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и. г. .чиишин 

К П А П И Р У С У Х А Р Р Н С I 65а 9 

( » 3 ОБЛАСТИ КГ1ШЕТСКОП СЕМАНТИКИ) > 

В большом папирусе Харрнс в списке даров, 
пожертвованных фараоном Рамсесом Ш и один 
из египетских храмов, встречается фраза 

« ^ лл™ £—] ^ , | ^ . С З . сопровождаемая ц и ф 
рой 3 5 1 . 3 Эта фраза, долгое время остававшаяся 
непонятной, 3 означает «мельничный камень и e r o J 

сыне — b n w t b r s;*ä,* т . е . в д а п н о м тексте 
имеется в в и д у з е р н о т е р к а , при помощи к о т о р о й 
е г и п т я н е п р и г о т о в л я л и м у к у : 6 н и ж н и й к а м е н ь 
з е р н о т е р к и и м е н о в а л с я b m v l , м е н ь ш и й в е р х 
н и й н а з в а н здесь о п и с а т е л ь н о сыном м е л ь н и ч 
н о г о к а м н я . 

Мет аф ори ч еское у п о т р е б л е н и е т е р м и н о в род
ства в о п и с а т е л ь н ы х в ы р а ж е н и я х д л я п е р е д а ч и 
н е к о т о р ы х п о н я т и й ш и р о к о и з в е с т н о из многих 
я з ы к о в . Т а к , в с е м и т с к и х я з ы к а х с л о в а , озна 
ч а ю щ и е «брат» п «сестра», н а р я д у с н е к о т о р ы м и 
д р у г и м и (к п р и м е р у , со словом «господин» 
в сочетании с именем}, п е р е д а ю щ и м и абстракт
ное п о н я т и е , с л у ж а т д л я з амены п р и л а г а т е л ь 
н о г о . 7 

1 Публикуемая статья нандепа в архиве И. Г. Лив
шица, умершего в 1Э70 г. Несмотря на много лет, 
прошедших со времепн ее написания, материалы не 
устарели, а затронутый в статье вопрос так никем 
из египтологов и не изучался (примеры исследуемого 
Лившицем выражении, однако, были обнаружены и 
за пределами п а ш ф к з Харрнс; см.: G e r n у I . The 
will of Namiakhtc. — J ЕЛ, 1945, vol. 31, p. 39]. В связи 
с этим мы сочли возможным опубликовать даидую 
статью в том виде, в каком она сохранилась в архиве 
автора, ввеся лишь изменения редакционного по
рядка. — Примеч. ред. 

- E r i c h s e n W. Papyrus Harris I. Bruxelles. 
1933. p . 9. 

a См., напр.: В r e a s l с d J. II. Ancient records 
of Egypt. Chicago, 1927, vol. 4, p. 379. 

4 Букв, «ее», так как bnw-t 'мельничный камень' 
женского рода. Более общее значение этого слова — 
-камень (твердой породыj . нлфшн-р- ч качестве строи
тельного материала (см. Wh. 1, 458. 12). 

6 Wb. 1, 58, 14; ср. Wb. 3. 422, 6. — Второй раз 
в папирусе Харрнс — Wb. 3, 74, 7: bnw-t s'--è (без 
союза hr). 

« См., напр.: P é t r i e W. M. F. The royal tombs 
of the Earliest Dvnaslies. O.vfuni, 1901, vol. 2, pi. 33, 5. 

' Си.: B r o c k e ! m a u n С. Grundriß der ver-

C помощью т е р м и н о в «сын» и «дочь» ч а с т о 
п е р е д а ю т с я о т н о ш е н и я м е ж д у пр едмет ами , го 
в о р я щ и е об их в з а и м н о й с в я з и — п р и н а д л е ж 
ности н п р о и с х о ж д е н и и одного от д р у г о г о . 5 

То ж е самое д о с т и г а е т с я п путем п р и м е н е н и я 
с л о в , о з н а ч а ю щ и х «мать» и «отец». В целом р я д е 
я з ы к о в посредством этих т е р м и н о в о п и с а т е л ь н о 
в ы р а ж а ю т с я в з а и м о о т н о ш е н и я нелого и ч а с т и , 
в м е с т и л и щ а и с о д е р ж и м о г о , большего и мень 
ш е г о , в частности б о л ь ш е й и м е н ь ш е й состав 
ных частей с л о ж н о г о предмета ( о р у д и я , о р у 
ж и я и т . п . ) , с т е п е н ь в а ж н о с т и о т д е л ь н ы х ч а 
стей предмета и л и их з а в и с и м о с т ь от д р у г и х 
частей того ж е предмета и т . д . 

В качестве примеров можно привести р я д 
древнееврейских выражений: " l ' t t M fllÄ 'дочери 
п е с н и ' = ' з в у к и [песни] ' (Эккл. , 12,4); f>JJ Г С 
' дочь глаза ' = ' глазное я б л о к о ' {Перем., 2 , 18); 
ЯВ*"ГОЭ ' сыновья пламени1 = ' и с к р ы ' ( И о в , 5 , 7 ) ; 

•wby rnjat ïYiJ2 îT'b; тв» р 'дочь 
[плодового] дерева ' = 'ветка ' ( Б ы т . , 49, 22); Q J $ 

• p V i n 'мать дороги" = ' п е р е к р е с т о к ' , ' р а с п у т ь е ' 

(Иезек. , 2 1 , 26) . 
Ср. арабские обороты: ^ J j | f i 'мать д о р о г и ' = 

' большая дорога ' ; ^ J J j u X o 'дочь дороги ' = ' тро
пинка ' ; г.р. J - ^ — J i ^ i е с н в п у т и ' = 'путник*.* 
Ср. в одном из суданских я з ы к о в (язык занде): 
bagine 'отец п у т и ' (Ьа ' о тец ' , g i n e "путь ') = 
' большая дорога ' ;1 0 ср . в этом ж е я зыке : badi 
gleichenden Grammatik lier semitischen Sprachen. Ber
lin, 1913, ßd 2, § 162d, iii3b. — К термину «господин» 
в указанной связи ср. египетские обороты с nb в жен
ском роде — nb- t 'господин', 'владыка'; к примеру, 
lib-t ilndn 'владычица ярости' — 'яростная' (Wh. 5, 
471, 15 sq.); ср. также обороты со словом «сын» (напр., 
др.-енр. ?\"1""и 'сын С11.чы'= •сильный") и др. 

" См.: В г о с к е 1 m a n и С. Grundriß. . ., § 163о. 
' С м . : Ю ш м а н о в Н. В. 1) Строи арабского 

языка. Л „ 1938, с. 27; 2) Грамматика литературного 
арабского языка. Л „ 192S. с. iUä—Ни. 

' Н а и а с С. В. , V a u d e n - P I a s V. H . 
La langue des Aïande. Bruxelles, 1922, vol. 2, p. 223. 
(BibJ. Congo; N î ) . 

1" 



'отец реки' (Ьа 'отец', tli 'река') = 'большак 
река': wilidi 'дитя реки' (wili 'дитя') = 'ручей' . 
Другие стопа для реки: bahime 'отец поди' (Ьа 
'отец', hime 'вода'), nahime 'мать воды' (па 
'мать').1' nCp~f» 'сын лука* ='стрела' (Иов, 

41, 20). В другом месте стрелы названы 'сы
новьи колчана' — hSCN "4Z (Иер., 3, 13). Ср. 
в КЛПНОПИСП: ummu kasti — i.spatuia*Marb пука*= 
"колчан". Ср. также в языке кате (Новая Гви
нея): lepemotec 'лука дети' (tepe 'лук', motec 
'дитя') = 'стрелы'.13 

Наряду с семитскими п хамитскими язы
ками и в суданских также охотыо применяются 
терцины родства для описательного выражения 
некоторых ПОНЯТИЙ. Кроме упоминавшегося 
уже языка занде, где большое количество 
сложных слов образуется с помощью терминов 
Ьа 'отец' и т а 'мать',15 можно указать на группу 
суданских языков убанги-шарп. В некоторых 
языках этой группы понятие «камень» тесно 
связано с горой, причем иногда эта связь выра
жается описательно н вместо камня говорят 
«дитя горы» (в языке маба — kodo ngolok, 
и языке маса — ali funi и т. д.).16 

Аналогичное употребление терминов род
ства засвидетельствовано в океанийских и индо
незийских языках в словах, связанных с рукой 
н пальцами. В ряде языков большой палец, 
отделявшийся в представлении людей от осталь
ных пальцев н игравший особую роль, иногда 
описательно называется матерью руки, а ос
тальные пальцы — детьми или сыновьями (до
черьми) руки.1 ' Например, в языке кате 

» Ibid., р. 127, 222. 11 Такова интерпретация Г. Эелолыра 
втющих строк из одного шулеро-аккадского енлла-
барня: (49) GIS É. BAN = ani-niu; (50) Gl5 É. BAN = 
iS-pa-t [u| (E h e 1 о 1 f H. Zur Elimologie und 
Ideogrammen von ispatu «Kodier». — ZA. 1923. Bd35. 
S. йГ-47). 

l s К e y s s e г С. Wörterbuch der Kâte-Sprache, 
gesprochen in Neuguinea. Berlin, 1925, S. 280, 469. 

14 См.: Ю ш M а н о в Н. В. Строй языка хауса. 
Л., 1937, с. 14. 

" L a g a e С. В.., V a n d e n - P I a s V. H. 
La langue des Azande. Bruxelles, 1921, vol. 1, p. 73. 
(Bibl. Congo; N 6). 

" G a u d e I r o y - Dem о m J> y ne M. Docu
ments sur les langues de l'oubauguichari. — In: Actes 
du XIV-е congr. intern, des orientalistes, Alger, 1905. 
Paris, 1907, p. 238, 246; cp. p. 215 sq. — Знакомством 
с этой работой я обязав Д. А. Ольдерогге. 

17 Наряду с этим большой палец имеет и другие 
назваштя, подчеркивающие его главенствующую роль 
среди, остальных пальцев. Ср. персидское обозначе
ние большого нальц», приведенное А. Ф. Потто.« 
(Pott A F. Die quinare und viçesimale Zühlmclhode bei 
Völkern aller Weltteile. Halle, 1874, S. 286): J> С~Л&\ 
'digitus mas i. e. polies'. Ср. обозначение большого 

meneyoc'руки мать' ( те 'рука ' , пеуос 'мать*) = 
=^большой палец'; остальные четыре паль
ца называются memotec (motec 'мальчик', 
'дитя').18 В саманском языке большой палец 
называется lima malua (lima 'рука' , malua 
'старый', 'родители'), палец —tamailima (tama 
'дитя', 'сын').19 В малайском языке большой 
палец также именуется iboe tangan 'мать 
руки'.20 

Аналогичные образования встречаются и 
в некоторых языках Америки: в языке майя 
na-qab 'мать руки' (па 'мать', qab 'рука ' )= 
='большой палец'; al-qab 'дочь руки' (al 
'дочь') ='палец'.21 

В суданских языках (например, в упоминав
шейся выше группе языков убангн-шари) 
пальцы также иногда называются детьми руки." 

В образованиях приведенного типа гово
рящим не всегда осознается первоначальный 
смысл выражения, его метафоричность. Часто 
термины родства становятся простыми слово
образовательными элементами,23 причем ИНОЙ 
пальца в языках Эфиопии: амхар. awoura t ha the 
(awoura означает tiiäle «les animaux», «principal, le 
plus important»; см.: B a e t e m e n J. Dictionnaire 
amari go a-français suivi d'un vocabulaire français-ama-
rigna. Dire-Daoua, 1929); гураге иг ätebät (иг 'mâle'; 
см.: C o h e n M. Éludes d'Éthiopien meridional. Paris, 
1931, p. 218, 227 sq.); ср. этимологии названий боль
шого пальца в индоевропейских языках: pollex, ко
торое А. Валде ( W a l d e A. Lateinisches etymologi
sches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910, S. 596) 
склонен связывать с polleo (ср.: Е г п о и t A., M e i 1-
l e t A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 
Paris, p- 748-749). neu. Daumen ( K l u g e F. Ety
mologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 2. Aufl. 
Leipzig, 1930-1934, S. 97)=tder Starke IFimter]. к др. 
Иногда палец называется ветвью руки (G а и d e f-
г о у - D e m о га b y n e M. Documents. . ., р. 179). 

18 См.: K e y s s e r С. Wörterbuch der Käte-
Sprache- - - — Указательный, средний н безымянный 
пальцы имеют наряду с memotes и другие названия, 
мизинец же нмепустея только memotec 'руки дптн'. 

1 J N e f f g e n H. Grammatik der sanwanischen 
Sprache. Wien; Leipzig, 1903, S. 121, 141. 

" P о 11 A. F. Die quinare und vigesimale Zähl-
rnethode. . ., S. 299. — Аналогичным образом назы
вается в малайском языке и большой палец ногн: 
л. . . iboe kaki . . . das heisst maier pedis». 

! l T o z z c r A. Al. A Alaya grammar. Cambridge, 
Mass., 1921, App. IV; ср.: B r i n ton D. G. Essays 
of an amerikanist. Philadelphia, 1890, p. 43G; см. также: 
G a t s с h с t F, Zwölf Sprachen aus Südwesten Nord
amerikas. Weimar. 1S76, S. 10, 122— Пальцы — 
«сыновья руки». У ацтеков (Америка) большой палец 
называется «господин руки», у хинка (Гватемала) — 
•мать руки» (см.: D a n г е 1 Th. Cultur und Religien 
des primitiven Alenschen. Stuttgart, 1924, S. 23). 

И См.: G а и d e f г о у - D e m o m h y n e M. Do
cuments. . .. p. 202 (groppe barma) — «Doigt: c'est 
en général un composé de gi — main, d'ordinaire „enfant 
de i ' 
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раз «описательные сложения слов, выражаю
щие одно понятие, так теспо сживаются по 
форме, что нередко трактуются как одно слово: 
например, ilmu Adama 'человек' {букв, «сын 
Адама»), мн. Ьагш Adama, сливается на Мальте 
в одно слово bniedem, мп. bniedmin, a в Су
дане *bnudem лишается первого согласного, 
воспринятого в смысле предлога Ь-, н становится 
оригинальным словом iiadem, мн. nawâdem».^ 

В египетском языке, напротив, еще пол
ностью сохранилось первоначальное конкрет
ное значение терминов родства в указанной 
выше связи. Очепь .характерен в этом отноше
нии отрывок пз текста, в котором опреде
ленная болезнь, воспринимаемая как живое 
существо н симптомами которой являются кро
ваво-гнойные выделения, связанные с опуха
нием лимфатических желез, названа «брат 
кровн, друг гноя, отец нарыва* (hnlin-t)." 

О том же конкретном восприятии египтя
нином терминов родства, служащих для описа
тельного выражения некоторых понятий и стер
шихся в ряде языков до простого словообра
зовательного элемента, свидетельствует, воз
можно, и фраза из папируса Харрие, в которой 
меньший камень зернотерки назван сыном мель
ничного камня. 

В ряде языков описательные выражения 
с помощью терминов родства {п некоторых 
других имен существительных) конструируются 
таким образом, что непосредственно за терми
ном 2 t следует определяющее имя, причем, 
как указывалось выше, связь обоих слов на
столько сильна, что они нередко трактуются 
как одно. В нашем же тексте слово s; 'сын' 
отделено от стоящего перед ним слова bmv-t 

-* Ют м а но в II. В. Строй арабского языка, 
с. 28. 

" Папирус Берлинского .музея, .V 3027. 3.4—5 
(см.: Е г m a n Л. Zaiilic-r.-iiriiclii' für Muller und Kind. 
Berlin, 1901; ср.: G r a p o w H. Die bildlichen Aus
drücke des Ägyptischen. Leipzig, 1924, S. 134). 

-° Иногда — перед в ш , как в приведенных выше 
примерах из языка кате. 

'мельничный камень' союзом hi сп' н сопро
вождается суффиксом женского рода, относя
щимся к bnw-t ." В связи с этим любопытно 
сопоставить египетское название меньшего 
камня зернотерки с назвапием этого камня 
в упоминавшемся уже языке занде. При полном 
смысловом совпадении названия эти одинаково 
означают «сып (дитя) мельппчного камня», 
формально же опп выражены совершенно раз
лично. В языке занде слово «дитя» непосред
ственно предшествует слову «мельничный ка
мень» (wilimbya),1* it это сочетание рассматри
вается исследователями как одно сложное 
слово, так же как в слова, образуемые при 
помощи терминов Ьа готец: и па 'мать'.29 

Таким образом, несколько обособленно стоя
щий в египетской литературе пример метафо
рического употребления слова s! 'сын' в боль
шом папирусе Харрие 3D можно поставить в ряд 
с аналогичным употреблением этого термина 
в других языках. При этом следует отметить, 
что, в то время как в некоторых языках слово 
«сын», так же как и другие термины родства, 
в определенных оборотах теряет свой перво : 

начальный смысл и становится простым слово
образовательным элементом, в египетском 
языке оно в этих оборотах еще полностью сохра
няет самостоятельное значение и служит для 
образования метафор, которыми столь богаты 
дошедшие до нас египетские тексты. 

37 Не исключена возможность, что в деловом тексте 
(в сухом перечне различного храмового имущества) 
s i c суффиксом женского рода (s,s) превратилось уже 
в технический термпп и воспринималось писцом как 
слово S-8 {ср. Wb. 3, 422, 6). 

s" Will 'дитя' , mbya '(мельничный) камень1 (L а-
g а е С. R., V a n d е ц - Р 1 a s V. H. La langue des 
Azande, vol. 2, p . 169). 

-° Так, по-видимому, понимают это слово состави
тели грамматики и словаря, пишущие его слитно, как 
обычно они пишут сложные слова с Ьа и па (см. при
меч. 15). 

30 Другие немногочисленные примеры метафори
ческого употребления слова .•=! 'сып' см.: G r a p o w И. 
Die bildlichen Ausdrücke. . -, S. 133. 
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и. т. тнФМАН 

АММОННТСКИЕ НАДПИСИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫС. ДО П. Э. ИЗ АММАНА 

В к о н ц е 60- jc—первой п о л о в и н е 70-х г г . 
т е к у щ е г о с т о л е т н я в истории и з у ч е н и я х а н а -
а н е й с к о - а м о р е й с к н х я з ы к о в п р о и з о ш л о в а ж н о е 
событие : б ы л и о п у б л и к о в а н ы т р и надписи , 
н а й д е н н ы е в А м м а н е (древпнй Раббат -Аммон) 
и с о с т а в л е н н ы е , к а к м о ж н о было з а р а н е е пред
п о л а г а т ь , н а а м м о п н т с к о м я з ы к е . П е р в а я из 
н и х б ы л а о б н а р у ж е н а в 1961 г . на т е р р и т о р и и 
р и м с к о г о т е а т р а в А м м а н е н о п у б л и к о в а н а 
в 1968 г. и о р д а н с к и м а р х е о л о г о м Р . В . Д а й -
а н н . 1 В т о р а я т а к ж е б ы л а о т к р ы т а в 1961 г. во 
в р е м я р а с к о п о к на юго- западном с к л о н е Д ж е -
б ё я ь а л - К а л ' а — ц и т а д е л и города А м м а н а — 
н в 1969 г. и з д а н а 3 . Х о р н о м . 2 Н а к о н е ц , т р е т ь я 
н а д п и с ь б ы л а н а й д е н а весной 1972 г. в п у н к т е 
Т е л л ь - С и р а н (кампус А м м а н с к о г о у н и в е р с и 
т е т а северо- западнее А м м а н а ) и о п у б л и к о в а н а 
в 1973 г. X . О . Т о м п с о н о м и Ф . З а й а д и н о м . 3 

Д о о т к р ы т и я этих н а д п и с е й с у д и т ь об аммо-
н и т с к о м я з ы к е м о ж н о было т о л ь к о по к р а й н е 
н е м н о г о ч и с л е н н ы м собственным и м е н а м и с т о л ь 
ж е н е м н о г о ч и с л е н н ы м н а д п и с я м па п е ч а т я х . 1 

Н е м у д р е н о , что в ы ш е н а з в а н н ы е д о к у м е н т ы 
в ы з в а л и б о л ь ш о й интерес и им п о с в я щ е н а у ж е 
д о в о л ь н о о б ш и р н а я и с с л е д о в а т е л ь с к а я л и т е 
р а т у р а . 5 

1 D a j a a i R. W. The Amman Theater fragment. — 
ADAJ, i % 7 - i % 8 , vol. 1 2 - 1 3 , p . 6 5 - 6 7 . 

- H о г u S. H. The Amman Citadel inscription. — 
BASOR, 1963. N 193, p. 2—13. 

» T h o m p s o n И . О . , 7. a v d i n e F. 1) The 
Tell Siran inscription. - BASOR, 1973, N 212, p. 5 - 1 1 ; 
2) The ammonite inscription from Tell Siran. — ßc-
rytus, 1973, vol. 22, p . 115-140; 3) The works of Am-
minadab. — BA, 1974. vol. 37, N 1, p. 13—19. 

* Ср.: G а г b i n i G. La lingua degli ammoniti. — 
AION, 1970, vol. 30, p. 250-252; R o r d r e u i l P. 
Inscriptions similaires ouest-semi tiques. I. Epigraphie 
ammonite. — Syria, 1973, vol. 50, p. 1S1—195. 

1 C r o s s F. M. Epigraphie notes on the Amman 
Citadel inscription. - BASOK. 1'JWt. \ Ш . p. 1 3 - 1 9 ; 
A l b r i g h t W. F. Some comments in the 'Amman 
Citadel inscription. — BASOR. 1970. .\ 198, p. 3 3 - 4 0 ; 
П а л M a ii T и с Л. Аммонитскан падгшеь 1 тысяче
летия до Н.Э. — ВДИ, 1971, А; 4, с. 119—126; 
Р и с с h E., R o t é A. L'inscription de la Citadelle 
d'Amman. - ИВ, 1973. N' <5. p. 531-546; С г о s s F. ЛГ. 
NoUs on the ammonite inscription from Tell Siran. — 

Д л я простоты мы вводим с л е д у ю щ и е у с л о в 
ные о б о з н а ч е н и я : A I — н а д п и с ь из т е а т р а . 
А2 — н а д п и с ь из ц и т а д е л и , A 3 — н а д п и с ь и з 
Т е л л ь - С п р а н а . 8 

Н а д п и с ь A I 

Т р е у г о л ь н ы й б а з а л ь т о в ы й ф р а г м е н т ; д л и н а 
сторон 5 , 17 и 26 см. П а л е о г р а ф и ч е с к и д а т и 
р у е т с я V I I — с е р е д и н о й V I в . до н . а. С л о в о р а з -

BASOR, 1973, N212 . р. 1 2 - 1 5 : S e l m s A. v a n . 
Some remarks on the 'Amman Citadel inscriptions. — 
BLOr. 1972, vol. 32, N 1 / 2 , p. 5 - 8 ; G а г h i n i G. 
1) La lingua. . .; 2) Ammonite inscriptions. — JSS, 
1974. vol. 19, N 2 , p. 159-168; D i o n P.-E. Notes 
d'épigraphic ammonite. — RB, 1975, N 1, p. 24—33. — 
Статья P. Кучера (К u с e г R. К love t xadasa meRab-
bat-'Aramon. — Qadmouiyot, 1972, ker. 5, 27 sg.) нам 
недоступна и далее цитируется по П.-Е. Дпону (см. 

6 В настоящее время известии еще два остракова 
из Хешбона (Заиордаиье), которые признаются аино-
ннтскими ( G a r b i n i G. Ammonite inscriptions; 
там же см. предшествующую литературу). Однако 
первый из них, изданный Ч>. М. Кроссом в 1969 г.. 
представляет собой фрагмент списка, в котором сохра
нились полностью или частично пять собственных имей, 
в то.« числе одно египетское it одно аккадское; письмо 
данного текста — арамейское. Другой остракон, опуб
ликованный в 1973 г. также Кроссом, был признан 
издателем арамейским. Па его аммопнтском происхож
дении настаивает Дж. Гарбпин, однако для интерпре
тации этого темпого текста он обращается к южно-
аравнискнм параллелям, ие учитывал нпых возмож
ностей. Текст читается следующим образом: . . . | ski 
pd. . . I tmk'l I bnygbl . . . Кросс дополняет: s k t p d l n ' ) 1 

tmk'l bny gbl[ ' ] и ski pdn' п переводит «plough tip». 
Гарбпии основывается на юж.-арав. Sjkt 'pracstatio 
quaedam agricolarum pro domino a»rorum' u дополняет: 
pdiyj 'выкупать, освобождать". Фразу skt pd[y] 
tmk'l bny pi>l on переводит «Imk't paid the bny gbl for 
(their) work in the fields». Между тем, так как текст 
испорчен, взаимосвязи между отдельными словами п 
группами знаков неясны, ('..ниш skt может быть лстол-
ко'вано п как sakal 'молчать' (ср. Втор., 27, 9), и как 
sukköt 'хижины', и т. д.; слово bay — как «строить», 
(строители», •сыновья». Текст, таким образом, не под
дается надежной интерпретация, в то же время пале
ография свидетельствует скорее о его арамейском про
исхождении. Интересующие нас падппеп остаются, 
следовательно, пока единственными текстами, которые 
могут быть более или менее надежно определены как 
аммонптские. 
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делители — точки. Текст дается согласно таб
лице, приложенной к публикации Р. В. Дайани. 

[1] ]Ы1. 1 ' и 
Г1)! Ihn ' т Г 

ЬЧ — по мнению Р. В. Дайани, «бог», по
читавшийся у аммонитян наряду с Мнлькомом. 
Слово Ьг1 может быть также обозначением 
божества вообще; в данном случае это, видимо, 
завершающая часть теофорного имени. 

Надпись А2 из Амыава. 

Vba — по мнению Р. В. Дайаыи, неизвестный 
прежде аммонитский топоним. В Ос, 13, 5 к кор
ню 1'Ь восходит слово tal'uböt в выражении 
'äräs tal'uböt 'иссушенная земля' (буке, «земля 
засухи»), откуда значение слова может быть оп
ределено как «осушающий» (с суффиксом -п). 
Возможно также, что перед нами сочетание 
слова Ъп 'камень' с предлогом 1 'для'. 

Строка 2. 
bn — вероятнее всего, «сын» в формуле фи

лиации. 
' n i — начало имени собственного ('Аммп-

[надаб]?); ср. мнение Зауэра, на которого 
ссылаются X. О. Томпсон и Ф. Зайадин. 

В целом надпись настолько фрагментарна, 

что какие-либо надежные суждения о ее содер
жании или истолковании отдельных ее комло-

Надпнсь А2 (см. рисунок) 

Надпись высечена на белой известняковой 
плитке; ее наибольшая высота 26 см, наиболь
шая шнрнна на уровне первой строки 19.4 см. 
В своем первоначальном виде плитка представ
ляла собой прямоугольник приблизительно 
20x26 см. Словоразделптели — точки, а также 
пустые пространства между словами. Надпись 
обломана со всех четырех сторон так, что на
чала и концы строк отсутствуют; в правом ниж
нем углу на уровпе седьмой и восьмой строк 
отбит прямоугольный кусок ПЛИТКИ, а сами 
строки почти полностью стерты (различается 
только несколько букв). Судя по высоте свобод
ного пространства над первой сохранившейся 
строкой, она была начальной в тексте. 

[1] [m]lkm bnh. Ik. mb't. sbbtf 
[2J J.kkl. msbb. Ik. mt ymtnj 
[3] ]khd. 'kbd[h]w[.]kl m'rb[ 
[4] ]wbkl. s[bb]t yl ml sd[ 
[5] ]1. tdlt bdlt. bfn kr h[ 
[6] ]h tat', bbn. 'lm[ 

m M м[ 
18] ]lm. Ik. Щ 
[1] Ми]льком: построй себе врата, окружаю

щие! 
[2] ]как все, окружающее тебя. Умереть 

пусть будут умерщвлены[ 
[3] ]унпчтожить я уничтожу [его]. И каждый, 

кто войдет[ 
[4] ]и во всех ок[рестнос]тях стенание, 

изгнание, опустошение! 
[5] )затворц дверью из теребпнта, вырой[ 
(6] ]бойся сынов Божьих] 
[7] 
[8] ]тебе и [ 

Строка 1. 
Нами принято толкование В. Ф. Олбрайта 

и П.-Е. Диопа. 3. Хори переводит *. . .Mijlkom 
bas built for you entrances round abouti. - .». 
Ф. M. Кросс предложил приблизительное по
нимание данной строки: «The Temple, which 
I, So and So, built (byt 'sr bnty . . .) for thee. 
Lord Milkom (Ik 'dny rnlkm), building (also) for 
thee entrances to its courts {bnh Ik mb't sbbt)». 

В интерпретации З. Хорна непонятно, для 
кого («тебя») построены врата. Если принять 
текст за речь, обращенную к божеству, трудно
объяснимыми окажутся формы tdlt (строка 5) 



и tat' {строка 6); едва ли автор надппси мог 
предлагать богу испытывать страх перед «сы
нами Божьими». Осмысление строки 1, пред
ложенное Ф. М. Кроссом, предполагает сопо
ставление интересующего нас текста с I Цар., 
S, 13: bânû bânïtï bct zébûl lâk mäbön lësibtt'kâ 
'ôiânihn 'построить построил я дом роскошный 
Тебе, место, чтобы Ты пребывал в нем вечно'. 
Однако, кроме слов bn!i и Ik, I Цар., 8, 13 не 
имеет ничего общего с первой строкой Л2. 

[m]Ikm — бесспорно восстанавливаемое в 
данном тексте имя аммонитского божества 
Мплькома. Л. Палмайтис указывает па возмож
ность других истолковании (напр., 1km 'для 
вас'), однако онп не дают удовлетворительного 
смысла, почему н Палмайтлс вслед за своими 
предшественниками принимает восстановление 
«1Мп]льком». 

Слово mlkm встречается уже в угарнтскнх 
текстах как обозначение одного из богов мест
ного пантеона (WUS, р. 187). В Бпблнн оно 
зафиксировано в качестве обозначения аммо
нитского божества (I Цар., 11, 5; 11,33; II Цар., 
23,13; Иерем., 49 ,1 ; 49 ,3; Ам, 1,15; Цеф.,1,5). 
Сопоставление с Септуагинтой л Таргумом Ио-
патана показывает, что к III в. до н. э. это слово 
в ряде случаев понималось уже как «царь» 
пли «Молох» п имело соответствующую огла
совку. В аммоннтских печатях оно засви
детельствовано в формуле brk lroJkm 'благо
словенный Милькомом' {G XII, XIII). 

Имя mlkm представляет собой, по-видимому, 
слово mlk 'царь' в сочетаини с архаичной для 
I тыс. до н. э. мпмапией (показатель определен
ного состояния), заменяющее табунрованное 
имя божества. Аналогию ему составляют финик, 
mlqrt из mlk qrt 'царь города' л. с другой сто
роны, финик. Ч т и евр. ЧЬут 'Бог', вероятно, 
также с архаичной мпмапией (в еврейском 
словоупотреблении это слово внешне приняло, 
очевидно, облик множественного числа). 

bnh — «построй». Л. Палмайтис читает 
bmh; вариант bnh возник, по его мнению, из 
стремления истолковать текст как строитель
ную надпись. Чтение, предложенное Палмай-
тисом, весьма ненадежно; насколько можно 
судить по фотовоспроизведсиням надписи, «не
вооруженным глазом» (употреблено его выра
жение) здесь виден именно знак п. совершенно 
Непохожий на m в других строках надписи. 
Соответственно приходится отказаться н от 
предложенных Палмайтисом интерпретаций 
текста. Употребление знака h в качестве mater 
lectionis обычно для ханэаненскон письмен
ности первой половины I тыс. до н. э. В ранних 
финикийских текстах из Бнбла засвидетель
ствована форма bny (KAI •'»); в ранних а рамей-

ских надписях — bnh (KAI 202, 214, 216, 237) 
я тождественная ей по звучанию bn (KAI 214. 
252. 253). 

Ф. М. Кросс огласовывает интересующее нас 
слово bänöh и понимает его как резумптивный 
абсолютный инфипптпв — конструкция, часто, 
по его словам, встречающаяся в фпникпйском 
языке.7 Однако, не говоря уже о том, что в ли
тературе до сих пор не выработано едпной точки 
зрения на соответствующую финикийскую 
форму,8 можно отметить, что в еврейском 
языке абсолютный инфинитпв употребляется 
в ситуациях, не соответствующих контексту 
надписи А2.9 В. Ф. Олбрайт и вслед за ним 
П.-Е. Днон обоснованно, на наш взгляд, видят 
в bnh форму повелительного наклонения, рас
сматривая весь интерпретируемый текст как 
обращение божества к царю-строителю: 
«И сказал Мпльком: построй п т. д.». 

Ik — «себе». В других аммоннтских текстах 
(надписи на печатях) предлог 1 используется 
для обозначения принадлежности (G I: 
I 'dnplt 'bd 'mndb 'принадлежит Адонипалату, 
рабуАмминадаба';ср. еще GII— VI, VIII—XI), 
а также действующего лица в пассивных кон
струкциях (brk Imlkm 'благословенный Миль
комом'; G XII, XIII). 

Дж. Гарбннп полагает, что сочетание Ik 
представляет собой частицу п сравнивает ее 
с южно аравийской частицей Ik 'для'. Однако 
в известных нам пособиях по языку южноара
вийских надписей 10 частица Ik не зафиксиро
вана. А. ван Зельмс видит в сочетании Ik ука
зательное местоимение «этот» с деиктическим 
элементом I, но в ханаанейско-аморейских язы
ках подобные формы не засвидетельствованы. 

mb't —ср. в Суд., 1, 2 4 - 2 5 сочетание mëbô 
hä'lr 'вход в город'. 

Строка 2. 
msbb Ik — 3. X. Хоры указывает две воз

можности: вслед за kkl написано msbb.Ik со 
словоразделителем после второго b (так и 
Ф. М. Кросс, Э. Пюепт, А. Рофе, П.-Е.Дпон); 
вслед за kkl написано msbb'lk. В первом случае 
он предлагает перевод «from round about you», 
а во втором — либо «round about your lord/ 
master (msb b'lk)», либо «surrounding (upon) 

» Ср.: F r i e d r i c h J.. R ö l l i g W. PLöni-
zisch-puuische Grammatik. Нота. 1970, S. 207—208. 

8 Ср.: Ibid. . S. 135, п. 1; Ш н ф м а н II . Ш. 
Финикийский язык. М.. 10133, с. 54. 

" B r o c k e l m a n n С. Hebräische Syntax. N'cu-
kirchen. 10G5. S. 4 7 - 4 8 . 

10 H ï> f n e г M. Altsüdarabische Grammatik. Leip
zig, 1943, S. 13S-175; В с e s t о n A. F. L. A descrip
tive grammar of Epigrapbic South Arabian. London, 
1902, p. 53—02: B a v a p Г. M. Язык гаашоа pa впи
ской письменности. М-, 1900, с. 96—101. 
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you (msbii Чк)». В своем переводе текста он 
останавливается на варианте «all that sur
rounds you». 

В. Ф. Олбрайт полагает, что во второй 
строке второе и третье слова должны отно
ситься к территориям действительного нлипотен-
цпального противника, окружающего царские 
владения, и на этом основании переводит их как 
«according to all thy foreign relations». Эта 
интерпретация пока не может быть удовлетво
рительно доказана. Э. Пюеш и А. Рофе пере
водят «. . .que (=toutes ces fois que?) quiqonque 
t'accompagne». Однако глагол sbb в усили
тельных ИЛИ каузативных породах (а именно 
причастием одной из этих пород должно было бы 
быть слово rasbb, если авторы правы) в значе
нии «сопровождать» не засвидетельствован. 
Вслед за 3. X. Хорном и Ф. М. Кроссом мы 
считаем, что сочетание rasbn. ik следует пере
вести «окружающее тебя» (то, что вокругтебя). 
Здесь, по-видимому, заканчивается благопо-
желанне, относящееся ко всему, что окружает 
человека, к которому обращена речь божества. 
Показательно, что за этим следует и пожелание 
смерти, очевидно, тем, кто.станет врагом дан
ного человека (царя Аммона). 

mtymtn — 3. X. Хори принимает эту группу 
знаков либо за имя собственное Matî-matan 
с предположительным значением «(comes) the 
gift (of God}» (?), либо за топоним. В своей ин
терпретации текста он останавливается на вто
рой возможности: «from Tymtn [to. . .]». Так 
переводит и В. Ф. Олбрайт: «from „The Two 
Depressions" [to. . .?]»; он считает, видимо, не
обходимым перевести топоним на английский 
язык. По мнению Дж. Гарбини, группа знаков 
mtymtn может рассматриваться в качестве 
имени существительного женского рода во 
множественном числе от корня lym; последняя 
форма, как он полагает, обычна для южноара-
внйского. Что касается значения полученного 
слова, то Гарбпнн указывает: в южноаравпй-
ском lym входит в состав собственных имен 
со значением «раб», однако в еврейском языке 
корень I'm включается в семантическую сферу 
«быть двойным», «быть удвоенным». А. ван 
Зельмс в буквах mt усматривает эквивалент 
евр. mß'el 'от*. Слово ymtn, но его мнению, про
исходит от корня min с префиксом у. Оп видит 
в нем обозначение вершины холма, на котором 
находилась крепость 1'аббат-Аммон. Все эти 
предположения требуют больших натяжек и 
чересчур сложны, чтобы быть верными. 

Ф. М. КрОСС боле*? обоснованно, на наш 
взгляд, читает mt ymtn, т. е. *môî yamnjan.n 
переводит «they must surely die». По его мне
нию, угроза смерти обращена против тех, кто 

нарушил бы неприкосновенность сакральной тер
ритории. И подтверждение огласовки Я истол
кования Кросса можно привести такой пример 
{Быт-, 2, 17): «Ибо в день, когда ты поешь 
от пего (древа познания. — И. Ш.), умереть ты 
умрешь (mot tümut)». H библейских узаконе
ниях, однако, часто встречается формула mot 
ydmat (Быт., 26, 11; Исх., 19, 12; 21, 12; 1 5 -
17, и т. д.) 'умереть, да будет умерщвлен*. Со
ответственно может быть ог.тасована, истолко
вана и распознанная Кроссом формула. Как 
известно, библейские формулы, которыми законо
датель угрожает смертной казнью, и эпиграфи
ческие формулы проклятии (в частности, в фи
никийской эпиграфике) в целом совпадают. Об
ращает на себя внимание архаическое окончание 
юсснва во множественном числе (огласовка -*Оп). 

Стропа 3. 
khd 'khd[b]w — сочетание абсолютного инфи

нитива с финитной формой глагола khd (в кау
зативе одно из значении — «уничтожать»; ср. 
у 3. X. Хорна, а в особенности у Ф. М. Кросса 
и П.-Е. Дпопа). В. Ф. Олбрайт видел в сочета
нии знаков khd эквивалент евр. k'jjd или арам. 
khd 'как один'. Дж. Гарбини читает khr я по
лагает, что в форме 'khr можно распознать «ло
маное» множественное число мужского рода. 
К сожалению, Гарбини не дает перевода и оста
ется неясным, какой смысл он придает инте
ресующему нас обороту. 

kl.m'rb — 3. X. Хорн переводит «throughout 
the west», Ф. M. Кросс читает kl m'r [-] Ы ) и 
переводит «anyone who incites» (ср. также 
П.-Е. Дпон: «et quiconque ferait de l'agitation 
contre . . .»). Судя по эстампажу, опубликован
ному Хорном, предполагать наличие пропущен
ного словоразделптеля после знака г едва ли 
возможно. По мнению Дж. Гарбини, in'rb — 
эквивалент южноаравнйского и обозначает «квад
ратная каменная плита». В. Ф. Олбрайт читал 
это слово как m'rk (что, однако, пе подтверж
дается воспроизведением текста) и переводил 
«in all battle positionlsj». Л. Палмайтпс пере
водит kl m'r 'всякий стирающий". 

С вашей точки зрения, при анализе слова 
m'rb необходимо учесть, что в угарптском 
языке глагол 'rb имеет значение «входить» 
(WUS, s. v.); аналогичное значение засвидетель
ствовано, по-видимому, и в неоиуннйской 
надписи KAI 119: Ч crb mlkh hmkm 'за то, что 
они вошли <для> работы <па> месте'. Основы
ваясь на этом, kl m'rb можно перевести как 
«каждый, кто войдет» (букв, «каждый входя
щий»). 

Строка 4. 
Jwbkl — так читают 3. X. Хорн, Ф. М. Кросс. 

IÏ. Ф. Олбрайт. 
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s[bb]t —Ф. М. Кросс читает s(b|bl yll.in в 
переводит «in all the precincts of Yalhati» либо 
s[b]bty Ihn— tin all the precinets оГ the hiero-
phant». В первом случае on ссылается па угарит-
ские параллели, во втором — указывает, что 
в храме Иахвс в Элефантнпе имелся функционер, 
носивший титул Ihn. В. Ф. Олбрайт переводит 
s[tlrjt- ylhm — «and in all military ranks it shall 
fight». Л. Палмантнс знаки, следующие за ин
тересующим нас словом, читает ibd и связывает 
с араб, lahada, понимаемым как «нарушать сви-
тость, осквернять»; у Э. Пюеша и А. Рофе stirb — 
«колоннады». П.-Е. Днон восстанавливает чет
вертую строку; wbkl. s[bbjt ylhm bsrh[\v] и пе
реводит «. . .et tout autour il sera aux prises 
avec ses ennemis.. .». 

Одвако имеющиеся в нашем распоряжении 
воспроизведения надписи показывают, что после 
знака 1 было оставлено иустое пространство, 
играющее роль ело во раздел и тетя; там, где IL-E. Дн
он читает m, в надписи отчетливо видны знаки 
nd. Предложенное Дноном чтение последнего 
знака г вызывает со.мнепия, поскольку в дру
гих местах (ср. с. 7) г явно отличается от d 
наличием длинной .часты. 

Сочетание знаков у! может быть объяснено 
как 1гмя, производное от корня yll, имеющего 
в Библии в породе Хиф'нль значение «рыдать», 
«оплакивать» (ср. также yëlâla 'оплакивание' 
в Ис , 15, 8; Иерем., 25, 36; Цеф., 1, 10; Зах-, 
11, 3); *уШ — «стенание». По остроумному пред
положению А. вап Зе.тьмса, знак у возник из 
не вполне удачного написания точки в качестве 
ело во разделнтел я и последующего к, однако та
кое допущение пред с та атлете я слишком слож
ным и не поддается проверке. 

nd — следует присоединиться к 3. X. Хорну, 
когда он считает оба знака достоверными. В Биб
лии слово nüd (корень ndd) — «стена», «дамба» 
(Инс. Нав.,_3, 13, 16; Исх-, 15, S; Пс , 33, 7), 
однако наиболее распространенным значением 
корней ndd и параллельного ему mvd является 
«бежать», «бродяжничать»; ср. в особенности 
Иерем., 4, 1: welô' tânfld 'н ты не будешь бро
дяжничать' (как пзгнанпнк). Отсюда возможна 
именная форма *näd — «бродяжничество», «из
гнание». 

sd —Ф. М. Кросс читает sd[hj. В. Ф. Ол
брайт предлагает sdb(i) [bsdk(?)j с переводом 
«side [by side (?) with thee (?)}». В Библии гла
гол sädä имеет два значения: одно из них— «под
стерегать», «преследовать» (ср. I Сам., 24,12; Hex., 
21, 12), другое, засвидетельствованное в породе 
Ниф'аль,—«быть опустошенпым» (Цеф., 3, 6). Учи
тывая предыдущие интерпретации, последнее зна
чение кажется предпочтительным. 

Строка 5. 
Строка начинается сочетанием знаков [ ]1. 

tdlt bdlt. 3. X. Хори полагает, что два послед
них слова гостаатнют формулу dit bdlt, кото
рая имеет аналогии в Библии (напр., vom beyöm 
в Hex., 8, 18 и др.); I перед словоразделнтелем 
завершал собой какое-то слово, a t перед первым 
dit вообще излишне (Хори видит здесь дитто-
графню). Ф. М. Кросс отбрасывает словораздели-
тельнчитает J Jl|-|l dit bdlt с переводом «дверь 
к двери», ссылаясь на Иезек., 41, 23—26; 
II Хрон., 22, 7 и др. В. Ф. Олбрайт восстанав
ливает начало строки: (. . . wnbjl. tdlt bdlt с пе
реводом «[ . . . and everything shalt thou ins
cribe on the terebinth board». Он считает, что 
слово dit соответствует греч. 5Î>.TO;, заимство
ванному, по его мнению, нз финикийского языка 
и обозначающему «таблетки для письма». Так 
и у П.-Е. Днона: «tu inscriras sur la tablette de 
térébinthe». Недостатком толкования Олбрайта 
является то, что глагол dit в предложенном им 
значении ни в одном из ханазнейско-аморей-
склх языков не засвидетельствован, хотя dit 
как «таблична для записи», «документ» встре
чается и в финикийских надписях (KAI 43). 
и в материалах из Лахиша (KAI 194). Обычен 
глагол ktb (KAI 43, 60, 196), так что, если бы 
его понимание было правильным, следовало бы 
ожидать tktb '1 dit (ср. KAI 194: ktbty '1 Mit) . 

А. ван Зельмс видит в dit bdlt аналогию 
библейскому выражению hdr bhdr (Щар., 20, 
30; II Цар., 9,2; II Хрон., 18, 24), которое оз
начает, по его мнению, «внутреннее помещение», 
п соответственно предлагает переводить dit 
bdlt как «inner door», имея в виду внутренние 
двери, в которые попадают, пройдя наружные. 
Этому, однако, мешает наличие префикса t, по
казывающего, что слово tdlt, вероятнее всего, 
глагол (в обращении к царю, передающей пове
ление божества, 2-е л. ед. ч. пожелателытого 
наклонения вполне уместно и дает удовлетво
рительный контекст). 

С нашей точки зрения, наиболее правдопо
добно, что слово tdlt представляет собой отымен
ный глагол, образованный от dit 'дверь' н 
имеющий значение «затворить». Такое понима
ние, как кажется, с наибольшей точностью со
ответствует выявляющемуся контексту надписи. 

btn — «теребнпт»; вслед за В. Ф. Олбрай-
то.м, основывающимся на аккадских и арамей
ских параллелях, 3. X. Хори н Ф. М. Кросс 
видели в этом слово обозначение архитектурной 
детали, Э. Пюеш и А. Рофе — главного входа. 
Слово bolnïm 'теребннт' зафиксировано в Быт., 
43, 11 {ср. в Септуапште: T-?iSiv3ov}. 

k r h — 3 . X. Хорн принимает (и это кажется 
наиболее обоснованным) значение «рыть», «вы-
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капывать», что, возможно, подтнерждается в 
пунннскон параллелью кг' в Trip. 18 (ср. также 
евр. kärä). Ф. М. Кросс переводит «ils laver«, 
а само слово СВЯЗЫВЯРТ С евр. ЫуубГ 'бассейн 
для омовения'. В. Ф. Олбрайт видел в интере
сующем нас слове параллель к евр. kcrä "празд
нество", 'пиршество": по cm мнению, в данном 
отрывке содержалось предписание письменно 
пригласить солдат на пиршество. 

Строка 6. 
tst'—вслед за 3. X. Хорном понимаем это 

слово как производное от корна st" 'бояться', 
однако Хори истолковывает его как имя. 
Ф. М. Кросс возводит слово tat' к корню s'y 
'приносить (жертву, дар)' и переводит «let ib be 
offered*; ср. также переводы li. Ф. Олбраита 
(«thon sbalt trust») а П.-Е. Дпона («[ou]e cra
indras tu, parmi les dieux?»). A. вал Зельыс ви
дит в t- nota accusative и последующее tst' 
рассматривает как слово, обозначающее часть 
помещения. Он сопоставляет его с 'ääät (Песнь 
песней, 5, 14), предполагая возможность мета
тезы, в ссылается на тот факт, что в побиб-
лейском иврите это слово значит «полированный 
блок». Более естественный, хотя, по-видимому. 
и не вполне точный перевод всей строки дают 
Э. Пюеш и А. Рофе: «tu craindras le fils des dieux» 
(ср. также KAI 26A). 

bn — уи;е 3. X. Хорн понимал это слово как 
«сыны». Ф. М. Кросс видел в ЬЬп эквивалент 
евр. bbn 'посреди1. А ван Зельмс производит все 
сочетание от аккад. bäbänu 'снаружи'. 

Im — З .Х . Хорн иФ. М. Кросс видят в дан
ном слове эквивалент евр. 'ëlâm 'портик1. Бо
лее точно, видимо, у В. Ф. Олбраита — «боги», 
но. возможно, и Бог, если понимать слово как 
имя в единственном числе с архаической мнма-
цией, а также Эл. Скорее всего, в данном слу
чае речь идет о «сынах Зла» — богах. Подобные 
представления засвидетельствованы уже уга-
рнтскимн мифами. 

Строка 7. 
1Î данной строке читаются только четыре 

знака, не поддающихся сколько-нибудь надеж
ной интерпретации. 

Строка 8. 
lim — возможны восстановления II 1ш и 

1511т. 
Надпись A3 

Текст нанесен на бронзовый (ритуальный?) 
сосуд длиной 10 см. При исследовании в со
суде были обнаружены зерна ячменя, пшеницы 
а небольшое количество сорняков, а также 
куски свинца, меди со следами кремния, железа 
и, возможно, ОХОВа. Издатели считают все это 
остатками погибшего от коррозии бронзового 

объекта, находившегося внутри сосуда, что под
тверждается химическим анализом. Словораз-
делители (вертикальная черта) встречаются 
всего четыре раза. В одном случае (строка 4) 
словоразделитель отделяет артикль от следую
щего за ним имени. Издатели палеографически 
и на основании исторических соображений да
тируют надпись примерно 600 г. до н. э. 

[1| rii'lid '»null) mile bn 'mn 
\2\ bn bst'l. inlk bn 'mn 
[3] bn 'ntniib mlk bn 'mn 
[ч] hkrm. wh. gnL. wh'thr 
[5| w'sht 
[6J ygl wysmb 
[7J bywmt rbm wbSnt 
[8J rbnt 

[1] Творения'Амминадаба, царя аммонитян, 
[2] сына ХнццнлЭла, царя аммонитян, 
[31 сына 'Амминадаба, царя аммоннтян; 
[41 виноградник, в сады, н камера. 
[5) и цистерны. 
16] Да возвеселится и да возрадуется он 
[7] днями многими и годами 
[81 далекими. 

Строка 1. 
m'bd — корень 'bd. Судя по тому, что далее 

перечисляется несколько объектов, к которым 
относится это слово, его вслед за издателями 
следует признать находящимся во множествен
ном числе (сопряженное состояние). Так как 
наряду с обычным значением («делать», «ра
ботать», «служить») данным словом часто обо
значалось совершение ритуальных действий 
(ср., напр., Исх., 3, 12; Санхедр., 606—61а). 
кажется правдоподобным, что под «деяниями» 
'Амминадаба подразумеваются посвящения бо
жеству. Возможно, накануне пахоты в землю 
в специальном сосуде зарывали образцы зерна, 
предназначавшегося для посева. Сорняк, ра
зумеется, попал туда случайно. 

'mridb — имя собственное, состоящее из двух 
компонентов. Компонент 'm может быть понят 
либо как 'm — «my kinsman», либо какими 
бога 'm — 'Амму пли 'Аммн. Одно из значении 
слова nädib — «благородный» (Не, .52, ô—S;Прем., 
17,7 и 26), откуда возможен перевод имени 
либо «my kinsman is generous (or noble)», либо 
«ту (god) 'Amm is generous». Обе возможности 
допускаются издателями. С нашей точки зрения, 
более правдоподобным кажется понимание ком
понента 'm в качестве имени бога. Кроме того, 
корень Ddb имеет также значение «давать»; ср. 
в еврейском языке в породе Хнтпа"эль со 
значением «приносить добровольное даяние* н 
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слово nFdäbä 'добровольное даяние'. В птом 
случае перевод имени — 'Анну Дал: ср. еврей
ские имена ni'dabvä (I Хрои., 3, 18)п nâdâb (Исх.. 
6, 23; 1 Пар., 14,20; I Хров., 2,28-30; 8, 30). 

Имя 'ammïnâdâb встречается в Библии 13 
раз, в том числе п родословии Давида как имя 
одного из его предков (Руфь, 4, 19; 1 Хрои., 
2, 10)- Оно засвидетельствовано также в родо
словии племени Леви (I Хроп., 6, 7). Некий 
'Аммннадаб был начальником одпой из групп 
левитов («сыны Уззнэля»), принимавших уча
стие в водворении Ковчега Завета в Иерусалиме. 
Таким образом, имя аммоннтского царя не яв
ляется специфически аммоннтским: оно при
надлежит к общеханаавейскому ономаетякону. 

Имя 'mndb встречается и па аммоните к нх 
печатях, однако остается неясным, можно ли его 
носителя отождествить с аммоннтеккмп царями, 
упоминаемыми в интересующей нас падпнеп. 
Засвидетельствован аммоннтскнй царь !Аммп-
надаб н «цилиндром С» ассирийского царя 
Атшурбапапала. 

Ьп'глп — ср. аналогичное обозначение: Быт. 
19, 38; Втор., 2.19;2,37;3,16;ИисНав. .12,2; 
13, 10; Чист. 21, 24, и т. д. 

Строка 4. 
bsl'l — имя собственное, включающее, как 

обоснованно указывают издатели, глагол nsl 
в каузативной породе X иф иль со значением 
«вырывать», «спасать» и имя божества 'I — Эль. 
Их другое допущение, согласно которому ком
понент bsl восходит к sll 'осенять тенью', пред
ставляется менее убедительным, а огласовка 
имени Hissal-El невозможна. 

hgnt— здесь множественное число женского 
рода; ср. в Библии наряду с формами мужского 
рода в единственном (gän) п множественном 
числе (gamiïm) единственное число женского 
рода gannä {Ile, 1, 30; 61, 11; Иов, 8, 16) н 
множественное число женского рода gannöt 
(Иерем., 29, о: 29, 2S; Ам., 4, 9; 9, 14: Эккя., 
2 ,5 ; Ис , 1, 29; 65, 3; 66, 17; Чпсл, 24, 6). 

Форма, зафиксированная в надписи, не 
является, таким образом, специфически аммо-
дитской. Трудно вслед за издателями видеть 
в аммоннтском gat форму единственного числа 
женского рода в абсолютном состоянии, по
скольку, как показывает параллельный мате
риал других языков хапааненско-амореиской 
группы, t в качестве окончания единственного 
числа женского рода к середине J тыс. уже ис
чезает. Впрочем, в своем грамматическом очерке 
издатели считают конечное t окончанием мно
жественного числа женского рода." 

" T h o m p s o n И.О., 2 а у a d i n e F. Tlic 
ammonite inscription. . ., p. 13li. 

ЧЬг— слово, пока удовлетворительно не ис 
толкованное; корень ihr в северо-западных се
митских языках до настоящего времени не за
свидетельствован. П.-К. Днонпереводит зто слово 
как «les tunnels (?)<>. Кажется возможным, что 
оно происходит от основы hra 'проделывать 
отверстие-', причем в процессе образования имени 
удвоение заменилось компенсирующей Долготой. 
IÎ слове имеются образующий имя префикс t и 

prostlietîciim. Основываясь на параллели с евр. 
hör'пещера'(напр., (Сам., 14, II), МОЖНО пред
положить, что интересующее нас слово имело 
значение «камера»; ср. у издателей как наиболее 
вероятные два значения: «boles пли «hiding 
place». 

Стропа j . 
'sl.it. — ср. *âwh в надписи моавятского царя 

Меши (*'äSflb?) (KAI 181) с вероятным значе
нием «резервуар», «цистерна»; ср. также библ. 
Sahat 'яма' (Пс, 94, 13; Прем., 26. 27}—парал
лель, которую отметил II--E. Дивя. Издатели 
указывают на араб, sälja 'течь' и на употребле
ние в Иордании слова sill для обозначения ци
стерн, преимущественно вырубленных в скале. 
В моавнтском языке слово засвидетельствовано 
в мужском роде, тогда как в аммоннтском — 
в женском. 

Строка 6. 
vgl и ysmh — пожелательные наклонении ос

новной породы. 
Строка 7. 
ywmt — в еврейском языке множественное 

число yämint, но в поэтических текстах в соп
ряженном СОСТОЯНИИ в форме женского рода 
yumut (Втор., 32, 7; Н е , 90, 15). В финикий
ском языке также обычно множественное число 
уПШ1, однако в ранних текстах из Бнбла в со
пряженном состоянии встречается и форма жен
ского рода ymt. (ср. KAI 1—12). В моавитскон 
надписи Мешп н мужском роде уши. Написа
ние ywmt в амыояитской надписи предполагает 
огласовку *yömöt с использованием w в качестве 
mater leclionis. 

rbm — обращает на себя внимание согласо
вание определяемого в женском роде с количе
ственным определением в мужском по образцу 
согласования имен с числительными. В еврейском 
языке согласование имеет место также и в роде 
väiiiim rabbîm (ср. Быт., 21, 34; 37, 34; Лев., 
:1о, 25, и др.). 

Строка 8. 
H.iqt. — как обозначение удаленности во вре

мени ср. Пезек., 12, 27: 'itti.Hi 1е1.н"к|о1 'далекие 
времена'. П.-Е. Днон указывает на аккадское 
выражение ina sinäti rQqfiti как на исток фор
мулы bsnl i'ljnt в интересующей ч:>\- надписи. 

http://'sl.it
http://'itti.Hi
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К характеристике языка аммоннтских 
надписей 

Разбирая вопрос о том, какое место аммо-
ннтскнй язык занимает среди других семит
ских языков, Дж. Гарбинн пришел к выводу, 
согласно которому аммопптекпп язык имеет це
лый ряд арабских черт. Издатели надписи 
A3 {Ф. Западин и X. О. Томпсон), анализируя 
ее грамматический строи, предположили бли
зость аммонптского языка к северо-западиым 
семитским, признавая возможность арабского 
влияния. Последняя точка зрения представля
ется наиболее обоснованной. Рассмотренный 
выше материал определенно свидетельствует 
о вхождении аммонптского в хапаанейско-
аморейскую группу семитских языков, т. е. 
подтверждает традиционную точку зрения па 
этот предмет. 

1. Сведения по фонетике. Судя по рассмо
тренным выше текстам, система согласных аммо
нптского языка, видимо, не отличалась от той, 
которая существовала в других ханаанейско-
аморейских языках. В А2 знак h в слове bnh. 
употреблен для обозначения долгого ё (если 
верно истолкование данного слова как повели
тельного наклонения); в ywmt (A3) w изобра
жает долгое ö (менее вероятно, но не исключено 
а) . Мнение издателей A3, считающих, что для 
аммонитской письменности характерно отсут
ствие maires lectionis, не представляется, та
ким образом, обоснованным, да она и сами не 
отрицают возмои;ностн истолкования знака w 
в ywmt как mater lectionis, хотя считают ве
роятной и огласовку *yawmôt. 

2. Сведения по .морфологии. Имя в языке 
аммоннтских надписей имело два рода (мужской 
и женский), два числа (единственное и мно
жественное; двойственное число при отсутствии 
огласовок не может быть опознано) и два со
стояния (абсолютное и сопряженное). 

Имена мужского рода в единственном числе 
характеризовались нулевым окончанием: 'bd 
'раб'; btn 'теребипг; krm — 'виноградник'; 'ihr 
'камера'. В наименовании бога mlkm, как и 
в форме 'Im 'Бог', очевидно, сохранилась нн-
мацня в качестве показателя определенного со
стояния. Множественное число в абсолютном 
состоянии засвидетельствовано для мужского 
рода только применительно к прилагательному 
rbm (окончание -m). Иначе в моавнтском 
языке — окончание -П. Изменения, которые имена 
мужского рода претерпевали в сопряженном со
стоянии, на письме в дошедших до нас текстах 
не выражены {ср. в ед. ч.: 'bd 'nindb, bn 4s', 
m Ik bn 'mu, lin hsl'l, lin 'mndb, htm og'd/t; 
во ив. 'i.: m'Eut 'mndb, bn 'mn, bn Mm). 

Имена женского рода в единственном числе 
и абсолютном состоянии не засвидетельствованы. 
В сопряженном состоянии в единственном числе 
восстанавливается окончание -I : 'mt linn'l 'ра
быня ХаианЭла'; 'nit dblks 'рабыня ДабалКоса1. 
Во множественном числе сохранилось окончание 
-I : mb't sbbt, sjbb]t, gnt, 'sht, ywmt, snt 
rhqt. 

Прнлагательпые засвидетельствовавы во мно
жественном числе мужского рода rbm и жен
ского— sbbt и rhqt. 

Артикль h таков же, как и в других ханаа-
нейскнх языках. 

Из местоимении известны два: энклитическое 
местоимение 2-го л. ед. ч. муж. рода к в соче
тании с предлогом i; энклитическое местоиме
ние 3-го л. ед. ч. муж. рода [h|w в сочетании 
с глаголом 'khd; неопределенно-личное местои
мение kl. 

В дошедших до нас аммоннтских текстах за
свидетельствованы следующие глагольные формы. 

Основная порода: ndb — 3-е л. ед. ч. муж. 
рода совершенного вида; 'khd—1-е л. ед.ч. не
совершенного вида; tst', tdlt — 2-е л. ед. ч. муж. 
рода ноже лате ль кого наклонения; ygl, ySmh— 
3-е л. ед. ч. муж. рода нежелательного накло
нения; bnh, krh — 2-е л. ед. ч. муж. рода по
велительного наклонения; ymtn — 3-е л. ми. ч. 
пожелателыюго наклонения с архаическим окон
чанием n; ynhm — 3-е л. ед. ч. муж. рода по
желателыюго паклонения; rat, khd — абсолют
ный инфинитив; brk — страдательное причастие 
ед. ч. муж. рода; m'rb— причастие ед. ч. муж. 
рода породы Пи"эль (?); bsl — 3-е л. ед. ч. муж. 
рода совершенного вида породы Хнф'пль. 

Наречие: msbb 'вокруг'. 
Предлоги: 1 — 'для, ради'; Ik — 'для тебя'. 

Выражает отношения принадлежности: l'dnplt 'bd 
'mndb '^печать принадлежит)" Адоннпалату, рабу 
Амминадаба'. В пассивных конструкциях может 
указывать на логическое подлежащее: brk lmlkm 
'благословенный Мнлькомом'. 

Ь — 'в, к'. Может выражать отношения пнет-
рументальности: (dit bdlt 'затвори дверью'; 
ygl wyämh bywmt rbm wbsnl rhqt 'да возве
селится и да возрадуется он днями долгими и 
годами далекими'. Может вводить прямое до
полнение: t i t ' bbn 'im 'бойся сынов Божьих'. 

Союзы: w 'u', k 'как'. 
3. Сведения по синтаксису. Материалы для 

характеристики синтаксического строя аммонпт
ского языка пока крайне ограничены. Б извест
ных надписях встречаются следующие типы 
словосочетаний: согласование (mb't sbbt, 
kl m'rli); управление, в том числе беспредлож
ное, которым вводятся прямые дополнения 
(bnh. . . mb't sbbl), и предложное, которым 

http://iio.JOi.uuu
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вводятся как прямые, так и косвенные допол
нения; сопряженное состояние (см. выше); со
четание абсолютного пнфпнитива со спрягаемой 
глагольной формой (kliri "klidlhlw, mt ymtn): 
примыкание (kl msbb lk). 

Как в во всех семитских языках, определе
ние следует за определяемым словом: ywmt 
rbm; 5at rliqt. В качестве специфической черты 
аммонитского языка нужно отметить, видимо, 
согласование ywmt (жен. род), rbm (муж- род). 

Из предложении могут бытг. выделены имен
ные, в том числе со сказуемым, выражаемым 
группой имен (m'bd 'mndb. . . hkrm wbgnt 
wh'thr wb'Sbt), a также глагольные —повели
тельные, повествовательные и по желательные. 

Все вышеизложенное, равно как и анализ 
Явксики рассмотренных надписей, позволяет 
сделать единственно возможное заключение: 
правы сторонники традиционной концепции, 
считающие, что аммонптский язык принадлежал 
к хапаанейской группе северо-западных семит
ских языков. Никакими данными, которые ПОЗ
ВОЛИЛИ бы вслед за Дж. Гарбннн постулиро
вать принадлежность аммонитского языка 
к арабской языковой общности, мы пока не 
располагаем. 

Исторические еведепня 

Историческая информация, которую можно 
почерпнуть из известных в настоящее время 
памятников аммонптской письменности, крайне 
скудна. 

Надпись A3 содержит генеалогию царя Ам-
минадаба II в пределах трех поколений: Амни-
падаб I—ХнццнлЭл—Аммннадаб II. В настоя
щее время, как отмечают издатели, известен 
аммоннтскпй царь Аммннадаб, упоминаемый 
в «цилиндре С» Ашшурбанапала и правивший 
около (167 г. Если надпись A3 действительно 
относится к VII в., можно было бы вслед за 
издателями допустить, что Аммннадаб I тож
дествен Аммннадабу. царствовавшему около 
667 г., а Аммннадаб II датируется концом VII в. 
Однако, и на это также указывают издатели, не 
исключено отождествление и Амминадаба II 
с персонажем, упоминаемым в ассирийском 
источнике. 

Надпись А2 слишком фрагментарна; ясно 
только, что в ней речь идет о строительстве 

городских ворот (в Раббат-Аммонс?), причем 
они, по всей вероятности, посвящаются бо
жеству и ставятся под его защиту. Само строи-
тельство рассматривается как выполнение по
веления божьего, ß надписи A3 рассказыва
ется об устройство хозяйственного комплекса 
(виноградник, сады и т. д.) в качестве сакраль
ного дара божеству. Очевидно, виноградник и 
сады являются собственностью царя, превра
щающейся в собственность храма. Сказанное 
позволяет, хотя бы в первом приближении, 
судить об особенностях земельных отношений 
в аммоннтском обществе, бывших, очевидно, 
достаточно сложными, хотя наша информация, 
естественно, неполная. 

Имена собственные свидетельствуют о рас
пространении в аммоннтском обществе почи
тания богов общеханаанейского пантеона, в том 
числе Эла. Милькома (ср. аналогичное боже
ство в Угарите), превратившегося в главного 
бога аммонптян (ср. аналогичную эволюцию 
культа Пахве внудейско-изранльском обществе), 
'Амму и эдомнтского Коса. 

Палеография амноиитских надписей 

В целом аммоннтскан письменность, как и 
все квазналфавнтные письменности Передне-
азиатского Средиземноморья, восходит к фи
никийской линейной графике и представляет 
собой ее локальную модификацию. 

Основываясь на приведенных материалах 
(табл. 1), можно констатировать, что по начер
таниям отдельных знаков надпись А2 восходит 
к занорданской традиции, представленной 
надписью моавитского царя Мешн. В начерта
нии знака t ощущается влияние арамейского 
t конца VIII в.. а знака к — влияние финикий
ской и арамейской графики VIII—VII вв. 
Начертание s представляет местный вариант. 
В целом надпись не выходит за рамки передне-
азиатского линейного письма и может быть да
тирована VIII в. (вероятнее всего, его концом). 

Как показывает шрифт надписи A3 (табл. 2), 
аммонптское письмо развивалось в середине 
I тыс. в виде самостоятельной отрасли хана-
анейской графики почти вне прямой зависи
мости от финикийской, но под сильным влия
нием арамейской. Тем не менее для отождествле
ния ее с арамейской нет достаточных оснований. 
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Т и S л к и а 1. Палеография нволнси А2 
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надписи, первой, половики I тыс. 

- к а м е н ь (Ai) 
- Б о г , Э:1 (А2) 
- р а б ы н я (печати) 
— цистерна (A3) 
— камера (A3) 
- Ж (Aft A3) 
— теребннт (А2) 
- с ы н (А2, A3, печати) 

. (m 
- строит 

£> • (А2) 
чепце оожества 

(букв, «хозяин») (Ai) 
- благословлять (печати) 
-веселиться (A3) 
- сад (A3) 
- яверь (Л2) 
- затворять (Л2) 
- артикль (A3) 
- энклитические место-

СЛОВАРЬ 

- и м я собственное (A3) 
- и (А2. A3) 
— нечять (печати) 
— день (A3) 
— етеиаине (А2) 
— энклитическое место-

цменце 2-го л. ед. ч. 
муж. рода (А2) 

— уничтожить (А2) 
— все, каждый (А2) 
— вырывать (А2) 
- сад (A3) 
— показатель дателынто 

падежа и логического 
подлежащего в пассив
ных конструкциях (AI, 
А2, печати) 

- в х о д (А2) 
- царь (A3) 

m lk 

m'bd 

nd 
sbbt 

•bd 

' rb 
Sd 
rb 
rhq l 

Snt' 
St' 

- б о ж е с т в о <A2) 
— вокруг (А2) 
— творение (A3) 
— умереть (А2) 
- и з г н а н и е (А2) 
— '::;1>\';ка;0щая окрес 

ность (А2) 
- р а б (печати) 
— Аммон (A3) 
— имя собственное (A3) 
- входить (А2) 
— опустошение (А2) 
— многочисленный (A3) 
- д а л е к а я (A3) 
— радоваться (A3) 
- год (A3) 
— бояться (А2) 

луж. рода (А2) 
ед. 

2 Эаиграфниа Бостона, XXII 
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В. А. ЛИВШИЦ 

Н О В Ы Е П А Р Ф Я Н С К И Е Н А Д П И С И И З Т У Р К М Е Н И И И И Р А К А 

Б о л ь ш и н с т в о с р е д н е п р а н с к и х н а д п и с е й на 
с е р е б р я н ы х сосудах с х о д н о п о с т р у к т у р е . О н и 
с о д е р ж а т и м я в л а д е л ь ц а (иногда т а к ж е его т и т у л 
в в ы я о т ц а ) , местоимение «свой (собственный)» 
и л и п р е д л о ж н у ю к о н с т р у к ц и ю , в ы р а ж а ю щ у ю 
п р и н а д л е ж н о с т ь , и обозначение веса с о с у д а . 
И з в е с т н ы м н о г о ч и с л е н н ы е с р е д н е п е р с и д с к и е 
н а д п и с и т а к о г о т и п а , 1 е д и н и ч н ы е с о г д и й с к и е , 2 

т р и п а р ф я н с к и е , 3 две х о р е з м н й с к и е * и одна на 

^ S a l e m a n n С. Aus einem ßriefe des Herrn 
Prof. J . Gildemeister. - ZDMG. J876, Bd 30, S. 7 4 2 -
743; 1877, Bd 31, S. 5 4 1 - 5 4 2 ; Р о э е н б е р г Ф. А. 
Неизданное сасаиидское блюдо с пехлевийским граф
фито. — ЗКВ, 1930, т. 5, с. 137-144 ; H е г г f е 1 d Е. 
Postsasanidiscbe Inschriften. I I . Die Inschriften der Sil-
bergefasse. — AMI, 1932, Bd 4, H. 3, S. 147-156 ; 
H e n n i n g W. B. New Pahlavi inscriptions on silver 
vessels. — BSOAS, 1959, vol. : 22, pt î , p. 132—134; 
Л и в ш и ц . В. А., Л у к о н п в В. Г. Средвепер-
сидскне в согдийские надаисп па серебряных сосудах. — 
ВДВ, 1964, № 3 , с. 155—165: F r y e R. N. Sasanian 
numbers and silver weights. —JRAS, 1973, N i, p. 2—11; 
H a r m a t t a J . 1) Inscriptions de vaiselle de l 'époque 
sassanide et post-sassanide. — AAASH, 1973, vol. 21, 
p . 247—266; 2) Remarques sur les inscriptions des 
vaiselles sassanides. — In: Mémorial J. dc Menasce. 
Louvain, 1974, p. 189 -198 ; B r u n n e r Ch. J . Middle 
Persian inscriptions on Sasanian silver ware. — Metro
politan Museum J-, 1974, vol. 9. p . 1 0 9 - 1 2 1 ; G i g-
n o u x Ph . Coupes inscrites de la collection Mouses 
Foroughi. — In: Monumentum H. S. Nyberg. I, Téhé
ran; Liège, 1975, p . 2 7 1 - 2 7 5 , fig. 5 - 2 7 . 

2 Л и в ш и и В . А., К а у ф м а н К . В . , 
Д ь я к о н о в И. М. О древней СОГДИЙСКОЙ письмен
ности Бухары. — ВДИ, 1954, К 1, с. 158-163 (ука
заны более ранние публикация); Л и в ш и ц В. А., 
Л у к о н и н В. Г. Среднеперсядскяе. . ., с. 165— 
175. — Отметим попутно, что в согдийской надписи 
на фрагментах серебряного сосуда с городища Муячак-
Тепе вместо xwnv ptr(')k следует питать xivßw pwx(')r, 
'государь Будары' , ср. pwx'r 
на бухарских монетах и в надписи яа византийской 
серебряном Слюде (см.: Л и в ш и ц В. А,, Л у к о 
н и н В. Г. Среднеперсидские. . ., с. 165—166, 168). 

3 М е л и х о в А. II . Серебряное блюдо из Крас
ной Поляны. - КСШ1МК, 1952, вып. 43, с. 7 4 - 7 9 ; 
Т у к о н н н В. Г. Иран в эпоху первых Сасапцдов. 
Л . , 1961, с. 5 5 - 5 9 ; Л п в ш я ц В. А., Л у к о 
н и н В. Г. Среднеперсидские. . ., с. 159; H a i nia t-
t a J . Inscriptions. . ., p . 245—247; G i g и о u x Ph. 
Coupes inscrites. . ., p. 270, 276, fig. 1, 2, 2S—31. 

• С м и р н о в Я. И- Восточное серебро. СПб., 
1909, J6 44, 84 (о чтении Д: 84 см.: Л и в ш и ц В. А., 

с р е д н е п р а н с к о м п р и к а с п и й с к о м д и а л е к т е (ма-
з е в д е р а н с к о м ? ) . 6 В н е с к о л ь к и х с л у ч а я х в этих 
н а д п и с я х у к а з а н о и н а и м е н о в а н и е сосуда . 

В т е ч е н и е п о с л е д н и х лет в ходе а р х е о л о г и 
ч е с к и х работ н а т е р р и т о р и и Т у р к м е н с к о й ССР 
б ы л и о б н а р у ж е н ы ф р а г м е н т ы г л и н я н ы х сосудов 
с п а р ф я н с к и м и н а д п и с я м и , т а к ж е с о д е р ж а щ и м и 
ф о р м у л ы т и п а « н а з в а н и е сосуда-{-собствен
н о с т ь N N » . П о д о б н ы е н а д п и с и б ы л и н а й д е н ы п 
н а т е р р и т о р и и И р а к а — в п а р ф я н с к и х с л о я х 
Н и п п у р а , р а с к о п к и к о т о р ы х в е д у т а м е р и к а н 
с к и е а р х е о л о г и ( э к с п е д и ц и я В о с т о ч н о г о инсти
т у т а Ч и к а г с к о г о у н и в е р с и т е т а ) . 6 Эти н а д п и с и , 
н е с м о т р я на их к р а т к о с т ь , в а ж н ы д л я с о ц и а л ь 
ной и с т о р и и П а р ф я н с к о г о ц а р с т в а . К р о м е того , 
о н и с о д е р ж а т н о в ы е м а т е р и а л ы по п а р ф я н с к о й 
о н о м а с т и к е и с л у ж а т ц е н н ы м и с т о ч н и к о м д л я 
и с с л е д о в а н и я э в о л ю ц и и п а р ф я н с к о г о письма 
и и с т о р и и а р ш а к и д с к о й к а н ц е л я р и и . Следует 
у ч и т ы в а т ь , что и сейчас , после о т к р ы т и я н а го
р о д и щ а х Н и ш к р у п н о г о с о б р а н и я ^ о с т р а к о в I в . 
до н . э . , п а м я т н о к п п а р ф я н с к о й письменности 
все еще о с т а ю т с я р е д к о с т ь ю . 7 Н у ж н о т а к ж е 

Л у к о н и н В. Г. Среднеперсидские.. . , с. 160; 
H e n n i n g W. В. The Choresmian documents. — 
Asia Major. N. S., 1965, voi. 11, pt 2, p. 176). — Осталь
ные хорезмнйские надписи па серебряных сосудах 
имеют иную структуру. 

6 A z a r p a y G.,< H e n n i n g W. В . A hunting 
scene on an inscribed Sasanian silver vessel. — Iranico 
Antiqua, 1967, vol. 7, p . 145—152. — Для этой надписи 
па чаше можно предложить такое чтение (заглавными 
буквами обозначены, как обычио. арамейские идео
граммы): LY ZY mtrdt MIS" ZWZY.N 1С III I I 'моя 
(чаша), Мпхрдата. Пэ'105 (весовых) драхм'; ср. попытки 
чтения аадппсп как арамейской ( Б о г о л ю б о в M. H. 
Серебряный сосуд с арамейской надписью из коллек
ции Форуги. — ПС, 1971, вып. 23(86), с. 101-103) 
и как парфянской (G i g п о u x Ph. Coupes inscri
tes. . ., p. 271, fig. 23, 24). 

? Фотографии н прорисовки надписей и остраков. 
найденных в Ниппуре, были присланы в Лепипград 
руководителем экспедиции Э. Кпллом для изучения 
и публикации в советских изданиях. О раскопках 
парфяпскпх слоев Ниппура см.: К е а П Б . J . Par
thian Nippur and Vologases' Soulhern strategy: an hy
pothesis. — JAOS, 1975, vol. 95, N 4, p . 620 -632 . 

7 Два парфянских острака (вторая половина I в. 
1973 г. при 
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иметь в пилу, что остракн Нисы довольно едино
образны по лексике п не могут, конечно, дать 
представление о многих сторонах делопроизвод
ства в Парфянской царстве. Повятпо поэтому 
значение каждой новой находки парфянских 
текстов. 

Публикуемые ниже вадпнеи показывают еди
нообразие в приемах их составления, типе 
письма и формулярах на огромной террито
рии — от Мерва до Месопотамии. 

Надписи из Старого Мерва. Прн раскопках 
ремесленной мастерской, находящейся в 150— 
200 м к юго-востоку от южного фаса Эрк-Калы, 
были найдены парфянские надписи на фрагмен
тах глиняных сосудов. 3 . И. Усманова, руко
водившая раскопками этого объекта,8 опре
делила в 1954 г. эти надписи как остраки,э 

однако расшифровка показала, что они были 
начертаны на целых сосудах. Находки на 
данном объекте медных монет I в. до н. э.— 
II в. н. э.10 позволяют достаточно уверенно 
отнести надписи к парфянскому времени; па
леографические их особенности указывают на 

раскопках поселения Коша-Депе, в G5 км к юго-вос
току от Ашхабада (см.: П и л в п к о В. Н. Расковки 
памятников парфянского времени. — В кп.: Успехи 
среднеазиатской археологии. Л., 1975, вып. 3, с. 75—76; 
Li v s h i t s V. A. New Parthian documents from 
South Turkmenistan. — AAASH, 1977, t. 25, p. 157— 
1S5). 

8 Работа проводилась XVIII отрядом Южно-Турк-
менпстанской археологической комплексной экспеди
ции, возглавлявшейся M. E. Массоном. В 1950 и 1953 гг. 
раскопки^« мастерской велись вод руководством 
М. С. Мсрщнева. 

1 У с м а н о в а 3. И. Раскопки мастерской ре
месленника парфянского времени на городище Гяур-
Кала. — Тр. ЮТАКЭ, 1963, т. 12, с. 181-183, 
рис. 11, 12. 

и 3. И. Усманова (Раскошш. . ., с. 165, 175—177, 
187) отмечает находки одной монеты Орода I (^90— 
77 гг. до и. э.) и большого чнела монет маргпанского 
чекана. Речь идет о монетах Савабара {эмиссии с гре
ческими и парфянскими легендами), правившего, ве
роятно, в конце I—первой половине II в. н. э. О на
ходках этих монет на территории Маргнаиы см.: Мас
сой М. Е. 1) Новые данные по древней истории 
Мерва (из работ ЮТАКЭ). - ВДИ, 1951, Jt-4, c.;S9-
101; 2) Некоторые итоги работы ЮТАКЭ и перспек
тивы археологического изучения Южного Туркмени
стана. - И АН ТССР, 1951ЛХ:1, с. 90-98; Мас
сой В. М. Восточно парфянский правитель Санабар. — 
В кн.: Нумизматический сб. М., 1957, вып. 2, с. 34—42. 
О чтении s'nbry MLK' 'царь Санабар'(в парфянской 
легенде на аверсе см.: F ü y e A. de la-Monnaies in
certaines de la Sogdiane et des contrées voisines. III. — 
RN, 1926, t. 29, p. 34; H e n n i n g W. B. Miltelira-
nisch. — Handb. der Orientalistik, Leiden; Köln, 1958, 
Bd IV/1, 1. Abt., S. 41, Anm. 1. — Последнее (третье) 
слово легенды может Сыть прочитано как firywkn= 
=парф- hr6wakin 'гератский' ('гератский царь Сапа-
Сар'), см. хорошее воспронзведевпе драхмы из собра
ния Гос. Эрмитажа: М а р к о в А. К. Неизданные 
Арсакидские монеты. СПб., 1892, с. 31, табл. IV, .Х- 28. 

период от конца I в. н. э. до начала 111 в. н. э-
(см. таблицу).11 Насколько известно, это пер
вая находка памятников парфянской письмен
ности на городище Старого Мерва. Она суще
ственно дополняет небольшое собрание эпи
графических материалов, встреченных в пред
шествующие годы, среди которых имеются пехле
вийские (среднеперсидекпе) надписи и остраки, 
согдийские и арабские остракн;1= шесть пехле
вийских остраков (VII или начало VIII в.) 
обнаружено в Старом Мерве в результате работ 
ЮТАКЭ.13 

Р-2 
Надпись M1 (ипв. MI К —., ™.. '; рис. 1 ) . " 

Начертана тушью на фрагменте крупного кув
шина с шаровидным туловом. Надпись содер
жит две строка, указывающие, очевидно, что 
сосуд принадлежал свачала одному, а затем 
другому лицу. Обе строки выполнены одним 
почерком; можно полагать, что писал по заказу 
профессиональный писец. Вторая строка сильно 
выцвела. По палеографии надпись можно дати
ровать концом I в. до н. э.—первой полови
ной I в. и. э. 

11 В таблице представлено и письмо «шперско-
арамейскнх» памятников (документы из Элефантпны и 
надписи из Арахосии, V в, до и. э.), к которому восхо
дит парфяисквй алфавит. Датировки: Ннса, острая 
дз Кумнса (Иранский Хорасан) — I в. до и. э.; остраки 
из Коша-Депе — конец I в. до п. э.—начало I в. и. э.; 
пергамент Авроиан III (Иранский Курдистан) — 53 г. 
и. э.; остракн в пергамент из Дура-Евронос — первая 
половина III в. н. э.; парфяпскяе версии сасаяидских 
наскальных надписей — III в. и. э. 

11 Две бараньи лопатки со среднеперепдекимж 
надписями, найденные в начале XX в. экспедицией: 
Р. Памиеллв, хранятся в Гос. Эрмитаже. Из двух 
среднеперсидских остраков, обваружеиных в 1937 г. 
А. А. Марущенко, опубликовав один (см.; Л у к о 
нин В. Г. Среднеперсидекпе падписи из Кара-Тепе. — 
В кн.: Буддийские пещеры Кара-Тепе в Старом Термезе. 
М., 1969, с. 40, примеч. 1, рис. 21). Издание одного 
согдийского острака пз раскопок Марущенко см.: 
Ф р е й м а н А. А. Согдийская надпись из Старого 
Мерва. - ЗИВАН, 1939, т. 7, с. 296-302; Согдийские 
документы с горы Муг. Вып. II. Юридические доку
менты и письма / Чтение, пер. и коммент. В. А. Лив
шица. М., 1962, вып. 2, с. G8. Второй согдийский острая 
(плохой сохрau]гост]г) пе опубликовав. Об арабских 
остраках из раскопок Марущенко см.: П е в з-
н е р С. Б. О двух арабских азбуках из раскопок 
в Мерве. - ЭВ, 1954, вып. 9, с. 24-37. Об арабских 
надписях па бараньях лопатках (находки экспедиции 
Паыпеллн) см.: Л у к о н и н В. Г. Среднеперсидекпе 
надписи. . ., с. 40, примеч. 1. — Из раскопок Мару
щенко в а цитадели Старого Мерва происходит также 
семь фрагментов большого острака, начертанных разно
видностью дрсвнетюркского рунического письма в 
относящихся, вероятно, к тому же периоду, что и сред-
пеперсидскпе,согдийскиеиарабскиеостраки, — ковто-
рой половине VII—началу VIII в. 

13 Публикацию их подготавливает В. Г. Луконин. 
" Ср. очень нечеткую фотографию: У с м а-

о о в а 3. И. Раскопки..., с. 182, рис. 11. 
2* 
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Рис. 1. Надпись Л» 1 из M с 
и — фото; s — прорвеовка. 
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,spyrZNH NPèH Ьггк 
'Этот сос\-д принадлежит Бурзаку1 

„spyr (ZNH ZY LY)13 wrtrgngwrk16 

'Этот сосуд мой, Вархрагнгорака' 
Слово spy г, служащее обозначением сосуда, 

напоминает греч. сайра, этта:сл] 'шар, мяч7, ззй-
ро: 'сферический, шарообразный' и могло бы 
рассматриваться как заимствование в парфянском, 
однако в самом греческом, насколько мы можем 
судить, эти слова в качестве названия сосудов 
не употребляются. Арам, spyr', из osaïpa, также 
известно только со значениями «шар, мяч».1' 
1! парфянских и сред неперсидских маннхейскнх 
текстах также засвидетельствовано 'spyr (это 
написание соответствует произношению îspïr) 
лишь в тех значениях, которые присущи греч. 
zii\yj..iS Вариантное написание spr как обозначе
ние сосуда выступает в надписи на сохранив
шейся целиком глиняной чаше из Ннгшура (ннв. 
450/67; см. ниже, с. 34). Написание spr либо 
является scriptio defective для spyr (spïr), либо 
отражает форму spir, возникшую из более ран
него spïr. Если в мервекой надписи читать spwd 
вместо spyr (буквы у, w в парфянском письме 
могут сближаться по начертаниям, г, d в па
мятниках I в. до в. э.—первой половины 
II в. я. з. полиостью совпадают), в шшпурской 
соответственно spd вместо spr, то в spwd, spd 
можно было бы видеть парф. *spud, заимство
ванное из греч. CÎMVSÎTOV 'чаша для возлияний', 
<-р. сир. 'spd'. Такое значение соогвегствует 
контексту ниппурской надписи на чаше, однако 
в мервекой надписи spyr (или spwd) служит 
обозначением кувшина. 

Идеограмма NPSrl соответствует парф. xwS-
раи ИЛИ xwspeh (в Ш в. н. э. — wxebeh). Ока 
известна и по другим парфянским текстам, в том 
числе и по надписям на серебряных сосудах.19 

м Здесь и далее в транскрипция в круглые скобки 
яак точены частично поврежденные буквы, в квадрат
ные — утраченные целиком. Между ZNH и Zï LY 
находится верхняя часть рисунка — трн еппралевид-
1ч.! х «витка, исходящих из одного центра. 

1е Так читать вместо предлагавшегося ранее 
mtigagwrk(œ.; Лившиц 8. А., Л у к о н и н В. Г. 
С редис- персидские. . ., с. 157). 

J7 См.: Da l man G. H. Aramäisch-neuhebräi-
sebes Handwörterbuch zu Targum. Talmud und Midrasch. 
Frankfurt am Main, 1922, S. 298; L e v y J. Wörter
buch über die Talmudum und Midraschim. Berlin; 
\\'it.-ir. 1924, Bd3, S. 572. 

" H e n n i n g W. B. A list of Middie Persian 
nod Parthian words. — BSOAS, 1937, vol. 8, pt 1, p. 31; 
S u n d e r m a n n ИГ, Mittelpersische und parthische 
1; ri,-m'Jüdische und Parabeltexte der Manichäer. Berlin, 
1973. 5. 118a. 

" G i g n o,u x Pli. Coupes inscrites. . ., p. 270, 
ft;.'. I, 2: Нрав wljmk. . . 'собственное 15. . .'. — 
Ни фотографии ния владельца можно прочесть ско
рее как wljmr(k) или wljmr(n) = 'Walima rak или 

Из двух имен собственных, упомянутых 
в надписи, первое — Burzak или Barzak (brzk), 
из др.-нр. *Brza- или *Barza-, — является гипо-
ко рис тиком с суффиксом -ab, который возник, 
очевидно, как сокращение сложного теофорного 
имени с Burz'Barz- в первой части; ср., напри
мер, парфянское имя Burzmihr {уменьшитель
ное Burzmihrak, brzmtrk в парфянских доку
ментах из Нисы) — букв, а Возвышающий Митру», 
бактр. Burzmihr (Bop^oiiiopo в надписи из Сурх-
Котала), такая же форма в сред неперсидской 
ономастике.20 Имена, образованные путем сок
ращения сложений с BurK-/Barz-, засвидетель
ствованы в парф. Bureën (brzyn, суффикс -en) 
в документах из Нисы, Burz y Моисея Хорен-
ского (II, 73 — имя парфянина), ср.-перс. Burz, 
Biirzäo (патроним), Buizen, н.-перс. Biirzïn; i l 

ср. также др.-ир. *Brzaka-, сохранившееся в элам
ской передаче Pirzakka.22 

Второе имя — Wararagogôrak, wrtrgngwrk — 
в первой части содержит теоннм, древнеараа-
ское божество войны и победы *Vr8ragna-, 
авест. Уэгэ&тагпа-, представленное в очень мно
гих иранских именах, в том числе парфянских 
(wrtrgn = Warh.ragu, Warhrarn) и среднеперсид-
скнх (пехл. wlrjl'n, w'bl'm, ман. w n r ' n i = Watt-
ram). ** Вторая часть допускает несколько тол
ковании. Наиболее вероятным кажется сопостав
ление с др.-инд. gaurâ- 'беловатый', 'краснова
тый', 'блестящий, прекрасный'; в этом случае 
имя Warhragngör(ak), др.-ир. *Vr8ragna-gaura 

•Wali m a run. Еще одну надпись иа серебряной чаше 
ф. Жиаью (ibid.. р. 276, fig. 23-31) читал S'th [ 1 
ZNH NPSH {LT) Smtw'nv g'wSnkn. более предпочти
тельным кажется чтение SRQT' ZNH NPâH LT 
Smtprny dynwSnkn 'Эта чаша принадлежит ине. Ча-
матфарну сыну Денвачна'. Идеограмма SRQT" 'чаша' 
может происходить от арам, ärq 'скользить, течь', 
ср. арам.-талм. Syrq' 'вытекающее, жидкость'. Нин 
владельца сосуда — Öämatfarn (Smtprny) — содержит 
в первой части Samat-. от Sam- '(при)ходать', ср. 
парф.-ман. cam- 'бежать', ср.-перс--ман. Sam- 'при
ходить', н.-перс. êamldan 'ступать', apw. Sem 
'ходьба' ( H e n n i n g W. В. A list. . ., р. 81—82). 
Парфянское имя Camatfarn восходит к др.-ир. *Еа-
mat- fernab- 'Идущий к фарну', 'Стремящийся 
к счастью'. ПИЯ отца владельца сосуда — dynwän 
{копечвые -kn — парфянский патрошшнческни суф
фикс -akän)— в первой части содержит dan 'рели
гия, вера', во второй — waSn 'призванный' (?). Чте
ние wäu соответствовало бы и ср.-перс. waSn 'золи', 
но парфянское соответствие — wasn. 

! ° J u s t i F. Iranisches Namenbuch. Marburg, 
1895, S. 74. 31 Ibid., S. 73-74. 

" G e r s h e v i t c h I. Amber at РегеероНз. — 
In: Studia classica et orientalia A. Pagliaro oblata. 
Roma, 1969, vol. 2, p. 221. ы Ср.: J u s t i F. Iranisches Namenbuch, S. 361— 
366. 



(-ка-), значило бы «Блестящий благодаря Не- сближении -gôrak во второй части рассматри-
ретрагне». Сокращения от этого сложения мо- ваеыого имени с др.-ннд. ghorâ- 'страшный, вяу-

жно видеть в авестийских именах Gaori- a Gao-
гауапа-м и в др.-пр. *Gauraka- (в эламской пе
редаче Kamraka). Менее вероятным кажутся 

Zum Namengut des 

тающий страх'25 {в этом случае др.-нр. *Vrïtrag-
na-gaura-, парф. Warhragngörak имели бы значение 

" Ср.: M a y r h o f i 
Avesta. Wien, 1977, S. 36, Anm. 170. 
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«Наводящий страх благодаря покровительству 
Веретрагны» или «Страшный (для врагов), по
добно Веретрагие»?) или с др.-нр. *ganra- 'онагр, 

кулак', ср.-перс, и.-перс. gôr, согд., хорезм. 
for (fwr), афг. fyara.M В польку последнего 

и Ср.: C e r s h c v i l c h I. Amber. . ., p. 198, 
где предлагается объяснять элам- Kamraka как др.-пр. 
•Gauraka- 'дикий осел'; ср. также: H i ii г XV. I) Neue 
Wege im Altpersisclien. Wiesbade". 197a. S. 89; 2) Alt-
iranisches Sprachgul der Nebenuberliefcrungeu. Wiesba-

толковання могло бы, казалось, свидетельство
вать почти полное соответствие ггарф. Warhra-
gogôrak в мервекой надписи и ср.-перс. Wah-

räm-gör—имени, под которым в среднеперенд-
скнх, арабских и повоперепдекнх источниках 

den, 1975, S. 105; M a y r h o f e r M. Zum Namen-
gut. . ., S. 36. — Неясным остается чередование напи
саний Gwr и GVr, передающих, очевидно, одно нто же 
парфянское имя собствепиое, и документах на Иксы. 
Написание с -'»•- должно скорее всего указывать па 
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выступает сасанндскии царь Бахрам V (•'(20—KiS; 
в арабской передаче Hnhräin-jQr). Имя Wab râ m-
gör принято считать сочетанием собственно 
имени п прозвища — « lia храм-онагр», данного 
Бахраму Л7 либо за em буйный нрав, либо за 
его искусство в стрельбе на лука по онаграм 
(версия, 'многократно отраженная в историчес
ких источниках, в новоперспдскон поэзии и 
в памятниках искусства).27 Однако наличие в пар-

Рас. 4. Надпись Л: к из Me рва. 

финском языке имени Warbragngör(ak) позво
ляет предположить, что и в имени сасанндского 
царя -gör первоначально было частью сложения, 
а не прозвищем, и лишь позднее, когда его зна
чение «блестящий» было забыто, из имени Wah-
râmgflr вычленили, по «народной этимологии», 
gör 'онагр', превратив его в прозвище, подкреп-
ленное легендой.28 

ВиЗчиа M 2 ( ™ . МГК у . ^ ц ; р и с . 2 ) . " 
Начертана также тушью, начало отломано. Судя 
по сохранившемуся фрагменту, сосуд имел ща-

всходную др--]ф. форму *gäura- или 'gaver-, в послед-
пей наиболее и» роит и им кажется видеть сложение 
•ffàv-ar- 'обретающий скот', хоти, конечно, «с исклю
чено н толкование 'gàvar- как вариантной формы 
к 'сайга- 'ДИКИЙ осел' (ср.: M a y r h o f e r M. Zum 
Naiiti-usriil. . .. S. 3Ü. Anm. 169). 

И См.: C h r i s t e a s e i i A. L'Iran SOQS les 
Siis>aiii(li:s. 2 ri|. СчренИл.аие. 1044. p. 271. 

•' Ср. другие среднейерсндские слижнне имена 
с Watirâm в червой части: Wahràm-âdur, Waliram-
«uinasp "Находящийся под покровительством свягцеп-
«оп> огни Гуяшасп", Waliràm-paiwli 'Обладающий 
защитой божества Вахрама' и др. (см.. напр.: 
J u S l i F. Ira и i seilte Namenbuch. . ., S. 365). 

» Ср.: У с м а н о в а 3. II. Раскопки.... 
С. Ш, рис. 12; см. также с. 175.—Точны* сведе
ния о помещении и слое, в котором найдена эта 
надпись, в данной статье нет. 

ровндное тулово, поэтому если в начале надписи 
было обозначение сосуда, то, как и в надписи 
Л"; 1, можно восстановить spyr (или spwd). Под 
падпнсью сохранилась часть рисунка. По па
леографии надпись можно отнести к концу I в. 
до н. э.—I в. н. э. 
[spyr ZNH(?) NP](S)H bgsn rmnySk sm(nwk?) 

'[Этот сосуд(?) принадлежит Багсану 
сыну Раманнчано...' 

Имя владельца сосуда — bgsn — может быть 
понято как Bagsau — букв. «Тот, кто поднима
ется к богу», др.-пр- *Baga-sana-, ср. парф.-ман. 
su- 'подинматься'. Между rmnysk и следующим 
словом пробела пет, однако можно полагать, что 
rmnySk является именем отца (сложное имя 
rmnySk smnk кажется маловероятным). Для 
rranysk — Râmauiùak — уменьшительного имени 
от теофорного Ràman— ср. rranys = Râmaniô и 
гипокорпстнки на -ic-ak в документах из Нисы 
fspysk — Aspiéak, wrSsk = WarciÈak п др.). Пос
леднее слово надписи, сохранившееся лишь час
тично — sm(n/wk?), могло быть обозначением 
профессии или титулом аладельца сосуда (либо 
его отца?).30 

Надпись M 3 (инв. М Г К Ш / x v i l P Р™*- З): 
NPSH ssnbfrt rL (' ti t? . . . ) 'Принадлежит 
Сасанбахту. Для . . . ' . По палеографии над
пись может быть датирована I в. п. э. Обозна
чения сосуда в надписи нет. Последнее слово 
(видимо, имя собственное) сохранилось очень 
плохо, тушь выцвела. Сочетания предлога нап
равления (идеограмма 'L) с именем известны по 
нескольким хорезмийским надписям на серебря
ных чашах, в которых говорится о дарении со
судов.31 

Имя Säsänbaxt, ssnbljt, со значением «Счастье 
Сасана» или «Дар Сасана», входит в многочис
ленную группу имен, образованных от парфян
ского теоннма Säsän: ср. в документах из Нисы 
такие имена, как Säsändät, ssndt 'Созданный 
Сасаном', Mihrsäsän, ratrssn'Посвященный Митре 
и Сасану', а также Baxtsäsän, bl.itssn, отличаю
щееся от Säsänbaxt лишь порядком компонентов.33 

Надпись M 4 (инв. МГК Р-б: рис. 4). Фраг
мент краткой надписи без обозначения сосуда: 
сохранилась часть рисунка. Обнаружен В том 
же помещении, что а надпись Лг I:33 MPSH s[ 
'Принадлежит С.. Л 

30 Порядок слов допускает оба этих толкования. 
ï l См.: Л и в ш н ц В. А., Л у к о н в н В. Г. 

Средыеперсидскне. . ., с. 160. 
"См.: Л и в ш и ц В. А. Парфяискнй теониы 

Саеан. — В кн.: Письменные памятники и проблемы 
истории культуры народов Востока: XIII годич. Hav4. 
сессия ЛО »ВАН СССР. М., 1977, с. 93-97. 

н Ср.: У с м а н о в а 3. И. Раскопки. . ., с. 175. 



Повое парфянские надписи из Турим 

Судя по формам букв, особенно -Н в ндео- Также фрагмент краткой надписи бед обозначе-
грамме NPêH, i по лигатурам, эта над- пня сосуда. Форма -Н в NPâH позволяет отнести 

I1UCL должна быть отнесена к более позднему и эту надпись ко второй поле 
времени, чем три предыдущих, вероятно к сере- NPSH Ь| 'Принадлежит Б...' 
дине il 1 

Надпись ЛЗ 5 /пив. МГК 
34 Ср. вариант начертании -II в идеограмме ZNH 

иарфинскнк надписях H или III в. и.о. ва амулете 



Рис. 6. Надпись № 6 из Мерва. 
о — фото: б — прорисовка. 
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Надпись А!б (ют . МГК - т а " * 1 1 ' р н с- fi)-
Фрашевт венчика толстостепного хума. Сохра
нилась только заключительная часть надписи — 
имя владельца. Курсивное письмо указывает па 
оапнительпо позднюю дату, скорее всего конец 

II пли начало III в. н. э.: ](Н?) 'rtpl '(Этот со
суд прннадле]жит м Артапату'. 

Имя 'rtpt = Art(a)pät "Защищенный Артой' 
(божеством праведности) известно в иранской 
ономастике: др.-ир. *RU-päta- засвидетельство
вано в греческих передачах 'Apreutdtijî (Ксево-
фонт), 'АртаЗатт]; (Геродот)36 и в эламской Irda-
bada,*7 ср. также авестийское прилагательное 
aäapäta-.38 

(см.: В i v а г А. D. Н. A Parthian amulet. — BSOAS, 
1967, vol. 30, pt3, p. 518—522, fig. 1, pi. I) н на се
ребряной чаше из собрания Форугн (см.: G î g-
п о u x Ph. Coupes inscrites. . ., fig. 28). 31 Восстанавливая [NPS](H). 

влиянием греч. âetiîtiv (см.: S с h a e d'e г H.H. 
Iranische Beiträge. I. Halle, 1930, S. 97; E i 1 e г s W. 
Eine mittel persische Wortform aus früh achämeni disc he 
Zeit?-2DMG, 1936, Bd 90, S. 176; S c h m i t t R-
Medisches und persisches Sprachgut bei Herodot. — 
ZDMG, 1967, Bd 117. S. 129, 142-143). 

3 T B e n v e n i s t e E. Titres et noms propres en 
Iranien ancien. Paris, 1966, p. 83; M а у г h о f e r M. 
OnomastJca Persepolitana. Wien, 1973, S. 168, 5 8.572. 

Надпись из Куня-Калы. В 1970 г. археолог 
В. Н. Пи-липко обнаружил на холме Куня-Кала 
в Кешах (нынешняя западная окраина Ашхабада) 
фрагмент парфянской надписи, процарапанной 
по сырой глине, до обжига сосуда (рис. 7):] (LY) 
prdn bj. Надпись содержала, по-видимому, не 

менее четырех слов. Сохранилось полностью 
только одно — Prdn, имя владельца сосуда, парф. 
Frädän, производное от др.-ир. *1га-аа(Ь)-'спо-
собствовать'. Предшествующее слово содержало 
только две буквы, первая из них частично при
ходится на вылом, однако определить ее можно: 
это L, а все слово — LY, идеограмма для парф. 
man 'мне, мой,' выступающая и в мервекой над
писи Л"; 1, После имени Prdn уцелела лишь 
буква b — либо начало имени отца владельца 
сосуда, либо начало идеограммы B[RY] 'сын'. 
Первая часть надписы содержала, вероятно, обо
значение сосуда, в самом конце следует ожидать 
NPâH: [.. .ZNHJ (LY) prdn B[RY... NPäHl 
'(Этот сосуд принадлежит) мне, Фрадану с[ы-
н у . . . ] ' (или 'Фрадану [сыну] Б . . . ' ) . Точная 
датировка надписей, вырезанных по глине, бо
лее трудна, чем надписей тушью; надпись из 
Куня-Калы можно отнести к I в. до н. э. нлн 
I в. н. э. 

" J u s t i F. Iranisches Namenbuch, S. 32, 37, 

Pue. 7. Надпись из Куня-Калы. 
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Надпись из Игдн-Калы. В 1975 г. при рас
копках крепости Йгдп-Кала, расположенной 
на Узбое (Кнзыл-Арватскии район), были об
наружены две парфянские падппси на фраг
ментах глиняных сосудов. Как сообщил руко
водитель раскопок археолог Хамра Юсупов, 
фрагменты с надписями находились в слоях, 
относящихся к аршакидскому периоду. 
Надписи были написаны тушью на целых со
судах.39 

Надпись А (рнс. 8). Найдены три куска ту-
лова и горла, составляющие большой фрагмент 
кувшина. Надпись расположена непосред
ственно под горлом. Многие буквы выцвели, 
пострадали также от ударов лопаты. Приме
чательно написание идеограммы ZNH 'этот': 
первые две буквы соединяются своими ниж
ними частями, образуя лигатуру (в парфянских 
остраках I в. до н. э. из Нисы идеограмма 
ZNH встречается постоянно, но Z и N почти 
никогда не соединяются), а последняя имеет 
форму т) , отличающуюся от -Н в NPSH — 
~ХУ . Из других особенностей форм букв за

служивает внимания очень удлиненный ламед 

в LY 'мой' ( ()\ близкое начертание L- попада
ется несколько раз в остраках Нисы вместе с 
более обычными для парфянского письма другими 
вариантами этой буквы. Начальный алеф в пер
вом слове надппсн (это слово является обозна
чением сосуда, см. ниже) выглядит довольно 
архаично, сближаясь с алефом письма доку
ментов из Нисы, остраков из Кумиса "> и 
Коша-Депе.41 Однако следует учитывать, что 
формы алефа в парфянских памятниках об
наруживают большое разнообразие: наряду 
с вариантами *, У( у , связанными с укорачи
ванием, а потом п полным исчезновением важ
ней части у правой черты буквы, в результате 
чего она становится похожей на г, d, '(эти 
варианты представлены в I ». н. э. в пергаменте 
Авроман III z в надписях из Старого Мерва и 
Ннппура, а в III в. н. э. в парфянских остра
ках и пергаменте иа Дура-Европос), сохра
нялся и более старый вариант, обычный для 
парфянского письма I в. до н. э., но засвиде-

î s Чтение этой надписи, как н других надписей 
нз Туркмении, публикуемых в данной статье, произво
дилось по оригиналам. 

" В i v а г A. D. Н. 1) The first Parthian ostracon 
from Irao. - JRAS, 1970, p. 63-65; 2) Apapdta {Qilmis 
commentaries, N 2). - JRAS, 1972, p. 119-124. 

» L i v s h i t s V. A. New Parthian documents. . . 

тельствованный и в позднейших памятниках, 
в том числе в надписях на камне позднепарфян-
ского п раннесасанидского времепи (надпись 
из Суз 215 г. н. э. ; парфянские версии сасанид-
ских надписей Ардашнра, Шапура I и Нарсе). 
По совокупности палеографических признаков 
надпись из Игдн-Калы несомненно моложе 
остраков из Нисы, Коша-Депе и Кумиса, и 
отнесение ее ко второй половине I—началу 
II в. н. э. кажется достаточно надежным; к со
жалению, отсутствие находок монет в Нгдп-
Кале не позволяет уточнить эту датировку. 

Текст надписи: **р(Ь?г) (nj(k) ZNH« (LY) 
('r?t)m(r)[y](k BRY) pr(dh/t) NP3H (транскрип
ция: äpbaranak im man Art(a)marïk punr Fradab 
xwëpah) 'Этот кувшин принадлежит мне, 
Артамарику сыну Фрадаха'. 

Первое слово, являющееся обозначением 
сосуда, повреждено, что затрудняет его интер
претацию. Третья буква может быть определена 
ц как п, пятая полностью уничтожена, послед
няя, сильно выцветшая, — к или п. 

Восстанавливая первое слово надписи как 
'p(br) [n]k, но аналогии с хорезинйекпм 
'Lßnk, трижды засвидетельствованным в тексте 
XIII в. (хорезмпйская версия словаря ал-
Замахшари) в значении «сосуд; сосуд для 
воды» {хорезмийский перевод араб, xanür),13 

мы получаем парфянское обозначение кувшина. 
Как можно судить по надппец из Игдн-Калы. 
это был небольшой кувшин, по форме отличав
шийся от мервекого шаровидного сосуда 
с надписью №' 1. 

В. Б. Хеннинг возводил хорезм. 'bßnk 
к древнеиранскому сложению *äp—f-barana-
'(нредмег для) ношения воды', отсюда «вмести
лище воды», «сосуд для воды* и, наконец, 
просто «сосуд»; ср. также хорезм.-ßac 'со
суд' в композите rfnSnc 'фляжка для масла', м 

с характерным для исторической фонетики 
хорезмийского языка выпадением -а- и раз
витием -m- >-n{n)- (-barana-ka > ven(n)ek).4S 

Для парфянского языка I—II вв. н. э. напи
сание 'pbrnk отражало, вероятно, произноше
ние äpbaranak пли apbarnak. 

11 Это слово отделено от предыдущего большим 
пробелом. 

u H е о D i п в W. В. A fragment of a Khwarei-
mian d i c t i o n a r y / E d . by D. N. .\facKenzie. London, 
1971, p. 6. 

" Ibid.. p. 33, 46. 
4S В надписях иа хорезикйскнх серебряных чащах 

(некоторые из этих надписей имеют даты по хорезмни-
ской эре, приходящиеся на Vf—VIII вв. н. э.) как 
обозначите чаш выступает слово 'pyßntn {вариант 
'ppntn), в котором 'ру- отражает, очевидно, др.-ир. 
âpi- 'вода', a -3ntn может восходить к др.-ир. -ban
dana-, от band- 'свиэыоать; содержать' (написание -nt-
в хорезмниском письме передавало -ml-). 
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Точное чтение имени владельца сосуда уста
новить трудно, так как мпогие буквы повреж
дены. Если восстанавливать предпоследнюю 
(шестую) букву как у, а во второй, от которой 
сохранились лишь слабые следы, видеть г, то 
('rt)m{r)[y](k) можно толковать как Art(a)-
marïk — теофорное парфянское имя, означав
шее букв. «Слуга [божества] Арты» пли «Воин 
Арты», ср. др.-перс, mafika-, др.-лр. *mar(i)ya-
ka-, авест. mairya- 'юноша; член (племенной) 
дружины, воин'. Другое возможное толкова-

ствовало бы имспи Fradät, также известному 
в парфянском по остракам Ннсы. Последнее 
слово надписи — идеограмма NPSH для парф-
xwepah 'свой, собственный' — встречается 
в большинстве парфянских надписей на кера-

Надпись В. Фрагмент крупного сосуда; со
хранилась лишь часть надписи: ] s NSPH. 

Наппсанпс NSPH следует скорее всего 
искажением NPSH. Предшествующая 

r.yf ' '.•• •.""•;-|,'чеуд-"-»тг-ая>^г—-•.яг1'• 

I/ ' ' • » • . ' " . ' • • . * . S 

Рис. 9. Надпись I из Ннапура. 

пне пменл — «Думающий об Арте», во второй 
частп -mar—}-суффпкс -îk, из др.-пр. *Ç.ta-
marya-ka-. Для mar- ср., например, др.-нр. 
*Arvasta-mara- в арамейской передаче 'nvstmr 
(элефантпнскпй папирус 6 : 21), *Hu-mara-
в греч. '2(Mtprjç, Про таком толковании парф. 
Art(a)marïk является аналогией к др.-пнд. 
*Çia-smara-, которое выступает в клинописной 
передаче середины II тыс. до н. э. как Ar-ta-
aä-äu-rna-ra.*8 

Следующее слово — BRY — хорошо из
вестно как идеограмма для парф- puhr 'сыя'. 
Имя отца — Prdh (Frädah), — если избрать 
чтение с конечным -h, тоже известно в парфян
ской ономастике, оно засвидетельствовано 
в остраках из Нисы47; чтение Prdt соответ-

16 Обзор литературы, посвященной интерпретации 
этого имени, см.: M a y r h o f e r M. Die Arier im 
Vorderen Orient — ein Mythos? Wien, 1974, S. 20-21 , 25. 

*7 Ср. также о типологически родственное Fràda — 
имя вождя восставших маргиаицев VI в. дон. э. в Еехи-

буква s является аббревиатурой, а не концом 
предыдущего слова, ибо перед s следов букв нет. 

стунскои надписи. Вероятно, это был некогда само- \ 
стоятельный правитель, потомок царей маргнааско-
гератскои династии, владения которых были захвачены 
Киром II. Эламская (первая по времени составления а 
основпая) версия Бехнстунской надписи называет 
в рассказе о восстании в Маргнане ©раду царем (sunki), 
древнеперевдекая — и ре д водителем, старшим (ша-
aista-): то же в аккадской (rabû). В подписи под изобра- ., 
жеане« Фрады на рельефе, сопровождающем Бехн- \ 
стунскую надпись, о Фраде сказано: «Один — маргпа-
нец Фрада, од так лгал: „Я — Фрада, царь в Мар
гнане-», причем здесь и в древне персидской версиа 
употреблено слово «царьэ (xSuyadiya). О доахеменнд-
ском Гератско-Мервском объеданевиц (царстве?) сви
детельствует авестийское сочетание mouru-häröyu-
(Яшт X, 44) — букв. «XapaÜBCKuü Маргу» (=(Герат-
скип Мере»), т. е. «Маргу, который составляет часть 
Харапвш (см.: G e r s h c v i t c h . I. The Avestan 
hymn to Mithra. Cambridge, 1Э59, p. I7G; ср. также: 
C h r i s t e n s e n A. Sur la patrie de Г A vesta. — 
Actes du XIV Congr. des orientalistes. Paris, 1908, t. 3 
pt 2, p. 595-G02). 
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Кажется возможным понимать s как сокраще
ние от spyr (пли spr). В таком случае дошед
ший до нас фрагмент содержал заключитель
ную часть надписи: |Х (имя владельца)-И 
обозначение сосуда (s) -f- «собственный» 
(NSPH вместо NPÈH). 

Надписи из Ниппура. Надписи на глиняных 
сосудах п остракн были обнаружены в Ниппуре 
(древнем религиозном центре Месопотамии, иг
равшем важную роль и при Аршакндах) при 
раскопках крепости парфянского времени.48 

Как сообщил в письме Э. Киля, руководящий 
раскопками (полный отчет о работах, насколько 
известно, еще не опубликован), по находкам 
монет прослеживаются три этапа жизни кре
пости, охватывающие период между 75 и 
160 гг. н, э. Более точных данных относительно 
археологических датировок найденных текстов 
не сообщается: известно лишь, что остракп 
были обнаружены в свалке (яма), примыкав
шей к одному из небольших домов на терри
тории крепости." 

Надпись I (полевой шифр 10 3€ 450; рис. 9). 
Надпись на сохранившейся целиком глиняной 
чаше. Одна строка, крупный четкий почерк, 
буквы не соединяются друг с другом: 

ZNH spr (или spd) МН mtry 'Этот сосуд 
Михра' — букв, "который Мпхра» (о spr или 
spd как обозначении сосуда см. с. 23). В отли
чие от мервекнх надписей указательное место
имение предшествует обозначению сосуда 
(ZNH spr при spyr ZNH в мервекой надписи 
}£ 1). Имя владельца сосуда Mtry=Mînr по 
форме относится к распространенному в оно-
мастиконах разных народов типу усеченных 
имен;вероятно, пто первая часть сложного имени 
Mihrdät. mirdt (др.-пр. *Miftra-däla-) 'Создан-
вый (богом) Митрой*. Имя Mihi было популяр
ным у парфян, оно засвидетельствовано и 
в остраках из Ннсы и Дура-Европос; конечный 
-у в написании этого имени, этимологически не
объяснимый. и может быть понят как возникший 
по аналогии с другим столь же популярным 
парфянским теофорным именем Tir, lyry (также 
усечение — из Xlridät, lyrydt), в котором -у 
этимологически оправдано (др.-пр. *Tlri-däta-, 
*Tlri-). 

По форме букв надпись можно было бы от
нести и к I в. до н. э. (см. таблицу), однако 
столь ранняя датировка противоречит архео
логическим данным, а также языковым осо

бенностям надписи. Препозиция ZNH "этот* 
указывает па отход от арамейского прототипа 
определительной конструкции, что вряд ли 
могло произойти уже в 1 в. до н. э. (в остраках 
из Ннсы в такой конструкции всегда постпо
зиция, напр. BHWT'/H ZNH :B этом сосуде': 
постпозиция выступает и в более поздних — 
III в. н. э. — парфянских текстах, хотя, 
вероятно, это не более чем письменная 
условность — в парфянской речи указательное 
местоимение, как правило, предшествовало 
существительному). Еще более показательно 
употребление в надписи идеограммы МН для 
обозначения парфянского относительного место
имения и показателя связи определяемого с оп
ределением пли приложением («изафет»). 
В остраках Ннсы I в. до н. э. в этой функции 
обычно выступает идеограмма ZY (соответ
ствующая, возможно, парф. Т), тогда как МН 
(парф. со) употребляется как самостоятельное 
относительно-указательное местоимение («тот 
который»). Аналогичное распределение можно 
наблюдать в пергаменте Авроман III (середина 
I в. в. э.); в надписи 215 г. из Суз употребляется 
в качестве «изафета» ZY, a в парфянских вер
сиях сасаппдекнх надписей решительно пре
обладает «изафет» МН, что связано, вероятно, 
с исчезновением нзпарфянского языка «изафета» 
\ и употреблением в его функции относитель
ного местоимепия сё (в парфянских манпхейскнх 
текстах представлено только Ы — как место
имение и «изафет»).51 Можно полагать, что при
менение МН для обозначения «изафета» воз
никло в парфянской письменности не ранее 
второй половины I или начала II в. н. э. Этим 
временем и можно датировать рассматривае
мую нинпурскую надпись. 

Надпись II (10 .V 454; рис. 10, а, б). Фраг
мент стенки кувшина (?) со следами смолы.52 

Сохранился конец однострочной надписи—«иза
фет» МН и имя: |МН rmy. В начале надписи 
содержалось, вероятно, ZNH и обозначение со
суда: «[Этот сосуд] Рами», букв, «который Рами». 
Надпись можно датировать II с. н. э. В имени 
владельца конечное -у скорее всего не истори
ческое написание флексии косвенного падежа 
(раннепарф. -били -ï пз-ауа<др.-нр. -аЬуа; ср. 
написания -у1, -у в документах из Ннсы), ко-

** Ср. неточный ï unir puaiia-'iiiii крепости: II i 1-
p r e c h t H. V. Ex plumions in Bible Lands. Phila
delphia. 1903, p. 559. 

*» Письмо Э. Кнлла от fi марта 1970 г. 
« H e n n i п к W. В. MiUeliranisch. S. 65. 

51 Ср.: B o y е е M. The use of relative particles 
in Western Middle Iranian. — In: Indo-Iranica. Wiesba
den. 1904. p. 29—37; Д ь я к о н о в II. M., Л и в 
ш и ц В. А. Новые находки документов в Старой 
Инее. — В ка.: Передпеазнатсхий сб. M., I966. т. 2, 
с. 146, примеч. 36; G i ß n o u x Ph. Glossaire des 
inscrijrtions Pehlevieset Parlhe*. London, 1972, p. Г "' 

Б- В описи, присланной Э. Кнллом, 
•Фрагмент сосуда для вина». 
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торая была утрачена в парфянским уже, оче
видно, в I в. до п. э., а суффикс. Это имя 
либо продолжает древненранскни патроннмикон 
*Râm-àya-, либо является гнпокорнстнком с суф
фиксом -Ï; ср. другие парфянские суффиксаль
ные дериваты от Kam, Räman (усеченные тео-
форные имена, др.-нр. *räm{a)-, *râinari-) в ост-
раках из Ннсы и Коша-Депе: RämCn (ппуп), 
Ramenât (rmynk), Rämanak (rmnk), RSmauic 
(rmnys), a также Kämanicak в мервекон надписи 
H 2 (см. с. 26). 

Надпись Ш (10 Л"; 452: рис 10, в, г). 
Фрагмент стенки кувшина (?) со следами 
смолы. Сохранилось пять букв — начало над
писи, вероятно имя владельца: k\vr(yn?)[. Парф. 
kwryn = К nrèn, гнпокорнстнк с суффиксом -On 
от др.-и]'- *kura- 'семья; отпрыск', др.-ннд. ki'ila-. 
Ср. согД- wk'wr 'родственники, родня', осег.~ 
-днгор. iguriin 'рождаться', древ неперс и дское 
царское имя Kurus 'Кир', а также эламские пе
редачи древненраиских имен Kuritkqa=^*Kura-
uka-, Kurizza. Kiiraza=*Kurica-, KuraSSara = 
*K urasara-. KurasiyaUs = *Kuraiyât,i-, Kurra-
bada = *K!irapäta-.53 

Надпись IV (10 № 451; рис. 10, д). Фрагмент 
стенки кувшина!?) со следами смолы. Сохранилось 
первое (единственное ?) слово — имя собствен
ное. Как и предыдущая, надпись может быть 
датирована второй половиной I—началом II в. 
н. о: ] (b)wrzy(n) Ч. . .принадлежит] Бурзену'. 
Для имени, суффиксального гнпокорнстнка, 
ср. в документах из Ннсы Ьггуп (Burzën пли 
Barzè"n). а также hrzk в мервекой надписи Дг 1. 
Соотношение написаний с -w- и без -W- не 
вполне ясно: др.-ир. *-brz- в парфянском раз
вилось в buzz-, так что brzyn в Ннсе могло бы 
быть понято как scrip, def. для Biirzon (ср. 
еще в документах из Кисы такие имена, как 
Brzn, Brzpdyk и др.), однако возможно, что 
brzyn продолжает древпенрапскую ступень 
*barz-. 

Остраки из Ннппура. Кроме парфянских 
надписей, которые были начертаны на сосудах, 
при раскопках в аршакндской крепости Нип-
аура обнаружены арамейские по языку надписи 
на сосудах и остраки (курсивное письмо, близ
кое к пальмирскому курсиву) и несколько 
парфянских остраков. Издание арамейских 

» См.: А С а с в В. И. Из нрэпскон ономастики. — 
В кн.: История иранского государства и культуры. М., 
197i с 264—2BÜ; G e r s h e v i t c h I. Amber..., 
p. 201: M a y r h o f c r M. 1) Zu den neuen Iranier-
Namen aus Per^opolis. — In: StuJia classica et orienta-
]ia -\ Palliar« o!ibl:i. llom:i, i№.>, vol. 3. S. 113; 2) Ono-
mastica Pewepolilana, S. 183-184; H i n z W. All-
iranisches Spracligut. . ., S. 154. 

текстов подготавливают ленинградские семито
логи; в качестве образца здесь публикуется один 
арамейский острак (10 Л; 457; рис. 10, е, ж]; о ха
рактере его как учетного документа свидетель
ствуют цифры (так, в строке 3 — С XX 
XX IUI, 7 - С XX XX X, 8 - С XX 
X III). 

Парфянские остраки, найденные, как было 
отмечено, в свалке, представляли собой пер
вичные учетные документы, содержание ко
торых переносилось, очевидно, в сводные рее
стры па пергаменте, после чего остраки за не
надобностью выбрасывались (такой была и 
судьба парфянских остраков из Ннсы). На
ходка в Нчппуре парфянских п арамейских 
надписей и остраков отражает, видимо, дея
тельность двух канцелярий: парфянской, об
служивавшей аршакидскую администрацию и, 
вероятно, парфянский гарнизон крепости, и 
арамейской, обеспечивавшей нужды не только 
арамееязычного населения Ннппура, по и тран
зитной торговли, проходившей через Нпппур. 
После отступления в 117 г. н. э. римских войск 
Траяпа из Месопотамии парфяне получили воз
можность контролировать многие трассы паль-
мнрекой караванной торговли — от Персид
ского залива до Сирин, через Евфрат. Третий 
этап жизни парфянской крепости Ниппура. 
около 120—160 гг., как показали работы аме
риканских археологов, приходится на это время; 
к нему же могут относиться и остракн. 

Среди парфянских остраков из Ннппура 
выделяются две группы. К первой принадлежат 
тексты, написанные полукуренвным письмом. 
15 остраков этой группы содержат формулу 
«прошло. . . (дней)». Ко второй относится один 
большой острак с текстом на обеих сторонах 
черепка, начертанный развитым курсивным 
письмом н принадлежащий к более позднему 
времени, чем все остальные (этот острак в дан
ной статье не публикуется). 

Острак A3 1 (10 № 459; рис. 11, а, б). Фраг
мент большого сосуда; крупный почерк. Сохра
нилось одно слово — имя собственное: tyrydt 
Тнридат'. В описи, присланной Э. Киллом, 
фрагмент обозначен как острак, однако это 
могла быть и надпись на целом сосуде. Буква d 
имеет внизу диакритику (короткий штрих, от
ходящий вправо), отличающую эту букву от г. 
Такая форма d в парфянском письме появля
ется, очевидно, во второй половине II в. н. э.; 
среди датированных памятников она представ
лена в надписи на Суз 215 г., в настенных 
надписях нз Дура-Европос н в парфянских 
версиях сасанидскнх надписей III в.; d с диа
критикой есть и в надписи из Кал-н Джангал 
(около Бирдженда, Иранский Хорасан), от-
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Рис. И . Остракн из Ннппура. 
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носящейся, вероятно, к началу III в.Б* Б точно 
датированных документах из Ннсы I в. до н. э. 
н в пергаменте Авроиаа III (53 г. н. э.) буква d 
не имеет диакритики. Сказанное выше позво
ляет датировать острак второй половиной 
II в. н. э. ; примечательно полное отсутствие ли
гатур, тогда как в более раннем пергаменте Ав-
роыан III уже выступает тенденция к соеди
нению букв. 

Имя Tiridät принадлежало к числу наи
более распространенных у парфян; документы 
из Ннсы показывают, что это имя могли носить 
не только цари и представители знати, ио п 
рядовые парфяне — мелкие чиновники и ра
ботники царского казначейства. 

Острак Л62(10 Зй 465; рис. 11, в, г). Фраг
мент большого острака. Сохранились начальные 
части четырех строк: 

1nwb(dr?) и[ 
iprdpr|a K 

sSH (XX?) p(rd)n(...)6; 

JfLtf?...)" 
В третьей строке SH можно толковать как 

сочетание аббревиатур: S для SMYD 'мука' и 
H для арамейского названия меры — Ijöphan. 
Обе эти аббревиатуры известны по остракам из 
Ннсы. Текст содержал, вероятно, реестр выдачи 
или доставки муки. В первой строке nwhdr — 
имя собственное, вряд ли описка вместо nhwdr ( = 
naxw(a)där) — титул 'глава, префект', засвидетель
ствованный в надписи из Кал-и Джангал (ср. 
также арм. naxarar, др.-яр. *naxva-dära-).ss Во 
второй строке имя собственное prdprfn] = Fräd-
farn, из др.-ир. *Fräda(b)-farnah-; в третьей — 
имя собственное prdn = Frädän, по форме пат -
роинмикон от Frâda(h). 

Острак Aï 3 (10 Л» 511; рис. 11, д). Фрагмент 
острака. Остатки текста из двух строк, буквы 
сильно выцвели; в первой — имя mtrdl60 чита
ется достаточно уверенно, во второй строке 
видны лишь следы 6VKB: 1(ruLrdt H ? . . . ) s] (...) 

Острак Л? 4 (У Л": 336 А; рис. 11, в). Две 
строки, сохранность хорошая: ,sbt XX 'L s*ztle 
'20-го (букв, «прошло 20»)- Азатаку'. 

" H е a a i п я W. В. î) A new Parthian inscrip
tion. - JRAS. 1053. |). (32 136; 2) Mittel iranisch. 
S. 29. 42; B t i i n n i T Ch. The Iranian epigraphic 
remain- Irom Dnra-Europos. • • ÏAOS, 1972, vol. 92. 
p 493-494. 

" Чгеипе перни\ трех буке как ZNIT мало
вероятно. 

s ' верхний часть второй буквы p.intaaaiia. чте
ние I. кажется -.-.•••— i s .ч. •< 

** Слабые следы трех-чегырех букв 58 Чтрпне всей этой строки сомнительно, тушь 
сильно йицвела. }» H е и п i n e Vf. В. A ne« Parthian inscription, 
p.- 134-136. м В букве d диакритики не видно. 

Формула stit -\- цифра — (.прошло... (дней)* 
присутствует также в остраках JÊ 5—18. Это 
либо краткие записи, обозначавшие выдачу ка
ких-то предметов, либо скорее «этикетки* к со
судам, которые содержали продукты, с указа
нием на их предназначение. В любом случае 
ясно, что эти тексты не являлись документами, 
рассчитанными на длительное хранение — в них 
нет даже названий месяцев. Только в одном 
остраке данной серии (Л° 16), между датой и 
сочетанием предлога Ъ 'для, к' с именем соб
ственным, выступает слово, в котором, воз
можно, следует видеть обозначение продукта 
(см. о. 40). 

Датировочная формула »прошло.. .(дней)» из
вестна уже по древнеперендскому сочетанию 
. . .ratieabis 9akatä äha в Вехисту некой надписи: 
в парфянском она засвидетельствована в одной 
надписи из Дура-Европос," а также в манпхеи-
екпх текстах;" такая формула употреблялась и 
в согдийском (s-fth, sxth в «Старых письмах», 
s-)-t(yli) в колофонах буддийских рукописей и 
в мугских документах).63 

Для вмени собственного 'ztk = Aïâtak (букв. 
«свободный, знатный») ср. авест. Äzäta-, н.-перс. 
Äzäd, лат. Azades — передача среднеперепдекого 
имени, а также др.-перс -*Adâta- в эламском 
Addatlda.6* 

Из палеографических особенностей полукур-
енвиого письма этого острака примечательны 
формы алефа, хё, конечного -к (в 'ztk) и осо
бенно лигатура 'L. В других остраках данной 
серии заметны значительные различия в почер
ках и, соответственно, в формах букв п лигатур 
(ср., например, 'L в Л; 5, 10, 16, 17). 

Острак A3 5 (10 Л» 463; рис. 11, ж, з). Две 
строки, буквы частично выцвели: t(s)h.t (X) I 
, rL (k?)s(n)œ '11-го. Касану(?)'. 

Чтение плохо сохранившегося имени допус
кает несколько вариантов. Если выбрать ksn, то 
его можно толковать как патроннмикон с суф
фиксом -an от усеченного kas 'маленький', пз 

« SNT III II С XXII YRH' 'd'r sht XI pty bwnn 
"Год Ö22. месяц адар. 11-го («прошло III), утрой' 
(см.: H e n n i n s W. В. Mitteliranisch. S. 42)". 

, : Напр.: pad cafâr saxl Sshrew[ar] müh Sahrewar 
iüi düianlnit [ud êjivandas iamân 'четвертого (букв. 
"R четыре прошло») месяца Шахревара, (т. е.) в день 
Шахревар, в понедельник, и одиннадцать часов' (см.: 
A n d r e a s F. С. H e n n i n g VV. В. Mitlel-
iranisfhe Manichaeica aas Chine^isch-Turkistau. — 
SPAW, 1934. S. Söl (Anw. S). S54, 882). 

0:1 Согдийские документы с горы Муг, с. 182— 
183: ср. также в еогдииско-мавихсиских текстах: 
I srty' '1-го'. XV s-;ty' 45-го'. 

01 J ii s t i F. Iranisches Namenbuch, S. 54; G e r-
s h с v i l с h 1. АшЬег. . ., p. 190; ср.: M a y г h o-
fer M- Oiiorn;isLi<-;t iVrsi'politana, § S.13. 

« Или (bjs(n), (k/b)s(w)? 
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др.-ир. basa-, ср. авест. Kasu-pitu- 'Имеющий 
мало нищи', скиф. *Kasîn в греческой передаче 

Острак M 7 (10 Л» 50:)-В). Маленький 
IÖ.TOMOK острака, остатка двух строк: i[s](bt 

Kiwtvaï (гипокорнотик с - ï n<-a ina - ) , "Kasak ХХ?)[Ъ?Ц-|(г к)[г20-го.[Длл?|. '. 
в Кяашс, "Кяжрч (из др.-ир. *Kasa-ka-, с Острак Л S (10 Ai 509-С; рис. 11, к). 

— остраи M 1 
Рис. 12. Остракп из Шшиури. 

матнзадней основы}, а также *Kasäy в Кзза^, 
др.-ир.* Kasäya- (патроннмнкон на -ауа-).и 

Острак M 6 (10 Л"» 509-А; рис. 11, и). Две 
строки очень плохой сохранности, от имени 
собственного уцелела лишь первая буква: 
iSb(t XX?) [Ul i ?j (Ъ) am[ ] 

" С р . : АС а ев В. И. Осетинский язык н фольк-
клор. М.; Л., 1949, т. 1, с. 171; Z g и s t a L. Die Рег-
зопеппатео griechischer Städte der nördlichen 5chwarz-
meerküste, Praha, 1955, S. 107, § 129. 

Фрагмент, сохранность плохая: ,[s|(l])t XXII 1 
№ •)[ I 

Острак M 9 {10 J4s 509-D). Фрагмент, 
следы буке: , ( s )h [ l . . . | S( ' ) (L. . . ( 

Остра« JM 10 (10 JS 509-E; prie. 12, a). Две 
строка, буквы С11.Т1.Ш) выцвели: .sMt X X / X l 
nu ;(LX»»№) 

Острак Л 11 (10 Л: 509-F). Фрагмент, 
следы двух строк: ,[sl.]|(t Х Х Х ) [ г[ 'Ь? ] 
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Острак М 12 (Л"; 10 509-G). Две строки, 
сохранились лишь следы букв в первой: (sht . . . . ) , 
вторая строка уничтожена целиком. 

Острен Лв 13 (10 Л! 509-Н). Следы двух 
строк: j [sht . . . . ] (fL) »(следы пятн-шсстн букв). 

Острак Л8 U (10 Л» 509-1). Две строки, 
буквы выцвели: ,(sht) XX (1),(')[L.](- •») г21-го. 
Для.. Л 

Острак JW 15 (10 Лг 462; рве. 12, б, в). 
Две строки, во второй буквы выцвели: tshl XI 
( Ъ Ц . . .)t s(k) г11-го. Для. . . ' . 

Острак Л5 16 (10 J*g 464; рис. 12, г, Э), 
Две строка, вторая сохранилась очень плохо, 
но чтение 'L в начале строк» (здесь видны 
следы смытого текста) кажется надежным. 
После даты содержится, вероятно, обозначение 
продукта — единственный раз в остраках этой 
серий: ,(sbt XX trn?) „'L b?y/zw '20-го. Зелень (?) 
для X . . . '. 

В первой строке чтение trn и толкование 
этого слова как парф. tarn 'зелень', 'овощн'(?)— 
одао из многих возможных. Не исключено и 
« чтение trb, ср. TRB в пехлевийском «Frah-
ang ï Pahlawïg» как идеограмма для ср.-перс. 
giyâb 'трава'; для TRN ср. также нмп.-арам. 
trVD 'два' {обычная идеограмма для ср.-перс. dö). 

" Острак 17 {10 Л> 461; рис. 12, е, ж). Две 
строки, буквы частично выцвели: ,(s)ht I (Ш1 
'L) s(')spd/rt '5-iï. Для Асладата'. 

В имени собственном буква -d- не имеет 
диакритического штриха, так что либо острак 
относится к первой половине II в. и. э., когда 
(I и г еще не различались по форме, либо, что 
кажется менее вероятным, следует предпочесть 
чтение 'sprt, парф. Asp{a)rät — букв. «Тот, дар 
которого — конь*. Для 'spdt = Asp(a)rtät ср. др.-
нр. *Aspädäta- в греческой передаче 'АзгаЗя-:т]; 
и, возможно, в евр. Aspäthä (Эсфирь, У, 7; гре
ческое соответствие в LXX —веки пли sa;-,-«).57 

Острак Jtf 18 {У № 336-В; рис. 12, з). 
Две строки, сохранность удовлетворительная, 
выцвели лишь две буквы в начале и одна в 
конце второй строки: после текста в этой строке — 
рисунок (тамга?): ,s( t X ПШИ« ,('L) 
'smk(ny.?) 

Если принять чтение 'smk(y), то в конечном 
-у можно видеть архаичную флексию (ср. С.34). 
Однако в сочетании с предлогом 'L имена соб
ственные в других остраках этой серии не имеют 
такого -у, поэтому более предпочтительно чте
ние 'sinli{n), парф. Asmakän— патроиимнкон 
с суффиксом -акал от усеченного имени Asm 
(букв. «небо»). Примечательно структурное а 
семантическое разнообразие парфянских имен 
в публикуемых текстах. 

*' J u s t i F. Iranisches Namenbuch, S. 45. 
<* Чтение M14 вместо цифр маловероятно. 
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ДВЕ СЛББИСКПЕ НАДПИСИ ИЗ МАРИНА 
Надписи Fa 71 и Sh 18 принадлежат к не

большой группе сабейских посвятительных 
текстов, трактующих об орошении округл 
Марпба. Надписи этой группы довольно стан
дартны: они содержат благодарность за обиль
ное орошение земель Марнба в какой-то сезон 
дождей п сохранность оросительных соору
жений, а также просьбу о дальнейших обильпых 
н своевременных дождях. Иногда добавляется 
описание предшествующей засухи н молений 
о дожде, которые " принесли успех (Ja 653, 
735). Указанные надписи целиком следуют 
данному стандарту. Однако сравнение двух 
текстов позволяет получить сведения, важ
ные не только для лучшего понимания этих 
надписей, но и для выявления новых момен
тов истории и культуры Сабейского госу
дарства. 

Надпись Fa 71 была обнаружена А. Фахрп 
в 1947 г. и известна по превосходной фото-

Fa 71 
^'Ihjn/nhfn.mlk/slv bnsyrm/'ymn/nilk/sb7 
bqii3y/'ürÄnin "dy/nftn/ 
dy4n/slmnhn/ 
bmdm/bdt,'[h"irhw| 
jbbrij/dt'n/ 

sqym/mhâ[([mebmrb,-'wsryhw/mhdnii/ 
wh.mdm/bdt/stwfyl/'dnt/w'g'fldhw/w'mtrn/ 
bn/kl/lmjjtbrm/wmngwm,' 
dyhgllnbni10\v/f)hwt/sqyii/ 
whnidmbdt,' 

11sqy^vhsFqn;kl>hbtn/\vh[gjiariihn;wk!,mlk/4mqh/ 

wsquy/hw'/dt'n/bwib/d'l'Jutn/dbrf/m'dkrb/bnjjj 
smbkrb.bn. fdbm/rb'n' 
]ïwJdlI

,yz,n/'Ur,ân|n,l)iiirI.hm\vi
;sqyni/inbjfqm/ 

imry,gb, w'srrhw wekl.'mlk'„Imqb,' 
wlwdVwbtu*n/kl;Mdrbmw/wäa'hmw; 
l/ttrSrq[nJ 

графин l и изданию Г. Рнкмапса;2 камень 
с текстом был впоследствии еще раз исследован 
А. Жаммом.3 Надпись Sh 18 несомненно проис
ходит из американских раскопок в 'Авваме, 
храме "Алмакаха в Марнбе, но опубликованные 
материалы экспедиция не дают о ней никаких 
сведений. Ее скопировал в издал без какого-
либо воспроизведения йеменский ученый А. Щара-
фаддин;* сравнение с текстом Fa 71 позволяет за
метить в копни значительное число неточностей. 

Для более наглядного сравнения мы даем 
текст и перевод обеих надписей параллельно. 

1 F a k h г у Л. Лп archaeological journey to Ye
men (march-may, 1047). Cairo. 1352, pt 3, pi. XLVI. ! R y c k r a a n s G. Epigraphical lexis.— 
In: F а к h г у Л. Лп archaeological journey to Yemen. 
Cairo, 1952, pt 2, p. 41—<14. 

' i a m m e Л. Sabacan inscriptions from Mahrain 
Bilqis (Mârib). Baltimore, 1902. p. 289, N 23. 

• S h a r a f a d d i n A. Târih al-Yaman at-
Taqüfi. Ta ' i i . 1967, i . 3. p. C9—70. 

Sh 18 
.à'bn/sb'/ 
hqnyw/'lmqh/tbwii b'l'wm' 
dn/slmn/ddhbn/ 
bmdm/bdt hinrhmw 'Imqb b'l'wm/ 
sqym.bbrq.'dt'dhrf. m'dkrb/bii/smbkrb/bn/fdbninr 
(b)'n/ ~~ 
wsqym.whsfqn шгЬ whdry.'srrnhrrw'Sln'b'mtm 
whmdm/bdt,,,stwfyt.,,!dnt,\v"ddhy 
bn/kl/mtbrm/wm(ngm) 
yh(g)!ln.byt'brqn'b\vr!i d'i'llit dmd<r>n,hrfn 
whmdm/abdt.'sl\vryt, wstkmlni.4yt.£'rin''wtrll>n/ 
hmdn/'dy, by tn. slbn.'b'm/'ttr'Ärqn'w'lmqb, b'l'wni; 
wlwz'/'biiqh/s'dhm^vl'n'nitm wwfyiiiwhywnt; 
wsqym (IJmryb.-wsryhw/wrhbtti lwbgrn/4wkl m Ik 
' Imqhf 

whvd'wtbr. kl 'drhmw.wÄn'hmw,' 
b4tv,wh\vbs.Av'iniqh [wbdt'hmym] wbdt b'dnm 
wbämshw,tni;'b'll;'gdni 



А. Г. ЛунНик 

'Алхан Нахфан, царь Саба', сын Парима *АЙ-
мана, царя Саба', 
посвятил 'Астару Шаркапу в Нау'атанс 
эти две статуи 
в благодарность за то, что [он даровал ому] 
в сезон весенних дождей 

обильное орошение в Марнбе и в двух долинах 
его разливом; 
il в благодарность за то, что сохранились 'Аза-
нат [iij боковые дамбы (?) ее и поля от всех 
разрушений и повреждений, которые портили 
их в это орошение; 
il в благодарность за то, что он 

оросил, и сделал (это) обильно, весь Рахабатан 
и два города, и все владения 'Алмакаха; 
и он оросил в тот весенний сезон в месяце зу-
'Ал'алатан четвертого года эпонимата Ма'адка-
риба сына Сумхукарнба из Фадахам 
в [с тем], чтобы продолжал 'Астар Шаркай да
ровать им 
обильное орошение для Марнба и долин его, и 
для всех владений 'Алмакаха, 

и чтобы он унизил п уничтожил всех врагов 
их и злодеев их. 
Во (имя) г А стара Шаркана. 

Fa . 71 

Строки 1—2. "Ллхан Нахфан хороши изве
стен по надписям: он часто упоминается как 
в надписях своего отца Парима 'Аимапа (см., 
напр., G1H 308), так и в надписях своего сына 
Ша'нра 'Аутара (см., напр., Ja 633—636). Од
нако от времени его единоличного правления 
известны лишь две надписи: Fa 71 и текст из 
На'нта —Nami 26. 

Строки 3—4. 'itr/srqn/'dy'nVtn 'Астар 
Шаркав в Нат'атане'. Предлог 'dy часто встре
чается при именах божеств и вводит обычно 
собственное имя, название храма или местности; 
ср. t'lb/rymiir'dy;?ljyii; t'lb/rymm 'dydr't и т.п. 
Поэтому I'. Рикманс и М. Хёфнер понимают 
nL'tn как имя собственное.s Однако они же 
отмечают, что в ряде текстов nt ' tn— имя нарн-

1 И ус k m a n s G. Epigrapbical texts, p. 42— 
43; H ö f n e r M. Uie vorislaraischen Religionen 
Arabien» — Religionen der Menschheit. Stuttgart, 197Ü, 
Bd 10, H. 2, S. 268-269. 

Племя Саба' 

посвятили 'Алмаьаху Сахвану господу 'Аввама 
эту бронзовую статую 
в благодарность за то, что даровал им 'Алмаьах 
господь 'Аввама орошение в сезон весенних 
дождей в четвертый год эпонимата Ма'адкариба 
сына Сумхукарнба из Фадахам 
и он оросил, и сделал (это) обильно, Мариб и 
два разлива двух долин его, и плоды на полях, 
и в благодарность за то, что сохранились 'Аза-
нат и боковые дамбы (?) ее от всех разрушений 
и повреждений, которые портили (их) в этот 
сезон в месяце зу-'Ал'алатан этого же года; 
и в благодарность за то, что было благополуч
ным и счастливо завершилось вступление Ша'
нра 'Аутара из (племени) Хамдан в дом Салхин 
с (помощью) 'Астара Шаркана и 'Алмакаха го
спода 'Аввама 

и чтобы продолжал 'Алмаках даровать им бла
годенствие и благополучие, п жизнь, 
и орошение для Марйаба и двух долин его, и 
Рахабатана, и города, и всех владений 'Алма
каха, 
и чтобы он унизил и уничтожил всех врагов их 
и злодеев их. 
Во (имя) 'Астара и Хавбаса, и 'Алмакаха [и зат-
Химйам] и во (имя) зат-Ба'данум, и во (имя) 
солнца его Тануф, владычицы Гадрана. 

цательное 'стена, вал", причем в надписях HES 
Ш>ЗиСШ 2(J3-j-l$2-|-183 речь идет о по
стройке 'nt/t 'Астара Шаркана". Это позволяет 
предположить, что термин nt ' t означает особый 
вид святилища (или часть святилища), воз
можно, специально связанного с культом 'Ас-
тара Шаркана. Интересно отметить, что надписи 
Ja 555 и Ja 557, говорящие о реконструкции 
овальной стены 'Аввама и расположенные на 
этой стене, в перечне построенного упоминают 
п ni ' , правда, в неясных контекстах.5 Заметим, 
что, хотя 'Астар Шаркал занимал весьма вид
ное положение в сабейском пантеоне, обращен
ные к нему посвятительные надписи очень 
редки. Возникает предположение, что nf't пред
ставляло собой особое культовое сооружение 
для почитания 'Астара Шаркана, может быть не 

а Л. Жамм переводит nt' n первом случае как 
«skin cover», а во втором — «bastion» (J a m m e A. 
Sabaeao inscriptions. . ., p. 18, 19, 22). 
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самостоятельное, а пристроенное к храму дру
гого божества. К сожалению, точное место на
ходки надписи Fa 71 остается неизвестным. 

Строка 4. hradm/l)dt'[hmrh\v]. Строка пов
реждена, и Г. Рикманс восстанавливает: brjt/ 
[hmr]; следует предпочесть реконструкцию 
hmrhw (ср. Sh 18, 1). 

Строка 6. bmrb/wsryhw 'в Марибе и в двух 
долинах его'. Г. Рикманс переводит sry 'две 
области' (от корня syr) и указывает, что это 
слово следует отличать от 'srr 'долины' в строке 
18.' Однако Sh 18 в параллельном тексте 
строки 2 содержит недвусмысленную форму 
srrnhrj 'две долины'; ср. также ниже Sh 18, 3: 
mryb/wsryhw; Fa 71, 18: mryb.Vsrrhv/. Ясно, 
что во всех случаях в текстах употребляется 
только слово «долина» (от корня srr), хотя 
двойственное число может заменяться множест
венным, и наоборот. 

Строки 7—8. 'dnt/w"ddhw ' 'Азанат и бо
ковые дамбы (?) ее'. Г. Рикманс, следуя за 
М. Хефнер, переводит "dd 'урожаи' (от эфиоп. 
'adada).8 Однако в контекстах надписей термин 
'dd (ми. ч. "dd) всегда связан с Марибским 
•оазисом (см. Sh 18, 2, -i: 'dot \v"ddh\v; RES 
4781,5: 'dd.'byn) и даже точнее — с ороситель
ными сооружениями этого оазиса (см. Sh 7, А: 
'dnt/w''ddhw:\v'rrrin.'wd'in 'Азанат и "dd ее и 
•стена плотины и зу-'Афан'). В дааиом ряду 
несомненно н 'dd означает какие-то ороситель
ные сооружения. По-видимому, слово следует 
•сопоставить с сев.-араб, 'adada 'помогать, под
держивать', 'adâdat 'сторона; притолока, дверной 
косяк'а и переводить ориентировочно «боковые 
дамбы (?)... Может быть, имеются в виду ти
пичные для Южной Араеин оросительные соо
ружения: стена или вал, отходящий от берега 
вадп и вдающийся в русло, не перегораживая 
его целиком. Он поднимает уровень воды у бе
рега и направляет ее в отводящий канал. 

Строки 9—10. dyhgllnhmw.'bhwt'sqyn 'ко
торые портили их в это орошение". Г. Рикманс 
переводит sqyri 'орошенная территория', но в па
раллельном тексте Sh 18, 2 этот термин заменен сло
вом brqn 'сезон', которое показывает, что имеется 
в виду ипр.'деленный период орошения. 

Строки 11—12, kl'rbbtn.\vh[g]rnhn wkl/ 
mlk.''lmqh 'весь Рахабатан и два города и все 
владения 'Алмакаха'. Г. Рикманс читает urnlin 
и переводит «и два Хнррана^, хотя название 
Хнрран в jiaiioiie Мариба по другим надписям 
неизвестно. Параллельный текст Sh 18, 3—4 

' R y c k m a n s С. Epi Graphical lexis, p. 43. 8 Ibid.: HO Jii er.M. Die Inschriften aus Glasers 
Tagebuch XI (Marib). - WZKM, 1938, Bd 45. S. Tl. 

» B i b e r St e i n - K a t i m i r s k i A.de. Dic
tionnaire arabe-français. Paris, iStSU, vol. 2, p. 278—^79. 

дает rbbtn/whgrn/wbl/inlk/'lmqh. Фотография 
Fa 71 показывает, что край плиты сбит и чте
ние h[g]rnhn 'два города' по аналогии с Sh 18 
вполне возможно. Но а такое чтение вряд ли 
помогает лучше понять текст, ибо ни надписи, 
ни археологическое описание окрестностей Ма
риба не дают никаких сведений о «двух горо
дах» в этом районе. 

Sh 18 

Строка 1. .s'bn.'sb" 'племя Саба"; ср. также 
s'bn/sb': Sh 7, 1; 8, 3; RES 3910,2; Ja 851, 1; 
s'bn/sb'.'khln: Ja 653, 1; 735,1, п т. д. Этот 
термин обозначает коллектив граждан Мариба, 
городскую общииу (см., напр., RES 3910, 2: 
s'bn.'sbV'b'l/hgrn/mrb 'племя Саба', 'мужи 
(=граждане) города Мариба'). Отметим, что все 
надписи об орошении Марибского оазиса, кроме 
Fa 71, установлены от имени городской общины 
Мариба — племени Саба' (Sh 7, 8, 18; Ja 653, 
735, 851). 

Строки 1—2. dhri''ni'dkrb'bn.<'srnhkrb/bn,' 
fdbnij'rb'n 'в четвертый год эпонпмата Ма'ад-
карнба сына Сумхукариба из Фадахам'. В из
дании А. Шарафадднна гу'п — очевидная опе
чатка арабской графики. Дата точно совпадает 
с датой надписи Fa 71; см. ниже, строка 2: 
bwrh/d'1'itn 'в месяце зу-'Ал'алатан'. 

Строка 2. \vsqy<m>/whsfqn.'mrb;whdry,' 
srrnbn 'и он оросил, и сделал (это) обильно, 
Мариб и два разлива двух долин его'. А. Ша-
рафаддин читает \vsqymwhs7qn; но если пони
мать формы sqym и hsfqn как именные, то они 
оказываются несогласованными в СОСТОЯНИИ, что 
грамматически невозможно. Кроме того, глагол 
hmr уже имеет дополнение sqym'bbrq'dt'. 
Остается понимать фразу как глагольную цепь: 
\vsqy,'w hsfqn; ср. Fa 71, 11: bdt.sqy/whsfqn. См. 
глагол hsfq 'увеличивать' (Fa 71, 11; С1Н 603, 
20; Nami 19, 3) и причастие mhsfq (Fa 71, 5, 
17; Ja 851, 7; Gl 1229, 3; Ry 541, 16; Nami 
19, 14, 18). Термин hdry встречается впервые. 
Известна лишь причастная форма mhdr (Fa 71, 
6 и Ja 851, 7: sqym.'mhdrm). Однако аналогич
ная форма имеется в надписи Sh 8,3: sqym' 
whdni (читай hdrin ?} f 'srr mrb. Учитывая 
обилие опечаток и неточностей в издании Ша-
рафаддипа, нельзя исключить и возможность 
чтения Jmjhdry. Всей фразе соответствует па
раллельная в Fa 71,5—6, несколько иначе по
строенная, по точно совпадающая по смыслу. 

w'stn'b'mfrn 'и плоды на полях', 'st (от 
корпя 'уй) 'продукты, питание' (см. также Fa 
63, 3 и CIH 548, 10). 

'dnt/w"rldhy "Азанат и боковые дамбы (?) 
ее'. Местоимение женского рода hy весьма редко 

file:///vsqymwhs7qn
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в сабейских надписях п даже не засвидетель
ствовано и грамматиках;10 см. лишь Ja 629,29: 
bhlfhy. Однако параллельные контексты дают 
написание "ddhw: Fa 71,8; Sh 7,4. С одинако
вым основанием можно предположить и необыч
ное написание, и неточность Л. Шарафаддииа. 

bn/fcl/rotbrm/wm(Dgm) 'от всех разрушении 
и повреждений'. Л. Шарафаддин читает послед
нее слово witild; точная параллель в Fa 71, 9 
позволяет восстановить wm(ngrû), вероятно, 
с выпадением \\*. Термин nin£\v был переведен 
Г. Рякмаасоы по контексту как «поврежденire, 
разрушение». Изданные позднее надписи Ja 
554, 23 п Ja 645, IS—19, содержащие близкий 
термин mng(w)t в недвусмысленном контексте 
"формулы заклятия» (lin b'stru w. . . 'от зла 
п т. д.'), полностью подтвердили это толкова
ние. 

ylnjlln hyt brqii 'которые произошли в этот 
сезон'. А. Шарафадднп читает yhfllii, ни исправ
ление очевидно из текста Fa 71,9. 

bwrh'ü'FlLn dmdn'Jirfn 'в месяце зу-'Ал'ала-
тан этого же года'. А. Шарафаддин читает 
dnidrn hrfn; см., однако, Nami NAG 12,10; 
Ja 653, Ю-11 

Строка 3. 'tyt-'S'rm. \v[r bn'hmdii 'dy/bytn' 
sihn 'вступление Ша'нра 'Аутара из Хамдан 
в дом Салуин'; ср. Ja 562, 4—7: 'tyt'rar' 
hmw /'mnrm 'yh'mn ' /mlk/sb' / bn/whb'l /yhz/mlk ' 
sb'/'dy'bylii sihn 'вступление господина их 
'Апмарума Пуха'мнна, царя Саба', сына Вахаб'-
ила Иахуза, царя Саба', в дом Салхнн'. А. Жаым 
переводит без пояснений — «return»,1* хотя и 
значение глагола, н контекст показывают, что 
речь идет именно о «приходе» в Салхин, веро
ятно о вступлении во владение этим замком 
сабейских царей. 

Ша'нр 'Аута]) без царского титула упомянут 
также в надписи Nami 26,4 рядом со своим 
отцом 'Алланом Нахфапом, но там племенная 
принадлежность Ша'нра указана более подробно: 
bn'bt'/whmdn 'из Вата' н Хамдан*. Вся клау
зула о вступлении Ша'нра в Салхнн отсутст
вует в параллельном тексте. 

s'dhmfwJ/n'niLiv'wwfym'wljywiii/wsqym 'даро
вать им благоденствие и благополучие, и жизнь, 
н орошение'. Хотя все элементы фразы часто 
встречаются в посвятительных надписях, их со
четание необычно. Как правило, просьбы об 
общем благополучии, о жизни и здоровья, об 
орошении составчяют отдельные фразы. 

" См., напр.: Б а у о р Г. М. Язык южноара-
внйскон письменности. M., 1%6, с. 88-90. 

» R y c k m a n s J. Himvarilica 2. — Le Mu
seon, 1366, vol. 79, p. 491-492. 

« J a rame Л. Sabacan inscriptions. . . . p. 39, 
428. 

Строки 3—4. [I|mryb vsryhfw) wrhbln 
whgin wkl.mlk.'lmqh 'для Мариба и двух долин 
его, и Рахабатапа, и города (.'), и всех владе
нии 'Алмакаха'. А. Ша|>афаддпн читает winrvb: 
следует читать Imryb (Fa 71, 17—13; Ja 653, 8) 
или bniryb (Fa 71, 6). В издании ошибочно 
также srybrn вместо srylnv. Вероятно, имеются 
в виду долины Пасран и Хлбатам (см. Sh 8,3: 
'SIT mryb,'ysrn/whbäm; Ja 851,5: 'srrhmw'ysrn' 
whbsm). 

mlk/'Imqh 'владение 'Алмакаха'. Эхо выра
жение, видимо, не обозначает ни храмовых вла
дение, принадлежащих 'Алмауаху, пи земель, 
специально посвященных этому божеству как 
покровителю неорошаемых полей или иных ка
тегорий земли. Контексты исследуемых надпи
сей Fa 71, 11-12, 17-18 и Sh 18, 3—4 ясно 
показывают, что оно обозначает просто террито
рию Иарнбского оазиса. Особенно см. Fa 71, 
17—IS: Imryb w'srrhw'wlkl mlk "linqli "для 
Марйаба и долин его, и ( = т. е.) для всего 
владения 'Алмакаха'. См. также весьма вероят
ные восстановления в Ja 851, 4—6: [Imrvbwj 
'srrhnnv;

rysrn;whbsm[/\vk]/nilk,"lmqli|:[.'l.-iHMapii-
аба н] долин его Иасрап и Хабашам |п для 
всего владения'Алмакаха] — и в Sh 7, 4—5: 'Uni; 
\v"d(îh\v;\v'rnm,4vd'fH.,\vkl,[mlki'lniqlil ' 'Азанат 
и боковые дамбы ее, и стена плотины, и зу-
'Афан, и все |владение 'Алмакаха]'. Ср. еще 
фрагментарную надпись Ja 761,3, где «владение 
'Алмакаха» упомянуто рядом с «замком Салхин». 

Строка 4. В финальной нввокацпн, по чте
нию А. Шарафаддина, за именем 'Алмакаха 
сразу же следует имя зат-Ба'дан, но такие пе
речни не встречаются в текстах. По иерархии 
упоминаний сабейских божеств перед зат-Ба'дан 
обязательно должна быть названа зат-Химиам. 
Все надписи Марнбского храма дают именно 
такой иорядок; он выдерживается и в извест
ных надписях из других мест. Имя зат-Химиам 
несомненно просто пропущено в копни Шара
фаддина. 

smshw Inf/b'Itgdrn 'солнце его Тапуф, вла
дычица Надрана';' см. CI H 573 ( = Ja 853), Ja 
854 —надписи из Марнба с посвящениями этой 
богине. В надписи, обращенной к 'Ллмакаху. 
это имя встречается впервые, хотя довольно 
часто упоминается та же богиня под несколько 
иным именем: äms-mlkn Inf 'солнце царя Тануф7 

(Ja 559, 17—18; 560, 21; 562, 18—19, и т. д.). 
Обе исследуемые надписи посвящены одному 

событию н имеют одинаковую форму посвяти
тельного текста: описание событий почти пол
ностью идентично. Одинакова и дата, упоминаемая 
в надписях, — месяц зу-'Ал'алатан четвертого 
года эпоннмата Ма'адкарнба сына Сумхука-
рнба из Фа да хам. Это позволяет точно дат и-
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совать тексты 182 г. и. з . д з Сходство надписей 
чрезвычайно велико; вряд ли можно обнаружить 
в этот период две столь близкие надписи, 
если исключить, конечно, варианты одного 
текста (напр., С1Н 308 и 308 bis). 

Надписи Fa 71 и Sh IS различаются, каза
лось оы, незначительными и чисто формальными 
моментами: именами авторов и богов, к которым 
обращены тексты. Надписи обращены к разным 
божествам: Sh 18—к 'Алмакаху Сахваиу, гос
поду \Аввама, т. е. обычному божеству Марнба 
и Марнбского храма, a Fa 71 —к 'Аскару Шар-
пану в Нагатапе, причем последняя надпись — 
единственная, где упоминается храм (?) 'Астара, 

Од. 
МЫ 

племени Хан да и и связана с ним и божеством 
хамданндов Та'лабом Рпйамом (см. CIH 308). 

По-видимому, следует вспомнить, что вер
ховные правители Сабейского государства, му-
каррибы, были несомненно жрецами 'Астара и 
все их сакральные действия были обращены 
к 'Астару. Переход власти в Саба' от мукаррп-
бов к царям представлял собой постепенный 
процесс расширен«« власти правителей, присво
ения ими функций законодательства н поен
ной. "" При этом 'Астар приобрел свойства бо
жества, неразрывно связанного с государствен
ной властью и функциями верховного прави
теля. Исследуемые надписи показывают, что 
это положение сохранялось и во 11 в. и. э. 
у правителей новых, нетрадиционных династий, 
Kai; например в хамдаиндской династии Парнма 

(Fa 71), 

;тв определяет н храмы, в ко-
г. надписи. Однако, как мы 
tu, возможно, не название 
ipnana, а имя нарицательное, 
эе-то святилище (см. с. 42). 

в Марнбе прежде всего сле-
;раме 'Аввам — главном храме 
• что надписи на его стене 
упоминают близкий термин — 
панские археологи, пронзво-
'Аввама, не обнаружили нн-

'реди многочисленных надпн-
I. Фахри в Марнбе, очень 
.ввама (Fa 63, 102, 123). Сле-
I Fa 71 нужно считать более 

происхождение. Святилище 
о бога Caбенекого государ-
; в столице — Марнбе, несом-
, большое значение. К сожа-
гз этого святилища почти со-
пы. Fa 71 —единственный 
ажио уверенно локализовать 
из названного храма, 

тельное различие дву^ пссле-
- авторы у них разные. Sh 18 
нем Саба', a Fa 71 — царем 
ахфаном. Все остальные над-
: об орошении Марнбского 

нам, также исходят от пле-
от гражданской общины Ма

йи организации. Это пред-
естественным: именно город-
след овательн о, городская ор-

«жде всего озабочены плодо-
сохранностью оросительных 

Г. Государство мукаррпОов 



сооружении, достаточным орошением, обеспечи
вающим благополучие города и его жителей. 

Надпись Fa 71 показывает, однако, что и 
цари Саба' придавали этим проблемам достаточ
ное значение, ставили аналогичные надписи п, 
вероятно, проводили необходимые сакральные 
церемонии. Может быть, наличие лишь одного 
царского текста такого рода объясняется просто 
тем, что подобные тексты, как и Fa 71, стави
лись не в 'Авваме, а в другом, неизвестном нам 
храме (или храмах) п были обращены не к *Ал-
макаху, а к иным божествам. 

Интересно, что сАлхан Нахфан не упомянут 
в надписи Sh 18, поставленной в то время, 
когда он несомненно правил в Марнбе. Впро
чем, и другие надписи племени Саба', рассказы
вающие об орошении Марнбского оазиса, не 
называют царей, за исключением только Ja 653, 
содержащей просьбу о даровании «милости и 
благоволения господина их Шамнра Пухар'нша, 
царя Саба' и зу-Райдана, сына Йасара Пухан-
'нма, паря Саба' и зу-Раидапа». Однако ЭТО 
исключение, вероятно, можно объяснить осо
быми отношениями между Шамнром и город
ской общиной .Марнба, о которых свидетельст
вует надпись RES 3910 — декрет Шамнра Пу
хар'нша, адресованный племени Саба'. 

Отсутствие упоминаний царей в надписях 
племени Саба' показывает, что городская община 
Марнба во II—Ш вв. и. э. пользовалась зна
чительной независимостью и самостоятельно
стью и в ряде случаев занимала собственную 
позицию по отношению к различным царским 
династиям, оспаривавшим власть в Сабейском 
государстве в этот период.J6 

Однако Sh IS, не упоминая 'Алхана, назы
вает его сына и соправителя Ша'нра 'Аутара, 
хотя и без царского титула, а только с указа
нием происхождения: Im hnitln 'из (племени) 
Хамдан'. Этому посвящен раздел надписи, от
сутствующий п параллельном тексте Fa 71 н 
сообщающий о вступлении Ша'нра в замок Сал
хнн, т. е. в царский замок Марнба. По-види
мому, владение Салхнном олицетворяло власть 
над Марибом и над всем Сабейским государст
вом. Так, в надписи Ja 647, 22 выражение 
slhn/wrydn 'Салхнн и Райдан' представляет па
раллель к обычному титулу сабейских царей: 
mlk/sb'/wdrydn 'царь Саба' и зу-Райдана'. 

О таком же вступлении в замок Салхнн 
царя Саба' 'Анмарума Пуха'мнна сообщает и 
другая надпись — Ja 562, 4—8. В ней гово
рится, что это сделано bgn/tqn'hw/'dmhw/'slj'n 
w'qwln'whmsii '(соответственно тому), как удов-

I у ][ Д H 

Летворнли его слуги его, сабейцы и кайли, и 
войска'. 17 Абсолютно такая же фраза встреча
ется II в Ja 364, 4—6, тоже в связи с замком 
Салхнн, Это показывает, что "вступление» 
в Салхнн представляло собой какой-то распро
страненный символический акт легитимизации 
царской власти (может быть, нечто подобное 
средневековой коронации), который производился 
путем волеизъявлении сабейиев, каплей и вой
ска, т. е. всех основных политических сил Са
бейского государства и этот период. 

Первое место в этом перечне занимают «са-
бейцы», в которых мы легко узнаем «племя 
Саба'», т. е. городскую общину Марнба. Она 
играет в этом акте ведущую роль. Затем сле
дуют кайли — владетели основных «племен», 
т. е. областей Сиенского государства. Нужпо 
отметить, что именно во II в. гг. э. власть кап
лей, видимо, достигла особенной силы; нам 
известны многие кайли, пользовавшиеся гро
мадным могуществом и нередко достигавшие 
царской власти: Парим 'Аиман, 'П.гшарах Иах-
диб и др. Наконец, «войска»—основное полно
правное население Сабейского государства. По
рядок перечисления показывает, что при интро
низации царя в Ca л хине главную роль, видимо, 
играло все же племя Саба' — население города 
Марнба. 

Вступление в Салхнн отмечено надписями 
для всех правителей династии Вахаб'ила Йа-
хуза: самого Вахаб'ила (Кг 7 , , й Nami NAC 15), 
'Анмарума Иуха'ынна (Ja 562) и Кариба'ила 
Ватара Пухан'нма (Ja ~>1И), соправителя Парима 
'Лимана, — н только для последнего члена ди
настии Варима 'Аймапа, Ша'нра 'Аутара (Sh 18). 
Вероятно, этим и объясняется, что и Йарпм, 
и 'Алхан Нахфан упоминаются каждый лишь 
в одной надписи ИЗ храма 'Авпам (соответст
венно Ja 565 и Er 10), причем вместе с сопра
вителями, владевшими Салхнном, тогда как 
Ша'ир 'Аутар известен почти но 20 надписям 
из 'Аввама (Ja 631—641, Sh 17—20, Er 10— 

" А. Жанн переводит 'sb"a 'воины", понимал 
слово как форму .чноил-гтвенного числа от .-чУ 'войн' 
(Ja m me A. Sabaean inscriptions..., p. 442 А). 
Но во всех отпеченных случаях (Ja 562,8; 5ti4.5; G29,9; 
Ь43,П) слово встречается в аналогичном контексте, 
в том же перечне 'sb'n/Vqvln,-wbinsn (лишь в Ja 643 
перечень сокращен л слово [irnsn отсутствует). Такой 
перечень кажется очень странным как но порядку 
упоминания (воины раньше, чем кайлю, так и по оче
видной тавтологии (воины и войска). В термине 'so'n 
несомненно следует видеть множественное чнело^от 
нисСы sb'vn 'сабеен.' но очень распространенно]! форме 
образования (ср. 'binni 'химьнрнты' и т. д.). 

» A l - E r y a n i M. A. Fi ta rih al-Yaman. 
Al-Qahira, 1973, p. 48-50; It у с k m а л s J. Hi-
myaritica 3. — Le Museon, (974, vol. 87, p. 242—243-
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13). Для членов других династии, правивших 
в Марнбе в I—HI вв., вступление в Салхнн не 
отмечено в текстах. По-видимому, в некоторых 
случаях это объясняется только лакунами 
в имеющейся документации, так как надписи 
сообщают, что они владели замком Салхнн 
(к примеру, Замар'алай Зарнх, царг. Саба' и 
зу-Райдэна, см. Ja 644). Однако в некоторых 
случаях это свидетельствует, вероятно, о ка

ких-то изменениях в государственном строе ВДВ 
политической ситуация в Саба' в данный пе
риод. Таким образом, в сложной борьбе раз
личных династии и территорий за власть в Са
бейском государстве в I—III вв. и. э. выде
ляется еще одна самостоятельная политическая 
сила — «племя Саба'», городская гражданская 
община Марнба. 
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Д. Д. ВАСИЛЬЕВ 

НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ С ГОРЫ ТЕПСЕП 

Эпиграфический комплекс тюркской руникп 
с горы Tenceii, расположенной в устье р. Тубы, 
правого притока Епнсся, опубликован срав
нительно недавно,1 хотя памятник был известен 
еще в начале прошлого века. Вскоре после пер
вой публикаций по материалам полевых ис
следований 1Я75 г. тепсеискнй фонд пополнился 
еще тремя надписями, а также были уточнены 
детали двух из изданных ранее.2 

В ходе консультаций с археологами при 
подготовке «Корпуса памятников тюркской ру
нической уннграфнкн бассейна Енисея» нам 
была передана еще одна тепсейская надпись 
{11-я по счету), получившая в порядковом пе

речне всех памятников региона индекс Е 12G.3 

Надпись была обнаружена в 1967 г. Я. А. Ше-
ром на склоне горы Тепсей. обращенном 
к устью р. Тубы, близ вершины, в небольшой 
естественной нише. Состоит одна из одной 
строки, расположенной наклонно па плоской 
скальпой поверхности, н содержит 38 знаков, 
включая семь пунктуационных разделителей — 
двоеточий. Надпись нанесена рельефными бо
роздками, сохранилась полностью: слева от 
нее — тамга, выполненная в той же технике. 
На плоскости по соседству с надписью имеются 
петроглифы. 

Транслитерация: özpa : nj's'ï: senior1 л и : 
sH'm : a : l's'r1: ücjJüz : bâtaga. 

1 К л я ш т о р п ы й С. Г. Рунпческая эпигра
фика Южной Сибири. — СТ. 1976, Л- I. с. 66—70. 

3 В а с и л ь е в Д. Д. Ещеодрениетюркскон эпи
графике Теисся. — СТ. 1977. Л; 2, с. 7 9 - S 1 . 

" В а с и л ь е в Д. Д . Памятника тюркской ру
нической iiiicbMi'uiiutTii азиатского а реяла. I I . — CT, 
1978. .»ê 5, с. 92-95. 

Транскрипция: Oz ара: tijas'i : esinlä urunu : 
salira : а : alsar: üc jüz : bitigin. 

Перевод: «О, если Оз Ana (Сам Предок) 
примет знамя и подать (или закон) из добычи 
своего родственника, триста надписей — твои!»). 

Первая часть надписи представляет собой 
нзафетную цепь Öz ара ujasï csi 'добыча род
ственника Оз Апы\ в которой определяемые 
последовательно содержат аффиксы принад
лежности, а последнее слово имеет также фор
мант местного и исходного падежа — eshitä. 
Слово и ja в значении «родственник» уже встре
чалось в тюркской рунпке,1 os 'добыча' было 
зафиксировано лишь в более поздних тюркских 

памятниках. Также впервые в рунических па
мятниках попадается слово salïm 'закон, по
дать', отмеченное Ü. В. Радловым в ряде тюрк
ских языков, в том числе а в языках Южной 
Сибири.« 

С точки зрения синтаксиса, текст представ
ляет собой сложноподчиненную условную кон
струкцию без глагола в се основной части, что 
может быть объяснено, по-видимому, стили
стическим влиянием устной речи. 

По своему содержанию текст надписи яв
ляется своего рода патриотическим обетом 
высечь на скале многочисленные славословия 
родовой святыне за дарованное преимуще
ство в случае принятия ею доли трофеев в ка
честве жертвы. Омоцнональпый характер текста 
и стилистика жанра' молитвенного обращения 

* В Чаа-Холь-Ш (см.: М а л о е С. Е. Енисей
ская письменность тюрков. М.; Л., 1952, с. 37-3S; 
см. также с. Ш (глоссарии)). 

'- Р а л л о л В. В. Опыт словари тюркских иаре-
чий. СПб.. 1011. т. 4, ч. 1, с. 369. 

1(«УЧ ^ A f ^ - N >oAVfr\)>.vi ^ 
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объясняют некоторые особенности синтаксиса, 
отражающие черты разговорного языка. Этот 
текст, так же как и тексты некоторых других 
надписей скалы, связан с ее культовым значе
нием для многих тюркских родов, тамги ко
торых в большом количестве представлены на 
Тепсее. Текст несколько проясняет смысл до
вольно распространенных граффити на ска
лах, содержащих одиночное пли повторяю
щееся слово bitig : надпись'. 

Несмотря на краткость и лакуны текстов 
наскальных рунических надписей, число нахо
док которых в последнее время стало довольно 
быстро растп, их исследование приобретает 
совершенно особое значение. Составляющие 
основной фонд памятников эпптафпйкые тексты 
в определенной стенени связаны традиционной 
лексико -грамматической формулой, в то время 
как эмоционально окрашенные посетительские 
записи на скалах, опубликованные за послед

ние 15 лет, все чаще демонстрируют образцы 
устного языка.8 Эти памятники, невзирая на 
малый объем, дают ценный материал для уста
новления неизвестных локальных орфоэпиче
ских особенностей и исследования стилистики 
устной речи носителей языка памятников. 

! Т е н и ш е в Э. Р. Древ нетюрк екая эпиграфика 
Алтая. - ТС, 1966, с. 262-265; Б а с к а к о в Н. А. 
1) Три рунические надписи из с. Мендур-Соккон Горно-
Алтайской АО. — СЭ, 1966, Ô« 6, с. 79—83; 2) Наскаль
ная руническая надпись в Терезе ннике-Бююк урочища 
Мугул-Саргол Тувинской АССР. — СЭ, 1978, J£ 3, 
с. 152—154; H аде л л е в В. М. Древнетюркская 
надпись из Ховд-сомона МНР. — БЖВС, с. 163—166; 
У б р я т о в а Е. И. Древнетюркская руническая 
надпись из Бпчпкту-Бома. — БЖВС, с. 156—162; 
К я « ш т о р н ы й С. Г. Руническая эпиграфика. . .; 
Наскальные рунические надписи Монголии. 1. — 
ТС, 1978, с. 151—158; В а с и л ь е в Д. Д. 1) Тюрк
ская руническая надпись Хэнтэн I. — СЭ, 1978, •№ 3, 
с. 149—151; 2) Древнетюркская эпиграфика Ю;кной 
Сибири. 1. — ТС, 1978, с. 92-93, 98-99. 

/, Эпиграфика Бостона, XXII 
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О. Г. БОЛЬШАКОВ 

АРАБСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ УММ-АШИРЫ (НУБИЯ) 

Во время работ Советской археологической рованы две арабские надписи. От большей из 
экспедиции в Нубии, и зоне будущего водо- них, семнетрочной, уцелела только левая по-
хранплнща Высотной асуанской плотины, ловина с концами строк: вторая, публикуемая 
в 1962—1963 гг. детально обследовался древ- ныне, состоит всего из пяти слов, но сохрани-
ннй караванный путь к золотым рудникам лась полностью. 

^ftSCP»v^ .- -\ , ,^-и 

'• ' .... 

* 1 . V 
1 -Ф • : 

• 

Ч. 1 

Надпись на 
в верховьях Вадн-эль-Лллакн. Здесь были 
обнаружены .многочисленные наскальные ри
сунки и древнеегипетские надписи.1 но араб
ских надписей на этом достаточно оживленном 
в IX—X вв. н. э. пути, как ни странно, ока
залось очень мало. Лишь на стоянке Умм-
Ашира, в 90 км от Нила, нами были зафиксн-

1 Си.: П и о т р о в с к и й U. G. Древнееги
петские надписи в районе сел. Дакка и Нади-Аллаки. — 
В кв.: Древвяя Нубия. М.; Л., 1964, с. 229-260. 

Она выбита на прямоугольной глыбе, об
разующей на северо-восточном скате скалы 
небольшое укрытие от солнца, с внутренней 
стороны. Писавший ее должен был работать 
в очень неудобном положения: лежа на пра
вом боку; только мягкость материала (песча
ник) позволила ему справиться с задачей. 
Указанное неудобство отразилось в неустой
чивом написании одинаковых букв н откло
нениях от обычного написания (см. рису
нок). 
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Трудным для чтения является только 
третье слово, в котором последвяя буква вы
глядит как лам или искаженный нун, однако 
ни то, ни другое чтение не дает осмысленного 
текста. Единственно возможным представляется 
видеть в этой букве «за» пли «ра». В этом 
случае мы получаем слово Л> 'опасность', 
'беда', а надпись в целом будет выглядеть так: 
дкаа Ьэ-i Л - *уя- &* 'Хлебнувший горя напи
сал это своей рукой' (букв. «Тот, кто испил 
опасность, написал своим письмом»). 

По характеру написания начального а лифа 
с отворотом нижнего конца вправо, «ха» и 
«джПм» в виде косой черты, пересекающей го

ризонтальную соединительную линию, надпись 
скорее всего можно отнести к IX в., но не 
исключена и более ранняя дата. 

Золотые рудники Эль-Аллакп интенсивно 
разрабатывались в IX—X вв.,2 но, видимо, 
основной путь к ним пролегал в другом месте, 
где и можно ожидать большое количество араб
ских граффити. Здесь же перед нами пока 
единственное письменное свидетельство о тя
желых испытаниях, приходившихся на долю 
золотоискателей. 

s Арабские источники VII—X веков по этнографе* 
и истории Африки южиее Сахары / Подгот. текстов 
п пер. Л . Е. Куббеля и В. В. Матвеева. М.; Л., i960, 
с. 44, 148, 149, 239, 242. 

4* 
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А. А. ИВАНОВ. О. О РАЗОВ 

КЛАД БРОНЗОВЫХ ВЕЩЕЙ С ГОРОДИЩА СТАРОГО СЕРАХСА 

В начале 60-.\ гг. учащиеся школы JVs 6 
колхоза «Ленинград» Серахского района Турк
менской ССР нашли на городище Старого Се-
рахса клад из семи бронзовых вещей, который 
(к сожалению, точное место находки оказалось 
ныне забытым п контрольные раскопки не 
удалось провести) был передан в школьный 
музей и только в 1969 г. попал в поле зрения 
археологов.1 

В состав этого клада входит шесть одина
ковых по форме (рас. 1) низких чаш с почти 
плоским дном, слегка сужающимися вверх 
стенками и широким, отогнутым наружу го
ризонтальным краем (размеры: диам. края 
18.5 см, диам. дна 16.5 см, вые. 2.7—3 см). 
Седьмая чаша (вые. 1.7 см, диам. 18 см) тоже 
блнзка остальным по форме, но отличается тем, 
что стоит на трех низких фигурных ножках, 
стенкп ее почти вертикальные и отогнутый 
горизонтальный край украшен фестонами. 

Первые шесть чаш изготовлены из бронзы 
(или латуни) в технике литья с последующей 
обработкой (шлифовкой) на токарном станке. 
Все они инкрустированы медью. Седьмая сде
лана путем ковки из тонкого листа бронзы 
(или латуни), не имеет инкрустации, тоже 
обработана на токарном станке (только ножки 
литые). 

Художественное украшение первых тестя 
вещей говорит о тесной связи между ними: 
на дне с наружной стороны орнамент в виде 
трех двойных окружностей; боковые стенки 
(за исключением одной) пяти чаш украшены 
чередующимися круглыми медальонами с расти
тельным орнаментом внутри а карт ушам и 
с арабскими надписями (ИЛИ подражаниями 
им); на горизонтальных краях та же схема 
декора. Наиболее богато орнаментирована по-

1 Предварительное сообщение об этой кладе см.: 
О р а э о в О. 1) Сокровища древнего искусства — 
народу. — Памятника Туркменистана, 1969, Л: 2 (8), 
с. 17 (вкл.); 2) Некоторые итоги археологических иссле
довании памятников Серахского оазиса. — Каракум
ские древности, 1970, выц. 3, с. 126, рис. 46 (чаша Л» 1); 
3) Археологические и архитектурные памятники Серах
ского оазиса. Ашхабад, 1973, с. 57—62 (чаша Л* 1, 2). 

верхность дна — большая центральная ро
зетка в окружении полосы орнамента. 

Чаша № 1 (рис. 2, а). В картушах на стен
ках— подражания надписям почерком «насх» 
на фоне спирально скрученных стеблей. На 
горизонтальном краю картуши заполнены куфи
ческими надписями ыа таком же фоне. Слова 
надписи сильно искажены. Весьма вероятно, 
что мастер копировал ее с аналогичного пред
мета: [ i ïJ^J^/iASJ-Jij [c>)U~}\li{ÂS\:rJ\)c^\ 

'Счастье, благословение, счастье, благословение, 
благословение, благословение. . . (?), благосло
вение, благополучие, щедрость'.2 

Центральная розетка на дне украшена изоб
ражением идущего влево сфинкса на фоне спи
рально скрученных стеблей. В четырех карту
шах вокруг розетки размещены слова арабской 
благопожелательной надписи почерком «насх»: 
( ? ) . . . /5>U~Jl/(?) . . . UyJ l / JLWVj j*Jl 
'Слава, успех, господство, счастье (слова в чет
вертом картуше непонятны)'. 

Чаша № 2 (рис. 2, б). Все надписи на ней 
являются имитацией каких-то слов и не чи
таются. Центральная розетка на дне тоже ук
рашена изображением идущего влево сфинкса 
на фоне спирально скрученных стеблей. 

Чаша Л? 3 (рис. 2, в). Надписи в карту
шах на боковой стенке и горизонтальном краю — 
имитация каких-то слов, написанных почерками 
внасхв и «куфн». Центральная розетка на дне 
тоже украшена изображением идущего влево 
сфинкса, но плохо сохранившимся. Надпись 
почерком «насх» на фоне спирально скрученных 
стеблей, окружающая розетку, читается не пол
ностью: . . . (?) Ü J U - J | 3 ÄJ«AJU JUSyij y J | 'Слава, 

- Аналогичный по форме и близки« по компоэндии 
декора предмет был найден в Газне (см.: S с е г-
га to U. Ogçctti raetallici di éta islatiiica in Afghani
stan. — AIO.N, 1960, vol. 9, p. 106, fig. 17). Любопыт
но, что в картушах на отогнутом краю тоже повторяется 
искаженная куфическая надпись | A Ï U - J | J ,^»^1, 
по не rjJlj j-aXJLs, как читал ее У- Шеррато. 
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успех, господство, счастье. . . ' (остальная часть 
является имитацией). 

Чаша № 4 (рис. 2, г). На боковых стенках 
ее круглые чередующиеся медальоны с расти
тельным узором внутри и стилизованные вазы 
с двумя отходящими в стороны стеблями.3 

В картутах на горизонтальном краю — имита
ция надписей почерком «куфи». В центральной 

'Счастье, благословение, благополучие. . . щед
рость, щедрость, щедрость ( ? ) . - • щедрость. 
Центральная розетка заполнена плетенкой гео
метрического характера; вокруг нее идет полоса 
орнамента, разделенная на отдельные картуши 
круглыми медальонами. В картутах на фоне 
спирально скрученных стеблей изображены фи
гурки бегущих влево зверей (зайцы, козлы). 

Рис. 1. Общий вид клада. 

розетке помещено изооражение повернутой влево 
птицы с человеческой головой (сирин) на фоне 
стеблей. Вокруг розетки расположен не полос
ной орнамент, как на других чашах, а ряд 
копьевидных листьев, направленных концами от 
центра. 

Чаша Л"; 5 (рис. 2, 3). В картушах на бо
ковых стенках — имитация арабских надписей 
почерком «пасх»; на горизонтальном краю — ку
фические надписи: л-iL-Ji / s àS-J]s ,>>-Jl 
L J | . (?) 'fLc\jJJ\s ! J i j £*l_JJl5 ; d-*iyJ|j i ^ / j J l j 

3 По разным признакам этому предмету Слизки 
аналогичные но форме вещи из собрания Гос. Эрми
тажа: ИР-1457, ИР-Ш7, ИР-1546, СА-7210, а также 
купленная в Бухаре чаша из бывшей коллекции 
Ф. Р. Мартина ( M a r t i n F. R. Altere Kupferarbeiten 
aus dem Orient. Stockholm, 1902, Taf. 33) и приобре
тенная где-то в Хорасане чаша из бывшей коллекции 
А. Д'Алленаня ( D ' A l l e m a g n e H. R. Du Khoras-
san au pays des Uackhtiaris. Paris, 1911, t. 2, p. 71). 

Чаша Л; 6 (рис. 2, e). Надписи в картушах на 
боковых стенках являются имитацией арабских 
слов, написанных почерком «куфи»; на горизон
тальном краю — куфические надписи на фоне спи
рально скрученных стеблей: i l ï ^ J i 5 / j i i | ^ j i _ r ^ J i 
/ l ^ l ^ J l j c ^ \ s I [ M l / J b [ ? ^ ] £ - J ; J i 5 

^^o-Jlj / lÜk-J ljcj*-S"'y 'Счастье, благослове
ние, счастье, благополучие, щедрость, счастье, 
благословение, счастье, благословение, счастье'. 
Внутри центральной розетки помещена шести
конечная звезда с растительным орнаментом, 
между ее лучами — маленькие кружки. В кар
тушах вокруг центральной розетки — арабские 
надписи почерком «куфи»: 

'Счастье, счастье, благословение (?), благополучие'. 
Чаша Л"; 7 (рис. 3). Эта чаша заслуживает 

особого внимания. Интерес вызван не только 
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ее несколько отличной от других формой, во в 
своеобразной орнаментацией, а также надписями. 
Только дно чаши украшено узорами, распола
гающимися вокруг центральной розетки, запол
ненной • плетенкой, образующей шестиконечную 
звезду.4 В широком поясе, отделенном от ро-
зеткн j пространством без орнамента, между че
тырьмя круглыми гладкими медальонами нахо
дятся четыре картуша с надписями почерком 

* Наиболее близок нашей чаше сосуд из бывшей 
коллекции Ф. Р. Мартина, очевидно, купленный в Бу
харе (см.: M a r t i n F. H. Ältere Kupferarbeiten. . ., 
Taf. 33). Разрыв на краю свидетельствует о том, что и 
он кованый, а не литой. Надписи, вероятно, являются 
имитациями. Две аналогичные но форме чаши были 
найдены во время раскопок в Хаме (Сирпн): первая 
<выс. 2—3 см, днем. 17.1 см) украшена надписью по
черком »насы с началом JUiSlU f*J\: вторая (вые. 2— 

анасх» на фоне спирально скрученных стеблей. 
В трех из них слова благопожелательной 
надписи {арабские слова, но без определенного 
артикля}: Ä^iUij / p U * j , JUSu » 'Слава u 
успех, H счастье, и благополучие'. В четвертом 
же картуше оказалось имя мастера: m.bj..44i J.».*' 
'Сделал Мухаммед Тусн'. 

Находка каждой новой вещи с подписью 
мастера представляет большой интерес для 

3 см, лнаи. 14.5 см) декора не имеет (см.: Р 1 о u g G., 
O l d e n b u r g F., H a m m с г s h a i m b S-, 
T h o m s e n К., L o k k e g K a a r d F. Наша: 
Fouilles el recherches 1931—1938. IV/З. Les objets 
me'dievaux sauf les verreries et potterios. Copenhague, 
1909, p. 40, 174, Iig. 11 (N 8), 12 (N 3), 13 (N 5). Дати
ровка их в этом издании неясна, ибо ссылки на анало
гии приведены на большие медные лужены« Слюда 
XV—XVI вв. сиро-египетского производства. 

Рис. 3. Чаша .V: 7. Работа Мухаммеда Тусн. 
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истории ремесла. В данном же случае нам 
встретилось имя с нвсбой Туей, указывающей, 
что изготовитель чаши был родом из Туса 
в Южном Хорасане. Вторая точно такая же 
чаша работы Мухаммеда Туей хранится в му
зее «Иран-Бастав» в Тегеране (инв. № 9820). 

Вещи, подобные нашим первым шести ча
шам, уже давно известны в научной литературе. 
Сложилось мнение, что они были курильни
цами.6 Это предположение вполне вероятно, 
учитывая большое распространение разного 
типа курильниц, которые все относятся к хо-
расавскому производству XI—начала XIII в.6 

И это же следует сказать о шести предметах 
серахского клада, на что указывают некоторые 
орнаменты, содержание бдагопожелательных 
надписей и влсба мастера: Тусв.' 

В настоящее время известны мастера с нпс-
бами Херевп,8 Мервези 9 и Нишапурп.10 Это за
ставляет предполагать три разных центра про
изводства бронзовых вещей в Хорасане XI ~ 
начала XIII в. Однако вопрос требует более 
тщательного изучения, иоскольку исследованы 
были только некоторые гератские вещи ц и 
мервекие бронзовые котлы-12 

Теперь мы знаем две веши, изготовленные 
Мухаммедом Тусп. Это новое имя среди ма-

5 См.: S с е г г a t о U. Oggclti. . ., р. 106, 
п. 51. — Правда, следов огня ва этик вещах незаметно. 

, : • ; . : • : . : t ужа эго бла 
по форме керамические сосуды IX— 

XI вв. были наГгдепы при раскопках в Пайкснде 
(см.: К о н д р а т ь е в а Ф. А. Керамика с зеленой 
поливой из Панкенда. — Тр. Гос. Эрмитажа, 1961, 
т. 5, с. 216-227, табл. IV, 3\ VII). Точное назиачей«е 

* В упомянутой выше статье Ф. А. Кондратьевой 
воспроизведена одна из интересующих пас курильниц 
из собрания Гос. Эрмитажа (CA-72IO), но с указанием 
слишком ранней даты - IX-X вв. - и Афраспаба 
в качестве места находки (см.: К о н ,т р а-
т ь е в а Ф. А. Керамика. . ., табл. IV, 4). На самом 
деле это все же хорасаиская вещь XI—начала XIII в., 
поступившая в Эрмитаж из Средней Азии (частная кол
лекция) без указания места находки. 

• Большинство известных нам надписей, начи
нающихся со слов JbU^Jl. j*J | н ASJ-JIJ &**М. 
находится па хорасанскнх бронзовых вещах XI— 
начала XIII в. 

» См.: M a v e r L. A. Islamic metalworkers and 
• works. Geneva, 1959, p. 30, 59, 65, 71. 3 Ibid., p. 24. 
10 Ibid., p. 23, 76. 
« В е с е л о в с к H ii II. И. Гератскнн бронзо

вый котелок 559 года хиджры (1163 г. ио Р. X.) из 
собрания графа Бобрплского- СПб., 1910: Г ю-
з а л ь я н Л. Т. 1) Бронзовый кувшин 1182 г . -
В кн.1 Памятники эпохи Руставели. Л.. 1938, с. 227-
236; 2) Бронзовый каламдан 1148 г. - Таи же, с. 2 (7 -
286; 3) Второй гератскнн котелок (котелок Фульда). — 
Тр. Гос. Эрмитажа, 1978, т. 19, с. 53-83; Е 11 i n g-
h a u s e n K. 1) The Bobrinski «Kettlet: Patron and 
style on an Islamic bronze. — Gazette des Beaux-Arts, 

(Le 

стеров-медников Ирана. В книге Л. А. Мейера 
о мастерах-медниках не упомянуты люди с нис-
бой Туей. Только Л. Т. Гюзальян говорит о ка
ком-то мастере с этой нисбой: «За время Вели
кой Отечественной войны и в последующие 
годы на территории Средней Азия, преимуще
ственно в южных пограничных районах Турк
менской ССР, было найдено несколько котлов 
открытого типа, один из которых имеет 
надпись, сообщающую имя сделавшего его ма
стера, происходящего из г. Туса (Северо-
Западный [sic!] Иран)».13 Трудно утверждать, 
что этот мастер работал именно в г. Тусе. На
ходка в Серахсе позволяет предполагать, что 
медник в какой-то период жил здесь. Од
нако его изделие могло быть привезено сюда 
и купцами.14 

Что касается шести других предметов, то 
в качестве рабочей гипотезы можно высказать 
предположение, что они были сделаны в север
ных районах Хорасана. В пользу этого го
ворит их более скромное, чем гератекпх вещей, 
убранство. Может оказаться, что центр изго
товления таких вещей был в Мерве или в ка
ком-то близком от него городе. 

Paris. 1943, t. 24, p. 193-208; 2) The «Wade cup» in the 
Cleveland museum o[ art, its oriein and decorations. — 
АО, 1957, vol. 2, p. 327-366; R i c e D. S. The Wade 
cup in the Cleveland museum ol art. Paris, 1955; G i u-
z a 1 i a n L. T. The bronze qalamdan (pen-case) 542/ 
1148 from the Hermitage collection (1936-1965). — 
АО. 1968. vol. 7, p. 95—119. 

12 Г ю э а л ь я н Л. Т. О дагестанских (кубачнн-
crant) котлах открытого типа. — В кн.: Тез. докл. 
науч. сессии, поев, итогам работы Гос. Эрмитажа за 
1961 г. Л., 1962. с. 25-20; S c c r r a t o U. 1) Oç-
Kcttt . . . - ЛЮК. 1964, vol. 14, pt 2. p. 687-696; 
2) una caldaia iranica di bronze del Musée des Anti
quités di Alger. — AION, 1965, vol. 15, p. 229—236; 
U a v i d - W e i l l J. Bronzes du Daghestan. — 
In: Erelz-Israei: L. A. Ma ver Memorial volume. 1964, 
I. 7. p. 29-31; X од ж а г е л ь д н е в А. 1) Бронзо
вые котлы из Южного Туркестана. — Памятники Тур
кменистана, 1975, А; 2, с. 21-23; 2) О технике изго
товления бронзовых котлов Хорасана. — В кн.: Тез. 
докл. науч. коиф. молодых ученых Пн-та нстнрии 
им. Ш. Батыроаа АН ТССР. Ашхабад. 1976. с. 18—19; 
3) К вопросу о месте производства броизовых котлов 
открытого типа: (Работы Лбу Бакра ибп Ахмеда Мер
вези). — В кн.: Тез. докл. I науч. ковф. молодых \-че-
ных АН ТССР. поев. 25-летию АН ТССР. Ашхабад, 
1976. с. 10-И. 

13 Г ю з а л ь я п Л. Т. О дагестанских (кубачин-
ских) котлах. . ., с. 35. — Теперь известим два котла 
работы мастера Ходжагн Тусп: один хранится в музее 
• Ирап-Бастзп» в Тегеране (или. .V 2Ш;..1), второй — 
в Историческом музее Министерства культуры ТССР 
(см.: Х о д ж а г е л ь д ы е в А. Котлы древних 
мастеров. - Памятника Туркхевлстанв, 1074, А'; 2 (IS), 
с. 23—24). 

" В 1928 г. в Армении была куплена бронзовая 
курильница рассматриваемого типа, но относящаяся 
тоже к хорасанскому кругу памятников. Хранится 
в Гос. Эрмитаже (инв. Л: Лр-609). 



1 9 8 4 • Э П И Г Р А Ф И К А В О С Т О К А • X X I I 

А. А. ИВАНОВ 

НОВОЕ ЧТЕНИЕ НАДПИСИ НА ТИМПАНЕ С БОРЦАМИ ИЗ СЕЛЕНИЯ КУБАЧИ 

Каменное обрамление окна, тимпан кото
рого украшен надписью и изображением бор
цов, находившееся в пятиэтажной башне Ха-
нулла-мечети в Кубачп и ныне хранящееся 
в Дагестанском краеведческом музее (см. ри
сунок), уже более 40 лет привлекает внимаппе 
исследователей.1 

В. А. Крачковская посвятила специальную 
статью этой, по ее мнению, арабской надписи: 2 

d_*a.LaJ A3J..4J ÄS^i iiU-e ^ A ^ a J c J Л^^-LoJ i i . J 

'Благословение его владельцу, его владельцу; 
слава, власть. Благословение его владельцу, 
его владельцу'. В статье неоднократно гово
рится' о наличии в надписи множества искаже
ний. Общий вывод таков, что «исполнителю 
данной надписи были неясны правила араб
ского письма относительно соединения букв. 
Несомненно, он видел подобный образец, ко
торый копировал, не понимая слов я заботясь 
прежде всего о внешнем эффекте».3 По харак
теру начертания буквы «каф» Крачковская 
датировала надпись серединой XIII в.* 

Чтение В. А. Крачковской было подвергнуто 
критике Л. И. Лавровы.м, указавшим на ряд 
сомнений в правильности транскрипции от-

1 Б a m к и р о в A . C . 1) Скульптурные памят
ники дагестанского аула Кубачп. — В кн.: Тр. Сек
ции археол. и искусствоведения PAH1IOH. М., 1928, 
т. 4, с. 65—66, табл. IV, 3; 2) Искусство Дагестана: 
Резные камни. М-, 1931, с. 1 5 - 1 6 , табл. 12. 13; 
3) Резьба по дереву и камню в Дагестане. — В кн.: 
Художественнан культура Советского Востока. М.; 
Л-, 1931, табл. IV, 1; К я л ь ч е в с к а я Э. В. 
1) Декоративное искусство аула Кубачи. М., 1962, 
с. 28—29, табл. I I I , 6; 2) От изобразительности к орна
менту. М-, 1968, с. 98, 141, рис. 47; Г о л ь д -
ш т е й н А. Ф. Архитектурные памятники Кайтага. 
Махачкала, 19С9. рис. 19; Д и б и р о в М. Даге
станская народная физическая культура. .Махачкала, 
1975, с. 8 9 - 9 1 ; И в а н о в А. А. О датировке куба-
чннских памятников. — В кн.: Нвкусство Кубачи. Л-, 
1976. с. 178, рнс. 125. 

' К р а ч к о в с к а я В. А. Из эй и графических 
мотивов мечети в ауле Кубачи, — В кн.: Памяти ака
демика Н. Я. Марра (1864-1934). М.; Л . , 1938, с. 352— 

3 Там же. с. 355. 
4 Там же, с. 357. 

дельных букв и лигатур,6 хотя своего вари
анта автор не привел." 

Мне представляется возможным предложить 
новое чтение надписи на этом интересном па
мятнике, устраняющее некоторые сомнения, 
указанные Л. И. Лавровым. Если читать ее не 
по-арабски, а по-перендекп, то получается пер
вая половина (с частичным повторением) благопо-
желательного бейта, написанного размером «мута-
K-apnÖDij^iiTi^iL^ p b j p iSJ Lfca. I J O ^ P A & * 
гДа будет покровителем творец мира. Да бу
дет покровителем...'. Данный бейт многократно 
зафиксирован на памятниках прикладного ис
кусства Ирана конца XII—середины XVI в.: 
^ I j j j l ^ i j . - i b iS l^j-t? "oâtàï cM=^- P b j P A t i 
'Да будет творец мира покровителем владельца 
сего (предмета), где бы он ни находился'. 

Известные мне 102 надписи датируются 
временем не позже конца XIV в. Самая ранняя 
из них зафиксирована на люстровой чаше, 
изготовленной в сафаре 587/март 1191 г.7 

Три надписи встречены на иранских вещах 
конца XV—первой половины XVI в. и во
семь — на золотоордынекпх изделиях XIV в. 
Получается, такпм образом, что данная над
пись бытовала с конца XII до конца XIV в. 

4 Эпиграфические памятники Северного Кавказа 
па арабском, персидском п турецком я з ы к а х / Тексты, 
пер., коммевт., введ. к лрил. Л . II. Лаврова. М., 1966. 
ч. 1, с. 1 1 2 - 1 1 3 , Л; 2G9. 

0 В работе Э. В. Кпльчевской «Декоративное ис
кусство аула Кубачн» (с. 29) имеется примечание: 
«Надпись тимпана, прочитанная нсторпком-этвогра-
фом Л . И. Лавровым, гласит: „Бороться следует ио 
всем правилам борьбы"». Откуда взят этот перевод — 
не указано. Л . И. Лавров на одном из заседаний отдела 
Востока Гос. Эрмитажа заявил, что не имеет к нему 
никакого отношения. В книге Э. В. Кильчевскои 
«От изобразительности к орнаменту» (с. 98, примеч. 5) 
говорится, что «перевод надписи сделан историком 
Л . И. Лавровым», хоти ссылки тоже не приводится. 
Возможно, что имеется в виду свод надписей Север
ного Кавказа, поскольку там действительно есть пере
вод чтения надписи В. А. Крачковской, отсутствую
щий в статье последней. 

' K ü h n e l E. Dated Persian luster pot tery .— 
Eastern Art, 1925, vol. 3, p. 223, fig. 3. 
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(только три надписи имеются на более поздних 
вещах). 

Мысль о том, что интересующая нас над
пись написана по-персидски пришла автору 
статьи еще в 1969 г. Однако в то время подоб
ный факт вызвал некоторые возражения и сом
нения: тогда это была единственная персидская 
надпись в Кубачн, да еще выполненная с ис-
кажевпями букв. После 10 лет работ в Кубачн 

и его окрестностях можно взглянуть на нее 
совсем иначе. Теперь известны еще четыре пер
сидские надписи в этом селении: дне одинако
вые по содержанию на двух могильных кам
нях (J6 5^. 95).* третья — на камне в стене 
мечети в нижней части селения и четвертая 
(сильно искаженная) — на фрагменте колонки, 
хранящемся в Дагестанском краеведческом му
зее.* Поэтому контакты Кубачн с персоязыч-
ным миром уже не представляются удивитель
ными. 

* Автором статьи описана И пронумеровано около 
130 могильных камней. На эти номера н даются ссылки; 
см. также: И в а н о в А. Л. Могильные камни из 
Кубачн как историко-культурный памятник. — В кн.: 
Краткое содержание докл. СреднеазвАтсхо-Кавказскях 
чтений. Л. , 1981, с. 2 2 - 2 3 . 

* Си.: И в а н о в Л. Л. О датировке. . ., с. 178. 

Кроме того, выявлено и изучено много эпи
графических памятников как в Кубачн, так и 
в окрестных селениях. Были обнаружены три 
точно датированные могильные плиты в Ку
бачн - 783/1381-82 г. (Да 101), 784/1382-83 г. 
(Л! 109), 802/1399-400 г. (Л* 36_).и точно да
тированные плиты в Шири — 706/1306 г ." 
и Кала-Корешне - 783/1381-82 г.12 Этя на
ходки позволили совершенно иначе подойти 

к проблеме датировки рельефов из Кубачн н 
построить объективный хронологический ряд 
памятников. 

До 70-х гг. нашего века в научной литера
туре существовало прочное мнение, высказан
ное в конце 20-х гг. А. С. Багакнровым. что 

10 Воспроизведение см.: И в а н о в А. А. О да
тировке. . ., с. 170. рис. 127 (повернут справа налево). 

11 Чтение надписи см.: Л и т б е р о в Т. М., 
И в а н о в Л. Л. Новые арабские надписи XIII— 
XIV вв. из Дагестана. — В кн.: Письменные памят
ники н проолеми iii'Tiipiiii культуры народов Востока'. 
XV годич. науч. сессии .'10 ИВАН СССР. М.. 1981, 
ч. 2. с. 4 1 - 4 3 . 

11 Воспроизведение см.: И в а н о в A . A . О да
тировке. . ., с. 172, рис. 120; чтение надписи см.: Эпи
графические памятники Северного Кавказа на араб
ском, персидском и турецком языках. М., 1980, ч. 3, 
№ 691. 

Тимиан с наяши 



Новое чтение надписи на тимпане с борцами из селения Кубани 

каменные рельефы, происходящие из Кубачи, 
были созданы в XI—XIV вв. Примерно этим же 
временем датировались и бронзовые кубачпн-
ские котлы. Правда, в 60-х гг. выяснилось, что 
большая часть таких котлов иранская по месту 
изготовления.13 Они были привезены сюда в раз
ное время. Конечно, их форма послужила 
прототипом для создания собственно кубачнн-
ских изделий." 

Что же касается каменных рельефов, то 
изучение могильных плит показало, что нет 
никаких оснований датировать их временем 
ранее начала XIV в.1& Иначе говоря, в Кубачи 
нет памятников, созданных в самом селении, 
которые можно относить к названному периоду. 
Следует даже добавить, что нам неизвестно, 
существовало ли селение Кубачи в первой 
половине XIII в. в не было ли оно основано 
только где-то в конце этого столетия. Систе
матические работы в Кубачи дали возможность 
поставить и решить частично многие интерес
ные культур но -исто рнчес кие вопросы. 

Теперь можно обратиться к анализу над
писи на тимпане; последний изготовлен из ме
стного камня (глинистого сланца), поэтому не 
приходится сомневаться в его кубачинском 
происхождении.10 Следует сразу указать одну 
общую черту верхних концов букв — все они 
имеют гравированный завиток, что характерно 
для кубачинских надписей XIV в. 

Сам почерк в целом трудно даже определить: 
скорее это стилизация под куфи. В селении есть 
еще и другие образцы таких надписей. 

Первое слово в надписи — вннгахдар». На
чало его — книгах» — читается вполне уве
ренно, но буква «дал» во второй его половине 
вызывала большие сомнения: она наппсаяа 
с верхней горизонтальной чертой влево, опу
щением в нижней части и двойной линией влево 
тоже внизу. И такой она повторяется четыре 
раза, становясь только более узкой в левой 

"Си.: Г ю з а л ь я н Л. Т. О дагестанских 
(кубачинеких) котлах открытого типа. — В кн.: Тез. 
докл. науч. сессии, ими. итогам работы Гос. Эрмитажа 
за 1%| г. Л., 19Ü2, с. 25-26; S c e r r a t o U. Og-
getli melallii'i clï iita îslamica in Afghanistan. — AIOK, 
1964, vol. [«, pt 2, p. 687-696. 

" См.: И в а н о в Л. A. KvGainncKiiii бронзо
вый котел XIV в. — Сообщ. Гос. Эрмитажа, 19Т7, 
выи. 42, с. 54-58. 

1Ь Подробно см.: И в а н о в А. А. О датировке. . . 
" Это приходится особо подчеркивать, ибо в Ку

бачи имеется группа рельефов (по пи одного могиль
ного какая), изготовленная из песчаника и украшен
ная няьгм, с использованием интнчастдой пальметка, 
орнаментом, чем псе остальные памятники в Кубачи. 
Эта группа явно Сила привезена в селение откуда-то 
из Дагестана а позднее время (см.: И в а н о в А. А. 
О датировке. . ., с. 173—180). 

части надписи (ыастер-резчпк явно не смог 
правильно расположить надпись, да и к тому же, 
как указывалось выше, он поместил не целый 
бейт, а повторил почти дважды первую его 
половину). 

Оказалось, что данная форма буквы «дал 
(зал)» встречается, хотя и без двойной нижней 
черты, на могильных камнях из Кубачи 
ДО 4, 7, 38, 39, 49, 51, 77, 107, 108). И за
фиксирована она в первую очередь в таких 
словах, как «Мухаммед» и «хаза», в чтении 
которых не приходится сомневаться. Очень 
близкая форма этой буквы была обнаружена 
в надписи 706/1306 г. в селении Шири — с опу
щением в нижней части, но тоже без двойной 
лпнии влево (на других могильных надписях 
в Шири тоже есть близкое ее написание). 

Таким образом, мы имеем основание читать 
эту букву как «дал», а двойная линия внизу 
должна быть отнесена за счет индивидуальной 
особенности надписи (или почерка мастера). 

Следующая буква, «алиф», не вызывала 
сомнений, как и стоящая за ней ера» с завит
ком вверх (на что правильно указывал 
Л. И. Лавров). Такое кра» отмечено в надписи 
706/1306 г. в Шири. Следовательно, первое 
слово надпнен можно читать как кпигахдар». 
За ним идет слово «бада»; далее — сочетание 
«дж-xä», которое читается как «джахан». Сом
нение вызывает только отсутствие буквы 
«нун» — она, вероятно, у мастера не получи
лась. Однако поскольку мы уже понимаем 
содержание надписи, то внеси право уверенно 
восстановить эту букву. 

Справа от головы быка, которая разделяет 
надпись на две части, мы видам букву «алнф», 
а слева буква сбита, но можно понять, что она 
была круглой. Над нею сохранилась единствен
ная во всей надписи точка. Скорее всего, это 
была буква вфа», да и по смыслу надписи должно 
идти слово «джаха[н)афа[рйн]». Буква после 
«фа» слабо напоминает «ра», ибо она сильно 
вытянута вверх и похожа на «каф», только без 
черты вправо сверху. Таким образом, следует 
признать, что все буквы вслед за «фа» у нашего 
мастера просто не получились, так как «йа» 
и «нун» совершенно искажены. Далее идет 
повторение начала надписи, но только слова 
вырезаны плотнее — мастеру явно не хватало 

Итак, на тимпане вырезана первая поло
вина (с частичным повторением) хорошо из
вестного персидского бейта. В надписи были 
допущены некоторые искажения букв, — ви
димо, мастер не очень хорошо понимал eau 
текст, что наводит па мысль о копирова
ние (это правильно отметила в свое время 



A.A. Иванов 

В, А. Крачковскзя). Но все асе надпись чи
тается и смысл ее понятен. Вместе с тем в Ку-
бачи имеются как тимпаны,17 так и могильные 
камни (№ 1—6, 22, 27, 28 и др.), надппси на 
которых настолько не поддаются чтению, что 
их можно считать эпиграфическим орнаментом. 

Интересующий нас бейт с конца XII до 
начала XIV в. на иранских вещах употреблялся 
как дополнительный, т. е. писался после основ
ной надписи, когда оставалось место. Благо-
пожелательный характер бейта делал его под
ходящим для любого памятника. Но с начала 
XIV в. текст стал употребляться самостоя
тельно или в сочетании с другими благопоже-
лательнымн бейтами, написанными тем же 
размером.18 

Следовательно, рассмотренная выше над
пись была вырезана тоже не ранее XIV в. 
Кстати, принятие ислама (пли его окон
чательное закрепление) здесь произошло 
в 705/1305 г.19 Напомним, что, по данным эпп-

И См. Б а ш ки р о в Л. С. Искусство Даге
стана, табл. 71, 23; Эпиграфические памятники Север
ного Кавказа. . ., ч. 1, Л: 336—338; И в а н о в A.A. 
О датировке. . ., рис. 142. 

1 8 I i t l i n g h a u s e n R. Dated persian cera
mics in some American museums (conclusion). — Bull. 
Amer. Inst. lor Persian Art and Archaeo!., 1936, vol. 4, 
N 4, p. 225, fie. 8 (нзразец-звезда 705/1305-06 г.); 
Guides des Musées d'Italie. Florence: Coll. Carrand 
au Bargello. Rome, 1895, pi. 70 (изразец-звезда около 
1310 г.). 

" См. И в а н о в А." А. О датировке. . ., с. 174. — 
Но здесь дата была указана неверно. 

графики, В. А. Крачковская относила эту 
надпись к середине XIII в. 

Однако не только общие соображения за
ставляют датировать интересующую нас над
пись XIV в. Теперь нам уже известна эволю
ция почерка в заполнения картуша с надписями 
в течение XIV в. на кубачинских памятниках, 
на которых к концу указанного периода эле
менты куфн исчезают, в то время как на нашем 
тимпане они еще достаточно сильны. 

Более важным для датировки является за
полнение полосы с надписью. Во второй поло
вине XIV в. на фоне надписи появляется расти
тельный орнамент сначала в виде отдельных 
листьев и стеблей, а к концу века он превра
щается уже в волнистый стебель со спирально 
свернутыми побегами и листьями-пальметками. 
На той группе могильных плит, где надппси 
не читаются и которая датируется первой по
ловиной XIV в., никакого орнамента на фоне 
надписей нет.20 

Таким образом, по двум вышеназванным 
признакам (элементам почерка «куфщ п отсут
ствию орнамента на фоне) тимпзн с надписью 
можно датировать первой половиной XIV в. 
Любопытно, что более поздние персидские над
писи (на могильных камнях № 59, 95 и на 
стене мечети в нижней части селения — без 
элементов куфн и с растительным орнаментом) 
не имеют искажений, видимо к концу XIV в. 
укоренились связи Кубани с персоязычным 
31И рОМ. 

10 Там же, рис. 123 (плита К 1). 
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ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ САФПД-БУЛАНА XII-XIV вв. 

В 1971 г. нами проводилось археолого-
архитектурвое обследование мавзолея Шах-
Фазлл и археолого-топографнческое изучение 
окружающей его местности.1 Этот уникальный 
памятник средневекового зодчества Киргизии 
расположен на территории огромного клад
бища, раскинувшегося на северо-восточной 
окраине с. Мазар {бывш. Сафид-Булан ~) в Ош-
ской области. Находясь у перекрестка авто
страд, соединяющих различные районы Фер
ганы и Северной Киргизии, мавзолей Шах-
Фазил вместе с окружающим его кладбищем 
пользуется широкой известностью у населения 
и до недавнего времени являлся местом палом
ничества мусульман почти всей Ферганской 
долины. 

Средневековое кладбище занимает площадь 
около 2 га и наряду с новым функционирует 
до сих пор. Намогпльные камни с древних за
хоронений, по сообщениям старожилов, уже 
в конце XIX в. были перенесены к главной 
святыне — .мавзолею Щах-Фазил — и поме
щены внутри его и снаружи, рядом с надгро
биями местных шейхов. Установлено также, что 
сохранившиеся до настоящего времени кай-
раки — лишь малая часть тех, которые нахо
дились там еще в прошлом столетии: многие 
камни исчезли или же были сильно повреждены. 

Еще в 80-х гг. прошлого века известный 
среднеазиатский краевед Н. А. Арванитаки, 
занимавший должность начальника Чустского 
уезда Ферганской области, по надписям на 

1 Выявление, фиксация и съемка надписей 
В. Д. Горячевой; eii же принадлежат вводная и заклю
чительная части настоящей публикации. Расшифровка, 
чтение, перевод надписей, комментарии к ним н общая 
редакция осуществлены В. Н. Настичем. 1 В научной и научно-популярной литературе 
о памятнике Щах-Фазил обычно приводится искажен
ное наименование этого поселения: Сафнд-Буленд, 
Софит-Буленд, Сафнд-Бплял (см.: Щ е р б и н а -
К р а м а р е н к о H. H. По мусульманским святы
ням Средней Азии: Путевые заметки и впечатления. — 
Справочная книжка Самарканд, обл., Ташкент, 1S96, 
вып. 4, отд. 4, с. 50-53; 3 а с ы и к к п Б. Н. Памят
ники Касапа и Софнт-Булспда. — CxUHuii CBÎT, 1929, 
J* 3(9), с. 188-193; Б е р и ш т а м А. Н. Архи
тектурные памятники Киргизия. М., 1950, с. 86—95). 

кайраках датировал с афпд- б уланское клад
бище XIII—XIV вв.3 Снятые им копии текстов 
осмотрел в свое время Н. И. Веселовский, от
метивший «массу надгробных камней с именами 
шейхов». Древнейшие из кайраков отнесены им 
к середине VI/XII в., наиболее поздние — 
к IX/XV в.* 

Надпись на одном из намогильных камней, 
наиболее примечательном своим художествен
ным и каллиграфическим оформлением (см. кай-
рак N° 7), но слепку, сделанному в 1925 г. 
Е. К. Бетгером, прочел В. В. Бартольд. Он ука
зал, что надгробие принадлежит ученому из 
Испид-Булана Мухаммеду нбн Давуду.5 

Надпись на этом кайраке вместе с шестью 
другими эпиграфическими памятниками из Са-
фид-Булана была прочтена и опубликована 
M. M. Дьяконовым по эстам пажам, снятым 
в 1946 г. А. Н. Бернштамом.* В публикации 
дается подробный разбор текстов эпитафий, 
анализируются мусульманские термины и тп-
тулатура духовных лиц, отмечается наличие 
в родословной погребенных тюркскях имен, 
делается ряд интересных и важных выводов по 
истории края и культурной жизни его обита
телей, в частности о наличии городской тор-
гово-ремесленной среды суфиев. Однако, как 
замечает сам автор, эстампажи были утрачены, 
поэтому остались неуточнепнымп особенности 
почерков надписей ' и не разобраны отдельные 
слова. 

При обследовании текстов намогильников, 
сопровождавшемся их тщательной прорисовкой 
и фотографированием, и особенно при после
дующем кабинетном анализе выяснилось, что 

s Рапорт начальника Чустского уезда Н. А. Арва
нитаки военному губернатору Ферганской области от 
б декабря 1884 г. — ЦГА УзССР, ф. 19, оп. 1, 
ед. хр. 4642, л. 29. — Авторы приносят благодарность 
Б. Д. Кочневу за указание на этот фонд. 

' В е с е л о в с к и й Н. И. Дагбнд. - ЗВОРАО, 
1888, т. 3, вып. 1-2, с. 89. 1 Из письма Е. К. Бстгсра по поводу кайраков нз 
Киргизка. — ЭВ, 1951, вып. 5. с. 134. 

* Д ь я к о п о в М. М. Несколько надписей нэ 
кайраках нз Киргизии. — ЭВ, 1948, вын. 2, с. 9—15 7 Там же, с. 9. 
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в некоторых случаях наше чтение эпитафий 
расходится с чтением и переводом, предложен
ными М. М. Дьяконовым (кайракп № 5, 6); 
несколько надписей нуждается в отдельных 
поправках (Л; 1—3) или же требует значитель
ных дополнений (№ 4), поэтому мы сочли целе
сообразным не ограничиваться лишь изданием 
новых надписей, а дать полную публикацию 
всех эпиграфических памятников из Сафпд-
Булапа, которые в настоящее время представ
лены 14 целыми камнями и двумя обломками. 
Нами принята новая систематизация памятни
ков, построенная по хронологическому прин
ципу; номера кайраков, опублпковапных 
M. M. Дьяконовым, не совпадают с нашими и 
даны в скобках. 

Кайрак № 7 на месте, указанном M. M. Дья
коновым, нами не обнаружен. Условно отме
чая его под Л° 15, в целях сохранения сводного 
принципа публикации мы повторяем текст и 
перевод, предложенные Дьяконовым.8 То же 
касается п намогильнпка № 16, копия текста 
которого без перевода и каких-либо описаний, 
помимо указания о принадлежности этого па
мятника мавзолею Шах-Фазил, обнаружена 
в полевом дневнике Б. Н. Засыпкина, прово
дившего архео лого-архитектурные работы на 
мавзолее в 1947—1951 гг.; ' здесь помещены 
текст надписи и его перевод, сделанный нами. 

Все сохранившиеся кайраки представляют 
собой плоские гальки темно-серого или слегка 
голубоватого цвета с коричневым оттенком 
«пустынного загара», различной конфигурации 
и величины; в среднем от 40 до 60 см в высоту 
и 20—45 см в ширину; размеры обломков — 
20—25 см. 

Кайрак Л; 1 (по М. М. Дьяконову — .V: 2). 
Продолговатый камень, расширенный в верхней 
части (рис, 1, а). Текст исполнен непрофессио
нальной, но старательной рукой крупным по
черком «насх» с заметным влиянием куфиче
ского стиля. Под буквами едал», «pä» и «сад» 
проставлены точки, а над «сНп»— значок, на
поминающий ташднд (~>). Буквы двух послед
них строк, содержащих дату надписи, более 
мелкие. Грамматические особенности (пзафетная 
конструкция без артикля), орфография и Диа
критика отдельных слов (^.Ьо. с - * « ) опреде
ленно свидетельствуют о влиянии"персидской 
языковой нормы. Без обрамления. 

J^-l ^ l « - (2) 
; ^ 1 у* crf.1- I3J 

• Там же. с. II. 
' ЦГА УзССР. ф- 240С, on. I, ед. хр. 80, л. J6. 

[1] Могила 
[2J хваджи славнейшего, 
[3J заботливого,11 славы купцов, 
[4] Мухаммада сына Хайбаталлаха,0 

[5] ал-ХуЛг, да простит его Аллах! 
[6—7J В году пятьсот семьдесят шестом 

[11S0-81 г.). 

Комментарий. 'Возможно и другое значение 
слова ^jil^o — «непорочный». *М. M. Дьякоиов читал 
это ими как àJl]^x*jb 'Хамдараллйх'. допуская воз
можность ошибки в его орфографии.10 Между тем 
здесь отмечаете« только графическое искажение: 
конечное а в слоне ь^-^* растянуто на персидский 
манер к имеет необычное соединение с предыдущей 
буквой —и среднем части гнизу. Точнан простановка 
диакритических точек и этом слове, как, впрочем, 
и во всем тексте, вопреки мнению Дв.якоиова, сви
детельствует о достаточной грамотности исполнители 
надписи. 

Кайрак № 2 (по M. M. Дьяконову — ЛИ) . 
Широкая галька подпрямоуголышх форм с су
жением книзу (рис. 2, а). Надпись выполнена 
профессиональной рукой, почерк — красивый 
каллиграфический «слегка цветущий» куфн 
угловатых очертаний, с диакритическими точ
ками. Характерно употребление точки под бук
вами «дал» и «pas и трех точек под «сил». Без 
обрамления. 

(jïbAJUifi] 
, / U tlUÜ1 tfl»l о - ^ " I2! 
£ i 5 fUk!l ^лЫ. flflj'l |3| 

V1UJ] АЛс ^ и ^ j l j j t\yJ\ ^ ~ o [4] 
t>? A*e-1 Crf * J V * * crf "•*-»** J * » *JÜ| >*-T=--i (3) 

(jf?l Crf ->-*- Crf Д*""3-"0 Crf ,^*£\ Crf >y*** |6] 

5Ц«ч tÂjyill o$~*}\ crf *>j>\ erf ё[-° ['] 
" ÄJliJl , y oJNjjl y t t l t V [91 

SiU wr~»i.. [ii] 
[1] Аллах вечен! 
[2] Помопщик, [который] помогал исламу 

и почитал 
[3] людей, и кормил пищей, и совершал 

паломничество 
f4] в Заиретный дом,1 и посещал могилу 

Мухаммада, [да будет] мир над ним! — 
[5] да помилует его Аллах! ' А он — Му-

хаммад сын Махмуда сына Ахмада сына 
[6] Махмуда сына Аш'аса сына Майсура 

сыиа Хамада сына Абу 
[7] Салиха сына Анзака (?)" сына Арслана, 

известного как Хаджжадж 
0 " М- М. Несколько на дни-
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Рис. 1. Kaiipaxu из Сафид-Ьулана. 
о — M 1; б — Ш 6; « — Я 7; г — М 14. 
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Рис. 2, Каоракп из Са^ид-Булава. 
о — M 2; 6 — N 4; в — N S; г — M 8. 



Эпиграфические памятники СафиЗ-Булана XII—XIV в«. 65 

[8J М у ' и н ас -Сабуни , да простит Аллах 
его п предков е г о ' п да у б е р е ж е т 

[9—11] от иечестня сыновей его! Д в а д 
цать третьего шавваля года п я т ь с о т д е в я н о с т о 
четвертого (28 августа 1198 г . ) . 

Комментарий. »Ка'бу в Мекке. 6 Благо пожелание, 
относящееся к самому покойному, в отличие от пре
дыдущего f^—-)\ ^ Ц * - обязательного прн упомина
нии имени пророка. "В этом имени точки над бук
вами поставлены так, что его можно читать и иак 
j)JÎ\ 'Атрак' и видеть а таком чтении имя тюрк
ского происхождения; ср. зафиксированное у Мах
муда Кашгарского elrtfk 'желтый, рыжий' . " Можно 
предположить также чтение etrüfc 'Этрюк' (имя соб
ственное, отмеченное в рунической надписи из Тувы). и 

хотя для этой версии следовало бы ожидать обо
значения фонемы ü в графике слова ^«у>1- 'Слово 
iJJl, пропущенное при составлении текста и выонтое 
позднее над строкой, нарушает грамматику фразы. 
Правильно должно быть так: 0>1^-=-^5 i-1 àJi\ ^Ài-

Необычно д л и н н а я к у н ь я , в о с х о д я щ а я по 
крайней мере к середине X в. , очевидно, при
звана подчеркнуть не т о л ь к о тюркское проис
хождение покойного , но и его знатность как 
потомственного мусульманина . Слово j ^ * - * ' п о 
мощник ' , которым начинается эпитафия , явно 
перекликается с лакабом М у ' и н . 

К а й р а к № 3 . Н а д п и с ь на продолговатой 
гальке примитивным насхом с элементами к у ф н , 
без д и а к р и т и к и . Д в е последние строки сильно 
повреждены сколами. Б е з обрамления , 

оч у* Ы y - ^ - j - S t i * [1) 
(?) ^ р Л — VI ***•] [2| 
ÄJJ.J|_JJ э *J àJÎ\ Jt« |3] 

* i [ U - - * . J i . J ^ J . . . r y . . . [5] 

[ 1 | Это могила Хайдара сына 'Умара сына 
[2J Ахмада ал- . . . {?),а 

[3] да простит Аллах его и его родителей! 
[4J В [середи]не раджаба года 
[5J п я т ь с о т . . . 

Комментарий. 'Точное чтение слова (ннсба или 
лакаб) невозможно из-за графических искажении и 
отсутствия диакритики. В качестве лакаба здесь 
с большим сомнением можно предположить персид-

По остаткам даты и палеографическим дан
ным, надпись относится к к о н ц у X I I — п е р в ы м 
годам X I I I в. 

К а й р а к Л": 4 . Г а л ь к а неправильной четырех
угольной формы (рис. 2 , б"). Надпись ровным 
скорописным с у л ь е ом среднего качества, за-

11 Древ нет юрке кий словарь. Л . , 1969, с. 188. 
11 Там же. 

*/.5 Эпиграфика Востока, XXII 

к л юченная в ф и г у р н у ю рамку с арочным навер-
шпем и полупальметками на верхних у г л а х . 
Б у к в ы «дал» и «ра» отмечены одной , а «ейн» — 
тремя точками с н и з у . Н а д словом <JU-*>у 
в строке 4 — орнаментальная виньетка . Начало 
строки 4 повреждено и частично неразборчиво. 

г? \лл [1] 

л * ^ = Cr!^—Llj f lUiVl J4J* ^ â j J i » AAii L J J ^ Î [3] 

Cfij^i t ^ 1 Cri 
•UJl 0 A » i 3 C U ^ y i_jb g t a a . (?) t j j i b l _,>| ^ [4] 

j 4 ^ сУ r ^ <J *~*±\ « a u " •>^T^:-*\ •>*; 15] 

(!) ö U ^ 5 0 U J U ^ ( 6 | 
[1] Это могила 
[2] шейха, имама славнейшего, счастливого, 

мученика за веру, 
[3] чести общины и веры, любимца ислама 

и мусульман , М у х а м м а д а с ы н а А б у Б а к р а с ы н а * 
[4] 'Умара . . . известного [как] ( ? ) ö Х а д ж -

ж а д ж Б а б - и Д у с т , да облечет его Аллах ми
лостью и благосклонностью! 

[5] П о г и б в д е н ь п я т н и ц ы , в д е с я т у ю 
часть (?)" месяца д ж у м а д а ал-ахнр 

[6] года шестьсот восьмого (11 н о я б р я — 
2 декабря 1211 г.) . 

Комментарий. 'Слово ^ выбито вертикально 
мелким почерком. йТекст испорчен. "Учитывая частые 
грамматнческне погрешности в средаеазнатеках над
писях, здесь можно допустить чтение даты и как «де
сятого [числа)», т. е. 19 ноября, приходящееся на суб
боту по мекканскому календарю.1Э Аналогичное рас
хождение в счете дней отмечено в эпитафии J* 10 
(см. с. 69). 

О п р е д е л е н н ы й интерес в ы з ы в а е т д а т а н а д 
п и с и в сочетании с ф а к т о м «гибели за веру* 
п о к о й н о г о , по всей в и д и м о с т и , с в я з а н н о й с и з 
вестными п о л и т и ч е с к и м и с о б ы т и я м и , п р о и с 
х о д и в ш и м и в тот п е р и о д в С р е д н е й А з и и и 
Восточном Т у р к е с т а н е . 1 4 

К а й р а к Л° 5 . Т р а п е ц и е в и д н а я г а л ь к а с в ы 
п у к л о й передней ч а с т ь ю (рис . 2 , в). Н а д п и с ь 
п о ч е р к о м г р у п п ы «сульс», в п о с л е д н и х с т р о к а х 
п р и н и м а ю щ и м в и д беглого к у р с и в а без т о ч е к . 
П о д егшом обычно п р о с т а в л е н о по т р н т о ч к и . 
К а м е н ь имеет н е с к о л ь к о г л у б о к и х с к о л о в , 
д в у м я из к о т о р ы х с и л ь н о п о в р е ж д е н т е к с т ; 
с у д я по р а с п о л о ж е н и ю п о с л е д н и х с т р о к н а д 
п и с и , дефект в н и ж н е й ч а с т и г а л ь к н с у щ е с т в о -

1 3 Исчислено по: Ц ы б у л ь с к и а В. В . Со
временные календари стран Ближнего и Среднего Вос
тока: Синхронист, табл. и пояснения. М., 1964, с. 60. 

" Б а р т о л ь д В. В. Туркестан н эпоху мон
гольского нашествия. — Соч. М., 1963,т. 1, с. 426—433. 
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вал еще до изготовления текста, но потом от 
камня был отколот еще кусок, унесший часть 
падппси. Без обрамления. 

fUVll ê—uJl —* \лл [Il 
£[£*№ A * I J | J^UJ) ^JbJl Ja-Ml [2| 

üJ j J l j ilA\ glj-e (_JiLU| ^JüJi A^OJ| **jüü| [3| 
(?) [y^-I -

CrtLLdl ^ i i ^ l l J U a . crtJ—Л15 ,Ы-Я1 [4] 

w .~ ,^ jjiJ| >_,,*c rt—Jl {_$•*-« A ^ ~ J I j-oli iUiii |5] 

^ >**—= L^—d| ( I )^JUI J u^ïUll j> L^jüJi [6] 

. . .. e ^ i . Щ\ Jj to.j ol^ ЛЛ[1 -̂~А] (?) ^ v j i [7] 
A » U ^ ^ . „O - - [8] 

&JU (> М**Л * V 5 • • • ffl 
J ^ l (!) >U* <£, 3>-£s Ü - I J [10] 

(!) gl« IJXLO3 ^ - J O J 3 J—J dJ-o |!11 

[Il Это могила шейха, имама 
12] славнейшего, мудрого, деятельного, пра

ведного," истинно верующего,6 

[3] законоведа просвещенного, богобояз
ненного, непорочного, светоча общины и веры, 
муфтия (?) 

[4] ислама п мусульман, украшения имамов 
в обоих мирах, наставника 

[5] общпны, утверждающего сунну, угод
ного поведением, похвального деянием, 
солнца ученых, украшения 

[6] законоведов, обладателя " достоинств 
л добродетелей/ называемого Мае"удом сыном 
Махмуда 

17] ал-. . .з. . .кп, да смягчит Аллах 
землю его * п назначит райский сад его [по
стоянным] жилищем, и. . . 

[8] . . .и да удалит от него ненавистника 
его f 

|9] . . .и да почтит его народ! Числа 
[10] восемнадцатого, месяца джумада • ал-

аввал 
[И] года шестьсот тридцать девятого (24 но

ября 1241 г.). 

Комментарий. 'Слово •л**' -''. переведенное 
M. M. Дьяконовым и вами в атом if'нескольких других 
каираках (Л* 6, 7, 12 к IG) как »праведный», имеет в су
фийской терминологии Солее конкретный смысл — 
«аскет, подвижник, отрекшийся от мирских жела-
HHHi. l ä 'Или «убежденного в четкие». Словом «муха-
ьд;ик» в ортодоксальном исламе обозначались привер
женцы безусловной веры, в отлично от мутакаллн-
мов, пытавшихся рационально обосновать религиозные 
концепции." 'Вместо ^ , необходимого по коаст-

l s П е т р у ш с в с к и и И. П. Ислам в Иране 
в VII—XV вв. Л.. 196В, с. 313. 

'* Б а р т о л ь д В. В. Ученые мусульманского 
«ренессанса». — Соч. М., 1966, т. 6, с. 622-623. 

рукинн. 'Точка иод иреднгаледиеи буквой выбита 
явно но ошибке. Мы Читаем a.iecLjJ'Ul. * Синонимично 
русскому «Да будет ему земля пухом!». * Выбито без 
точек, понято ваий как aJL-Ui. »Передано с опу-
нв-'ннем конечного алифа максура. 

Кайрах Л; 6 (по M. M. Дьяконову — Лг 5). 
Широкая округлая галька {рис. 1, б). Надпись 
ровным полукурсивным сульсом с лигатурами 
н непоследовательной диакритикой. Под бук
вами «дал» и «pä» обычно проставлены точки. 
В нескольких случаях алиф артикля помещен 
над следующим за ним лЯмом и соединен с ним 
своей нижней частью. Без обрамления. 

уА^\ j*-V!l уЛ>1 Js-Vl (Lj-Jl у£ \ЛЛ [Il 
CjAAJlj ÏMA Л * ^ t^Ktl £;U1) Л*Ы( |2| 

Crtl ,! jMs JAM еж* tUv)| &MJ А»Й! >U*| [<S| 

£JU __iJl ycùi iUl f l t i i i - J l fl^ï ,Ц-^Г fl-=M| [5[ 

^ei J»D)l J-ài^l jl-Vl &~^\ c^\ **»Lkii [6] 

j)Lil\s àJLiJ\ ^ J O J ^ J J | ^ ^ Й М ,JU^ c^iAJlj [7| 

j^^.1 ^ J л^х-. ^ J.-3LJ ^ — I l 1ЛА AJJI J . « [9| 
* i U * * . « ' o ~ ~ ^ *-i-.y-Vl ,j»Ua. <> ^ U i ^ l l 

[1] Это могила шейха славнейшего, благо
роднейшего, превосходнейшего,1 непорочней-
шего, 

[2] праведного, сведущего, набожного, бла
гочестивого, славы общпны и веры, 

[3] шейха ислама и мусульман, муфтия об
щпны, обнаруживающего сокровенное,6 

14] наставника ималов, лучшего из людей, 
разъясняющего дозволенное и запретное, сына 
шейха, 

[5] имама достойного, опоры сунны, устро
ителя общины, защитника закона, красноре-
чивейшего 

[6] из проповедников, а он — сын шейха, 
имама достойнейшего, совершеннейшего, звезды 
истины 

[7] и веры," муфтия обеих сторон горизонта,1" 
которыйл воспринял знание н видение * от 
садра садров [всех] миров 

[8J Бурхан ал-милла ва-д-днна, автора «ал-
Мухпта»,* да освятит Аллах души их!1 И скон
чался он 

[DJ да прославит Аллах этого называемого 
Наснром сыном Мухаммеда сына Ахмада ал-
'Усмаии" — в [месяце] джумада ад-ахнр года 
шестьсот пятидесятого {август—сентябрь 1252 г.). 
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Комментарий. 'Собственно, еще раз "славней
шего». 'Или »избавляющего от печали»; ер. араб
ское благо пожелание à^i. *Д)1 L J L Ü "Да устранит 
Аллах скорбь {печаль) его! ' . "Вполне вероятно, что 
Наджм ал-хакк ва-д-дин бил лакабом Ахмада — 
деда покойного. 'Востока и Запада.1 7 'Добавлено 
позднее над строкой. 'Здесь под терликами <фн$£* 
'аианне; понимание' и i-iiaap» 'рассуждение; видение' 
можно понимать методологические элементы мусуль
манской схоластической догматики, сочетавшей 
»объективное знание", основанное на безусловной 
вере, с умозрительным субъективным восприятием 
(ср. коммент. «ôiv к каираку Л- 5). IÏ суфийской гно
сеологии рациональное и эмоциональное восприятия 
реальности противостоит трансцендентному инстин-
ному незнанию», являясь как бы его низшей сту
пенью. " "Имеется в виду Бурхац ад-дни Махмуд 
иди Ахмад (ум. 570,1174 г.) . автор сочинении об ос
новах хапнфнтского нрава «а.ч-Мухйт ал-Вурханп 
фй-л-фнкх ан-Ну'манн». представитель могуществен
ного рода Бурханндов, фактических правителей 
(садров) Бухары в XII—начале ХШ в. " "Первона-
чальио это слово имело форму единственного числа 
j ^ j j - j j . оба алнфа вставлены позднее. "Ннсба покой
ного помещепа иод строкой. Сверху, после имени 
|Х»А. | . мелким почерком добавлено еще раз <^+* 

К а й р а к № 7 (по M . M. Д ь я к о н о в у — Лг 3 ) . 
В ы т я н у т а я г а л ь к а , с у ж а ю щ а я с я к н и з у ( р и с . 1, в). 
Н а д п и с ь в е л и к о л е п н ы м к а л л и г р а ф и ч е с к и м с у л ь -
с о м , п е р е х о д я щ и м в п о с л е д н и х с т р о к а х в бег
л у ю л и г а т у р н у ю с к о р о п и с ь . К и н д и в и д у а л ь н ы м 
особенностям п о ч е р к а о т н о с и т с я п р о с т а н о в к а 
точки п о д б у к в о й «дал», п е р е в е р н у т о й д у ж к и 
( r t ) п о д ' а й н о м и о г л а с о в о к (в основном фатха ) . 
Т е к с т з а к л ю ч е н в и з я щ н ы й п н т и а р о ч н ы й к а р 
туш в две л и н и и с фестончатыми п е р е п л е т е 
н и я м и в в е р х н е й ч а с т и , у в е н ч а н н ы м и к р е с т о 
образными з н а ч к а м и . 

л а ^ [À* [ i l 

LJZ1\ JjbljJ) J o U J i (JLA.1! J^i] tU$\ ç*- i J l (2] 

ç»»-. iu*Ji ^iî-c (,̂ ^1—11=) ĉ M îi e*eii щ 

(ÄX»JU ^ У А Л ^ - Л ! ) >,\> ^ A+x* J -вЫ.! _jj | [5| 

" Д ь я к о н о в M. M. Несколько надписей. . . , 
с. 14. 

1Ь Ср. цитату из Пои ал-Арабн в кн.: Ф и л ь ш -
т и н с к и н И. М-, Ш н д ф а р Б . Я. Очерк 
арабо-мусульманскон культуры (VII—XII вв). М., 
1У71, с. 151—-152. — Видимо, вернее говорить о проти
вопоставлении фикха (прана) как практической науки 
и теологии как теоретической. Суфийское толкова
ние термина «назр» здесь представляется сомнитель-

" О бухарских сидрах Бvpxанидах см.: Б а р-
т о л ь д Б. В. Б у р х а н . - С о ч . М-, 1964. т. 2 . « .2 , 
с. 515-518; Р г i t s a k О. Al-i Barhan. - Der 
Islam, Berlin, 1952. Bd 3U. S. Si—96. 

[II Это м о г и л а 
|2] ш е й х а , имама с л а в н е й ш е г о , м у д р о г о , 

преданного [ А л л а х у ] , п р а в е д н о г о , б л а г о ч е 
стивого , 

[3] п о б о р н и к а в е р ы , м у ф т и я , о п о р ы о б щ и н ы 
и в е р ы , с л а в ы п р о п о в е д н и к о в , 

('il советника м у с у л ь м а н , гордости у ч е н ы х , 
с о б р а н и я с о в е р ш е н с т в , к а н о н а п р а в о в е д е н и я . 

[5] о б л а д а т е л я ж д о с т о и н с т в , М у х а м м а д а 
сына Д а ' у д а а л - И с о и д б у л а н н , да облечет его 
А л л а х с в о е й м и л о с т ь ю ! 

[б] С к о н ч а л с я в [месяце] д ж у м а д а а л - а х и р 
из м е с я ц е в года шестьсот шестьдесят четвер 
того ( м а р т — а п р е л ь 1266 г . ) . 

Комментарий. 'Вместо - j ) , необходимого но 
конструкции. 

К а й р а к Л*; 8 . О б л о м о к н е п р а в и л ь н о й формы, 
в е р х н я я и н и ж н я я ч а с т и которого у т р а ч е н ы 
{рис. 2, г). С о х р а н и л о с ь частично восемь с т р о к 
н а д п и с и , высеченной ровным к р а с и в ы м с у л ь -
сом с л и г а т у р а м и , во многом с х о д н ы м с п о ч е р 
к о м п р е д ы д у щ е й н а д п и с и и с к о р е е всего с д е л а н 
ным той ж е р у к о й . О с т а т к и о р н а м е н т а л ь н о г о 
о б р а м л е н и я с а р о ч н ы м н а в е р ш н е м . 

(?) J - l U J l ] . • • 14 
* Ц | L J _ 4 ^ J - L U i J ^ j A i (?) J J J Ü U . . . [2J 

[j]- u iui j.j& jjbijJi ja.vi ti-vi (4) 

• ' • I _ J » J Ï О 1 * ? 1 ! >-»)l*# A ^ I J I J [7] 

[1] . . . [деятель]ного (?}, 
[2] . . . [ совершенно]го (?), в с е о б ъ е м л ю щ е г о 

с о б р а н и я [ с о в е р ш е н с т в ] , с о л н ц а о б щ и н ы 
[31 [и веры,* с л а ] в ы п р о п о в е д н и к о в , н а з ы 

ваемого М у х а м м а д о м с ы н о м ш е й х а , . 
[41 имама с л а в н е й ш е г о , п р а в е д н о г о , чести 

о б щ и н ы , п о д а в и т е л я 
[5] е р е с и , А м и н а сына -Мухаммада с ы н а 

Г а р п б а л - Х а с а [на * сына] 
16] ' У с м а н а а л - И с б н д б у л а н н , да облечет его 

А л л а х мн[лостью и благоволением] 
[7] п да у п о к о и т его в б л а г о у х а н н ы х р а й 

с к и х с а д а х ! С к о н ч а л с я . . . 
[8] и з м е с я ц е в года . . . п я т о г о . 

Комментарий. • Возмижно, ллкаб покойного Шанс 
ал-милла ва-д-дина. 'Или c^*--~xi\ 'ал-Хусейна' . 

Н а о с н о в а н и и о ч е в и д н о й близости п о ч е р к а 
н общего с т и л я и с п о л н е н и я н а д п и с е й к а й р а к о в 
Л« 7 и 8 мы считаем в п о л н е в о з м о ж н ы м д а т п р о -

5* 
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вать последний примерно тем же временем. 
По сохранившемуся началу даты здесь можно 
предположить 665/1266-67 г., в крайнем случае 
плюс-минус 10 лет. 

Кайрак № 9 (по М. М. Дьяконову — А* 4). 
Надпись оригинальным скорописным почерком 
группы «судье» с многочисленными лигатурами 
и непоследовательной диакритикой (рис. 3, а). 
Характерны соединения алифа артикля с ламом 

[1] Это усыпальница* 
[2] шейха, имама славнейшего, друга до

стойных, примера |для] знающих,6 господина 
сейпдов, 

[31 средоточия славы и благополучия, Джа-
лал ад-дина, передатчика хадисов. А он — сын 
шейха, имама достойного, 

|4] мудрого, подвижника,* идущего |по пути 
единения с богом],г гордости паломников 

' ^ O . U J 

UÄ 

Pnc. 3. Kaiipawi лз Сафнд-Булава. 

вершинами, алифа, дала и та марбута и другие 
сочетания. Обрамление в одну линию без осно
вания, с пятиарочным лавершнем. 

Ц) jJ>; |Â» |1] 

c^-biVl , > -l*Al **» J Ü b J | OU-LJI jJl-Jl [4] 

J-*«JI ^îi ^ ct-ôi < î сн t^* o&xJi iu [5] 
Aaù^i AJU| j j i , j a i 

в землях, достойнейшего из потомков послан
ника господа миров, 

[5] 'Ала' ад-дина 'Али сына Абу-л-Хасапа 
сына Абу-л-'Акнла ал-Маккн,30да озарит Аллах 
могилу его! 

[6] Скончался в [месяце] рамадане года ше
стьсот девяносто четвертого (июль—август 
1295 г.)- О Аллах! Прости того, кто писал, 

|7) и того, кто читал, и того, кто охра
нял (?) * могилу его, и того, кто сказал «Аминь, 
господи миров!». 

KaMMtHmapuü. ' Необычная форма слова Л*\ 
(вместо Jj"̂ *) может быть обусловлена слабой прора
боткой резчиком начального мина, на месте которого 
видно лишь небольшое углубление. *до*^и!|, »о 



Эпиграфические памятники Сафид-Булйна XII—XIV « . 

Гвааля — «позвавшие [бога]»,1' т. е. одев S3 сино
нимов суфия. * И суфийской терминологии синони
мично OJMJI. (СИ. примеч. «а» к каИраку .V 5). 
'Или «поступающего [сообразно тарикату']» — еще 
один сивоннм последователи суфизма. * Чтение слова 
сомнительно: в тексте перед буквой «та» виден не
ясный значок, который можно принять за начальный 
нун, поэтому мы читаем здесь ^ki. Другое возмож
ное чтение ~jb в значении «обмазал [глиной и т. п.|* 
(синоним ly-j»). В пользу второго чтения говорит 
распространенный в Средней Азии. но. видимо, бо
лее поздний обычай обмазывать глиной намогильные 
возвышения («сагана» или скабрпуш») внутри Наза
ров. Помимо всего прочего, эпитафия интересна 
своим ярко выраженным суфийским содержанием. 

Кайрак № 10. Гранитная галька неправиль
ной формы (рис. 3, б). Надпись исполнена не
ровным скорописным насхом с искажениями н 
неточной диакритикой. Фигурная рамка в одпу 
линию с прямоугольным основанием в куполь
ным навершнем. 

Л>̂ с IJjb [1] 
JUS ^ Jlrtl l crt? <j~+& JbJ i ^ЛжЦ [21 

-h№\ J ~ ^ l J-bWl J^Vl fU-yi A*-ÊJ| J U l i [3| 

J^ l iVl JU*>\ *Ub> J i U i i J l j câUJ^l J ^ M [4] 

j J j U l U j Jù crf-^J *^1 J-*-" jj*b*M f5| 

t ^ 1 1 > ^ t ^ \ f1^-1' *u^\ è * ^ ' o j •х*** i6i 

ikiSLjlj ^lyLàJi . i*a-Jb <Щ оЛ+АЗ fj^,ßi\ ['I 

*JUl _rW^ er- ^ W l Â *U \ f j4 , > ^ 0ÙJ.i [S| 

[1] Это могила 
12] «Высокого совета»,* солнца среди пре

восходных, [полной] луны перед 
[3] ДОСТОЙНЫМИ, шейха, имама славнейшего, 

превосходнейшего, совершеннейшего, непороч-
нейшего, знатнейшего, 

141 собрания любезностей и добродетелей, 
прибежища достойнейших [из разных] сосло
вий, чести известных, славы 

[5] знаменитых, садра общины н веры, при
ближенного к царям и султанам, наставника 
всех [живых! созданий, 

[6] Мухаммеда, сына шейха, имама достой
ного, сведущего, набожного, благочестивого, 
маулана0 Наджм ал-хакк ва-д-дина 

[7] ал-Карминн," да облечет его Аллах мило
стью и прощением и да упокоит его на раздо
льях 

51 П е т р у ш е в с к и й II. П. Ислам в Иране. . .. 
с. 229. 

[81 райских садов! Скончался в день пят
ницы, десятого [дня] «глухого» месяца Ал
лаха — раджабаг 

[9] из месяцев года семьсот десятого (3 де
кабря 1310 t.).* 

Комментарий. 'Термины ^-Ла-1), ç-jJlj—JjeM 
(JljiJl и т. п. в свое время подробно рассмотрел 
М. Хартман, " видевший в них неудачную попытку 
буквального перевода па арабский язык местного 
(тюркского?) титула, который,очевидно, носили высоко
поставленные персоны в придворных советах. В пользу 
этого мнения говорят фраза «приближенного к царям 
и султанам» (строка 5) н другие титулы и эпитеты по
койного. А. Б. Халпдов предлагает переводить этот 
титул как tero высокоприсутствие». ° Титулы «сэдр» 
и «маулана» носили представители высшего духовного 
сословия, которые зачастую были и представителями 
светском власти в своих общинах. * Ннсба по назва
нию г. Кармнннйа (Нермине; ныне — г. Навон в Узбек
ской ССР). г Арабы называли месяц раджаб «глухой», 
ибо в течение его запрещались военные действия н 
«не было слышно пи движения боя, ни звона оружия, 
ни голоса, взывающего о помощи».13 * По таблице 
В. В. Цибульского, 10 раджаба 710 г. х. приходится на 
четверг. 

Кайрак № 11. Обломок гальки, содержащий 
три строки надписи, последняя из которых 
повреждена сколом. Почерк надписи — крупный 
угловатый куфи позднего стиля с элементами 
насха, без диакритики. Без обрамления. 

£*£Jl £>у eÂ* [1| 

е ^ erf JWi> [31 
[1] Это могила шейха, 
[2] законоведа, проповедника, 
[3] Дапнйала сына Салиха . . . 

По палеографическим данным, надпись от
носится к XII в. 

Кайрак № 12 (по M. M. Дьяконову —Л"; 6). 
Продолговатая галька, сильно сужающаяся 
в нижней части. Надпись крупным неровным 
почерком (смесь манерного геометр из о ванного 
куфи и примитивного насха) с редкой диакри
тикой, без обрамления. 

OJbljJl ju-SJ| [I] 
U* iLo\ *М ,_лЛ-э |2] 

JjM.\ Jbb-1 'd ii»; [31 
Ai *U\ fii \\Ji [Ц 
1~оУ5 «UjJiy5 [5] 

V U> c^J, (!) 4l>Jj <4 [4 
A-jTSJ [7J 

" H a г t m a n n M. Archaeologisches aus Rus. 
sisch-Turkestan. III, - OLZ, 1906, N 7, S. 362-363. 
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[1] Ш е й х праведный, 
[2] обладатель благородства, 1 Муба-
[3J рак сы» Псхака , прозванный 
[4] Баззазом, да простит Аллах его 
[5] к родителей его, и д р у -
[6] зей его, и сокрывшего его (?),6 п тех, 

кто* молился [за него, iij 
(7] написавшего это . 

Комментарий. * В суфийской терминологии по
нимается » как «чудотворец». ° Т . е . «поворожившего»; 
понято нами как причастие активного залога от гла
гола ^ßsj 'скрывать, -прятать' ; еще менее вероятпо 
употребление слова в значении «одевать, обряжать 
[в саван]» (для этого глагол ( j j и производные от 
аего применяются только во II породе). Но в любом 
случае, хотя общая неграмотность автора надписи 
совершенно очевидна {достаточно отметить два факта 
переноса слов н отсутствие предлога i_-> ярн лакабе 

» |Ы, здесь не может быть искаженное, как полагал 

М. М. Дьяконов, * J U * 'забота, внимание'. * Слово 

(•j^J выбито над строкой. 

С у д я п о почерку и составу эпитафии, наи
более вероятная ее дата — вторая половина 
X I I — н а ч а л о Х Ш в. 

К а й р а к Л» 13 . Н а д п и с ь на узком, округлом 
в поперечном сечении камне крупным примитив
ным насхом без обрамления. 

[от] * • — «S I * . [ i l 
(JÜ1 >^v« [2| 

*JU1 ji* ( у |д [3] 
A J J J I ^ . A J [4] 

[1] Это могила Мухаммеда [сына] 
[2 ] Махмуда ал -Ка[р ] -
[3] ванн," да простит Аллах 
[4] е го и его родителей! 

Комментарий. * Ннсба по лазванню г. Карвапа 
(Кервана) в северной части Ферганской долины.3* 

Д а т и р о в к а н а д п и с и по п о ч е р к у з а т р у д н и 
т е л ь н а , но н е к о т о р ы е п р и з н а к и (в ч а с т н о с т и , 
к р а т к о с т ь э п и т а ф и и , а р х а и з м г р а ф и ч е с к о г о 
С Т И Л Я ) п о з в о л я ю т отнести ее т а к ж е к ч и с л у р а н 
н и х (вторая п о л о в и н а X I I в . ) . 

К а й р а к Ле 1 4 . Г л а д к а я г а л ь к а н е п р а в и л ь 
н о й т р а п е ц и е в и д н о й формы (рис . 1, г ) . П о ч е р к 
н а д п и с и — к р у п н ы й у г л о в а т ы й насх с д и а к р и 
т и к о й . Н а ч а л о в к о н е ц э п и т а ф и и н а п и с а н ы по-
а р а б с к и , в середине (строки 4—7) — четверо
с т и ш и е ( р у б а ' я ) на персидском я з ы к е со с к в о з 
н о й р и ф м о й на - а р , п о с л е д н я я с т р о к а которого 

. 219— 

повреждена поверхностным сколом- Б у к в ы 
«дал» н ара» всюду отмечены одной , а «ейн» — 
т р е м я т о ч к а м и с н и з у . О б р а м л е н и е и з д у г о о б 
р а з н ы х л и н и й без о с н о в а н и я , с к у п о л ь н ы м па-
верш нем. 

E4J-i m 
ь-oyUl «S lÂ* [2| 

jb^U fi \j* j ^ J f 1=*ц> [4) 
; | j ^ J (^o C—ö y ,̂-s.l J ) y* j3 [oj 

a ^ j su. ^ y ^ » diu-u |6| 
j p _,£_o |Луи Hiyb ,yï [71 

A-3 UJy^ l -faJJl [8] 

[11 П а л о м н и к . " 
[2J Это м о г и л а ч у ж е з е м ц а . 
[3] Б е й т : 
(4] Во в р е м я [цветения] к р а с н о й р о з ы 6 

п о т е р я л я д р у г а . 
[5) Б ь ю [себя] п о голове обеими р у к а м и и 

г о р ь к о п л а ч у , 
[6J и говорю с землей ; « З е м л я , с м о т р и , 
[7] моего верного д р у г а б е р е ж н о х р а н и ! » . 
[81 О А л л а х , простн н а п и с а в ш е г о это! 

Комментарий. * Это слово бесспорно 
к строке 2, которая в таком случае будет читаться 
L - » S J J J 1 !7I^J-I J ^ * !->•* 'Это могила паломника-чуже
земца'. 'Дословно «у меня потерялся (пропал, исчез) 
Друг», или же, если читать не *£){$, a j J o ^ i , 
«у меня стало [одним] другом меньше». В строке 4 
явно заключена хронограмма, расшифровка которой, 
как нам кажется, допускает несколько решении. 
1) сВ [числе! времени .-o.i-r copx потерялось (идя 
стало меньше на) мара, |о] Друг!*, т. е. из сунны 
числовых значений бука -^sjS (=9)0) нужно вы-

\ул (=241). Имеете с переносным значением 
£ ~~>J$ это дало бы ДОВОД 
ния эпитафии —последние месяцы I 
1271 г. Палеография надписи такоГ 
лом не противоречит; напротив, одш 
ее особенностей— пунктирование буи 
находит очень близкую по времени 
фике каиракн M 7 (см. выше), 
12GG г. (впрочем. 

1 дату составле-

датировке в це
ла характерных 
1 прав н сдая* — 

в гра-

3.). 2) 

' Б а р т о л ь д В. В- Туркестан. . 

влеиного в 
и другие элементы палеогра-
эпнтафин конца ХП—начала 
! КО!1СТр\КЦНИ. НО С р Э С Ш Н ф -

ровкон стяжения 1j~« как 1 . ^ (=291). что дает 
619/1222 г. 3) -(Из времени ,-о.г-г- copx v меня пропало 
йар» (=211). откуда получается дата'099,Ч299=300г. 
По мнению ираниста В. К. Шуховцова, предложив
шего последнее чтение, оно является единственно 
возможным. Так или иначе, но по любому из трех 
предлагаемых вариантов, учитывая и палеографиче
ские особенности, эпитафия' относится к XIII н. 

К а й р а к А° 15 (по М. М. Д ь я к о н о в у — Л° 7). 
Текст и перевод даются по. публикации Д ь я к о -

0ßU. Ji\ [ i | 
oil Ч\*± Щ 
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[1] Огул Хатун. 
[2] Бог эту 
[3] женщину да помилует! 

Канрак Л^ 16 (текст пз полевого дневника 
Б. Н- Засыпкина). 

bJl fUlll 0 -~J l ^ - ï iJjeJI] 
UljJl лл\и\ fj |2J 

,^_»bJl j-л^я-с ^ Л*а̂ с [41 
JUL) AUl сЛ*£3 |Э) 

e^JUJi V ; c ^ i |6] 

[1] Это могила сейида, имама муд-
[2] рого, праведного, проповедника, 
13] любимца сунны и веры, 'Умара сына 
14] Мухаммеда сына Му'тасама ал-'Алави, 
15] да облечет его Аллах прощением. 
|6] Ампнь, господь миров! 

В надппси интересно отметить, что родо
словная покойного возводится к халифу 'Али. 
Кроме того, необычно выглядит в составе ку
ньи имя Му'таспм, совершенно чуждое средне
азиатской ономастике и известное нам (в форме 
AJJJJ *-ai*J»i.) только как тронный титул несколь
ких правите лей-халифов — Аббаспдов и Аль-
мохадов. По содержанию и построению эппта-
фию также можно датировать домонгольским 
временем. 

Как было указано выше, все кайраки нахо
дятся в мазарах на территории средневекового 
кладбища, где до сих пор хоронят местных жи
телей, считающих себя потомками пророка 
Мухаммеда. 

Среди жителей с. Мазар и поныне бытует 
предание о том, что в местности Сафид-Булан 
в 34/654-55 г. «в бою с неверными» погпб отряд 
из 2700 арабских воинов, которыми командовал 
один из потомков (?) пророка, житель Медины 
Хазрат Шах-Джарпр сын Хазрата Щах-Ус-
ыана. Шах-Джарир взял в жены касанскую 
девушку, которая родила Шах-Фазпла — буду
щего завоевателя этой местности, умершего и 
похороненного в Сафпд-Булане.!5 

Об этих событиях сообщает еще Джамал 
ал-Карши {начало XIV в.), называя предводи
теля арабских войск Мухаммедом пбн Джарн-
ром, а местность, где они сражались и погн-

26 H а л и в к и п Н. Краткая исторпя Кокаид-
ского ханства. Казань, 1886, с. 7—10; Щ е р б и н а -
К рам а р е д к о H .H. По мусульманским святы-
яям. . ., с. 50—51; Б р я п о в Л. О следах древнего 
города К асана н Ферганской области. — ПТКЛА, 
1899, с. 148; Б е р я ш т а м А. Н. Архитектурные 
памятники Киргизии. M-, 19JÛ, е. 94-95, и др. 

блн, — Исбпл-Буланов.1* То, что упоминае
мая местность и есть современное с. Мазар 
(или Сафид-Булан), не подлежит сомнению. 
Это же название встречается п в двух наших 
надписях (кайракн № 7, 8). 

В последнем случае мы имеем дело с до
вольно редким и интересным фактом упоминания 
при именах покойных нисбы по их родному 
городу, когда опн в нем похоронены; обычно 
в эпитафиях встречаются нисбы выходцев из 
других мест. Впрочем, известны и исключения 
из этого правила, отмеченные в среднеазиат
ской эпиграфике. Например, в Касане есть 
мазар с эпитафией, посвященной шейху Сейиду 
Ахмаду ал-Касани;г; в Термезе — гробница 
с мраморной плитой, на которой выбито имя 
знамепптого ученого с н небом по названию род-
пого города;58 в Сыгпаке (ныне — развалины 
Сунак-Курган, Казахская ССР) похоронен «свя
той» Хасан ад-дин Сахпб Ипхайа ас-Сигнаки, 
являвшийся «патроном этого города»;23 «мест
ные» нисбы упомянуты н в надписях ряда не
опубликованных шмогпльнпков из Киргизии 
(Узген, Кнсирган-Ата и др.). Излишние в ин
формационном смысле, эти нисбы, по нашему 
мнению, прибавлялись к именам в надписях 
вполне сознательно, с целью подчеркнуть знат
ность и достоинства покойных в глазах потом
ков, а также их известность в других районах 
мусульманского мира. 

Даже не вдаваясь в подробный анализ тек
стов кайраков из Сафид-Булана, можно ска
зать, что одно их количество указывает на вид
ную роль этого поселения в жизни Северо-
Восточной Ферганы. Поскольку мусульманские 
ученые и законоведы, видные шейхи и имамы, 
носившие порой громкие титулы «муфтиев обеих 
сторон горизонта», «приближенных к царям и 
султанам» и т. п., как правило, концентриро
вались в крупных политических и религиозных 
центрах, то именно таким центром областного 
значения можно рассматривать н Сафид-Булан. 
Сюда съезжались даже чужеземцы-паломники, 
где и умирали (кайраки № 1, 14). 

Археолого-топографическое изучение мест
ности, проведенное нами в 1971 г., показало, 
что поселение общей площадью около 4 км1, 

я Б а р т о л ь д В. В. 1) Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия. Ч. 1. Тексты. СПб., 1898 
(1900), с. 148, 1GG; 2} Туркестан. . ., с. 216—217. 

27 Be с е л о в ск и и Н. И. Дагбил, с. 89. 29 К а р т о л ь д В. В. Отчет о поездке в Сред
нюю Азию с научною целью 1893—1894 гг. — Соч., 
M., 1966, т. 4, с. 56, примеч. 97. 

'" Я к у б о в с к и в А. Ю. Кратки» отчет о по
ездке к развалинам мавзолеи Кок-Кеснпо и г. Сыгаака 
(Саганака), нмпс Сааак-Курган или Санак-Лта. — 
ЦГА УзССР, ф. 394, оп. 1, ед. др. 310, л. 164. 
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известное для XII—XIV вв. под названием 
Исбнд-Булан, возникло в конце IX—начале 
X в.30 п к XI—XII вв. достигло наивысшего 
расцвета. К этому времени, вероятно, отно
сится и основание дервншекой суфийской об-
щпны, существование которой в Сафнд-Булане 
было доказано М. М. Дьяконовым Э1 н подтвер
ждается новыми надппсями на кайраках, иссле
дованными нами. 

Косвенным доказательством бытования су
фийской, а возможно, и других мусульманских 
сект служат также обнаруженные внутри мав
золея Шах-Фазил многочисленные изображе
ния деревьев, граната и особенно раскрытой 
ладони — нсмаплптского символа «панджа», ча
сто встречающегося в местах поклонения на 
Памире,32 в Таджикистане33 и других областях 
Средней Азии, а также в Южном Казахстане. 
Некоторые из этих рисунков в мавзолее явно 
древнего происхождения. Кроме того, по шту
катурке выцарапаны различные значки и над
писи, требующие специального эпиграфического 
исследования. Эти изображения свидетельст
вуют о значительных пережитках доисламских 
культов в Ферганской долине, что само по себе 
характерно для всякого мистического учения 
в исламе, л в частности для суфизма.3* 

К XIII—XIV вв., когда суфизм уже «жил 
перепевами старых идей и стал клониться к упад
ку*,35 наблюдается особое стремление мусуль-

50 Впрочем, если судить по названию города, пер
воначальная форма которого несомненно Исннд-Булан 
(согдийского происхождения), то первые поселенцы, 
давшие ему это название, должны оылп обосноваться 
здесь еще в доисламскую эпоху (по крайней мере во 
второй половине VII—VIII в.). 

^ Д ь я к о н о в М. М. Несколько падаисей. . . , 
с. 15. 

31 Р о з е н ф е л ь д Л. 3 . , К о л е с н и 
к о в Л. II. Материалы по эпиграфике Памира.— 
ЭВ, 1969, вып. 19, с. 9 4 - 9 7 . 

" С е м е н о в А. Л. Материальные памятники 
арийской культуры. — В кн.: Таджикистан: Сб. ста
тей. О-ва для изучения Таджикистана и иранских на
родностей за его пределами. Ташкент, 1925, с. HS . 

м M а с с э А. Ислам. М., 1963, с. 1G3 след. 34 Б а ц и с в а СМ. [«Шифй' ас-са'пл» — трактат 
IIGa-Халдуяа о суфизме. — В кн.: Ближний и Средний 

майского духовенства к укреплению своего 
авторитета и самой религии в сознании народ
ных масс. Это стремление нашло прямое отра
жение в провозглашении многочисленных «свя
тых» н «чудотворцев» и в освящении их могил — 
мазаров. 

Еще в сравнительно недавнем прошлом 
в Сафнд-Булане проводились различные служ
бы, связанные с деятельностью мазаров н 
включавшие в себя, как и в далеком средневеко
вье, организацию религиозных празднеств всей 
округи, паломничество, жертвоприношения, 
обучение мусульманским наукам н т. д. Населе
ние Сафпд-Булана даже к началу XX в. состо
яло исключительно из шейхов, которые осво
бождались от различных податей п взносов в го
сударственную казну н даже от налогов с до
ходов, получаемых от паломничества, и поль
зовались особым почитанием в Кокандском 

Таким образом, эпиграфические памятники 
Мазара свидетельствуют о том, что к XII в. 
на северо-востоке Ферганской долины сложился 
не просто некрополь, как представлялось 
раньше, но и крупный религиозно-культовый 
центр наряду с такими городами, как Ахспкет, 
Касан и Узген. 

Эпиграфические памятник» Сафнд-Булана, 
как подлинные документальные свидетельства 
своей эпохи, представляют несомненный науч
ный интерес. Исторические сведения, содержа
щиеся в этих надписях, служат прекрасным 
дополнением к сообщениям письменных источ
ников н, кроме того, во многих случаях сами 
являются комплексным и независимым источ
ником по ряду вопросов. Их публикация помо
жет исследователям разрешить многие спорные 
проблемы средневековой истории народов Сред
ней Азии. 

Восток (история, культура, исто чаи ков едение}: Сб. 
статей в честь 70-летня Ильи Павловича Петрушеа-
ского. М-, 1968, с. 42. 

и Протокол от марта 10 дня 1900 г. поземельно-
податного комиссара подполковника Коптевского. — 
ЦГА УзССР, ф. 19, оп. 1. ед. хр. 33273, л. 40—42. 
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Р. М. ДЖАППОЛАДЯВ 

АРМЯНСКИЕ НАДПИСИ НА ВОЛГЕ 

Болгар — столица Волжско-Камской Бол
гарии, царства, существовавшего в IX—XV вв. 
Находясь на пересечении торговых путей 
с Запада и Востока, этот город известен как 
один из крупнейших торговых пунктов. В него 
привозили товары из Западной Европы, с Да
льнего и Ближнего Востока. Все это обменива
лось на северную пушнину — собольи, горно
стаевые и беличьи меха. Монополия пушной 
торговли была в руках болгарских купцов.1 

По литературным и археологическим дан
ным, в торговых сделках участвовали и купцы 
из Армении. Как показывает изучение архео
логического материала, армянские купцы в этом 
далеком волжском городе не были случайными 
гостями, а вели систематическую и организо
ванную торговлю. Из Армении они привозили 
ковры, ткани, минеральные и растительные 
краски, металлические предметы, оружие, 
а приобретали преимущественно пушнину.2 

Согласно существовавшим в средневековье 
обычаям, иностранные купцы не имели права 
поселяться в самом городе, а могли останавли
ваться только за городской стеной, в пригоро
дах или соседних селах. Если купцы какой-
либо страны вели постоянную торговлю с горо
дом, то с течением времени поселенияв пригоро
дах превращались в постоянные места их жи
тельства. Там обосновывались обслуживающий 
персонал и некоторые из купцов со своими 
семьями. Таким образом, постепенно небольшие 
торговые фактории превращались в торговые 
колонии, где уже строились капитальные жилые 
и складские помещения, а также церковь или 

Торговая фактория, со временем превра
тившаяся в большую колонию, была основана 
армянскими купцами в IX в. за крепостным 
валом Болгара. Археологические раскопки 

«р. IHM, mai, вып. îy, с. -su. : Д ж а п п о л а д я в Р. М., К и р п и ч н и 
ков Л. Н. Средневековая сабля с армянской над
писью, найденная в Приполярном Урале. — ЭВ, 1971, 
»ып. 21, с. 23—29. 

6 Эпиграфика Востока, XXII 

этого участка города, проведенные в 1946— 
1947 гг. экспедицией Института археологии 
АН СССР под руководством А. П. Смирнова, 
дали богатые свидетельства того, что армянские 
купцы основалн здесь поселок, существовавший 
с IX по XIV в., причем наиболее интенсив
ная жизнь протекала в нем в XIII—XIV вв.* 
Тогда же поселок разросся на 6 км до Ага-Ба-
зара на берегу Волги — пристани и рынка. 
В центре поселка в начале XIV в. на месте пре
жней часовни была построена церковь, вокруг 
которой расположилось кладбище, где хоро
нили не только армян, но и христиан другой 
национальности. 

Несмотря на скудость находок из раскопан
ных христианских могил, все же оказалось 
возможным сделать некоторые выводы. Так, 
небольшой, но характерный материал привел 
исследователей к заключению, что здесь были 
погребены богатые люди, очевидно купцы.4 

Антропологические данные показали, что на 
кладбище в основном были похоронены люди 
арменопдного антропологического типа, а ос
татки тканей и украшений связывали их с Ар
менией, и в частности с двумя крупными горо
дами этого времени — Ани и Двином.8 

Еще до раскопок бывшей армянской коло
нии там были обнаружены надгробные камни 
с армянскими надписями. Они впервые стали 
известны еще в начале XVIII в., когда в связи 
с постройкой на территории Болгара русского 
православного Успенского монастыря из кан
целярии губернатора «был дан наказ» дьяку 
Андрею Михайлову осмотреть, «что на городище 
какого древнего строение есть, описать и землю 
отметить под монастырь». Михайлов в своей 
описи, составленной по этому наказу, сообщал 
о развалинах большого храма: «Знатно, что та 
палата была иапред сего церковью, потому что 
около ея много есть кладбищные (каменья. 

3 С м и р н о в А. П. Армянская кодовая го
рода Болгара. — МИА, 1958, ?& 61, с. 330—359. 

* Там же, с. 350. ь Д ж ан и о л а д я н Р. М. О двух тканях 
из Анн и Болгара. — КСИА, 1972, N 32, с. 46—52. 



с подннсьмп, а подписи походили на армянс
кие письма».8 

Б 1722 г. Петр [ во время персидского по
хода, плывя по Волге из Казани в Астрахань, 
осмотрел по дороге городище Болгара в отдал 
приказ о поддержании и предохранении от 
разрушения имеющихся здаппй и остальных 
древностей. По его ;ке указу были сняты со 
всех надгробий копии надписей и переведены 
на русский язык. Четыре армянские надписи 
перевел Иван Васильев, армянин по нацио
нальности. Три из них в русском переводе впер
вые были изданы Иваном Лепехиным.7 Армян
ские тексты надписей им не были приведены. 
В XIX в. четыре вышеназванные надписи и 
некоторые обнаруженные позднее были иссле
дованы п опубликованы европейскими н рус
скими учеными. 

В 1919 г. сотрудник Российской академии 
истории материальной культуры Б. В. Миллер 
был командирован в Казань для собирания 
сведений об армянских надписях в Болгаре и 
приобретения эстампажей и фотографий с них. 
Результаты своей двухмесячной работы он 
изложил в статье.8 Однако Миллеру не удалось 
обнаружить на месте новые надписи, п он огра
ничился сводкой сведений об уже известных 
эпиграфических памятниках. 

Первое научное исследование армянских 
надписей из Болгара было сделано француз
ским ученым М. Сен-Млртеном при использо
вании в основном копни текстов и переводов 
вышеупомянутого И. Васильева, полученных 
им от графа Потоцкого по просьбе арабиста 
Г. Клапрота, издавшего 40 мусульманских 
надписей из Болгара. 

В 1831 г. М. Сен-Мартен опубликовал че
тыре армянские надписи, сопроводив их фран
цузскими переводами.9 В предисловии он особо 
отметил то обстоятельство, что И. Васильевым 
из-за недостаточного знания армянского языка 
тексты былп переписаны произвольно, в ре
зультате чего допущены грубые ошибки. Под 
Л*» 1 Сен-Мартен напечатал надпись, текст 
которой сохранился только в литературе, и 
поэтому ни проверить, ни уточнить ее оказа
лось невозможно. Впервые эта надпись была 
издана П. Лепехиным без армянского оригп-

) в о с т р у е s К. И. О городищах древнего 
•Болгарского и Казанского царства. — В ки.: 

нала.10 Сен-Мартен же дает армянский текст и 
французский перевод:11 

ß-M. fhfi'SS. î,vl;qf,uln шшш^иАшцшррЛ /» / ши,п.\ &"ч»ч>м ушюрпыь /,._ ц-шрЬимьги, 
шрпир "if inj huij ptuipug fui' U.iiiiiijiiiôiiiuLpniJi 

Перевод по- И. Лепехину: «Ccii камень по
ложен в сем славном городе над умершим ар
мянином Назаром и над женою его Мариною 
986 году, и того минуло 736 лет».12 

Естественно, М. Сен-Мартен обращает вни
мание и на несоответствие даты, таг; как в 1537 г. 
Болгар был уже разрушен. К сожалению, эту 
надпись, кроме II. Васильева, никто ие видел, 
но по аналогии с последующими надписями воз
можно исправить дату: вместо ß-Я '900', надо 
читать ß-Yli'M ftf&S ' ;в году TSR'; прибавив 
к этому 551 (начало армянского летосчисле
ния), получим 1337 г. 

Приводим текст следующей надписи, издан
ной М. Сен-Мартеном:13 

U.JU Ьшф-ишпшш'ии З^шЪ/ш/.Ъ 
nptf, ^шр^шЦА, ß-HX ЬАЩ 

Перевод И. Лепехина: «Сей камень положен 
над умершим армянином Варламом, Ивановым 
сыном 557 году (1108}»." 

II тут следует уточнить дату: fr[ty%] £ifjr£ — 
это, очевидно, 757, т. е. 1308 г. 

В действительности надпись надо читать 
следующим образом: 
Uju £ îu/hrjfiiiiri ирчриЪ вт/СшЬ&ыр 
„р7р ^.шрфАрЬ ß-l'lj'b] ktök 

Перевод: «Здесь покоится парон Иоапес. сын 
Бардана. В году 757 (1308)». 

Надпись, опубликованная М. Сен-Марте-
помподЛг 3. относится к большому надгробию. 
Она издавалась неоднократно, и по ней можно 
судить, как произвольно переписывались тек
сты надписей, посланные французскому арме
нисту. В них былп допущены ошибки в передаче 
собственных имен и дат. Но в последнем слу
чае Сен-Мартен имел более точную копию 
надписи, выполненную акад. X. Д. Френом, 
что позволило ему уточнить дату. Эта же 
надпись в 1838 г. была переиздана М. Брос-
се,1Ь у которого на руках была копня, получен-

Вояж 
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Тр. I археол. съезда. M.. 1S'.., . ... т Л е п е х и н И. П. Дневные эаинсн путеше
ствия. СПб.. 1795, т. 1, с. 272. 

' М и л л е р Б, В. Об армянских надписях 
в Болгарах« Казани. - ПРАЙМ К, 132». т. 4, с. 61-80. 

» S a i n t - M a r t i n M. Note sur les inscrip
tions arméniennes de Bolghari. — JA, 1831, t. 8, p. 503— 

И. II. Дневные 
' S a i n t - M a r t i n M. Note sur les inscrip-
. ., p. o04 («Cette pierre a iU- placée uaibclie 

célèbre sur le défunt arménien NazarowM sur son 
e Martine l'an 9S6/1537»). 
2 Л е п е х и н II. И. Дпевпые .записи. с 272 1 S a i n t - M а г t i n M. Note sur les inscrip-
. .. p. aU4 («Ceci est la tombe de Jacn (Hovanisl 

e Vartan, l'an 557»). 
! Л e n e s H n II. И. Двевиые записи. . ., с. 272. 

B r o s s e t M. Note sur les inscriptions anné
es du Bolghari. — Bull, scientifique, 1838, vol. 3, 



mante надписи на Волге 

на я тоже oi 
туры Кафта 
зарисованы 
Однако и ei 
се удалось 
лишь прн 

была пере-
! четко за-
ая цифра 

это было 
i (7) я к 

гвумя бук-

ЕМ 

Приводим текст этой надписи: 
as*/*- тя-ws u.{usfihu.]tmu.eut-m 
bh йуичпшп чигаг ШФ-ЬЪ ОПИВ 
читг Мит пг-в миг 
тв-р иь%ы ßwyihß-m ьъч-гьаь-р 

Перевод: «Здесь покоится боголюбящий и 
милостивый господин (парон) Автнн, сын гос
подина Тенера. Вы, читающие это, просите про
щение грехов его. Год 784 (1335)».1* 

" Б р о с с е М. И. Об армянских надписях 
в Болгарах. — Изв. шш. Археол. о-ва, СПб., 1861, 
т. 2, с. 182. 

вами характерна и для других надписей из Бол-
гара (рис. 1, б). 

Приведенная надпись была опубликована еще 
в 1853 г. Н. Н. Березнным,17 но с нечетким 
изображением собственных имен и снова 
с ошибочной датой Slfb '634'. Тогда же Бере-
ЗШ1 писал, что этот камень в рост человека ле
жал в с. Болгар в ограде Успенского храма. 

Благодаря хлопотам Казанского общества 
археологов, этнографов и историков, члены ко-

; с р с з и н II. II. Булгар на Волге. Казань, 
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торого под руководством М. Г. Худякова вели 
в 1915 г. в Волгаре раскопки, камень с над
писью был перевезеп в Казань п помещен 
в шиле второго марша лестницы Казанского 
университета, где находится и ныне." 

Четвертая надпись, изданная М. Сен-Мар
теном, состоит из пяти строк и имеет большие 
пропуски: " 

«Эта могила... пароиа... еваля . . . паломника 
Томаса Барда. Вы. которые читаете, попросите 
об отпущении моих грехов у Бога, аминь. 
Это было написано в году 784». 

Надпись № 4 также не сохранилась, но по 
армянскому тексту М. Сен-Мартена и по пере
водам М. Броссе и H. H. Березина ее можно 
читать следующим образом: 

t •:-U'\}6 lt-9-

Ù23Uw*t (Йгзи'-Лг-Г 
а *" 6 

Рис. 2. Армянские надписи i 
о — во Н. Высоцкому, б — из а 

f Г ре чес: 
una H. Ф. Кал1 

B.3V WVhbVSb. • -
.. mr... ыщк-в 
.. ni"h — ne...VJ}!-PV.SXR 
iwb nn-fi Morms-p vkxas 
aifth hbn-XbSÇ* OU1... 

В 1836 г. М. Броссе на основании копии, 
найденной в архиве акад. X. Д. Френа, сделан
ной Кафтатгаковым черным карандашом, до
полняет третью строку, но в своей статье оп 
дает только латинскую трапскрппцпго армян
ской надписи.20 

Перевод этой надписи на русский язык 
^дополнением даты сделан Н. Н. Березпяым:!1 

l s M н л л е р Б. В. 0 5 армянских надписях. . ., 

l» S a i a l - M a r l i n И . Note sur les inscrip-
:. . ., p. 505. 
M B r o s s c t M. Note sur les inscriptions. . ., 
j ("Ceci est Ja tombe/du baron. . . eval/. . . du pé-

Tliom.es/Vart, vous qui user (Ceci) / demander 
mission de mes pécliés/a Dieu, Amin. Ceci fut écrit 

" Б е р е з и H II. H. Булгар на Волге, с. 65. 

U.3V №Shl'VSk [UnSßfrlllrU. 

vkp\ mn.û.i aw* 
[Ab] ПРЪЬПЗ... [WTWaWKl 
HP'b nr-fi ШРШв* VbXÜ.8 
[ßyiVihß'bbb, bbWoSi* 

[dfius/ihtms шьг м.ьг...] 
Перевод: «Здесь покоится парой Аваг, сын 

паломника Томаса. Кто прочтет, просите от
пущение грехов у Бога, аминь.. л. H. H. Бе-
резин в скобках ставит 784, т. е. 1335 г.; откуда 
взята эта дата, нам неизвестно, однако надпись 
действительно может относиться к данному 
времени. Очевидно, этот же парой Аваг упо
мянут в эпитафии па могиле дочери {1321 г.). 

H. H. Березин в вышеупомянутой работе 
издает коппю еще одной армянской надписи 
без русского перевода, отмечая, что «содержа
ние надписи неизвестно». — 

Русский перевод ее н прорисовку опубли
ковал М. Броссе (рис. 1, 6): а з 

-- Таи же 
« Б . р о с 

в Болгарах, с М. И. OS армянских надписях 

http://Tliom.es/Vart


Армянские надписи, на Волге 77 

виГЧВ U.SU ПКьЬЦМ. ЯЧПН&ШЪ 
РЩРЩ VRfhU. hUß-nhin ФПМ81Н 

ЬЫ-ГЪ* U.[USnhiM]3 WhPb MUß 

тг[пиц №[V'b] si [1321.) 
Перевод: «Гроб этот заключает честное тело 

Сары Хатун. Вы. которые читаете это, просите 
v Бога прощение грехов отца паропа Авага 
в году 770 (1321)о. 

М. Броссе слово «хатун» перевел как «гос
пожа», однако в данном случае оно может быть 
частицей собственного имени Сара-Хатун — 
форма, очень распространенная в Армении 
XIII—XIV вв. Броссе не раскрыл также ли
гатуру пятой строки, которую мы читаем 
• iuL.[ib 'отца'. Этот камень сохранился по сей 
день и находится на городище Болгар, но, 
к сожалению, он вставлен в фундамент коло
кольни и виден лишь наполовину. 

Приведенные выше армянские надписи най
дены не на своих первоначальных местах, а на 
городище и главным образом в районе Успен
ского собора, где были собраны все подходя
щие для строительства камни. 

В 1882 г. на территории армянской церкви, 
которая тогда носила название «Греческая па
лата», были обнаружены две надгробные плиты 
с армянскими надписями. Раскопки, произве
денные под плитами, показали, что здесь на
ходились могилы, в которых лежали только 
костяки. Надписи на плитах издал Н. Высоц
кий.24 а тексты, опубликованные в фотографиях, 
прочел и перевел К. П. Паткавов {рис. 2, а). 

Сравнивая копню Н. Высоцкого с копией 
надписи, обнаруженной в архиве археолога 
Н. Ф. Калинина (рис. 2, 6),-ь мы предлагаем 
следующий текст: 
иви mvh 
MS WPflX 
\b)WJlhPhl [Ub\ 
Щв] •РЩЫП&ЬМ) 
Щи$М>и.]& eUh/thP 
WSUÜSUlf-b 

Перевод: «Это есть покой парона Ягуба 
(Якова), прощение грехов у Бога в день суда*. 

Вторую надпись К. П. Патканов читал так: 
«Это есть покой веч... число 570 (1121)». 

Ныие камень с этой надписью находится 
во дворе Казанского краеведческого музея, яо, 
к сожалению, недоступен для фотографирова
ния. Однако наблюдения на месте дали воз
можность сделать некоторые уточнения. На-

14 В ы с о ц к и й Н. Новая археологическая 
находка в селе Болгарах. — Изв. О-ва археологов 
Казан, ун-та. J8S9, т. 7, с; 1—2. 

» Арх. КФТИ, ф. 8, on. i, л. 24. 

пример, дату, написанную в лигатуре, оче
видно, надо читать bîftb '767' (1318), а не Ы, 
'570' (1121 г.). Во второй строке можно разли
чить имя Овсеп (рис. 3). Таким образом, над
пись следует читать так: 
USU ЬШ 
1-hVS 8[Щ1}ЬФЬ 

Перевод: «Это есть место покоя Овсепа, 
год 767». 

Рнс. 3. Армянская надпись из Казанского краевед
ческого музея. 

Кроме городища Болгар, где было большое 
армянское поселение, камни с армянскими 
надписями найдены и в других пунктах па по
бережье Волги и Камы.2* Так, экспедиция 
Казанского музея под руководством Н. Ф. Ка
линина обнаружила в кладке православной 
церкви с. Кнрельского надгробный камень 
в форме призмы с высеченной па верхних 
наклонных плоскостях надписью.-' КОПИИ, сде
ланные от руки, были посланы акад. И. А. Ор
белн. Армянский текст этой надписи сохранился 
в личном архиве II. Ф. Калинина в Казани 
и И. А. Орбели в Ленинграде:28 

^[•lUMUUli 24fr J-SäPUdaiT WOUùhb 
ЗШШГ&иЫ- •WhiW.bb3II.r- ttXttknU 
U.[USÛfrïM]3 StlWW, UbU-fiU bh 
ФПЬЬЗИЬ Ufi -PirWSn\U U[VSnhU.p 
P-niXfl'l 1ГЬЯ Uuht- lillTh/'ß-Iin bh SP[S\ 

-' M и л л e p Б. В. Об армянских надписях. . ., 
с. 76-80. 

" К а л и н и н Н. Ф. От Сюкеева к Камскому 
устью. — В кн.: Записки Тетюшского музея. Казань, 
1928, с. 12-13. 

« Арх. КФТИ, ф. S, он. 1, л. 23, рнс. 31; 
ЛО ИВАН, арх. акад. И. А. Орбелн, ед. хр. 336. 

http://�WhiW.bb3II.r
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vnbß-b\b%] ts WH neu nr-fi мг-в w w w 
МХПЬР-ЦЬЪ) Vb%№ [hWPbSb-Pl Irl/llUS 
OnPll t-rWfirh bh VtlVM8r nri-USfi]U 
u.[üsnbü.\ir aifbi bbcnnviei:.. 

Русский перевод, сделанный И. А. Ор-
белн, приведен в статье Л. П. Смирнова: 
«Лета 767 (1318) преждевременно сопричисля
лась раба божпя Турчап-Мелнк и престави
лась во Христе, оставляя нам скорбь неутеш
ную, и владыка Мутп дал написать это. Вы. 
кто прочтете, прощение грехов просите роди
телей ее Григорию и супруге. Христос-Бог, 
ампнь а строителям».=в 

Н, Ф. Калинин в 1928 г. в вышеупомянутой 
статье30 пишет о надгробных камнях с армян
скими надписями, найденных в с. Красная 
Поляна, лежавших в его время во дворе Те-
тюшекого педагогического училища. В личном 
архиве Калинина31 имеется несколько листов 
с текстами армянских надписей, по, к сожале
нию, там нет отметки о месте их находки. 
Переписанные человеком, очевидно, не знаю
щим армянского языка, ошг не всегда подда
ются расшифровке. Возможно, это надписи 
именно с тех надгробных камней, о которых 
упоминает Калинин. На л. 22 четырехстрочная 
надпись, где читаются некоторые слова общих 
формул надгробных памятников. В каждой 
строке от 30 до 36 букв. По этой не совсем чет
кой и точной копии можно составить следую
щий текст: 
U[usnhintr [n%ûrir\f:.. ьяььг nrt-n... 
аиыи. bh iri-r.. .ß-nxnhß-hhx ]ъця%-
U.81 bh Cbß-bPV.8... Я-Ш'Ъ bh -fi[ri-UhÛ\0... 
hU.bnhV'0 ПЧ-Ъ 3hSf/h ülTbb 

Перевод: «Бог. . . сын. . . и нам отпущение 
(грехов) родителей н читающих [эту надпись! 
Гагу и Христос. . . Ягубу. - - Душу помяни... 
аминь». 

Эта надпись интересна тем. что здесь по
вторяется имя Ягуб — собственное имя выше
названной надписи — в форме парой Ягуб. 
отец его. Очевидно, надгробные камнп принад
лежали членам одной семьи. 

На л. 2-'t имеется текст еще одной армянской 
надписи: 
. . .irbXU.8 ß-n%fthP[hhb) 

ььч-вьщ [цпваз avbi 
Перевод: «В году 1070 {1621 г. — это. оче

видно, дата) . . . отпущение грехов просите им, 

" С м и р н о в А. П. Армянская колония го
рода Болгара, с. 331. 

» К а л и н и н Н. Ф. От Сюкеева к Ка.мскоиу 
устью, с. 12—13. 

31 Арх. КФТИ, ф. 8, оп. 1, я. 24. 

аминь». Собственное имя и надписи пе чита
ется. 

Немалый интерес для исторпп переселения 
армян по Волге имеет 1621 г. После запустения 
Болгара к середине XVI в. местные жители. 
в том числе и армяне, переселились на новые 
места; возможно, какая-то их группа обосно
валась на противоположном берегу Волги, а 
может быть, там и раньше находилась торговая 
фактория с армянским населением, которая 
существовала и в XVII в. 

Н. Высоцкий в своей статье опубликовал 
также остатки армянской надписи, найденной 

пгг 

QMlf)f) 
Рис. -i. Армянская надпись из Казака. 

в самой Казани.3- Место ее находки весьма 
интересно. Камень с надписью был обнаружен 
в «Немецкой куртине», которая являлась частью 
суконной слободы, где одна или две улицы на
зывались армянскими. Высоцкий предполагает, 
что «Немецкая куртина» — кладбище армян
ской колонии в Казани. Армяке в Казань пере
селились в середине XV в. после разгрома 
Болгара. Вероятно, уже в это время как в Вол
гаре, так п в Казани жили не только армяне-
купцы, по it ремесленники, в том числе ткачи, 
поэтому их слобода называлась суконной. 
В центре этой слободы также была построена 
церковь. 

На камне сохранились только некоторые 
буквы (рис. 4). Так, три знака первой строки 
являются остатками слова (iXflPWh 'поми
луй', лигатуру третьей строки можно читать 
Ц.1ТЬЪ 'аминь', различима и отдельная буква 

з : В ы с о ц к в й H. Новая археологическая 
находка.. ., с. (. 
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/t 'и". На том месте, где был найден камень 
с остатками текста, обнаружены также и дру
гие надгробия, но без надписей. Произведен
ные здесь раскопки открыли остатки костя
ков, куски желтого сукна н шелка бурого 
цвета. 

Приведенные нами армянские надписи из 
Болгара датируются XIII—XIV вв. (1218,130S, 
1321. 1335, 1337 гг.), что соответствует времени 
наибольшего расцвета армянской колонн«. 
Надписи из Красной Поляны — памятник 
XVII в. Казанская надпись не имеет даты, 
но, очевидно, она не может быть древнее XV в. 
В надписях встречаются некоторые собствен
ные имена: Аваг, Автпн, Ег, Ягуб, Иоаннес, 
Марпна. Мут, Назарос. Овсеп, Сара (Хатун), 
Тенер. Большинство — распространенные ар
мянские имена, часть из них характерна для 
XIII—XIV вв. Так, имя Аваг с приставкой 
»парой» (что означает принадлежность данного 
лица к богатой прослойке населения) попада
ется в аннйскнх надписях XIII—XIV вв.33 

Сара — женское имя, весьма распространен
ное в XIII—XIV вв. главным образом в эпигра
фических надписях армянских колоний Восточ-

-: Свод армянских надписей. Ереван. 10GG, вып. 1. 

ной Европы (Крым, Каменец).31 Тенер — ред
кое женское имя, встреченное лишь один раз 
в строительной надписи XV 8. в Ани. м Палео
графических особенностей у надписей нет, 
своеобразны написания лишь некоторых OVKD: 
4, % Ь, S, 3. 

Армянские надписи, обнаруженные вне пре
делов Армении, на берегу Волги, дают интерес
ный материал для выяснения торговых связей 
Армении и для изучения направлений и мест 
переселений армян после падения Багратпд-
ского царства.38 Очевидно, не случайно архео
логический материал из раскопок в Болгаре со
держит близкие аналогии находкам из Ани,37 

а некоторые имена, такпе как Аваг, Автпп, 
Тенер, часто встречаются в эпиграфических 
надписях из этого города. 

31 Л ч а р я и Р. Словарь армянских личных 
имен. Ереван, 1948. т. 4. 

" Там же. 3* Часть материалов этой статьи опубликована иа 
армянском языке (см.: Д ж а н п о л а д я н Р. М. 
Армянские лапидарные надписи Поволжья. — Вести. 
Матеиадарааа. 1973, H 11, с. 211^222). 37 С м и р н о в А. П. Армянская колония го
рода Болгара; Д ж а н п о л а д я н Р. М. О двух 
тканях. . . 
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ЗАМЕТКИ И РЕЦЕНЗИИ 

Г. 11. ДЖАПАРИДЗЕ 

НОВЫЕ ДОБАВЛЕНДЯ К РАБОТЕ Э. ЦАМБАУРА «DIE MÜNZPRÄGUNGEN DES ISLAMS» J 

В 1971 г. американский нумизмат Г. К. Майлс 
опубликовал список 55 исламских монетных дворов, 
не зафиксировавши; в фундаментальном труде Э. Цам-
баурз, которые были выявлены различными нумиз
матами, в том числе и самим Майлсом в 1943-1971 гг. 
(уже после ааверщекня труда Цамбаура).* 

Предлагаемый нами список добавлений к работе 
Э- Цамбаура содержит еще 110 исламских монетных 
дворов, функционировавших к западу от Лидии- Часть 
их отмечена в советской и зарубежной нумизматиче
ской литературе до 1971 г., остальные открыты и иден
тифицированы после этого. 

Принимая во внимание многочисленность нумизма
тических публикаций, можно предположить, что л 
наши добавления не являются исчерпывающими.3 

1. Ам'адая: в Марокко, на северо-востоке от Дабду. 
(Идрисипы). 

E a s t a c h e D. Les ateliers monétaires du Ma
roc. — Hespéris-Tamuda, Rabat, 1970, vol. 11, 
p . 96, N 5. 

2. Аве: в Джпбале (Иран). (Великие Сельджуки). 
A i p t e k i n С. Se lçuklapara lar i . Ankara, 1971. 
N 146; Х о д ж а н н я а о в Т. Денежное обраще
ние в государстве Великих Сельджуков. Ашха
бад. 1977, с. 109. 

3. Удж. или Удж: в Восточном Туркестане (Учтур-
фан). (Караханиды). 

К о ч н е в Б . Заметки по средневековой нумнз-
татвке Средней Азнв. — ИМКУ, 1978, вып. 14. 
с. 124-125. 

4. Ахйлсих, или Ахалсбх: Ахалцихе (Грузии). (Иль-

Л о и о у р и Т. Ахалцихский монетный двор.— 
Вестн. Гос. музея Грузни. 1944, т. ХП-В, с. 213— 
216. На груз. яз . с рус. рез. 

5. Орду Хумайун, нлн Орду-йн Хумайун 'Царствен
ный лагерь ' , походный монетный двор- (Тнну-
рипы, Османы). 

S с h'a e n d l i n g e r A. Osroanische Numismatik. 
Brannschweig, 1У73, S. 56; A 1 b u m 5. A hoard 
of silver from the time of Iskander Qara-Qoy-
unln. — NCh, 1976, vol 16, p . 118—119. 

6. Ард 8л -£азар : ме стоп а хождение неизвестно. 
У Э. Цамбаура: Ард ал-хайр. (Хазары). 

i Z a m b a u e r £ . Die Münzprägungen des Is
lams Wiesbaden, 1968. 

Ï M i 1 e s G. С. Additions to Zambaur's Münzpra-
Kuneen des Islams. - ANS, 1971, vol. 17, p . 2 2 9 - 2 3 3 . 

» В *оде работы над статьей мы получили ряд 
полезных советов и замечаний от Е. А. Давидович, 
за что приносим ей искреннюю б л а г °Д а Р н о с ть . 

Б ы к о в А . А. О хазарском чекане VIII— 
IX вв. — Тр. Гос. Эрмитажа, 1971, т. 1 2 , 0 . 2 6 - 3 6 . 

7. Асила, или иадипа Асй.та: Арзила (Марокко). 
(Пдрнслды, Марнниды). 

Е u s t a c h e D. Op. cit. , p. 96, N 3; M i t c h i 
n e r H . Orienta] coins and tlieir values. London, 
1977. p. 19, l l i . 

8. Анбйр: в Джузджапе (Хорасан). {Ара бо-с аса инд
ские, Омейяды). 

В а I о g P . An Umayyad dirham stTuck in 79 H. 
at Anbir in Juzjan, Khnrasan . — AION, 1970. 
vol. 30/4. p . 550-558; G a u b e H. Arabo-Sasani-
drèche Numismatik. Braunschweig, 1973. S. 84— 

9. Ушнй: Ушнувийа. Юго-западнее оз. Урмия (Иран). 
(Кара-Коюнлу). 

A l b u m S. A hoard p. 134, 13S. 
10. Бйдкуба: Б а к у (Азербайджан). (Османы). 

П а х о м о в Е. Монетные клады Азербайджана 
и других союзных республик, краев и областей 
Кавказа . Б а к у . 1949, т. 4, Je 1246. 

11. Eapùû: город и область в среднем течении р . Сыр-
дарьи. По Э. Цамбауру варианты: Фараб и Фараб. 
(Самаяиды, Хорезишахн, Ануштегнвнды). 

Д а в и д о в и ч Е. А. Бараб — новый среднеази
атский монетный двор Саманидов и Ануштегн-
нидов. — В кн. : Письменные панятники Востока, 
1972. И. , 1977, с. 124—129. 

12. Баранй; местонахождение неизвестно. (Османы). 
S c h a e n d l i n g e i A. Op. ci t . , S. 157. 

13. Бйрфуруш, илиБарфурушдех: вМазеадеране(Нрав). 
на р . Ваболь по дороге из Сари в Аыоль. (Сефе-
виды, анонимный чекан иранских городов). 

R a b i n o d i B o r g o n i a l e . Coins and seals 
of shahs of Persia . Hertford. 1945, p. 30; M i t c h 
i n e r M. Op. cit . . p . 21. 292. 

14. Базар-булаг: местонахождение неизвестно. (IJ.-ц.-

П а х о м о в Е. Указ . соч. Баку , 193S, т. 2. 
. V W J ; С е й ф е д д н и н А. Монеты Ильхачив. 
Баку . 1968, с. 17S. 

15. Баликесрй. или Балнкесйр: Е Западной Анатолии 
(Турция). (Османы). 

S c h a e n d l j u g e r A. Op. ci t . , S. 31. 
16. Биджар: местонахождение неизвестно. (Самаинды. 

Великие Сельджуки, анонимный чекан иранских 
городов). 

V a s m e г П. Der kufische Miiuifund ton Friedri
chshof .in Estland. Dorpat, 1925. S. 29; R a 
b i n o d i B o r g o m a l e . Op. ci t . , t ab . l i l ; 
Х о д ж а н и я з о в Т . Укав. соч.. с. 109. 

17. Бурдж-Кншм: в Бадаипане (Афганистан). (Сама
инды). 

M î t с Ы a e r M. Op. ci t . . p. 22. 135. 



Заметки и рецензии 

5. Баранкет: возможно. Фаранкет. в Шаите (Узбекнс-
тан). (Караханнды). 41 

К о ч п е в Б . Указ. соч.. с. 129. 
•}. Бнлар: в Татарской АССР. (Джучиды). 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г, А. Клады 42 
дакучидскнх м о н е т . - Н Э , 1949, вып. I . e . 1SS. 

0. Баласйгун: одна из кэрахэгшдскнх столиц (Кир- 43. 
гизня). (Караханнды). 

К 0 ч i Б . У« . 121 
1. Балджйн: в Ираке, между Басрой и Абаданом. 

(Великие Сельджуки). 
Х о д ^ ж а н н я з о в Т. Указ . — 

2. Ал-Бнка: в Ираке, возможна i 
фарсахах (12 км) от Багдада. (Aôi 

A l - " U s h M. A. Rai 
\ p. 194. 

islam 

. . Тигре, в 2 
)бзснды). 

-NENIEH. 

II.Uli. 

e r M. Op. 
в M a рок in 

s t ä c h e D. Op. cit 

Иране. (Музаффарнды). 
t.. p. 21, 2 « . 
севернее Феса. (Алло-

. 96. H i 

(жарба: Джерб; 

'Ä„ . 
Op. cit . . S. 37. 

остров а за; 

. 149. S c h a 

Габес (Тише) . 

n d l U e e r A. 

Джаявад: в Йемене. {С-
A l - ' U s h M. A. Op. cit. i 

S. Дж\ндй-бнк базйрн: - - • 
(Дасучиди). 

М у х а м м а д н е в А. Г. Два клада 
монет XV в . - C A . 1966. te 2, с. 259 

9. Дж\рм (так!): Джирм в Бадахшане 
пав). (Саиавады), 

Mi t e n U e r M. Op. cil,, p. 25, 140. 
J- Чакджа, или Ханджо: Гюмюшане (i 

мююане. Турция"). (Османы). 

неизвестно. 

S c h a e u d 1 i n g e r A. Op. ci t . , S. 38. 
Чемишказак: и Анатолии (Турция), севернее Хар-

пута. (Османы). 
S c h a e i i d l i n g e r A. Op. ci t . , S. 38. 

Худайда: Ходеида. в Йемене. (Османы). 
S c h a e n d l i n g e r A. Op. ci t . . S. 38. 

X i [ ;i -1 - û i: р.ч j i -0: i г: :L Ï . Гг ; i:fcn,i.;,i\' рдение неизвестно. 
(Джучяды). 

M у х а л н а Д Н в в А. Г. Указ. соч., с. 25!!-273. 
Дахкат: в Плаке (Узбекистан). (Караханнды). 

К о ч 123. 

: Марокко, южнее Кавсера. (Идрисиды). 
E a s t a c h e D. Op. ci t . . p . 96, H 8. 

6. Булад: возможно, город В долине р . Борота л. 
(Чагатанды). 

Ж у к о в Б . Д . Дункетскин клад. — НМКУ. 
1959, вып. 1, с. 176—207. 

7. Буна: Бон (Эт-Тнб) (Алжир). (Хафсиды). 
Ан-нукуд ал- 'арабина фн Тунис. Ал-банк ал-
марказй фй Тунис, 1968, с. 148. 

S. Байканд, или Пайкаяд: вероятно, в Восточном 
Туркестане (с одноименным городом около Бухары 
не идентифицируется). (Караханнды). 

К о ч н е в Б . Указ . соч.. с. 127-128. 
9. Парак: в Шаше (Узбекистан). (Шанбаииды). 

Д а в и д о в и ч Е. А. Некоторые черты обраще
ния медных монет в Средней Азии конца XV— 
XVI в . и роль надчеканов. — Изв. Отд-ння об
ществ, паук АН ТаджССР, 1953. т. 3. с. 50. 

0. Тарудант: Тарудант — главный город области Сус 
на юге Марокко. 

E n s t a c h e D. Op. ci t . . p. 96. N 10. 
i . Таза, или Таза: в Восточном Марокко. (Мари

нады). 
M i t с h i n e r M. Op. ci t . , p. 23, 106, 110. 

2. Taraçca: в Марокко, на юге Бади-Тагаса. (Аб-
баевды). 

E u s t a c l i e D. Op. ci t . . p. 96, К 11. 
3. Туршнэ: в Хорасане (Иран), главный город ок-

p i r a Бушт. (Сефевиды). 
H a b i n o d i B e r g o m a l e . Op. c i t . . p . 28. 

4. Тахлйт: в Марокко, на юге 1)а;ш-Луккус. (Идри
сиды). 

E u s t a c h e D. Op. ci t . . p. 97, N 15. 
5. Таузар: Таузар, на юге Туниса. (Хафсиды). 

>. Дар 'а : в Марокко, на западе Джбел-Загоры. 
(Са'диды). 

Е и s t а с 1) e D. Op. c i t . , p . 97, N 16. 
6. Днсйднр: местонахождение неизвестно. (Омен-

яды). 
А н - Н а к ш б а н д н II., А л - Б а к р й М- Ад-дир
хам ал- 'Умавн ал-му'арраб. Багдад. 1974. с. 36. 

7. Ад-Дашт: Дашт-н Майснн(?), Ирак, нижнее тече
ние р. Тигра. (Аббзснды). 

D j a ' f a r A b d e l K a d e r . MûDnaies niusol-
manes et poids eu verre inédites. — In: Melan
ges syriens offerts à René Dussaud. Par is , 1S39, 
t . 1, p . 409, N 19. 

B. Дашт-u Майсап: Ирак. (Арабо-сасзиидские, Омен-
яды). 

W a l k e r J. J) A catalogue of arab-sasanian co
ins. London, 1941. p. CXVJI. 42; 2) A cataJogoe 
of arab-byzantine and post-reform Umayyad co
ins. London, 1956. p . XXXIX, 142; G a u b e H. 
Op. ci t . , S. 94—95. 

9. Дамур Ka6v: Дербент (Дагестан). (Османы). 
П а х о м о в Е . Указ . соч. Баку. 1957, т. 7. J Ü S 3 3 . 

0. Дмавнс: Дианнсн (Грузия). (Багрзтнд — вассал 
великих монгольских ханов). 

Л о м о у р я Т. К вопросу о грузинских моне
тах ХШ в. — Б ю я . ГосГ музея Грузин. 1940, 
т. Х-В, с. 121—131. На груз. яз. с рус. рез.; Ц е 
р е т е л и Г. В . Ободвониопете из'Дманнса.— 
В кн.: Литературные изыскания. Тбилиси, 1944, 
т. 2. с. 167—170. На груз. яз . 

i . Рудйна: Тарудант (Марокко). (Алавнды). 
Е и s t а с h e D. Op. ci t . , р. 97, N IS. 

2. Рамнз, яли Рамуз: Рамхурмуз, в Хузестаяе 
(Иран). (Hvp-Авард'атвбег Л\р-Бузурга) . 

A l b u m S. The coinage of' S'ur-Award. Atabeg 
of Lur-Buzurg. 751 —75/ H. rA. D. 1350—1J5H.— 
ANS. 1977. vol. 22. p . 217. 

3. Руэравар: Рудравар. в Джибале (Иран). (Сельд
жуки Ирака). 

' " . М. Seljnk coins. - K C h . 1970. vol. 
1 0 , i 248. 

i. Ap-I'yiiiian: в Табарнстане (Иран). (Аббаснды, 
Илъхвны). 

A l - ' U s h A. M. Op. r i t . , р . 196—1ST; M i I-
c h i n e r С. Op. ci t . . p. 28. 259. 

5. Забвк, Зебак: в Бэдахшапе (Афганистан]. (Сама-
ннды). 

M i t c h i n e r M. Op. ci t . . p . 28, 142. 
S. Загамг Загеми, в Кахетинском царстве (Азербай

джан). (Сефевиды). 
К у т е л я я Т. Монеты, чеканные в Загеми.— 
Мацне. Сер. истории, арг^чл.. зтногр. и исто
рии искусства. 1972, К 4, с. 133—142. На груз. яз . 

7. Зйджй-Хусрй: возможно, Азинджа-Хусрау, к во
стоку от р . Тигра. (Омейнды). 

А н - Н а к ш б а н д й П.. А л - Б а к р й М. Указ. 
СОЧ.. с. 37. ' 

3. Зандая: в Хузестане (Иран), возможно около 
р . Джеррахи. "Э. Иамбаур помещал его в Хора
сане. (Ильханы). 



L o w i c k N. N. Trade pattern iii PersianGulf. — 
NEN1EH, p . 325. 

. Знз: в Марокко, па юге Вади-Знз. (Харнджит-
суфрнт, Идрнснды). 

E u s t a c h e D. Op. ci t . , p. 97, N 19. 
. СГфкавд: местонахождение неизвестно, возможно 
и Восточном Туркестане. (Караханвды). 

К о ч н е в Б . Указ. соч., с. 124. 
. С ура дик Roane в Бадахшане (Афганистан). (Са-

:>мы). 
. 2S, 143. 

Л а п ' • У Д - • . 149. 

а л в а н я В. Ф-, Х а л и к о в А. X . Итоги 
рхеологячеекях работ 1945—1952 гг. Казань, 
"-'• - " " ' " " е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Указ . 1954, 

Mi t o i i i n e r M. Op. c i t . , , 
2. Сабу: в Марокко, северо-западнее Феса. (Идри-

енды). 
E o s t a c l i e D. Op. ci t . . p. 97. N 21. 

3. Capiip: в Дагестане, северо-заиаднее Дербента. 
(Джучнды). 

Ф е д о р о в - Д а в ы д о в Г. А. Указ. соч., с. 188. 
4. Сулдуз: область к западу от оз. Урмия (Иран). 

(Кара-Коюнлу), 
A l b u m S. A h o a r d . . . , p. 132. 

5. Ас-Сус. или Мадйпа Сус: Тарудаит в Марокко. 
(Алмохады). 

E u s t a c h e D. Op. ci t . , p. 98, N 24. 
il. Cvcaira: в Малой Азии, около Масисы. (Tv.lv-

внды). 
A l - ' U s l i M. A. Op. ci t . , p. 197. 

7. Шалджй: на р. Таласе (Киргизия). (Караханиды). 
Ф е д о р о в M. II. Политическая история Ка-
раханндов в конце первой и во второй четверти 
XI в. —НЭ, 1974, вып. Ü , с. 163. 

S. Шавдар: район Упруга (около Самарканда, Узбе
кистан). (Шанбаииды). 

Д - а в и д о в н ч Е. А. 1) Денежное хозяйство ца 
территории Южного Таджикистана и Узбеки
стана во втором десятилетии XVI в .— В. кн.: 
Нумизматический сб. М.. 1977, вып. 5. ч. 1, 
с. 26, 28. (Тр. Г11М; Вып. 49); 2; Клады древ
них и средневековых монет Таджикистана. И., 
1979. К 75. 

*. Шйрб;ийр: Ирак, точное местонахождение неиз
вестно. (Ильхаиы). 

M ï ! c h i n e r M. Op. c i t . . p. 30, 253. 
) . Суфру: Сефру. юго-восточнее Феса (Марокко). 

(Меграва). 
E i i s t a с l ie D. Op. cit. , p. 98. X 26. 

1. 'Äjii.i Джаваз: Адилсеваа. на северо-востоке оз. 
Ван (Турция). (Кара-Коюнл\) . 

А 1 b u m S. A board p . 144. 
2. Фадмла: сенери-восточпее Касабланки (Марокко). 

(Алавнды). 
E u s t a c i i e D. Op. ci t . . p . 98. N 31. 

Габес (Тунис). (Хафснды). 

S. Карий, а также Карнй н Карнй: Гарни (Арме
ния). У Э. Цамбаура: Kâpuu или Курой. (Нлъханц, 
Кара-Коюнлг). 

П а х о и о в Е. Указ. соч. Баку . 1940, т. 3. 
Л» 872-37.1; С е н ф е д д и н и М-" Монеты Нль-
ханов, с. 189. 

9. Куз-Орду: Баласагун (Киргизия). У Э. Цамбаура: 
Кора-Орду. (Караханиды). 

Ф е д о р о в И, Н. Баласагун ири Карахани-
дах по нумизматическим данным. — Изв. АН 
КиргССР." 1975, .\j 2, с. 87—94. 

0. Киши, ИЛИ Киши: в Бадахшане (Афганистан); 
ср. -V; 61. (Саманиды). 

M i t c h i n e r И. Op. c i t . , p . 34, 136. 
1. Кундуа: Кундуз (Афганистан). (Караханиды, 

Хорезмшахн, Тимурнды). 
Д а в и д о в и ч Е . А. 1) ШаартузскнЙ клад 
двойных динаров 906/1500-1501 и 907/1501— 
1502 г г . - Д о к л . АН ТаджССР, 1953. вып. 9. 
с. 3—42: 2) Денежное хозяйство с. 13. 28— 
29: В i v а г A. D. A mongol invasion hoard from 
Afghanistan. — NENIEH, 1874, p . 377. 

2. Кайс: Кнш, остров в Персидском залвве. (Иль-
ханы). 

i c k N. M. Trade pattern p . 324, 332. 
' : : в Иранским Азербайджане. (Пльханы). 

« . » « h i a e i M. Op. ci t . , p. 34, 259. 
4. КандждеЫ, или Канджйде(х): округ к западу от 

Псфнджаоа (Сайрам. Казахстан). (Чагатаиды). 
Ж у к о в В. Д. Чекан Кенджде и анэпигра-
фнческне монеты в Дункентском кладе: Доп. 
к иредв. сообщ. - НМКУ, 1961. вып. 2. с. 307— 
312. 

5. Кухн-Гйлу: область в остане Лур-Бузург с глав
ным городом Бехбехан. (Иран). -У "Э.' Цамбаура: 
OJ-—i ojS. (Нур-Авард атабег Лур-Бузурга) . 

A l b u m S. The coinage p. 261.' 
S. rifipuii: город, вероятно, между Табризом и Еай-

лаканом. (Великие монгольские хаяы). 
Кол. Гос. Эрмитажа, расшифровка Р . Фасмера; 
С е й ф е д д н н н М- Монеты с надписью Улуг-
мангул улус-бек.— НЭ, 1971. вып. 9, с. 20." 

Лур-Бузург: Большей Л у реотан, юго-восточ! 
Лурестан (Иран). У Э."ц7мбаура'.' 

Йур-
-.„„._.. „„„,.<. .,п,ы1*п И11ш11). j о. ц а у 
Арзианд (АрсГндшд пли Арзанд). (Ильхаиы 
Авард araöer Лур-Б\зурга) 

5. Клбадийа'н: . 
(Тнчурнды). 

Д а в и д о в и ч Е. А. 1) Некоторые черты. . . , 
С. 45—72; 2) Материалы для характеристики 
медных нонет XV в. — НЭ. 1969, вып. 5, с. 
225—248; 3) Клады .V 66. 

5. Карджнн: в Северной Осетин, на нравом притоке 
р. Терека — р. Карджнн. У Э. Цамбаура: Фар-
хвн(?). (Ильхаиы). 

Г в а б е р и д з е Ц. М. О в 
Северной Осетии. — В кв. : Нумизматический с 
Тбилиси. 1977, с. 117—121. 

6. Кярнстан: возможно, в Гарджистане (Северо-За
падный Афганистан). (Саманиды). 

L o w i c k N. M. Au early tenth century hoard 
Гюш Isfahan. — NCh, 1974. vol. 14, p. 114—115. 

7. Кнрман: вероятни, в Волжской Болгарин (Чуваш
ская АССР). (Джучнды). 

(Таджикистан). 

дворе 

A Ï b " u m S. The coinage p. 214-215. 217. 
Лашкар: Аскзр-Мукрам. в Хузестане (Иран). (Ве

ликие монгольские ханы). 
Да* а л а г а н и я И. Из истории монетного дела 
в Грузин ХШ в. Тбилиси. 195S, с. 23; С е й 
ф е д д н н н М. А. Монеты с. 121. 

Лактава: Тагунит (Марокко). (Са'днды). 
E u s t a c h e D. Op. ci t . , p. 121, N 32. 

Лур-Куджйк: Малый Лурестан. северо-западная 
часть остана Лурестан (Иран). (Ильхапы). 
M i t c h i n e r M. Op. cit. , p. 36. 260. 

Ал-Мадйна ул-Банда: Касабланка (Марокко). 
(Алавнды.) 

E u s t a c h e D. Op. ci t . , p. 99, X 34. 
Мадйпа Тафнлалат: Снджнлмаса (Марокко). (Са
'днды). 

E u s t a c h e D. Op. cit. , p. 99. N 35. 
Мадйна ал-Муваффакнйа: в Ираке, на р. Евф

рате- У Э. Цамбаура: Мадняа ал-Муфацкаднйа. 
(Аббаснды). 

http://Tv.lv
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А н - Н а к ш б а н д й П. К виз ХнарИлнис. — Су-
мер, 1954. т. 10, с. 1S5: Numismatic Litera
ture . 1959, vol. 49. p. G2G. 

94. Мрнра: и Марокко на юге Вадн-Мрирт. (Идри-
спды). 

E n s t a c l i e D. Op. ci t . . p. 99. X 38. 
9â. Ма'дип-Джар: Малин Джарбайна. около сереб

ряного рудника iliiii;i:i;siipa. (Саманнды). 
M i t c h i n e r M. Op ci t . . p. 38, 141. 

98. Мукус: Мюкюс. о Ванскоы вилайете (Турции). 
(Османы). 

S c l i a e n d l i i i . ï e r A. Op. ci t . , S. 54. 
97. Мавлан Нбрахнм: южнее Mappai.-ema (Марокко). 

(Алавиды). 
E u s t a c h e D. Op. cit. , p . 99, N 40. 

lis. Мвййпкйл: остриц между р>каввмн Зеравшава— 
Карадарьей н Акдарьей. (Шайбаннди). 

Д а в и д о в и ч К. А. Некоторые ч е р т ы . . . . 
с. 50. 

Si'. На'ин: Манн, на севере Фарса (Иран). (ЬЧнды. 
Сефениды). 

B a b i ü o d i B o r j o m a l e . Op. ci t . , p. 28; 
W h i t c o m b D. IS. Tlie Fars lionrd: A liaid 
hoard from Fars province, Iran. — ANS, 1976. 
vol. 21, p . 174. 

100. Никубулб: Никополь в Болгарин. {Османы). 
S c h a e o d J i n g e r A . Op. ci t . . S. 55. 

101. Навбазар: вероятно, в районе Гнссара (Таджи
кистан). (Тимуриды). 

Д а в и д о в и ч К. А. 1) Материалы. . . , с. 232— 
233; 2) Кладу Л= 66. 

Moai Kh. . Ory -S, Inscriptions arabes de Damas: 
[.es stèles funéraires. I. Cimetière d 'a t-Bàb al-Saçir-
Damàs, 1977.7111 + 208 p. , I.V pi. 

Рассматриваемое издание Французского института 
в Дамаске является полной публикацией арабских 
эпитафий С дамасского кладбища Uaö лс-Сагнр. В основу 
его положено собрание эстампов известного знатока 
арабских древностей Халнда Моаза, позволившее 
нос произвести и некоторые исчезнувшие к настоящему 
времени надписи. Bu:ro is •••••w S'i надписи XI — XVI вв. 

1 одной — XVII— XVIII вв.: 5G из них публикуются 

Издание каждой надписи сопровождается развер
нутым исторнко-бногрпфнческнм комментарием и раз
бором особенностей почерка и формуляра, Книга 
удобна для пользования, так как помимо обычного 
географического и именного указатели снабжена много
численными сводными таблицами: местонахождения 

Мухтароо Л. Эпиграфические памятники Кухн-
«таиа XI—XIX вв. Душанбе. IU7S-IM79. кн. 1. 305 с ; 
I;H. 2. 150 с. 

Фиксация и публикация эпиграфических памят
ников Средней Азии ведется более ста лет. ио до сих 
пор никто не занимался сплошным обследованием це
лого района с регистрацией всех надписей и граффити, 
впервые такая работа была предпринята А. Мухта-

102. Наванд: вероятно. Нааандак. между Чагапнаном 
и Гнссаром. (Тнмгрнды). 

Д а в в д о в н ч Е . А. Материалы..., с. 233. 
103. Лн-Нйк: либо город на дороге между Реем и 

Нншабуром, либо две отдельные области на Ара
вийском полуострове. (Омейпды). 

A I - ' L ' s l i M. A. Op. cit . . p. 193-194. 
104. Вадн Лав: на юге Вади-Лау (Марокко). (Хаи-

нуднды). 
E u s t a c h e D. Op. ci t . . n. 99, N 43. 

ЮЛ. Вабканй: Ваоксн. cencpni-е lî\ хари (Узбекистан). 
(Шайбаниды). 

Д а в и д о в и ч Е. A. I) Денежное х о з я й с т в о . . . . 
с. 26; 2) Клады с. 369. 417. 

lOli. Вахт : область в дол и ни однопменнин реки (Тад
жикистан). (Великие Сельджуки. Хорезмшахн, 
Тимуриды). 

Д а в и д о в и ч К. А. 1) Материалы. . . . с. 2 3 2 -
233; 2) К л а д ы . . . . с. 144: 8 1 v a t A. D. Ор. 
ci t . . p. 379. 

107. Вавиахна: Уаумана(|')око;ю Хенифры (Марокко). 
(Идриснды). 

E u s t a c l i e D. Op. ci t . . p. Й). N 43. 
105. Ал-Валаджа: севернее Феса (Марокко). (Алмо-

равнды). 
E u s t a c h e D. Op. ci t . . p. 100. X 49. 

IW. Яккем: на юге Вади-Икем (Марокко). (Ндрисиды). 
E u s t a c h e D. Op. cit . . p. 100, X 52. 

ПО. Пумган{?): в Восточном Вадлмиане. (Саманнды). 
M i t c h i n e r M. Op. ci t . . p. 40. 141. 

надписей, распределения стел по форме и орнамента
ции, кораннческнх цитат, титулатуры. наконец, свод
ной хронологической таблицей всех эпитафий. По под
робности и продуманности публикации эту книгу 
ложно считать образцом для других аналогичных нзда-

В томе не имеется особо интересных но историче
скому содержанию надписей, да н весь комплекс их 
слишком случаен, чтобы на основании его делать вы
воды нсторнко-дсмографнческого или социально-эко
номического характера. Однако сама идея полной пуб
ликации эпитафий из одного пункта заслуживает одо
брения. Выло бы очень полезно монографически ис
следовать эпитафии какого-нибудь одного давио не 
используемого средневекового некрополя, который 
дал бы более представительную выборку для цсторико-
демографпческого исследования. 

О. Г. Большаков 

ровым; он собрал, исследовал и перевел 261 надппеп 
XI—XIX вв. на арабском и таджикском языках, со
хранившиеся в Среднеазиатском Кухистане {верховья 
Зеравшава и его истоки), для которого они имеют особое 
значение, поскольку письменные источники другого 
рода обходили вниманием этот труднодоступный ре-

Большинство надписей — эпитафии, но, пожалуй, 
впервые в таком количестве вошли в научный оборот 



памятные надписи, из которых наиболее интересны 
пять граффити султана Бабура (некоторые пз них упо
мянуты им в «Бабур-Hauet); еще три автор предполо
жительно считает принадлежащими ему же. 

Рецензируемое издание состоит из двух книг. 
Первая содержит публикацию осповпон массы надписей, 
вторая но замыслу является исследованием, завер
шающим, эту публикацию, одпакон в tiei'r воспроизведено 
значительное количество надписей разного содержания. 

Все надписи даются и арабской графике с русским 
переводом, 85 из ппх воспроизведены в фотографиях 
и прорисовках. К сожалению (это не вина автора), 
растр в иллюстрациях очень крупный и во многих слу
чаях фотографии не могут помочь чтению сомнитель
ных мест. Порядок публикации не совсем ясен: с одном 
стороны, все надписи разделена иа три хронологиче
ские группы ( X 1 - X I V , XIV—XVI, XVII—XIX вв.), 
а внутри как будто членятся по тематике, но с другой — 
единая рубрикация отсутствует и, кроме того, в на
рушение всех принципов ряд надписей сверх трех 
хронологических групп пуолпкуется во второй квпге 
по чисто тематическому признаку. Все это затрудняет 
пользование изданием-

Во второй книге Л. Мухтаров рассматривает не
которые проблемы истории Ь'ухистаиа на основе опуб
ликованных надписей: роль отдельных социальных 
групп, социальную терминологию, состояние хозяй
ства, соотношение эпиграфических п литературных 
памятников и т. д. Значительный интерес представляет 
анализ термина «дпхкап» в XIII—XVI вв. (с. 76—91), 
пз которого вытекает, что вплоть до XVI в. (по крайней 
мере в этом районе) он обозначал не земледельца, а зем
левладельца. 

Наличие серии эпитафий позволило автору про
следить псторию нескольких родов, изменение тематики 

н качества их выполнения, выявить круг 
тдельных резчиков. 
» А. Мухтарова является серьезным вкладом 

в историко-культурное исследование Средней Азии и, 
будем надеяться, побудит других историков к подоб
ным же исследованиям- Но именно то обстоятельство, 
что она может стать примером, заставляет нас обра
тить особое внимание на недочеты, которых следовало бы 
избежать в последующих публикациях текстов. 

Мы уже отмечали не последовательность в порядке 
публикации, смешение публикации и исследования. 
Это. кроме всего прочего, лишило автора возможности 
дать сплошную нумерацию надписей. Указания иа 

надпне 
нзделп 

ИНН. гсутствует 
.мера 

l i l l 'o K'.IHKI гсут-

раз 
етс; 

; ,бр:т . 
I терм] 

просматр! 
Пери 

:я , I 

оды 
ыожпо пожел; 

ы во всех случаях. Так, выражс-
ва-л-мутмин:а» переводится то 

um, то «всех верующих мужчин 
верующих (мужчин и женщин)». 

на peil 

или» ( i , с. 7 8 - 7 9 ) . «Аз-эахнд» - .отшельник» (I. с. OB). 
шабожнын. ( i , c . 6 8 - 7 0 и ДР-), »подвижник» (I, с. Ш ) , 
«аскет» (1, с. 36, 38, 73), -благочестивый» (1, с. 39). 

Конечно, при переводе не только можно, но л 

],чблош шдар™ выра-

дартиымн переводами. 
К сожалению, кроме разнобоя в переводе стандарт

ных выражений встречаются неправильные переводы 
как с арабского, так и с родного для автора таджик
ского языка. В некоторых случаях, возможно, мы имеем 
дело с досадными опечатками, которых в арабском 
наборе немало. Так. в переводе надписи на кайраке 
Л: 93 (I, с. 45, строка 4) читаем: «. . .и он бесподобный 
п никем пе превзойденный в гор. Бетхаиз рода Кара-
хани. . .». В тексте же вместо выделенных нами слов 
видим непонятное AJ-O LsL>^. Кстати, в примечании, 
поясняющем местонахождение этого загадочного го
рода, вероятно, дзна неверная ссылка на литературу. 
В строке 3 тон же надписи определение оал-а'уам». 
относящееся к (бант Аллах», прилагается к другому 

( i , с. 68) п .наставник правителей» (f. с. 97). Шаблон
ное и хорошо известное изречение »куллу мап'алайха 
фанин» переводится »каждый па ней (земле) смертен» 
н «каждый, кто на пей (земле) смертен» (1, с. 56, 57. 59), 
а наряду с этим — »все, что на ней (земле) исчезнет» 
(1, с. 45. .V 21). 

Слово «мураббнн» переводится »наставник» (1, с. 38, 
45—46, 76. 78—79. 192, 202), .возвышающий» (1, с. 39— 
40), «снабжающий» (1, с. 43—44), «превосходящий» 
(1, с. 164-165) , «покровитель» (2. с. 101), «уенлнваю-

I нскаэ 

П[Ю'И: л иерев 
«Да возвысит Аллах ноложенне его" полуп 
«(Да) возвысит Аллах (нх) деятельность«. В надписи 
иа кайраке As 95 (1 . с. 98) фраза чкулл шай' халнк 
илла ваджхаху лаху ал-хукм» переведена так: сБся-
кая вещь гнби'ет, вбо у пее есть правитель«, а нужно: 
«Все на свете гибнет, 'кроме лика его, кому принад
лежит власть». Выражение рсахиб макбулч на кай
раке .4 19S ( i . с. 107— WS) переведено'как «хозннн, 

.i;j№uc 
гтрздап 

(Ал. 
, фра: 

,«)., « 42 (1. с. 103. строка Л) 
лоно «мазл;м» переведена «умиротворенный» вмести 
угнетенный; тот, с кем ^бращашп-н несправедливо». 

В строке 2 родословного лрева из Шнгпака (2. 
.. 31. 34) вместо «Слава Аллаху, который сотворил меня 
13 плоти мусульман п утроб мусульманок» читаем 
Слава Аллаху, что создал меня из костяка утробы 

"Иногда встречаются явные недоразумения, вызван
ное небрежной считкой текста перед печатью: напрн-
юр. п надписи на кайраке Л-183 (I, с. 150-151) встроке 
! папнеано «Джабрнил». а переведено «Азранл». Впро-
ie.M. в нереполе зтой надписи есть н ошибки, вызван-
:ые неправильным пониманием формы арабского прн-

стпхптворпые эпитафии и надписи иа 
|кс переведены совершенно непонятным 

ЛгшСо. 'ЛЧ' ЯрКИП П р и м е р — Ul'pl'ISlt'l 
«раке Д- 95 (1, с. 100, строки 1 - 4 ) : 

От духа начисто священными, если 
До конца ЖИЗНИ все станут. . . (ув 

«В этом луче с 
Клонился сад 

гекста а просто иепрл 

ыше надписи .V. 198 и 

тарання весны ЖИЗШ 
сердца моего вместо 

желают, 
ПДЯТ>. 

пе кэсаем! 
строке 11 

. прошла. 



Заметки и рецензии 

Следует: 

iHa этом лугу старании весна жизни прошла, 
Так что стал сад души его обителью покоя» 

Одна ошибка объясняется те«, что на каком-то 
этапе в рукописи слово «луг» превратилось в «луч», 
но. даже учитывая это. мы не получили бы удовлетво
рительного перевода. 

Надпись в Шамтнче (1, с. 188): «Стону в кабаке, 
чтобы ворот себе разорвать», в которой, вероятно, 
нужно читать адйр» вместо «дайр», следует переводить 
так: «Долгий вздох разрывает ворот». В надписи на 

кайраке J6 178 (1, с. 62, строка 2) вместо непонятного 
•кипарис от своего роста остался изумленным* должно 
стоять «кипарис был поражен се стройностью». В над
писи Je 98 (1, с. 62—63, строка 2) слово «баногуш» 
переведено «заушная впадина* вместо «мочка уха*. 

С большим сожалением приходится отметать, что 
в целом хорошая кпига, в которую Л. Мухтаров вло-
жпл мпого труда, непорчена небрежной авторской вы
читкой н плохой редактурой (последнее, конечно, не 
снимает впиы с переводчика). На эту сторону издания 
надписей нужно обратить внимание п другим эппграфн-
стам-в остоковедам. 

О. Г. Большаков 



СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 
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