей храму Эанна, а танже предоставить 
в его распоряжение 100 Иiшару, 100 волов, 50 «больших>> коров, 
а на первый год арендного срока еще 625 нур (93 750 л) ячменя 
для посева, 5 тал·антов 20 мин (160 кг) железа для сох и 120 нур 
(18 тыс. л) ячменя в качестве продовольствия (kurummatu) 
для 30 икнару. За все это Ибни-Иштар должен был отдавать 
храму Эанна ежегодно по 5 тыс. ~ур (755 тыс. л) ячменя и 3 тыс. 
снопов соломы, а танже отметить храмовым клеймом приплод 

скота. Далее, в контракте отмечается, что нроме указанной выше 
земли в распоряжении Ибни-Иштара будет находиться допол
нительно еще 2081 кур (2654 га) храмовой земли и «излишек» 
(atru) ее, т. е. ту часть, ноторую не в состоянии обработать 
иккару, надо отдать для возделывания эррешу, а храмовые 

чиновники должны установить размер арендной платы. 
Таким образом, на каждого иккару приходилось 8 га зем

ли, и с 1 га земли храм получал 944 л ячменя и соответствую
щую часть содомы, или же с одного иккару по 7550 л ячменя. 
Особый интерес представляет свидетельство документа о том, 
что 30 из 100 предоставленных храмом в распоряжение сбор
щипа арендной платы инкару на первый год арен,цного срока 
получат из храма в качестве. продовольствия 120 кур ячменя, 
т. е. по 600 л в год на человека, или около 1,6 л в день. 

Сходную нартипу дают также следующие тексты из Вави
лона и Сиппара. 

Согласно УВТ Vl, 103 [см.: 109, стр. 44; 77, стр. 37-38], 
125 кур земли, принадлежавшей храму Эсагила в Вавилоне, 
было отдано в расnоряжение сборщика арендной платы вместе 
с четырьмя иккару, •четырьмя волами и двумя коровами на 

каждую упряжь. 1\роме того, сборщик получил на первый год 
аренды nосевное зерно и продовольствие для иккару. 

С каждого кур земли сборщик обязан был уnлатить 40 кур 
(6 тыс. л) фиников, а также доставить определенное ,ЕJ:mичество 
продо:вольствия для областеначальника, писцов и чиновнинов. 

Cyr 26. <<Шула, сын Шамаш-ах-иддина, сказал распоряди
телю имуществом (храма) Эбаббарра Бел-аххе-иките и сип
парекому жрецу Мардук-шум-иддину следующее: "Из зерно
вого поля- имущества (бога) Шамаша,- которое (располо
жено) в местности Вирилу в Сиппареком округе, дайте мне 

41 Ср. УВТ VI, 45, 47, 55, по свидетельству которых сборщик аренд
ной платы из расчета на одного иккару получал он:оло 8-10 га земли и с 
каждого ИЮ{ару должен был платить храму в среднем 10 тыс . .п, ячменя 
или фиников, или по 10 г.п, с 1 га. 
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60 RYP поля, (а таюке) 12 волов, 8 иккару, 3 железных ... , 4 ло
паты, 5 annamy 42 , ячмень для посева, продовольствие для ик
кару и корм для волов до конца года. В год 300 (кур) 43 яч
меня - арендную плату я буду отдавать в (храм) Эбаббарра, 
на сRлад, подобцо тому как икRару [с полей] (бога) Бела [ ... ]. 
Что же касаетсЯ остальной части зернового поля, ноторая 
в [ ... ] заброшена, я отдам (ее) для эррешу, а они должны 
отдать в имущество (бога) Шамаша (соот-ветствующую часть) 
ДОХОДОВ (?) С ПОЛЯ". 

[Бел]-аххе-икиша и Мардук-шум-иддин должны отдать [из] 
имущества (бога) Шамаша Шуле [ ... ] вместе с зерновым полем 
в местности Вирилу [ ... ], 6 иккару, 3 железных [ ... ] и канал 
царя до [ .. .], принадлежащий (богу) Бунене, поле, которое в 
... и эрреmу в местности Вирилу [ ... ], доход[ ... ]. Они должны 
отдать Шуле в (месяце) нисану 2-го года 60 кур поля, ячмень, 
12 волов;- 8 и1шару. 

·Свидетели (имена шести человек), писец (имя). 
Сиппар, 29-й день (месяца) шабату, 1-го года Кира, царя 

Вавилона, царя страН>}. 
Переведен:Ный выше документ, хотя и сильно разрушен, 

представляет большой интерес. Шула взял в аренду у храма 
Эбаббарра в Сиппаре 60 кур (около 79 га) земли, а также полу
чил в распоряжение 12 волов, 8 иккару, продовольствие для 
последних и корм для скота до конца года, зерно для посева 

и сельскохозяйственные орудия. За это Шула должен был от.,. 
дать храму 45 ты~J. л ячменя, т. е. по 569 л с 1 га, или по 5633 .а 
4J каждого иккару. Rаждый икRару в ~Jреднем должен был об
работать почти по 10 га земJIИ. 

ИRкару, отданные храмом в распоряжение арендатора, дол
жны были платить последнему с отведенной им земли определен
ную час1ь урожая соответственно размерам поля и величине 

дохода. Арендатор, ~Jобрав со всех ИRRapy причитавmуюся с 
них долю, рассчитывался с храмом, отдав ему арендную плату 

в заранее устаиовленном размере. 

Определением арендной платы занимались специальные ли
ца. В письме TCL IX, 94 два чиновника сообщают управителю 
храма Эанна о том, что они точно установили арендную плату 
для четырех иккару, а именно 1500 кур (225 тыс. л) зерна. 
По свидетельству ряда документов из 'Уруна [УВТ VI, 232; 
Pohl I, 30; TCL XIII, 170. См.: 101, стр. 48-49. Ср. СТ XXII, 
38, где речь идет об установлении арендной платы с эрреmу], 
трем лицам, которые отвечали за размер арендной платы, и 
нескольким писцам 44 правление храма Эанна веJiело измерить 

42 Железное орудие для обработi{и поля. Точное значение неизвестно. 
43 45 тыс. JL. 

4' УВТ VI, 232 : 8-10 (amёl)e-me-de-e u (amёЩupsarri(me8) sa a-na 
muЬ.-Ь.i ma-sa-Ц.u i-mit-ti sa zёri. 
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поле и установить арендную плату с иккару (sutu) и эррешу 
(imittu). Эти люди понлялись богами и цареними установле
Imями, что они не проявят небрежности и полностью установят 
арендную плату на храмовые поля, «которые находятся в рас

поряжении иккару и эррешу>> 45 , и зерно поступит в ванрома 
Эанны. Эбелинг полагает, что такие комиссии мерили верно 
(а именно ячмень) и, чтобы справиться ··с этой задачей, они, 
возможно, работали нруглый год [101, стр. 47]. Однако, если 
храмовые чиновники действительно мерили верно и, исходя ив 
этого, устанавливали арендную плату, они не могли выпол

нять эту работу круглый год, а лишь после обмолота, иначе 
легко было бы расхитить часть неучтениого зерна. Кроме то
го, несколько человек физически не были бы в состоянии изме
рить верно, поступившее со всех храмовых полей, с чем Эбе
линг тоже склонен был согласиться. Все эти затруднения· от
падают, если предположить, что члены комиссий определяли не 
собранный урожай, а размеры зерновых полей 48 • 

Говоря об арендной плате с иккару и эррешу, нельзя не 
остановиться на документе BIN II, 108, который представляет 
·большой интерес 47 • 

<<Ина-цилли-Нана, сын Иниина-шум-уцура, Нана-эреш, сы:s 
Муккеа, Шадуну, сын Либлута, начальники земледельцев, 
принадлежащих (богине) Белит Урукской, поклялись управи
телю (храма) Эанна Набу-мукин-апли, сыну Падина,. потомка 
Дабиби, (богами) Белом, Набу и клятвами Rамбиза, царя Ва
вилона, царя стран: "Что касается зернового поля- арендной 
площади (богини) Белит Урукской, мы не наложили то, что 
следует от инкару, на эррешу и не наложили то, что следУеТ 

от эррешу, на иккару". 
(Документ составлен) в присутствии [ ... ], распорядителя 

имуществом (храма) Эбаббарра. 
Свидетели (имена двух человек), писец (имя). 
Местность Шатиру, 4-й день (месяца) шабату, [ ... ] года 

Камбива, царя Вавилона, царя страЮ>. 
Перейдем теперь к рассмотрению документов о сборе аренд

ной платы с земледельцев. 
УВТ VI, 45. <<260 кур 48 ячменя- основная часть 49 аренд

ной платы с иккару Шамаш-эпуша, (а именно с земли) в мест-

45 УВТ VI, 232: 18--19 zerusa ina pa-ni (amёl)ikkaratu(mes) u (amёl)
cr-re-se-e. 

46 Pohl I, 30: 9-10 ma-sa-Ь.u sa zёri <<Измерение зернового ПОЛЮ). Если 
бы речь шла о зерне, следовало бы ожидать uttatu <<ячмены>. 

47 Ср. 77, стр. 60, 122, где .даны: транслитерация и перевод текста. 
Однако, как нам представляется, автор непраnильно протранСI\рибировал 
часть текста и не понял его содержания. 

48 39 тыс. .я. 
49 То есть не считая процентов в случае просрочки платежа. 
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ности Табини-шум-укин, владения (богинь) ·Белит "Урукской 
и Наны. Арендная плата "для Шум-укина, сына Бел-зери, по
томка Басни, за Шамаш-эпуmем, сыномАрдии. Он (Шамаm-эпуm) 
должен отдать в (месяце) аяру мерой (богини) Белит "Урукской, 
не считая прежних долговых обязательств, которые за ним. 

Свидетели (имена трех человек), писец (имя). 
Местность Табини-mум-укин, двор (богини) Белит Урук

ской. 25-й день (месяца) аяру, 3-го года Набонида, царя Ва
вилона>>. 

Rак явствует из документа, Шум-укии арендовал у храма 
Эанна землю, и часть ее обрабатывал иккару по имени Шамаm
эпуm, который должен был внести к определенному сроку 
установленную арендную плату. ·Шамаm-эпуm, по-видимому, 
не полностью рассчитался и за предыдущие годы, так как в 

тексте содержится напоминание о прежних долгах. 

По свидетельству УВТ VI, 47 и 55, иккару Бел-аххе-иддин 
и Назия должны были доставить в месяце аяру того же года 
Шум-укину соответственно 266 и 175 кур яqменя в качестве 
арендной платы, <<Не считая прежних долговых обязательств>>. 
В том же, 553 г. сам Шум-укии до.лжен был доставить в храмо
вые закрома, в частности, около 370 кур ячменя в качестве 
арендной платы за иккару в местности Битхал 50 • Всего в 
553 г. Шум-укии отдал в храм Эанна 10 136 кур (1 520 400 л) 
ячменя в качестве арендной платы за иккару, которые нахо
дились в его распоряжении. Он совместно еще с одним сбор
щиком арендной платы заявил в народном собрании, что ус
тановил для иккару своей округи причитающуюся с них· аренд
ную плату [УВТ Vl, 78]. ДaJiee, в том же 553 г. Шум-укии 
вместе с другим сборщиком арендной платы (а именно Rалба) 
уплатил в Эанну 10 020 кур ( 1508 тыс. л) фиников, а в следую
щем году оба они отдали 15 198 кур ячменя, 1106 кур полбы, 
7715 кур фиников и 350 кур горчицы в качестве арендной пла
тызаиккару и 3753 кур ячменя, 247 кур полбы, 71 кур фиников 
и 35 кур горчицы за эр решу, а в 551 г. за одних эр решу было 
уплачено 1171 кур ячменя, 130 кур полбы и 18 кур сезама [TCL 
XIII, 227]. В 550 и 549 гг. Шум-укии и Rалба сдали в Эанну 
24 751 кур ячменя, 1768 кур полбы, 11 050 кур фиников и бо
лее 17 кур сезама. 

"Упомянутый выше Шум-укии был сборЩиком арендной пла
ты храма Эанна в течение 10 лет, и за это время сумма храмо
вых доходов, собранных им, составила около 250 тыс. кур (32,5 
млн. л) ячменя. В одном из документов он назван <<наЧаль
ником иккару, принадлежащих (богине) Белит "Урукской>> 51 • 

ьо УВТ VI, 94 : 12 i-mit-tum a-ki-i pi-i sa (amёl)ikkarati(me) <<арендная 
плата соответственно (числу) иккаруi>. 

~1 TCL XII, 73: 17 (amёl)rab ikkariiti(mes) sa (d)bёlti sa uruk(ki). 

356 



Как это видно из текстов, сборщик арендной платы состав
лял документы, в которых фикспровались причитавшився 
с тех или иных иккару доли урожая для храма, а позднее из 

этих документов составлились сводные отчеты. Сумма ежегод
ной арендной платы с :каждого и:к:кару в зависимости от разме
ра и производственной :квалифи:кации земельной площади 
колеблется от нескольких :кур до несколь:ких десят:ков кур 
(ред:ко сотни кур, но иногда и меньше одного кур) ячменя и 
фиников [ВЕ VIII, 151; BIN I, 158; GC Il, 90; 221, стр. 142; 
Camb 57; Cyr 80, 119, 229; Dar 198; Nbd 350, 450, 525, 546, 
899; Nbk 450; Ner 70; TCL XII, 59. €р.· TCL XIII, 232]. 

Что же :касается размера арендной платы с одного и того же 
инкару за разные годы, по-видимому, можно считать харак

терной следуюiцую картину. Иккару по имени Аппану достав
лял в храм Эбаббарра в разные годы в качестве арендной пла
ты соответственно 170, 123 и 133 :кур ячменя [Ner 18, 70; Nbd 
525]. За все эти годы он обрабатыщш одно и то же поле 52, и раз
ница в арендной плате, вероятно, объяснялась колебаниями 
урожая. Некий Шула уплатил в разные годы соответственно 
448 и 450 кур ячменя [Ner 18, 70]. 

Во время царствования Rамбиза часть иккару обрабатыва
ла землю самостоятельно и вносила арендную плату прямо в 

храм, минуя сборщиков. Такие ик:кару могли владе1'ь значи
тельным имуществом 53. 

Выше (стр. 342) уже отмечалось, что в тех случаях, когда 
для работы не хватало ик:кару, часть земли сдавали в аренду 
эррешу. Так, например, согласно УВТ VI, 40, храм Эанна сдал 
в аренду нескольким лицам ту часть земли, которую не взял 

(13 la il[l-ba-tu) «начальник над иккару» 54• 

52 Швенцнер [271, стр. 115], ссылаясь на документы УВТ VI, 43 и 84, 
полагал, что юшару не обрабатывали из года в год один и тот же участок, 
но иногда полуЧ!lЛИ участок разной величины и в разных местах. Однако в 
указанных донументах июшру вообще не упоминаются, а речь идет о сво
бодном человеi,е, Iюторый арендовал храмовую землю. 

63 Например, согласно Nbd 250, царский: чиновник за 20 сиклей сереб
ра взял виаем nолов, принадлежавших иккару. Один иккару получил из 
храма Шамаша в ссуду 3 сикля серебра [AfO XV, стр. 42, М 8]. Ср. также 
документ из Сиппара от 584 г., согласно которому из сокровищницы бога 
Шамаша в распоряжение двух лиц было выдано 35/6 мины серебра. За 
этих лиц поручился ю<кару по имени Эришу, который: в дальнейшей части 
текста назван «вавилонским иккару» (amel)ikkaru babili [Nbp 19]. 

54 Арендаторами земли (в том числе и храмовой) кроме иккару и эрре
шу выступали также и другие лица (среди них были ремесленники, чинов
ники и т. д.). Например, по свидетельству Camb 57, в 529 г. храм Эбаббарра 
сдал поля в аренду одному плотню<у, пяти иккару, а также ряду просто 

поименно названных лиц. Необходимо отметить, :что в большинстве случа
ев арендаторы упоминаются в текстах просто по именам. Наконец, среди 
арендаторов храмовых полей были и частновладельческие рабы [Cyr 99; 
Nbd 353; УВТ VI, 33, 107. См. подробно: гл. I, стр. 151]. 
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Значительное rюлиЧество доRумевтов фиRсирует внесение 
арендной платы одновременно ИRRapy и эррешу, при этом икюt
ру названы по именам, а термин эррешу употреблен в собира
тельном смысле, без собственных имен. По-видимому, с Rаждым 
эррешу составлялись дополнительные доRументы. В теRстах 
отмечается, что таRой-то иRкару внес определенное Rоличество 
зерна или фининов, а эррешу- ту долю, «ноторуrо храм делит 
с эрJ>ешу». Так, например, в 521 г. храм Эавна получил аренд
ную плату лчменем, полбой и пшеницей, при этомэррешу упла
тили 13 нур 2 пап 3 сут (2025 л), а икнару Rалба - 13 Ryp, 
Арад-Иана - 21 Ryp, Агрия- 35 RYP и т. д. [TCL XIII, 
180]. Согласно другому доRументу, тот же храм получил 440 нур 
4 пав 4 сут (66 140 д) ячменя, 11 нур полбы и 3 пап 4 сут 1 на 
(110 Jt) пшеницы - каR 11.рендную плату с ИRкару и долю, 
ноторую Эанна делит с эррешу 55 • Эта плата была поJtучена 
сборщиком На'ид-Иштаром помимо части ячменя, оставшегося 
<<в руках ИRRapy и эррешу>>. 

В 609 г. храм Эанва получил арендную плату с иннару и 
. эррешу иа селения Харрубе и селений, расположенных в онруrе 
Сумандар. Интересно отметить, что каждый иннару (в теисте 
приведены имена десятков иRкару) вносит по неснольку сот 
кур ячменя, полбы и пшеницы, а эррешу, ноторые танже названы 
по именам вопреки обычной практине,- по веснольну десят
нов нур. Очевидно, в распоряжении эррешу было гораздо мень
ше земли, чем у иккару [см. далее ан'алог:ичные донумеиты: 
BIN I, 156; Camb 402; Dar 370; Mich 1; Nbd 398, 525; Nbk 131, 459; 
Ner 18]. В неноторых текстах зафинсирована арендпая·плата 
с одних лишь эрреmу, без упоминания иRкару ЮаmЬ 64, 402; 
Nbd 167, 307, 583. 786; Cyr 36, 54, 59, 244; GC 1, 19; NRV 477; 

. СТ XXII, 38; ВЕ VIII, 125]. . 
Икнару и эррешу платили со своих доходов храмовую деся

тину. Например, иккару храма Эбаббарра в Сиппаре уплатили 
десятину чесионом (СТ ХХП, 8) и ячмен:ем (Nbk 220). Пять 
эррешу отдали в Rачестве десятины в общей слошност~т 101 кур 
3 паи 4 сут (15 264 л) ячменя, но Rаждый внес в зависимости 
от доли дохода от 7 до 33 RYP [Cyr 36; об уплате десятины ИRRa
py и эрреmу см. также: Cyr 34; Nbd 699; Ner 18; SR 291. Ср. 
Cyr 59; Mold II, 9; Nbd 227, 350; Nbp 9]. 

Н.ановец, заслуживают внимания тексты, ноторые уназы
вают :Ei:a то, что ИRRapy составляли сословие зависимых земле
дельцев. 

В одном письме, адресованном управляющему храмом 
Эанва, сообщается о том, что неRий Иддина-ахи является «по-

55 TCL XIII, 209 : 2:_3 (i!})siitu sa (amёl)ikkarati(щes) u zittu sa itti 
(amёl)er-re-se-e, 
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стоявным иккару>) 56 и, если ему дать соху; он вполне сможет 
работать. Согласно другому письму, один <<человек и пять 
·сыновей (его) причислеиы к иккару>> 57 • <<К иккару были при
числеиы» 58 также жители селения Харрубе и деревень, рас
положеиных в округе Сумандар. 

Как показывают рассмотреиные тексты, в храмовых хозяйст
вах работало зиачителыr:ое число земледельцев - иккару и 
ширку-иккару, положение которых во многом было сходно. 
Но тем не менее имеющий.ся материал, как нам кажется, поз
воляет считать, Ч1'О июшру в отличие от ширку-иккару не были 
храмовыми рабами 59 , а только зависимыми земледельцами 
(ер. стр. 364). Об этом, в частности, свиДетельствует и то, что 
иккару жили семьями и·в отличие от ширку платили храмовую 

десятину. 

~6 УВТ III, 110: 25 (amёl)ikkaru ka-a-a-ma-nu. Эбелинг полаrает, что 
этим: выражением: обозначалисЪ лица, которые бr.rли включены навсегда в 
список земледельцев, т. е. являлись зависимыми людьми [см:.: NBU, 
стр. 90]. · · 
. 67 GC 11, 387, 38-39: amёlu u 5 marё(mes) (amёl)ikkaru ma-nu-u. Ср. 
СТ XXII, 116, 16: marё(mes) (amёl)ikkarati(mes) «Члены (сословия) икка
ру>> (дословно «сыновья иккару>>). , · . 

68 TCL XII, 20 : 2 (amёl)ikkaratu(me8) ma-nu-6.. По-видимому, иккару 
жили также в так называемых <<деревнях (богини) Белит Урукской>> ta:.. 
mirate(mos) sa (d)bёlti sд uruk(ki). см:.: УIЗТ VI, 122: 4; 148 ::4; 232: 10, 
а также в <<nосолении (бога) Шамашю>, al ( d)samas, Cyr 117 : 1. Ср., наiюнец, 
выражение as-Sii-M-e sa i-na alani(mes) sa ( d)bёlti sa uruk(ki) <<жители по
селений (богини) Белит Уруl{СКОЙ» [УВТ Vll, 186.: '9] и 'название naru-'u 
Sa (amёl)ikkar·ati(mes) sa (al)tamirti-(d)ea <<Канал Иl{Rapy (:м:н. Ч:.) селения 
{бога) . Эа» [UET IV, 34: 13-14]. . . . 

59 ·Однако следует обратить внимание на то, что в TCL XIII 153: 3 
упоминается Этиллу, сын 3ерия, ноторый обозначен (amёl) sirku (amёl)
ikkaru, а в УВТ III, 17 : 8 лицо с тем же ;именем и nатронимиконом .на
звано nросто (amёl)ikkaru. Если в обоих этих донументах реч:ь идет об од
ном и том же лице (по-видимому, в данном CJiyчae дело обстоит именно так), 
то храмовые рабы могли быть названы просто ию<ару. Однано это вполне 
вероятное предположение, I\ai\ нам I<ажется, венаходит nодтверждения в 
документах, где уnомянуты по именам и nатронимин сотни храмовых рабов 
и иккару. В УВТ VII. 158 упоминается ширку-иккару Давву-аххе-mу
ибни, а в TCL XIII, 180 говорится об икнару с тем же именем:, но достаточ
ных оснований для их отождествления нет, тан как во втором документе, 
который, кстати, ве датировав, это имя приводится без патронимикона. 
Но иногда храмовые рабы в до.кумента; уnоминаются по именам без уl{а
зания на их социальное положение, хотя в других текстах те же самые лица 

названы mирку [ер., например: TCL XIII, 152 : 3; .166 : 3; УВТ III, 17; 
УВТ VII, 122 : 13; 180 : 2, где речь идет о Муккеа, сыне Иннин-зер-уmаб.:. 
mи]. Далее, выражения (amёl)ikkaru (amёl)sirku sa (d)bёlet uruk (resp. 
sama8), С ОДНОЙ СТОрОНЫ, И (amёl)ikkaru sa (d)Ьёlet uruk- С другой, МОГУТ 
употребляться по отношению к одним и тем же лицам [см.: УВТ VII, 137 
и 152, где говорится о Суне и Итти-Нана-иния, nри этом в первом тексте 
они названы инкару богини Белит Уруксной, а во втором- mирну]. 
В УВТ VII, 179 отмечается, что из Урука в местность Илу-rиллу:м: для 
измерения зерна были направлены несколько иккару Белит Урукской 
вместе с четырьмя mирну. Очевидно, ве -все эти храмовые ·рабы были 
земледельцами, nоэтому только часть их названа иккару. 
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Государствев~е и частвовпадельческие 
3е.11.леделыщ 

Иккару, принадлежавшие государству и -ч:астным лицам, 
упоминаются сравнительно редко. Вероятно, это объясняется 
тем, что основная масса текстов происходит ив храмовых архи

вов. 

Государственные иккару упоминаются в документах архи
ва Мурашу из Ниппура. По свидетельству одного документа, 
в 425 г. некий Амуркики ваял у дома Мурашу в ссуду 16 мин 
серебра, чтобы уплатить царские подати с 9 112 наделов лука, 
принадлежавших ряду лиц из сословия · mуmану-иккару 60• 

Сами наделы, которые были расположены в поселениях Ибулэ, 
Шаппуттум и 1\ухурду, стали залогом дома Мурашу. Амуркики 
был надзирателем над этими иккару 61 и нес ответственность ва 
своевременну'Ю уплату царских податей. 

Частные лица также владели иккару, труд которых они 
использовали при обработке своей земли [ер. BV, стр. XXIX]. 
Так, например, согласно документу, составлениому в 421 г. 
в Ниппуре, зерновое поле было отдано в аренду, и по условиям 
контракта владелец и арендатор обязались выделить поровну 
волов, иккару 62 .и семян. Некий Бел-эреm сдал в ареиду дому 
Мурашу зерновые поля в местности· Шарабаиуа, которые он 
сам: совместно с Мину-Бел-даном, сыном Мардука, взял в арен
ду, а также поля, отданные ему в качестве долгового залога, 

и поля, арендованные Мину-Бел-даном. Бел-эреm и арендатор 
всех указанных полей согласились выделить поровну волов, 
посевного зерна и иккару и · поделить полу-ч:енный урожай 
пополам, а также в равной мере нести повинности по отношению 
к царю и собственникам полей [ВЕ IX, 60]. 

80 ВЕ IX, 82 : 10·.:_11 1!a-at-ri sa (amёl)su-sa-ш3-e marё(mes) (amёl)
ikkaratu(me.S) <<(из) екруга шушану (из) сословия (дословно "сыновья") 
июtару». О mymaнy см. стр. 365. 

6 ВЕ IX, 81 : 11 (где Амурюши упомянут в :качестве свидетеля в до
кументе об уплате подати) и ВЕ IX, 82 : 20-21 (amёl)sak-nu sa (amёl)su
sa-nu(mes) (amёl)ikkarati(mes) «надзиратель над шушану (из) сословия 
иккару». Ср. UM 224 : 14, в котором в 417 г. в качестве свидетеля при сдач6 
скота внаем: упоминается не:кий Бел-ушезиб с тем же самым: титулом над
зирателя над и:к:кару. В NRV 312 (550 r.), в котором речь идет о выполне
нии государственных повиввостей, упоминается местность alu sa (amёl)
ikkarati(mes) sa (amёl)il-li-pa-a-a (<<nоселение и:к:кару-иллипаев>>, по назва-·. 
нию племени), где, по всей вероятности, жили государетвенвые и:ккару. 
На:конец, в УВТ Vl, 73 : 23 Саи-Ни:коло с:клоневчитать l(amёl)]ikkaru (1) sa 
sarri «ик:кару царя>>·(в тексте i~ alu sa sarri) [см.: BR Vl, стр. 32). Но тююе 
чтение остается сомнительным ввиду отсутствия в других те1штах этого 
выражения. · 

82 Kr 146 : 7 (amёl)ikkaru ma-la (amёl)ikkari. Та:кие же условия арен
ды содержатся и в BRM 1, 101 : 25 mi-sil ina alpi u mi-sil ina (amёl)ikkarati. 
(mes) «пополам (своими) волами и пополам и:ккару». 

360 



Согласно документу, составленному в 380 г. в 'Уре, два че
ловека совместно арендовали поле и, по условиям контракта, 

оба арендатора, с одной стороны, и владелец поля - с другой, 
должны были выделить равное число иккару ез, а доходы поде
лить пополам. По условиям следующего арендного договора, 
если арендатор не соберет и не отдаст владельцу поля соответ
ствующую долю урожая, он должен возместить ее ив своего 

имущества и не имеет права предъявлять каких-либо претензий 
к иккару на остаток урожая [ВЕ Х, 29]. Владельцем поля 
являлся дом Мурашу, и на отданной в аренду земле, по-види
мому, сидели иккару, принадлежавшие этому дому. Аренда
тор должен был с помощью этих иккару и, вероятно, других 
работников (скорее всего, членов своей семьи) обработать поле 
и, убрав урожай, отдать соответствующую часть владельцу 
поля и оставить иккару их долю. Если же арендатор проявит 
небрежность и урожай будет низким, владелец поля и его ик
кару все равно должны были получить причитавшуюся им 
долю. Определенный интерес представляет также документ 
Kr 145 (Ниппур, 435 г.), в котором содержится оговорка, что 
земля сдается в аренду на три года с необходимым для посева . . 
зерном, но без вола и иккару. 

Три иккару, принадлежавшие векоему Набу-мукин-апли, 
взяли в долг зерно и поручились друг за друга в том, что к опре

деленному сроку они вернут долг [TCL XIII, 226]. Rак свиде
тельствует документ времени Набонида из Шахрину (предместье 
Вавилона), некий Набу-ах-иддин занял 66 кур 3 пап 2 сут 
(10 тыс. А) ячменя, чтобы отдать иккару для посева и в качестве 
продовольствия 84 • Судя подокументуот602 г. ив 'Ура, триикка
РУ получили 8 кур (1200 А) муки, по-видимому, в качестве про
довольствия [UET IY, 130]. Иккару по имени Балатсу и три 
его сына, принадлежавшие векоему Бел-рибе и сыновьям по
следнего, вспахали поле и получили за свою работу серебро 
1 GC 11, 246]. -

Несколько храмовых чиновников в письме к своему началь
нику докладьmают о том, что некий Нергал-уба.ллит отвел ив 
храмового. канала воду, чтобы отдать в распоряжение своего 
иккару 85 • Далее авторы письма требуют, чтобы Нергал-убал
лит не брал воду их храмового канRла. 

Согласно документу из 'У рука, из царского дворца был упла
чен 1 сикль серебра, чтобы купить одежду для иккару по име-

ез UET IV, 59 : 14 (amёl)ikkaru ma-Ia (amёl)ikkari itti a-ba-mes. 
м Nbd 445 : 6-7 uttatu sa a-na (se)zeri и kurummati(Цi.a) (amel)

ikkaratu(mes) nadnu(nu). Ср. там же, .ММ 576 и 577, где содержится за
пись о выдаче ячменя инкару для посева и, вероятно, продовольствия. 

Оба документа составлены в Шахрину. 
65 BIN I, 44 : 8 (amel)ikkari-su. Далее в тексте этот инкару наз:ьан 

(am!Щb5-ma-ri-ja <<химариец>>, по названи;ю племени. 
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ни Анаб:Итиmу, который находился в распоряжении (дословно 
<<В руках») некоего Шулы 66 • В отчете 9б измерении количества 
горчичного (?) растения отмечается, что в селении Куму в доме 
иккару Мурану, принадлежавшего Шум-укипу, имеется 175 кур 
(26 250 д) этого растения [BIN 1, 1661. 

В списке лиц, которые должны были явиться к определен
ному времени в качестве свидетелей при рассмотрении судом 
одного дела, упоминается иккару Ша-Набу;..mу, принадлежав
ший одному высоко~оставленному чиновнику 67 • В астрологи
ческом тексте составИтель отчета сообщает, что какие-то лица 
убили его иккару 88. 

Остановимся подробно на следующих трех документах. 
UET IV, 94. <<29 кур 89 фиников -арендная плата с поля 

(в) местности Бур [ ... ]для Нидинту и Син-аххе-икиmи, сыновей 
:Улулла, и [ ... ] 70 , за Бел-аб-уцуром, сыном Арад-Бела, и Тар
кой, сыном Буэа, и Бадином, сыном Нидинту; они должны от
дать в месяце арахсам:ну 29 кур фиников (в городе) Vpe вместе 
с 1 кур жилок листьев финиковых пальм (и) полузрелыми Фи-

. пиками; кроме 4 кур 1 паи 3 сут 71 фиников -десятины (бога) 
Сипа. 

Свидетели (имена шести человек), писец (имя), 'Ур, 12-й 
день (месяца) абу, 20-го года Дария, царя Вавилона, царя 
стран 71 • 

Кроме 8 кур 7S фиников - доли иккару». 
Приведенный документ позволяет сделать интересные подсче

ты. Два брата отдали принадлежавшее им поле в аренду трем 
лицам за 29 кур фиников. Обычно арендатор обязан был пла
тить владельцу поля 1/ 3 урожая, поэтому общий урожай, ве
роятно, был равен 87 нур, из которых владельцы поля получи
ли 29 кур, а 8 кур досталось на долю инкару. Арендаторы 
получили около 50 нур фиников, из которых приблизитель
но 1/и часть они уплатили храму бога Сипа в качестве деся
тины. Владельцы поля и иннару тоже должны были платить 
храмовую десятину, как это известно из других источников. 

Таким образом, владельцы поля получили 1/ 8 урожая, икка
ру- оноло 1/ 11 , а арендаторы - приблизительно 8/r-. 

88 Mich, 89 : 24-25 (amёl)ikkaru sa qate(2) (m)su-la-a. Ср. аналогичное 
выражение в TCL XIII, 180: 17 (amёl)ikkaru sa qatё(2) (m)e-til-lu <<иккару, 
:который 11 руках Этиллу}>. В обоих текстах, возможно, речъ идет об икка
ру, :которые были .переданы их владельцами в распоряжение других лиц 
для ;работы. 

67 BIN 1, 142 : 2. (amёl)ikkaru sa (amёl)!'iakin tёmi ДOCJIOBHO (<ИК:Кару, 
принадлежащий начальни:ку при:каза». 

вs RMA I, 240: rev. 3 (amёl)ik-ka-ra-a id-du-ku. 
89 4350 д,, 
70 Имя его жены не сохранилось. 
71 735 д,. . 

72 502 r. до и. э. 
73 1200 .л,, 
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Pohl I, 38. «Одна большая норова, отмеченная звездочной 74 

(богини) Белит Урунсной, приведела от сохи Зерии, сына 
Нана-эреша, потомна 1\идин-Мардуна, из рун Нана-иддина, 
сына Ина-цилли-Нана, инкару, nринадJшжащего 3ерии. Эта 
большал ,корова была поназана 7& nеред: Шулой, начальником 
(города) У рука,, сыном Табии, потомка Хунзу; Нидинту
Белом, управляющим (храмом) Эанна, сыном , Набу-мукин
зери, .потомна Дабиби; Набу-ах-иддином, представ·ителем царя, 
распорядителем (имущества храма) Эанна, и народным соб-_. 
ранием вавилоnяп и урукцев. 

Иннару Наnа-иддин, принадлежащий 3ерии, сназал следую
щее: "Эту большую норову 3ерия дал мне, говоря: Веиахай 
на ней зерновое nоле". А Иннин-липи-уцур, сын Ардии, па
стух (богини) Белит Уруксной, сказал следующее: "С месяца 
симану 2-го года Кира, царя Вавилона (и) царя стран, Зерия, 
сын Нана-эреша, увел неваконным образом эту большую норову 
от меня 76 из (стада) нрупного рогатого енота, nринадлжащего 
(богине) Белит У руненой и находllщегося в моем распоряжении''. 

Свидетели (имена десяти человек), писец (имя), Урун, 
28-й день (:месяца) нислиму, 2-го года :Кира, царя Ваuлона, 
царя стран». 

Как видно ив nриведеиного документа, Зерия увел из хра
мового стада корову и дaJr ее своему инкару, чтобы последний 
вспахал на. ней поле. Этот фант был установлен на основании 
свидетельских поназаний в народном собрании в присутствии 
представителей храмовой администрации и зафиксирован в про
тоноле, чтобы в дальнейшем принять меры против 3ерии. Про
тонол составлен через семь месяцев после того, нан норова была 
уведена из стада. 

Kr 241. <<Табу, инкару, принадлежащая Муринну, по пору
чению Муринну получила из рун Эсагил-бани, раба Мардук
ния, 36 кур фиников. Она должна совместно с Муринну соста-
вить расписну и отдать Эсаrил-бани. · 

Свидетели (имена четырех; человен), писец (имя), Барсиппа, 
[ •.. ] день (месяца) симану, 36-ro года царя стран Артансерн
са» 77. 

Судя по этому документу, женщина по имени Табу, ноторал 
была иккару 78 , по поручению своего хозяина получила 5400 д, 
фининов. Обычно такие поручения, как мы видели выше (гл, I, 
стр. 181), в поздневавилонсное время выполнллись рабами. . 

74 Символ собственности храма Эавна. 
7о Дословно <шредстала». 
78 Дословно <<Иа моих . рук». 
77 369 г. 
78 LU.GIS.APIN-tum, здесь мы имеем единственное упоминание о 

женщиве-иккару в вавилонсi<их текстах. 
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Ряд документов дает основание полагать, что в векоторой 
зависимости от частных лиц находились и эррешу. 

По свидетельству Dar 315, чеснок, собранный в местности 
Шахрину в качестве подати для храма бога Бела, находился 
в распоряжении эррешу торгового дома Эгиби. Согласно дру
гому документу, составлениому в 417 г. в Ниппуре, если сбор
щик пошлин будет требовать от эрреmу векоего Ахунуа арен
дованные поля, расположенные в пяти различных местах, или 

будет чинить препятствия в их обработке, то должен уплатить 
владельцу полей 1 талант серебра - цену годового урожая 
этих полей [UM 140]. Дом Мурашу .Q 425 г. получил в аренду 
поле вместе с сохами и эррешу [ВЕ IX, 80]. Последний доку
мент, по-видимому, находится в противоречии с предположе

нием, что эррешу были свободными арендаторами, так как их 
можно было передать в распоряжение арендаторов вместе с зем-
лей, на которой они сидели. · 

Судя по рассмотренным документам, в конце Vll в. до н. э. 
в Вавил о нии возникло наследственное сословие зависимых земле
дельцев, которые вазывались иккару. Они принадлежали хра
мам, государству или частным лицам. Иккару не считались 
рабами и в отличие от последних их, насколько можно судить по 
текстам, нельзя было продавать '19 • Но они находились в эко
номической и внеэкономической зависимости от своих хозяев, 
были прикреплены к земле, передававшейся им по наслед
ству 80• Иккару не могли без разрешения владельца оставить 
свое местожительство. В тех случаях, когда они бежали в дру
гое место, оставив работу, их ловили, заковывали в кандалы· 
и возвращали обратно. По-видимому, это были разорившиеся 
люди, которые лишились своей земли и не могли прокормиться 
за счет сезонной наемной работы, а также не имели возможности 
арендовать землю. Поэтому они добровольно в силу экономи
ческих причин обрабатывали чужую землю и постепенно теря
ли свои права свободных членов общества. Нередко иккару 
не имели также ни ра.бочего скота, ни орудий труда. Часть 
этих земледельцев работала круглый год под надзором 
своих владельцев или их агентов и находилась на постоянном 

79 Но в поздней Ассирин ик:кару иродавались целыми семьями вместе 
с землей [см.: ADD 420, 627], хотя сами они вередко владели рабами. Ик
ка·ру позднеассирийского времени из поколения в поколение жили на зем
ле, принадлежавmей.дворцу или храмам [ADD 693, 754, 1179]. Западные 
Исследователи называют их serfs или glebae adscripti [см.: Johns, стр. 24; 
CAD VII, стр. 49 и ел. Ср. 42, стр. 115]. 

во Положение вавилонских иккару во :м:ноrом напоминает статус ·lepol 
(«посвященные» боrам) малоазийских городов, лвллвmихся наследствен
ными держателями храмовых земель, ер. 30, стр. 110. Возиожно, что в де
ревнях близ Ниппура, 11ринадлежавmих персидекой царице Парисатиде, 
и в других подобных имениях (см. гл. III, стр. 339, прим. 37) земля обра· 
батывалась трудом иккару. 
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довольствии. Иногда храмовых иккару сдавали внаем партия
ми по нескольку сот человек вместе с отдаваемой в аренду 
землей, посевным 3ерном, · орудиями и скотом. 

Храмовые архивы сохранили списки иккару, содержащие 
десятки, а в ряде случаев и сотни имен земледельцев с перечием 

их семей. Они были разбиты па рабочие отряды, во главе ко
торых стояли <<начальники над инкару>>. 

Часто иккару получали от своих владельцев семена, волов 
и инвентарь (сохи, Jюпаты, мотыги и т. д.), самостоятельно 
обрабатывали выделенную длн них землю и отдавали ее соб
ственнику часть урожая,· которая в зависимости от величины 

земельной плоiЦади составляла несвольно тысяч или десятни 
тысяч литров зерна. Кроме того, со своих доходов иннару упла
чивали также храмовую· десятину. 

Инкару, принадлежавшие государству, составляли часть 
неполноправногонаселения, ноторые пазывались шушану. Они 
сидели на государственной земле, работали под надзором осо
бых чиновнинов, платили подати и выполняли повинности. 

Но вместе с тем слово икнару сохраняло и значение «хле
бопашец>> без намека на низвое социальное значение (ер. древ
негречесвое 'Ysopyof, ноторое · обозначало на к земле~ельцев 
вообще, так и зависимое сословие держателей царских наделов). 
Например, Навуходоносор Il называет себя <<Вавилонским зем
лепашцем>> 81 , а иногда это слово входит и в состав царского 
титула 82 • 

Шушану 

Относительно значения термина susanu и абст.рактного 
суЩеС1'ВИТеЛЬНОГО SUSan(n)UtU ВЫСКаЗЪIВаЛИСЬ раЗЛИЧНЫе 
мнения. Хильпрехт полагал, что шушану составляли опре
деленный нласс рабов [БЕ IX, стр. 44], а Колер и Унrнад 
считали шушану выходцами из города Сузы, названными 
так по имени столицы Элама susaн [HAU, стр. 73]. Эйлере 
показал ошибочность последнего толкования, отметив, однано, 
что значение слова остается нелепым [119, стр. 97, прим. 2-3; 
116, стр. 190. Ср. также 46, стр. 118]. Эбелинr выводил его из 
слова s(s)us(s) 83 «лошады>, ссылаясь на теисты, где шу
шану упомянуты в связи с лошадьми, а иногда и с rab urate 
«начальнин нонюшни>> [NBU, стр. 140]. Позднее Эбелинr вы
сна:зал мнение, что вавилонское susanu и новоассирийсное 
susanu 84 следует сопоставить с assussanni в хеттском трактате 

81 Ik-ka-ri Ьa-ab-Ьi-i-lu, см.: NKI, Nebukad., .м·13: 1, 19 (стр. 104), 
.N2 20 : 19 (стр. 178); Legrain, .N2 79: 1, 14 (стр. 37). • 

82 СТ XXXVII, 5 : 11 ik-ka-ru kёnu <<справедливый землепашец>>. 
83 Но Эйлере справедливо отметил, что такая этимология лишена вся-

кого основания [113, стр. 9, 40, 86, 106]. · 
84 Об этом слове в новоассирийсних тенетах см.: 167, стр. 19, прим. 

12. 
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Киккули и все три слова в конечном итоге заимствованы ив 
индийского avva-saпi - <<укрощающий ло1irадь»· через ми
таннийский язык. При этом, по мнению. Эбелинга, с течением 
времени слово susanu стало употребляться не только в связи 

. с лошадью, но и в связи с другими домашними животными:, 
а позднее им обозначалисьи <<низшие чины>> в армии и государ
ственном аппарате [99, стр. 11; 108, стр. 213; 104, стр. 112. 
Ср. 296, стр. 158]. В подобном же значении, как указывает 
Эбелинг со ссылкой на Брокельмана, слово susaнu было заимст
вовано сирийским языком,'где оно стало обозпачать «ухаживаю
щий за СЛОНОМ>) И <<раб>> [65, стр. 766). 

Определенный прогресс в выяснениИ значения рассматри
ваемого термина был сделан Rардашиа, который пришел 
к заключению, что шушану составляли социальную группу 

людей, которые, подобно мушкепумам эпохи Хаммурапи, за
нимали промежуточное положение между полноправными сво

бодными и рабами, т. е. были полусвободными людьми. Это, 
по мнению Кардаmиа, вытекает из NRV 96 (середина V в.), 
где слово muskenutu 85 в гарантийной формуле при продаже 
рабов употреблено, как он поЛагает, вместо обычного susanutu, 
т. е. в качестве его синонима [68, стр. 6 (прим. 2), 7, 84, 172; 
ер. таgже 31, стр. 142; 155, стр. 18; BR Vl, стр. 38; Weidner, 
Jojachin, стр. 931]. 

Таким образом, социальное положение, юридичесgий ста
тус и функции шушану до сих пор остаются не вполне выяснен
ными, так как исследователи главным образом ограничивались 
поисками этимологии этого слова. Поэтому ниже будут рас
смотрены все тексты, содержащие сведения о mymaнy. 

Прежде всего начиная с ахеменидского времени хозяив 
должен был давать гарантию, что проданный им раб не являлся 
свободным человеком, не принадлежал дворцу или храму, 
а также не относилС.f.I к сословию шушану 86 • 

По свидетельству ряда документов, шушану находились 
в определенной зависимости от других лиц. Например, в 529 г. 
в Уруке при передаче одного частновладельческого раба в ра
ботный дом храма Эанна присутС'l'вовало несколько полноправ
ных свободных, в том числе некий Шум-удин, сын Абу-ликуна, 
mymaнy царя 87 • Далее, в трех документах из У рука от того 
же 529 г., в которых речь идет о возвращении незаконно уве
денных храмовых овец, а также о замене бежавшего после про
дажи раба другим, наряду с управителем храма Эанна и дру
гими лицами в качестве свидетеля упомянут mymaнy царя 

s6 LV.KI.ZA.ZA-u-tu. Ср., одваRо, стр. 376. 
86 Pu-ut su-sa-(an)-nu-(6)-tu: Dar 212; Kr 289; BRM II, 10; TCL XIII, 

248; vs xv, 3, 20. 
87 УВТ VII, 106 : 2 (amiЩsu-sa-ni sarri. 
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Набу-зер-иддип, сын Белтуну 88 • Интересно отметить, что за 
три года до этого он был заместителем надзирателя канала 
Дуплияш близ "У рука и должен был доставить вместе с одним 
храмовым рабом nряности в царский дворец [УВТ VII, 86]. 

Большой интерес nредставляет тor<c·r времени Навуходо
носора II, в котором упоминаются египтяпе-mушану, работав
шие в царском хозяйстnо. Одип египтянин получил раститель
ное масло для въlдачи 28 <<шуmану, сторожам (?) кобылиц>> 89• 

В этом же тексте упомянут египтянин <<Пусамиски, шушапу, 
сторож (?) обезьян» 00 • Как полагает Вейдпер, он работал 
в зверинце при царском дворце 111 • По всей вероятностlf, эти 
египтяне были военнопленными. 

В одном nисьме упоминается шуmану управителя храма 
Эанна 92 • По свидетельству ряда текстов VI в., шуmану рабо
тали в храмовых хо·зяйствах [УВТ III, 176; УВТ VII, fG; 
BIN I, 131, 155; GC I, 134, 182; GC II, 200]. В письме, адресо
ванном в храм Эанна, отмечается, что некий Шураву и его 
сыновья - <<mушану сокровищницы>> 93 • Очевидно, здесь име
лась в виду храмовая сокровищница. 

Как видно из документов архива Мурашу, в V в. в окрест
ностях Ниппура шушану были распределены на группы, одну 
из которых составляли шушану сокровищницы. 

В 425 г. "Униату, <<Надзиратель над шушану сокровищни
цы>> 94 , раб (ardu) принца Мануштана, сына Артарема, взял 
в ссуду у дома Мурашу 1 мину серебра для уплаты царских 
податей с наделов лука, расположенных в местности Ларак 
и принадлежавших шушану. В 423 г. дом Мурашу ссудил ряду 
поименно названных лиц из <<артели (hatrп) шушану сокровищ
ницы» 112 кур фиников, взяв в залог их наделы лука на берегу 
канала в той же местности Ларак. Должники поручились друг 
за друга в погашении ссуды [ВЕ Х, 41]. В 421 r. наделы лука 
mушану сокровищницы были сдапы в аренду дому Мурашу . 

. Арендатор, в частности, уплатил за владельцев этих наделов 
2 мины серебра в качестве царской подати [ВЕ Х, 65], В 420 г. 
Мурашу уплатили такую же сумму подати с тех же самых полей 
«артели шуmану сокровищницы>>. Как видно из текста, этими 
наделами управлял Памуну, <<надзиратель над шушану сокро-

88 TCL XIII, 147; УВТ VII, 111, 114. См. также NRV 868, где в разру
шенном контексте упомянут mymaнy царя. Ср. перевод Унгнада: «ухажи
вающий ва крупным рогатым скотом царю> [296, стр. 158, s. v.]. 

89 Weidner, Jojachin, стр. 931: (amёl)su-88.-шS-e (SAL)ANSU.КUR. 
RA(MES). . · 

90 Там же, стр. 931: (m)pu-sa-mis-ki (amёl)su-88.-an sa u-qu-pe-e. · 
91 Там же, стр. 931. 
92 TCL IX, 83 : 8 (amёl)su-sa-nu sa (amёl)sa-tam. 
93 ВIN I, 48 : 26 (amёl)su-88.-nu sa nak-kam-du. 
94 ВЕ IX, 83 : 8-9 (amёl)sak-nu sa (amёl)su-sa-ne-e sa. Ыt nak-kam-du. 
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вищницы (и) раб (иранского вельможи) Артахшара>> 95 • В том 
же году дом Мурашу внес 5 мин серебра и 20 баранов как оста
ток арендной платы с наделов лука <<артели шушану сокровищ
ницы>>, расположенных на берегу канала Сип-магир. Арендную 
плату получил надзиратель над шушану сокровищницы Исмун, 
который приложил к документу свой <<золотой перстень>> 
[UM 205]. В 419 г. зерновые поля шушану сокровищницы, рас
положенные в четырех различных поселениях, находились 

в распоряжении дома Мурашу, кот_орый сдал их в аренду двум 
своим рабам [UM 106]. В следующем году оба раба-арендатора 
сдали эти поля в субаренду своим рабам [UM 123]. 

Далее в текстах упоминаются шушану царских конюшен. 
Наделы этой группы шушану были расположены на берегу 
канала Харрипикуд. Надзирателями над шушану конюшен 
бьiли Иддин-Мардук, Гиртуна и Эллиль-ана-битишу 96 • В 420 г. 
первый иа них взял в ссуду у дома Мурашу 30 тыс. Jt фиников 
и 1125 Jt ячменя, обязавшись уплатить соответственно через 
n и 11 месяцев. Все шушану были ответственны за погашение 
ссуды, и их наделы стали залоrом кредитора [Kr 124]. В том же 
году шушану конюшен обратились к дому Мурашу с просьбой 
уплатить за них 50 сиклей серебра и 100 Jt муки (жалованье 
и пропитание двух воинов царя) в качестве царской подати 
[Kr 183]. В 419 r. шушану конюшен, надаирателем над кото
рыми был Гиртуна, обратились аа ссудой к дому Мурашу, 
чтобЫ уплатить царскую подать- 1 мину серебра и 2 кур яч
меня (жалованье и nродовольствие трех воинов). Ссуда была 
выдана nод залог наделов [UM 114]. Дом Мурашу ссудил также 
250 кур (32 тыс. л) фиников nод залог наделов лука шушану 
конюшен из местности Бишту 97 • 

По nрофессиональному прианаку шушану конюшен, nо
видимому, были близки <<артели пастухов лошадей>>, и один 
mушану уnомянут как надзиратель над этими пастухами 118 • 

96 В документе сохранился и оттиск <<золотого перстня>) Памупу СВЕ 
Х, 88]. В 419 г. он упомянут в UM 104 : 9 наи свидетель и при этом назван 
просто <<рабом (ardu) Артахшара». 
• 98 Все три лица названы (amёl)sak-nu sa (amёl)su-sa-ni(mes) sa Ыt 
(amёl)rab u-ra-a-tu дословно <<надзиратель над шушану дома начальника 
нонюшню>. Возможно, что они были надзирателями над одной и той же 
группой шуmану последовательно один за другим. Исследователи считают, 
что здесь речь идет об имении начальника Iшнюшни [см., например: 68, 
стр. 54], однаио сам :этот начальник ни разу по имени не пазван, что пред
ставляется странным, если mymaнy работаJIИ в его личном хозяйстве. Нам 
представляется, что речь идет о шушану, сидевших на царской земле и об
служивавших царские нонюшви. 

97 UM 9. Ср. также UM 137 и Kr 190 (Ниппур, 417 г.), в которых сви
детелем выступает начальнин этих шущану Эллиль-ана-битишу. 

98 UM 189: 7-8, 12 (amiН)sak-nu sa (amёl)as-pa-as-tu-u-a. Слово asp-
astu является заимствованием из древнеиранского и обозначает <<люцер
на» (дословно <<Лошадиная пища»} [см.: 113, стр. 77; AHw, стр. 75. Ср. 68, 
стр. 107]. 
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Далее в текстах Мурашу упоминаются «шушану дома Хама-
таю~ 99 • о 

ВЕ Х, 48. «185 кур 2 пап 3 сут 100 фиников, принадлежащих 
Эллиль-шум-иддину, потомку Мурашу, за Нинурта-ах-идди
ном, сыном Арад-Гулы, Баниу-эрешом, сыном Либлута, потом
ка Нинурта-рибы, Аху-иддином, сыном Иддины, и (со)владель
цами всех наделов лука артеJiи шушану дома Хамматая. 

Они должны отдать финики, а именно 185 кур 2 паи 3 сут, 
мерой Эллиль-шум-иддина в (месяце) ташриту 1-го года в (ме
стности:) Rар-Нинурту. 

Один за другого ответствен в уплате; кто будет платеже· 
способен, тот должен уплатить·. о 

Их поле с деревьями и зерновым урожаем на корню, их на
дел лука в (местности) Кар-Нинурта на берегу (канала) Харри
пикуд - залог, (который будет) в распоряжении Эллиль-шум
иддина (за) 185 кур 2 пан 3 сут. Другой кредитор не должен 
иметь власти над этим полем до тех пор, пока Эллиль-шум
иддин не будет удовлетворен (относительно) своего долгового 
требования. 

Свидетели (имена десяти человек), писец (имя). 
Ниппур, ()-й день (месяца) ташриту, 1-го года Дария, царя 

стран. 

Печати (свидетелей)>~. 
В том же 423 г. шушану артели дома Хаматая взяли в ссуду 

у Мурашу соответственно 41 550, 99 700 и 24 600 л фиников 101 • 

В 421 г. Мурашу ссудили Ана'-бел-упаке, надзирателю над 
<<шуmану дома Зуза>>, 16 мин серебра для уплаты царских по
датей -с восьми: наделов лука, расположенных в четырех посе.
лениях по берегам канала Харрипикуд 1°2• 

В документе об уплате арендной платы в качестве свидете
ля упомянут некий Мардук-шум-иддин, надзиратель над <<шу
mану дома Икиmу>> 103, и к документу приложен оттиск его зо- · 
лотого перстня. 

РО ВЕ х, 48 : 5; UM 50 : 5-6; 200 : 3-4 (amёl)su-sa-nu(mes) sa Ьlt 
(m) Ь.a-am-ma-ta-a-a. Можно было бы предположить, что <<ДОМ Хаматаю> -
навнание местности, однако этому противоречит указанис ВЕ Х, 16 и UM 
57 на то, что наделы были расположены в поселениях Кар-Нинурта и Бит
Аила. 

100 27 825 л. 
1о1 ВЕХ, 16, 17, 47. Ср. также UM 57, 200 иВЕ Х, 10, согласно кото

рым эти же шушану в 422-418 rr. получили у Мурашу под залог полей 
соответственно 26,4 тыс., 24 тыс. и 4,5 тыс. л фиников. 

102 UM 76. Ср. таitже ВЕХ, 65: 14-15; UM 138 : u. Е.; UM 224: 14, 
в которых в качестве свидетелей упомянуты другие «надзиратели над mу
шану дома 3уза>> (amёl)sak-nu sa (amёl)su-sa-ni(mes) sa Ы:t (m)zu-za-a. 
В тех же документах в качестве свидетелей выступают и начальники 
дРУ•'ИХ групп шущану. 

Iоз UM 116: u. Е. (amёl)sak-au ~а (amёl)su-sa-ni(mes) sa Ьi:t (m)iq!Sa
sa}a. 
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В документах архива Мурашу нааваны также шушану, 
которые занимались различными ремеслами. В 422 Г·. «артель 
шушану - строителей набережной>> 104 взяли у дома Мурашу 
в ссуду 1 мину серебра, чтобы у:платить подать с наделов, рас
положенных в Абазтапу, Rуаабату и Хашба на берегу канала 

· Син-магир. Как видно из UM 120, в 418 г. с этих же наделов 
в качестве подати были уплачены 1 мина серебра, 1 бочка пива, 
45 л ячменной муки и 1 баран [ер. 68, стр. 117]. Надзирателем 
над этими шушану в обоих текстах назван Набу-иддин, сын 

. Бел-буллитсу. 
В 437 г. Бел-эреш, надзиратель над <<шушану - мастерами 

по изготовлению кожаных свИтков (?)>} 105 , уплатил через по
средство дома Мурашу 4 мины серебра в качестве царской по-

. дати с двух наделов лука. В 420 г. с этих же наделов была 
внесена подать в 4 мины серебра, бочка пива, мука и один ба
ран. R этому времени надаирателем стал некий Буюiну 106 • 

Большой интерес представлЯет текст, по свидетельству которо
го ·<<Начальник арабов» 107 Мушевиб-Бел имел долю в наделе 
лошади, относившемел к округу этих шушану. 

Далее в текстах архива Мурашу упоминаются <<шушану
мастера хисану>> 108 (значение последнего слова, которое обоэва
чает каких-то ремесленников, пока неизвестно). В 423 г. пять 
наделов лука шушану, расположенные на берегу канала Хар
рипикуд, были сданы в аренду дому Мурашу [UM 30]. 

В 424-419 гг. несколько лиц из этой группы шушану полу
чили у дома Мурашу в ссуду под залог своих полей соответст
венно 930, 1200, 202 и 80 кур фиников для уплаты податей, 
а также для приобретения одежды и военного снаряжения, 
чтобы отправиться из Ниппура в Урук, где они должны были 
нести повинность 109 • В 421 г. надзиратель над шушану-хисану 
Бел-шар-уцур уплатил через посредство дома Мурашу подать 
с 10 наделов лука, а именно 5 мин серебра, 2 бочки пива, 2 ба
рана и 1 кур муки 110 • В следующем году размер подати с этих 
наделов остался прежним [UM 87J. 

104 UM 193 : 6-7 (amёl)Y,a-at-ri sa (amёl)su-sa-ni(mes) ёpisanu(mes) sa 
kari дословно <<артель шушану- строителей набережной>>. 

Iоб ВЕ IX, 12 : 5 (amёl)su-sa-an marё(mes) (amёl)ki-ri-ke-e-ti. Ср. UM 
48 : 3 : ha-at-ri sa (amёl)su-sa-ni(me8) sa ki-ri-ki(mes); 

106 UM 101. Ср .. Kr 190, где nри nолучении арендной платы с наделов 
арейев среди свидетелей уnомянут Аnла, сын Бел-этира, который в 417 г. 
был надзирателем над рассматриваемой здесь груnпой шушану. 

Io7 UM 48 : 6 (amёl)sak-nu sa (amёl)ar-Ьa-a. . 
1ОВ ВЕ IX, 49 : 4; 94: 3-4; ВЕ х, 14: 4; 61 : 4-5 (amёl)su-sa-nu

(mes) marё(mes) (amёl)Y,i-sa-(a/an)-nu. 
109 ВЕ IX, 94; ВЕХ, 14, 49, 61. Ср. 68, стр. 40. В ВЕХ, 14 назначение 

с~уды не указано. 
110 UM 63; см.: UCP IX, .М 3 (стр. 269 и ел.), где он назван mar hi-sa-a

a-nu «член (артели) хисану». Ср. ВЕ Х, 61; UM 54, 66, 194, где 'упомянут 
другой надзиратель этих mymaнy. 
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По свидетельству ВЕ IX, 107, 7 наделов лу:ка, расположен
ных в различных местностях бли~ Пиппура и принадлежавших 
<<шушану-маша:ку>> 111 , были сданы в аренду дому Мурашу 
на 5 лет за 5 мин серебра. · 

В 418 г. с наделов <<шушану-погонщиков лошадей>> 112 

в местности Бит-Арва на берегу Евфрата была уплачена· цар
с:кая подать в 2 мины серебра. 

В 420 г. с двух надеJюв лу:ка, принадлежавших <<шушану 
телохранителей» 11 \ была уплачена подать в 50 си:клей. Началь
ником этих шушапу был Бел-уцуршу, который в 418 г. внес 
12 си:клей серебра в :качестве подати своих подчиненных [UM 
220]. Интересно отметить, что в 421 г. начальником их был 
Аху-иддин-Мардук, брат Бел-уцуршу [UM 50]. 

Особую группу шушану составляли ша.".путу 114• Их поля 
были сданы в аренду дому Мурашу за 7 мин серебра в год [ВЕ 
Х, 79], а позднее еще на три года за 30 мин [ВЕ Х, 112]. Эти 
шушану.ввяли в ссуду у Мурашу 72 :кур 2 паи 3 сут (10 875 л) 
фиников, заложив поля [UM 181]. По свидетельству UM 226, 
надзиратель над этими шушану Лулгия продал 40 кур фини:ков. 
С наделов этой группы шушану в 421 и 418 гг. была уплачена 
царс:кая подать соответственно 30 мин и 15 мин серебра, 2 кур 
му.ки и ячменя и 4 боч:ки пива [ВЕ Х, 64; UM 117]. 

В нескольких документах упомянуты также шушану-ик
кару 115. 

в ряде текстов речь идет о шушану, которые не отнесены к ка
кой-либо определенной группе 116 • ·В документах говорится об 

. уплате ими податей [ВЕ IX, 7а, 23, 44, 75], сдаче полей в арен
ду дому Мурашу [ВЕ IX, 8] 117 и получении ссуды у Мурашу 
под залог полей [UM 186]. 

Выше уже отме.чалось, что шуmану работали в храмовом 
хозяйстве. В дополнение к приведеиным текстам можно оста
новиться еще на следующих документах VI в. 

Оди;н шуmану, который,· по-видимому, ухаживал за лошадь-

Щ ВЕ IX, 107 : 9 (amёl)su-sa-ne-e sa (amёl)ma-sa-a-ka. Значение по
следнего слова неизвестно. 

112 UM 125 : 5 (amel)jJ,a-at-ri sa (amёl)su-sa-ni(mes) sa-di-di sa sisё
(mes). Ср. ВЕХ, 122, где зафинсировано внесение арендной платы с полей 
этих же шушану. 

113 ВЕ Х, 90 : 4 Ь.a-at-ri sa (amel)su-sa-ni(mes) sa (amёl)~ab sёpi. 
114 ВЕ Х, 79 : 3,8 (amёl)su-sa-ne-e (amёl)marё(mes) sak-nu-tu. UM 

117 : 5; UM 181 : 2-3 (amёl)1}a-a~-ri sa (amёl)su-sa-nu(mes) sa Ы:t (amёl)
sak-nu-tб.. См. далее: ВЕ Х, 64 : 7; 112: 9; UM 226 : 4. Может быть, так 
обозначалliсь mушану, подчиненные областеначалышну, 

1111 ВЕ IX, 81, 82; UM 224. См. стр. 360. Ср. также Camb 19, где в разру
. шенном контексте иккару и mушану упомянуты рядом. 

116 См., например: ВЕ IX, 75 : 5 (amёl)Ь.a-at-ri sa (amёl)su-sa-ne-e. 
11~ Ср. Kr 186 и UM 107, 135, 137, где в качестве свидетелей упомянуты 

«над!!Иратели над mушану». · 
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ми as' получил в свое распоряжение <<Rожаные киммерийские 
ремни>> 110 • По свидетельству GC 11, 377, шушану получил норм 
для волов, а птичник- для птиц. Насколько можно понять 
из-за плохой сохраннqсти документа УВТ Vl, 220, один туша
ну купил, по всей вероятности, для храма Эанна корову и быка. 
Далее, шушану получил арендную плату с поля [ВЕ VIII, 
62] 120. 

Судя по некоторым текстам, шушану, работавшие в храмо
вом хозяйстве, получали продов-ольствие. Из храма Эанна 
шушану, ухаживавшим: за лошадьми, б.ыли выданы пиво 
(GC 11, 200) и финики [УВТ 111, 176] 121 • Согласно УВТ VII, 
16, лица, работавшие на скотном дворе и складе, получили 
продовольствие, в том числе шушану по имени Иниша- 1 пан 
4 сут (50 л) ячменя в юiчестве рациона за месяц нисану .. Другой 
шушану за два месяца получил 1 кур (150 л) ячменя [ВIN 
1, 131], т. е. по 2,5 л на день; BIN 1, 155 фиксирует выдачу денег 
корабельщикам, мясникам и другим работникам, в том числе 
и двум шушану (одному 5, другому 6 сиклей). Далее, <<шушану, 
ухаживавшие за воламю> 122 , получили пиво; один шупiану -

. 21/ 2 мины козьей шерС'fИ [GC II, 288]. 
По свидетельству ряда документов из архива храма Эанна, 

шушану совершали побеги. Так, например, храмовый чиновник 
сообщает своему адресату, что Арад-Набу, «шушану управи
телю> 123 (храма Эанна), должен был отвезти одежду рыбакам, 
но он бежал, захватив с собой одежду. Далее автор писы.iа 
просит поймать беглеца, заковать его в кандалы и занлючить 
в тюрьму, а одежду верпуть обратно. В другом письме, послан
ном в храм, сообщается, что сыновья векоего Шурану
<<шушану сокровищницы>>- бежали. Чтобы привести их назад, 
за ними послан сам Шурав:у, и никто не должен чинить ему 
в этом деле препятствий [BIN 1, 48]. В протоколе суда над 
храмовым рабом, совершившим побег, в частности, отмечает
ся, что тот видел одного беглого шушану, но не задержал его 
и позвоЛил ему скрыться, отобрав у него 3 сикля серебра И 
29 л пива 124 • 

118 GC 1, 122 : 4 (amёl)su-sa-ni sa sisё. См. также GC 11, 200 : 4; УВТ 
111, 176: 5. 
ш СТ XXII, 105: 41 (masak)til-li gi-mi-ru-tum. <<Rиммерийский» здесь 

является анахронизмом вместо ·«скифскиЙ». 
120 Ср. также NRV 211, где при фиксации долгового обязательства 

свидетелем ВЫСТупает <<Заместитель (начальника) шушаиу>> (amёl)sanU sa 
(amёl)su-sa-an(mes); документ NRV 97 составлен в местиости 81 (amёl)su
sa-ne-e «поселении шушаву>>. Наконец, шуmаиу упомянуты в фрагментар-
r:rом тексте Gordon 88. . 

121 О выдаче продовольствия (фиников, ячменя и мяса) mymaиy см. 
также: BRM 1, 96; СТ XLIV, 72; GC 1, 134. 

122 GC 1, 182 : 2-3 (amёl)su-sa-ne-e alpe(me). 
123 TCL IX, 83 : 9 (amel)su-sa-nu sa (amёl)sa-tam. 
124 УВТ VII, 152. Документ обработан Доуrерти [91, стр. 58], однако 
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~атериал рассмотренных тенстов представляется довольно 
противоречивым. Слово <<шуmану» засвиДетельствовано начи
ная со времени царствования Навуходоносора II. Среди шута
ну были лица, названные полноправными свободными и рабами 
(правда, в последнем случае речь идет о надзирателях над 
шушану). 

Возможно, что Эбелинг в определенной степени был прав, 
полагал, что первоначально шушану были нонюхами, а потом 
это слово стало употребляться в более тироном смысле для 
обозначения лиц, занятых уходом за животными, а танже ис
полнявших <шизшие должности» в армии и аппарате государст

венного управления. Однано в рассматрИваемую нами эпоху 
слово <<шушану>> не являлось термином для обозначения профес
сии. Это видно из того факта, что при продаже рабов требава
лись гарантии, что последние не были шушану. Значит, они 
составляли определенный социhльный слой, ибо запрет прода
·жи лиц накой-либо профессии, очевидно, не имел бы смысла . 
.Кроме того, нан мы видели выше, среди шушану были танже 
земледельцы, ремесленняни и т. д. Шушану нельзя было про
давать, потому что они были не рабы, а свободные, которые обя
заны были выполнять определенные повинности в пользу 
государства, храма и, возможно, частных лиц. Это видно и из 
того, что в нантрантах второй половины V в. продавец нес 
ответственность за то, что продаваемое им лицо не должно 

было нести повинности, связанной с наделами луна, нолесни
цы, лошади и т. д. 

Шушану не имели своей земли, а сидели на государственной 
и храмовой земле и за это должны были нести повинности и не 
могли произвольно оставить работу. Беглых шушану (во вея
ном случае, храмовых) после ·поимки заковывали в-· н андалы 
и заключали в тюрьму. Храмовые шушану, не имевшие наде
лов, получали за- свою работу продовоЛьствие. 

Что же насается государственных шушану, это были люди, 
ноторые получили наделы земли и вначале должны были вы
полнять военную повинность (возможно, в обозе). Но постепен
но военная повинность была заменена денежной и натуральной 
податью. Из донументов архива ~урашу видно, что государст
венные шушану по своему юридическому статусу не отличались 

от царених военных нолонистав и ноллективов ремесленников 

и т. д. Они, нак и другие держатели царених наделов, были 
распределены по различным группам (главным образом по про
фессиональному признану), коллективно платили подати, сов
местно отвечали за долги, а в случае необходимости должны 

интересующее нас место он не понял, так как предлоr ana он перевел 
«для», в то время как здесь им обозначен винительный падеж (арамеизм) 
[ер. 277, стр. 164, § 114е; стр. 198, § 144с]. 
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были нести и военную службу; они, :gак и остальные держатели, 
могли сдавать свои наделы в аренду или аан.ладывать их. В тек
стах архива Мурашу ?:ю именам и патронимикону упомянуто 
около 120 шушану 125 , и насколько можно ус·тановить, лица, 
отнесенные к какой-либо одной группе шуш.ану, не могли быть 
включены в другие группы. Однако такой статус не распростра
нялся на их надзирателей. Например, Бел-уцуршу в 420-
418 гг. был надзирателем над «шушану телохранителей» [ВЕ 
Х, 90; UM 220], а в 417 г. стал начальником отряда бананешайев 
(племенное название ВЕ Х, 126). В этническом отношении 
шушану состояли из вавилонян и чужеземных поселенцев. 

Мнение Rардашиа, что шушану были людьми, занимавшими 
промежуточное между рабами и свободными положение, нуж
дается в уточнении. Юридически шушану не являлись чьей
либо собственностью. Экономичес:gое положение их было не 
одинаково: средИ них были как люди, имевшие свое хозяйство, 
так и лица, находившиеся на постоянном довольствии. ОдJJако 
в отличие от граждан они сидели не на своей, а на чужой (глав
ным образом государственной) земле и поэтому не имели права 
принимать участия в жизни общины и в народном собрании 126 • 

Rак нам представляется, именно в этом выражалось бесправие 
шушану. Другими словами, они не были mar-banl, полноправ
·ными, свободными членами общины. Но, как мы видели выше, 
один царский шушану упомянут среди mar-bani. Вероятно, 
в таких случаях речь идет о людях, которые купили землю 

из общинного фонда. 
Засвидетельствованы два случая, когда надзирателями над 

mушану были рабы (ardaнi). Уннату, раб царевича Мануштану, 
и Памуну, раб Артахшара,- надзиратели над шушану сокро
вищницы. Хозяева этих рабов были иранскими вельможами, 
а сами рабы, по-видимому, не входили в состав шушану, 
а были назначены только надзирателями над ними. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что в документе более позднего 
времени Памуну упоминается только как раб А ртахшара (см. 
выше). 

Статус шушану был наследственным: в списках шушану 
фигурируют родители с детьми, братья и другие родственники. 

Таким образом, шушану состояли из вавилонян, не владев
ших землей в пределах общинного фонда, и чужеземных по
селенцев. Их статус был похож на статус иккару; но последние 
были толь:gо земледельцами, а круг обязанностей шушану был 
более широк. 

125 Но иногда термин <<mymaнy» после собственного имени может быть 
пропущен, см., .например, UM 207. 

126 На сходное положение мушкену:мов старовавилонского времени 
обращалось внимание И. М. Дьяконовым, см. стр. 375. 
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Мушкепум · 

Проблема .муш11tеnу.мов - одна из самых слщнных проблем 
социальной истории Двуречья. Ей посвящено множество ис
следований, в которых отстаиваются различные мнения. 

Слово muskёnum встречается в теi>етах начиная с древней
ших периодов 127• Относительно социального положения муш
Iшнумов шумерских и аккадских текстов саргонидского време

ни пока, по-видимому, невозможно сказать ч:го-либо определен
ное. Особенно часто слово это встречается в старовавилонских 
текстах. Как полагает И. М. Дьяконов, в старовавилонском 
обществе мушкепумы- свободные, но связанные с царским: 
хозяйством люди, которые обязательно должны были служить 
царю и не имели земельных наделов и прав в общине 128 • 

Они могли владеть рабами и недвижим:ым имуществом. 
ДОСЛОВНО ШUSkёrщm ЗНаЧИТ «ПОКОрНЫЙ>>, <<ПОДЧИНеННЫЙ>>, 

и поэтому еще в древние периоды это слово стаЛо употреблять
ся с оттенком <<жалкий>>, <<бедный» [282, стр. 28]. В новоассирий
ских текстах обычно именно в . таком значении употребляется 
слово muskeнum, ·как это отмеЧают Спейзер и фон Зоден 129• 

Напр~м:ер, вавилоняне, подвергшиеся· вражескому набегу и 
опустошению, описываются как <<жалкие 130 (люди), которые 
ничего не имеют». В одном: новоассирийском тексте мушкену 
противопоставлены богатым 131 (там: же противопоставляются 
<<старые» и «молодые>>). Наконец, в силлабария'х позднего вре
мени для·muskёnu дается значение la! isanu, т. е. люди, которые 
нИчего ·«не имеют» 132 • Однако, по-вИдимому, и в новоассирий- · 
ское время слово muskёnu продолж·али употреблять для обоз
начения зависимых от царя лиц. Текст КА V 197, изданный Эбе
лингом [97, стр. 397 -403], содержит жалобу двух групп мушке
нумов (в· каждой было по 10 человек) - выжимальщиков се
зама, адресованную какому-то крупному чиновнику, на то, что 

поставленные над ними наЧальники продают в рабство вдов 
мушкенумов, забирают дома последних с помощью поддельных 

12~ В текстах из Rиша написано maska'en, а из Фары (Шуруппак) -· 
MAS.EN .КАК [см.: 278, стр. 134, 139, там же приводятся ссылки на доку
менты]. Как полагают, этимологически слово восходит к глаголу sukёпп 
<<СКЛОНЯТЬСЯ~, <<ПрОСТИраТЬСЯ НИЦ>>. 

128 14, стр. 37-62. Сходное мнение было высказано также Спейзером л 
некоторыми другими исследователями [см.: 282, стр. 26; 94, т. 1, стр. 93]. 

129 282, стр. 27; 278, стр. 137. Там же приведены ссылки на тексты. Это 
слово в значении <<бедный>>; <<жалкий» заимствовано многими древними и 
современными языками: древнееврейское miskёn, сирийское meskin, араб· 
ское maskin, французское mesquin, итальянское meschino и т. д. [си.: 316, 
стр. 47]. 

tso ABL 340: rev. 10 mus-ke-e-nu-te. 
131 Iraq ХХ, стр. 45 : 220 lu-u ina marё(mes) damqiite(mes) lu-u ina 

miirё(mes) mus-ke-nu-ti. 
1з2 См. ссылки на силлабарии в 278, стр. 137-138. 
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документов И присnаивают готовую продукцию, предназна

ченную для царского хq.sяйства. По всей вероятности, эти муш
кепумы были зависимыми от царя людьми, которые обязаны 
были нести повинности (ер. 97, стр. 398; Weisberg, стр. 94]. 

в документах рассматриваемого нами времени слово mus
kёnu встречается только один раз. В. контракте о продаже раба 
его хозяин ручается за то, что тот не является царским или 

храмовым рабом, мушкенумом 133 и т. д. Rардашиа полагает, 
что последнее слово здесь употреблено вместо susaniitu и что 
оба эти термина- синонимы (см. стр. 366, прим. 85). Это мне
ние, хотя оно и принято почти всеми исследователями, должно 

быть отвергнуто. Прежде всего нет никаких оснований для пред
положения, что в упомянутом тексте слово muskeniitu употреб
лено вместо susiiniitu. Сан-Николо в рецензии на книгу Rарда
шиа об архиве Мурашу отметил, что гарантийная формула при 
продаже рабов вовсе не стереотипна, и если слово mu.Skёniitu 
употреблено вместо какого-то другого слова, то, скорее, вместо 
mar-baniitu (статус полноправного свободного), чем вместо 
susaniitu, так как гарантия о:гносительно mar-baniitu содер
жится во всех аналогичных контрактах, но в рассматриваемом 
тексте этой гарантии нет [ Or. XXIII, стр. 282]. Нам nред
ставляется, что в уnомянутом контракте продавец дал nоку

пателю гарантию в том, что nроданное лицо не являлось бед
няком, т. е. разорившимел свободным человеком. Во всяком 
случае, мнение некоторых исследователей, что в новонавилон
екое время nоложение мушкенумов, судя по упомянутому 

тексту, было похоже на положение царских и храмовых рабов 
[см., например: 94, т. 1, стр. 93-94. Там же привод11тся и ссыл
ки на предшествующую литературу], лишено основания. 

Волыпой интерес представляют контексты ахеменидских 
. надписей, где встречается слово muskёnu;пpи этом ·вавилон
ское muskёnu является адекватом древнеперсидского skauui
<<cюiбый>>, «бедный>> и эламского istukra. В арамейском вариан
те Вехистунекой надписи этому термину соответствует mskn, 
т. е. слово того же корня. При этом muskёnu в ахеменидских 
надписях противопоставляется kabtu <<могущественный>> (древ
неперсидское tunuvant-, эламское ibbakra), но в одном случае 
и miir-bani, т. е. <<nолноправные свободные>> (в древнеперсид
ском варианте amata «знатные>>) [см. Вехистунскую, Накширу
стамскую <<Ь>> и Сузскую <<е>> надписи Дария 1: 305, стр. 67 : 
104; 306, стр. 163 : 29; 148, стр. 56-57,§ 8а. Ср. 235, s. v. k'п; 

1аа VS V, 128 (= NRV 96) : 10 LU.KI.ZA.ZA-u-tu, (amёl)muskenut.п. 
Ср. нововавилонское (amёl)kizii, значение которого пока неясно (они полу
чают из храма рационы: Nbk 148; Nbd 23, 237, 317, 469, 976, 988, 1010, 
1037; Cyr 74; Camb 9, 129; далее, ки:зу владеет полем: Pohl 11, 4; получил 
битум для работы: Nbd 876; приложил вместе с судьями свою печать к до-
кументу с судебным решением: Nbd 1113). · 
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Eilers, ZA Ll, 1955, стр. 234, прим; 147, стр. 305-308,,328-333; 
148, стр. 61]. Дарий 1 заявляет в своих надписях, что люди 
враждовали между собой и уб:ИваJIИ друг друга, а он поставил 
всех на подобающие им места и слеДил за тем, чтобы <<могущест
венный не убивал слабого и не грабил (его)>> 134, а также, чтобы 
слабый не наносил вреда могущественному. 

Таким образом, в нововавилонское и ахеменидское время 
слово <шуmкенум>> потерядо свое первоначальное значение 

как термин для определепин социального слоя и стало употреб
ляться только в значении <<бедныЙ>>, <<жалкиЙ>> 135 • 

Сипиру 

Для слова cunupy 136 , обозначающего какую-то профессию 
или социальное положение, предлагалисЪ различные толкова

ния и этимоЛогии. Но прежде чем остановиться на этих толко
ваниях, попытаемел проследить по данным текстов функции 
сипиру. 

Сипиру, в частности, были храмовыми чиновниками или 
агентами. Они выдавали орудия труда и сырье храмовым работ
никам, получали и распределяли среди последних продоволь

·ствие (зерно и финики) 137 • Согласно Mich 89:47, сипиру заве
довал складом муки в храме Эанна. Они сами получали от хра
ма натуральное довольствие и денежную плату [Lutz 11, 94; 
Mich 89; БRМ 1, 81]. Некоторые сипиру арендовали храмовые 
полЯ [БIN 11, 133; СТ XLIV, 79; Dar 451]. Среди сипирубыли 
и храмовые рабы 138 • Они, в частности, занимались сдачей 
в аренДу храмовых полей. Б документах селевкидского времени· 
неоднократно упоминаются <<сипиру имущества (бога) Ану>> 139• 

Б текстах встречаются царские сиппру 140• При Rамбизе 
они были введены в состав храмового правлепил Эанны [УБТ 
VII, 118, 198; см. 238, стр. 25, 27]. Один царский сипиру высту
пает в качестве арендатора храмового поля [УБТ Vl, 242]. 
Царских сиппру иногда посылали для ревизии храмового иму
щества [Pohl 1, 61]. Они присутствовали при составлении раз
личных документов [УБТ VII, 114]. 

134 306, стр. 163 : 28-29 (amёl)kab-tum a-na (amel)mus-ke-na la i
du-uk-ku u i-ha-ab-Ьi-lu 

135 В све;е рассмотр~в;в;ого выше материала мв;ев;ие Херцфельда [ 147, 
стр. 306) о том, что в ахемев;идсних в;адписях слово muskёriu имеет значе
ние <шолусвободный» (der HalЬfreie), представляется ошибочным. 

136 (Amёl)si-pir-(ri), si-pi-ru/ri. . . 
щ BIN 1, 95; Dar 230; Nbd 297, 458; Nbk 413; УВТ VII, 157. Ср. 

Dar 314 : 3 (amёl)si-pir sa kurummati (Ц.i.а) <<сипиру по продоволЬСТВИЮ)), 
188 СТ XLIV, 76 : 6; 77 : 3 (amёl)si-pi-ri (amёl)si-rik (d)marduk. 
139 BRM 11 34 : 25; 35 : 36; 36 : 3, 20; 39 : 3; 50 : 25; TCL XIII, 239-: 

25; 245 : 25; 246 : 26 (amёl)si-pir makkur (d)anu. . 
140 Nbd 44: 2; 250 : 3; УВТ VI, 242 : 22; УВТ VII, 107 : 17; 114 : 14; 

118 : 22 (amёl)si-pir sa sarri. 
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Документы говорят также о сиппру царевичей 141 • Один 
ив таких сиппру был управляющим (rab Ыti) дома царевича 
[Nbd 581]. В текстах уnоминаются сиппру наместников [ВЕ Х, 
101, 128; СаmЬ 344; Pohl 1, 61; UM 72, 133] и других высокопос
тавленных чиновников 142, а также частных лиц. Среди последних 
в большинстве случаев речь идет о сиппру дома Мурашу, кото
рые были агентами (сдавали поля в аренду, производили раз
ные выплаты и т. д.) [ВЕХ, 5, 127-129; Kr 190, 191; UM 133, 
135-137, 142, 196]. Встречаются также выражения: <<сипиру 
полей» 143 , <<сипиру-гонец>> 144, <<сипиру гарда» 145 и <<сипиру 
ВОЙСКЮ) 146• 

Иногда сиппру выступали свидетелями при заключении раз
личных контрактов 147• 

По мнению Доугерти, а вслед за ним и большинства других 
исследователей, словом sipiru обозначались арамейские писцы, 
которые писали на коже в отличие от вавилонских писцов 

tupsarru, писавших клинописью на глине [92, стр. 110-130: 
114, стр. 931--933; 108, стр. 212 (переводчик с арамейского 
на ак:кадский и писец на коже); 250, Or., XVIII, стр. 290--292, 
Or., XXIII, стр. 369-370; BR VI, стр. 38]. Доугерти, в част
ности, отметил, что в документах селевкидс:кого времени одно 

и то же лицо упоминается либо каR (amel)sipiru, либо кан· 
LO.KUS.~AR (<<писец на ноже>)) 143 • По мнению Сан-Николо, 
в пользу предположения Доугерти свидетельствует и тот факт, 
что часто sip'iru и tпpsarru упоминаются рядом в одних и тех 
же текстах [BRM 1, 101; Dar 336, 344; УВТ 111, 17, 126 
и др.]. Но Rрюкман, Драйвер и некоторые другие иссле
дователи считают, что мнение Доугерти лишено оснований, 
и словом sipiru обозначался не писец на коже, а какой-то чи
новник [167, стр. 14, прим. 2; AD, стр. 2; 93, стр. 16, прим. 7; 
ССК, стр. 94, прим. 2]. Мейсснер полагает, что сипиру были 
гонцами, а Унгнад и Rардашиа .видят в них :кассиров [296, 
~тр.139, s.v.; 298, стр. 244; 68, стр. 15; 182, т. I, стр. 129]. 

141 Nbd 184 : 4; 581 : 4; Nbk 109 : 4; 372 : 4; Unger, .М 26, стр. 285 : 
15 (amёl)si-pi-ri (sa Ыt) mar sarri. . · 

142 ВЕ IX, 48; ВЕ Х, 60; UM 142; Amherst 248 [АЮ XIX, стр. 79]. 
Согласно последнему документу, сиппру сопровождали высокопоста]Jлен
ных персидских вельмож из Суз в Барсиппу и получали натуральное до
вольствие и деньги. 

143 (Amёl)si-pir sa eqlёti(mes): NRV 702. Ср. (amёl) tupsar eqlёti(mes): 
СТ XXII, 31 - <<писец полеЙ». 

144 Nbd 478 :·12; Pohl 1, 61 : 12 (amёl)si~pi-ri (amёl)шar sip-ri. 
146 ВЕ Х 95 : 6,10 (amёl)si-pjr-ri sa (amёl)ga-ar-du. 
146 ВЕ Х 102 : 6; UM 34 : 3 (amёl)si-pi-ri· sa u .. qu. 
147 ВЕХ, 101, 128; UM 51, ·72, 122, 1331 224. Cj:>. Cyr 199, согласно ко

торому сипиру совместно с другими людьми поручился за свидетельство 
одного липа. ' 

.lM KUS..;masku <<кожа», SAR-sataru «писаты. Поэтому аккадское sipi
ru часто считают заимствованием из ара:мейскогq (sapar или другие формы). 
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Если бы слово s1pпu встречалось только в рассмотренных 
выше контекстах, то не было бы никакой надобности остапав
ливаться на нем в данной работе. Но иногда оно встречается 
и в гарантийпой формуле при продаже рабов. По свидетельству 
Nbk 201, продавец раба и рабыnи заверил покупателя в том, 
что последние не были si-ip-ru. Поскольку в этом тексте про
пущена гарантия относительно <щарского рабства>>, Кошакер 
полагал, что здесь sipru заменяет arad-sarrutu, и переводил 
оба термина словом «барщина>> 149• Б контракте УБТ VI, 196 
(548 г.) продавец раба дает гарантию относительно si-pi-ri 
сроком на 100 дней. Необходимо отметить, что здесь также про
пущена гарантия об arad-sarriitu 11>0• Согласно Pohl I, 74 
(526 г.), один храмовый раб противозаконно продал свою дочь, 
поставив на ее запястье кЛеймо (amel)si-pi-ru (см. гл. II, 
стр. 312). Комиссия из жрецов и писцов, которой было поручено 
установить, имеют ли право претенденты на занятие· храмо

вых должностей, в своем заключении относительно одного 
свободного человека заявляет, что им ничего не известно о его 
принадлежности к sipiru 161• Значит, сипиру не допускались 
к замещению храмовых должностей, которые могли занять 

только полноправные свободные. 
Исходя из приведеиных выше данных, Оппенгейм полагает, 

что термином «сипиру>> обозначались люди, занимавшие на 
социальной лестнице промежуточное между рабами и свобод
ными место [201, стр. 15, прим. 6]. 

Однако рассмотренные тексты заставляют предположить, 
что слово sipiru, по-видимому, имело два различных значения 
и употреблялось для обозначения как гонцов (может быть, 
писцов), так и определенного социального статуса зависимых 
людей. Возможно, что в последнем случае речь идет о несво
бодных, которые в течение какого-то времени должны были 
работать на царя. Б Ниппуре в V в. сипирубыли объединены 
в особые артели 162 во главе с надзирателями 168• Они сидели 
па государетвенпой з~мле и коллективно платили царские 

подати 154• 

1" 9 104, с.тр. 179. Ср. "182, т. 1, с.тр. 382. В Nbd 270: 5 упоминается 
"(amёl)si-pi-ri (amёl)qal-la sa ... mar sarri «сипиру, раб принца>>. 

I&o В обоих этих текстах гарантийная формула идентична («ва прот·ест, 
претензии и принадлежиость к сословию полноправных»). 
ш Pohl 1, 48 : 26 ni-dп-ii-sб. u si-pi-ir-sб.. Значение первого слова не-

ясно. См.: 244, стр. 194, где рассмотрев этот текст. . · . 
11i2 (Amёl)Цa-at-ri sa (amёl)si-pir-ri (mes) [см.: ВЕ Х, 33 : 4; 37 : 2-3; 

57 : 2; UM 3 : 8; 185 : 4]. 
153 (Amёl)sak-nu М (amёl)si-pir-ri(mes) [см.: ВЕ Х, 7 : 4; Kr 181 : 4, 

7; UM 196 : 7]. . . 
104 UM 3, 34. Иногда под залоr полей ови берут у дома Мурашу ссуду 

финиками [ВЕ Х, 33; UM 31, 185], а такn<е сдают последиему в аренду 
свои поля: (ВЕ IX, 68, 88; UM 11]. 



ЗАRЛIОЧЕНИЕ 

Б 626 г. до н. э. возникло Нововавилонское царство. R тому 
времени Вавилопия уже прошла долгий путь исторического 
развития в .условиях классового общества: более чем за 2000 лет 
до этого появились первые государственные объединения на 
территории Двуречья. Уже с конца II тысячелетия до н. э. 
в Вавилопии появились крупные города- центры ремеслен
iюго производства, а с VIII-VII вв. до н. э. ваблюдался рас
цвет внутренней торговли, сопровождавшийся знаЧительным 
расширением международной торговли. Естественно, немало
важные изменения произошли и в общественной структуре. 

Общество состояло из полноправных граждан городов, 
свободных, лишенных гражданских прав, различных групп 
зависимого населения и, наконец, рабов. 

Полноправные граждане являлись членами на родного соб
рания храмовой округи, которое имело судебную власть в ре
шении семейных и имущественных дел. R числу полноправных 
граждан относилась как знать (высшие государственные и хра-
1\-ЮВЫе чиновники, представители крупных деловых домов 

и т. д.), так и основная часть трудового населения (земледельцы 
и ремесленники), включая сюда и беднейшие слои населения. 
В юридическом отношении все они считались равноправными. 
Все полноправные граждане могли стать рабовладельцами, 
но фактически только относительно небольтая часть их имела 
рабов. 

Свободные лiоди, лишенные гражданских прав, состояли 
из царских военных колонистов и различных групп государст

венных работников, наделенных средствами производства и си
девших на царской земле. Эти люди были лишены гражданских 
прав, ввиду того что они не владели землей в проделах город

ского общинного фонда и поэтому не могли стать членами на
родного собрания. Кроме воинов среди них были ремесленники 
различных специальностей, торговцы и т. д. 
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Большую роль в производстве играли также те социальные 
слои зависимого населения, которые были лишены средств 
производства. Они находились в личной зависимости от отдель
ных лиц или коллектива собственников (т. е. храмов) и рабо
тали в силу внеэкономического принуждения, но с точки зре

ния закона не считались рабами. В отличие от рабов они не 
были полной собственностью своих хозяев и их, например, 
н~льзя было продавать. 

По сравнению с предшествующими периодам·и истории 
Двуречья в Вавилании VII-IVвв. рабов стало гораздо больше, 
и они наряду со сr<атом составляли часть движимого имущест

ва - один из важнейших видов богатства. в храмовых хозяй
ствах работали сотни рабов, а состоятельные граждане вла
дели тремя-пятью рабами. Крупные деловые дома имели десят
ки и даже сотни рабов. Однако в целом рабов насчитывалось 
в несколько раз меньше, чем свободных и зависимых. 

Рабы- вещь хозяина, и по отношению к последнему у них 
были одни только обязанности, но никаких прав. 

·западные ученые часто говорят о текучести состава рабов 
и легкости перехода из рабского статуса в статус свободных 
и наоборот. О переходе из одного статуса в другой можно гово
рить (да и ro лишь условно) в тех случаях, когда речь идет 
о долговом рабстве. Однако должника, лишь временно работав
шего на кредитора, вряд ли следует причислять к рабам. А пере
ход .из одной социальной группы в другую в течение всей исто
рии Вав;илонии был настолько затруднен, что известны только 
очень редкие случаи такого перехода, например, отпуск рабов 
на свободу, что юридически допускалось, однако практически 
имело место черзвычайно редко. Поэтому нет никаких основа
ний полагать, что рабы легко могли стать свободными. Подоб
ным же образом переход представителей других социальных 
групп из одного статуса в другой либо не допускалея законом, 
либо же был практически .сильно затруднен. 

Возникает вопрос: какую роль играли указанные выше со
циальные группы n производстве, прежде всего в сельском 

хозяйстве и ремесле? 
Документы не содержат почти никаких данных о приме

н:ении труда частновладельческих рабов в сельском хозяйстве, 
за исключением тех случаев, когда рабы выступают в качестве 
арендаторов. Рабы самостоятельно или вм~сте со свободными 
или другими рабами арендуют у своих хозяев, а также· у дру
гих лиц (включая сюда и рабов) поля вместе с необходимыми 
семенами, рабочим скотом и инвентарем. Условия аренды, 
естественно, не отличались от тех, которые характерны для 

контрактов между свободными. 
Иногда размер арендованных. рабами полей настолько велик, 

что сами арендаторы вместе с членами своих семей не в состоя-
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нии были возделывать их. ;например, один или два раба. есте
ственно, не могли обработilть площадь, общий урожай с кото
рой равнялся около 15 тыс. ц зерна в год. Совершенно 
очевидно, что для осуществления всех работ, связанных с возде
лыванием этих полей (включая сюда уход за ирригационными 
сооружениями), арендаторы должны были прибегать к помощи 
значительного числа сельскохозяйственных работников. Не
редко рабы сдают взятую ими самими в аренду землю другим ли
цам (в том числе и рабам) в субаренду. В ряде случаев они сдают 
землю даже могущественному деловому дому Мурашу или же 
обрабатывают поля совместно ·с ним, выделяя, в частности, 
равное число землепашцев. Подобным же образом рабы-арен
даторы каналов часто все необходимые работы выполняют 
с помощью других лиц. 

Таким образом, судя по имеющимся данным, в земледелии 
рабы в основном были заняты как арендаторы. Среди этих ра
бов многие обрабатывали землю сами, вместе с членами семей. 
Но иногда рабы-арендаторы были крупными предпринимателя
ми. Можно было бы предполагать, что на полях, принадле
жавших крупным землевладельцам, а также храмам и царю, 

ши.роко применялся.труд рабов, но это не фиксировалось в тек
стах, поскольку в данном случае отношения между.рабами и их 
хозяевами не затрагивали интересов третьих лиц. Однако такое 
предположение приходится отвергнуть не столько потому, что 

для рассматриваемого нами времени в эго полЬ3у нельзя при

вести никаких фактов, а главнь;Iм образом ввиду того, что 
против него свидетельствуют Itосвенпые )"(анпые. 

Крупные землевладеJrьцы предпочитали обращаться к услу
гам ·свободных арендаторов, сдавая им землю небольюими пар
целлами, так как применение рабского труда требовало постоян
ного надзора и соответственно вызывало большие расходы. 
Поэтому в Вавилопии не было настоящих латифундий, за исклю
чением храмовых, и наличие крупного землевладения сочета

лось с мелким землепользованием, что является весьма харак

терным и примечательным явлением. В тех случаях, когда 
крупные землевладельцы прибегали к помощи своих рабов, 
они либо выделяли им землю для самостоятельного ведения 
хозяйства на правах пекулия, либо же, еще чаще, сдавали ее 
в аренду. Интересную картину дают документы о деятельности 
известного делового дома Эгиби. Мы по именам знаем рабов 
этой семьи, знаем и биографии многих из них. Однако среди 
них трудно найти таких, которые работали бы на земле как 
обыкновенные рабы. 

Очевидно, Эгиби считали такое использование рабов либо 
невыгодным, либо же просто невозможным. Среди рабов Эгиби 
лишь немногие работают на земле, выделенной им в качестве пе
кулия или. же как арендаторы. В то же время десятки докумен-
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тов свидетельствуют о том, что Эгиби сдавали свои обширные 
земли свободным арендаторам. Неизбежно возникает вопрос: 
чем заиимались рабы ЭJ;иби, если они в массе своей не обрабаты
вали землю? Но ответить на это1• вопрос довольно просто: 
часть рабов была отпущена :на оброк, и они имели свое хозяй
ство, а некоторых рабов отдавали внаем другим лицам. Но еще 
более существенно следующее. При разделе имущества семьи 
Эгиби упоминается oкoJIO ста рабов. Однако не следует пере
оценивать эту цифру, тан как разделу подлежали еще, в част
ности, 16 домов, расположенных в различных городах. Для 
обслуживания этих домов и связанного с :ними домашнего хо
зяйства :надо было иметь немало ·рабов. 

Что же касается делового дома Мурашу, который сосредо
точил в своих руках огромные земельные массивы в южной 
и·це:нтральной Вавилопии (собственные и арендованные земли), 
то этот дом лишь очень незначительную часть их обрабатывал 
При помощи своих рабов, да и то лишь на условиях сдачи им 
земли в аренду. В большинстве же случаев рабы дома Мурашу, 
в той мере, в какой они были причастны к сельскому хозяйству, 
авлялись не :непосредственными производителям:И, а ареидато

рами- предпринимателями. Но вередко Мурашу также пред
nочиталИ сдавать землю мелкими участками свободным земле
дельцам в субаренду. 

Таким образом, в крупных частновладельч!'!ских .хозяйст
вах Вавилопии VII-IV вв. рабский труд в пахотном земледе
лии находил лишь ограничевцое применение и не мог ковку

рировать с трудом свободных арендаторов. 
Правда, на храмовых полях рабы трудились в сравнител&:

но большом количестве. Но, во-первых, этих рабов было. явно 
недостаточно для ведения хозяйства, и ими обрабатывалась 
лишь часть храмовых земель. Поэтому храмовой администра
ции часто приходилось обращаться к услугам сезонных наем
ных работников, привлек~я их даже из соседних стран. Во
вторых, храмы иногда сдавали землю в ареиду частновладель

ческим или сво:р:м раоам. Но вередко они предпочитали поль
зоваться услугами свободных арендаторов. Значительная часть 
храмовых земель обрабатывалась также зависимыми зеШiе
дельцами. Таким образом, хотя в храмовых хозяйствах рабы 
были заняты в земледелии, труд их не мог удовлетворить все 
вапросы храмового хозяйства. К тому же храм.;шые рабы при
чиняли много хлопот своими частыми побегами, неЖеланием 
работать, и за ними требовался постоянный надзор. 

В этом ~т:ноше:нии характерны письма храмовых чиновников 
своим :начальникам, в которых они, во-первых, просят прислать 

.деньги для уплаты :наемникам, ибо иначе они бросят работу; 
во-вторых, отправители писем просят прислать кандалЫ: для 
храмовых рабов, часть которых уже бежала. Наемники были 
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заинтересованы в работе, когда они своевременно получали 
nлату, а рабы (особенно, когда опи были заняты на тяжелых 
видах работ, например, на возведении оросительных сооруже
ний) делали все возможное, чтобы уклониться от труда. 

Мы не располагаем никакими сведениями о применении тру
да рабов в· царском. земледельческом хозяйстве в Вавилонии.· 
Царские земли едавались в аренду. В 1 тысячелетии в отличие 
от IП и начала 11 тысячелетия царское хозяйство было орга
низовано по типу частновладельческого ойкоса и не играло 
большой роли. В это время ведущая роль принадлежала частно
владельческим и храмовым хозяйствам. 

Все сказанное заставляет прийти к выводу, что в Вавило
нии рассматриваемого времени рабский труд не играл решаю
щей роли R сельском хозяйстве и по сравнению с трудом мел
кдх землевладельцев и свободных арендаторов применялея 
в ограниченных масштабах. Этим объясняется и тот характер
ный факт, что, когда царь Навуходоносор 11 после долгой осады 
захватил Иерусалим и затем насильственно депортировал в Ва
вилонию более 10 тыс. жителей этого города, они не были обра
щены в рабов. Сектор принудительного труда в Вавилопии 
в отличие от античного мира оказался не в еоетоянии nоглотить 

такую массу военнопленных. · 
В текстах нововавилонского времени рабы-ремесленники 

уnоминаются гораздо чаще, чем в предшествующие nериоды. 

В VII-IV вв. в Вавиловин было сравнительно много рабов-ре
месленников, что объясняется .общим ростом nроизводства и 
увеличением удельного веса рабского труда. Но даже в новова
вилонекое время рабский труд не иг paJI решаюшей роли в ре
месле и не был в состоянии вытеснить труд свободных, особенно 
в области квалифицированного ремесленного производства. 
Свободные ремесленники закл.ючали с разными лицами кон
тракты на изготовление за соответствующую nлату различных 

изделий из своего сырья или из сырья заказчика. 
Здесь уместно будет остановиться на вопросе о численном 

соотношении свободных ремесленников и рабо!J-ремесленников 
в храмовых хозяйствах. При оценке соотношения труда рабов 
и свободных в частновладельческих хозяйствах у нас в ряде 
случаев может остаться оnределенная неуверенность, так как 

рабы, работавшие в этих хозяйетвах, часто могут и не упоми
натъс.я в текетах. Другое дело храмовые архивы, откуда сохра

нились, в частности, сотни расписок о выдаче продовольствия 

в течение круглого года для различных категорий работников, 
в том числе и для храмовых рабов. Из этих документов видно, 
что храмы расnолагали определенным, но ограниченным чис

лом собственных рабов-ремесленников, которые не в состоянии 
были даже в минимальной стеnени удовлетворить потребности 
храмового хозяйства. Храмовая. администрация в течение н руг-
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·~oto rода вынуждена была обращаться очень часто к свободному 
ремесленному труду. Передко храмы нанИмали ремесленников 
из других городов. Это, очевидно, объясняется тем, что в своем 
городе невозможно было найти достаточного числа ремеслен~ 
НИКОВ. . 

Наемный труд в Месопотамии стал применяться еще в ран
ние периоды, во именно в Вавилопии 1 тысячелетия он играл 
весьма значительную роль в общей структуре экономики .. 

Храмы и частные лица вынуждены были прибегать в широ
ких масштабах к использованию квалифицированного труда 
свободных работников в ремесле, сельском хозяйстве и особев
во для выполнения трудных видов работ. При этом иногда 
было нелегко найти необходимое число работников, и в таких 
случаях приходилось навимать их по чрезвычайно высоким 
ставкам. 

В поздней Вавилопии вередко встречаются партии наем
ных работников числ.енвостью до нескольких сот человек. 
Они выступали протиВ весвоевременной . оплаты их ·труда, 
перебоев в снабжении пищей и не соглашались работать за 
визкую плату~ а в некоторых случаях даже угрожали распра

вой своим работодателям. Из переписки чиновников видно, 
что храмовая администрация созвавала необходимость удовлет
ворения требований наемных работников, так как в случае 
отказа последних от работы их, очевидно, невозможно было . 
замевить квалифицированными храмовыми рабами. Эти :массы 
наемных работников главным образом состояли из малозе
мельных свободных людей. 

В связи с этим возникает вопрос о·масштабах социального 
расслоения среди свободвr.:"'{. Rак известно, наиболее распро
страненвой формой порабощения свободных являлась долго
вая кабала, которая в определенных условиях могла привести 
к деградации веплатежеспособвых должников в рабов в прямом 
смы:сле этого слова. В Вав-илопии VII-IV вв. по сравнению с 
предшествующими периодами в этом отношении произошли 
значительвые изменения. 

Кредитор мог арестовать веплатежеспособвого должника 
и Заключить его в долговую тюрьму. Однако нет никаких дан
ных о том, что в нововавиловекое время. кредитор мог продать 

должника в рабство третьему лицу. Обычно должник погашал 
ссуду антихрезой (бесплатной работой на кредитора), сохраняя 
свою свободу. 

Прахтика самозаклада совершенно исчезла в Вавилопии 
VII-IV вв. Нет также никаких сведенийоправе мужа отда
вать в залог жену, и почти с полвой уверенностью можно пред
положить, что это запрещалось законом. Однако свободные 
люди имели право отдаватЬ в залог своих детей, которые на- · 
ходились в патриархальвой власти главы семьи. Но родители 
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отдавали детей в залог в ДQВолыtо редких слуtrаях. Положение 
детей, отданных в аитихретический залог, было похоже на 
рабское, И их работа на кредитора оценивалась в ту же сумму, 
что и раба. Но после отработки Долга и процентов такие залож- · 
пики были иезависимы от кредитора. Однако дети должников, 
взятых в залог, могли быть обращены в рабство при неуплате 
долга. При этом ограничение рабства-должничества определен
ным сроком, установленное Законами Хаммурапи, в новова
вилонское время уже не действовало. В частности, это видно 
из того, что сын песостоятельного должника мог стать хра

мовым рабом, а таких рабов нельзя было ни выкупить, ни от
пустить на свободу. Следовательно, в рассматриваемое время 
рабы-должники, составлявшие промежуточную социальную 
группу, могли деградировать в рабов в собственном смысле 
слова. 

Самопродажа в Вавилопии 1 тЫсячелетия до н. э. исчезает. 
Продажа детей родителями, по-видимому, допускалась зако
_ном, но к этому прибегали чрезвычайно редко, а именно в слу
чае крайней нужды, катастрофического голода в стране, во 
время войн и осад. 

Хотя среди свободных шел процесс социального расслое
ния, разорение и порабощение· свободных отнюдь не носило 
массового характера. Очевидно, это объясняется сравнительно 
высоким жизненным уровнем в Вавилопии VII-IV вв. и ши:.. 
рокими возможностями для лишившихся своей земли людей 
заниматься .наемным трудом, арендовать чужую землю вместе 

со всеми необходимыми орудиями труда и рабочим скотом, 
или же переходить на царскую службу и т. д. Поэтому в отли
чие от всех предшествующих периодов истории Вавилопии 
-В VII-IV вв. долговое рабство практически играло лишь 
незиачительиую роль. 

Выше были упомянуты зависимые слои населения, труд 
которых имел большое значение в сельском хозяйстве. Они 
представляли промежуточные между свободными и рабами 
социальные группы, обрабатывавшие чужую землю. В иово
вавилонское время по сравнению с 111 и 11 тысячелетиями до 
н. э. роль таких групп в производстве и обще.ственной струк
туре заметно уменьmилась. Пока трудно дать убедительный 
ответ на вопрос, каковы экономические причины для обра
зования социальных групп, экономически близких рабам, но 
юридически не являвшихся рабами. 

В Вавилопии 1 тысячелетия классовое деление выступает 
внешне не ясно, и определение стратификации общества ослож
няется существованием различных сословных и социальных 

структур, не совпадающим с объективно существовавшим клас
совым делением общества. В марксистской историографии 
считается, что классы - большие общественные группы с исто-
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рически определенным ·положением в системе обществениого 
производства и определенной ролью в обществеиной организации 
труда_. Rлассы объединены одинаковым отношением к средствам 
производства, общиостью интересов ·и способов распределения 
общественного богатства. Сословил в отличие от классов -
социальные группы с твердо зафиксированными законом на
следственными иравами и обязанностями. 

Среди свободных в Вавилопии 1 тысячелетия до н. э. были 
различные группы, по,ложение которых было неоднородно 
в системе экономических отношений. Это - рабовладельцы, 
жившие за счет эксплуатации чужого труда (главным образом 
рабского, но также зависимого населения, должников и наемни
ков), средние слои свобод~ых, не эксплуатировавшие чужой 
труд, и низы ·свободного насеЛения, занимавшиесл наемным 
трудом или обработкой арендованной земли. Среди свободных 
было немало людей, фактически не владевших средствами 
производства. 

Подобным же образом среди рабов были также не только 
эксплуатируемые, но, хотя и в гораздо меньшем числе, и экс

плуататоры (рабовладельцы, ростовщики, предприниматели 
и т. д.~, и процессы классового расслоения происходили не толь
ко среди свободных, но и среди рабов. 

В Вавилопии VII-IV вв-. было сравнительно большое чис
ло рабов, которые имели семьи, владели землей, домами и зна
чительным движимым имуществом. Тенденции такого исполь
Зования труда рабов усиливались в течение нововавилонского 
и ахе·менидского периодов, так как рабы, действовавшие само
стоятельно, на. свой страх и риск, и платившие оброк, были бо
лее выгодны хозяевам, чем те, которые работали из-под палки 
и всегда готевы были бежать. 

Рабы, имевшие nекулий, в экономической жизни действо
вали как свободные и, nодобно nоследним, распоряжались 
своим пекулием: брали и давали ссуду деньгами и натураль
ными nродуктами свободным или другим рабам. Некоторые 
рабы занимались торговлей, открывали ремесленные мастер
екие, обучали других лиц различным ремеслам и т. д. Рабы 
даже выстуnали в еуде как свидетели, истцы и ответчики. 

следовательно, за ними признавалась- хотя бы и ограничен· 
ная ~ правоспособноеть, и они выетупали в качестве как объек
та, так и субъекта nрава. Раб не только мог заложить, купить 
и продать имущество (в том числе и недвижимuе: поля и дома), 
-но.выступал как залоГодержатель имущества сJЗободных и ра
бов. Рабы покупали, продавал:я: друr»х рабоJЗ и нанимали для 
работы свободных. Раб мог даже быть :р:оручителем за то, что 
его хозяин поrасит ссуду в т1д случапх, коrда omJ брали ее 
совместно. 

Естест:реJI:Р:о, а:аряду с рабами, :Р+'r!~вщ:и::м:п JIE!Kyли:jt, живШи~ 

ЗS7 



ми своим трудом· и платившими оброк хозяину, а также рабами, 
платившими оброк, но эксплуатировавшими труд друГих ра
бов и свободных, было еще больше рабов, которые работали 
под присмотром хозяев и не владели никаким имуществом. 

·Следовательно, рабы, как и свободные, не занимали однородно
го положения в общественно-экономической структуре. 

Возникает вопрос: что общего между рабом, закованным 
в цепи и работавшим из-под палки, и рабом-эксплуататором, 
владевшим (правда, лишь на правах пекулия) средствами про
изводства и надзиравшим над тем, как на него другие работа
ли? Раба, закованного в цепи, и раба-эксплуататора объеди
нЯло то, что тот и другой принадлежали к сословию рабов 
и юридически оба они являлись вещью хозяина. Даже самый 
богатый раб не мог выкупиться на свободу, так как право от
пуска раба на свободу во всех случаях принадлежало исклю
чительно одному лишЬ хозяину. Чем богаче был раб, тем более 
невыгодно было хозяину отпускать его на свободу. 

Таким образом, рабов в целом правомерно противопоста
вить сословию свободных [ер. 17, стр. 23 и ел.], которые 
составляли две различные социальные группы, т. е. рабовла
дельцы и свободные трудящиеся. Следовательно, в Вавилопии 
1 тысячелетия до н. э. классовая структура не совпадала с со
словной, причем представители разных сословий могли принад
лежать к одному и тому же классу, и наоборот, представители 
одного сословия - к разным классам. 

Если попытаться установить, какие классы существовали 
в Вавилопии VII-IV вв., с учетом что там не было бессослов-· 
ных классов, можно прийти к следующим выводам. 

Первый класс состоял из людей, владевших средствами 
производства, но не принимавших личного участия в произ

водительном труде. Это - самый малочисленный класс, состав
лявший эксплуататорскую верхушку: высшие царские и хра
мовые чиновники, крупные землевладельцы, купцы и т. д. 

Сюда же следует отнести также ростовщиков и предпринимате
лей, принадлежавших в сословном отношении к рабам. 

Второй, самый значительный по количеству и роли в произ
.водстве класс составляли люди, владевшие средствамд произ

водства и не эксплуатировавшие чужой труд. В массе своей 
это полноправные граждане - земледельцы и ремесленники. 

R этому же классу принадлежали также свободные ремеслен
ники и земледельцы, сидевшие на государственной земле и ли
Шенные гражданских ·прав, а также сравнительно небольшал 
'!асть храмовых и частновладельческих рабов, которые на пра
вах nекулил были наделены средствами производства. 

Третий класс - это люди, составлявшие в значительной 
мере сектор принудительного труда: большая часть рабов 
и зависимого населения, которые быщr лишены средств про-
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изводства. Отдельную прослойку этого класса составляли 
беднейшие слои полноправных граждан, работавших по эко
номическим причинам по найму, а также рабы-должники [ер. 37, 
стр. 16-17]; 

Между рабами и рабовладельцами всегда существовали анта
гонизм и вепримиримая вражда. Как известно, в Риме к концу 
республиканского nериода рабы превратились в грозную силу, 
потрясавшую государство своими восстаниями. Что же каса
ется Вавилоиии, то и здесь шла довольно ожесточенная клас
совая борьба между рабовладельцами и рабами, хотя эта борь
ба носила стихийный неорганизоваииый характер. Рабы высту
пали против плохих жизненных условий и даже нападаЛи на 
хозяев с оружием в руках. Но в основном протест рабов огра
ничивалея тем, что они стрем:Ились бежать от своих хозяев 
и стать свободными людьми. Наиболее иепокорных рабов, 
которые неоднократно совершали побеги или которых подо
зревали в намерении бежать, держали в специальных работных 
домах, где был устаиовлен тюремный режим. 

Существование института рабства представлялось нормаль
ным явлением не только в поиятиях свободных, но и рабов, 
которые никогда не выдвигали требования отмены его. Поэто
му в вавилонской литературе нет никаких отзвуков осуждения 
рабства. Организованных массовых выступлений рабов в Ва
вилонии не было. Это легко объясняется тем, что там не было 
больших скоплений рабов в латифундиях или ремесленных 
мастерских, основанных на рабском труде. Характерно, что 
наиболее яркие примеры борьбы рабов засвидетельствованы 
в документах храмовых. архивов. Храмовые рабы имели больше 
возможностей для совместных выступлений, чем частновладель
ческие, поскольку вередко они работал:я: сравнительно боль
шими группами. 

Некоторые вавилонские тексты содержат намеки на социаль
ные волнения среди беднейших слоев свободных, отмечая, что 
люди пожирали друг. друга, как собаки, сильный грабил сла
бого, многие вторгались в чужие дома и захватывали поля, 
принадлежавшие другим. 

В нашей науке распространено мнение, что древневосточные 
общества находились на рапних этапах рабовладельческой 
формации. Однако хотя рабы в античном смысле появились 
в Двуречье еще в 111 тысячелетии до и. э., а во II тысячелетии 
до и. э. они стали играть видную роль в производстве, тем не 

менее рабство в Вавилопии никогда не достигало такой ступени 
развития, чтобы можно было говорить о господствующей роли 
труда рабов в экономике. Рабский труд.являлся только одним 
из типов принудительного труда, и притом не всегда самым 

значительным по своей роли. Другими словами, рабы составля
ли ЛИШЬ ЧаСТЬ КЛаССа ПОДНеВОЛЬНЫХ ЛИЦ, ЛИЩеННЫХ собСТВ(Н~-



ности ва средства производства и эксплуатируе~х внеэконо

мическим путем. С помощью сравнительно-исторического 
исследования разных древних обществ подлежит выяснению, 
оставалась ли поздняя Вавиловил все еще на ранней ступени 
развития рабовладельческой формации или надо считать, что 
социальная структура Вавилопии I тысячелетия должна рас
сматриваться просто как характерная для иного, особого пути 
развития этой же самой формации- пути, на котором страна 
достигла достаточно высокого этапа эволюции. 

Во всяком случае, в настоящее в_ремя нет веских оснований 
говорить о тенденции или перспектине развития рабства в Ва
вилонии .1 тысячелетия в сторону неизбежного, неуклонного 
повышения удельного веса рабского труда в основных отраслях 
хозяйства. И дело не в том, что не было преобладания рабского 
труда в какой~либо отрасли производства, а прежде всего в том, 
что основой сельского хозяйства являлся труд свободных зе
мледельцев и ареидаторов и в ремесле также доминировал труд 

свободных. Причиной этого являлось то, что труд рабов был 
неэффективен и требовал постоянного надзора. Раб всячески 
стремился уклониться от порученной ему работы, не проявлял 
инициативы и не был заинтересован в результатах своего труда 
и особенно в качестве работы. У становить над раб_ами эффек
тивный контроль было трудно, так как основным типом сельско
го хозяйства являлось мелкокрестьяиское, а также не сущест
вовало крупных ремесленных мастерских. Поэтому широко 
стала применяться практика, когда рабам разрешали иметь 
собственное хозяйство и пользоваться своим имуществом с ус
ловием уплаты определенного оброка. БольШое количество 
рабов использовалось также в качестве агентов и для выполне
ния различных видов домашни~ работ. Но в общем и целом, 
по-видимому, рабство стало иЗживать себя в поздней Вави
лоиии. 

Из сказанного, разумеется, вовсе не следует приходить к зак
лючению, что рабский труд не играл какой-либо роли в эконо
мике. Хозяйство и общество древнего Востока были немысли
мы без рабов. Но труд рабов использовался главным образом 
для выполнения тех видов работ, которые не требовали высокой 
квалификации или дорогостоящего надзора, т. е: там, где их 
можно было использовать в течение круглого года, а не сезон
но. Однако и такое использование труда рабов имело большое 
значение в древних обществах, так как это освобождало сво
бодных для выполнения наиболее сложных процессов произ-. 
водства. Существование института рабства· nакладывало глу
бокий отnечаток на социальные отношения, идеологJiю, право 
и психологию общества, и классовыit антагонJIЗМ в наиболее 
неприкрытой и ТИIIИЧJН>Й фоJЩ~ П:р9ХОДIШ Jdежду pa9alt:JИ и раб9W 
9iJ~А~~в~амп, 
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ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ИЗБРАННЫХ ТЕКСТОВ 

1. Nbk 62 

1) (md)samas-uballi~Щ) apil-sб sa (m)~?il-la-a 2) ina Цu-ud 
. lib-Ьi-su 2/з mana 5 siqil kaspu 3) ina simi (f)ib-ni-i'-ja (amel)
~?a-Цir-ta-86. 4) ina qiite(2) (m)mu-se-zib-(d)Ьel apli-sб sa (m)mar
duk-a 5) is-Si pu-ut si-!!i-i 6) u(l) -ра (!)-[qi ]-ra-a-nu(!)1 sa ina mu!!-Цi 
7) (f)ib-ni-i'-ja il-la-'a 8) (md)samas-uballЩЩ na-si 9) (amel)mu
kin-nu (m)ap-la-a apil-sб 10) sa (m)sum-u~ur (md)Ьel-sum-iskun
(un) apil-Su 11) sa m(d)marduk-er-eS (m)su-la-a 12) apil-su sa 
(m)ap-la-a (m)zeriitu(tu) apil-Su 13) sa (md)amurru-sum-iskun(un) 
u (amёl)tupsarl'1,114) (m)sum-iddin apil-su sa (md)nabli-su-u 15) 
(iil)kakkab-tum (ara!!)araЦsamnu iimu 15(kam) 16) sattu 7(kam) 
(d)nabii-kudurri-щur 17) sar biiblli(ki) 

2. Nbk 100 

1) (m)ib-na-a apil-su sa (m)sum-ukina(na) ina Цu-ud lib-bl
su 2) (f)sa-aЦ-na-a u (f)sa-(d)na-na-a-ba-ni miirta-su 3) ~a-Цir-tum 
mar-tum 3 sanati(me8) a-'na 1/2 mana kaspu 4) 5 siqil kaspu a-na. 
(md)samas-dannu apli-sб sa (m)mu-se-zib-(d)marduk 5) apil 
(amёl)tupsarri a-ka-de(ki) a-na Simi !!a-1-i-i~ 6) id-din pu-ut Si
Цi-i u {mu} paq-qir-ra-nu 7) (amel)arad-sarru-u-tu u (amёll):.;nar
ban-u-tu 8) (m)ib-na-a apil-su sa (m)sum-ukina(na) na-as-si 
9) (amёl)mu-kin-nu (m)ki-na-a apil-Su sa 10) (md)sin-iddin (md)
marduk-etir apil-Sб sa (m)a-gar-a 11) apil (m)e-gi-bl (md)marduk
sum-ibni apil-Susa 12) (m)sul-lu-ma-a apil (m)si-gu-u-a 13) (m)sum
iddin apil-su sa {md)naЫi-zёr-П:sir 14) u (amel)tцpsarru (m)su
la-a apil-su sa (m)siikin-sum 15) apil (amel)tupsarri a-ka-de(ki) 
baЬili(ki) 16) (araЦ)tasr:itu umu 2(kam) sattu 13(kam) 17) (md)-. ' 
nabu-kudurri-u~ur sar bablli(ki) 

1 В копии: ul [ ... ]-ra-a-qu. 
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3. NЬk 175 

.. 1) (md)ЫH-qaЬli-ia-ukin apil-su sa (md)naЫi-ё~ir-an-ni. 2) ina 
l!u-ud lib-bl-su (fd)na-na-a-ki-sir-rat 3) (f)qцl-lat-su a-na 1/s siqil 
kaspu a-na 4) sim !!_a-ri-i~ a-na (md)naЫi-itti-edu-alik 5) (amёl)qal
la sa (md)nabii-balatu-ёres (amёl)qi-i-pi 6) sa e-babbar-ra id-din 
pu-ut (amёl)si-!!i-i 7) u pa-qi-ra-nu sa ina muЦЦ.i 8) (fd)na-na-a
ki-sir-rat 9) il-la-'a (md)bel-sum-iqisa(sa) 10) na-si 11) (amёl)mu
kin-nu (m)sa-lam-nu (amёl)qal-la:·sa ka-$ir 12) sa (d)samas (m)Ьa
Hi.tu apil-sб. sa (m)er4-ba (md)samas-iddin 13) apil-sб. sa (m)б.-bar 
(amёl)rёsu (md)samaВ-sum-lisir 14) apil-sб. sa (md)nergal-eres 
(m)man-nu-.da-mu-u 15) apil-su sa (m)ri-mut apil (m)arad-(d)na
bii (amёl)rab gir-[ ... ] 16) [ ... ] u (m)kal-ba-a 17) marё(mes) sa 
(md)bёl-[ .•. ]-lisir (amёl)tupsarru 18) (md)gu-la-zёr-ibni apil-su sa 
(md)samas-Пsir 19) sippar(ki). (araЦ.)uliilu iimu 25(kam) 20) sattu 
27(kam) (md)nabii-kudurri-u~ur 21) sar bablli(ki) 

4. Lutz 1, 53 

1) ina (!) iimi(!) (fl) а !!i-bl-il aВsatu sa (m)bёl-zёri 2) it-ti (m)
su-la apli-su sa. (m)ardi-a 3) it-tan-ma-ru arЦi 10 siqil kaspu 4) 
man-da-at-tum sa (m)su-la-a 5) [i-nam-din] a-na (d)Ьёlti sa uruk
(ki) 6) (amel)mu-kin-nu (md)nergal-na-~?ir apil-su sa 7) (m)a
pil (?) apil (md)bёl-apli-u~ur 8) (m)na-din apil-su sa (md)uras
sum-iqbl apil (md)Ьёl-e-te-ru 9) (m)li-si-ru apil-su sa (m)gi-mil
lu apil (m)mu-se-zi-bu 10) u (amёЩupsarru (md)ininna(na}-zer
lisir apil-su sa 11) (md)na-na-a-al!-iddin uruk(ki) (araЦ)simanu 
12) iimu(mu) 17(kam) sattu 28(kam) (d)nabii-kudurri~u~ur 13) sar 
ЬаЫЩki) 

5. Nbk 207 

1) (f)u-Ьar-tum u .(md)nabii-aЦ.-щur 2) lam-mu-ta-nu sa (m)kab
ti-ia apli-su sa (md)nabii-na'id 3) apil (m)man-di-di u (f)gu-zu
um-ma ummu-su 4) ina !!u-di lib-Ьi-su-nu a-na 55 siqil kaspu 5) a
na simi Цa-ri-ifj 6) a-na (m)ka-fjir apli-su sa (m)iqisa(sa)-a 7) apil 
(m)niir-(d)sin id-di-nu 8) pu-ut si-!ш-u u pa-qir-ra-an-ni 9) (m)
kabti-ia. u (f)gu-zu-um-ma 10) na-su-u (m)sapik-zёri apil-su sa 

'11) (m)ki-na-a apil (m)e-gi-Ьi 12) (md)nabii-kin-apli apil-sб. sa 
(md)Ьёl-n.a-~ir 13) apil (m)gimillu 1/ 2 manё(e) a-di-i 14) tup-pi 
a-na tup-pi pu-ut na-su-u 15)· (amёl)mu-kin-nu (m)zёri-ia apil-su 
sa (md)nabii-ibni 16) apil (md)nabii-(na)-ba-a-a (m)si-rik-tum 
apil-su sa 17) (m)niir-e-a apil (m)dan-ne-a (md)bёl-uВaЬSi(si) 
18) apil-Su sa (md)nergal-iddin apil (m.amёl)nas patri u (amёl)-

2 В :копии: m. 
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tupsarru 19) (md)nabu-sum-lisir apil-Su sa (m)balii~-su apil 
(m)dan-ne-e-a 20) biiblli(ki) (ara!!)sabii~u iimu H(kam) sattu 
29{kam) 21) (d)·nabii-kudurri-u~ur sar biiblli(ki) 

6. Nbk 307 

1) 1(en) (~uЬiit)kuЬSu 3 siqil kaspu 2) ub-ba-lu sa (md)nabu
a!!1!ё(mes)-iddin 3) apli-su sa (m)su-la-a apil (m)e-gi-Ьi 4) ina 
muQ,-Цi (m)si-li:щ-(d)bёl (amёl)qal-la 5) sa (md)bel-ubalЩЩ) 
ina (ara!!}nisanni 6) i-nam-din (m)si-lim-(d)bel 7) ina (d)sin (d)
marduk it-te-me 8) ki-i (ara~)nisannu iq-ta:-tu-u 9) a-di (~uЬiit)
kuЬSu a-na (md)nabu-aЦЦe(mes)-iddin 10) {e}-e~-~i-ra (amel)mu
kin-nu 11) (md)bel-aЦ"Цe(me8)-iddin apil-su sa (md)bel-nii~ir 12) 
apil (m)sin-imittu 13) u (amёl}tupsarru (m)balat-su apil-su М 
(m)zeriitu(tu) 14) miir (amёl)paЦiiri 15) biiblli(ki) (araЦ)kislimu 
umu 8(kam) 16) sattu 36{kam) (d)nabii-kudurri-u~ur 17) sar bii
Ьili(ki) 

7. Nbk 322 

1) (md)bel-e~ir u (m)man-nu-ki-i-ile(mes) 2) miirё{mes) sa 
(m}niir-e-a pu-ut 3) (md)nabii-na'id apli-sЦ. М (m)man-na-ki-i
ile(mes) 4) ina qiite(2) (m)arad-(d)Ьёl (amel)qal-la 5) М (md)nergal
sar-щ;ur na-su-u 6) a-na (m)zeri-ia (md)nabii-na'id (m)arad
(d)bel 7) u-mas-sar [ ... ]-ша a-na 8) а-[ ... ] e-н~-ru-ma 9) [ ... ] kaspu 
[ ... ] (md)bel-[etir] 10) u (m)man-nu-ki-i-ilё(mes) 11) [aJna (m)
arad-(d)hel12) i-nam-din-nu-u' 13) (amel)mu-kin-ni (md)sin-tab
nu 14) apil-su sa (m)i-di-l_!i-ilё(mes) (m)u-bar 15) apil-su м (md)
marduk-sum-щ;ur (m)i-ba-a 16) apil-su sa (m)zer-ukin (m)ki-na-a 
17) apil-su sa (md)nabii-na-dan(?)-an-na 18) u (amel)tupsarru 
(md)samas-zёr-ukin 19) apil-su sa (nid)samas-udammiq(iq) 20) 
upё(ki) (ara!!,)ara!!samnu 21) iimu 10(kam) sattu 37(kam) 22) (d)
nabii-kudurri-u~ur 2_3) sar biiblli(ki)J 

8. ВЕ VIII, 24 

1) 61/2 siqil kaspu ina 1 siqli pit-qa 2) sa (md)nabii-a-lik-si 
. (amel)si-is-ki 3) М (d)bel ina mu1!-Цi (m)li-si-ru apli-su 4) sa 

(md)marduk-riba apil (m)e-sag-il-a-a 5) (fd)banitu(tu)-sul-lim
in-ni qal-lat-[su] 6) m'a8-ka-nu a-di (ara1!)nisani i-di 7-8) 
[ ... (amel)mu-kin] 9) (md)nabu-etir-napsiiti(mes) apil-su sa[ ... ] 
10) apil (amel)bii'iri (m)iqisa(sa)-a apil-su М (md)nergal-ubalЩ 
(Щ 11) apil (md)bel-e-te-er u (amel)tupsarru 12) (md)nabli-sum
iskun(un) apil-su М (m)su-la-a 13) apil (amel)ispar bablli(ki) 
(ara:~)uliilu arkii (2-kam) 14) iimu. 14(kam} sattu 41(kam) 15) 
(md)nabii-kudurri-u~ur sar biiblli(ki) 
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9. Nbk 409 

1) [ina umu] (mu) [ ... ] 2) [ ... ]-tum qal-lat sa (md)naЬii-a!!Цё
(mes)-iddin 3) apli-86. sa (m)su-la-a apil (m)e-gi-Ьi 4) ina piini 
(m)kal-ba-a apli-86. sa (md)marduk-riba 5) ta-at-ta-na-ma-ru a-
8ar 6) a-ma-ta i-du-ii sa umi(?) [ .. .] 7) lu(?)-me-e it-ta-as-8ii 8) u 
su-ii Цarriini a-na 9) su-sal(?) is-ku-nu 10) (m)kal-ba-a ina 3 a-ri(?) 
sa (md)nabu-a~1!ё(l)-iddin 11) 8u-ii 12) (amёl)mu-kin-nu (md)
Ьёl-iddin apil-86. sa (m)Ьa-lat-su 13) apil (m)ba-bu-tu (md)nabu
aЦЦe(me8)-iddin 14) apil-8ii sa (md)nabu-aЬ-ni-ili apil (amel)re'i 
15) (md)nabu-eHr-nap8ate(me8) apil-Sii 8а (m)gi-mil-Iu 16) apil 
(m)apla-etir u (amel)tupsarru (m)ri-mut 17) apil-Sii 8а (md)bel
lё'ii apil (amel)nappii.\!i 18) [ ... ] (araЦ)addaru arku 19) [ ... ] sattu 
42(?) (kam) (md)nabu-kudurri-щur 20) 8ar bliblli(ki) 

to. Ev :м t7 
.1) 7 kur uttatu sa (md)naЬii-a1!Цe(me8)-iddin 2) apli-Sii sa 

(m)su-la-a apil (m)e-gi-Ьi 3) [ina mu~Цi] (m)ina-~illi-(d)bel 
(amёl)qal-la 4) (md)nabu-aЦЦe(mes)-iddin ina (ara!!)simani 5) [i
nam-din] e-lat man-da-at-ti-sii 6) [ ... ] (m)amёl-(d)marduk 7) Esar] 
bliblli(ki) 8) (amel).mu-kin-nu (m)sum-ukin apil-Sii sa [ ... ] 9) 
(m)Ыt-ta-a-a apil-Sii sa (md)nabu-zёr-li8ir 10) apil (m)e-gi-Ьi 
(m)pir-'u apil-Sii 11) sa (md)nabu-zёr-lisir apil (m)e-gi-Ьi 12) u 
(amёЩupsarru (md)bёl-iqi8.a(sa) apil-sii sa (md)nergal-u8allim 
13) apil (md)sin-karabl-isme bablli(ki) 14) (ara!!)nisannu umu 
12(kam) sattu 2(kam) 15) (m)amel~(d)marduk sar h-ablli(ki) 

Н. Ner 2 

1) (md)bel-aЦЦe(mes)-iddin u (md)nabu-aЦЦe(me8)-Ьul-Щ marё
(m~s) [8а (m)e-sag-il-sum-iЬni] 2) apil (md)sin-da-ma-.qu u (f)ri
mat UШШU-[SU-llU martu) 3) sa (m)Sll-ZU-bU api} (amёl)sallgi 
parakki ina Цu-ud llb-Ьi 4) (md)nabii-e-du-u~ur (fd)hani-tum-um-ma 
a8satu 5) (f}3 ki-is-ri-in-ni U (f)gi-mil-in-ni a88atu 6) napЦar(!) 
4 a-me-lut-tu4 a-na 2 mana kaspu ana 8imi 7) gam-ru-tu a-na (md)
nabii-aЦЦё(mes)-iddin apli-86. sa (m)8u-la-a 8) apil (m)e-gi-Ьi id
di-nu pu(l)-ut si-!!i-i pa-qir-ra-nu 9) u miir-Ьanii-ii-tu sa a-me
lut-tu... (md)bёl-a!!Q.ё(me8)-iddin 10) u (md)nabu-aЦЦё(me8)-bul
lit miirё (mes) sa (m)e-sag-il-Sum-ibni 11) apil (md)sin-damiq u 
(f)ri-mat ummi-86.-nu na-Su-ii 12) [1]-en pu-ut sanii(ii) (na)-su-u 
13) (amёl)mu-kin.:.nu (md)nabii-blin-a~ apil-86. 8а (m)8u-zu-bu apil 
(amёl)sangi 14) [ ... ]-ri-du apil-86. 8а (md)marduk-na-~ir арП 
(amel)sangi ili 15) (md)marduk-iqisa-(8a)-an-ni apil-Sii 8а (m)ba
ni-ja apil (md)kas-8ad-i 16) (m)siipik-zёri apil-Su sa (md)nergal-

8 В копии: m. 
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~аШ.m apii (md)sin-ka-ra-bl-1~-me 11) (md)hё1-idd1n apii-su ~а 
(md)bёl-u-sib-si apil (amёl)sangl (d)za-ri-qu 18) (md)adad-ib-ni 
apil-su sa (md)za-ri-qu-zёr-ibni apil (amёl)sangl (d)za-ri-qu 19) u 
(amёЩupsarru (md)Ьёl-napisti apil-su sa (md)nabii-sum-iskun
(un) apil (m)ta-ra-[ ... ] 20) Ьabili (ki) (arah)uliilu iimu 16(kam) 
sattu rёs sarriiti 21} (md}nergal-sar-щur sar Ьablli(ki) 

12. Nbd 42 

1) pu-ut (f)di-di-in-na-tum 2) u (f)<a)-lak-su-lu-mur 3} (amёl)a
me-lut-tu4 sa (m)iddin-(d)marduk 4) apil-su sa (m)iqlsa(sa)-a 
apil (m)niir-(d)sln 5) ina qatё(2) (md)nabii-kiif}ir apli-su sa (md)na
bii-zёr-Пsir 6) i-Ьu-ku (md)nabii-iddin apil-su sa 7) (md)nabii-na'id 
apil (m)ba-la-tu na-si 8} ib-ba-kam-ma ina bablli(ki) 9) it-ti 
(amёl)mar si-pir 10) sa (m)iddin-(d)marduk a-na (m)iddin-(d)mar
duk 1.1) i-nam-din 12) (amёl)mu-kin-nu (m)ina-qi-Ьi-(d)bёl 13) 
apil-su sa (md)nergal-zёr-ibni 14) (m)f}a-ab-di-ja apil-su sa (m)u
lu-ul-la-a 15) (m)ri-mut apil-su sa (md)nabii-mukln-apli apil 
(m)balatu 16) (md)amurru-sar-u~ur apil-Su sa (md)amurru-ёres 
17) u (amёl)tupsarru (md)bёl-iddin apil-su sa (md)bёl-upaЦЦir 
18) apil (m)da-Ьi-bl (iil)saЦ-ri-in 19) (araЦ)kisПmu iimu 15(kam) . 
20) sattu 1(kam) (md)nabii-na'id 21) sar biiblli(ki) 

13. Nbd 71 

1) 11 kur suluppl sa (md)nergal-ri-~u-u-a 2) (amёl)qal-la sa 
(m)iddin-(d) marduk apli-su sa (m)iqlsa(sa)-a 3) apil (m)niir-(d) 
sin ina muЦ-Цi (md)nabii-di(!)-nu-ipus(u8) 4) apli-su sa (m) ki
de-na-a ina (ara)!)ara~samni suluppu 5) gam-ru-tu ina Ьlt (m)iddin
(d) marduk ina mu~Цi niiri 6) bar-sip(ki) i-nam-di-in 3 satu kiЬti 
7) it-ti i-nam-din e-lat ra-su-[tu] 8) sa (m)iddin-(d) marduk u 
(md)nergal-ri-~u-u-a 9) ina muЦ-Цi (md)nabii-[di-nu-ipu8] 10) 
[(amёl)mu-kin-nu ... ] 12)" apil (m)e-gi-Ьi (m) iddin-(d)nabii apil
su sa [ ... ] 13) apil (rn)da-Ьi-Ьi (m)sapik-zёri apil-su sa (md)nabii
[ ... ] 14) apil (m)na-din se-im u (amёl)tupsarru (m)kal-ba-a 15) 
apil-Su sa (md)nabii-aЦЦё(mes)-iddin apil (m)e-gl-Ьi 16) blibili(ki) 
(araЦ)abu ilmu 5(kam) sattu 2(kam) 17) (md)nabii-na'id sar babl
li(ki) 

14. Nbd 102 

. 1) ilmu 15(kam) sa (ara!!)simani (md)sumuqan-~adin-[ ... ] 
2) apil-su sa (m)mar-duk-a il-la-ak-kam-ma di-ib-bi-[su] 3) it
ti (f)a-Цat-abl-su (f)si-is-ka-tum sa (d)bёlti-ja 4) ina pan (amёl)
qipi(mes) sa e-sag-ili i-dib-bu-ub 5) ki-i la it-tal-ku (amёl)dul-la 
amёliitu(tu) 6) a-na (d)bёl i-nam-din 7) [(amёl)mu-kin ... ] apil-su 
sa (m)ap-la-a 8) [ ... ] (m)ri-mut-(d)bёl apil-su sa (m)nadna(na)-a!!-
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[ .. .i 9) (md)Ьёl-pa-at-ia-an-ni u (amёi)~upsarru 1t)) (md)Ьё1-er~ 
apil-su sa (m)sapik-zёri apil (amёl)man-di-di 11) bliblli(ki) (аrаЦ)· 
ajaru iimu 25(kam) sattu 3 (kam) 12) (d)naЬii-na'id sar bliЬili(ki) 

15. УВТ VI, 45 .• _.. 

1) 2 МЕ 60 kur uttati qaqqad umitti 2) (Щ)siitu sa (md)samas
epu8(u8) (amёl)ikkari 3) .Sa ina (tamirat)ta-Ьi-ni sa (m)sum-ukin 
makkiir 4) (d)bёlti sa uruk(ki) u (d)na-na-a sa (i~)suti ~) sa (m)
sum-ukin apli-s1i sa (m)bёl-zёri apil (m)Ьa-si-ja 6) ina mu!!-!!i 
(md)sama8-epu8(u8) apli-su sa (m)ardi-a 7) ina (araЦ.)ajari ina ma
si-Цu sa (d)bёlti sa uruk(ki) 8) i-nam-din e-lat U.-il-ti maЦ-ri-ti 
9) sa ina muЦ-Ц.i 10) (amёl)mu-kin-nu (md)nabii-aЦЦё[(mes)
usallim(lim)] 11) apil-su sa (md)nergal-6-se-zib (m)[gi-mil-lu] 
12) apil-su sa (m)a-Цu-lap-(d)istar (md) samas-zёr-П:sir 13) apil
su sa (md)samas-sum-Пsir (amёl)tupsarru 14) (m)ba-la-tu apil-su 
sa (m)mu-se-zib-(d)bёl 15) (al)ta-Ьi-ni sa (m)sum-ukin si-i-Цu 
16) sa (d)bёlti sa uruk(ki) (ara!})ajaru iimu 25(kam) 17) sattu 3 
(kam) (md)nabii-na'id sar bahili(ki) 

16. Nbd 141 

1) 1 lim 2 МЕ pu-dil siimu 2) sa {md)dajan-sum-iddin apli-su 
sa 3) (m)zёri-ja apil (m)na-ba-a-a 4) ina mu!!Цi (m)e-sag-H-li 5) 
(amёl)qal-la sa (m)bёl-su-nu 6) ina (araЦ)nisanni pu-dil i-nam-din 
7) (amёl)mu-kin-nu (md)za-ba4-b14-zёr-iddin 8) apil-su sa (md)bёl
ubalЩ(Щ apil (amёl)nappaQi 9) (m)ri-mut apil-su sa (md)nergal
uВallim 10) apil (m)si-gu-u-a u (amel)tupsarru 11) (md)bёl-na-din
apli apil-su sa (md)nabii-udammiq(iq) 12) apil (amёl)nappaЦi 
(al)saЦ.-ri-nu 13) (araЦ)ajaru iimu 2(kam) 14) sattu 4(kam) (d)nabii
na'id 15) sar bablli(ki) ' 

17. Nbd 160 

1) ina si-pir-tum sa 1 МЕ lim 50 lim 2) gi-dil sa sumi sa (m)id
din-(d)marduk 3) a-na (md)nabu-etir u (m)na-din is-pu-ra 4) ina 
lib-bl 1 МЕ lim 24 lim gi-dil 5) (m)arad-(d)bёl (amёl)qal-la sa 
(m)iddin-(d)marduk 6) u (md)naЬu-apla-iddin apil-su sa (m)!}il-la-a 
7) apil (m)e-sag-gil-li-ja 8) ina na-as-par-tum sa (m)iddin-(d)mar
duk 9) apli-su sa (m)iqisa(sa)-a ina qate (2) (md)nabu-ёtir 10) u 
(m)na-din maЦ-ru-'u 11) gi-dil sa a-na (md)za-ba4-ba4-a!!-iddin 
12) nadna(na) ina u8uzzu(zu) sa (md)hel-iddin 13) apli-su sa (md)
bёl-upaЦ.Ц.ir(ir) apil (m)da-Ьi-bl 14) (m)mu-se-zib apli-su sa 
(m)zёri-ia apil (m)na-ba-a-a 15) (al)saЦ.-ri-in-nu (araЦ)abu 16) iimu 
30(kam) sattu 4(kam) (md)nabii-na'id 17) sar bliblli(ki) taЦ.-sis(l)
tum(!) 18) la ma-se-e a-di-i 19) 18 lim gi-dil sa (m)su-zu-bu 
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18. Nbd 169 

1) 13 siqil pit-qa kaspu 26 pi-i-ti 2) sa sumi 6 МЕ pu-til sa sumi 
3) sa (m)iddin-(d)marduk apli-su sa (m)iqisa(sa)-a 4) apil (m)nur
(d)sin ina mu!!_-hi (md)nabu-u-se-zib 5) (amёl)qal-la sa (md)nabu
iddin u 6) (f)!!u-un-na-a-tu4 marti-su sa (m)zёri-ja 7) apil (m)na
ba-a-a ina ( ara~)nisanni 8) kaspu pi-i-ti u pu-til, sa sumi 9) i
nam-din ina si-pit-ti-su 10) i-sal-lim 11) (amёl)mu-kin-nu (md)bёl
Zёji apil-SU SU 12) (md)bёl-upa!!_Цir(ir) apil (m)da-Ьi-Ьi 13) [ ... )
ibni apil-su sa (m)sum-iddin (m)mu-se-zib-(d)bёl 14) apil-sб. sa 
(m)zёri-ja apil (m)na-ba-a-a 15) u (ameЩupsarru (md)nabu-apal
iddin apil-su sa (m)~il-la-a 16) apil (m)e-sag-gil-ia (al)sa]:!-ri-in 
17) (ara!!)ta8ritu umu 26 (kam) sattu 4 (kam) 18) {md)nabu-na'id 
s~r bablli(ki) ina lib-Ьi 19) 4 siqil kaspu (m)arad-(d)bёl ina inan
da-at-ti 20) sa (md)nabu-6.-Se-zib (fd)[ ... ]-a-a-nu 21) u (f)na-ru
( ... ] 22) martu (?) zittu 23) sa (md)nabu-usallim 

19. Nbd 172 

1) (md)samas-a~-it-tan-nu apil-su sa 2) (m)bёl-[ ... ]-(d)samas 
( amёl)si-rik (d)samas 3) a-na ( amёl)sa-ab-si-nu-tu [ ... ] 4) a-di(!) 4-

i 3-it sanati [ ... ] 5) (arah)tebetu sattu 4 (kam) ina pani 6) (md)ni
nшta-a)!-iddin apli-su sa (md)adad-sar-u.,ur 7) (amёl)sa-ab-si-nu
tu qa-ti-tl 8) [ •.. } a-di (1)-i 9) [ ... ] ... id-din 10) [ ... ] sa ina piini
su 11) .[ ... JSa (md)samas.:.a!!-it-tan-nu 12) [ ... a]-na (d)samas i-nam
din 13) i(l)5-di-su 14) [ ... 1-tu makkur (d)samas 15) [ ... i]-nam-din-
nu 16) [ ... ] e-sag-ili 17) (amёЩupsarru [ ... ] (md)bёl-iddin apil-
su sa 18) (m)ni-din-tum apil-su sa (m) [ ... ] 19) [ ... ] (m)sag-gi-ia 
[ ... ] 

20. Nbd 194 

1) (m)u-qu-bu (amёl)qal-la sa (md)nabu-mukin-zёri 2) apli-su 
sa (md)marduk-zёr-ib_ni apil {m)u-bal-Щ-su-(d)marduk 3) sa a-na 
1 mana 5 siqil kaspu a-na simi 4) gam-ru-tu a-na (md)nabu-a':!~e
(mes)-iddin 5) apli-su sa (m)su-la-a apil (m)e-gi-Ьi na-ad-nu 6) 
(m)ba-lat-su apil-su sa (m)apla-a apil (md)bёl-e-te-ru . 7) a-na 
{amёl)si-bu-ii-tu ina u-il-ti 8) sa (md)nabu-a~Цё(mes)-iddin a
si-ib 9) (amёl)mu-kin7 (m)tab-ni-e-a apil-sii sa 10) (md)nabu
usallim apil (md)sin-sa-du-nu 11) (m)ri-mut apil-sii sa (m)ki-riЬ
tu 12) apil (m)ii-bal-Щ-su-(d)marduk (m)gi-mil-lu 13) apil-Sii sa 
(m)ba-lat-su apil (m)mi-:?ir-a-a 14) u (amel)tupsarru (md)nabu
sikkata-u~ur apil-su sa (m):?il-la-a: 15) apil (m)u-bal-Щ-su-(d)mar
duk Ыiblli(ki) 16) (araЦ)ululu umu ЗO(kam) sattu 5(kam) 17) 
(md}naЬu-na'id sar bablli(ki) 

4 в. копии: ki. 
5 В копии: mi. 
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21. Nbd 280 

1) so kur u~~atu sa (md)nergal-ru-f?u-a 2) (amёl)q~l-la sa (m)id-
din-(d)marduk ina muЦ-Цi 3) (m)itti-ba-a(!)-ku-ilu (аmёl)Ьёl pi

. qit-tum 4) sa blt ~a-Ьi-(d) Ьёl ina (ara~)ajari 5) u~tatu gamirtum
(tum) gi-mir 6) sa a-di-i bliblli(ki) i-nam-din 7) ШU-f?U-U sa bar
sip(ki) i~-ra 8) (amёl} mu-kin-nu (md)marduk-apla-щur 9) apil-86. 
sa (md) marduk-sakin-sum apil (rnd)adad-sum-ёres 10) (md)nabii
ri-man(an)-ni apil-su sa (md}marduk-u8allim 11) (m)gu-za-:qu 
apil-su sa (m) ri-mut 12) apil (m)arad-(d) nergal 13) u (amёl)
~upsarru (md)bёl-usallim apil-su sa (m) ardi-ia 14) apil (m) na
ba-a-a bliblli(ki) 15) (araQ.)nisannu iimu 1(kam) sattu 8(kam) 
16) (md). nabii-na'id sar babili(ki) 

22. Nbd 299 

1) (m)ba-ri-ki(l)-ili (amёl)qal-la-su 2) sa (m)itti-(d)marduk
balatu apli-su. sa (md)nabii-a~Цё(mes)-iddin 3) apil (m)e-gi-Ьi 
a-na (m)ina-~?illi-(d)bёl 4) (amёl)qal-la sa (m)ina-qi-Ьi-(d)bёl a
na 5) satti 9 siqil kaspu a-na i-di 6) id-di-in а-Цi kaspi ina 
mi-sil satti 7) u ri-Цi-ti kaspi i.na qi-it satti 8) i-na-ad-di-in 9-11) 
[ .. .] ·12) i-nam-din (amёl)mu-kin-nu (md)ea-na-$ir 13) apil-su sa 
(m)mu-sal-li:mu apil (amёl)sangi (d)na-na-a 14) (m)iqisa-(sa)-a 
apil-su sa (m)tab-ni-e-a apil (m)ga-h,al15) u (amёЩupsarru (md)
nabii-ta-ni-щ;ur apil-su sa (m)kit-ti-ia 16) apil (amёl)sangi (d)ea 
bliblli(ki) (araЦ)abu 17) iimu 14(kam) sattu S(kam) (d)nabii-na 'id 
18) sar babili(ki) [ ... ] 19) (ara~)saЫi.~u [ ... ] 

23. Nbd 388 

1) (md)nabii-ёres(!) 6 apil-su sa (m)tab-ni-e-a apil (m)a~-ba-ni 
2) ina Цu-ud lib-Ьi-su (f)li-'-i-tum 3) qal-lat-su (f)si-ib-tu a-na 14 
siqil kaspu 4) a-na simi Цa-r.i-i~? a-na 5) (m)sapik-zёr apli-su sa 
(md)nabii-zёr-iddin 6) apil (amёl)na-din se-im id-din pu-ut 7) 
(amёl)si-Цu-u pa-qi-ra-nu amat-sarru-6.-tu u mar-ban-u-tu 8) sa 
ina muJ!-!!i (f!) 7 li-'-i-tum il-la-' 9) (md)nabii-ёres na-si 10) (amёl)
mu-kin-nu (m)la-ba-a-si 11) apil~su. sa (m)zёri-ja apil (m)na-ba-a-a 
12) (m)mu-se-zib-(d)bёl apil-su sa (m)zёri-ja 13) apil (m)na-ba-a-a 
14) (m)itti-(d)nabii-bala~u apil-su sa (m)ina-esё-ё~ir 15) apil 
(md)ea-im-Ьi 16) U (amёЩupsarru (md)ea-pir-'U-UI?Uf apil-su sa 
l7) (m)na-din apil (m)e-gi-Ьi bablli(ki) 18) ·(aral!)addaru iimu 8 
(kam) sattu 9(kam) 19) (md)nabii-na'id sar bablli(ki) 

6 JЗ копии: mu, но ер. нrо1.е, строку 9, и Nbd 434 : 1. 
~ JЗ копии: m. 
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24. Nbd 441 

1) 2 МЕ i~u(б) (i~)gusiiri ta-pa-lu 2) (i~)il-da-a-ta М (md)ner 
gal-ri (!)-~u(!)-a 3) (amel)qal-la sa (m) iddin-(d)marduk ina muЦ-Ц_i 

--4) (md) щarduk-sum-iddin apli-Sбsa (m)ki-rib-tu.5) apil (m) Ьёl
а-а ina (arah)aragsamni (i~?)gиSU.ri 6) a-ma-lu-tum pi-ti-nu-tu 7) ina 
Ы:t (md) bёl-ibni i-nam-din ki-i 8) ina (аrаЦ) araЦsamni la it-tan
nu 9) iшi muЦ-Цi dil(?)-is dis(?)-pi .(i~?)gusuri 10) i-nam-din (m) 
itti-(d)nabu-balatu apil-su 11) sa (m) ri-mut pu-ut 12) e-ti-ru 
м (i~)gusuri na-as-si 13) (i~)gиSU.ri sa a-na (m)itti:-(d) nabu-balatu 
nadnu (nu-'u) 14) (amёl) mu-kin-nu (m)sum-ukin apil-sб sa 15) (m) 
bёl-su-nu apil (amёl} nas patri [ ... ):-a-ri 16) (md) nabU-SUffi-Ui?Ш 
apil-su sa (m) ar-ra-Ьi 17) apil (m)ir-a-ni u (amёl) tupsarru 18) (m) 
la-a-ba-si apil-Su sa (m) ardi-ja 19) apil (m)na-ba-a-a Ыiblli(ki) 
20) (аrаЦ) tasritu U.mu 11 (ka.m) sattu 10 (k.am) 21) (d)nabu-na'id 
sar bablli(ki) 

25. Nbd 465 

1) 3 siqil kaspu ir-Ьi ina pap-pa-su 2) sa (md)nabu-na-~ir-apli 
3) (amёl)ispari a-na dul-lu 4) М ku-si-tum М (d)a-a 5) a-na (m)ba
ku-u-a 6) na-din 7) (arah)tebёtu iimu 18 (kam) 8) sattu 10 (kam) 
(d)nabii-na'id 9) sar bliblli(ki) 

26. Nbd 466 

1) 5 mana 2 siqil 4-t{i kaspu 2) sa {md)nergal-ri-~?U-U-a (amel) 
qal-la 3) М (f)e-sag-П-ra-mat 4) ina pan {md)bёl-n~ir u (m)ri
mut 5) mim-ma ma-la ina mu~Ц,i kaspa-'a 6) 5 mana 2 siqil 4-tu 
7) м (md) bёl-na~ir u (m)ri-щut ip-pa-su(l) 8) e-lat zitti sa (md)bёl
nii~?ir u (m)ri-mut 9) (md)nergal-ri-~?u-u-a ik-kal 10) pu-ut kaspi 
.(m)ri-mut u 11) (md)bel-na~ir na-su-u 12) ina usuzzu(zu) sa (m)
ri-mut apil-su М (md)bёl-Sum-ibni 13) u (m)itti-(d)bёl-balatu 
apil-su sa (m)ri-mut 14) (ara!!)tebёtu U.mu 24(kam) sattu 10(kam) 
15) (md)nabu-na'id sar bablli(ki) 16) [ ... ] taЦ-Цi-su la mas-Si 

27. Nbd 499 

1) Ыt a-su-up-pu blt ka-a-ri 2) sa (amёl)nuЦatimmi sa (m)su
us-ra-an-ni-(d)marduk 3) apli-su sa (md)marduk-nadin-a1!i apil 
(md)adad-sum-ёres 4) (m)M-rid(!)-tuppu аЬ abl sa (m)su-иS-ra-an
ni-(d)marduk 5) a-na iimu(mu) 2 qa a-ka-lu 6) a-na i-di-su a-na 
{md)bёl-~?u-le-e-si-me 7) (amёl)qal-la sa (md)nabu-a~J:!ё(mes)
iddin 8) apil (m)e-gi-bl id-din ul-tu 9) umi 2(kam) sa (ara~)ajari 
ka-a-[ri] 10) ina pan (md)bёl-~?u-le-e-si-me 11) (amёl)mu-kin-nu 
(md)nabii-ёres apil-su sa 12) (m)tab-ne-e-a apil (m)kalЬi-(d)sin 
13) (m)la-a-ba-si apil-su sa (m)zёri-ja 14) api1 (m)na-ba-a-a (amёl)-
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~upsarru (m)sakin tuppi 15) apil (md)nergal-na-~ir apil (md)adad · 
sum-eres 16) bliblli(ki) (ara~)ajaru umu 1 (kam) 17 sattu 11(kam) 
(md)nabii-'-na'id sar 18) bliblli(ki) l_!u-щ-~u sa it-ti 19) Ьlt ka-a-ri 
Ц-pu-u 20) ina pani (md)bel-~u-le-e-si-me 

28. Nbd 532 

.1) 4 siqil kaspu ultu ir-Ьi a-na 2) lu-bu-u8-tum sa (ara~)ta8riti. 
3) a-na (m)ba-ku-u-a (amel)qal-la 4) sa (md)nabu-na-~ir-apli 5) 
(amёl)ispari nadin(in) 6) (araJ:!)uiulu umu 15 (kam) sattu H(kam) 
7) (md)naЬuna'id sar bliЬili(ki) 

· 29. Nbd 544 

1) 1 siqil 4-tu kaspu (m)ba-ku-u-a 2) (amёl)'isparu i-na pap-pa
su 3) М (md)nabu•bel-sumate(mes) (amel)ispari 4) (araЦ.)araЦsam
nu umu 9(kam) 5) sattu H(kam) (d)nabu-na'id 6) sar bliЬili(ki) 
7) ina qate(2) (m)gi-mil-(d)sama8 

30. Nbd 605 

1) 1 man.a 15 siqil kaspu sa {md)nabu-u-tir-ri 2) (amёl)qal-la 
sa (m)itti-(d)marduk-balatu apli-su sa 3) (md)nabu-aЦ!!e{mes)
iddin apil (m)e-gi-Ьi ina mu)!-Цi 4) (md)nabu-er,-es apli-su sa 
(m)taЬ-ni-e-a 5) apil (m)aЦ-ba-ni (se)zёri-su ina pa-ni aЬul (d)mar
duk 6) sa ta!! (m)su-la(!)-a apil (md)sin-na~ir 7) Ьlt mas-ka-ni
su maЦ-ru-u sa (ara!!)simani mas-ka-nu 8) sa (md)nabu-u-tir-ri 
a-di kaspi-su 9) i-sal-li-mu u-il-ti ma)!ritum(tum) 10) 1 mana kas
pu Цi-pa-a-tum 11) (amёl)mu-kin-nu (m)ap-la-a 12) apil-su sa 
(md)nabii-a:-a-lu 13) (m)a~Цё(mes)-iddin-(d)marduk apil-su 14) М 
(md)nabu-mu8ёtiq(iq)-urri apil (m)ar-rab-tum 15) (m)arad-(d)mar
duk (amёЩupsarru apil-Su М 16) (md)marduk-upa)!Цir(ir) apil 
(amёl)M taЬti(!!i.a)-su 17) bliЬili(ki) (araЦ)du'uzu umu 11(kam) 
18) sattu 12(kam) (md)nabu-na'id sar baЬili(ki) 19) ina (araЦ)du'
uzi kaspa ina qaqqadi-su 20) i-nam-din 

31. Nbd 610 

1) 1 kur3(pan) 1 sutu akalu(J!i.a) щan-da-[tum] 2) М (md)nabu-
1u-sa-lim maЦ-ri-tum 3) sa (m)itti-(d)marduk-balatu apli-su sa 
(md)naЬu-aЦЦё(mes)-iddin 4) apil (m)e-gi-Ьi ina muЦ-Цi 5) (f)si
da-tum marat-su 6) sa (m)Цa-an-da-su a-di qi-it 7) sa (ara!!)ara!!_
samni gam-ma-ar 8) la it-ti-ir 9) (amёl)mu-kin-nu (md)naЫi
a)!Цё(me8)-iddin 10) apil-su М (m)ri-i!!-ti-ja 11) ( m)e-bu-ri-di-i-ni 
apil-su sa 12) (m)sum-iddin 13) (m)itti-(d)nabu-balatu (amёl)
tupsarru apil-su М 14) (md)marduk-ban-zeri apil (m)a(?)-din-it 
15) (al) Ыt sarri bliblli(ki) (ara)!)du'uzu 16) umu 22(kam) sattu 
12(kam) 17) (d)naЫl-na'id sar Ыiblli(ki) 
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32. Nbd 613 

1) 11/z mana 5 siqil kaspu sa (md)nergal-ri-~u-u-a 2) (amel)qal
la sa (md) iddin(l)-(d) marduk apil (m) nur-(d)sln ina muЦ-Цi 3) 
(md) marduk-sum-iddin apli-su sa (m) zeri-ja 4) apil (amёl)sangl 
(d)gu-la umu 1 (kam) sa (ara!!) abl 5) i-nam-din 6) (amel)mu-kin
nu (md)Ьel-uЬallЩЩ 7) apil-su sa (md)nabu-mu-se-ni-urri 8) 
apil (m)sar-a-ra-zu-u (m) mu-ra-nu 9) apil-su sa (m) eЦr-(d) bel 
apil (m)tu-na-a 10) (m) ki-din-(d)marduk apil-su sa (m) zeri-ja 
11) apil (amel)sangl (d)gula u (ameЩupsarru {md)nabu-u8allim 
12) apil-su sa (m) iqlsa(sa)-a apil (md) sln-karabl-isme 13) Ьablli
(ki) (arah)du'uzu umu 24(kam) 14) sattu 12(kam) (d) nabu-na'id 
sar Ьablli(ki) 

33. Pohl 1, 28 

1) pu-ut (md)nabu-zёr-iddin apli-su sa 2) (m)sar-da-a-nu (md) 
~dad-se-zib 3) apil-su sa (m)sa(!)-am(!)-mi-ki a-di 4) umi 10(kam) 
sa (ara~)abl ina qate(2) 5) (md)nabii:-sar-щ;ur (amёl)sa-tam 6) 
(amёl)bёl pi-qit-tum sa e-an-na 7) na-si ib-ba-kam-ma a-na 8) (md)
nabu-sar-u~ur (amёl)sa-tam i-nam-di-[in] ki-[i] 9) la it-taЬ-kam
ma Ia it-tan-nu 10) a-ki-i u-il-tim sa 11) ~e-e-nu sa ina mu~H~J 
(md)nabu-zёr-[iddin] 12) e-li-tum ~e-e-nu tam-lit 13) u gi-za-a-ta 
a-na 14) (d)Ьёlti sa uruk(ki) i-nam-din 15) ina u8uzzu(zu) (m)gab
Ьi-ile(mes)-sar-u~ur 16) (amёl)qe-pi sa e-an-na (amel)mu-kin-nu 
17) (m)ki-rib-tum apil-su sa (m)na-din apil (m)ma-li-ki 18) (m)na
din apil-su sa (m)apla-a apil (m) [ ... ] 19) (md)istar-na-din(!)-a!! 
apil-su sa (m) [ ... ] 20) apil (m)ki-din-(d)marduk (amёl)tupsarru 
21) (m)ri-mut apil-susa (md)istar-na-din-aЦ 22) uruk(ki) (araЦ)du'
uzu umu 25(kam) 23) sattu 12(kam) (md)nabu-na'id 24) sar Ьa-
Ьili(ki) . 

34. Nbd 627 

1) 9 kur suluppl i-mit-tum 2) [eqli ... ] bar-sip(ki) sa (m)arad
(d)naЬu 3) [ ... ]-а apil-Sii sa (m)e-zi-da-tuk-kul-su 4) [ ... ]-(d)nabu 
ina muЦ-Цi (m)arad-(d)hel 5) (amel)qal-la sa (m)iddin-(d)marduk 
6) (araЦ)ta8rltu suluppu gam-ru-tu 7) ina Цa-~ar-ri ina ma:-si-Цi 
8) sa (m)iddin-(d)marduk ia-a-di ina Ыti 9) i-nam-din 10) (amel)mu
kin-nu (m)aЦ-iddin apil-su sa (m)arad-(d)nabu 11) (md)nabu
Щir apil-su sa (md)nergal-sum-ibni 12) apil (m)TAR.AP.PU.t\f 
13) (amel)tupsarru (m)iddin-(d)nabu apil-su sa (m)apla-a 14) 
(al)saЦ-ri-ni (araЦ)tasrltu umu 13(kam) 15) sattu 12(kam) (md)
nabu-na'id sar babili 

35. Nbd 666 

1) (md)nabu-ёtir apil-su sa (m)tab-ni-e-a apil (m)sa-na-si-su 
2) i-na !!u-ud lib-Ьi-su (md)nabu-lu-u-sa-lim 3) (amel)qal-la-su sa 
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rit-ta-Sб a-na sumi (md)samas-ibni 4) apli-sб sa (m)sum-щur sat..: 
ra-tum a-na 5) 5/ 6 mana kaspu a-na simi Цa-ri-i~? 6) a-na (md)naЫl
remu-su-kun (amel)qal-la 7) sa (m)si-lim-(d)bel id-din pu-ut si
Цu-б 8) pa-qa-ra-nu mar-banu-б-tu sa 9) (md)naЫi-lu-б-sa-lim 
(m)tab-ni-e-a apil-sб· 10) sa (m)a-ra-Ьi apil (m)ir-a-ni 11) na-si 
12) (amel)mu-kin-nu (m)kab-ti-ja apil-sб sa 13) (m)ba-la-tu apil 
(amel)nap-pa-Цu 14) (m)ba-ku-б-a apil-sб sa (md)naЫi-lu-u~u 15) 
apil (md)hel-im-Ьi (m)mu-se-zib-(d)hel 16) apil-sб sa (md)nabu-. 
apla-iddin apil (md)adad-sum-ёres 17) u (amёl)tupsarru (md)mar
duk-sum-щur apil-sб. sa 18) (md)dajan-a!!Цё(me)-iddin apil 
(md)Ьёl-e-te-ru 19) baЬili(ki) (araЦ)saЫitu umu 19 (kam) 20) sattu 
12 (kam) (md) nabu-na'id sar baЬili(ki) 21) (amel)qal-la sa "Цar
rani sa 22) (m)kal-ba-a a-na Ьа-sа-а 

36. Nbd 679 ' 

1) ina umu(mu) (f)amti-ja qal-la-tum 2) sa (m)itti-(d)marduk
balatu apli-sб. sa (md)nabu-aЦЦё(mes)-iddin 3) apil (m)e-gi-Ьi a
na (m)nur-(d)sin apli-sб sa 4) (md)samas-aЦ.-iddin apil (amёl)rab 
Ьani tu-uk-tin-nu 5) um-ma ~.,i-li-ja tu-a-di (in)nur-(d)sin 6) man
da-at-tum sa (f)amti-ja 7) a-na (m)itti-(d)marduk-balatu i-nam
din 8) (amёl)mu-kin-nu (m)sum-ukln api1-sб sa (m)ap-la-a 9) apil 
(m)ga(I)-"Цal (md)nabu-iЩr apil-sб sa (m)f?il-la-a 10) apil (amёl)
gallaЬi (md)nabu-hel-sб.-nu 11), apil-Sб sa (m)sapik-zёri apil (md)
adad-se-e-a 12) (md)nabu-apla-iddi,n (ameЩupsarru apil-sб sa 
13) (m)nu-um-mu-ru apil (m)mi-E]ir-a-a 14) babili(ki) (araiOaddaru 
maЦrU(u) 15) umu 20(kam) sattu 12(kam) (md)nabu-na'id 16) sar 
bliblli(ki) 

37. Nbd 681 

1) (f)bab-ba-ba-nu-tum-li-li-E]ur 2) (m)lu-U.f?i-a-na-nur maru-sб 3) 
sa (md)nabu-б.-tir-ri (amel)qal-la 4) sa (m)it.t.i-(d)marduk-balatu 
apli-sб. sa (md)nabu-aЦЦё(mes)-iddin 5) apil (m)e-gi-Ьi a-na kaspi 
i-bu-ku 6) (m)ri-mut apil-sб. sa (md)nabii-ri-Цi-nu 7) a-na (amёl)щu
kin-ni-tu 8) i-na lib-Ьi a-si-ib 9) (amel)mu-kin-nu (md)hel-ri-man
ni 10) apil-sб. ·за. (md)marduk-mukin-apli 11) apil (md)sin-ta-ba-qu 
12) (m)nadna(na)-a apil-sб. sa (md)naЬu-etir 13) apil (amel)nappa
hi tup-sar (m)аЦ!!е(щеs)-е-а 14) apil-su sa (m)iqisa(sa)-a apil 
(m)ir-a-ni 15) babili(ki) (arah)addaru 16) umu 20 1 mati(kam) 
sattu 12(kam) 17) (md)nabu-na'id sar bablli(ki) 

.38. Nbd 693 

1) (m)a~i-ja-li-kin apil-sб sa (md)nabu-a-a-lu 2) u (m)Цas
di-ia apil-Sб. sa (m)te-rik-sarru-ut su 3) ina Цu-ud lib-Ьi-su-nu 
(fd)na-na-si-lim 4) (f)qal-lat-su-nu Eja-l_!ir-tum sa 5) 6 sanati(mes)
sб sa rit-ti-sб 6) a-na su-mu sa (m)ahi-ia-li-kin 7) u (m)has-di-ia 
sat-ra-tu a-na 8) 17 siqil kaspu a-na simi Цa-ri-i~ 9) a-na (md)mar-, 
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duk-sum-iddin apli-su М (m)zeri-ia 10) apil (amёl)sangi (d)gu
la id-din-'u 11) pu-ut si-hu-'u pa-qir-ra-nu 12) (f)amat-8arru-u-tu 
u mar-banu-6.-tu 13) ·8а ina muh-hi (fd)na-na-'a-si-lim il-la-'a 
14) (m)a1!i-i6,-li-kin apil-su. 8а (md)nabu-a-a-lu u (m)\!a8-di-ia 
15) apil-86. 8а (m)te-rik-8arru-ut-su na-8u-u 16) (amёl)mu-kin-nu 
(md)nabu-mukin-apli apil-86. sa (md)Ьёl-iddin 17) apil (m)8akan
du (md)Ьёl-aJ:!,J:!,ё(me8)-riba apil-86. sa 18) (m)na-din apil (m) ёpe8-
(es)-ili (amёl)tupsarru (md)nabu-u8allim apil-86. sa 19) (m)iqisa
(sa)-a apil (md)sin-karabl-i8me 20) bablli(ki) (ara'Q,)nisannu umu . 
21(kam) 8attu 13 (kam) 21) (md)nabu-na'id 8ar. bliblli(ki) 

39. Nbd 697 

1) (m)iqi8a(sa)-a mar-8u sa (m)ku-du-ur-ru mar (m)nur-(d)sin 
(m)ri-man-ni-(d)bёl. 2) (amёl)qal-la-86. sa (m)ri-mut 8u-un-8u im
bu-u (Цt)~uppu 3) (amёl)mar-Ьanu-u-tu-8б. a-na na-da-nu kurum
mati(Цi.a)-86. u 4) (~ubat)lu-Ьu-8i-su ik-nu-ku (m)ri-man-ni-(d)., 
Ьёl sa (m)ri-mut 5) 8u-un-su im-bu-6. ul-tu muЦ-Цi sa (~i~)tuppi 6) 
(amёl)mar-banu-6.-tu ik-nu-uk iQ.-li-iq-ma 7) ip-ri pi8-8a-tum u 
(~ublit)lu-bu-u8-tum la id-di-id(!)-ma 8) (f)e-sag:.il-ra-mat marat
su sa (m)zёri-ja apil (m)na-Ьa-a-a 9) assat (m)iddina(na)-(d)mar
duk mar-8u 8а (m)iqi8a(sa)-a mar (m)nur-(d)sin 10) ta-ab-uk(!)-86.. 
ta-du-ur-8u u tu-sa-ad-di-[id-ma] 11) ip-ri pi8-8a-tum u (~ubat)lu
Ьu-~8-tum ta-ad-[din] 12) (m)iqi8a(sa)-a mar-86. 8а (m)kudurri apil 
(m)nur:-(d)sin i-na Цu-ud lib-Ьi-86. 13) (tit)tuppi (amёl)mar-banu
u-tu. 8а. (m)ri-man-ni-(d)bёl u-pa-as-si-is-ma 14) ik-nu-uk-ku-ma 
pa-ni (f)e-sag-il-ra-mat 15) u (f)nu-up-ta marti-86. marti sa (m)id
din-(d)marduk mar (m)nur-(d)sin 16) u-8a-ad-gil (f)e-sag-il-ra-mat 
u (f)nu-up-ta-a 17) marti-86. i-pa-al-lah ar-ki (f)e-sag-il-ra-mat 
18) pa-ni (f)nu-up-ta-a marti-86. id-dag-gal 19) sa dib-Ьi an-nu-tu 
innu(u) rik-su (m)iqi8a(sa)-a ir-ku-su-ma a-na 20) (f)e-sag-il-ra
mat u (f)nu-up-ta-a marti-86. id-di-nu 21) i-':!i-ip-pu-6. (d)marduk u 
( d)zar-pa-ni-tum Цal(!)-la-qi -86. liq-bu-6. 22) ( amёl)mu-kin-nu 
(md)bёl-iddina(na) apil-su 8а (md)bёl-sum-i8kun(un) apil (md)sin
tab-ni 23) (md)nabu-sum-u-~ur apil-86. sa (m)sapik-zёr apil ( amёl)
~a!!it ginё [ ... ]-a-ki-la-a 24) (m)ba(?)-an-ni-an-ni-(d)marduk apil 
(amёl)8angu (d)gu-la (md)nergal-u-8e-zib 25) apil-86. sa (m)ap..:la-a 
apil (m)ga-Цal u (amёl)tupsarru (md)nergal-u-8e-zib 26) apil-su 
sa (m)kab-ti-ja apil (m)su-!!a-a-a Ьablli(ki) (araЦ)ajaru umu 9-
(kain) 27) 8attu 13 (kam) (md)naЫi-na'id sar Ьablli(ki) 28) ina а-
8а-Ьi sa (f)bl-is-sa-a marti sa (m)iqi8.a(sa)-a apil (m)ku-du-ur-ru 

40. Nbd 769 

1) 1 8iqil kaspu sa (md)nabu-6.-te-e-ri 2) (amёl)qal-la sa (m)itti
(d)marduk-bala~u 3) apil (m)e-gi-bl ina muh!!i (m)si-lim-(d)Ьa-u 
4) (amёl) qal-la sa (m)itti-(d)marduk-Ьalatu apil (m)e-gi-Ьi 5) ina 
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q!-it sa (araЦ)abl kaspu 6) i-nam-din 7) (amёl)mu-kin-nu· (md)ner
gal-iddin: apil-su sa 8) (md)naЬu-ri-mu(mes) apil (m)bёl-e-~e-ru 
9) (m)zёr-ukin apil-su sa (m) [ ... ] 10) apil (m)mar-e-sag-il-ibni 
11) (amёЩupsarru (md)samas-aЦ-iddin apil-su sa 12) (md)nabu
ka~ir (al)Ыt sar bablli(ki) 13) (araiOsimanu umu 24 (kam) sattu 
14 (kam) 14) (d)nabu-na'id sar ЬaЬili(ki) 

41. Nbd 783 

1) 5 siqil kaspu ir-Ьi 2) ina pap-pa-su (amёl)ispari nadna(na) 
3) (md)nabu-na-~ir-apli 4) (araЦ)uliilu umu 11(kam) 5) sattu 14-
(kam) 6) (md)nabu-na'id 7) sar bliblli(ki) 8) 3 kur uttatu (m)ba
ku-u-a 

42. Nbd 789 

1) 1/2 inana takilti 2) a-na lu-ba-ri sa (d)sama8 3) 6 siqil a-na 
lu-ba-ri 4) sa (d)bu-ne-ne 5) napЦar 1/s mana 6 siqil 6) ultu e-bab
bar-ra 7) a-na lu-bu-[иS-ti] 8) sa (аrаЦ) [ ... ] 9) (md)naЬu-na-~ir
apli 10) (amёl)isparu u (m)ba-ku-u-a 11) (amёl)qal-li-su nadna(na) 
12) (ara~)uliilu umu 25(kam) sattu 14(kam) 13) (md)nabu-na'id 
sar bliblli(ki) 

43. Nbd 819 

1) 1 kiir 2(pan) 3 satu uHatu 1 lim 2 ME(I) pu-dil 2) sa sumi 
sa (m)arad-(d)bёl (amёl)qal-la 3) sa (m)iddin-(d)marduk apil 
(m)nur-(d)sin ina mu!!-!!i 4) (md)bёl-ё~ir-(d)-nabu apli-su 88. 
(m)ki-na-a 5) ina (araЦ)aiari uHatu ina muЦ-Цi 1-it rit-tum 6) i
nam-din ina (araЦ)nisanni pu-dil sa sUшi 7) ina Ыt (m)iddin
(d)marduk i-nam-din 8) (amёl)mu-kin-nu (md)bёl-uballi~Щ) apil
su sa 9) (md)nergal-uballit(Щ (md)naЫi-ga-mil 10) apil-su sa 
(md)nabu-ki-sir u (amёlHupsarru 11) (md)nergal-sar-a-ni apil-su 
sa 12) (md)nabu-udammiq(iq) apil (amёl)rab ba-ne-e 13) (ai)saЦ
ri-in-ni (araЦ)addaru 14)Uшu 14(kam) sattu 14(kam) 15) (md)na-: 
bu-na'id sar babili(ki) 

44. Nbd 845 

1) Ыt sa (md)nabu-iddin apli-su sa (mo}bёl-lё'ii 2) (fd)ban-nim
e-~i-rat u (f)amat-(d)na-na-a 3) marate(mes) sa (md)marduk-. 
sum-u~ur apil (amёl)~aЦit ginё 4) sa a-na i-di Ыti ina pan (md)na
bu-u-tir-ri 5) (amёl)qal-la sa (m)itti-(d)marduk-baliitu Ыt Ц.u-u~
o$u 6) sa pa-na-at blibl a-ki(?)-i mu-u~-~u (md)nabu-u-tir-ri 7) ip
pu-us u tiHa(!!i.a) i-sak-kan 8) 4 siqil kaspu ina i-di Ыti 9) ~-na 
satti ku-um 10) e-pi-su sa Ьlt ·(md)nabД-iddin(l) 11) (fd)ban-ni-e
ti-rat u 12). (f)amat-(d)na-na-a ma!!-ri-i 13) (amёl)mu-kin-nu (m)-
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pan;.(d)bёl-a-dag-gal apil-su sa 14) (m)ki-din-(d)marduk apil 
(m)mas-tuk 15) bliblli(ki) (araЦ)ajaru iimu 25(kam) 16) sattu 15-
(kam) (md)nabli-na'id 17) sar bliblli(ki)J 

45. Nbd 881 

1) lf'J. mana 3 siqil kaspu ri-iЦ-tum 2) simi amёliitu(tu) sa 
(md)adad-li-ki-im 3) apli-susa (m)sa-bu-u-a ina muЦЦi (m)ilu-gab- . 
ra 4) apli-86. 8а (md)amurru-zёr-ibni (amёl)qal-la 5) sa (md)nusku
niidin-aЦ ina qi-it 6) sa (ara!!)araЦsamni i-nam-din 7) (amёl)mu
kin-nu (m)ina-esё-ё~ir apil-86. sa 8) (m)ardi-ja apil (m)aЦu-biini(i) 
9) (md)nabii-ё~ir apil-su sa (m)ardi-[ ... ] 10) apil (m)maE}!l!iir aЬulli 
(m)ri-mut 11) apil-8u sa (m)arad-(d)gula apil (m)(amёl)rё'ialpё
(mes) 12). u (amёl)~upsarru (md)nabii-iq18a(sa) apil-su 8а 13) 
(m)mu-sal-lim apil (amёl)rab bani 14) biiЬili{ki) (araЦ)uliilu iimu 
17(kam) sattu 15(kam) (md)nabii-na'id sar biiЬili(ki) 

46. Nbd 931 

1) 1 kur suluppi 1 kur uHatu 2) sa (md)nabii-utir (amёl)qal
la 3) sa (m)itti-(d)marduk-baHitu ina mu"J!-Цi 4) (m)ardi-ja apli-
86. sa (md)nergal-sum-iddin 5) apil (md)sin-imittum ina (аrаЦ)-' 
ajari uttatu i-nam-din 6) ina (araЦ)du'iizi suluppu i-nam-din 7) 
(amёl)mu-kin-nu (m) sa-du-nu apil-8u sa 8) {md)nergal-8um-iddin 
apil · (md)sin-imittum 9) u (amёl)~upsarru (md)dajan-8um-iddin 
10) apil-su sa (m)ri-mut apil (m)et-eq-e-a 11) (i:П)Q.um-ma (araЦ)ad
daru iimu 2(kam) 12) 8attu 15(kam) (md)nabii-na'id 13) sar bii-
Ьili(ki) . 

47. Nbd 959 

1) 3 8iqil 4-tu kaspu (md) sama8-aЦ'Qё(mes)-iddin 2) apil-86. sa 
(m)sum-iddin ina qiitё(2) 3) (md)8amas-a'Q-uf?ur ma-Цir 4) kaspu 
8а man-da-at-tum 5) sa (md)samas-a:Ц-uE}ur e-lat 3 siqil 6) sa a-na 
(amёl)mu-bad(?)-r ... 1 8) (amёl)mu-kin7 (m)'a~u-u-[tum] 9) apil-
86. sa (m) [ ... ] apil (amёl)rё'i sisё 10) (md)bёl-uballЩit) apil- 86. sa 
(m)iddina(na)-aЦ 11) (amёl)~upsarru (md)sama8-8um·-ukin 12) apil
su sa (md)Ьёl-ibni apil (m)na-bu-un-na-a-a 13) sip-par(ki) (аrаЦ) 
simanu iimu 1.(kam) 14) sattu 16(kam) (d)nabii-na'id 15) 8ar ba
Ьili(ki) 

48. Nbd 1006 

1) 4 kur u~~atu (fd)na-na-a-si-lim 2) (amёl)qal-lat-su sa (md)
nergal-aЦ-iddin 3) 2 kur uttatu (md)nabii-lu-u-sa-lim 4) (amёl)qal
la sa (m)kal-ba-a 5) 2 (pan) 3 siitu uttatu (m)bёl-su-nu sa 6) Ыt 
(m)bёl-illata-a-a 7) napЦ.ar 6 kur 2 (pan) 3 satu uHatu sa ul-tu 
8) Ыt ru-u-qu 9) (araЦ)sabli~u iimu 24 (kam) 10) sattu 16(kam) 
(d)naЫi-na'id 11) sar baЬili(ki) taЦ-'Qi-is 12) sa a-na la mas-.8e-e 
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49. :Nьd нн~ 

1) 50 siqil kaspu qaqqadu sa ina 1 siqli pit-qa 2) м (m)Цat-~i-ja 
apli-su sa (md)nusku-ma-sal-ku 3) ina muЦЦi (m)la-a-ba-si apli
su sa (m)baHi~u apil {m)sag-gi-a-a 4) (md)nabu-rёmu-su-kun 
(amёl)qal-la-su 5) (amel)rab KA.KES (~?uЫit)kuЬSё(mes) mas-ka
nu 6) sa (m)Цat-~i-ja i-di a-me-lu-tum ja-a-;-nu 7) u ~ubullu kaspi 
ja-a-nu (amёl)ra-su-u 8) sa-nam-ma ina muЦЦi ul i-sal-lat a-di 
9) (m)Цa~-ti-ja kaspa-'a 50 siqil 10) i-sal-li-mu ki-i (md)nabii
rёmu-su-kun 11) a-na a-sar sa-nam-ma it-tal-ku umu(mu) 5 (qa) 
u~~a[ti] 12) man-da-at-ta-su (m)la-a-ba-si i-nam-din akalu(Цi.a) u 
(~ublit)sir-a-am 13) (m)ba~-H-ja i-nam-din a-na 2-ta san[ateJ 14) 
kaspa (m)la-a-ba-si a-na (m)Цat-ti-ja i-nam-din-ma 15) (amёl)qal
la-su ib-bak (amёl)mu-kin-ni (m)pir-'u apil-su sa (md)nabii-ё~ir(ir) 
[apil] 16) (m)mu-lub-si (m)iqisa (sa)-(d)marduk apil-su sa (md)mar
duk-zёr-ibni 17) [ ... ] ina(!) a-sa-ba sa (f)na-a'-da-tum 18) [ ... ] ma
rat-su sa (m)pir-'u apil (m)mu-lub-si 19) I ... J-aЦ~ё(mes)-iqisa(sa) 
apil-su sa (m)tab-nt-e-a 20) [ ... ]biiЬili(ki) (arah)kislimu iimu 12 
(kam) 21) [sattu ... ](kam) (md)nabu-na'id sar bliЬili(ki) 

50. Kr 214 

1) (m)li-nu-u!!-Ш.b-bi-ilё]{mes) (amёl)qal-lu 2) sa (m)zёr
baЬilii(ki)J apli-su sa (md)naЫi-sum'"iskun 3) apil (m)ilu-ta-bani 
a-Ina 11 satti 5 arЦe(mes) 4) ina pan (md)nabu-rёm-su-kun (amёl)
nuЦatimmi (amёl)qal-la 5) sa (f)uz(?)-ba-Цu u-su-uz-zu 6) (amёl)
nu-!!atimmu-u-tu dul-lu qate(2)-su akalu(~i.a) di-nu-U. 7) u sa-ad
ri ki-i sa su-u lam-du "8) u-lam-mad-su ki-i-ma ul-tam-mi-du-us 
9) I ... ]siqil kaspu pap-pa-su id-su 10) ki-i la ul-tam-mi-du-us 
11) umu(mu) sUt u~tati man-da-at-su 12) u-sal-lam 13) (amёl)mu
kiil-шi (m)ki-rib-.ti apil-su sa 14} (m)gimillu apil (m)bu-ra-qu 
15) (md)naЫi-kii~?ir apil-su М (m)arad-(d)naЫi 16) apil (amёl)
itinni (m)ri-mut apil-su sa 17) (md)marduk-zёr-ibni apil (m)man
di-di 18) (amёЩupsarru (md)nabu-sum-ukin apil-su sa 19) (md)
nabu-sum-iddin apil (md)nabu-lit-su 20) bar-sip(ki) (araЦ)ululu 
umu 20 1 mati(kam) 21) sattu [ ... ] (kam) (md)nabu-na-'i-id 22) sar 
baЬiЩki) 23) umu 1(kam) sa (araЦ)du 'iizi 24) (m)li-nu-uЦ-lib-Ьi
(ilё(me8)) ina pani-su 

51. УВТ VII, 10 

1) [(m)](d)nabu-ri-~?u-u-a (amёl)qal-la sa. (m)la-a-ba-si-(d)mar
duk 2) apli-su sa (m)arad-(d)bёl apil (m)e-gi-Ьi sa la ma-M-a-al
tum a-na 3) (md)nabu-mukin-zёr (amёl)sa-tam e-an-na apli-su 
sa (m)na-di-nu apil (m)da-Ьi-bl 4) u (md)nabu-aЦc-iddin (amёl)rёs 
sarri (amёl)bёl pi-qit-tum e-an-na iq-Ьi 5) um-ma umu 28(kam) 
sa (ara~)kislimi .(aЬan)eru Цa-si-mur sa (md)istar-aЦ-iddin 6) apli-
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su sa (md)in-nin-sum-u~ur apil (md)nabu-sar-!_!i-ilu ul-tu muЦ-!!i 
am-ba-rtp (?) sa (d)blHti sa uruk(ki) 7) ina sa-ar-tum ina mu-si 
(m)iddina(na)-a apil-86 sa (m)la-a-Ьa-si-(d)marduk 8) apil (m)e
gi-Ьi it-ta-sa-aЦ-[ma ... ]-ad(?)-da il-ta-kan 9) u (md)nabu-lu-6-da
a-ri (amёl)qal-la sa (m)Ьa-ni-ja apil-86 10) sa (m)ta-ri-bi-ja-ti 
im-u-ur (m)qud-da-a аЦu sa (m)iddina(na)-a 11) ina puЦri iq-Ьi 
um-ma (aban)erii Цa-si-mur sa (m) [ ... ] 12) apil (md)istar-a~-iddin 
ina sa-ar-tum na-sa-a-ta 13) ina blt.(in)la-a-Ьa-si-(d)marduk abl-Ja 
a-ta-mar 1'4) (amёl)mu-kin-nu (m)ri-mut-(d)Ьel (amel)urigallu 
e-an-na apil-86 sa (md)Ьёl-uballЩЩ 15) apil (m)gimil-(d)na-na-a 
(m)sakin-sum apil-86 sa (m)ibni-(d)istar apil (md)sln-tab-ni 16) 
(md)in-nin-sum-u~ur apil-86 sa (m)iddin-(d)nabu apil (m)ki-din
(d)marduk 17) (md)nabu-Ьala~-su-iq-Ьi apil-86 sa (m)ib-na-a apil 
(m)e-kur-za-kir 18) (m)ze-ri-ja apil-su sa (md)na-na-a-ёres apil 
(m)ki-din-(d)marduk 19) (m)ardi-ja apil-86 sa (m)ap-la-a apil 
(md)nabu-sar-Ц.i-ilu 20) musёzib-(d)marduk apil-86 sa (m)kab-ti
ja apil (m)si-gu-6-a 21) (amёl)~upsarru (.rp.)gi-mil-lu apil-86 sa 
(md)in-nin-zer-iddin 22) uruk(ki) (araЦ)ajaru umu 1(~am) sattu 
1(kam) (m)ku-ra-as sar matati 

52. Cyr 26 

1) (m)su-la-a apil-su sa (md)samas-aЦ-iddin a-na (md)Ьel-aЦЦё
(mes)-iqisa(sa) 2) (amel)qi-i-pi e-Ьabbar:-ra u (m)marduk-sum
iddin (amёl)sangu sip-par(ki) 3) iq-Ьi um-ma ina (se)zeri makkur 
(d)samas sa ina (tamirat)Ьi-ri-i-l:u 4) pi-Ц.a-at sippar(ki) ina lib-Ьi 
60 (-su) kur (se)zёri 12 alpe(mes) 5) 8 (amёl)ikkaratu(mes) 3-ta 
parzillu KlR.KAD(MES) 4-ta (i~)mar-ri(mes) 6) 5-ta sap-pa-a-ta 
uttatu a-na (8e)zёri kurummatu(Ц.i.a) (amёl)ikkaratu(mes) 7) u 
kis-sat alpё(mes) sa a-di qi-it satti Ьi-na-nim-ma 8) i-na satti 3МЕ 
uttat suti ki-i {amёl)ikkaratu(mes) [ ... ] 9) sa (d)Ьёl ina e-Ьabbar-ra 
a-na Ыt kare(mes) lu-ud-din [ ... ] 10) u ina mu~-Цi ri-iЦ-ti (se)zeri 
~а ina llb-Ьi [ ... ]-na-as-[ ... ] 11) Q,u-ul-liq-ma a-na (ami'Щer-re-~e-e 
lu-ud-[din] 12) [si]-ib-su eqli a-na makkur (d)samas lid-di-[nu ... J 
13) [(md)Ьёl]-a~Цe(mes)-iqisa(sa) u (md)marduk-sum-iddin (m)su
la-[a] 14) [ ... ]-u-ma ku-um (se)zёri ina (tamirat)Ьi-[ri-i-lu] 15) [ ... ] 
6 (amёl)ikkaratu(mes) 3-ta parzilli [ ... ] 16) [ultu?] makkur (d)-
samas i-nam-di-[in-'u] 17) [ ... ] й sa ... u nar sarri a-di muЦ~i [ ... ] 
18) [ ... ]-UD-6 sa (d)Ьunene (se)zёru sa a-na tamirat epinnu-su tabu 
19) [ ... ] u (amёl)er-re-se-e ina (tamirat)Ьi-ir-i-lu [ ... ] 20) a-di-i 
i-Ьat-qa [ ... ] si-ib-su (m)su-la-a a-na ~а-[ ... ] 21) (araЦ)nisannu sattu 
2(kam) 60 (-su) kur (se)zёri u~tatu 12 alpё(mes) 8(amёl)ikkaratu
(mes) 22) a-na (m)su-la-a i-nam-di-nu (amёl)mu-kin-nu (md)nabii
sum-iqisa(sa) apil-86 sa 23) (m)Ьalat-su apil (amёl)sangi {d)istar 
Ыiblli(ki) (md)Ьёl-apla-iddin apil (amёl)sangi sippar(ki) 24) (md)
marduk-na-~ir apil (amёl)sangi (d)istar Ьablli(ki) (md)Ьёl-ubalЩ
(i~) apil (amёl)sangi sip-par(ki) 25) (m)aЦЦё-iddin-(d)marduk apli 
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(amёl)sangi (d)istar Ьiiblli(ki) (md)samas-[ri]ba(ba) 26) apil 
(amёl)sangi sip-par(ki) 27) u (md)naЫi-sum-щ;ur tupsarru apil 
(m)na-bu-un-na-a-a 28) sippar(ki) (ara!;) sablitu umu 29(kam) sattu 
1(kam) (m)ku-ra-as sar babili 29) sar matati 

53. Cyr 27 

1) [3]0 kur zёri sa samassammi м (m) iddin-(d) mardu·k 2) apli
su sa (m) iqisa (sa)-a apil (m) D.ur-(d) sin ina mu!;!;i 3) (md) nаЬu
а!;Цё (mes)-iddin apli-su sa (md) naЫi-bёl-su-nu 4) apil (m) la
du-bu-ru 'i-i-lu 30 kur samassammi 5) (md)nabu-sum-u-kin apil
su sa (md) naЫi-bёl-su-nu 6) apil (m)la-du-bu-ru ina na-as-par
tum 7) sa (md)nabu-aЦ!;ё (mes)-iddin ina qatё (2) (f) ina-e-sag-П
ra-mat 8) assat (m)iddin-(d) marduk u (md) nergal-ri-~u-u-a 9) 
(amёl) qal-la м (m) iddin-(d-)marduk ma-"!:;i-ir 10) a-[ .. .]-ni sa 
.u-il-ti sa (m) iddin-(d)marduk 11) ina muЦЦi (md)nabu-a!;Цё(mes)
iddin 'i-i-lu 12) (amiЩmu-kin7 (m) gi-mil-lu apil-su sa 13) (md) 
nabu-sum-Пsir apil (m)ma-lub-tum 14) (md) nabu-apla-iddin · 
apil-s(i sa (md) nabu-zёr-ibni 15) apil (m) iddin- (d) papsukal 
(amёl)tupsarru (md) iddin-(d) nabii 16) apil-su sa (md) nabii-niidin
a!; bliblli(ki) 17) (araЦ)addaru umu 2 (kam) sattu 1 (kam) 18) (m) 
ku-ra-as sar matati 

54. Kr 32 

1) 4 dan-nu-tu ri-qu-tu 2) la-Ьir-ru-tu sa (m)nu-Ц.a-nu 3) (amёl)
qal-la sa (m)mu-se-zib-(d)Ьёl apil (m)ilu-ta-Ьani 4) ina piin (md)
nabu-mukin-apli apli-su sa. (md)nabu-mukin-zёri 5) apil (m)~u
~a-Ьi ina (аrаЦ)аЬi 6) dan-nu-tu i-nam-din а-Цi 7) i-di-sб-nu ma-Цi
ir 8) (amёl)mu-kin-nu (md)nabii-it-tan-nu 9) apil-su М (m)ri
mut-(d)Ьa-б 10) apil (amёl)gallabl 11) (amёl)tupsarru (m)iddin
(d)nabii apil-su sa 12) (md)nabii-Ьan-aЦ apil (m)ki-din-(d)sin 
13) Ьar-sip(ki) (araЦ)nisannu iimu 3(kam) 14) sattu 2(kam) (m)kur
ras sar matati 

55. Pohl 1, 38 

1) 1 littu raЫtu М (d)Ьёlti sa uruk(ki) sa kak-kab-tu se-in-di-ti 
2) sa ul-tu muЦЦi (i~)epinni sa (m)zёri-ja apli-su sa (md) na-na-a
ёres(es) 3) apil (m) ki-din-(d) marduk .ina qatё (2) (md) na-na-a
iddin apil (m)ina-~illi-(d)na-na-a 4) (amёl)ikkari sa (m)zёri-ja 
ab-ka-tum littu raЫtu su-a-ti ina ma-Цar 5) (m) su-la-a (amёl)
sakin ~mi uruk(ki) apli-su М (m)ta-Ьi-ja apli (m)~u-un-zu-u 
6) (m)ni-din-tum-(d)Ьёl (amёЩa-tam e-an-na apli-su sa (md)
nabii-mukin-zёri apil (m)da-Ьi-Ьi 7) (md)nabii-a!!-iddin (amёl)rёs 
sarri (аmёl)Ьёl pi-qit-tum e-an-na 8) puJ:!ur (amёl)Ьablli(ki) u 
(amёl)uruk(ki)-a-a ta-zi-iz-zu-ma 9) (md)na-na-a-iddin (amёl)ik
~aru М (m)zёri-ja iq:-Ьi um-ma littu raЫtu su-a-ti 10) (m)zёri-j~ 
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it-tan-ni um-ma (se)zёra ina nш!!l!_i e-ri-is 11) u (md)in-nin-li-pir
.щюt apil-su sa (m)ardi-a 12) (amёl)na-qid sa (d)bёlti sa uruk(ki) 
iq-Ьi um-ma 13). ul-tu (ara~)simani satti 2(kam) (m)ku-ra-as 

.14) sar blibl1i(ki) sar miШi.ti (m)zёri-ja apil-su sa 15) (md)na-na-a
ёres littu rabl:tu su-a-ti ul-tu lati(Цi.a) 16) sa (d) bёlti sa uruk(ki) 
sa ina pani-ja a-na si-gil-tum ina qiitё(2)-ja i-ta-ba-ak 17) (amёl)
mu-kin-nu (m)ri-mut-(d)bёl apil-su sa (md)bёl-uballi~(it) apiL 
(m)gimil-(d)na-na-a 18) (m)arad-(d}[bёl apЩ-su sa (m)~il-la-a 
apil (m)iddina-(d)pap-sukkal (m)su-qa-a-a apil-su sa 19) (md) [ ... ] 
apil (m)gimil-(d)na-na-a (m)arad-(d)in-nin apil-su sa (md)bёl
iddin 20) apil (m)ku-[ri-i ... ]-iddina apil-su sa (m)ibni-(d)istar 
apil (m)sin-tab-ni (md)samas-mukin-apli 21) apil-su sa (md)da
jiin-a!!,~ё(mes)-iddin apil (m)si-gu-u-a (md)naЫi-zёr-Пsir 22) apil-
su sa (m)bёl-su-nu apil (m)ku-ri-i (md)in-nin-zёr-ibni apil-su sa 
(md)naЫi-aЦЦё(mes)-sullim 23) apil (amёl)e-MAS-(d)ninurta (md)
in-nin-zёr-usaЬSi(si) apil-sй sa (md)na-na-a-ёpus(us) 24) apil (m)
gimil-(d)na-na-a (m)nur-e-a apil-su sa (md)nergal-й-sip-pi apil 
(m)Цu-un-zu-u 25) (amёl)tupsarru (m)gi-mil-lu apil-Sй sa (md)in
nin-zёr-iddin 26) uruk(ki) (arah)kislimu umu ,28(kam) sattu 
2(kam) (m)ku-ra-as 27) sar bablli(ki) sar miitiiti 

56. Cyr 223 

1) 1 mana 4 siqil kaspu sa (m) iddin-(d) marduk 2) apli-su sa 
(m) iqisa(sa)-a apil (m.amёl)nur- (d)sin ina· mu~-!!i 3) (m)sum
iddin apli-su sa (md) marduk-sar-a-ni 4) apil (m.amёl) 88.-al-la-la 

. ina (araЦ)simani 1 mana 4 siqil kaspu 5) ina qaqqadi-su i-nam-din 
e-lat ra-su-tu 6) maЦ-ri-ti u ri-Цi-it sa Цubulli 7) sa la u-il-tl sa it-ti 
(md)bёl-ibni 8) u (md)nergal-ri-~u-u-a is-su-u 9) (amёl) mu-kin7 

(m) .bёl-su-nu apil-su sa (m)iddin-(d) Ьёl 10) apil (m.amёl)mu
dammiq(iq)-(d)adad (md)naЫi-na~ir-su 11) apil-su sa (md) nabu
bёl-ilё(mes) 12) (amёЩupsarru (m) su:..ma-a apil-su sa (m) su-la-a 
13) apil (m.amёl)bani (al)saЦ-ri-nu (araЦ)nisannu 14) umu 

. 20(kam) sattu 6(kam) (m) ku-ur-ra-su 15) sar biiblli(ki) sar miitiiti
(mes) 

Ь7. Cyr 224 

1) u-ra-su sa a-di umi 3(kam) 2) sa (araЦ)simiini satti 6(kam) 
sa (m)iddin-(d)marduk 3) apli sa (m)iqisa(sa)-ap1i (m)nu-um-mu
ru [apil-su sa?] 4) (m)zёri-ja ina qiitё(2) (md)nergal-ru-~u-u-a 
5) (amёl)qal-la sa (m)itti-(d)marduk-balatu 6) apli-sй sa (md)nabu
a~.Цё(mes)-iddin 7) ma-Цir 8) (amёl)mu-kin-nu (md)za-ba4 .. ba4-sar
[щюrJ 9) apil-su sa (m)gi-mil-lu apil (amёl)rab ka-a-ri 10) (md)
bёl-iddin ap.il-su sa (md)nabu-zёr-iqisa[(sa)] 11) apil (m)qaqqada-a
ni-tum 12) u (amёl)~upsarru (md)bёl-iddin apil-su sa 13) (md)na
bu-ёtir apil (amёl)rab bani 14) biiblli(ki) (araЦ)ajaru umu 3(kam) 

. 15) sattu 6(kam) (m)ku-ra-as 16) sar bablli(ki) u matati. 
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58. Pobl t, 5в 

1) (f)a-Ьi-ul-ti-i-di amtu sa a-na 2) (md)naЫl-mukin-apli 
(amel)sa-tam e-an-na mari-su 3) sa (m)na-din mar (m)da-Ьi-Ьi 
u (md)nabii-aЦ.-iddin 4) (amel)res sarri (amel)bel pi-qit-tum e-an-na 
taq-bu-u 5) um-ma amtu sa (m)la-qi-pi mari-su sa (m)abl-ja-a
di-[ ... ) 6) (amel)na-qid sa re-e-Ц.i sa (d)helti sa uruk(ki) ina mul!
!!i-su a-na-ku 7) u (md)hel-le-e (amel)sanii(б.) sa (amel)si-im-ma-gir 
8) si-pir-tum a-na (md)nabii-mukin-apli (amel)sa-tam e-an-na 9) u 
(md)nabii-aЦ-iddin (amёl)Ьel pi-qit-tum e-an-na 10) is-pu-ru um
ma (f)qal-lat-a-is si-i 11) (md)nabii-mukin-apli u (md)nabii-aЦ
iddin 12) (f)a-Ьi-ul-ti-i-di a-na (m)iddin-(d)nabii apli-su sa (m)ri
mut 13) (amёl)mar sipri sa (md)hel-lё'ii ina si-pir-tum sa (md)bel
lё'ii 14) (amёl)sanii(u) sa (amёl)si-im-ma-gir id-di-nu um-ma 15) а~ 
bu-uk a-na (md)bёl-le'ii i-din-su·a-na dini mu!!Цi-sa a-Ц.a-mes 16) 
nim-ma-ru-ma purussa-su it-ti (md)hel-lё'ii ni-sak-ka-nu 17) 
(amel)mu-kin-nu (md)marduk-sum-ibni mar-su sa (md)bel-aЦ
usabli(si) 18) mar (m)amiH-(d)ea (m)ri-mut-(d)bel mar-su sa (m)
ina-e-sag-il-zёri 19) mar (amёl)issin(ki) (md)dajan-aЦ-iddin mar-su 
sa (m)kab-ti-ja 20) mar (d)sin-tab-ni (m)ina-~illi-(d)tas-mit mar
su sa 21) (md)nabii-ban-aЦ mar (amel)ati (m)arad-(d)marduk 22) 
tup-sar mar-su sa (md)marduk-sum-iddin 23) mar (md)bel-apla
u~ur uruk(ki) (ara~)tebetu 24) iimu 12(kam) sattu 7(kam) 25) (m)ku
ra-as sar bablli(ki) 

59. Cyr 278 

1) (md)za-ba4-ba4-sum-u~ur apil-su 2) sa (md)nab.ii-mukin-zёr 
apil (amel)rab bani 3) (md)nabii-bul-Щ-su mara-su 4) a-na 
i-di-su a-na satti 5) 4 siqil kaspu ina pan (f)se-bat-ta-a 6) (f)qal-lat 
sa (m)su~la-a 11-sa-az-ziz 7) a-na satti su-a4 8) [ina] (araЦ)ajari u 
(ara!!)tasritu 9) (md)nabii-bul-lit-su na-as-par-tum 10) [М (m}J
(d)za-ba4-ba4-sum-u~ur 11) (amёl)mu-kin-nu (md)Ьёl-iddin apil-su 
12) sa (md)adad-u-me-e 13) [ ... ]-ana-Ыti-su apil-su sa 14) [ ... ]-(d)
nabii u (amel)tupsarru 15) (md)nabii-balat-su-iqbl apil-su sa 16) 
(md)nabii-na-tu(?) 17) [ ... ] (ki) (araЦ)sabatu 18) iimu 23(kam) 
sattu 7(kam) 19) (m)ku-ras sar bablli(ki) 20) u matati 21) 1(en)
ta-a4 il-qu-u ina lib-Ьi [ ... ] 4 siqil kaspu i-nam-din 

60. УВТ VII, 89 

1) Ыt a-ki-tum sa (d)bёlti sa uruk(ki) sa (md)a-nu-nadin-sum 
2) apil-su sa (md)istar-a!!Цё(mes)-iddin apil (amёl)itinni (amel)
atii-su u-mas-si-ru 3) u i)!-li-qa-ma a-di na-an-na ina Ыt a-ki-tum 
4) ina babl-su la in-na-mar ma-a~-~ar-tum ina llb-Ьi Ja-a-nu 5) un-

. qa.,a-ta siparri ·sa (i!?)dalate(me) sa ЬаЬ pa-pa-!!a-an-na 6) u man
di-tum.siparru sa (i~)sid-da-tj sa Цa-ru-u м (d)bёlti sa uru[k(ki)] 
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7) i-na sa-ar-tum ul-tu b'it a-ki-tum na-su-6 8) (md)nabli-muk'in
apli (amёl)sa-tam e-an-na miir-sб. sa (m)na-din fipil (m)da-bl-bl 
9) [(m))e-an-na-sar-UI[IUГ (amёl)sirku sa (d)istar uruk(ki) a-na 10) 
[m]a-ai[I-1[18Г-tum sa Ыt a-ki-tum a-na (amёl)atu-6-tu 11) [ ••• ] ip
qf-id ar-ku (щd)istar-muk'in-apli apil-sб. sa (m)itti-(d)samas
balatu 12) [ ... ] аЦ ahi sa (md)a-nu-nadin-sum a-na 13) [(md)nabu]
mukin-apli (amёl)sa-tam 13-an-na iq-bl 14) um-ma ku-um (m)e(l)
an-na-sar-u~ur (amёl)sirku (d)istar uruk(ki) 15) sa ina Ыt a-ki
(tum) ta-ap-qi-du a-na-ka 16) PI e-an-na ma-{ma}-al[l-filar-tum 
ina lib-Ьi U-ЩHliUr 17) (md) nabu-mukin-apli (amёl)sa-tam e-an-na 
(md)istar-mukin-apli (amёl)itinnu 18) a-na ma-afi~·fi!ar-tum u 
(amёl)atu-6-tu ina Ыt a-ki-tum 19) ip-qi-id nap-ta-nu ina· Ыt 
a-ki-tum a-na (ifi!)qб.-pat-ti 20) 6-kar-ra-ar pu-ut ma-a~[~-~ar-t'Q,m sa 
Ыt a-ki-tum na-si 21) akalu(Ц.i.a) u sikaru(Q,i.a) a-na qб.-pat-ti 
i-kar-ra-[ar] 22) u kurummatu(Ц.i.a) sa (amёl)atu-6-tu (md)istar
mukin-apli ik-[kaiJ 23) i-na usuzzu(zu) sa (md)[nabfi.:.mukin]
apli (amёl)sa-tam e-an-na apil-sб. sa [(m)na-din] apil ;(m)da-Ьi-Ьi 
24) (amёl) mu-kin-nu (md) [ ... ] (m)arad-(d)bёl apil (m:)iddin-(d)-· 
papsukkal 25) (m)la-a-ba-[si apil-sб. sa (m)arad]-(d)Ьёl apil (m)e
gi-Ьi 26) (md)samas-[ ... ] apil (md)sin-unninni 27) [ .. ~] apil (m)
gimil-(d)na-na-a 28) (md)[ ... ] mar-sб. sa (md)dajan~aЦ.Ц.ё(me)
iddin apil [ ... ) 

61. Camb 54 

1) !~ kur suluppi imit eqli 2) sa (md)nergal-nii~[~ir apli-sб. sa 
(m) na-din 3) sa raq-qa niir bar-sip(ki) pa-na-at [ ... ] (amёl)gu
[ ... ] 4) Ыt mas-ka-nu sa (md)nergal-ri-fi!u-6-a 5) {sa (md)nergal-ri
li!u-6-a} (amёl)qal-la 6) sa (m) iddin-(d)marduk apil (m) nur
(d)sin 7) ina muЦ.-hi (md) Ьёl-iddin apli-su sa 8) (md) nabu-balat
su-iqhi apil (m)mu-[ ... ] 9) ina (ara!!)arahsamni 12 kur suluppi 
10) gam-ru-.tu ша n;шh-Цi 1 (it) rit-[tu] 1I) ina ma-si-Ц.i sa (md) 
nergal-ri-lllu-6-a 12) ina muЦ.-Цi nar bar-sip(ki) i-nam-din 13) 10 
(б) sa (d) nergal e-ti-ir 14) (amёl) mu-kin-nu (md)nergal-ёtir apil
sб. sa 15) (m) im-Ъa-a (m)::;illi-sarri apil-sб. sa 16) (m) bёl-ia u 
(amёl)tupsarru (md) bёl-iddin 17) apil-sб. sa (md)nabu-mukin:
zёr apil (md)sin-sa-du-nu 18) (al) sa-Цar-ri-nu (ara!!)abu 19) umu 
21(kam) sattu 1(kam) 20) (m)kam-bu-zi-ia sar biihili(ki) 21) sar 
matati 

62. СаmЬ 86 

1) 5 siqil kaspu (md)nabli-ah-iddin 2) apil-sб. sa (m)ilu-a-qa
ba 3) ina na-as-par-tum sa' (f) e-sag-11-a 4) marat-su sa (md)mar
duk-a'Ц-iddin 5) ina qiitё(2) (md)nergal-ri-~u-u-a 6) (amёl)qal-la 
sa (m)iddin- (d) marduk 7) ma-Ц.i-ir 8) (amёl)mu .. kfn ... nu (m) sum
iddin apil-86 9) sa (md)marduk-sar-a-ni 10) apil (m) sa-la-la-a 
~1) (md)naflwщJtц-JщЩ~Щ~ apil-su sa 12) (m)e·r~-sЦ ~ (amёl) 
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~upsarru •13) (md)marduk-sum-u~ur apil-su . sa 14) (m) ri-mut
(d) bel apil (m) mi-~ir-a-a 15) blibili(ki) (araЦ)kislimu iimu 2;3 
(kam) 16) sattu 1(kam) (m)kam-Ьu-zi-ia 17) sar blibili(ki1 

63. УВТ VII, 130 

1) (m)bu·na-a-nu apil-su sa (m)aЦЦ,e(mes)-88.-a 2) ina Цu-ud 
lib-Ьi-su (m)ma-ri-i '-li-Цi-i' 3) (amel)qal-Ia-su sa rit-ta-su a-na 
(m)kal-ba-a 4) sa-at-ra-tum a-na fl/2 mana kaspi ina re-e-Цi 5) sa 
muЦ-Цi-su u sa ina muЦЦ.i (m)kal-ba-a 6) a!!,i-su a-na makkiiri 
(d)istar uruk(ki) 7) id-dИn e-lat ri·Цa-a-nu 8) sa ina muЦ.-Ц.i-86.-nu 
9) i-na usuzzu(zu) sa (md)nabii-mukin-apli 10) (amel)[sa]-tam е· 
an-nв. apli-su sa (m)na:-di-nu 11) [apil (m)da]-Ьi-Ьi (amel)mu-kin
"nu (m)pir-u' 12) apil-su sa (m)su-la-a apil (amel)rab 1 lim 13) 
(m)si-lim-ili (amel)res sarri amёl sa muЦ.Цi qup-pu 14) sarri (m)
bёl-Щir-(d)nabii (amel)rёs sarri 15) sa ina e-an:..na (md)amurru
sar-u~ur 16) apil (m)ta-lim (md)nabii·apli-iddin apil-su 17) sa 
(md)hel-ubalЩ(Щ apil amel sa taЬti(Цi.a)-su 18) (m)na-din (amel)· 
tupsarru apil-su sa (md)bёl-aЦЦe(me)-iqisa(sa) 19) apil (m)e-gi
Ьi uruk(ki) (arah)uliilu 20) iimu 3(kam) sattu 2(kam) 21) [(m)]
kam-bu-zi-ja sar biiblli[(ki)] 22) sar matiiti 

64. Camb 127 

1) 2 siqil kaspu (md) nabii-lu-urri 2) (amёl)qal-la sa (m)Ыt
i-ra-ni-sar-u~ur (amel)paЦiitu 3) ina qiite(2) (md)nergal-ri-~u-6.-R. 
4) (amёl)qal-Ia sa (m)iddin-(d) marduk 5) ina na-as·par-tum sa ·n) 
(amel)paЦiiti ma-Ц.i-ir 7) (amel)mu-kin-nu (md)hel-apla-iddin 
8) apil-sб. sa (md) bёl-ё~ir apil (m)mas-tuk 9) (md)nergal-:usallim 
apil-su sa (md)nabii-biin-aЦ 10) (amel)tupsarru (m)itti-(d)hel
lum-mir 11) apil (m)sag-di-di biiblli(ki) 12) (araЦ)araЦ.samnu iimu 
29(kam) 13) sattu 2 (kam) (m) kam-bu-zi-ia 14) sar bablli(ki) sar 
miitiiti 

65~ Camb 161 

1) 1f2 mana pit-qa kaspu ina 1 siqli pit-qa 2) sa (md)nergal-ri
~u-6.-a (amel)qal-la 3) sa (m)itti-(d)marduk-balii~u apli-su sa 
(md)nabii-a!!,Цё(mes)-iddin 4) apil (m)e-gi-Ьi ina mu!!,-hi (md)itti
(d)marduk-balatu 5) apli-su sa (m)musёzib-(d)marduk apil (md)
sin-tab-ni 6) ina (ara!!)abl ina qaqqadi-su 7) i-nam-din 8) (amel)mu
kin-nu (m)itti-(d)hel-lum-mir 9) apil-su sa (md)bel-aЦЦe(mes)
bul-lit apil (m)sag-di-di 10) (m)iddin-(d)nabu· apil-su sa (m)bel
sб.-nu 11) apil (amel)sangu (d)gu.:..Ja u (amёЩupsarru 12) (md)itti
(d)marduk-balatu apil-su sa (m)musёzib-(d)marduk 13) apil 
(md)sin-tab-ni biiblli(ki) (araЦ.)simiinu 14) iimu 6 (kam) sattu 3 
(kащ) (щ)kащ-Ьц-zН4 15) sar Ьablli(ki) ц щatati 
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66. Camb 165 

1) a-di iimi 5 (kam) sa (araЦ)abl (md)nabii-iqisa(sa) mar-sii 
2) 88. (m)se-el-li-Ьi apil (amёl)aduppu a-ki-i 3) б.-il-ti sa (m)itti
(d)marduk-balatu mar-sii sa (md)nabii-aЦЦё(mes)-iddin 4) m ir 

. (m)e-gi-Ьi sa amёliitu(tii) ina qatё-sii im-Цu-ra 5) kaspa i-na-as-
88. u lu-б. amёliitu(tб.) 6) ib-Ьa-kam-ma a-na (m)itti-(d)marduk
balatu 7) i-nam-din (f)amti-ja martu(!)-sб. 8) sa (m)ib-na-a mar 
(m)da-Ьi-Ы 9) pu-ut (md)nabii-iqisa(sa) na-sa-a-tб. 10) (amёl)mu
kin-nu (md)nabii-ёtir-napsati(mes) mar-sб. sa (md)bёl-iddin 11) 
apil (m) di-ki-i (m)nadnu(nu)-nu mar-sб. 12) sa (m)pir-'u mar 
ёpes(es)-ili 13) u (amёЩupsarru (m)mu-se-zib-(d)marduk mar-sii 
sa (md)nabii-na~ir 14) mar (amёl)sangi (d)ЫН bliЫli(ki) (ara~)du '
iizu 15) iimu 28 (kam) sattu 3 (kam) (m)kam-bu-zi-ja 

67. Camb 167 

1) 55 siqil gir-б. u 1 МЕ 10 pi-ti 2) sa siimi sa (md) nergal-ri
f:1u-ii-a 3) (amёl)qal-la sa (m) iddin-(d)marduk apil (m)nur-{d) sin 
4) ina muЦ-Цi (md)nabii-zёr-ibni apli-sii sa (m)tar-di-a 5)ina (ara!!)
nisanni 55 siqil gir-б. kaspu 6) u 1 МЕ 10 pi-ti sa siimi 7) i-nam
din ina si-ti-ik-sб. 8) a-sar i-sal-lim kaspu 9) a-na (d) Ьёl u [ ... ] a
na 10) (d) nabii nadnu(nu) e-lat 11) ra-su-tб. sa (md) dajan-Ьёl
Uf:1Ur 12) sa muЦ-Цi (md)nabii-zёr-ibni 13) (amёl)mu-kin-nu (m)ri
mut-.(d) ЬаЬ apil-sii sa 14) (md) nabii-aЦЦё(me)-uballit apil (m) mu
se-zib 15} (md)samas-Ьa-la-tu apil-sб. sa (md)Ьёl-ibni 16) (amёl)
tupsarru (md)ЫП-ibni apil-sii sa (md)nergal-zёr-ibni 17) apil 
(amёl)sangi (d) na-na-a saЦ-ri-nu (araЦ)abu 18) iimu 7(kam) sattu 
3(kam) (m) kam-Ьu-zi-ja 19) sar ЬaЫli(ki) u matati(mes) 

68. Pohl 1, 7 4 

1) (f)nu-up-ta-a martu sa (m)e-an.,-na-ibni 2) (amёl)nappaЦi 
siparri (amёl)sirku (d)istar uruk(ki) 3) 88. (m)e-an-na-ibni abu-su 
rit-tu4-sii sa-ta-ru 4) sa (amёl)si-pi-ru is-tu-ur u ina ЬaЫli(ki) 5 
a-na kaspi a-na (amёl)ar-Ьa-a-a id-di-nu 6) sa (amёl)sar-tin-nu u 
(amёl)Цa-za-nu (f)nu-up-ta-a 7) a-na (md)a-nu-aЦЦё(mes)-iddin 
mari-sб. sa (m)hel-Sii-nu 8) id-di-nu um-ma a-na (amёl)qi-pa-a:..nu 
sa e-an-na 9) i-din (md)a-nu-aЦЦё(mes)-iddin (f)nu-цp-ta-a 10) ina 
e-an-na maЦir(ir) (f)nu-up-ta-a 11) ina pa-ni (md)Ьёl-gimil-an-na 
ri-da-at 1.2) ina u-su.:.uz-zu sa (md)nabii-mukin-apli (amёl)sa-tam 
e-an-na 13) mari-su sa (m)na-di-nu mar (m)dа-Ы-Ы 14) (md)naЫi
·aЦ-iddin (amёl)rёs sarri (аmёl)Ьёl pi-qit-ti e-an-na 15) (amёl)mu
kin7 (m)arad-(d)marduk mar-sб. sa (m)zёri-ia mar (m)e-gi-Ьi 16) 
(md)sin-ёres mar-su sa (md)naЫi-sum-lisir mar (m)ibni-ilu 17) 
(md)Ьёl-nadin-apli mar-su sa (md)marduk-sum-iddin mar (md)
bёl-apla-u~ur 18) (md)samas-mukin-apli tupsarru miir-su 88. 
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(m)na-din mar (m)e-gi--Ьi 19) riruk(ki) (araЦ)du 'uzu umu 7 (kam) 
sattu 4 (kam) 20) (m)ka-am-bu-zi-ja sar biiblli(ki) 21) sar miitiiti 

69. СаmЬ 245 

1) (m)itti-(d)marduk-baJ.atu apil-86 sa (md)nabu-aЦ,Цe(mes)
lddin 2) apil (m)e-gi-Ьi i-na Цu-ud lib-Ьi-s6 [ ... 1 3) (amёl)ka~iru 8 

(amёl)qal-la-86 [a-na] 4) lam-Цus(?!) 9-6-tu [a-na] 5) (m)id-di-ja 
apli-86 sa (m)ki-i-(d)sln [a-na] 6) 2-ta sanati(mes) 3 arЦё(mes) 
[id-din] 7) (amёl)ka-~i-ru-tu qa-[ti-ti] 8) [u]-lam-mad-su [ ... ] 9) 
akalu(Цi.a)-86 e-tir [ ... ] 10) a-di qi-it sanati(mes) [ ... ] 11) 1 mu-. 
~ep-tum (m)itti-(d)marduk-[balatu i-nam-din] 12) (amёl)mu
kin-nu (m)ardi-ja apil-86 sa (m)gi-mil-lu 13) apil (amёl)itinni (md)
nabu-napisti(ti)-u~ur apil-86 sa (m)itti-[ ... ] 14) apil (amёl)Ыi'iri 
(m)6-~ur-a-mat-(d)bёl apil-86 sa 15) (md)bёl-ibni apil (m)6-f?ur-a
mat-(d)Ьёl16) (m)balatu apil-86 М. (m)gi-mil-lu apil (m) [ ... }17) u 
(amёl)tupsarru (md)nergal-eHr(ir) apil-s6 sa (m) ·[ ... ] 18) apil 
m)e-gi-Ьi bliЬili(ki) (araЦ)uliilu [ ... ] 19) sattu 4 (m)kam-bu-zi-ja 
(О) sar bablli(ki) sar matati 21) 1-en-ta-a4 sa-ta-ri il-qu-6 

70. Camb 253 

1) 8 siqil kaspu i-di Ыti-su sa re-es satti 2) u 4 siqil kaspu sa 
(m)ittHd)marduk-Ьalatu 3) apli-s6 sa (md)naЬu-a~Цё(mes)
iddin apil (m)e-gi-Ьi 4) ina mu!!,-Цi (m)arad-(d)Ьёl apli-86 sa (m)
kal-ba-a 5) 6-se-zi-i-tum (md)nergal-ri-~u-u-a 6) (amёl)qal-la sa 
(m)itti-(d)marduk-balatu 7) ina na-as-par-tum sa (m)itti-(d)mar
duk-balatu 8) ina qatё(2) (m)arad-(d)ЫH apli-86 sa (m)kal-ba-a 
9) apil (m)mu-sal-lim ma-Ц,ir kaspu 10) ri-.Цi-it i-di Ыti-86 11) 
(amёl)mu-kin-nu (m) la-ba-a-si apil-su sa 12) (m)ta-kis-(d)gula 
apil (amёl)itinnu 13) (md)za-ba4-ba4-iddin apil-86 sa (md)bёl
iddin 14) apil (md)adad-sam-me-'e 15) u (amёЩupsarru (md)Ьёl
su-pe-e-mu-Ц;rir apil-86 sa 16) (md)Ьёl-ёtir apil (m)mun-na-kit-t6 
17) bliblli(ki) (araЦ)aral!samnu umu 7 (kam) 18) sattu 4 (kam) 
(m)kam-bu-zi-ja 19) sar bliblli(ki) u matati(mes) 20) 1 ( en)-ni-ta-a' 
sa-ta-ri" 21) il-qu-u . 

71. Camb 285 

1) 11 mana kaspu sa (md)bёl-iddin apli-86 sa 2) (m)ka-~i-ru 
apil (m)nur-(d)sln ina muЦ-Цi 3) (md)nergal-ru-~u-6-a (amёl)qal
la 4) sa (m)itti-(d)marduk-balatu apli-86 sa (md)nabu-aЦЦё(mes)
iddin 5) apil (m)e-gi-Ьi sa arЦi ina muЦ,Цi 1 6) manё(e) 1 siqil kaspu 
ina muQ.-Цt-su 7) i-rab-Ьi 8) (amёl)щu-kin-nu (m)ki-na-a apil-su 
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sa 9) (m)niir-e-a apil (m)ir-a-nu (md)bёl-udammiq(iq) 10) apil
sб. sa (md)bёl-a!!Цё(mes)-iddin apil (m)e-gi-Ьi 11) (md)naЫi
musёtiq(iq)-urri a.pil-sб. sa (m)lё'u- (d)marduk 12) apil (m)ir-a-ni 
(m)mu-sal-lim-(d)marduk apil-sб. sa 13) (m)tab-ne-e-a apil (md)
sln-sa-du-nu (m)iddin-(d)nabu 14) [ ... ] (amёl)rёs sarri [ ... ] (m)bul
lu-tu 15) [ ... ] apil-sб. sa (md)marduk-sum··щ;ur apil (m)bli 'iri 17) 
[bliblli](ki) (araЦ)ululu umu 13 (kam) sattu 5 (kam) 18) (m)kam
bu-zi-ia sar Ыi.Ьili(ki) sar matati 

72. УВТ VII, 189 

1) (md)ba-б.-er-es apil- sб. sa (md)nabu-aЦ-u~ur (amёl)rё'u 
2) sa ~e-e-nu sa makkur (d)istar uruk(ki) u (d)na-na-a sa qatё(2) 
(m)arad-(d)bёl 3) apli-sб. sa (m)sar-ukln (amёl)rab bu-ul i-na puЦri 
(amёl)mЦr-banl(mes) 4) iq-bu-6. um-ma (m)pu-di-ja u (m)sa-(d)
nabu-ta-qu-um 5) (amёl)la-mu-ta-nu sa (m)ki-na-a apli-sб. sa 
(m)ra-Цi-im-mu 6) it-ti-ru-in-ni i~-tab-ab-б.-in-ni u ~e-e-nu 7) mak
kur (d)istar uruk(ki) sa i-na pa-ni-ja ul-tu ta-mir-tum 8) qaq-qar 
sa (d)istar uruk(ki) ik-ta-ta-mu-'u 9) a-di umi 1 (kam) sa (araQ)
simani (m)ki-na-a apil-sб. 10) sa (m)ra-!!i-im-mu (m)pu-di-ja u 
11) (m)sa-(d)nabu-ta-qu-um (amёl)la-mu-ta-ni-.Sб. 12) a-na uruk
(ki) ib-ba-kam-ma di-i-ni 13) it-ti (md)bau-ёres (amёl)rё'i sa ~e-e
nu 14) sa (d)istar uruk(ki) ina pan (amёl)dajanё(me) sa sarri i· 
dib-bu-bu 15) ki-i la i-tab-ku mHi-ti .Sa ~e-e-nu М (d)istar uruk
(ki) 16) .Sa ina pan (md)bau-ёres (amёl)rё'i (m)ki-na-a a-na 17) (d)
istar uruk(ki) H-ti-ir 18) (amёl)mu-kin-nu (md)samas-mukln
apli apil-sб. sa (m)na-din apil (m)e-gi-Ьi 19) (m)nadina(na)-apli 
apil-sб. sa (md)in-nin-sum-u~ur apil (md)sln-Дq-unninni 20) (m)б.
bar apil-sб. sa (m)ra-!!i-im-mu (md)bёl-sar-us-su apil-sб. 21) sa 
(md)samas-iddin (md)samas-sar-u~ur apil-sб. sa (m)aЦu-im-me-e 
22) (md)nabu-usallim apil-sб. sa (m)ki-~ir-(d)nabu 23) (amёl)
~upsarru. (щd)marduk-na~ir apil-sб. sa (md)dajan-aЦЦё(me)-iddin 
apil (m)si-gu-б.-[a] 24) nar es-sб. si-i-Цu sa ( d)bёlti sa uruk(ki) 
(ar~Ц)ajaru umu 7 (kam) 25) sattu 6 (kam) (m)kam-bu-zi-ja sar 
bablli(ki). sar matati 

73. BIN 11, 108 

1) (m)ina-~illi-( d)na-na-a . apil-sб. sa (m)innina(na)-sum-u~ur 
2) (md)na-na-a-er4.-es apil-sб. sa (m)muk-ke-e-a 3) (m)sa-du-nu 
apil-sб. sa (m)lib-lu-tu (amёl)rab (i~)epinni 4) sa (d)bёlti sa uruk· 

. (ki) i-na (d)bёl (d)nabu u ·a-de-e 5) sa (m)ka-am-bu-zi-ja sar ba
Ьili(ki) .Sar matati 6) a-na (md)nabu-mukin-apli (amёl)sa-tam e
an-na 7-) apli-86. sa (m)na-di-nu apil (m)da-Ьi-Ьi it-te-mu-б. 8) ki-i 
(se) zёri sa (i~)suti sa (d)bёlti sa uruk(ki) a-na as-si-ru-nim [ ... ] 
9) sa (amёl)ikkari a-na muЦ-Цi (amёl)er-re-sб. ni-it-te-mid 10) sa 
(amёl)er-re-Sб. a-na (amёl)ikkari ni-it-[te-mid] 11) i-na usuzzu(zu) 
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sa (md) [ ... ] 12) (amёl)qi-i-pi sa e-babbar-ra [(amёl)mu-kin-nu] 
13) (md)naЫi-bёl-su apil-su sa (md) [ ... ] 14) apil (md)ea-ilu-u-tu
blini (m) [ ... ] 15) apil-su sa (m)a-di-mat-ilu 16) (md)marduk-na
~?ir tupsarru [apil-su] 17) sa (md)dajan-ah,Ц.ё(mes)-iddin apil (m) 
[ ... ] 18) (a1)sa-ti-ru (ara"h)sabatu iimu 4(kam) sattu [ ... ] (kam) 
19) (m)ka-am-bu-zi-ja sar Ыiblli(ki) sar mi'Шiti 

74. СаmЬ 428 

1) 11/3 mana kaspu sa (md)naЫi-tab-ni-u~ur apli-su sa (m)ri
mut 2) apil (m.amёl)rё'I(i) ina muЦ.Цi (md)e-a..:ka~ir apli-su sa 
(md)samas-[riba1 3) apil (m.amёl)sangi (d)e-a u (md)e-a-ib-ni 
apli-su sa 4) {sa} (md)e-a-ka~ir apil (m. amёl!)sangi (d)e-(a) (md)
nabii-rёm-su-kun 5) (amёl)qal-Ia-su-nu ku-um(!) 1 mana 10 siqil 
mas-ka-nli 6) i-di amёliitu(tu) ja-a-nu u J.!ubullu kaspi ja-a-nu 7) 
(amёl)rasii(u) sa-nam-ma ina muЦ-!!i ul i-sal-lat a-di muQ,h,i 8) sa 
(md)nabii-tab-ni-u~ur kasap-su i-sal-li-mu u 9) sa kaspa-a-' 10 
siqil ul-tu iimi 1(kam) sa (araЦ)tebёti sa arЦi 10) ina muЦh,i manё(e) 
1 siqil kaspu Цubulli-su 11) i-rab-bl (~ubat)mu-~ip-tum (riз.d)e-a
kii~?ir (!?) 10 12) [(md)nabii-rёm-su1-ku-nu u-kat-tu-mu a-na 13) 
[ ... 1-nam-ma 1 (it) til-la 14) [ ... ] pis-bl kaspu it-ti-ir [ •.. ] 15) [ ... ] 
(md)nabii-rёm-(su)-ku-nu 1(it) [ ... ] 16) ina qate(2)-su-nu mas-ka
nu sa (md)nabii-ban-ah,i 17) (md)marduk-sum-abni apil-su sa 
(md)nabii-usallim арН (m)amёl-[ ... 1 18) (md)bёl-iddin apil-su sa 
(md)bёl-ёtir apil (m)amёl-[ ... ] 19) (m)muk!n-zёr [ ... 1 20) u (amёl)
tupsarru (md)e-a-ka~ir [ ... ] 21) babili(ki) (araЦ)tebёtu iimu 1(kam) 
[sattu ... ] 22) (m)k~m-bu-zi-ja sar bablli(ki) 23) sar matati 

75. СаmЬ 429 

1) fl/з mana kaspu ra-su-tum sa (md)[nabii-tab-ni-u~ur] 
2) apli-su sa (m)ri-mut apil (amёl)rё'I(i) sa ina muЦЦi 3) .(md)e-a
ka-~?ir apli-su sa (md)samas-riba mar (amёl)sangi (d)e-a 4) u (md)e
a-ib-ni mari-su 5) u (md) nabii-re-e-mu-su-kun (amёl)qal-su-nu 
6) mas-ka-nu f?ab-tщn kaspa-a4 fl/з mana 7) i-na sim (md)nabii
re-e-mu-su-kun 8) (md)nabu-tab-ni-ul?ur i-na qa-tщ 9) (m)it-ti
(d)marduk-balatu mar-su sa (md)nabii-aЦЦ.ё{mes)-iddin 10) apil 
(m)e-gi-Ьi e-Ц-ir 11) (amёl)mu-kin-nu (md)nabii-mukin-apli apil-

-su sa (m)niir-e-a 12) apil (m)ir-a-ni (m)ta-ab-bl-ja apil-su sa 13) 
(md)samas-riba apil (amёl)sangi {d)e-a (md)bёl-ёpus (us) 14) mar
su sa (m)ri-mut apil (amёl)rё'i{i) (m)iqisa(sa)-{d)marduk 15) tup
sarru mar-su sa (m)ap-la-a apil (md)bёl-e-'te-ru 16) bablli(ki) 
(araЦ)tebёtu iimu 4(kam) sattu [ ... 1 17) (m)kam-bu-zi-ja [ ... 1 

1о В копии: a-mu. · 
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76. Dar 82 

1) 2 mana kaspu sa (m)kur-ru-la-a-a (amiH)qal-la 2) sa (m)us
ta-an-ni (amёl)pi!!,iit Ыiblli(ki) u e-blr nari 3) ina muQ.-Цi 4) (md)
marduk-sum-ibni apli-su sa (m)su-la-a 5) apil (m)ёpes(es)-ili Ыt
su sa tah mu-taq-qa (d)ba-ga-ru-us mas-kan sa (m)kur-ru-la-a-a 6) 
(amёl)rasu.(u) sa-nam-ma ina muЦ-Цi ul :i'-sal-lim 7) i-di Ьiti ja-a
nu u Цubullu kaspi 8) ja-a-nu 9) (amel)mu-kin-nu (md)naЫi-lu
urri a;pil-su 10) sa (md)naЫl-zёr-mukin apil (m)lё'u-(d)marduk 
11) (m)tab-ne-e-a apil-su sa (m)li-sir apil (amёl)nappaЦi 12) (m)si
lim-(d)bёl apil-su sa (m)IU~i-ana-nur apil (md)sin-sa-du-nu 13) (m)
usallim-(d)marduk apil-su sa (m)tab-ne-e-a apil (md)sin-sa-du-nu 
14) (md)samas-usallim apil-su sa (md)samas-iddin apil (amёl)rab 
bani 15) (amёЩupsarru (md)bёl-iddin apil-su sa (md)bёl-usallim 
apil (m)ёpes(es)-ili 16) baЬili(ki) (araЦ)tasritu umu 16(kam) sattu 
3(kam) 17) (m)da-ri-ja-mus sar bliblli(ki) u matati 

77. Dar 97 

1) 5 mana ka~pu sa (md)bёl-ka~ir apli-su sa (md)marduk-ёHr 
2) apil (m.amel)aslaki u 5 mana kaspu 3) sa (md)nabu-a-a-lu (amёl)
qal-la sa (md)marduk-na-~ir-apli 4) apli (m)e-gi-Ьi it-ti a-ha-mes 
5) a-na Цarrani is-kun-nu-'u mim-ma ma-la 6) kaspa-'a 10 mana · 
ip-pu-us-su-'u 7) [a-Цa]-mes-su-nu 8) [ ... ] 9) (amёl)mu-kin-nu [ ... ]-а· 
10) [ ... ] sangu (d)ninurtu 11) [ ... ] apil-sй sa (md)bёl-aQ.Цё(mes)
bul-lit 12) apil [ ... ] (m)lib-lut apil-,su sa 13) (m)kud-a-a apil(!) 
(m)e-te-ru . (m)arad-(d)nergal 14) (amёl)tupsarru apil-su sa (m)
arad-(d)gula apil (m)adad-sum-ёres 15) bablli(ki) (araЦ)addaru 
umu 14(kam) sattu 3(kam) 16) (m)da-ri-'a-mus sar bablli(ki) sar 
ша tati 17) 1(en)-ta-a4 il-qu-u 

78. Dar 163 

1) Ьitu sa (m)Ьu-un-na-a u (m)Ы:s-su-u sa a-na 2) i-di Ьiti 
ina pani (m)gu-za-nu Ыt qal-la sa ina a-su-up-pu 3) (m)gu-za
nu apli-su sa (m)gi-mil-lu a-di-i 2-ta sanati(mes) 4) a-na i-di 
Ыti a-na satti 51/ 2 siqil k;aspu a-na 5) (md)Ьёl-riba apli-su sa 
(m)kal-Ьa-a u (f)a-na-muЦ-Цi-su-tak-lak 6) (f)qal-lat-su. sa 
~m)Ьaq;~q;~ i~-di_n a-~i kaspi. 7) ina r~-es satti, u ri:i,Ц-tu ka~p~ 
ша mi-Sil satti 8) I-nam-dш-nu-'u umu 5(kam) sa (araЦ)abi 
(md)Ьel-riba 9) it-ti (m)gu-za-nu iz-za-az-zi-ma 10)(m)gu
za-nu u · (md)Ьel-riba dul-lu sa Ыti 11) [sa (m)gu]-za-nu 
~na i-di liti a-na (md)Ьёl-[riba 12) id-di]-nu it-ti a-Цa-mes 13) 
[ip-pu]-8u-'u ina (araЦ.)nisanni u (araЦ.)du'uzi u (araЦ.)araЦsamni 
14) nu-up-tum i-nu-up-pu-'u ul-tu umi 20(kam) 15) sa (araЦ)
du'uzi Ыtu ina pani-su-nu na-bal-qat-ta-nu 16) 51/ 2 siqil kaspu 
i-nam-din 1(en)-a-ta-a4 17) sa-ta-ri ilqU(u) (amёl)mu-kin-nu 
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(md)samas-uballit(Щ 18) apil-su sa (m)mu-se-zib-(d)bёl apil 
(m)sag-di-di 19) (md)a-nim-upa~~ir(ir) apil-su sa (m)la.-a-ba-a-si 
20) [. .. J-ja apil-s6 sa (md)Ьel-zer-usaЬSi(si) 21) u (amёl)tupsarru 
(md)naЫi-mukln-zёri apil-su sa (m)u-qu-bu 22) ЫiЬili(ki) (ara~)
du'uzu umu 15(kam) sattu 5(kam) 23) (m)da-ri-ja-mu-us sar 
Ыiblli(ki) 24) sar matati 

79. Dar 212 

1) (md)Ьёl-na-din-apli (md)naЫi-iddin u (m)na'id-(d)bёl 
2) marё(mes) sa (md)bёl-uballЩi~) apil (amёl)paЦari 3) ina 
Цu-ud lib-Ьi-su-nu (md)naЫi-si-il-lim 4) (amёl)qal-la-86-nu 
a-na 4 mana 10 8iqil kaspu pe~U(6) 5) nu-uЦ-Ц.u-tu sa I 8iqli 
pit-qa a-na simi Jьa-ri-i~ 6) a-na (md)marduk-na-f?ir-apli apli-
86 sa (m)itti-(d)marduk-balatu 7) apil (m)e-gi-Ьi id-din-nu-'u 
pu-ut si-Цi-i 8) pa-qir-ra-nu (amel)arad-sarru-u-tu (amel)mar
Ъanu-u-tu 9) u (amёl)su-sa-an-nu-tu sa ina mu!!,-Ц.i (md)naЫi
sil-lim 10) il-la-'a (md)bёl-na-din-apli (md)naЫi-iddin 11) 
(m)na'id-(d)Ьёl na-su-6 kasp·a-'a 4 mana 10 siqil 12) si-i-mu 
(md)naЫi-sil-lim (amёl)qal-la-su-nu 13) (md)bёl-na-din-apli 
(md)nabii-iddiн u (m)нa'id-(d)Ьёl 14) ina qatё(2) (md)marduk- · 

. na-~ir-apli e-ti-ru-'u 15) (amel)mu-kiн-нi (md)naЫi-sum-iskun
(un) apil-86 sa (m)arad-(d)gula 16) apil (amel)ba'iri (md)arad-(d)
gu-la apil-su sa (md)marduk-sum-iddin 17) apil (m)na-ba-a-a 
(md)nergal-iddin apil-su sa (m)ba-ni-ja 18) --apil (m)sa-na-si
su (m)ni-din-tum-(d)Ьёl apil-su sa (md)Ьёl-ka-f?ir 19) apil (amel)
pa~ari (m)mu-se-zib-(d)marduk (amel)tupsarru apil-86 sa 20) 
(md)samas-u-damiq(iq) apil (m)sa-taЬtЩ~i.a)-86 21) (al)Цa-aЦ
Цu-ru. alu sa (m)sa-rib-Ьa-a (araЦ)kisllmu iimu 26(kam) 22) sattu 
6(kam) (m)da-ri-ja-a-mus 23) sar babili(ki) sar matati 

80. Dar 274 

1) 3 kur uttatu (if?)siit sa zёri 2) sa (tamirat)nu-uЦ.-83.-ni
tum м satti 10(kam) 3) (m)da-ri-ja-a-mus sarri 4) (md)Ьёl
ahi-86 (amel)ardu sa (m)mi-it-ra-a-tum 5) ina na-as-par-tum 
s r (m)ni-Цi--is-tum-ta-a-Ьi 6) ina qatё(2) (m)arad-(d)nergal 
(amёl)ardi sa (m)Ьёl-86-nu 7) ma-Цi-ir uttata-a4 3 kur 8) (md)
bёl-aЦi:-56 itti (m)ni-din-tum-ta-a-Ьi 9) u-sa-az-zu-ma a-na 
10) (m)arad-(d)nergal i-nam-din 11) (amёl)mu-kin-nu (md)
nabii-ёtir-napsati(mes) apil-su sa 12) (m)ri-mut-(d)Ьёl (md)n'abii
usallim apil-su sa . 13) (m)sum-ukln (md)Ьёl-aЦi-86. apil-su sa 
(m)lib-lut 14) (md)Ьёl-aЦЦe(mes)-iddin tup_sarru apil-86. М (md)
Ьёl-it-tan-nu 15) bar-sip(ki) (arah)abu umu 21(kam) sattu 10-
(kam) 16) (m)da-ri-ja-a-mus sar matati . 
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81. Dar 275 

1) [bltu saJ (md)itti-(d)marduk-balatu apli-sй sa (md)n·aЫi
aЦ,Цё(mes)-iddin 2) [ ... ] ta!!, suqu qa-ta-nu mu-ta-qu 3) [: .. ] sa 
Цa-di-di tаЦ bltati(mes) 4) sa (m)itti-(d)marduk-balatu ina er
f?e-tum ka-~i-i-ri 5) sa qiJ·-bl biiblli(ki) sa (m)itti-(d)marduk
balatu 6) apli-sй sa (md)пabu-aЦЦё(mes)-iddin apil (m)e-gi
Ьi 7) (md)samaa-iddiн(?) (amёl}qal-la sa (m)itti-(d)marduk
balatu 8) a-na i-di-sй а-на umu(mu} 2 qa a-ka-lu 9) a-na (m)sa
(d)bel-ba-ni (amёl)qal-la 10) sa (m)ni-din-tum apli-sй sa (m)id
di-ja id-din 11) ma-~ar-tum sa (i:;;)suti i-na-a~-:;;ar 12) a-di 2 sanati
(mes) bltu ina pani-Sй-nu 13) [ ... ]-mes sa-ta-ri il-qu-u 14) (amiЩ
mu-kin-nu (m)arad-(d)Ьёl apil-sй sa (md)enlil-zёr-ibni 15) apil 
('m}nйr-(d)sln (m)itti-(d)naЫi-balatu apil-su sa '(md)nergal-esё
etir 16) apil (m)e-gi-Ьi (md)bel-iddin apil-su sa 17) (m)gu-za
nu apil (md)sin-sa-du-nu 18) (m)ardi-ja apil-sй sa (md)nergal
sum-iddin 19) apil (m)mu-ur(?)-si-ti(?)-sa(?) 20) (md)iddin-(d)-

.. nabii (amёl)tupsarru apil-sй sa (m)arad-(d)Ьёl apil (m)mar-duk-u 
21) ЬiiblЩki) (ara!!,)uliilu umu 18(kam) sattu 10(kam) (m)da-. 
~a-a-mus 22) sar bli.Ьili(ki) sar matiiti (1) 

82. Dar 337 

1) 55/6 mana kaspu pe~ii(й) sa ina 1 siqli pit-qa 2) nu-uЦ-Цu
tu sa (m)gi-ra-a-a 3) (amёl)qal-la sa (md)nabu-biin-aЦ 4) ina 
muЦ-Цi ·(m)si-ir-ki apli-su sa (m)iddina(na-a) 5) apil (m)e-gi-Ьi 
ina (araЦ)nisanni 6) 55/6 mana pef?ii(й) sa ina 1 siqli pit-qa 7) 
nu-uЦ-Цu-tu u Цubulli-sй i-nam-din 8) (amёl)mu-kin-nu (md)
nabii-it-tan-nu apil-sй sa 9) (m)iddina(na-a) apil (amel)paЦiiri 
(m) [ ... ] 10)-apil'-su sa (md)nabii-u~?ur-su apil (m)iddin-(d)marduk 
11) (m)sa-du-nu apil-su sa (md)nabii-ёres (m)ba-zu-zu 12) apil
su sa (md)nabu-sum-iddin apil (amёl)atkuppi (md)s'in-[ ... ) 13) 
apil-sй sa (m)musёzib-(d)naЫI (md)nabii-sum-u~ur apil-su sa (md)
bёl-iddin 14) apil (m)al-la-nu (m)ab-di-ia apil-su sa [ ... ] 15) apil 
(m)a-ta-'a-ri-du (md)nabii-[ ... ] 16) (md)nabii-iddin apil-su sa 
'(md)bёl-ёtir (m)~;~il-[ ••. ] 17) [ ... ] ardi-ia (amёl)tupsarru (md)naЫi-
balat-su apil-su sa 18) [· .. .] (araЦ)addaru arkii(u) iimu 15(kam) 
sattu 12(kam) 19) (m)da-ri-ia-mus-su sar baЫii(ki) sar niatati 

83. Dar 362 

. 1) 1 kur 3 siitu 4 qa uttatu 2) ebiir eqli sa satti 12(kam) 
3) (m)da-a-ri-mus sar babili(ki) sar matiiti 4) (m)se-pe-(d)Ьёl
a~-bat il 5) (m)ili(mes)-pi-i-u-~ur 6) (amёl)la-mu-ta-nu sa (md}
marduk-na!?ir-apli 7) ina na-as-par-ti sa (md)marduk-nii~ir-apli 
8) ina qatё(2) (md)nabii-nii~ir-apli apli (m)na-din 9) apil (m)ba-bu
Ьu-t~ maЦ-ru-'u 10) e-lat giHi maЦrii(u) 11) sa. 4 kur 3 pan 2 satu 
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u~~atu eblir eqli 12) sa satti 13(kam) ~а (m)se-pe-(d)bёl-~?a-bat 
13) .mag-ri (amёl)mu-kin-nu (m)u-bar 14) aplu М (m)~abi-ia 
(m)ni-din-ti-(d)bёl aplu sa 15) (md)naЫi-bala~su-iqbl apil 
(m)ina-e-sag-gH-a-a 16) (md)nabii-it-tan-nu aplu sa (md)nabii
bala~-su-iqbl 17) (m)nadna(na)-a (amёl)tupsarru aplu sa (m)~abl
ia 18) (iil)sup-pat (ara!!)sabli~u iimu 24(kam) 19) sattu 13 (kam) 
(m)da-a-ri-mus 20) sar bliblli{ki) u sar matiiti 21) l(en)-a4 il-qu-6. 
22) (m)ri-mut aplu sa (md)nabu-sum-iskun 

84. Dar 387 

1) 4 kur u~taiu pi-ljli-tum bab-ba-ni-tum 2) sa (md)marduk
nii!?ir-apli miir (m)itti-(d)marduk-baliitu 3) a~il (m)e-gi-bl ina 
muЦ,-Цi (md)samaВ-iddina(na) 4) (amёl)qal-la sa (m)ni-din-tum 
mar (amёl)pa-se-ki 5) ina (araЦ)ajari ut~ata-a4 4 kur 6) ina ma
si-gu sa (md)marduk-na~ir-apli 7) ina Ыt (md)marduk-nii!?ir
apli ina muЦ-Цi 8) niir pi-qu-du ina muЦ-Цi 1-it 9) rit-tum ina
ad-di-in 10) (amёl)mu-kin-nu (m)sumi-a maru sa (m) [ ... ) 11) 
apil (amёl)a-su (m)ii-bar apil-su sa {in)arad-(d)Ьёl 12) apil (m)
ёpes(es)-iii (md)samas-ina-esё-ёtir. maru sa 13) (md)samas-iddin 
apil (md)samas-ba-ri 14) (m)ta-bl-ja maru sa (m)ardi-ja 15) apil 
(m)Ы31-e-te-ru (m)u-bar (amёl)tupsarru 16) apil (m)sa-na-si-86. alu 
sa (m)zu-um-ma-a 17) (araЦ)sabatu iimu 1(kam) sattu 14 (kam) 
18) (m)da-a-ri-mus sar biiblli(ki) 19) sar!matati 

85. Dar 461 

1) 1 ki:t.r suluppi ina suluppi sa 2) imit IeqliJ 3) sa satti 17 
(kam) (m)da-ri-'a-mus 4) (m)ri-ba-a-ta (amёl)qal-la 5) sa (m)si-rik 
ina na-as-par-tum 6) sa (m)si-rik ina qatё{2) (md)naЬU.-nii~?ir
Iapli] 7) apli-su sa (m)na-din apil (m)Ьa-Ьu-tu 8) ma-!!i-ir 9) 
(amёl)mu-kin-nu (m)u-bar 10) apil-su sa (m)tiibl-ja apil (m)Цu
'u-a-a 11) (m)ni-din-ti-(d)Ьёl apil-su sa (md)naЬii-balat-su-iqbl 
12) apil (m)e-sag-gll-a-a 13) (md)bёl-iddin apil-su sa (m)ni-din
ti 14) (amёl)tupsarru (md)Ьёl-I ... J apil-su sa [ ... ] 15) (md)nabu
damiq(iq) 16) (al)sup-pat (аrаЦ) [ ... ] iimu 20(kam) 17) sattu 
17(kam) (m)da-ri-[mus] 18) sar Ыiblli(ki) sar miitati 19) 1 (en)
na-ta-a4 ilqu(u) 

86. Dar 476 

1) ut~atu (i~j~)S\it eqli-SU sa (f)ar-ta-ga-a-tum 2) amat sa 
(m)ar-ta-sa-a-ta sa ina tаЦ. 3) sa (f)liq-ba-a sa ina ma-pal bar
sip(ki) 4) sa satti 18• (kam) (m)da-ri-a-mus sarri 5) sa a-na (i~) 
suti ina pan (m)arad-(d)nergal 6) (amiЩardi sa (m)Ьёl-su-nu 
uИata (i~)siitu eqli 7) gаЬ-Ы (md)bёl-щшr-su (amёl)qal-la sa 
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8) (m)ar-ta-sa-a-ta ina qatё(2) (m)arad-(d)nergal 9) (amiП)ardi 
sa (m)bёl-su-nu ma-Цi-ir e-tir 10) [(amel)mu-kin-nu ... ]-la mar 
(md)bёl-u~ur [ ... ] 11) (d)samas-a-a 12) [ ... ] (d)bel-uballit(Щ 13) 
[ ... ] (md)Ьёl-iddin 14) [ ... ] a-na-nu-ur 15) [ ... ] bliblli(ki) (araЦ.)
addaru 16) [ ... ] sattu 18 (kam) (m)da-ri-a-mus 17) (aban)kunuk 
(md)samas-sa-ba-an-ni 18) (abaл)kunuk (md)Ьёl-a"J!-iddinnu(nu) 
19) (aban)kunuk (md)naЫi-u~ur-86. (aban)kunuk 20) (md)bёl
uballЩЩ 

87. Kr 121 

1) [ ... ] sattu 18 (kащ.) (m) da-ar-[ri-86.] 2) sar bliblli(ki) sar 
matati (m)aЦu-86-иu mar.-86 sa 3) (md)nabu-musetiq-urri mar 
(m)na-na-a"J!-"J!i 4) 1 mana 52 siqil kaspu sa ina 1 siqli pit-qa 
nu-u"J!-h.u-t6 i-na [ ... ] 5) a-na (m) [d]nabli-sum-ukin apli-86 sa 
(md)nabu-na-din-sumi mar (m)ili-ia 6) i-nam-din ki-i la it
tan-nu (fd)na-na-a-ri-~u-6-a 7) amtu sa (m)aЦ.u-86.-nu sa ina 
pan (md)nabu-sum-ukin 8) ma8-ka-nu sa-ak-na-tu ku-mu kaspa-a4 
9) 1 mana 52 .siqil kaspu sa ina 1 siqli pit-qa nu-uJ!-Ц.u-tu 10) 
a-na. si-mi gam-ru-tu a-na (umi) ~a-a-tu 11) pa-ni (ind)nabu
sum-ukin i.d-da-gal 12) (amel)mu-kin-ni (m)iqisa(sa)-(d)marduk 
apil (md)ninurta-иsallim 13) (m)iddin-(d)nabu mar-su sa (md)
nabu-sapik-zёr apil (m)Цu-~a-Ьi 14) (m)iddin-(d)Ьёl mar-su sa 
(md)Ьёl-uballЩЩ apil (m)ili-ja 15) (md)Ьёl-иballЩit) miir
su sa {md)nabii-ban-ah apil (md)ea-ilu-ta-bani 16) (m)lib-lu~ 
mar-su sa (m)mu-se-zib a:pil (amёl)gallabl 17) (m)iddin-(d)naЫi 
mar-su sa (m)iddin-ah_ apil (amёl)sangi (d)nabu [ ... ] 

88. UET IV, 94 

1) 29 [kur] sиluppi imit eqli 2) sa (tamirat) bur-[ ... sa] 
(m) ni-din-tиm u (md)sin~ah"J!ё (mes)-iqisa(sa) 3) aplё(mes) sa 
(m) (ara}!) ulul(?)-la-a-a и (f) [ ... ]-me8-su-nu 4) ina muЦ.-Цi 
(md)Ьёlit-ab-u~ur apli sa (m)arad-(d) Ьёl 5) u (m)tar-qa-a apli 
sa (m)bu-e(?)-a 6) и (m)BA.DIN apli sa (m)ni-din-tum 7)_ ina 
(arah) arah_samni suluppu 8) 29 kur ur(ki) 9) i-nam-din-'nu-'u 
it-ti -1 kur Ьil-tum 10) Ц.u-~а-Ьi tu-Ц.al-la i-nam-din-nu-'u 11) 
e-lat 4 kiir 1 (pan) 3 satu suluppi es-rи-u sa (d)sin 12) (amel)mu
kin7 (md)palil-иsallim aplu sa (m)qibe(?)-e 13) (m)itti-(d)sin
gu-zu aplu sa (md)nin-gis-zi-da-ёres 14) (md)sin-ik-~ur aplu 
sa (m)e-na-Ц.u 15) (md)nabu-ibni aplu sa (m)bu-ta-a 16) (md)sin
ban-aЦ aplu sa (m)ba-lat-su 17) (m)i-qu.:.Ьu aplu sa (md)nabu
ri-~u-u-a 18) (m)zu-um-bu (amёl)tupsarru aplu sa (m)se-el-lib 
19) ur(ki) (araЦ)abu umu 12 (kam) 20) sattu 20 (kam) (m)da
ri-ja-mus 21) sar bablli(ki) sar matati 2?.) e-lat 8 kur suluppi 
zittu (amёl)ikkari 
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В9. Dar 537 

1) (m)mu-se-zib-(d)marduk maru sa (md)marduk-sum-u~ur 
apil (amel)rab bani 2) ina hu-ud Hb-Ьi-su (m)arad-(d)dajan 
arad-su 3) ga-ra-ba-nu sa rittu-su a-na sumi sa (f)ta-kil-tu4 4) u 
(f)bel-lit-tu4 Ьёleti-su sa~-ra-tu4 a-na 5) 53 siqil kaspi sa ina 
1 siqil pit-qa nu-uЦ-Цu-tu 6) a-na si-mi Цa-ri-i~ a-na (m)(si)
rik-ki apli-su sa 7) (m)itti-(d)marduk-bala~u apil (m)e-gi-Ьi 
id(!)-di-in 8) kaspa-a-~. 53 siqil si-mi (m)arad-(d)dajan 
9) (amel)qal-la-su sa (m)musezib-(d)marduk ina qa-ti 10) (m)si
rik-ki e-~ir йmu pa-qa-ru 11) ina muh~i (m)arad-(d)-dajan ardi 
sa (m)musёzib-(d)marduk 12) it-tab-su-u (m)musёzib-(d)marduk 
13) (m)arad-(d)dajan u-mar-raq-ma a-na. 14) (m)si-is-ki i-nam
din (amel)mu-kin-nu (md)nabii-i:Щr 15) apil-su sa (m)na-di-nu 
apil (m)mun-na-Ыt-tu4 (md)Ьёl-iddin 16) . apil-sб sa (md)bel
etir apil (m)ir-a-ni (m)ni-din-tu4 apil-su sa 17) (m)pir-'u apil 
(m)ir-a-ni (m)su-qa-,a-a apil-su sa (m)sum-u~ur 18) apil (m)e-~e-ru 
(md)nabu-napisti(ti)-u~ur apil-86. sa (md)bёl-ka~ir 19) apil (m)e
gi-Ьi (m)ni-din-tum apil-86. sa 20) (md)ЫH-nadna(na) apil (md)
samas-ba-a-ri 21) (m:d)Ьёl-uballЩЩ tup-sar maru sa (md)Ьёl
etir(ir) mar (m)ir-a-nu 22) baЬili(ki) (arah)ajaru iimu 9(kam) 
sattu 22(kam) 23) (m)da~ri-ja-mus sar babili(ki) u matati 

90. Dar 542 

1) suluppu imit eqli sa satti 21(kam) 2) (m)da-ri-a'-mus sarri 
zitta sa (m)ba-ga-sa-ru-u 3) sa it-ti (md)marduk-na~ir-apil u 
aЦЦe(mes)-su 4) mare(me8) sa (m)itti-(d)marduk-balatu mar 
(m)e-gi-Ьi 5) (md)nabii-gab-Ьi-i-le-e (amёl)qal-la 6) М (m)ba- · 
ga-sa-ru-u mar sip-ri 7) sa (m)pi-is-si-ja (amёl)rab Ыti sa. (m)ba
ga-sa-ru-u '8) [ina] qate(2) ( m)(l)se-pe-(d)bёl-a~-bat ( amёl)qal
la sa (md)marduk-na~ir-apli ma-!!i-ir 9) 1-en-ta-a, ilqii(u) 
10) 15 · kur suluppi ina qate(2) (m)se-pe-(d)Ьёl-a~-bat 11) (amel)
qal-la sa (md)marduk-na~ir-apli 12) (md)nabii-gab-Ьi-i-le-e 
13) ma-ЦJ-ir (amёl)mu-kin-nu (md)bёl-iddin 14) maru sa (m)Ъa-si-ja 
(m)musallim-apla maru sa 15) (md)naЫi-na-din-aЦ apil (m)na
ba-a 16) (m)baliitu miiru sa (m)aQ,-iddina(na) (md)nabu-ku-~ur
su 17) maru sa (md)marduk-ё~ir apil (m.amёl)rab (d)nin-lil 
18) u (amiЩtupsarru (m)ni-din-tum maru sa {m)ku-~?ur-a 19) 
(araJ:!)simanu iimu 20(kam) sattu 22{kam) 20) (m)da-ri-ja-mus 
sar baЬili(ki) u matati 

91. Kr 174 

1) 57 [kur suluppi] imit eqli 2) sa (a:I)Ыt-es-su tаЦ abul (d)ea 
3) sa (md)nabii-sar-u~ur apli-su sa (m)tad-dan-nu ina mu!!,-Цi 
4) (md)is-tar-ru-~?u-u-a (amёl)ardi sa (md)nabii-sar-u~ur 5) ina 
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(araЦ)araЦsamni suluppa-a4 57 kur 6) ina ma-si-Цi sa (md)nabй·· 
sar-щюr ina muЦЦi e-du 7) itti 1 kur 1/ 2 tu-Цal-la man-ga-ga 
8) gi-pu-б. sa б.-Цi-nu ina muЦ-Цi nar 9) i-nam-din 10) (amel)mu-kin
ni (m)iddin-(d)hel apil-sб. sa (m)gп-za-nu 11) {md)nabй-sum-u~ur 
apil-Sб. sa (md)nabй-uballЩЩ {md)пabй-iddin 12) apil-sб. sa 
(md)nabй-mukin-apli {md)naЫi.-aЦЦё{mes)-iddin 13) apil-Sб. sa 
(m)ri-mut (m)lib-lut apil-sб. sa (m)i-qu-bu 14) (md)hel-iddin 
(amel)tupsarru apil-sб. sa (m)suq-a-a (ai)bit-es-sб. 15) (araЦ)
uliilu йmu 2(kam) sattu 16(kam) 16) (m)Цi-si-ja-ar-Sб. sar matati
(mes). 

92. СТ XLIV, 77 

1) (amei)sis-ki(mes) u (f)si-rak-ki(mes) makkйr (d)hel sa ina 
muЦ-Цi 2) (nar)su-б.-ur sa ultu ЬаЬi-sб. a-di ar-ti-sб. 3) Ыt (i~)
sйti sa (m)man-nu-itti-ahi (amel)si-pir-ri (amel)si-rik (d)marduk 
4) (m)man-nu-[itti-ahi] (amel)sis-ki-mes 11 u (f)si-rak-ki{mes) 
su'ati 5) ultu [(araЦ)J nisanni satti 5(kam) a-di qi-it (araЦ)addari 
satti 5(kam) 6) (m)ar-tak-sat-su sarri а-ЩI. { ana} man-dat-tum a-na 
satti 7) 21/2 mana kaspu i-na su-qul-tum makkйr (d)hel 8) 'a-na 
(md)nabй-iddina(na) mar (m)Ьa-la-su 9) i-din12 kaspa-a4 21/ 2 

mana ina (araЦ)kislimi(kam) 10) u (araЦ)teheti(kam) i-nam-din 
11) (amel)mu-kin-nu (md)marduk-sum-iddin mar 12) (m)itti
(d)marduk-balatu (md)nabй-sum-u~?ur mar 13) (md)nabй-muki:p.
zeri (md)hel-uballЩЩ mar 14) (m)la-ba-si (md)nabй-mu-se
ti-iq-urri 15) mar (md)nabй-epus (md)hel-ipus(us) mar 16) (m)
uballit-su-(d)marduk (md)hel-ёtir-ru mar 17) (m) [ ... ]-si 
18) (m)б.-bar (amel)tupsarru apil-sб. sa (m)dan-a babili(ki) (ara!!.)
kislimu йmu 1(kam) 19) sattu 4(kam) (m)ar-tak-sat-su sar matat] 
(aban)kunuk (md)hel-ёtir-ru (aban)kunuk (md)nabй-mu-se-ti
[iq]-urri (aban)kunuk (md)ЬCI-epus(us) (aban)kunuk (md)nabй
iddina (aban)kunuk (md)marduk-sum-iddin (aban)kunuk (md)hel
ub alli t(j t) 

93. ВЕ IX, 52 

1) (m)ri-bat (amёl)ardu sa (md)en-Ш-sum-iddin ina Ц,u-ud 
lib-Ьi-sб. a-na (md)en-Ш-sum-iddin mari [sa] 2) (m)mu-ra-su-б. 
.ki-a-am iq-Ьi um-ma nar (amel)sanй(б.) imittu u sumёlu ultu 
ЬаЬi-sб. a-di si-ШЦ-ti-sб.l 3) a-sar mё(mes)-su il-la-ku-'u (se)
zerati(mes) gab-Ьi sa ina mu"Ц-Ц.i-sб. ina imitti sa (nar)nam
ga-[ri] 4) a-na (i~?)sйti a-di 3-ta sanati(mes) i-Ьi-in-nam-ma 
ina satti ina (araЦ)ajari 632 kur 5) uttatu 30 kur kiЬtu 70 kur 
kunasu 20 kur Цallйru 10 kur kakkii 20 kur (se)duЦ-nu 6) 8 kur 
(se)samassammй 10 kur saman kiri ina (i~?)ma-si-Цu sa б.-si-is
tum lu-ud-da-ak-ka 7) ar-ki (md)en-Ш-sum-iddin is-me-e-su-ma 

н в копии: (amёl \sis-mes-ki. 
•2 Вместо id-din. 
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niir (amiЩsanU(u) irnittu u sumёlu ultu babl-sб. a-di si-liЦ-ti
su 8) (se)zёrati(mes) gab-Ьi sa ina rnuQ.-!!i-su sa ina imitti sa 
(nar)nam-ga-ri-diir-(d)en-lil a-na (i~?)siiti 9) a-di 3-ta sanati
(rnes) id-das-su ina satti ina (araЦ)ajari о32 kШ uйatu 10) 30 
kitr kibtu 70 kur kunasu 20 kur halliiru 10 kur kakkii 20 kUг 
(se)duЦ.-nu 11) 8 ki).r (se)samassamffi'u 10 kUг saman [kiri] napЦ.ar 
800 kur eburi ina (if?)ma-si-Цu sa u-si-is-tum 12) sa (md)en-lil
sum-iddin i-nam-din ultu (araЦ)simani sa satti 37 (kam) {m)ar
taЦ.-sa-as-su sarri 13) (i~?)siitu a-di 3-ta sanati(mes) ina -pan (rn)ri
Ьat 14) (amёl)mu-kin-nu (md)ninurta-rйidin aplu sa (md)ninurta
r!ba (md)sarna8-aЦ-iddin aplu sa (md)ninurta-ё~ir 15) (m)arad
(d)en-lil aplu sa (m)siriqtu-(d)ninurta (m)na'id-(d)ninurta aplu 
sa -(rnd)en-lil-sum-ukin (md)ninurta-nii~?ir aplu sa 16) (md)nabii
aЦЦ.ё(mes)-id'din (m)riba-(d)en-Ш aplu sa (md)en-lil-ba-na (m)· 
danna-a aplu sa (m)iddina(na)-aplu 17) (m)iddin-(d)marduk aplu 
sa (m)uballi~-su-(d)marduk (m)ba-la-~u aplu sa (m)bёl-su-nu 
(m)ardi-ja aplu sa (m)tabi-ia 18) [(md)bёl-ki-sir] (amёl)~upsarru 
aplu sa (rn)arad-(d)en-Ш nippur(ki) (araЦJsimanu iimu 20 (kam) 
sattu 37 (kam) 19) [(m)ar]-ta!!,-sa-as-su sar matati [(aban?) 
kunukku?] sa (m)ri-bat 

94. ВЕХ, 48 

1) 1 МЕ 85 kilr 2 pan 3 satu suluppisa (md)en-Ш-sum-iddin 
apli sa 2) (m)mu-ra-su-u ina muЦ.-Цi (md)ninurta-aЦ.-iddin apli 
sa (m)arad-(d)gula 3) (rnd)ban-na-ёres apli sa (m)apla-a (m)lib
lu~ apli sa (md)ninurta-riba 4) (m)aЦu-iddin apli sa (m)iddina
(na-a) u ЬёНЩmеs)] qasati(mes)-su-nu gab-Ьi(l) 5) sa (amёl)Цa-at
ri sa (amёl)su-sa.-nu(mes) sa Ьit (rn)Ц,a-arn-ma-ta-a-a 6) ina 
(araЦ)tasriti satti 1(kam) suluppa-a' 1 МЕ 85 kitr 2 pan 3 satu 
ina (i~)rna-si-Цu 7) sa (md)en-lil-sum-iddin ina (al)kiir-(d)ninurta 
i-nam-din-nu-u'1 (en) pu-ut 2(i) 8) a-na e~ёri na-su-u sa qe-reb 
it-~ir eqli-sб.-nu zaq-pu 9) u pi sul-pu Ьit qasti~su-nu sa ina (iИ)
kar-(d)ninurta sa ·kisiid (nar)Цar-ri-pi-qud 10) ma8-ka-nu 1 МЕ 
85 kur 2 pan 3 siitu ina piin 11) (md)en-Ш-sum-iddin (arnёl)
rasii(u) sa-nim-rna ana muЦ!!,i eqli su'iiti 12) ul i-sal-lat a-di 
(md)en-Ш-sum-iddin rasu-u-su i-sal-lim-rnu 13) (rnd)ninurta-na
~ir u (md)en-Ш-uballiЦЩ miirё(mes) sa (md)naЬii-aЦЦe:mes)
iddin 14) (amёl)mu-kin-nu (m)na-din aplu sa (m)iqisii(sa-a) (md)en
lil-sum-iddin aplu sa 15) (m)tad-dan-nu (m)riba-(d)en -Ш aplu sa 
(rnd)en-lil-ba-na (m)danni-a 16) aplu sa (m)iddina(na-a) (md)en
Ш-sum-irn-Ьi aplu sa (m)ki-din 17) (md)en-lil-rnukin-apli aplu 
sa (m)ka-~?ir 18) (md)ninurta-ga-mil u. (md)ninurta-nadin apli
(mes) sa (m)aЦ.Цё(mes)-iddin 19) (amёl) tupsarru (md)ninurta-ab
щmr aplu sa (md)en-Ш-sum-iddin nippur(ki) (ara'J!)ta8ritu 20) iimu 
6(kam) sattu 1(kam) (m)da-a-ri-a-mus sar miitati (u.E.) (aban)
kunukku (md)enlil-sum-iddin apli sa (m)tad-dan-nu {о. R.) 
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(aban)kunukku (md)en-Ш-sum-im-bl apli sa t(m)ki-din (aban)
kunukku (md)ninurta-na~ir apli sa (md)nabu-aЦЦe(mes)-iddin 

95. UM 43 

1) 1/2 mana kaspu (i~)siit eqli gam-ri sa satti 2(kani) (m)da-ri
ja-a-mus Sarri 2) Sa (se)zёri p'i sul-pu sa (al}J:!u-U~f?e-e-ti sa. 
(md)Ьaba-ёre8 3) sa (m)si-ib-Ьu-u (amёl)us-tar-ba-ri М sarri 
sa ina pan (m)ri-mut-(d)ninurta 4) apli sa (m)mu-ra-su-u (md}
Ьёl-ibni (amёl)paq-du sa (m)si-ib-Ьu-u 5) (m!) ke-e-sa-a-a (amёl)
ardu sa (m)si-ib-bu-u ina qatё (2) (m)ri-mut-(d)ninurta 6) apli 
sa (m}mu-ra-su-б. maЦ-ru-'u e-tir-'u 7) [(amel}mu-kin-nu ... ] 
(d}ninurta-ubalЩ(Щ (m)danni-a aplu sa (m}na-din 8) [(m) ... ] 
riba-(d)marduk (m)apla-a aplu sa (md)en-Ш-Ьaliit-su-iqbl 9) 
[ ... ] aplu sa (m)ka-~ir (m)ap-la-a (amёl)paQ_atu sa nar (amёl)sin
magir 10) [ ... ] (md}sln-ka!?ir aplu sa (md)sm-ibni (m)la-ba-si 
aplu sa (m)na-din 11) (amiЩtupsarru (m)la-ba-si aplu sa (m)
balatu nippur{ki) (araЦ)ajaru umu 2{kam) sattu 2(kam) (12) 
(m)da-ri-ja-a-mus sar matati L. Е. (aban)kunuk (md)sin-kaf?ir 
apli sa (md)sin-ibni u. Е. !?U-pur (m)ke-e-sa-a-a un-qu (md)
Ьёl-ibni Lo. Е. (aban}kunuk (m)apla-a apli sa {md)en-Ш-Ьalat- · 
su-iqbl un-qu (m)apla-a apli sa (md)Ьёl-ka~ir 

96. UM 201 

1) 1 mana kaspu Sim suluppi sa satti 4(kam) 2) (m)da-ri-ja-a
mus sarri sa eqli sa ina sa(?)-Ц.i-lu-nu 3) sa (m)ib-ra-da-a-tu 
apli sa (m)aQ_-'a-ma-nu-us 4) sa ina pan (m)ri-mut-{d)ninurta 
apli sa (m)mu-ra-su-u kaspa-a' 5) 1 mana sim suluppi su'ati 
sa satti 4(kam) 6) (m)~i-ha-a u (m) [ ... ]-ib-iЩr (amei)ardanj
(mes) 7) sa (m)ib-ra-da-a-tu ina na-as-[pa]-as-tum sy sa (m)
ib-ra-da-a-tu ina qatё(2) (m)ri-mut-{d)ninurta apli sa (m)mu
ra-su-u 9) maЦ-ru-'u e-tir-'u u[-sa]-az-za-[az]-ma 10) itti (!) (m)ib
ra-da-a-tu a-na [(m)ri]-mut-(d)ninurta inamdin(in)-'u 11) (amёl)
mu-kin7 (md)ninurta-mutir-gimillu aplu sa [ ... ] 12) (md)ninurta
iddin aplu sa (m)na-din (md)en-Ш-sum-iddin aplu sa (m}[ ... ] 
13) (m)Ьalatu aplu sa (m}Ьёl-su-nu (m)im-Ьi-ja aplu [. ... ] 14) 
(md)nergal-sum-uf?ur aplu sa (m)arad-(d)en-Ш . (m)ni-din-[ ... ] 
15) aplu sa (m)ri-bat (m)danni-a aplu sa (m)iddina(a) 16) (amёl)
tupsarru (m}la-ba-si aplu. sa (m)balatu nippur(ki) {araЦ)ulillu 
umu 28(kam) 17) sattu 4(kam) (m}da-ri-ja-a-mus sar matati U. Е. 
un-qu (m)!?H!a-'a ~u-pur (md}ninurta-Щir Lo. Е. {aban)kunuk (md)
ninurta-mutir-gimillu apli sa . (m)uballit-su-{d)marduk (aban)
kunuk (m)im-Ьi-a apli sa (m)ki-din (aban)kunuk (md}ninurta
iddin apli sa (m)na-din r. Е. (aban)kunilk (m)Ьalatu apli sa 
(m)Ьёl-su-nu (aban)kunuk (md)en-Ш-sum-iddin apli sa (md)ni
nurta-riЬa 1. Е. (aban)kunuk (m)danni-a apli sa (m)iddina-a 
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97. UM 94 
1) (if?)Sut eqleti(mes) gam-ri sa satti 3{kam) u satti 4(kam) 

(m)da-ri-ja-a-mus sarri 2) sa (se)zёrati(mes) pi sul-pu sa (amёl)
si-ra-ku sa (d)Ьёl 3) sa ina (iil)su-na-a-a sa ina qatё(2) (m)aQ_-Цu
б-nu (amёl?sak-nu 4) sa (amёl)si-ra-ku(mes) sa (d)bёl apil sa 
(m)I'i-Ьat sa ina pan (m)ri-mut-(d)ninurta 5) apli sa (m)mu-ra
su-б (if?)Sйt (se)zёrati(mes) su 'ati sa satti 3(kam) 6) u satti 4(kam) 
( m)da-ri-ja-a-mus sarri (m)ah-hu-б-nu 7) ina qatё(2) (m)ri-mut
( d)ninurta apli sa (m)mu-ra-su-б ma-Цi-ir 8) e-~ir 9) ina pan 
(md)en-lil-mukin-apli (amiЩdajanu sa nar (d)sin 10) (amёl)mн
kin7 11) (md)en-Ш-ki-sir aplu sa (m)arad-(d)en-lil (m)im-Ьi-ja aplu 
sa {m)ki-:-din 12) (md)ninurta-ana-Ыti-sб арlп sa (m)lu-u-i-di
ja (m)la-ьa-si 13) aplu sa (md)Ьёi-uьаш~ощ (md)ninurta-ah
iddin aplu sa (m)ardi-f:.GAL. МА!! 14) (md)en-Ш-iddin aplu sa 
(md)en-lil-uЬaШЦЩ (m)Цar-ri-ba-ta-a-nu 15) aplu sa (m)zu-um-Ьu 
16) (amёl)tupsarru (md)ninurta-aЬ-uf?ur aplu sa (md)en-Ш-sum
iddin nippur(ki) (araЦ)saba~u 17) umu 17(kam) satti 4(kam) 
(m)da-ri-ja-a-mus sar matati UE un-qu parzilli (m)aЦ-Ц.u-б-nu 
(amёl)sak-nu sa (amёl)sirki apli sa (m)ri-Ьat L. Е. (aЬan)kunuk 
(md)ninurta-ana-Ыti-su (aЬan)kunuk (md)en-lil-ki-sir apli sa {m)
arad...:(d)ellil Lo. Е. (aЬan)kunuk (m)im-Ьi-ja apli sa (m)ki-din 
(aЬan)kunuk (md)en-lil-mukin-apli (amёl)dajanu sa nar. (tl)sin 
un-qu (m)la-ba-si 

98. ВЕ Х, 104 

1) 1 kur 2 (pan) 3 satu uttatu sa t m)ri -Ьаt apli sa (md)Ьёl-riЬa 
(amёl)ardi 2) sa (m)ri-mut-{d)ninurta sa qatё(2) (md)Ьёl-it-tan-nu 
3) u (md)ninurta-uЬalliЦЩ ina mп!!-!!i (md)bёl-ёtir apli sa 4) 
(m)gп-zi-ja ina (аrаЦ)tеЬёtп sa satti 6(kam) 5) ut~ata-a4 1 kur 
2(pan) 3 satu ina (i~)ma-si-!!u 6) sa (m)ri-Ьat ina nippur{ki) ina 
ЬаЬ ka-lak:-ku 7) in-an-din 8) ('amёl) mu-kin7 (md)Ьёl-ah,-it
tan-nu aplu sa (md)Ьёl-ёtir 9) (md)ninurta-ёtir u (md)Ьёl-iЬni 
apli(mes) sa (m)apla-a 10) (amёl)tupsarru {md)ninurta-Ьёl
aЦЦё(mes)-sб aplu sa (m)upaЦЦir-(d)en-lil 11) (а:I)Ца-аs-Ьа-а 
( araЦ)addaru arku umu 11(kam) 12) sattu 5(kam) (m)da-ri-ja
a-mus sar matati Lo. Е. f?u-pur sa (md)Ьёl-ёtir 

99. UM 222 

1) 32 kur uttatu sa (m)ri-mut-(d)ninurta apli sa 2) (m)mu
ra-su-u sa qatё(2) (m)ab-da-'a 3) u (md)Ьёl-it-tan-nu ina muЦ
Цi (m)za-bu-du 4) apli sa (md)naЬu-ja-a-Цa-Ьi (amёl)ardi sa 
(m)ri-mut-(d)ninurta 5) ina (araЦ)ajari satti '7(kam) uttata-'a 
32 kur 6) ina (i~)ma-si-Цu sa ku-ru-up-pu ina nippur(ki) 7) ina 
ЬаЬ ka-lak i-nam-din 8) (amёl)mu-kin7 (m)riba-(d)ellil aplu 
sa (m)sa-ka-lu-ku 9) (md)nabu-riba aplu sa (m)Ьёl-sб-nu (m)aЦu
.96.-nu (amёl)ardu sa (m)ri-mut-(d)ninurta 10) (md)naЬU.-za-Ьad-
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du aplu sa (m)mu-se-zib-(d)nabii (m)tad-dan-nu aplu sa 11) (m)ba
da-ja-a-ma (m)Ыt-ilё(mes)-da-la-'a aplu sa 12) (md)ЬёHddiн 
(md)ninurta-aЦ,-iddin aplu sa (m)ta-qis 13) (md)ninurta-iddin 
aplu sa (m)aЦ.-iddin 14), (amёl)tupsarru (m)su-la-a aplu sa (m)Ьёl
·su-nu (al)en-Ш-a~sib-su-iqЬi 15) (.araЦ)nisannu iimu 171(k8.m) 
sattu 7(kam) (m)da-ri-'a-mus 16) sar matati 1. Е. (aban)kunuk 
(m)Ыt-ilё(mes)-da-la-' а 

100. UET IV, 29 

1) [(m)id-di]-ja aplu sa (md)sln-iddin (m)ri-mбt aplu sa 
(m)mu-ra-nu 2) [ (m)J(d)sin-zёr-[б]-sib-si aplu sa (md)samas-(Щr 
ina Цu-ud llb-Ьi-sб-nu 3) [ (m)Ьi]-il-[ti-ma]-' а amat-su-nu sa rit
ti imni-sб 4) [a]-na sumi sa (m)Ц.a-an-na-ta-ni-'i sat-ra-ta u rit(!)
ti 5) sa-ni-ti а-иа sumi sa (m)id-di-ja apli sa (md)sin-iddin 
sat-ta-ta 6) a-na 1 mana 18 siqil kaspu qa-lu-б a-na simi gam-ru
tu 7) a-na (m)id-da-Цu-(d)nabii (amёl)ardi sa (m)ug-gi-ia apli 
sa (m)i-qu-Ьu 8) apil (md)sin-iqisa(sa) id-din-nu-'u kaspa-a4 

1 mana 18 siqil qa-lu-б 9) s'ima (f)Ьi-il-ti-ma-'a amat-su-nu 
(m)id-di-ja 10) aplu sa (md)sin-iddin (m)ri-mut aplu sa (m)mu
ra-nu u (md)sin-zё.r-б-sib-[si] 11) aplu sa (md)samas-ёtir ina 
qatё(2) (m)id-da-Ц.u-(d)nabii (amёl)ardi sa (m)ug-gi-[ia] 12) apli 
sa (m)i-qu-Ьu apil (md)siн-iqisa(sa) maЦ.-ru-'u iimu(mu) pa-qa
[ri] 13) a-na mu~-hi (f)Ьi-il-ti-ma-'a amat-su-nu 14) it-tab-su
u (m)id-di-ja aplu sa (md)s'in-iddill (m)ri-mut [aplu sa] 15) [(m)]
mu-ra-nu u (md)sin-zёr-U.-sib-si aplu sa (md)samas-[!Щr] 16) [(f)] 
Ьi-il-ti-ma-'a amat-su-nu su(?)-nab(?)-tar 17) [б-mar-raq]-qu
ma a-na (m)id-da-Ц.u-(d)nabii 18) i-nam-di-nu-'u sa-tar an-na-'a 
[ ... ] 19) ina pan (amёl)dajani(mes) (m)id-di-ja [aplu sa (md)sin
iddin 20) (m)ri-mut aplu sa (m)mu-ra-nu (md)s'in-zёr-u-sib-si 
aplu sa (md)samas-ёtir] 21) 6.-sa-az-za-zu-[ma a-na (m)id-da-Ц.u· 
(d)nabil (amёl)ardi] 22) sa (m)ug-gi-ja i-[nam-di-nu-'u] 23) pu·· 
ut a-Цa-mes sa kaspi [ ... ] 24) u su-uz-zu-zu sa [sa-ta-ri] 25-27) 
(m)id-di-ja [(m)ri-mбt (md)sin-zёr-u-sib-si na-su-ii] 28) (amёl)~ 
щu-kin7 (md) [ ... ] 29) (md)s'in-iq-Ьi aplu sa (m) [ ... (m)] (d) sin-
lumur 30) (md)s'in-uballit(it) [ ... ] (md)sin-apla-iddin aplu sa 
(md) [ ... ]-uballiЦit) 31) [ ... ] (m)nidintu(tu)-(d)bёl aplu 
sa (m)itti-(d)marduk-baHitu (m)Ьёl-su-nu 32) [ ... ] (md)bёl-aЦ.
it-tan-na (md)sin-baliit-su 33) [ .. .] (md)na-na-a-iddin aplu 
sa (md)marduk-.(d)il-ta-mes-ra-Цa-a' 34) (md) [ ... (md)nin]-gal
aЦ-ibni aplu sa (m)zёriitu(tб) 35) (amёl)tupsarru [ ... ] uru(ki) 
36). [ (araЦ)]sablitu(?) umu 25(?) [sattu ... ] (m)ar-taЦ.-sa-[as]-su 
sar matati(mes) U. Е. (aban)kunuk (md)sin-na-din-aft, aplu 
sa (md)sin-iqisa(sa) {aban)kunuk (md)sin-usallim (amёl)pa-[ ... ] 
aplu М. [ ... ] L. Е. (md)sin-ab-uf?ur [ .. .] (amёl) [ ... ] (md)sin
apla-iddin aplu sa (md)umun-a-zu-ibn·i (aban)kunuk (md )sin
lumur aplu sa (md)sin-[ ... ] R. е. [~u]-рш (m)id-di-ia 
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17 -- 293, 296 

119 -- 348 
121 -- 345 
133 -- 82 
138 -- 185 
139 -- 185 
142 -- 13 
144 -- 291 
148 -- 211, 212 
150 -- 178 
159 -- 185 
160 -- 290, 293, 294 
164 -- 293 
168 -- 164 
183 -- 135, 136 
194 -- 71, 238 
196 -- 82 
201 -- 125, 174, 267 
202 -- 125, 267 
206-- 56 . 
212 - 349 
213 -- 178, 185 
214 -- 63, 185 
218 -- 293, 296 
219 -- 293, 296 
230 -- 135 
232 -- 56 
233 -- 296 
236 -- 178 
237 -- 152 
241-- 211 
242-- 289 
247 -- 54 

СТ XLIV 
45-- 29 
72 -- 200, 372 
76 - 1>05, 377 
77 -- 303, 304, 318, 377, 423 
79 -- 377 
88 -- 178, 180 

452 

· СТ XLVI 
45-- 16 
48-- 16 

Cyr 
7-- 178 
8-- 148 
9-- 178 

12 -- 217 
20 -- 290, 295 
26 -- 353, 407 
27 -- 217, 408 
30-- 178 
31 -- 177, 178 
34 - 343, 358 
36 -- 343, 358 
39 -- 178 
44 -- 138, 178 
54 - 343, 358 
59 -- 343, 358 
64 -- 77. 142, 143, 1.67' 225 
71 -- 178, 330 
73 -- 350 
74 -- 274, 291, 376 
80 -- 350, 357 
85 -- 178 
97 -- 178 
98 - 178 
99 -- 152, 357 

100 -- 178 
103 - 178 
104 -- 172 
106 "7" •142, 178 
107 -- 178 
108 -- 178 
117 -- 346, 347, 359 
119 -- 97, 174, 203, 226, 357 
120 -- 61, 120 
123 -- 162 
124 - 162 
126 -- 296, 303, 308 
130 -- 127, 167, 212 
138 -- 178 
141 -- 66, 204, 212, 232 
143 -- 126, 130 
145 -- 178, 290 
146 -- 123, 327 
147 -- 100 
157 -- 178 

160/161 -- 120, 130 
164 -- 267 
166 -- 162 
168 -- 127, 129 
171 -- 67, 120 
173 -- 2'14, 297 
175 -- 180, 299 
176 -- 162 
180 -- 178, 274 
186 -- 172 



187 -- 81, 293, 296 
191 -- 172 
199 -- 378 
202 -- 172 
204 -- 178 
207 -- 293, 296 
209 -- 293, 296 
212 ..,...... 290 
213 -- 225 
217 -- 94 
221 -- 178 
223 -- 162, 217' 409 
224 -- 192, 409 
225 -- 162 
226 -- 162 
228 -- 125 . 
229 -- 357 
230 -- 178 
232 -- 172, 178 
235 -- 178 
241 -- 178 
244 -- 162, 358 
248 -- 77, 166, 203, 225 
252 -- 93, 178, 238 
254 -- 93 
255 -- 177 
256 -- 178 

. 257 -- 178 
259 -- 66, 172 
261 -- 120 
262 -- 162 
267 -- 293 
269 -- 178 
276 -- 140, 178, 274, 289, 290 
277 -- 129 
278 -- 78, 222, 410 
281 -- 289 
284 -- 94 
287 -- 291 
288 -- 293 
289 -- 81 
291 -- 317 
292 -- 274, 289 
295 -- 100, 290 

. 296 -- 142, 145, 173 
300 -- 178, 273 
301 -- 177, 245 
303 -- 94 
307 -- 68, 138 
308 -- 162 
309 -- 225 
310 -- 111, 125 
311 -- 127, 251, 252 
312 -- 68, 138, 252 
313 -- 77, 168, 225, 276, 298 
315 -- 75, 167 
316 -- 150 
321 -- 94 
325 -- 77, 168, 203, 225, 328 

453 

328-- 103 
329 -- 103 . 
332 -- 55, 94, 117. 123, 127' 137' 

145, 256, 321 
336 -- 162 
337 - 191, 228, 231 
339 -- 256 
342 -- 178 
344 -- 178 
345 -- 317 
347 -- 162 
352 -- 124, 171, 173, 225 
361 -- 127 
362 -- 55, 123, 204 
375 -- 185 

Dar 
2 -- 178, 295 
7 -- 178 

10 - 178 
11 - 177, 178 
17 -- 178 
21 -- 178, 200 
25 -- 125, 178 
32 -- 150 
33 -- 178 
34 - 178 
40 -- 162, 178 
42 - 178 
43 -- 240, 298, 302, 309, 322 
46 -- 317 
52 -- 178 
53 -- 70. 124, 134 
54 -- 178 
57 -- 71 
59 -- 178 
70 -- 123, 174, 178 
71 -- 178 
72 -- 178, 330 
79 -- 150 
80 -- 178, 305 
81 -- 162 
82 -- 194, 228, 417 
83 -- 178 
86 -- 178 
90 -- 178 
97 -- 417 
99 -- 178 

101 -- 178 
104 -- 178 
105 -- 183, 223 
106 -- 178 
121 -- 178 
123 -- 150 
124 -- 150 
126 -- 150 
127 -- 150 
135 -- 178 
136 -- 162 



138 - 178 
141 - 163 
146 - 178 
147 - 195 
148 - 178 
150 - 178 
152- 34 
155 - 150 
158 - 72, 79 
163 - 125, i44, 201, 417 
168 - 225 
169 - 162 
171 - 150 
172 - 150 
173- 150 
174 - 150 
175 - 150 
177 - 62, 198, 206 
181 - 94, 174 
194- 34 
198 - 357 
206 - 74, 174, 178 
207 - 134 
208 - 162 
209 - 178 
212 - 121, 125, 174, 233, 327, 

366, 418 
215 - 79 
218 - 163, 178 
222 - 163 
225 - 156 
226 - 162 
227 - 34 
230 - 61, 377 
234 - 178 
237 - 150 
238- 150 
243 - 184 
244- 185 
253 - 143 
254- 162 
256 - 125 
260 - 124, 212, 226, 267 
261 - 61, 66, 206, 212 
265 - 305 
269 - 189 
271 - 62, 63, 195, 232 
274 - 71, 151, 184, 418 
275 - 182, 201, 419 
277 - 178 
278 - 150 
281 - 163, 178 
287- 34 
289 - 162 
292 - 290 
295 - 178 
300 - 162 
302- 34 
304 - 162 

454 . 

308 - 207, 212 
309 - 93, 184, 209, 223, 228 
311 - 195 
313 - 184 
314 - 377 
315 - 343, 364 
319 - 93, 123 
327 - 235 
328 - 150 
331 - 150 
332 - 150 
335 - ,150 
337 - 195, 419 
339 - 236, 238 
340 - 63, 121 
341 - 162 
342 - {62 
347 - 150 
349 - 189 
353 - 150 
355 - 64 
360 - 207, 212 
361 - 189 
362 - 62, 63, 150, 182, 183, 419 
368 - 162 
370 - 343, 358 
376 - 67, 124, 129, 207, 212 
377 - 162 
378 - 177 
379 - 61, 62, 70, 129, 130, 134, 

145, 161, 231, 238 
380 - 55, 223 
382 - 150 
386 - 198 
387 - 196, 420 
392 - 62, 63, 183 
393- 34 
395 - 189, 230 
396 - 145, 189, 230 
400 - 207, 212 
402 - 150 
403 - 150 
405 - 207, 212, 228 
410 - 55, 202, 223 
413 - 66, 182 
420- 348 
421 - 162 
423 - 162 
424 - 62, 184 
426 - 63, 150 
427 - 305 
429 - 123, 130,. 208, 213, 238 
430 - 184 
431 - 96, 136, 235 
434 - 9~, ·96, 136 
437 - 163 
438 - 178 
443 - 150 
451 - 377 



452 - 209, 213 
454 - 150, 183 
457 - 75, 169, 178, 203, 225 
459 - 202, 209, 213 
461 - 150, 182, 420 
465- 34 
466- 34 
467 - 124 
469 - 34 
476 - 148, 184, 202, 420 
483 - 195, 223, 236 
488- 34 
490 - 163, 195, 236 
492 - 123, 137' 139 
504 - 134 
509 - 210, 213, 230 
522 - 127 
527 - 150 
530 - 60, 127 
532 - 178, 200, 330 
534 - 62, 71, 183, 223 
537 - 55, 122, 137, 144, 422 
540 - 178 
542 - 62, 71, 183, 223, 422 
543 - 177 ' 
549 - 178 
551 -· 61, 124, 178 
563 - 200 
568 - 55, 61, 127 
575 - 98, 135, 226 

DJ 
стр. 268 - 70, 123, 137 

ЕКВК 

24 - 184 
25 - 184 
28- 340 

Ev М 
7- 94 

12 - 178 
13 - 178 
17 - 198, 224, 394 
19 - 178 
21 - 196 
23 - 180 

Fl 
140- 80 
141 - 177 
144 - 81, 178 
158 - 178 

Gadd 
.2 - 29, 144 

GC 1 
5- 178 
8- 81j 
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9- 178 
15- 99 
19 - 358 
26 - 178 
32 - 1.78 
35- 200 
38 - 292, 294, 295 
46 - 178 
47 - 178 
49 - 178 
54 - 178 
58 - 80 
59 - 178 
66- 99 
72 - 293, 299 
75 - 178 
76 - 178 
77 - 178 
80- 293 
89- 293 
94- 178 

101 - 1.78 
1.02 - 178 
1.03 - 348 
105 - 178 
109 - 178 
115 - 178, 330 
Н6- 1.78 
1.17- 1.78 
1.18- 178 
1.22 - 372 
125 - 1.78, 317 
129 - 1.78 
130 - 178 
131 - 81 
132 - 178 
133 - 178, 330 
134 - 367' 372 
135 - 178 
136 - 178 
139 - 178 
141 - 178 
145- 178 
153 - 178 
154 - 178 
1.60- 81. 
1.61 ~ 294 
166 - 284 
169 - 178 
171 - 178 
174 - 178 
182 - 367' 372 
189 - 178 
191 - 293 
194 - 178, 284 
212 - 178 
224 - 178, 330 
228 - 178 
234- 293 



235 - 178, 293 
242 - 178 
246 - 348 
251 - 178 
254 - 178 
255 - 81 
256 - 291 
262 - 178 
265 - 178 
268 - 81 
270 - 80 
271 - 178 
276 - 198 
278 - 178 
280 - 81 
281 - 178 
282- 80 
283 - 81 
284- 80 
287 - 178 
288 - 178 
295 - 80 
300 - 178 
302 - 178 
306 - 178 
307 - 63 
308 - 200 
312 - 81 
315 - 178 
317 - 80 
323 - 80 
325 - 178 
335 - 178 
338 - 55, 81 
350 - 81 
351 - 178 
352- 84 
353 - 178 
354 - 178, 330 
358 - 178 
360 - 178 
361 - 162, 276 
364 - 81 
365 - 81 
369 - 80 
376 - 80 
377 - 81 
379 - 81, 178 
381 - 178 
385 - 123, 327 
388 - 178 
393 - 81 
394 - 178 
395 - 178 
399 - 178 
401 - 293, 297 
402 - 178 
403- 1.98 
406 - 178 

408 - 81 
409 - 178, 330 
412 - 178 
414 - 81 
415 - 178 
416 - 178 
419 - 178 

GC 11 
9- 178 

11 - 178 
22 - ,178 
24 - 178. 
25 - 178 
45 - 178 
49 - 178 
50 - 178 
51 - 178 
52 - 178 
53 - 178 
54 - 178 
56 - 178 
58 - 178 
59 - 178 
62 - 178 
63 - 178 
65 - 142 
67 - 178 
77 - 178 
84 - 196, 234 
85 - 178 
90- 357 
95 - ·.67, 122 
96 - 299, 309 
99 -- 60, 196, 229 

101 - 298 
102 - 178 
103 - 301 
105 -\178 
106 - 152, 198 
113- 104, 282 
116 - 162, 178 
117 - 162 
121 -- 178 
126 - 296 
135 - 178 
136 - 293 
145 -- 178 
150- 178 
160 - 178 
161 - 346, 347 
167 - 178 
168 - 293 
169 - 178 
171 - 178 . 
179 - 293 
182 - 178 
189 - 178 
195 - 284 



199 - 178 
200 - 3671 372 
202 - 178 
206 - 293 
218 - 162, 164 
220 - 178 
222 - 178 
223 - 178 
226 - 178 
227 - 178 
229 - 178 
230 - 178 
233 - 296 
237 - 178 
246 - 361 
251 - 178 
259 - 178, 347 
276 - 178 
279 - 273, 293 
284 - 178 
285 - 178 
288 - 372 
292 - 178 
293 - 178 
294 - 178 
297 - 178 
302 - 178 
314 - 200 
315 - 178 
316 - 178 
319 - 178 
320 - 178 
321 - 178 
323 - 178, 330 
325 - 178, 294 
328 - 347 
336 - 178 
350 - 178 
365 - 178 
369 - 178 
370 - 178 
372 - 178 
377 - 372 

. 380 - 178 
381 - 178 
387 - 344, 349, 359 
395 - 56, 64, 178, 268, 395 
400 - 196 
401 - 291 
405- 57 

Gordon 
88 - 372 . 

HG 
1427 - 259 
1428 - 260 
Holt 

15 - 124 
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20- 94 
22 - 124 

lraq 
XV, стр. 159-273 
XXVII, стр. 1- 14 

1AOS 
XXXVI, стр. 335- 200, 294 
XL, стр. 142 - 107, 122 

1RAS 
1926, стр. 105 - 62, 76, 225. 

Kish 111 
'142- 195, 235 

Kr 
1 - 127 

18 - 123 
19 - 122, 327 
20- 124 
21 - 196 
22 - 111 
24 - 307 
30 - 307 
32 - 198, 408 
51 - 252 
55- 98 
79 - 195 
81 - 235 
83 - 177 
84 - 198, 317 
93- 198 
95 - 317 
98 - '198 
99 - 198 

107 - 94 
Н2- 105 
115 - 60, 98 
116 - 60, 97, 135, 144 
119 - 317 
121 - 90, 421 
124- 368 
127 - 234 
140 - 162 
141 - 151 
143 (= ВЕ IX, 45)- 72, 162~ 

235 
145 - 361 
146 - 360 
147 - 157, 325 
148 - 71, 157, 235, 341 
150 - 162 
159 - 162 
160 - 162 
161 ._ 305, 320 
162 - 305, 320 
163 - 162 
164- 162 



1.65 - 162 
166 - 162 
1.67 - 162 
1.68 ._ 162 
171 - 151, 184 
172 - 151 
174 - 149 
175 - 162 
1.76 - 162 
177 - 162, 422 
1.80- 236 
181 - 379 
182 - 163, 295, 306 
183 - 368' 
184- 332 
1.85 - 162, 186, 339 
186 - 371 
187- 154 
189 - 58, 187 
190 ~ 187, 235, 238, 368, 370, 

378 
191 - 378 
202 (= ВЕ IX, 84) - 65, 71, 

185, 188, 274, 317 
203 - 58, 102, 228 
204 - 65, 188, 202, 223, 230, 

231, 235 
205 (= ВЕ VIII, 8) - 78 177 

185, 198, 199 ' ' 
209 - 177 
210 - 177 
211.- 178 
214 - 75, 77, 166, 203, 225, 

406 
. 216 (= ВЕ Х, 4) - 174, 198, 

. 236 
227 - 200 
232 - 178 
241 - 363 
261 - 93 
267 - 124 
269 - 124 
289 - 124, 327, 366 

LаЬ 
1- 178 

Legrain 
79 - 365 

Liv 
1 - 64, 11.9, 124 

10 - 124 
12 - 149 
13 - 123 
14 - 119, 182 
19 - 120, 123 
21 - 235 
22 - 98, 135 
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24- 150, 236 
27 - 204, 212 

Lutz 1 
1 - 293 

16 - 178 
19 - 291, . 293 
20 - 178 
22 - 293 
25 - 178 
29 - 274, 292 
32 - 178 
34 - t .. 'iв 
37 - 178 
39 - 297 
47 - 178 
50 - 293, 295 . 
53 - 85, 86, 225, 392 
54- 79 
60 - 178 
76 - 178 
97 :..... 200 
99 - 80, 178 

Lutz 11 
20 - S3, 66, 178, 200 
21 - 291 
24 - 289, 293, 295, 296, 330 
25 - 178 
33- 62 
35 - 178 
36 - 322 
37 - 322 
47 - 178 
56 - 299 
60 - 302 
68 - 178 
94 - 377 

MAI 
' т. 36, N2 4-14, 75, 135 

Mich 
1- 358 

15 - 243, 273, 
17 - 81 
24- 236, 243 
26- 340 
43- 185 
47- 75 
50- 152, 236 
5> - 65, 202 
60- 98 
64- 203 
65- 305 
66 - 185-
89 - 362, 377 

Mold 1 
1- 175 



11 - 93, 122 
12 - 94, 121 
16 - 93, 131, 226 
17 - 196 
22 - 93 
25 - 60, 200 
29 - 120, 145 

Mold 11 
8- 178 
9- 358 

14 - 343 
53 - 62, 123 
60 - 63, 94 
65- 94 

Nbd 
7- 185 
9 - 195, 358 

10 - 178 
13 - 115, 121 
23 - 376 
25 - 178 
30 - 212 
31 - 178 
33 - 291, 293 

39/40 - 63, 116 
42 - 63, 116, 395 
44 - 377 
49 - 178 
50 - 203 228 
54 - 163' 
55 - 178 
56 - 178 
59 - 123, 137 
60 - 178 
71 - 215, 395 
85 - 212 
88 - 178 
89 - 177, 178 
94 - 178 
96 - 178 
98 - 178 
99 - 178 

102 - 61, 304, 314, 395 
106 - 195, 242 
109 - 178 
110 - 178 
113 - 142 
115 - 178 
116- 34 
117 - 178 
118 - 178 
119- 178 
122 - 216 
126 - 94, 121, 178 
133- 34 
134- 182 
138 - 198 

459 

141 - 197, 396 
143 - 178 
147 - 121, 237 
155 - 178 
156 - 178 
159 - 178 
160 - 181, 225, 396 
162 - 178 
164 - 178 
167 - 358 
169 - 66, 181, 195, 224, 397 
171 - 177 
172 - 63, 170, 297, 397 
174 - 63, 145, 171, 172, 173, 

178, 184 
176 - 123 
178 - 34 
182 - 93 
184 - 378 
186 - 178 
193 - 34 
194 _;_· 116, 121, 397 
196 - 122, 238, 327 
197 - 162 
202 - 347 . 
203- 34 
210 - 79 
212 - 123, 17 4, 178, 327 
215 - 348 
217 - 171 
220 - 178 
222 - 178 
227 - 358 
228 - 163 
230 - 178 
231 - 184 
232 - 185 
233 - 234 
234 - 307 
235 - 178 
237 - 178, 293, 376 
242 - 63, 171, 184 
243 - 67, 125, 252 
244 - 123 
245 - 295 
248 - 67, .123 
250 - 347, 357, 377 
253 - 94, 295 
257 - 121 
264 - 293 
270 - 121, 221, 234, 236, 239, 

242, 379 
273 - 123, 164 
274 - 121 
276 - 61 
278 - 142 
280 - 216, 398 
281 - 178, 188 
292 - 100, 290 



293- 34 425 - 178 
294 - 163 428 - 178 
295 - 293 429 ..,-- 178 
296 - 163 431 - 178 
297 - 377 432 - 178 
299 - 'l2, 74, 222, 398 434 - 117, 327 
300 - 122, 125 441 - 216, 399 
301 - 94, 178 

184 
443 - 93, 212 

302 - 63, 172, 173, 445 - 361 
303 - 144 447 - 178 
307 - 358 450 - 162, 357 
310 - 199 451 - 197 
314 - 63, 91, 92 458 - 377 
316 - 94 362 - 163, 178 
317 - 178, 293, 376 465 - 172, 178, 399 
318 -. 100, 290 466 - 60, 216, 233, 399 
319 - 293 468 - 60, 93 
320 - 178 469 - 142, 376 
329 - 142 472 - 178 
333 - 178 475 - 225 
336 - 117, 123, 174, 327 477- 34 
337 - 178 478- 378 
339 - 178 479 - 93, 145 
340 - 93, 175 489 - 178 
343 - 237' 258 490- 163. 
348- 127 492 - 172 
349 - 171, 178 494 - 172 
350 - 35r, 358 495 - 120, 238 
353 - 60, 152, 357 496 - 293 
356- 34 498 - 196 

399 357 - 178 499 - 60, 144, 178, 200, 
359 - 34 508 - 1201 238 
361 - 163, 173 509 - ·120, 238, 327 
365 - 162 510 - 100, 290 
367 - 60, 119, 195 514 - 178 
370 - 178 516 - 67, 124 
371 - 163 518 - 123 
376 - 178 525 - 343, 357, 358 
381 - 178, 237 526 - >93, 189, 223, 228 
384 - 178 529 - 93 
388 - 117, 125, 327, 398 532 - 172, 400 
390 - 70, 91 533 - 61, 123, 145, 327 

400 391 (= TCL XII, 94) - 59, 70, 544 - 171, 172, 173, 178, 
91 545 - 178 

392 - 70, 91, 123 546 - 173, 178, 357 
394 - 178 547 - 172, 178 
398 - 343, 358 . 548- 350 
400 - 119, 120, 327 549 - 178 
401 - 178 554 - 142 
403 - 76, 304 555 - 178 
405 - 198 562 - 185 
406 - 178 563 - 327 
407 - 178 564 - 123 
410 - 178, 299 566 - 174, 196 
411 - 178 570 - 152,. 178, 204, 212. 
413 - 178 572 - 185, 196 
414 - 178 573 - 178, 226 
416 - 178 576 - 341, 361 
417 - 163 577 - 361 

460 



579 - 178 718 - 347 
580- 34 719 - 178 
~81 - 92, 378 721 - 178 
583 - 358 723 - 171 
584- 60, 90 726 - 178 
585 - 60, 93 729 - 178, 180, 326 
588 - 178 731 - 178 
591 - 178 735 - 163 
593 - 124, 137 738 - 124, 232 
600 - 177 743 -- 178 
601 -- 196 745 -- 178 
602 - 93 746 - 291, 293 
./305 - 60, 189, 400 750 -- 196, 228, 289, 317 
-609 - 195 751 - 171 
610 - 66, 75, 400 755 - 127 
612 - 178 756 -- 123 
-613 - 216, 401 758 -- 178 
-615 - 124 760 - 121, 127 
1318 - 178 765 - 120, 238 
621 - 60, 195 769 - 60, 403 
-626 - 256 772 - 120 
627 - 149, 181, 225, 401 773 - 178 

'-632 - 178 774 - 163 
-635 - 120, 327 775 - 212 
,642 - 347, 348 776 - 182 
-643 - 295, 309 780 - 178 
·644 - 178 783 - 172, 178, 404 
·647 - 178, 180, 326 784 - 178, 330 
·648 - 66, 123, 163, 178, 327 786 - 178, 358 
·651 - 178 787 -- 61, 124, 125 
-653 - 185, 196 788 - 172, 178 

404 -655 - 98, 104, 105 789 - 171, 178, 
·659 - 163 794 - 1:78 
.f360- 66 796 -- 94 
·662 - 293 800 -- 163 
665 - 123, 327 801 - 123, 327 
.f366 -- 123, 137' 220, 401 803 - 98, 135, 226 
668 - 63, ' 92, 123, 256 804 - 66, 80, 274, 330 
669 -- 21.2 805 -- 178 
-670 -- 178 806 - 123 
671 - 121 807 - 60, 124 
1373 - 178 810 - 178 
-674 - 19Q 817 - 93 
675 - 59, 120 818 -- 178 
676 - 178 819 - 181, 197, 225, 404 
679 - 85, 225, 402 826 - 172, 178 
680 - 34, 60, 112, 121 827 - 190 
681 - 58, 67, 124, 190,220, 237, 829 - 104, 120 

402 832 - 120, 238 
682 - 85, 22~ 834 - 178 
685 - 178 836 - 233 
687 - 34 837 - 104, 120 
690 - 60, 198 838 - 66, 190, 225 
693 - 64, 117. 125, 137, 327, 839 - 181 

402 841 - 347, 348 
696 - 178 842 - 305 
697 - 70, 134, 212, 255, 403 845 - 190, 404 
699 -- 358 847 - 163 
700- 60, 94 849- 94 
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850 - 184 1013 - 1.84 
851 - 178 1015 - 172 
858 - 190, 217, 225 1018 -'- 330 
860 - 178 1019 - 191 
867 - 178 1020 - 60, 94, 123 
868 - 60, 200 1026 - 178, 330 
871 - 178 1030 - 191 
874 - 191 1031 - 34 
875 - 191 1035 - 178 
876 - 178, 376 1037 (= СТ XXII, 50) - 291., 
877 - 60, 94 295, 376 
879 - 172 . 1039 _:_ 123 
880 - 171 1040 - 330 
881 - 60, 61, 220, 236, 405 1044 - 123, 327 
882 - 296 1046 - 178 
885 - 66, 142, 173 1047 ---' 87 
886 - 178 1066 - 178 
892 - 60, 123, 234, 327 1069 - 163, 346, 347 
894 - 184 1072 - 178 
898 - 178 1080 - 178, 346, 349 
899 - 357 1083 - 123 
900 - 196 1088 - 178 
903-- 104, 120 1094 - 178 
906 - 293, 295 1095 - 178 
908 - 173 1099 - 294, 295 
912 - 178 1101 - 178 
913 - 79 НО2- 34 
915 - 142 1103 - 123 
924 - 178 1111 - 34 
931 - 191, 405 1113 - 55, 71, 1.24, 133, 1.45, 
938 - 178 256, 262, 376 
945 - 305 1114 - 192 
947 - 178 1116 - 89, 94, 135, 174, 406 
948 - 172 1117 - 348 
951 - 178 1123 - 217, 219 
952 - 163, 172, 178 1125 - 94 
953 - 61, 120 1127 - 345 
954 - 196 1129 - 293 
958 - 178, 279 1130 - -,326 
959 - 66, 225, 405 

Nbk 960 - 174 
962 - 185, 223 9- 124 
964 - 34 12 - 197 
976 - 291, 
978 - 178 

295, 376 13 - 112, 28"! 
15 - 177 

979 - 172, 178 16 - 290, 348 
981 - 330 17 - 145, 188, 233 
984 - 178 18 - 177 
986 - 348 29 - 123 
988 - 291, 295, 376, 379 30 - 177 
990 - 68, 127 31 - 60, 121, 234 
996 - 235 37 - 124 

1000 - 178 42- 92 
1003 - 330 43- 94 
1006 - 200, 405 61 - 123 
1007 - 178 62 - 64, 114, З91 
1008 - 204, 212 67 - 122, 327 
1010 - 291, 295, 376 70 - 106 
1012 - 178 72 - 62, 94 

oi62 



77 - 178 
83 - 135 
87 - 178 
92 - 178 
94 - 123 
96 - 123 
97 - 123 

100 - 67, 114, 327, 391 
101 - 123, 127' 237 
103 - 105, 114, 123, 226 
109 - 253, 378 
110 - 122 
115 - 185, 325 
117 - 123 
126 - 178 
128 - 178 
131 - 343' 358 
133 - 90, 174 
137 - 90 
145 - 178 
147 - 58, 107, 123, 236 
148 - 376 
152 - 94 
155 - 196 
163 - 178 
164 - 178 
166 - 121 
169 - 178, 293, 298 
17 5 --,..- 220' 234, 392 
177 - 178 
182 - 94 
187 - 178 
189 - 178 
190 - 178 
191 - 67, 122 
193 - 74 
195 - 67, 114, 121 
197 - 98 
198 - 127 
201 - 112, 123, 379 
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301 - 63, 94 614- 177 
306 - 98, 135 615 - 177 
308- 94 616 - 177 
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472 - 149 702 - 378 
472а- 149 707 - 103 
474 - 151 710 - 79 
477 - 358 712 - 67 
515 - 150, 234 717 - 293 
529- 348 721 - 178 
535 - 199 727 - 177 
537- 222 728 - 163 
564- 349 734 - 177 
568 - 142 737 - 177 
577 - 317 739 - 163 
582- 184 740 - 177 
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845 - 163, 347 
859 - 62, 63, 177, 
865 - 293 
868- 367 
874 - 292 
881 - 178, 281 
882 - 289 
887- 80 
893 - 177 
895 - 142 

OLZ 
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119 - 164 
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26 - 164, 296 
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42 - 162 
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77 - 163 
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109 - 81 
112 - 178 
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120 - 164 
121 - 178 
122 - 359 
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132 - 111 
134 - 185, 245 
136 - 178 
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143 - 61, 129, 131, 202, 231, 
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235 - 178 
237 - 178 
240 - 163 
241 - 178 
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УВТ VII 
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55- 164 
56 - 86, 323 
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65 - 301 
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69 - 308 
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75- 99 
77 - 99, 248, 290, 297' 323 
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82 - 312 
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84 - 62, 162 
86 - 200, 236, 273, 302, 367 
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89 - 299, 410 
91 - 124, 273, 276, 319 
92 - 86, 393 
95 -- 162, 178, 330 
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98 - 162, 164 
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179 - 317, 359 
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SUMMARY 

The Neo-Babylonian Kingdom was founded in 626. Ву that time Ba
bylonia had already passed through а long period of historical development 
as а class society: the first state units in Mesopotamia appeared 2000 years 
earlier. Towards the end of the second millennium В. С. Ьig cities - centres 
of handicraft production - grew up in Babylonia, and from the Vlllth
VIIth centuries domestic trade Ьegan to flourish, а development which 
was followed Ьу the expansion of foreign trade. Naturally, important chan
ges occurred in the social structure. Society consisted of full-fledged citizens, 
of freeborn persons 'deprived of civil rights, of various groups of glebae ad
scripti and, finally, of slaves. · 

Full-fledged citizens were members of the Popular AssemЬly of the 
temple cщnmunity which was invested with juris(liction in judging cases 
involving property and family law. Such full-fledged citizens .included per
sons of high rank (the upper echelons of the state and temple officials, repre
sentatives of large Ьusiness houses, etc.), the larger part of the labouring ро· 
pulation (craftsmen and peasants), as well as the poorest strata of the people. 
From the legal point of view, all full~fledged citizens were considered equal 
and could Ьесоmе slave-owners; Ьut, in fact, only а relatively small num
ber of them had slaves. Freemen deprived of civil rights consisted of the 
king's military colonists and of various groups of state workers whom the 
.<State provided with means of production, and settled on royal land. These 
people had no part in city (or temple) self-government Ьecause they did not 
own property within the city's communalland fund, and consequiшtly could 
not Ьесоmе members of the Popular AssemЬly. Among this group of the 
population there were, besides warriors, also craftsmen of various trades, 
merchants etc. 

The role of the glebae adscripti deprived of the means of production, \vas 
of great importance for the economy. They lived as dependants of private 
individuals or Ьodies (е. g., the temples) and worked because of extra-eco
nomic coercion, Ьut they were not considered slaves from the legal point of 
view. In contrast to the slaves, they were not the complete property of their 
masters; for instance, they could not Ье sold. · 

The number of slaves in Babylonia greatly increased during the Vllth -
IVth centuries В. С. in comparison with the earlier periods of the history 
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of Mesopotamia; they, together with the cattle, constituted movaЫe proper
ty, and appeared to Ье one of the most important attributes of wealth. Hund
reds of slaves worked on the temple estates, and the average number of 
slaves in а well-to-do private family was from 3 to 5. Large business houses 
had dozens and even hundreds of slaves. However, as а whole, the freemen 
and the glebae adscripti outnumbered the slaves Ьу far. Slaves were the pro
perty of · their owners. With respect to their masters, the slaves ltad only 
oЬligations and no rights. 

Scholars often speak about the instability of the slavery structure in 
the East, and Ьelieve there was no sharp line of demarcation between freeman 
and slave, the transition from freedom to slavery and, conversely, from sla
very to freedom Ьeing fluid and occurring with great frequency and ease. 
This point of view is not Ьorne out Ьу documentary evidence. Only cases 
of debt slavery can virtually Ье regarded as а state · of transition from one 
status to another. However, the defaulting debtor working temporarily for 
his creditor can hardly Ье actuaПy ranked· with slaves. Transition from one 
social group to another met during the entire history of Babylonia with such 
obstacles that only rare cases are known; е. g., manumissions of slaves were 
legally permitted Ьut actually occurred very rarely. Hence there are no 
grounds to suppose that slaves could easily Ьесоmе freemen. Similarly, а tran
sition of representatives of the other sociai groups from one status to another 
was either prohiЬited Ьу law or made very difficult in practice. 

The question arises: what was the role of the social groups mentioned 
above in the country's economy and, before all, in agriculture and in the 
liandicraft industry? 

The documentary sources divulge little information about the employ
ment of privately-owned slave labour to agriculture, except cases when sla
ves appear as tenants of leased fields. The slaves, either on their own, or 
together with freemen or other slaves, rented fields, seed, animals and im
plements for the cultivation of the land from their own mгsters or from other 
persons, including other slaves. The conditions stipulated in the contracts 
did not differ from those which were typical of contracts bet.ween freemen. 

Sometimes the size of the fields leased Ьу si.aves was so large that the 
tenants were not аЬiе to, cultivate these fields themselves even with the 
help of their family members. For instance, one or two slaves naturally 
could not till an area which produced а yearly crop of about 15,000 cent
ners of grain. It is quite evident tЬat for all the work connected with the 
cultivation of these fields (including the maintenance of irrigational con
structions) the tenants had to resort to the help of а substantial number of 
agricultural labourers. Often the slaves leased out land, rented to them Ьу 
other people, to sub-tenants including other slaves. Sometimes they leased out 
fields to the influential Ьusiness hош:е of Murasu, or cultivated these fields 
jointly with its men and, in particular, provided an equal number of labo
urers. Similarly, the slave-tenants of canals often carried out all neces
sary work with the help of other persons. 

Thus, according to availaЪle data, the slaves were Ьasically occupied 
in agriculture as tenant~farmers. Among such slaves many cultivated the 
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field themselves together with their families. But sometimes the slave
tenants appear as Iarge-scale employers. One might suppose that slave Ia
Ъour would Ье widely used on tbe estates belonging to the great Iandowners, 
to the temples, and to the king, although this is not stated in any of the deeds, 
since the relations between the slaves and their o.wners would not affect the 
interests of third persons. Howover, such an assumption should Ье rejected, 
not only because of the lack of evidence in favour of it in the period 
under review, but mainly in view of the fact that indirect data testify 
against it. 

The great Iandowners preferred to lease out the land to tenant-farmers 
instead of employing slaves, since slave laЪour required constant supervi
sion and, correspondingly, increased expenditures. This explains why real 
latifundia did not develop in Babylonia, with the exception of temple lati
fundia, and the presence of large Ianded estates comblned with small land 
tenure was а highly typical and notaЬle phenomenon. In those cases where 
great landowners resorted to the help of their own slaves, tbey either provi
ded the slaves with parcels of land for their own independent households 
which they held as peculium, or, even more frequently, put such parcels out 
on lease. The documents provide us with interesting insights into the acti
vities of tbe well-known Ьusiness house of Egibl. We know· the slaves of 
this family Ьу names, and we are acquainted with the Ьiographies of many 
of them. However, it is difficult to find among these slaves а type that could 
Ье supposed to work on the Iand as ordinary slaves did. 

Evidently, the House of Egibl considered such use of their slaves as 
either unprofitaЬle or simply impossiЬle. Only а few of the slaves of the Hou
se of Egibl cultivated land given to them as their peculi~tm, or tilled it as 
leasehold tenants. At the same time, dozens of documents indicate that the 
Iands of the House of Egibl were rented out to freeboi'n teдants. Inevitab-
1y the questionarises, what were the slaves of the fa:tnilyof Egibl employed 
in, if, as а rule, they did not till the land? The answer to this question is 
not difficult to find. Some of the slaves were permitted to work independent
ly, on their own account and responsibllity. ТЬеу possessed their own house
holds, and paid their «tax>> (quit-rent) in addition to а percentage of their 
income from business. Other slaves were hired out to strangers. The follo
wing is especially impol'tant: about one hundred slaves are mentioned in 
connection with the division of the property of the House of Egibl. However, 
this is not so mucb as it sounds, since no less than sixteen houses, located in 
various cities, are involved. It was necessary to have а large nчmber of . 
slaves to maintain domestic services in these houses, and in the bouseholds 
connected with them. · 

The business house of Murasu, which held large expanses of land in 
southern and central Babylonia, cultivated only а small part of it with 
the help of their slaves on condition of lease. In the majority of cases, the 
slaveв of theНouse of Murasu, in so far as they were engaged in agriculture, 
were not direct producers but tenant-employers. Frequently the House 
of MuraSU itself also preferred leasing out their fields Ьу small portions 
to freeborn,..peasants. 
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Thus, slave labour found only limited employment in agriculture, and 
eould not compete with free tenant labour or replace the latter on the large 
privately--owned estates in Babylonia of the Vllth - IVth centu
ries В. С. 

It is true that а relatively l!ll'ge number of slaves worked on the temple 
estates. However, evidently, slaves in temple economies were scarce, and 
they were only partly used for tlie cultivation of temple land. For this 
rea.son,the temple administration was often forced to employ seasonal workers 
who even were recruited from neighbouring countries. Furthermore, the 
temples sometimes leased out land to privately-owned, or to their own sla
ves, but often they preferred to deal with freeborn tenants. А consideraЬle 
part of the temple estates was also tilled Ьу different groups of glebae adscripti. 
Consequently, in spite of the fact that slaves were used in the agricultural 
economy on the temple estates, their Iabour could not satisfy all the demands 
of temple agriculture. Moreover, temple slaves caused many trouЬles Ьу 
their frequent escapes and their reluctance to work, thus requiring constant 
supervision: The proЬlems are illustrated Ьу the letters of temple officials 
to their superiors. First of all, the officials request money for paying "the 
freeborn hired labourers who otherwise will stop working; secondly, the sen
ders of the letters also request fetters for the temple slaves,_ since some of 
them have run away. It appears that the hired labourers did take interest 
in the work if they received wages regularly, but the slaves (in particular if 
they were occupied in hard labour - for instance, in irrigation work) did 
their best to avoid work. We have no evidence at our disposal of the use of 
slave ]abour on the roya] agricultural estates in Babylonia. The royallands 
were leased out to tenants through the royal officials. In the first millennium 
В. C.;in contrast to the beginning of the second millennium. В. С., the royal 
economy was organized on the pattern of private households, and did not 
play any important role. At this time the leading role belonged to the pri
vate and temple households. 

This brings us to the conclusion, that in Babylonia of the period under 
review slave labour did not play а decisive role }n agriculture, and was used 
on а limited scale in comparison with the labour of freeborn farmers. This 
explains the action of king Nebuchadnezzar 11: having conquered 1 erusalem 
after а prolongued siege, and then forciЬly deported to Babylonia more 

.than ten thousand inhabltants. of that. city, he did not turn them into 
slaves. The forced labour sector in Babylonia, in contrast to Greek and Ro
man antiquity, was not аЫе to absorb such masses of captives. 

In the Neo-Babylonian texts artisans who were slaves Ьу their status 
are mentioned much more frequently than in the documents of the prece
ding periods. In the Vllth-IVth centuries В. С. there were relatively many 
skilled artisans among Babylonian slaves, а phenomenon which was the 
result of the general growth of production and the increase of importance of 
slave labour. But even in the Neo-Babylonian period slave labour was not 
of decisive importance in the handicraft industry, and could not replace 
free labour, particularly in the field of skilled handicraft. Freeborn crafts
men made contracts with different people for the manufacturing of various 
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goods from cither tl10ir own materials, or .Гrom those procurod Ьу thefr c\JII
tomers against corresponding payment. 

Here we ought to discuss the question of tbe ratio between free and un
free craftsmen in the temple households. In evaluating tho corrolation Ьet
ween free and unfree labour in private households, we may in some casos not 
Ье quite certain of our conclusions, since the slaves working on these estates 
may often not Ье mentioned in the documeritary sources. Quite another mat
ter is the temple archives which have, for instance, preserved hundreds of 
accounts of distribution of food - stuffs to various groups of Iabourers, 
including temple slaves, for the entire year. These documents show that the 
temples had at their disposal а certai:Ii limited number of their own artisan 
slaves. But these slaves could not Ье responsiЫe for the whole temple pro
duction even at а minimum evaluation. The temple administration was 
compelled to employ free skilled labour on а large scale all through the year. 
In addition, the temples often had to employ artisans from other cities. Evi~ 
dently' it was not possiЬle to find а sufficient number of craftsmen in their 
own city. Нired labour was employed already during the earlier pe;iods of 
Mesopotamian history, but it first began to play an important role in the 
economic structure of Babylonia in the first millennium В. С. 

Temple officials and private persons had to resort on а large scale to 
the employment, in handicraft, in agriculture, and particularly in the im
plementation of various kinds of hard work, of the labour of freemen. N.e
vertheless, it was sometimes difficult to find the necesskry number of la
bourers; and in such cases the workers were аЫе to demand high payment 
rates. Not infrequently we encounter in the Neo-Babylonian period groups 

. of hired workers consisting of .hundreds of persons. They organized strikes 
in protest against tardy remuneration of their work and irregularit.y in 
supply of food. They did not want to work for too low рау, and in some 
cases they even threatened their employers with violence. The correspon
dence of the officials testifies that the temple administration realized the 
necessity of satisfying the demands of the hired labourers: if they refused 
to work, it would Ье impossiЫe to replace them with skilled temple slaves. 
These numerous groups of hired labourers consisted mainly of free peasants 
owning small plots of land. 

The composition of the hired labourers group raises the general que
stion about the scale of social stratification aniong fr~emen. As is gene
rally known, debt slaveryrepresented the most \vide-spread form of ensla
ving free persons, and under certain conditioпs defaulting deЬtors coult'l 
Ье reduced to slavery .in the strict sense of the word. ln Babylonia of the 
Vllth-IVth centuries В. С., consideraЬle changes took place in the con
dition of the deЫors, in comparison with the earHer periods. 

А creditor could arrest а defaulting deЫor and keep him in а deЫ
ors' prison. However, there in no data indicating that during the Neo-Baby
lonian period а creditor could sell а deЫor as а slave to а third person. Usu
ally the deЬtor paid off his loan Ьу working fre.e of charge for his creditor, 
thereby preserving his freedom. 

The practice of pledging one's person for debt had completely vanished 
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in Babylonia Ьу the VIIth-IVth centuries В. С. In a4dition, there is no 
evidence that а husband had the right to pledge his wife, and one may firm
ly assume that this ·was prohiblted Ьу law. However, free people had 
the right to pledge their children, who were subject to the patriarchal auth
ority of the head of "their family. But it appears that the parents very 
rarely pledged their children, The condition of the children of freemen pledged 
for an antichretic loan was not unlike that of slaves, and their work 
for the creditor was evaluated in silver at the same rate as slave labour. 
After the debt had been paid off with interest, all ties between the children 
of the deЬtor, given in pledge, and the creditors, \vere cut off. However, 
the children of defaulting debtors could Ье enslaved. The limitation of deЬt 
slavery to three years as prescribed Ьу the Laws of .Нammurapi was not 
exercised in the Neo-Babylonian period. This may Ье deduced from the 
following: the son of an insolvent debtor could Ье made а temple ·slave, 
and as such could neither Ье ransomed nor set free. Consequently, during 
the period under consideration, debtor - slaves, constituting an inter
mediatё so'cial group, could, in principle, Ье reduced to slavery in the strict 
sense of the word. 

The practice of selling oneself had disappeared in Babylonia Ьу the 
first millennium В. С. The right of sale of children Ьу their parents seems 
to have Ьееn· acknowledged Ьу law, but it occurred very seldom, prima
rily in cases of extreme need, of disastrous famine, and of wars and · sieges. 

In spite of the fact that among the freemen processes of social strati- · 
fication took place, they were not Ьeing ruined and enslaved en masse. Appa
rently this can Ье explained Ьу the relatively high living standard in Ba
bylonia during the Vllth-IVth centuries В. С., and Ьу the ample oppor
tunity for landless people to become blred laboUгers, or to rent land from · 
somebody else, together with the necessary implements and draught animals, 
or to enter the royal service, etc. Therefore, deЬt slavery was practically 
of no significant importance in the Vllth- IVth centuries В. С. in contrast 
to the earlier periods of Babylonian history. 

The labour of the glebae adscripti mentioned above played an im
portant role in agriculture. They represented an intermediate social 
group and, Ьу cultivating land that was not their property, were placed 
Ьetween slavery and freedom. In the Neo-Babylonian period the role of 
such groups in production and in the social structure appreciaЬly de~reased 
in contrast to the third and the second millennia В. С. Still, it is difficult 
to answer definitively to the question, what were the economic reasons 
for the formation of social groups which were economically similar to 
slaves but; from the point ofview of law, were not slaves. In Babylonia of 
the first millennium В1 С. class division does not appear outwardly in а· 
clear..cut form, and the estaЬlishing of the social stratification is compli
cated Ьу the various social structures which did not correspond to the objec
tive division of society into socio-economic classes. Marxist historio
graphy considers alasses to Ье large social groups with а historically de
termined position in the system of social production and with а specific role 
in the social organization of labour. The classes are united Ьу an identical 
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relatioп to the property in rncans of production, Ьу а comrnunity of intc
rests, and Ьу the rnodo of distrib11ting social resources. Estat(IB, i 11 cont
rast to classcs, are social groнps w)юse position is defined Ьу Iaw as well 
as determined Ьу their hereditary rigbts and duties. 

In Babylonia during the first millennium В. С. freemen did not form 
а homogeneous social class, since there were different groups among thern,' 
whose position in the system of economic relations was not uniforrn. Among 
freemen we may discern вlave~owners living on the labour of other people 
(оп slave labour, as well as 011 the labour of the glebae ad~cripti, deЬtors, 
and hired labourers); then tl1e middle groups consisting of free people who 
did not exploit the labour of others; and, finally, the lower strata of the 
fre.e population who were engaged as hired labourers of cultivated rented 
land. The freemen included many people who, actually, did not have pro
perty in means of production. 

Similarly, the slaves did not constitute а homogeneos social class since · 
there were not only exploited Ьut also exploiters among them (slave
.owners, money-lenders, employers etc.), though these were far fewer in nurn
ber than the working men. The processes of class stratification thus took 
place not only among the free, Ьut also among the slaves. 

The slaves were relatively numerous in Babylonia of the Vllth-IVth 
centuries В. С. They could have families, possess Iand, houses, and consi
deraЫe amounts of movaЫe property. The tendency toward such forms 
of the employment of slave labour Ьесаmе increasingly impcrtant during 
tbe Neo-Babylonian and Achaemenian periods, Ьecause the slaves who 
worked independently, on their own account and responsiЫlity, and who 
paid а yearly quit- rent in silver were much more profitaЫe to their ow
.ners than such. slaves tbat worked under the Iash and were always eager 
to run away. 

The slaves who possessed а peculium played, like the freemen, an ac
tive role in the different spheres of economic life. Like the freemen, they 
lent money and natural products to free persons or to other slaves.. In 
addition, the slaves engaged in such activities as commerce maintained 
their own taverns and workshops, and taught various trades. The legal form 
of Ьusiness transactions between slaves was the sarne as Ьetween free per
sons. Sometimes the slaves made contracts not only with their own ma:s
ters, with other freeborn persons, and with other slaves, Ьut also with their 
own slaves. Slaves could also have their seals, witness contracts between 
free persons and slaves, and take oaths. ln the legal sphere they had fuU. 
rights to engage in litigation with each other and with other free persons 
but evidently not with their masters. There does not seem to have Ьееn any 
distinction made in the attitude towards the defense of а slave's interest 
in court as opposed to the defense of the interests of а free person. Moreover, 
~laves, like free persons, gave, as witnesses, testimori.y about crimes com
mitted Ьу other slaves or Ьу free persons, including their own masters. 
Consequently, а slave's legal capacity was recognized Ьу law, albeit with 
certain restrictions, and they were considered to Ье both objects and suЬ
jects of rights. Slaves could not only mortgage, rent out, buy and sell their 
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possessions (including real estate) but they could also accept the property 
of freeborn debtors or of slaves as pledge, including land, houses, etc. 
Slaves could buy and sell other slaves and hire free persons to work. Finally, 
а slave could Ье held responsiЬle for the repayment of the deЬt of his mas
ter when they had taken the loan jointly. 

Naturally, side Ьу side with slaves possessing а peculium, living Ьу 
their own labour and paying а qцit-rent to their masters, and also with 
slaves paying а quit-rent or tax and exploiting the labour of other slaves 
and freeborn persons, there were in addition many slaves who were en
gaged in labour under their owner's supervision, and possessed no property. 
Thus, the slaves, like the freemen, did not all hold identical positions in 
the socio-economic structure. Therefore in is hardly correct to contrast the 
slaves as а homogeneous class to the slave-owners in the case of Babylo
nia of the first millennium В. С. 

The question presents itself: what is there in common between а slave 
nin chains and wbrking under а lash, and а slave who is an exploiter, pos
sessing means of production (true, only Ьу right of peculium) and super
vising others working for him?- Both the chained slave and the slave
exploiter Ьelonged to the estate of slaves and were legally the master's pro
perty. Even the richest slave could not acquire liberty, since the right of 
manumission of а slave belonged alone and exclusively to the slave's ow
ner. The richer the slave was, the more unprofitaЫe it was for the mas
ter to set the slave free. 

Thus, on the whole, it seems reasonaЬle to contrast the slaves as an 
estate to the estate of free persons which included two different social 
groups, viz., that of slave-o\vners, · and that of free workers. Therefore, 
in Babylonia of the first millennium В. С. the class structurc did not coin
cide with the estate structure and, morcover, the representatives of dif
Jпent estates could belong to one and the same class, and vice versa -
the representatives of one estate could belong to different classes. 

lf one attempts to estaЬli~h, what classes there existed in Babylonia 
of the VIIth-IVth centuries В. С.- with the necessary reservation that 
there were no «pure» clear-cut classes as different from the estates,
we may come to the conclusion that the Neo-Babylonian society fell into 
three socio-economic classes: 

The first class consisted of persons. who had property in means of pro
duction Ьut did not engage in productive labour. It represented the small
est group, the exploiting elite which constituted the dominant class. This 
group included the higher royal and temple officials, large landowners, 
merchants and businessmen; but usurers and Ьusinessmen who belong
ed to the estate of slaves should also Ье included in this class. 

The second class and the most consideraЬie in its number and role 
in the production, consisted of persons who possessed means of produc
tion, were engaged in productive Iabour but did 'not exploit the Jabour 
of others. This class included mostly freeborn peasants and craftsmen who 
were full-fledged citizens of the communities. Also the technically free 
peasants and craftsmen who were settled on royal land but were de-
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prived of civil rightя, and the part of the temple and privately-owned 
slaves who were provided witl1 mcans of production Ьу right of peculium, 
Ьelongcd to the same cJaнs, too. 
· The third class consistcd of persons which constituted to а conside
raЫe extent the sector of com pulsory or forced labour. The larger 
number of the slaves nшl glebae adscripti, who were deprived of properiy in 
means of production aJJd engaged in productive labour, belonged to this 
class. А separate group of this class included the poorest strata of the citi
zens, viz., debtor-slaves and hired labourers who worked for economic reasons. 
Antagonism and strugg]e always ocrurred between the slaves and slave
owners. As is well known, in Rome Ьу the end of the RepuЬlic slaves 
had turned out to Ье а formidaЫe power, shaking the state with their great 
revolts. In Babylonia, class struggle also took place between the slaves 
.and their masters, but the struggle was spontaneous and unorganized. 
The slaves objected to poor living conditions, and sometimes actively re
sisted their masters, defended themselves with weapons, and even killed 
their overseers. But mainly the slaves' protest was restricted to running 
away and trying to become free. Slaves who had attempted to escape or 
had been under suspicion of doing so were put in chains and forced to work 
in speciaЦ workhouses with а prison regime. 

The institution of slavery was taken for granted not only Ьу the free
men but also Ьу the slaves themselves who never demanded its abolition. 
This is the reason why the Babylonian literature presents no protest against 

· the institution of -slavery, or any condemnation of it. There were no orga
nized slave revolts in Babylonia. This can easily Ье explained Ьу the fact 
that few large handicraft workshops or latifundia Ьased on slave labour 
existed. It is char~J.cterisic that the most striking examples of the 
slaves' class struggle have Ьееn recorded in the documents of the temple ar
chives. The temple slaves had many more possibllities for joint action than 
did the slaves in private possession, since they often worked in re1atively 
large groups. 

Some Babylonian texts contain hints of social disturbances among 
the poorest sections of the free population, noting that the inhabltants 
of the country devoured each other like dogs, the stronger pШaged the 
weak, many :persons Ьroke into houses and captured fields which were 
the property of others. 

In Soviet Orientalist literature the opinion is current that Ancient 
Near Eastern societies present, as а whole, the earliest stages of slave so
ciety. However, though slaves in the proper sense of the word appeared 
in Mesopotamia in the third millennium В. С., and in the second mille· 
nium В. С. they саше to play а consideraЫe part in production, none
theless вlavery never reached in Babylonia such а degree of development 
that one could speak about 'slave labour having the leading role in so
ciety. Slave labour was only one of several types of forced labour and, 
besides, not always the most consideraЫe according to its role. In other 
words, the slaves constituted only а part of the dependent persons deprived 
of property in the means of production and exploited Ьу extra-economic 
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means·, i. е, Ьу direct coercion. The proЫem whether the social structure 
of Lower Mesopotamia in the. first millennium В. С. represents а quite 
specific way of development of the slave economy (Ьу which the country 
did reach а rather high level of its evolution), or the same type of slave 
economy existed also in some other countries, is to Ье studied with the 
help of comparative historical investigations of various ancient societies. 

At any rate, at present we have no sufficient grounds to speak about 
а tendency or а perspective of development of the slave-manned produc
tion in Babylonia of the VIIth-IVth centuries В. С. towards an inevitaЬle, 
steady increase of slave labour in the main branches of the economy. 
That there was: no predominance of slave labour in any branch of the 
Babylonian economics is not the main pQint; more important is that the 
labour of the free tillers of the ground (smaJI farmers and tenants) was the 
basis of agriculture, and that free labour also dominated in handicraft. 
The reason was, that slave labour proved not to Ье effective, and required 
constant supervision. The slave tried his best, in every way possiЬle, to 
avoid his job; Ье did not display initiative, and was not interested in the 
results of his labour, especially in the quality of his work. It was difficult 
to institute effective control over slaves, since the main type of rural 
economy were the small peasant households, and large handicraft work~ 
shops were almost non·existent. This explains why many slaves were 
allowed to have their own households, and to enjoy their possessions on 
the condition of payment of а fixed quit-rent to their masters. А large num
ber of slaves were also used as agents of their masters, and for domestic 
service. But, as а whole, in the N eo-Babylonian period slavery evidently 
declined. 

Of course, we should not draw the conclusion that slave labour was 
of no importance in the economy of the country. In the Ancient East the 
economics and the society itself were unthinkaЫe without slavery which 
was an important part ofth,e economic and social structure. However, slave 
Iabour was used, mainly, for the type of tasks which did not require either 
skill or extensive supervision, and in those cases when slaves could Ье em
ployed all the year round, not for season-work alone. But even such use of 
slave labour played an important role in the ancient societies, since they 
gave the freemen the possibllity to take upon themselves the more compli
cated processes of production. The existence of the slavery institutions 
left а profound imprint on the social structure, ideology, law and social 
psychology, and class antagonism oьtained l:etween the s}aves and their 
mast.ers in the most naked and typical form. 



ADDENDA 

К cmp~ 7-12. См. новые изд&иия частиоправовых документов: 

R. Н. S а с k, Amёl-Marduk 562-560 В. С., Kevelaer, 1972 {27 тек
стов времени Аиель-Мардука); Staatliche Museen zu Berlin. For
schungen und Berichte, Bd 14, 1972, стр. 7-35 (21 текст времени 
Артаксеркса 1 и Дария 11); ZA 61 (1971), стр. 255,-:_ 259 (документ 
времени Камбива). Всего издано 9340 юридическИх и хозяйствеи
ных документов нововавилонского и '"hхемеиидского времени. 

К cmp. 47-48. О признаках рабства см.: 1. J. G е 1 Ь, From Freedom to 
Slavery,~ «Bayerische Akademie der Wissenschafte~; ·.Philosoph.
hist. Klasse. Abhandlungen». Neue Folge, Heft 75, 1972,· стр. 81-
92; И. М. Д ь я к о и о в, Рабы, илоты и Rрепостные в ранней 

древности~- БДИ, 1973, ;м 4, стр. 3-29. : 
К cmp: 102 (донумеит Kr 203).' Предложенная· интерпретацИя подтвер

ждается пона не изданным тенстом из архива Мурашу CBS5212, 
согласно ноторому Мурашу сдавали арестованных и:м:и лиц внаем 

(автографии и транслитерации неопубликоваиных донументов 

архива Мурашу любезно предоставил в ваше распоряжение сотруд

ник Мичиганского университета М. 'У. Столпер). 

К cmp. 134. Ср. перевод рабского имени Набу-mепишу-шуззив- «(бог) 

Набу, останови его ноги!». 
R стр. 155. Среди неизданных текстов архива Мурашу сохравились 

ценвые документы об арендаторской деятельности раба Рибата. 
К cmp. 350 и ел. Когда ре'lь ир;ет об u"napy, словq суту, по-видимому·, 

правильнее будет перевести «побор», а не «арендная плата>>. 

К стр. 377-379. См.: AHw, стр. 1049 s. v. sipru 11. 
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