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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Краткая аннотация 

Письменность – одно из величайших культурных достижений 
человечества. Возникновение письменности непосредственно 
связано с зарождением самой человеческой цивилизации.  

Целью освоения дисциплины (модуля) «История письменно-
сти» является создание у студентов целостного представления о 
становлении и развитии письменности в древнем мире, показ 
общих закономерностей и специфических черт этого процесса в 
различных цивилизациях древнего Востока и античного мира.  

Лекционный курс по истории письменности включает в себя 
изучение письменности древнего Египта, древней Месопотамии, 
древнего Ирана, а также античной Греции и античного Рима.  

Для всех стран древнего мира характерны определенные об-
щие черты, присущие процессам возникновения и развития 
письменности. Вместе с тем, по многим параметрам пути разви-
тия письменности в древних обществах имели существенные 
различия, которые требуют выявления и изучения. 

Пособие, прежде всего, предназначено оказать помощь обу-
чающимся в освоении конкретного материала по основным 
направлениям развития письменности. Оно содержит материал, 
как теоретический, так и практический, необходимый для под-
готовки студентов к занятиям по дисциплине и для работы на 
самих занятиях. Подготовка к практическому занятию требует 
не только освоение лекционного материала, но и самостоятель-
ную работу, которая заключается в чтении и интерпретации па-
мятников древней письменности, включенных в данное пособие. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ.3 
Дисциплины (модули)» основной профессиональной образова-
тельной программы 46.03.01 «История (не предусмотрено)» и 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваи-
вается на 2 курсе, в 4 семестре. Данная дисциплина логически 
связана с дисциплинами «История древнего мира», классиче-
ские языки (древнегреческий и латинский), в рамках которых 
обучающиеся студенты должны получить основные знания, от-
носящиеся к процессу формирования человеческого общества, а 
также получить знания и практические навыки по работе с тек-
стами исторических источников на языках оригинала. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины студент: 
1) должен знать:  
– эволюцию истории письменности в древнем мире 
– взаимовлияние различных письменных традиций в древ-

нем мире 
– особенности письменной культуры различных древних 

народов 
– своеобразие письменности на Востоке, Греции и Риме.  
2) должен уметь:  
– аналитически представить важнейшие этапы развития 

письменности в древнем мире; 
– работать с основными видами источников по истории 

письменности; 
– с помощью преподавателя поставить исследовательскую 

проблему для реферата и доклада, публично выступать по этой 
проблеме; 

– грамотно прокомментировать основное содержание от-
дельных факторов и явлений в истории письменности.  

3) должен владеть:  
– методикой и методологией анализа источников письменно-

сти; 
– навыками работы с литературой по курсу; 
– принципами подготовки творческих работ (докладов, рефе-

ратов). 
Студент также должен иметь навыки работы с литературой, 

источниками информации, уметь работать с ПК и Интернетом.  
Применять полученные знания на практике  
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
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1.4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-
ницы 72 часа. 

Контактная работа – 36 часов, в том числе лекции – 18 часов, 
практические занятия – 18 часов. Самостоятельная работа – 36 
часов. Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 
семестре. Можно получить 100 баллов, из них текущая работа 
оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля – в 50 бал-
лов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71–85 баллов – «хорошо» (хор.); 
55–70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

1.4.1. Структура дисциплины 
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1. 
Тема 1. Введение в курс «Ис-
тория письменности». 

4 2 2 0 4 

2. 
Тема 2. Письменность древне-
го Египта.  

4 4 4 0 4 

3. 
Тема 3. Письменность древ-
ней Месопотамии. 

4 4 4 0 4 

4. 
Тема 4. Письменность древне-
го Ирана. 

4 4 4 0 8 

5. 
Тема 5. Письменность в древ-
ней Греции. 

4 2 2 0 8 

6. 
Тема 6. Письменность в древ-
нем Риме. 

4 2 2 0 8 

 Итого  18 18 0 36 
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1.4.2. Методические рекомендации 

Лекционный тип занятия в программе курса занимает 50 % от 
общего количества аудиторных часов. Все лекции читаются пре-
подавателем с использованием современных информационных 
технологий, демонстрацией аудитории мультимедийных презен-
таций (при помощи компьютера и проектора).  

Практические занятия подразумевают чтение и анализ ис-
точников по истории письменности в древнем мире на языках 
оригинала, а также изучение литературы, посвященной ключе-
вым проблемам курса. Практические занятия принимают форму 
дискуссии, в ходе которой обучаемые отвечают на поставленные 
преподавателем вопросы по тематике курса. 

Приступая к выполнению практических заданий необходимо 
изучить как лекционный материал, так и теоретический матери-
ал данного пособия. В процессе работы с древними текстами, на 
языках оригинала с использованием первоначальных знаков 
письменности, важно соблюдать последовательность действий: 

– Начиная работать с образцами древнеегипетской письмен-
ности, последовательность действий должна быть следующая: 1) 
поскольку иероглифы могут иметь различные варианты написа-
ния, следует прежде всего записать их в привычном нам порядке 
следования – слева направо в строчку; 2) выполнить транслите-
рацию этих иероглифов согласно правилам транслитерации, ис-
пользуя специальные для этого знаки латинского алфавита с не-
которыми дополнениями и изменениями; 3) перевести на рус-
ский и интерпретировать образец письменности, используя сло-
вари и дополнительную литературу. 

– При работе с древнеперсидскими памятниками письменно-
сти порядок выполнения задания будет следующим: 1) трансли-
терировать древнеперсидский клинописный текст согласно пра-
вилам транслитерации; 2) выполнить транскрипцию (нормали-
зацию), установив возможные звучания древнеперсидских слов; 
3) перевести на русский и интерпретировать образец письменно-
сти, используя словари и дополнительную литературу. 

– Правила работы с древнегреческим материалом несколько 
иные: 1) записать слова первоначального текста на древнегрече-
ском согласно общепринятым правилам чтения древнегреческих 
текстов (с использованием традиционного греческого алфавита 
и диакритических знаков); 2) перевести и объяснить текст. 

– Правила работы с текстами на латинском наиболее просты: 
необходимо прочитать и осуществить перевод текста на латин-
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ском, используя словари и учебники, объяснить особенности в 
использовании знаков письменности и грамматических кон-
струкций. Указанные в тексте электронные ресурсы проверены и 
находятся в свободном доступе на момент составления пособия. 

1.4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «История письменности».  
Методология и методика, структура курса «История письмен-

ности». Язык и письменность. Исторические условия и предпо-
сылки появления письменности. Письменность как знаковая 
система. Виды передачи информации в первобытном обществе. 
Письменность и цивилизация. Важнейшие исследования в деле 
открытия и расшифровки письменности древних народов. Ос-
новные этапы эволюции письменности в древнем мире. 

Тема 2. Письменность древнего Египта.  
Начало изучения письменности древнего Египта в связи с 

развитием египтологии в XIX–XX веках. Первые попытки изу-
чения письменности древнего Египта. Ж.-Ф. Шампольон и рас-
шифровка египетской письменности. Основные тенденции раз-
вития египтологии в Западной Европе и России в XIX –начале 
XX века. Развитие египтологии в XX веке. Современное состоя-
ние изучения древнеегипетской письменности.  

Виды письменности древнего Египта (иероглифическая, 
иератическая и демотическая), особенности их употребления и 
хронология. Древнеегипетские иероглифы и их обозначение. 
Фонетическое значение иероглифов. Односогласные знаки. 
Двухсогласные знаки. Трехсогласные знаки. Идеограммы и де-
терминативы. Транслитерация древнеегипетских иероглифиче-
ских текстов. Древнеегипетская эпиграфика и палеография.  

Материалы и инструменты письма древнеегипетских текстов. 
Развитие образования. Виды древнеегипетских текстов. Папиро-
логия и эпиграфика как научные дисциплины. Классификация и 
виды письменных источников по истории Египта. 

Тема 3. Письменность древней Месопотамии. 
Начало изучение письменности Месопотамии. Развитие асси-

риологии в XIX-XX вв. Начало изучения письменности Месопо-
тамии и древнего Ирана. Роль европейских путешественников в 
деле изучения наследия Ближнего Востока (К. Нибур, П.-
Э. Ботта и др.). Г.Ф. Гротефенд и первые попытки дешифровки 
клинописи. Г. Роулинсон и раскрытие тайны клинописи.  

Клинописная культура. Загадка шумерского языка. Роль се-
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митских племен в формировании языковой среды в Месопота-
мии. Аккадский язык и его диалекты (вавилонский и ассирий-
ский). Эволюция шумеро-аккадской клинописи. Классификация 
знаков шумер-аккадского письма. Транслитерация и транскрип-
ция аккадской клинописи. Методика работы с клинописными 
текстами. Месопотамская эпиграфика и палеография. Распро-
странение клинописи на Ближнем Востоке. Культура письма в 
древней Меспотамии. Материал, средства письма, образование и 
развитие грамотности населения. Основные виды письменных 
источников по истории Месопотамии. Первые библиотеки. 

Тема 4. Письменность древнего Ирана.  
Древнеперсидский язык в составе индо-европейской языко-

вой семьи. Использование письменности в Иране в доперсид-
ский период. Эламский язык и эламская письменность. Рефор-
мы Дария I и возникновение древнеперсидской клинописной 
системы письма. Характерные особенности древнеперсидской 
клинописи. Транслитерация и транскрипция древнеперсидской 
клинописи. Древнеперсидская эпиграфика. Методика работы с 
клинописными текстами на древнеперсидском языке. Материал 
и средства письма. Классификация письменных источников по 
истории древней Персии. Причины исчезновения древнеперсид-
ской клинописи. Авестийское письмо и пехлеви в Иране.  

Тема 5. Письменность в древней Греции.  
Становление и развитие древнегреческого языка. Индоевро-

пейцы. Основные этапы истории древнегреческого языка. За-
рождение письменности на территории Крита и Балканской 
Греции. Линейное письмо A и B. Роль Дж. Чэдвика и М.Вентриса 
в дешифровке линейного письма B. Причины исчезновения ли-
нейного письма. Роль Ближнего Востока в возникновении древ-
негреческой письменности. Исторические формы древнегрече-
ского алфавита. Греческая эпиграфика и палеография. Материа-
лы и средства письма в древней Греции. Классификация пись-
менных источников по истории древней Греции. Обучение гра-
мотности в древней Греции. Школы грамматики и риторики. 

Тема 6. Письменность в древнем Риме.  
Становление и развитие латинского языка. Роль письменно-

сти народов Италии и древнегреческого письма в становлении и 
развитии латинского алфавита. Основные этапы истории латин-
ского языка и письменности. Исторически формы латинского 
алфавита и их эволюция: от царского Рима до Римской империи. 
Особенности архаической и классической латинской системы 
письменности. Латинская эпиграфика и палеография. 
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2. Древнеегипетская иероглифическая 
письменность (2 часа) 

2.1. Общая характеристика 

Иероглифическая письменность ведёт начало от пиктографи-
ческого, т.е. рисуночного, письма. В иероглифическом письме 
следует различать только две группы знаков: (1) смысловые зна-
ки или идеограммы; (2) звуковые знаки или фонограммы. Идео-
граммы или смысловые знаки могут обозначать непосредствен-
но изображённый предмет. Фонограммы или звуковые знаки — 
это знаки, используемые для обозначения звуков. Первоначаль-
но они также служили идеограммами и в определённых случаях 
продолжают употребляться в таком качестве, однако наряду с 
этим приобрели вторичное, звуковое значение. Эти знаки пере-
дают только согласные звуки, входящие в состав данных слов. 

2.2. Направление чтения иероглифов 

Иероглифические надписи состоят из множества небольших 
рисунков, составленных в вертикальные колонки или горизон-
тальные строки. Эти колонки или строки, как и отдельные знаки 
в них, обычно читались справа налево, и, реже — слева направо. 
Несмотря на преимущественное направление египетского пись-
ма справа налево, в современной научной литературе из практи-
ческих соображений принято написание слева направо. Знаки, 
изображающие людей, животных и птиц, а также другие знаки, у 
которых можно выделить переднюю и заднюю части, почти все-
гда повёрнуты лицом к началу строки. Знаки, расположенные 
выше, предшествуют расположенным ниже. 

2.3. Фонетические знаки иероглифического письма 

Фонограммы или звуковые знаки бывают трёх типов:  
1. Односогласные или алфавитные знаки, которые обознача-

ют один согласный звук; 
2. Двусогласные знаки, обозначающие два согласных звука;  
3. Трёхсогласные знаки, обозначающие три согласных звука. 
Для транслитерации египетских иероглифов используются 

латинские буквы; в тех случаях, когда в латинском алфавите от-
сутствуют буквы для имеющихся в египетском звуков, или для 
обозначения одного египетского звука требуется несколько букв, 
применяются диакритические знаки. Двусогласные знаки (а 
также трёхсогласные) почти всегда сопровождаются односоглас-
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ными (алфавитными) знаками, которые полностью или частич-
но отражают их звучание. 

2.3.1. Односогласные знаки 

Иероглиф Значение Транслитерация Произношение 

 коршун A а 

тростник i; в начале  
слова иногда  
тождествен A. 

и, й 

 два 
тростника 

i и, й 

рука a а 

птенец 
перепелки 

w в или у 

нога b б 

плетеное  
сиденье 

p  п 

гадюка f ф 

сова m м 

вода n н 

рот r р 

тростниковый 
загон 

h х 

𓎛 
жгут льна H х 

𓐍
плацента(?) x кх 

𓉻 
желудок  
животного 

X кх 

дверной  
засов 

z з или с 

𓋴 
свернутая 
ткань 

c c 

𓈚 
пруд S ш 

𓈎 
склон холма q к 
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корзина k к 

подставка для 
кувшина 

g г 

хлеб t т 

𓍿 
путы  
для скота 

T  ч 

кисть руки d д 

𓆓 
змея D дж 

2.3.2. Некоторые двухсогласные знаки 

𓁹 ir 𓅩 wr 𓌢 sn 𓍛 Hm 

𓄟 ms 𓇓 sw 𓇾 tA 𓍏 XA 

𓅬 sA 𓉐 pr 𓆛 in 𓍇 ns 

𓅡 bA 𓃹 wn 𓃭 rw 𓎗 wD 

𓍘 ti 𓊬 pt 𓂓 kA 𓌻 mr 

𓍯 wA 𓌳 mA 𓄋 wp 𓎨 Hn 

𓏠 mn 𓎟 nb 𓊽 Dd 𓍐 Ab, mr 

𓁷 Hr 𓍱 Ss 𓍒 DA 𓈋 Dw 

𓅮 pA 𓉻 aA 𓅷 TA 𓈗 mw 

𓇳 ra 𓈍 ha 𓊾 ty  
2.3.3. Некоторые трехсогласные знаки 

𓌢 xrw (голос) 𓊵 Htp (довольный) 𓄊 wcr (властный) 

𓆣 xpr (возникать) 𓄤 nfr (красивый) 𓄂 hat 

𓋹 anx (жизнь) 𓄔 cDm (ухо, слушать)  𓅝DHw(ty)(бог Тот) 
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2.4. Транслитерация 

Хотя, как и в других языках, слова в египетском состоят из со-
гласных и гласных звуков, однако, в египетском иероглифиче-
ском письме гласные звуки не обозначаются. Поскольку нам не 
известно истинное произношение ранних египетских слов, стро-
го научным может быть признан единственный способ трансли-
терации — передача одних лишь согласных звуков; поэтому в 
современных научных изданиях иероглифы транслитерируются 
просто без каких-либо указаний на гласные звуки, сопровож-
давшие эти согласные в каждом конкретном слове. Но поскольку 
египетские слова иногда необходимо прочитывать вслух, следует 
принять для них условное произношение. Обычно используют 

такой метод: между согласными, за исключением A и a, 
вставляется условный гласный е. Так возникает следующее 
условное произношение: mn — мен, Dd — джед, sDm — седжем, 
nfrt — нефрет, Hna — хена, aDA — аджа, wiA — вейа и aA — аа. Иеро-

глифы i и w обозначают согласные звуки, которые по своему 
произношению близки к гласным звукам i и u соответственно. 
Употребление этих согласных имеет некоторые особенности, 
благодаря которым они получили название полугласных.  

2.5. Идеограммы и детерминативы 

Идеограммы, или смысловые знаки — это знаки, значение 
которых передаётся посредством изображения. 

В некоторых примерах идеограмма стоит в конце слова, после 
одной или нескольких фонограмм. В подобных случаях она 
называется детерминативом (определителем), поскольку помо-
гает определить значение предшествующих звуковых знаков и 
отнести данное слово к некоторой группе понятий. Детермина-
тивы отсутствуют только у небольшой части самых распростра-
нённых слов, как Dd «говорить», Hna «вместе с»; многие слова, 
например, Hqr «голодный человек», war «убегать» имеют не-
сколько детерминативов. 
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2.5.1. Наиболее распространенные детерминативы: 

𓀀 
человек, мужчина 

𓁹 
глаз, видеть 

𓁐 
женщина 

𓂻 
идти, бежать 

𓀔 
ребенок, молодой 

𓇳 
солнце, свет, время 

𓀗 
старик, старый,  
опираться 𓈗 

вода, жидкость 

𓀙 
чиновник, человек,  
облеченной властью 𓊖 

город, поселение, 
Египет 

𓀭 
бог, царь 

𓈉 
пустыня,  
чужая страна 

𓀶𓀳𓀷 
Царь 

𓉐 
дом, здание 

𓅆 
бог, царь 

𓋹 
жизнь, бессмертие, 
вечность 

𓀜 
сила, усилие 

𓏛𓏜 
книга, письмо 

𓀁 
есть, пить, любить, 
молчать 𓈘 

водоем 

𓀉 
усталый, слабый 

𓈇 
орошаемая земля 

𓀏 
враг, иноземец 

𓅩 
маленький, плохой 

𓀐 
враг, смерть 

𓄔 
ухо, слышать 

2.6. Примеры записи египетских слов 

 rx (рех) – узнавать, знать. 

 xm (хем) – не знать. 

 gr (гер) – молчать, прекращать.

 hrw (херев / херу) – день, дневное время. 

 hA (ха) – идти вниз, спускаться. 

 sDm (седжем) – слышать, слушать. 

wbn (вебен / убен) –восходить, подниматься, сиять 
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или  ra (ра) – солнце, день. 

tA (та) – земля, страна. 

 nDs (неджес) – бедняк, простолюдин. 

 s (се) – человек, мужчина. 

 st (сет) – женщина. 

pr (пер) – дом. 

2.7. Имена наиболее известных фараонов Египта 

¤nfr w(i), Снефру– делающий прекрасным меня 

 Xw(i), fw(i), Хуфу– защищает он меня (Хеопс) 

 Xa.f ra, Хафра – сияет он, Ра (Хефрен) 

 Imn-m-HAt, Аменемхет – Амон впереди 

 Imn-Htp, Аменхотеп – Амон доволен 

 DHwty-ms, Тутмос – Тот родил (его) 

Xnmt-imn-HAt-Spswt, Хатшепсут – «Нахо-
дящаяся впереди благородных (женщин)» 

 Ax-n-itn, Эхнатон – полезный для Атона 
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 twt-anx-imn-HqA-iwn-Sma, Тутенхамон – 
живой образ Амона 

 Ra-ms-sw, Рамсес – тот, кого создал Ра 

2.8. Титулы и эпитеты фараонов Египта 

 Hr хоровое имя 

 nbty Обе владычицы 

 Hr nbw Хор Златой 

 nsw-bity Царь Верхнего и Нижнего Египта 

   nsw-bity xpr-kA -ra 

 sA ra сын Ра 

   sA ra s-n-wsrt  

 nTr nfr Бог прекрасный 

 di anx Дарующий жизнь 

 Живущий вечно 

nb tAwy Владыка обоих земель   

mi Ra Подобно Ра 

di anx Дарующий жизнь 

 Dt r nHH Вечно вплоть до вековечности  
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2.9. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 

2.9.1–6. Картуши с именами фараонов Древнего Египта 
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2.9.7. Стела фараона Древнего Египта 
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2.9.8–9. Картуши с именами из эллинистического Египта 
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3. Древнеперсидская клинопись (4 часа) 

3.1. Общая характеристика 

Древнеперсидский клинописный алфавит состоит из 45 сим-
волов, 3 из которых используются для обозначения гласных зву-
ков (a, i, u), 33 – согласных, 8 – идеограмм или логограмм, обо-
значающих наиболее употребительные слова целиком, а также 
одного знака, являющегося словоразделом. Знаки, используе-
мые для согласного, – слоговые (силлабические), т.е. при чтении 
в большинстве случае знак выражает согласный и гласный. Во 
многих случаях, однако, он может обозначать только согласный. 
Знаки для гласных используются в начале слова или для того, 
чтобы отразить наличие долгого слога. Слова читаются слева 
направо. 

3.2. Транслитерация 

Для передачи написания слова используется транслитерация 
при помощи букв латинского алфавита, но с некоторыми осо-
бенностями и дополнительными буквами. Вот эти особенности: 
c – ч; ç – с (или как ср); j – дж; š – ш; th – т (или как th в англий-
ском слове think); s  – c; x – х (как немецкое ch в слове auch). 

3.3. Транскрипция (нормализация) 

Транскрипция, в отличие от транслитерации, передает звуча-
ние слова. С этой целью также используются буквы латинского 
алфавита с теми же самыми особенностями написания и чтения, 
как и при транслитерации. В древнеперсидской клинописи 
транслитерация и транскрипция иногда могут не совпадать. Не-
которые звуки не отображаются на древнеперсидском письме и в 
таком случае они прописываются в надстрочном положении 
слова, например: Ahuramazdāh, bandakah. 

3.4. Ударение 

В словах, состоящих из двух, трех и четырех слогов ударение 
ставится на том слоге, который содержит долгую гласную или 
является закрытым (т.е. содержит две и более согласных после 
краткой гласной – обычно на втором от конца). На последний 
слог ударение не ставится. В словах с несколькими краткими 
гласными ударение может ставиться на начальный слог слова. 



22 

 

3.5. Таблица клинописных символов 

Ca Ci Cu 

a a i i u u 

b ba   

c ca   

q ça   

d da D di e du 

f fa   

g ga  G gu 

h ha   

j ja J ji  

k ka  K ku 

l la   

m ma M mi O mu 

n na  N nu 

p pa   

r ra  R ru 

s sa   

S ša   

t ta  T tu 

U tha   

v va V vi  

H xa   

y ya   

z za   

Aсловоразделитель   
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3.6. Логограммы 

 
3.7. Примеры написания древнеперсидских слов1 

Написание Транслитерация Транскрип-
ция 

Перевод 

Имена собственные 

daryvuS da-a-ra-ya-va-u-ša Dārayavauš Дарий 

daryv-
huS 

da-a-ra-ya-va-ha-u-ša Dārayavahauš Дария (G.) 

KuruS ku-u-ru-u-ša Kūrūš Кир 

HSyarSa xa-ša-ya-a-ra-ša Xšayārša Ксеркс 

artHqa a-ra-ta-xa-ça-a Artaxšaçā Артаксеркс 

ViStasp vi-i-ša-ta-a-sa-pa Vīštāspa Гистасп 

ViStas-
phy 

vi-i-ša-ta-a-sa-pa-ha-ya Vīštāspahyā Гистаспа (G.) 

arSam a-ra-ša-a-ma Aršāma Аршама 

Титулы и эпитеты 

HSayUiy xa-ša-a-ya-tha-i-ya xšāyathiya царь 

HSayUiym xa-ša-a-ya-tha-i-ya-ma xšāyathiyam царь (Acc.) 

HSayUi-
yanam 

xa-ša-a-ya-tha-i-ya-
a-na-a-ma 

xšāyathiyānām царей (G.) 

HSayUi-
yhya 

xa-ša-a-ya-tha-i-ya-
ha-ya-a 

xšāyathiyahyā царя (G.) 

vzrk va-za-ra-ka vaząrka великий 

hHamniS
iy 

ha-xa-a-ma-na-i-
ša-i-ya 

Haxāmanišiya Ахеменид 

Слова, относящиеся к религии 

aurmzda a-u-ra-ma-za-da-a Ahuramazdā Ахурамазда 

aurmzdah a-u-ra-ma-za-da-a-ha Ahuramazdāha Ахурамазды 
(G.) 

bg ba-ga baga Бог 

bgibiS ba-ga-i-ba-i-ša bagaibiš (c) богами 
(D.) 

MUr mi-tha-ra Mithra Митра 

                                                           
1 Слова приводятся в той грамматической форме, в которой они 

встречаются в текстах данного пособия. 
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Местоимения и именные формы глаголов 

adm a-da-ma adam я 

aMiy a-mi-i-ya ahmiy я есть 

mna ma-na-a manā мой 

astiy a-sa-ta-i-ya astiy есть (он, она, 
оно) 

hy ha-ya hya который 

ty ta-ya tya то 

av a-va ava это 

ahyaya a-ha-ya-a-ya-a ahyāyā этой (Abl.) 

imm i-ma-ma imam этот (Acc.) 

iym i-ya-ma iyam это (Acc.) 

mam ma-a-ma mām мной, меня 
(Acc.) 

Имена существительные и прилагательные 

dhyunam da-ha-ya-u-na-a-ma dahyunām cтран (G.) 

puq pa-u-ça puça сын 

tqrm ta-ça-ra-ma taçaram дворец (Acc.) 

vSna va-ša-na-a vašnā милостью 
(Abl.) 

vSnapiy va-ša-na-a-pa-i-ya vašnāpiy по милости 

bu Miya ba-u-mi-i-ya-a bumiyā земля  

bu MaM bu-ma-a-ma bumām землю (Acc.) 

kar ka-a-ra kāra народ,  
войско 

bdk ba-da-ka bandakah подданный 

mrtiym ma-ra-ta-i-ya-ma martiyam человека 
(Acc.) 

mrtihya ma-ra-ta-i-ha-ya-a martihyā людям (D.) 

Vishya vi-i-sa-ha-ya-a vīsahyā всё 

hruvhyay ha-ra-u-va-ha-ya-a-ya haruvahyāya все 

frSm fa-ra-ša-ma frašam великолеп-
ный 

nibm na-i-ba-ma naibam хороший, 
прекрасный 

pita pa-i-ta-a pitā (pitar) отец 

HSqm xa-ša-ça-ma xšaçam царство (Acc.) 

asmanam a-sa-ma-a-na-a-ma asmānām небо (Acc.) 

Saytam ša-a-ya-ta-a-ma šāyatām счастье (Acc.) 

pRuvnam pa-ru-u-va-na-a-ma parūvnām многих (G.) 

frmtarm fa-ra-ma-ta-a-ra-ma framatāram предводитель 
(Acc.) 

nam na-a-ma nāma по имени 

ustSnam u-sa-ta-ša-na-a-ma ustašanām террасу (G.) 
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aUgnam a-tha-ga-na-a-ma athaganām каменную 

Глаголы 

aKunuS a-ku-u-na-u-ša akūnauš 
(imf.) 

он построил 

aKunvm a-ku-u-na-va-ma akūnavam 
(imf.) 

я построил 

Uatiy tha-a-ta-i-ya thātiy говорит 

Udyatiy tha-da-ya-a-ta-i-ya thadayâtaiy кажется 

framay
ta 

fa-ra-a-ma-a-ya-ta-a frāmāyatā было прика-
зано 

krtm ka-ra-ta-ma kartam (pf) я сделал 

paTuv pa-tu-va pātūv защитит 

ada a-da-a adā создал 

Наречия 

vsiy va-sa-i-ya vasiy много 
значительно 

frtrm fa-ra-ta-ra-ma frataram далее 

abiyjav
ym 

a-ba-i-ya-ja-a-va-ya-ma abiyajâvayam затем(?) 

Числительные 

aivm a-i-va-ma aivam один 

Служебные части речи 

uta u-ta-a utā и 

utmiy u-ta-ma-i-ya utamaiy и мое 

abiy a-ba-i-ya abiy к 

hda ha-da-a hadā c 

upa u-pa-a upā кем, чем? 

Наименования стран и народов 

pars pa-a-ra-sa Pārsa Персия, перс 

mad ma-a-da Māda Мидия, 
Мидянин 

uvj u-va-ja Uvja Элам, 
эламит 

pryv pa-ra-tha-va Parthava Парфия 
парфянин 

hriv ha-ra-i-va Haraiva Ариа, 
ариец 

bHtriS ba-xa-ta-ra-i-ša Bâxtriš Бактрия 

bHtriy ba-xa-ta-ra-i-ya Baxtriya бактриец 

suGud sa-u-gu-u-da Sugūda Согдиана, 
согдиец 

uvarzMS u-va-a-ra-za-mi-ša Uvārazmiš Хорезм 

uvarzMy u-va-a-ra-za-mi-ya Uvārazmiya хорезмиец 

zrka za-ra-ka-a Zrakā дрангианец 
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hruvtiS ha-ra-u-va-ta-i-ša Harauvatiš Арахозия 

hruvtiy ha-ra-u-va-ta-i-ya Harauvatiya арахозиец 

UtGuS tha-ta-gu-u-ša Thatagūš Саттагидия 

UtGuiy tha-ta-gu-u-i-ya Thatagūiya саттагидиец 

gdar ga-da-a-ra Gandhāra Гандхара 

gdary ga-da-a-ra-ya Gandhāraya гандхариец 

hieS ha-i-du-ša Hinduš Индия 

hiey ha-i-du-ya Hinduya индиец 

skaZ 
humvr
ga 

sa-ka-a /  
ha-u-ma-va-ra-ga-a 

Sakā 
haumavargā 

скифы, пью-
щие хаому 

skaZ 
tigrHu
da 

sa-ka-a / 
ta-i-ga-ra-xa-u-da-a 

Sakā 
tigraxaudā 

скифы с ост-
роверхими 
шапками 

babiRuS ba-a-ba-i-ru-u-ša Bābirūš Вавилон 
вавилонянин 

aUura a-tha-u-ra-a Athurā Ассирия 

aUuriy a-tha-u-ra-i-ya Athuriya ассириец 

arbay a-ra-ba-a-ya Arabāya аравиец 

Oudray mu-u-da-ra-a-ya Mūdrāya Египет, 
египтянин  

arMin a-ra-mi-i-na Armīna Армения 

arMiniy a-ra-mi-i-na-i-ya Armīniya 
 

армянин 

ktpTuk ka-ta-pa-tu-u-ka Katpatūka Каппадокия, 
каппадокиец 

sprd sa-pa-ra-da Sparda Сарды,  
Лидия 

sprDiy sa-pa-ra-di-i-ya Spardīya лидиец 

yuna ya-u-na-a Yaunā греки, ио-
нийцы 

skaZ 
prdriy 

sa-ka-a /  
pa-ra-da-ra-i-ya 

Sakā para-
draiya 

скифы замор-
ские 

sKudr sa-ka-u-da-ra Skūdra Фракия, 
фракиец 

yunaZ 
tkbra 

ya-u-na-a /  
ta-ka-ba-ra-a 

Yaunā taka-
barā 

ионийцы 
щитоносные 

putay pa-u-ta-a-ya Putāya ливиец 

KuSay ku-ša-a-ya Kušāya кушит 

Mciy ma-ca-i-ya Maciya Макиец 
(житель 
совр.Омана) 

krk ka-ra-ka Karka кариец 
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3.8. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 

3.8.1. Надпись из дворца Кира в Пасаргадах 

 

3.8.2. Надпись из дворца Дария I в Персеполе 

 
3.8.3. Надпись из дворца Дария I в Сузах 

 
3.8.4. Надпись из дворца Дария I в Сузах 
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3.8.5. Надпись из дворца Ксеркса в Персеполе 

 

3.8.6. Надпись из дворца Ксеркса в Персеполе 

 



29 

 

3.8.7. Надпись с гробницы Артаксеркса II в Персеполе 
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3.8.8. Надпись Артаксеркса III в Персеполе 
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4. Древнегреческое алфавитное письмо 
(6 часов) 

4.1. Общая характеристика 

Буквы первоначального греческого алфавита были только 
прописные (заглавные), и, в отличие от классического, строчных 
букв не было, как не было и надстрочных знаков (диакритики – 
ударения и придыхания). Направление письма – сначала справа 
налево, затем в стиле бустрофедон (одна строка – справа налево, 
следующая – слева направо), и, наконец, слева направо.  

Древнегреческое алфавитное письмо состояло из 27 букв, и, 
таким образом, оно отличалось от классического древнегрече-
ского алфавита, который включал 24 буквы, за счет добавления 
еще 3 букв, позднее вышедших из употребления:  

1.ϝ – дигамма, произносилась как английское [w] 
2. ϙ – коппа, произносилось как [к] 
3. ϻ – сан, произносится как [с], позднее сампи (ϡ – обозначе-

ние числа 900) 
Алфавит насчитывал 7 гласных:  
1. α – альфа [a] 
2. ε – эпсилон [э] краткое 
3. η – эта [э] долгое, могла быть знаком придыхания 
4. ι  – йота [и] 
5. ο – омикрон [о] краткое 

6. υ  – юпсилон [ю] 
7. ω  – омега [о] долгое 
В древнегреческом письме было 10 дифтонгов: 
1. αι [ай] 
2. ει [эй] 
3. ηι [эй], в классическом древнегреческом алфавите йота 

подписывается под строчную эту [ῃ] или приписывается к за-
главной эте [Ηι] и потому не произносится. 

4. οι [ой] 
5. υι [юй] 
 6. ωι [ой], в классическом древнегреческом алфавите йота 

подписывается под строчную омегу [ῳ] или приписывается к за-
главной омеге [Ωι] и потому не произносится. 

7. αυ [ау] 
8. ευ [эу] 
9. ηυ [эу] 
10. ου [у], диграф 
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Согласных было 20 (см. классификацию по таблице): 

Взрывные 
 звонкие глухие придыхательные 
Губные β – бэта [б] π – пи [п] φ – фи [ф] 
Гортанные 
(заднеязычные) 

γ – гамма [г] κ –  
каппа [к] 
ϙ – коппа 
[к] 

χ – хи [х] 

Зубные 
(переднеязыч-
ные) 

δ – дельта [д] τ – тау [т] θ –  
тета (тхета) т (тх) 

Длительные 
 плавные носовые дыха-

тельные  
(спиран-
ты) 

двойные 
(аффрика-
ты) 

Губные λ –  
лямбда [л] 
ρ – ро [р] 

μ – мю [м] ϝ –  
дигамма 
англий-
ское [w] 

ψ –  
пси [пс] 

Зубные 
(перед-
неязыч-
ные) 

 ν – ню [н] σ –  
сигма [с] 
ϻ – сан 
[с] 

ζ –  
дзэта [дз] 

гортан-
ные 
(задне-
языч-
ные) 

 γ – гамма,  
перед гор-
танными [н] 

 ξ – кси [кс] 

4.2. Ударение 
Ударение в древнегреческом языке в многосложных словах 

могло приходиться на любой из трех последних слогов слова, и на 
третий слог, если последний слог долгий (т.е. содержал долгую 
гласную или дифтонг). Если последний слог краткий, то ударение 
приходилось на третий слог от конца слова (в классическом грече-
ском языке – острое ударение). В случае, если второй слог от кон-
ца слова долгий (содержал долгую гласную или дифтонг), а по-
следний слог краткий, то ударение падало на второй слог (в клас-
сическом греческом языке такое ударение облеченное). 
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4.3. Таблица древнегреческих букв в алфавитном по-
рядке (согласно региональным особенностям) 
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4.4. Формы букв, встречающихся на папирусах 
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4.5. Примеры заданий на самостоятельное выполнение. 

4.5.1. Надпись на кубке Нестора 

 

 

4.5.2. Афинская надгробная надпись, VI в. до н.э. (?) 
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4.5.3. Аргосская надпись с именами VI в. до н.э.  

 
 
 

4.5.4. Надпись с аргосского посвящения из Олимпии 
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4.5.5. Коринфская надпись со списком имен 

 
 

4.5.6. Надпись с посвящением на шлеме из Олимпии 

4.5.7. Надпись с надгробия афинянина 
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4.5.8. Надпись на сосудах с именами из Арголиды 

 
 
4.5.9. Надпись из Олимпии 
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4.5.10. Надпись афинской филы с именами павших афинян в 

первой Пелопоннесской войне 

 
 

 
4.5.11. Надпись о победе в состязании (хорегов) 
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4.5.12. Надпись афинской филы с именами павших в битве 

при Марафоне 
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4.5.13. Фрагмент змеевидной колонны из Дельф, на которой 

написаны названия полисов – победителей в Греко-

персидских войнах 
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4.5.14–18. Надписи на остраках из Афин 
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4.5.19. Спартанское посвящение на Делосе 402 г. до н.э. 
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4.5.20-23. Надписи на фрагментах греческих ваз 
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4.5.24. Римское посвящение 133–134 гг. н.э. 

 
4.5.25. Фрагмент римской надписи I в. н.э. 
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4.5.26-28. Папирусные фрагменты на древнегреческом 
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5. Латинская письменность (6 часов) 

5.1. Общая характеристика 

Буквы первоначального латинского алфавита, подобно грече-
скому, были только прописные (заглавные), в отличие от клас-
сического, строчных букв также не было. Направление письма – 
сначала справа налево, затем в стиле бустрофедон (одна строка – 
справа налево, следующая – слева направо), и, наконец, слева 
направо. В этом латинская письменность следовала греческой. 

Латинское архаическое алфавитное письмо состояло из 21 
буквы, и, таким образом, оно отличалось как от классического 
латинского алфавита, который включал 23 буквы, так и более 
позднего, включавшего 25 (дополнен буквами J и U) или 26 букв 
(учитывая W, которая появилась в средневековой латыни).  

5.2. Латинский архаический алфавит 

 

5.3. Латинский классический алфавит 

A 
[а] 

B 
[б] 

C 
[к/г] 

D 
[д] 

E 
[э] 

F 
[ф] 

G 
[г] 

H 
[х] 

I 
[и] 

K 
[к] 

L 
[л] 

M 
[м] 

N 
[н] 

O 
[о] 

P 
[п] 

Q 
[ку] 

R 
[р] 

S 
[с] 

T 
[т] 

V 
[у/в] 

X 
[кс] 

Y 
[и] 

Z 
[з] 
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5.4. Курсивное письмо, используемое в графитти 
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5.5. Особенности прочтения латинского письма 

Произношения некоторых латинских букв классического ал-
фавита отличалось от более позднего прочтения.  

До III в. до н.э. буква C выражала два звука [к] и [г], а потом 

был введен специальный символ для звука [г] – G. Буква C стала 

в классической латыни всегда читаться как [к], S не озвончалась 

между гласными, а V имело два вида произношения: как u [у] 
после согласной, и как v [в] перед гласной. Впрочем, были и 
сходства с общепринятым теперь произношением латинских 

букв: Q использовалось только в сочетании с V и читалось как 

[кв]. K употреблялся очень редко (только в словах Kalendae и 
Kaeso). Сочетания гласных произносились как дифтонги, а не 
диграфы (звучали как два гласных, переходящих один в другой).  

Первые сокращения (аббревиатуры) появляются в середине 
IV в. до н. э. Сначала сокращению подвергаются личные имена 
(praenomina), а затем, со второй половины II в. до н. э., и долж-
ности. Слитое написание букв (лигатура) появляется в последней 
трети II в. до н.э. и получает широкое распространение, начиная 
с I в. до н.э. В древнейших латинских надписях словораздели-
тельные знаки либо отсутствуют, либо представляют собой две-
три точки, расположенные по вертикали. В надписях IV в. до н.э. 
словоразделительный знак имеет форму одной точки, располо-
женной на уровне середины букв. С конца IV — начала III в. до 
н.э. наряду с традиционной круглой формой изредка появляют-
ся иные, например, черточка, похожая на тире. 

5.6. Ударение 

Ударение в латинских многосложных словах приходится на 
второй или третий слог от конца слова, причем, исключительно 
на долгий слог, содержащий долгую гласную или тот, за кото-
рым следует два и более согласных. На последний слог и на 
краткий слог ударение никогда не ставится. 
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5.7. Список сокращений в латинских надписях 

AVG. – Augustus 
С. (CAES.) – Caesar 
C. – centum 
C (G) – Gaius 
CN – Gnaeus 
COS – Consul 
DES (DESIG) – Designatus 
F. – filius 
FL. – Flavius 
F.C. – faciendum curavit 
GERM. – Germanicus 
IMP – Imperator 
K. – Kalendae 
L. –Lucius 
LEG. – Legio, Legatus 
MAG. – Magnus 
P. – Publius 
P.F. – perfecit, Pius Felix 
P.P. – Pater Patriae 
P.R. – Populus Romanus, Praetor 
PONT. MAX. – Pontifex Maximus  
PRO. COS. – Pro consul 
PRO P.R. – Pro praetor 
Q. – Quintus 
S.C. – Senatus consultum 
S.P.Q.R. – Senatus Populusque Romanus 
SARM. – Sarmaticus 
T. – Traianus, Titus 
TRIB. POT. – tribunicia potestas 
VEX. – vexhilatio 
VIC. – Victrix 
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5.8. Примеры заданий на самостоятельное выполнение 

5.8.1. Римское посвящение VI в. до н.э. 

 
5.8.2. Декрет II в. до н.э. из Испании 

 
5.8.3. Римская надпись II в. до н.э. 
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5.8.4. Милевой камень II в. до н.э. 

 
5.8.5. Надпись II в. н.э. из Британии 
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5.8.6. Надпись II в. до н.э. из Рима 

 
5.8.7. Надпись I в. до н.э. – I в. н.э. из Испании 

 
 



57 

 

5.8.8. Надпись ок. 100 г. н.э. из Рима 
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5.8.9. Надпись II в. до н.э. на римском саркофаге 

 

5.8.10. Надпись I в. н.э. из Галлии 

 

5.8.11. Надпись на римской арке IV в. н.э. 
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5.8.12. Надпись 42 г. до н.э. на пьедестале статуи 

 

5.8.13. Надпись 113 г. н.э. на колонне римского императора 
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5.8.14. Римская надпись I в. до н.э. 

 

5.8.15. Надпись I в. н.э. из Рима 
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5.8.16. Римская надпись II в. н.э. 

 

5.8.17. Графитти из Помпей I в. н.э. 
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6. Вопросы к зачету 

1. Предмет курса «История письменности» 
2. Понятие письменной культуры 
3. Расшифровка древнеегипетской письменности 
4. Древнеегипетские иероглифы 
5. Транслитерация древнеегипетских иероглифов 
6. Расшифровка аккадской клинописи 
7. Основы аккадской клинописи 
8. Транслитерация аккадской клинописи 
9. Расшифровка древнеперсидской клинописи 
10. Транслитерация древнеперсидской клинописи 
11. Расшифровка древнегреческого линейного письма 
12. Древнегреческое линейное силлабическое письмо 
13. Исторические формы древнегреческого алфавита 
14. Исторические формы латинского алфавита 
15. Письменная культура в древней Греции и Риме 
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8. Интернет-ресурсы 

1. Ресурсы по египтологии: www.egyptology.ru 

2. Ресурсы по латинскому языку: www.latinum.ru 

3. Документальный учебный фильм «История письменности» 

 3.1. История письменности. 1. Зарождение письменности: 
https://www.youtube.com/watch?v=fC8qPMfEHMg 

 3.2. История письменности. 2. Бесконечный поиск: 
https://www.youtube.com/watch?v=rpKmQfAB8fY 

 3.3. История письменности. 3. Революция алфавитов: 
https://www.youtube.com/watch?v=6YW7TsjITBk 

http://www.egyptology.ru/
http://www.latinum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fC8qPMfEHMg

