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Интересны названия празднеств с прибавлением AEYU7:Ti(ov «египетские». Такие
точные названия культов меньше всего нужны были почитателям этих культов, а не
видимому, интересовали какие-нибудь административные инстанции. Мы знаем, что
культы, начиная с птолемеевского времени до римского, контролировались свыше
Одним из многих доказательств тому служит приказание Птолемея Филопатора сооб
щить основные списки членов религиозного объединения noHiiTaTeneir бога Диониса,
основные моменты его культа (т6у lepov }^6jov) и от кого они этот культ получили
(—api Tivcov ттаргсХт^сао'.) (BGU, VI, 1922, № 1211).

Все отраженные в папирусе празднества расположены  в ка.лепдарпом порядке,
вероятно, с первого до последнего месяца.Шраздппкп справляются за.мкнутым кругом
лиц: па это указывают устаповлеппые суммы в смете. Скорее всего, это ouvoSo?,
т. е. культовое объединение. Для такого guvoSo; составлена
предстоящих расходов. Содержание празднеств,— по-впдпмому, шютерип. Несо
мненно, к ^шcтepпям относятся navxe^.eia A!7[o7itEcov]
тории), K.‘/]7i:o’jpt,a xal ^loicta,^ 'Poooc]',pia t:6(Xscd5) — «процессия c венкалш роз по
городу». Думается, что M7]7^o^6?.t,a тоже были мистериями за.

Может быть, подобный характер имеют и другие перечисленные празднпкп. Б ряде
случаев праздники названы здесь «епшетскпмн», зтпм они как бы противопоставляются
греческим», которые былп, таким образом, хорошо известны па египетской террито

рии. Вплькен (APF, XIII) прав, подчеркивая, что паш папирус является ярчайшим
свидетельством «синкретического» характера культуры в эту эпоху

Было бы очень желательно, если бы

смета с точным подсчетом

(Панте.чшг — великие мпс-

«

истор11ко-.лптературпые вопросы, возника
ющие здесь, исследовали специалисты по истории литературы, а моментам обрядовым
уделили бы внимание специалисты по истории эллинистических культов.

Перевод: 1. (Праздник) бросания яблок (у) египтГян
двойная мера виыа[
стеклянный сосуд одпн[

коптская мера одна[
5. япц[

ябло[к

о. О. Крюгер, М. Г. Быстрикова

32 W i 1 С к е п, APF, XIII (1939), стр. 233.
33 W i 1 с к е п, APF, X (1931), стр. 88.
3* Р. Ross.— Georg., II, 40, 9.

Eoo-xi(sOc<-празднества, поевящецпые священному крокодилу, по-видимому,
тоже были- мистерпнми О религиозном объедпнении, посвященном Ссбоку, см., на-
нрнмер, М. San Njcolo,, AgypUsches Vereinswosen -zur ,Zeit dcr Ptolemaer undnomer, II, МинсЬ.,.191о, стр.71,9сл.; см. также H. В.о n n e t, nealloxikon dor agyp-
ti.schen Religionsgeschichte, B., 1952. ueaiioxikon acr agyp

СТЛГУЭГКА ИСИДЫ C ЕГИПЕТСКО-КЛРИИСКОЙ
НАДПИСЬЮ

Неудачи в интерпретации карийских текстов объясняются
достыо материала, а также тем обстоятельством, что многие из

в частпостн, ску-
существующих изда

ний карийских надписей передают оригинал лишь весьма приблизительно
вательно, нуждаются в сверке. Правда, в 50-х годах было обнаружено
сятков новых карийских надписей, а большинство известных ранее надписей было

и следо-
песколько де-
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подвергнуто ревизии К сожалению, опубликованной оказалась лишь небольшая
часть новых надписей плп соотпетствеппо новых пзданий старых надписей. Так, из
шестнадцати карпйскпх граффити, обнаруженных Ж. Леклапом в гробнице Мон-
туемхета в январе 1951 г., опубликованы лишь два. До спх пор пе опубликованы
11 новых карийских граффити из Абидоса, обнаруженных Ж. Юайоттом в марте 1955 г.
во время производившейся им ревизии надписей in situ, что же касается результатов
сверки как таковой, то опи опубликованы лишь частично, в связи с проблемами дру
гих надписей 2. pie опубликованы пока п результаты ревизии карийских граффити
Абу-Спмбела, произведенной А. Берпапом в марте — апреле 1956 г. а между тем этому

^ Ревизией существующих изданий карийских надписей занимались в 1953
1956 гг. О. Массон, Ж. Юайотт, А. Бернап и Л. Деруа. Следует заметить, что новые
автографип, предложенные этими исследователями, в ряде случаев нуждаются в до
полнительных уточнениях: подробнее об этом см. в статье: V. S е v о г о s ]< i и.
On Karian, публикуемой в РИА. См. J. Le с1а п t, Fouilles et travaux en Egypte, 1950—
1951, I, Or., XX, 1951, 1, стр. 474; cp. о n ж e, Decouverte de graffiti cariens,
CRAI, 1951, стр. 167 сл.; О. М a s s о n, J. Y о  у о 11 e, Objets pharaoniques a
inscription carienne, Le Caire, 1956 [1957], стр. XI, прим. 1; J. L e c 1 a n t, Pouil-
les et travaux en Cgypte, 1955—1957, Or., XXVII, 1958, 1, стр. 80.

^ M a s s 0 n, Y 0 у о 11 e, ук. соч., стр. 4; 9; 12; 13; 25; 39; 63.
^ Cp. A. В e г n a n cl, 0. M a s s о n, Les inscriptions grecques d’Abou-Simbcl,

REG, 70, 1957, стр. 1. Копии греческих и карийских граффити Абу-Спмбела, выпол
ненные А. Бернаном, хранятся в Каирском центре документации и изучения истории
искусства и цивилизации древнего Египта (при ЮНЕСКО).

9  Вестник древней истории, № 2

1
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J

исследователю не только удалось внести очень существенные изменения в старые
публикации (причем одна надпись, идентифицированная еще Р. Леп
карийской, оказалась частью rpenccKOii), по и обнаружить несколько
надписей (в целом Л. Бернац скопировал восемь карийских граффих^Г
А. Берпаыа особенно важно еще и потому.

сиусом в качестве
иопых KapiiiicKUX

Исследование
что оно позволяет исключить из предпола

гаемого карипского алфавита несколько иесуществующих знаков (встретился
и один новый знак — возможно, графический вариант одного из изц

Можно упомянуть, наконец, и о новейших находках:  в 1962 г гши^раскопках
па территории древних Сард были обиаружсиы два карийских граффлхп к сожале
нию, весьма фрагментарные (черепки сосудов лидийского тына) ’

В связи с вышесказанным представляется вполне

впрочем,

пуолнкацпя
егппетско-карнискои надпнсп па статуэтке Испды, хранян;е11ся в Государстисппом
Эрмитаже и известной .лишь крайне ограничеппому кругу спецпалпстов' ^

Насколько удалось установить, статуэтка эта была упомянута в литературе лишь
однажды, а нмепно, в кратком каталоге Б. С. Голенищева, напочатанпом па француз
ском языке 6. Голенищев ошибочно предположил, что надпись на цоколе — лнкнй-
ская («Le socle porte une inscription lycienne (?)») Л Неясно, таким образом, где” когда
и кем была найдена эта статуэтка и как она попала  в Эрмитаж. Можно
нолагать с очень большой доло11 вероятности, что ’

однако, нред-
статуэтка Нсиды изготовлена в

VII-V (VI?) вв. в Мемфисе (в этом случае не ранее 5G8 г.) или Саисе: именно к этой
эпохе относятся известные египетские изделия, обнаруженные в paiione Мемфиса —
Саккары и Саиса как известно, в эту эпоху в Египте существовали карийские ко-

^ См, G. М. Л. И а п f m а п п.
Campaign at Sardis (1962), BASOR,

As 200, 1903, стр. 10 и 14. Публикации находок 1901 года см. G. М. Л И
The Fourth Campaign at Sardis (1001), BASOR, As 106, 1962, стр. Ц

Карийский вопрос, ВЯ, 1962,' 5, стр.

а п f III а п n.

5 Ср. В. В. Ш е в о р о ш к и и, 93,
прим. 1.

« W. S. G о 1 е п i S с h е f f, Inventaire de la Collection egypLienne. Ermitage
Imperial, Petersboiirg, 1891, стр. 35, Л'Ь 288. Этот шшептарпый помер статуэтка имеет
и теперь.

^ Всеми этими сведениями я обязан любезности О. Массона (Париж), Ж. Юайот
та (Париж) и М. Э. Матье (Ленинград).

® См. М а .3 S о п, Y о у о t L е, ук. соч., стр. 2; 49; 55; 72 сл. По данным
Г. Редера (G. Boeder, Aegyptische Broiizewcrke, GlucIcsLadl, 1937, стр. 228) боль-
шпиство статуэток, изображающих ту же тематическую группу, что и наша (см. ниже),
было обнаружено на территории Мемфиса (имеются в
ню обнаружено и
Masson, Y о у о t L е. ук. соч., стр. 2).

виду «Boclenrundc'»). В Мемфисе
большинство «objels pliaraoiiiques» с карийскими надписями (ср.
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ЛОП1Ш, постаилявшие наемников i{ BoiicKa фараона  ® (важно отметить, что к той же
эпохе, видимо, к VI в. до п,, э. относятся и многие из обнаруженных до спх пор в Аф
рике, а именно па территории древнего Египта л древней Иубпп, граффптп карппскпх
солдат

Иптересуюп1,ая пас статуэтка изготовлеиа из бронзы и изображает сидящую Исп-
ду с младенцем Гором иа руках (см. рис. 1) Основанием статуэтки служит цоколь,
на котором имеется двуязычная надпись на карийском п египетском языках; левая
сторона — Kapm'icKini и египетский текст, передняя и правая стороны — карпнскпй
текст (см. рис, 2—3).

Высота статуэтки с цоколем составляет 22,5 см, высота цоколя — 10—11 мм,
длина передпей стороны цоколя — 36 мм, длина боковых сторон — 39 мм, длина
задней стороны — 30 мм. Средняя высота знаков в надписи — 4—5 мм

Видимо, надпись в целом представляет собой текст «макароппческого» типа; на
глядное представление о структуре надписи может дать следующая схема, в которой
текст приводится в нормализованной записи (как египетский, так и карийский текст
имеют «левую» направленность):

мол ©АРАМ:М Ш А VFA<vacat>

d а'Ьа с

В приведенной схеме участок а' соответствует части левой стороны цоколя, включа
ющей ornneTCKiiii текст (левой стороной цоколя считается сторона, находящаяся под
левой ногой статз’эткп), участок Ь — передпей стороне цоколя, с — правой, d — зад
ней (пустой стороне цоколя и а" — той пасти левой стороны цоколя, которая снаб
жена карийским текстом. Очевидно, надпись начинается с египетской формулы ist
di 'nh u оканчивается карийским словом МОЛ: аналогичную структуру имеет огтт-
петско-греческая надпись на цоколе статуэтки, изображаюв;ей мумию (Осириса?),
которая хранится в Берлииском музее в обоих случаях отступление от обычной
структуры египетских посвятительных надписей, начинающихся па передпей стороне

^ См., в вастпостп, Masson, Y о у о t t е, ук. соч., стр. XIV; ср. И. Ф р^и д-
р и X, Дешифровка забытых письмеппостей и языков, М., 1961, стр. 162 сл.

Некоторые из этих граффити датируются с исключительной точностью: так,
карийские надписи Абу-Спмбела относятся к 591 г. до п. э.—см. S. S а и п е г о п,
J. Y о у о t t с, La campagne uubienne de Psammetique II et sa signification histori-
que, BIFAO, 1952, стр. 192; cp. В e г n a n d, Masson, ук. соч., стр. 3 сл. Ха
рактерно, что и греческих граффити 591 года до н. э. использовались карийские бук
вы (см. тамже, стр. И сл,, относительно специфических форм х и s).

Почтп идсптичпые по технике псполнепия статуэтки опубликованы, например,
в изданиях: Л. М а г i е t t е, Album du Muscc de Boulaq, Le Caire, 1872, табл. 4,

№ 115 (более тонкая работа; цоколь с египетским текстом); Boeder,
табл. 22 с — d и описание ва стр. 38 (высота 17,5 см; подставка без надписи). Важно
отметить, что статуэтка, описанлая Г. Редером, видимо, была изготовлена в районе
Дельты (ср. там же, стр. 228).

Эти данные любезно сообщила мпо И. Б. Лапда (Гос. Эрмитаж).

J0

ук. соч.,

12

в это11 связи необходимо отметить, что египетские надписи ва цоколях ста-
левую (ср., в частности.туэток иногда «перескакивали» с правой стороны цоколя па

Boeder, ук. соч., стр. 217).
См. «Ausfiibrlicbes Verzeiebnis der Aegyptiseben Altortiiracr und Gipsabgiissc»

B., 1899, стр. 94; G. 11 о e d о г, Aegyplische Broiizeliguren, B., 1956, стр. 208. Эта

14

9*
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ЦОКОЛЯ, может быть связано с наличием необычного двуязычного текста (предполо
жение о том, что началом падписп служит не египетская формула ist cU 'nh, а ка
рийское слово мол, натолкнулось бы на существенные препятствия стилистического
порядка),

Элементы | и :, видимо, представляют собой словоразделители (одиовремеииос
употребление обоих этих знаков в одной и той же надписи допускалось KapuiicKon
графикой) Здесь важно отметить, что расположение знаков | и : в пашей падписп
подтверждает вывод, что упомянутое выше карийское слово является ее завершающим
элементом: отсутствие словоразделителя в конце надписи (т. е. формально между ка
рийским МОЛ и египетской частью) столь же естественно, как и наличие соответствую
щего знака между египетской частью надписи и первым карийским словом. Употреб
ление словоразделителя : после М (правая сторона цоколя) свидетельствует о том,
НТО эта буква представляет собой конечный элемент слова, первые пять букв которого
приходятся на переднюю сторону цоколя; определенные аналогии этой особеипости
графики можно найти в карийских эпитафиях Карпп Лишь между предпоследним и
последним словами словоразделитель отсутствует, очевидно, потому, что оба эти сло
ва разделяются задней, незанятой стороной цоколя.

Ниже надпись приводится в традиционной транскрипции Борка-Фридрпха
египетский текст выделен курсивом.

{1 {= а')} Ш di 'nh {2 {= Ь)}| a-v-k^-a-se- {3 (= с)} s : s-l-r-a-t {4 (= а")} 1-o-s

Эта традиционная транскрипция в большинстве пуьктов соответствует истппиому
положению вещей, следовало бы лишь вместо писать обычное к, вместо t обычное t,

— п (отметим, кстати, что карийское письмо было чисто буквенным; ни
каких слоговых знаков типа «согласшлй гласный» и т, д. в пем пе было ^б); имеем,
таким образом, i!st di ^nh oj avkan-gS : slrat 4I0S.

a вместо se

надпись начинается с обычной египетской формулы, содержащей комплекс dl и
стоящей в П031ЩПИ а" (см. прпведеппую схему египетско-карийской надписи); грече
ский текст, идущий слева направо, занимает позицию с — ь — а' (схема ыадппси
в целом: а^'- с - Ь - а'). Г. Редер дает следующую трактовку этой надписи: «[Gott...]
gebe Leben (dem)... eines Theodotos Elenes Aga..., er hat es gemacht»; в справочнике
1899 года греческий текст переводится так; «Zenes, Sohn des Theodotos liel3 sicli ein
Bild der Selene machen». Факсимиле, приводимое Редером. л некоторые его за
мечания как будто допускают следующую трактовку надписи: «[Osiris-Mond],
tu, daC Z. (Sohn) des Th., lebe. Er lieB sidi diese Fig
(cm. ниже об штерпретацни египетского d( 'nh).

М a s s о n, Y 0 у о 11 e, ук. соч., стр. 43 и 53. Существеыпо
всегда в тех случаях, где знаки | п ;
воделепие (ср., в частности, там же, стр. 38, прим. 3).

Notes on Inscriptions from Caunus, JHS, XXIII, 1953, стр. 19.
В обеих црпведепных ла этой странице эпитафиях начальное М второй строки (стоя
щее в одной из эпитафий перед знаком : ; в другой эпитафии разделение слов отсут-

' ствует), видимо, представляет собой последшога, шестую букву одного
ва, пять букв которого приходятся па первую строку. Можно,
последующую в принципе возможную, по маловероятную трактовку этого М: во всех

' трех случаях (две эпитафии п ленинградская надпись) оно представляет co6oii
номный элемент (например, аббревиатуру).

См. J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmaler, В., 1932, стр. 156,
табл., графа 3.

См, Шеворошкин, ук.

des Mondfgolt]es machen»ur

отметить, что и
. употребляются порознь, они обозначают сло-

10 Cp.G.E.Bea п,

п того же сло-
вирочем, указать н

авто-

17

соч., стр. 95, табл.;18 о н ж е, О хетто-лувий-
ском характере карийского языка, БЯ, 1963, 3 (во второй из этих работ уточнено

■ звуковое значение буквы, передаваемой в традиционной транскрипцпп посредством
зе), В дальнейшем примеры из карийского языка будут приводиться в моей транскрип-
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Вгппетскип текст в нашей надппсп может быть переведен как «Испда, дай, что
бы жил...» Подобные надписи, содержащие после египетской формулы собственные
пмеиа не па египетском языке, известны; эти имена трактуются либо как объект («да
тив»), либо как субъект («помппатив»). Можно привести в пример одну такую надпись,
в которой после слов ...сН ^nJj, паписаппых по-епшетскп, следует карийское собствен
ное имя, возможно, стояш,се в дательном падеже (па -i) (в карийских граффити
Африки встречаются п соответствующие формы без -i). Необходимо отметить, что дву
язычная надпись, египетская часть которой включает формулу Ир dt 'nh «Апис
flail, чтобы жил...», после чего следует странное имя P-R-’I-M, содержит карийский
текст, явно пе связанный с египетским; предположение Массона п Юайотта, что пер
вое слово двух параллсльш.1Х карийских строк представляет карппское соответствие
египетскому d! ‘nlj, едва ли соответствует действительности Видимо, отсутствует
параллелизм между египетским п карийским текстами  п в ленинградской надппсп
скорее сопоставимой с надписью па реликвии, о которой шла речь выше

Можно было бы думать, что карийское имя avkans стоит в номинативе, поскольку ●
окопчаппе датива -i отсутствует. Не исключена возможность и того, что los представ
ляет собой глагольную форму па -os: такие формы песолшенно имелись в карийском.
Форма slra-t, оканчивающаяся на дентальный, видимо, представляет собой собственное
имя с последующей энклитикой -t: ср. кар. Auxze-t  в эпитафии из Египта (в одной
пз надписей Карпп содержится слово slara, вероятно, собственное пмя: ср. м.-аз.
2а?лра-; в отпошенпи чередования slra-: slara- ср. кар. msna- : mesna; bvse-: buvse-,
evv.se- ; evavse- в надписях Африки) В отношении корневого элемента этого слова
ср. кар. sla-, sla-v, sl-nko-Яг (при ико-), лик. bla-.

II пе является окончательной, по, по лшешио спсцна.чпстовЦ1Ш, которая, хотя
(И. Фридриха, А. Хойбека, X. Краэ, В. Ппзанп, Э. Перуцди, Г. Ноймана, Р. Гусма-
Ш| 11 других), приближается к истине в гораздо большей степени, чем традиционная.

‘'’См. А. Н. Gardiner, Egyptian Grammar =, L., 1950, 378; Masson,
о у о t t 0, ук. соч., стр. 36, прим. 2 п стр. 37; ср. также выше.

2 0 См Masson, Y о у о t Ь е, ук. соч., стр. 37.  В данном случае перед нами
двуязычыая падппсь, египетская часть которой («Гор, дай чтобы жил») относится ко

карийское же пмя было вставлено впоследствии че
: же, стр. 36; ср. W. S р i е g е 1 Ь е г g, Eine
und karischer Inschrift, OLZ, 31, 1928, № 7,

, что карийское имя стоит в номинативе:

премони изготовления реликвии
ловеком, приобретшим изделие (см. там
Icbueumonbronze mit bioroglypbiscber
стр . 548). Можно, впрочем, предполагать ^

карийском были распростраповы имена, окаичивающиеся на которому предшеот-
нова.ч другой гласный. _ ,о\

21 Ср М а S S о п Y о у о 11 е, ук. соч., стр. 49 (падппсь см. там же, па стр. 43).
Карийская «версия» шчпнаотся со слова, содержащего основу mav-; эта ™нная ос-

^mavli- =<'mavs, лик.-mawa,mawili, м.-аз. iiaua) содержится в целом
’  карпйскпмп (и лпкийскпмп) надписями,

кар. mavna-, mavva-,

нова (ср. лид
ряде собстиепных имен, прсдставлеппых
так и греческими передачами карийских слов (ср., например,ii ipciLtKiiMu iicp м с npvrott стороны, следующее за этим име-
M=(.v(v)-образованные ‘ карийской «версии») может быть сопоставлено

Simodo (но ыйш-) (?) (онта™н илиС Л11К1ШСКОИ глагольной основой змш ^
-odo в карпйской надписи),

этот вывод можно

как

UOM слово

императив на
22 В более общем виде

египетская стапдартпая конструкция

сформулировать следующим образом:
d[ ^nli в известных карпйских подписях лекси¬

ческих соответствий не имеет.
Y о у о 11 е2'* Masson, ук. соч., стр. 37.

■я форма адъектпва Xu^ze-X. Имя Xu/ze- передавалосьВ другой эпитафии имеется
форме (Лике). о ●● /

=● CD н отношоннп энклнтпкп -t карнкскую надпить на егппотскон стеле (см.
Masson У о у о 11 е ук. соч.. стр. 25), где после сложного пмени, включающего
«.омнкатив» и два „генитива, (ср. русск. Иван Петр-ов(-ич) Днепр-ов и т. п.). разде-

24

В греческом в
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Наконец, следует упомянуть о нозмояшом соответствии «основы» avka- первого
карийского слова п основы лид1П1ского прилагательного avka- (в сочетании avlca-v
etam-v 2®). Исходный формант -ns этого образования можио сопоставить с соответ
ствующими формантами в лидийском п этрусском языках.

Можно предложить следующую интерпретацию египетско-карийской надписи:
«Исида, дай, чтобы жил Авкапс; Слара-это [сдел]ал».

В. В. Шеворошкип

лепных словечком не, следует имя в форме па -t (то же имя встречается и в «гепитивс»)
и слово sava (видимо, включающее тот же корень, что и лид. sav-, savenL, представлен
ный также в др. ипд. su- «добро, хорошо»; возможно, кар., sava представляет co6oii
глагольную форму па -а.

«Номпиатив» etam-s. По мнению А. Хойбека
чало «Bestiramung» (а не «Name» п т. д.); см. А.  Н е и Ь с с к, Lydiaka. Uiitersu-
chungen zu Schrift, Spraclie und Gotternamen der Lyder, Brlangeii, 10.59, стр. 67.

36 это лидпиское слово озча-

о МАЛОИЗУЧЕННЫХ ИЛИ Y^J’PAHEHHblX
ГРЕЧЕСКИХ II ЛАТИНСКИХ НАДПИСЯХ

ЗАКАВКАЗЬЯ

1. А В р о м а II С К II е греческие
социальной и с т о р и и

пергаменты
10 ж II о к а в к а 3 с к и X

эллинизма

и их 3 и а ч е и и е
областейдля

эпохи позднего

13 1909 г. в иранском Курдистане, к югу от оз. Урмия, близ г. Лвромаиа, местным
жителем были обнаружены в камеппом сосуде древпие документы па пергаменте.
Три из них попали затем в Британский музей и были опубликованы Э. Мип>1зом ^
с простраппым комментарием, выясняющим их историческое значение. 71;ва из этих
трех документов (сохранившихся в двух экземплярах,
существенные разночтения) являются контрактами
ников в местности Acto3axDivpdq от 225 и 291 гг. '■
шакпдекой) эры. В первом случае документы относятся -
до н. э., т. е. к эпохе расцвета Парфянского п Армянского
время в тесном союзе, закреплешюм, как это явствует
бой Аршака (Митридата II) па дочери Тиграна II

содержащих, однако, весьма
о продаже или аренде шшоград-

селепкидско!! (пли, может быть, ар-
соответствеппо к 88/87 и 22/21 гг.

царств, находившихся в то
из первого документа, женить-

> Е. II. Minn S, Parchments оГ the Parthian Period from Avroman in Kurdistan,
JHS, XXXV, 1915, CTp. 22 слл.

“ Э. Миппз, a за ним и П. Дебевойз (N. С. D е Ь е  v о i Л Political History
of Parthia, Chicago, 1938, стр. 47, прим. 70) считают, впрочем по без колебапий, что
речь идет пменно о селсвкидской эре. Мне кажется, что наиболее
ображепиомпри решении этого вопроса является упоминание дочери Тиграна II в
числе жен Митридата II парфянского; жсшитьба эта могла иметь место до начала вои
ны Тиграна II с Парфией, т. с. до 88 г. до и. э, (ср. Я. А. М а и а п д я н, Тиграп II
и Рим, Ереван, 1943, стр. 47), Напротив, Ростовцев (М. Uostovtzeff and
С, В. W е 1 1 е s, Л Parchment Contract of Loan from Dura Europos on the Euphrates,
YCS, II, 1931, стр. 3 сл.) при рассмотрении авромапских пергаментов склоняется к ар-
шакидской эре, однако без вполне убедительных оснований, главным образом потому,
что в публикуемом им контракте (см. ниже) аршакидская дата стоит па первом место.

1 S е

сущоствеппым со-


