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    Немаловажную роль в 
становлении и закреплении 
новой культуры древнего 
общества сыграла 
письменность, с появлением 
которой стали возможны 
новые формы хранения-
передачи информации и 
"теоретической" (то есть 
чисто интеллектуальной) 
деятельности. В культуре 
древней Месопотамии 
письменности принадлежит 
особое место: изобретённая 
шумерами клинопись - самое 
характерное и важное для 
нас из того, что было 
создано 
древнемесопотамской 

цивилизацией. 



    Месопотамская письменность 
появляется на рубеже IV-III тыс. 
до н. э. По-видимому, она 
сложилась на основе системы 
"учётных фишек", которую 
вытеснила и заменила. В IX-IV 
тыс. до н. э. обитатели 
ближневосточных поселений от 
Западной Сирии до 
Центрального Ирана 
использовали для учёта 
различных продуктов и товаров 
трёхмерные символы - 
маленькие глиняные шарики, 
конусы и т. п. В IV тыс. до н. э. 
наборы таких фишек, 
регистрировавшие какие-то 
акты передачи тех или иных 
продуктов, начали заключать в 
глиняные оболочки размером с 
кулак. На внешней стенке 
"конверта" иногда оттискивали 
все фишки, заключаемые 
внутрь, чтобы иметь 
возможность вести точные 
подсчёты, не полагаясь на 
память и не разбивая 
опечатанных оболочек. 

Необходимость в самих фишках, 
таким образом, отпадала - 
достаточно было одних 
оттисков. 

Позже оттиски были заменены 
процарапанными палочкой 
значками-рисунками. Такая 
теория происхождения 
древнемесопотамского письма 
объясняет выбор глины в 
качестве писчего материала и 
специфическую, подушко- или 
линзообразную форму 
древнейших табличек 



Писали шумеры на 
глиняных табличках: 
каждая «страница» их 
«книги» представляла 
собой небольшой 
кирпич, а вся «книга» 
— ящик с кирпичами. 
Хранить таким образом 
пространные тексты 
было неудобно, поэтому 
произведения 
шумерской литературы 
обычно невелики по 
объёму. Тексты должны 
были запоминаться 
наизусть, а ритм 
служил подспорьем для 
памяти, поэтому почти 
все они стихотворны. 



Полагают, что в ранней 
пиктографической письменности 
было свыше полутора тысяч знаков-
рисунков. Каждый знак означал слово 
или несколько слов. 
Совершенствование 
древнемесопотамской системы 
письма шло по линии унификации 
значков, сокращения их числа (в 
нововавилонский период их осталось 
чуть более 300), схематизации и 
упрощения начертания, в результате 
чего появились клинописные 
(состоящие из комбинаций 
клиновидных оттисков, оставляемых 
концом трёхгранной палочки) знаки, 
в которых почти невозможно узнать 
исходный знак-рисунок. 
Одновременно происходила 
фонетизация письма, то есть значки 
стали употреблять не только в 
первоначальном, словесном 
значении, но и в отрыве от него, как 
чисто слоговые. Это позволило 
передавать точные грамматические 
формы, выписывать имена 
собственные и т. п.; клинопись стала 
подлинной письменностью, 
зафиксированной живой речью. 



Самые древние письменные 
сообщения представляли собой 
своеобразные ребусы, 
однозначно понятные только 
составителям и лицам, 
присутствовавшим при записи. 
Они служили "памятками" и 
вещественным подтверждением 
условий сделок, которое могло 
быть предъявлено в случае 
возникновения каких=либо 
споров и разногласий. 
Насколько можно судить, 
древнейшие тексты - это описи 
полученных или выданных 
продуктов и имущества или же 
документы, регистрирующие 
обмен материальными 
ценностями. Первые вотивные 
надписи также по существу 
фиксирую передачу имущества, 
посвящение его богам. К числу 
древнейших относятся и 
учебные тексты - списки знаков, 
слов и так далее. 



Развитая клинописная система, 
способная передавать все 
смысловые оттенки речи, 
выработалась к середине III 
тыс. до н. э. Сфера 
применения клинописи 
расширяется: помимо 
документов хозяйственной 
отчётности и купчих 
появляются пространные 
строительные или 
закладные надписи, 
культовые тексты, сборники 
пословиц, многочисленные 
"школьные" и "научные" 
тексты - списки знаков, 
списки названий гор, стран, 
минералов, растений, рыб, 
профессий и должностей и, 
наконец, первые 
двуязычные словари. 


