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Наконец, следует упомянуть о возможном соответствии «основы» avka- первого
карийского слова п основы лидийского прилагательного avka- (в сочетании avka-v
etam-v 28). Исходный формант -ns этого образования можио сопоставить с соответ
ствующими формантами в лидийском и этрусском языках.

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

В. В. Шееороииаш

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

«Номпиатпв» 6tam-s. По мненшо Л. Хойбека,
чало «Bestimmimg» (а не «Name» п т. д.); см. А. II е и Ь е с к, Lydiaka. Untei'su-
chungon zu Schrift, Spraclie uiid Gottornamcn dor Lyder, Hrlangen, 1959, стр. 67.

2G это .чидпиское слово озна-

О МАЛОИЗУЧЕННЫХ Р1ЛИ У^ТАЧЕННЫХ
ГРЕЧЕСКИХ II ЛАТИНСКИХ НАДПИСЯХ

ЗАКАВКАЗЬЯ

1. Авромапскис
с о ц п а л ь II о й

греческие
и с т о р и и

пергаменты
10 ж II о к а в к а 3 с к

эллинизма

II II X значение
областейи Xдля

эпохи позднего

13 1909 г. в иранском Курдпстапс, к югу от оз. Урмия, близ
жителем были обнаружены в каменном сосуде древние

г. Авромана, местным
_  ̂ - документы па пергаменте.
Три из них подали затем и Бритаис.иш музей и были опубликованы Э Мшшзои ‘
С пространным комментарием, выясняющим пх историческое
трех документов (сохранившихся в двух экземплярах
существенные разночтения) являются контрактами

значение. Два из этих
содержащих, однако, весьма

о продаже или аренде шшоград-
ппков в местности AaoSax.avpd? от 22о п 291 гг. солевкидской (пли, может 6i.iti„ ар-
шакидской) эры. В первом случае документы относятся соответствеппо к 88/87 и 22/21 гг.
до п. э., т. е. к эпохе расцвета Парфянского п Армянского
время в тесном союзе, закрепленном, как это явствует пз первого документа, женить
бой Аршака (Мптрпдата II) па дочери Тиграиа II

царств, находившихся в то

Parchments of the Partliian Period from Avroman in Kurdistan,^ E. II. M inns
JHS, XXXV, 1915, стр. 22 слл.

2 Э. Минпз, а за ним и il. Дебево11з (N. С. П е Ь  е v о i s р А Political History
of Parthia, Chicago, 1938, стр. 47, прим. 70) считают, впрочем не без колебаний, что
речь идет именно о селсвкидской эре. Мне кажется, что
ображеписм при решении этого вопроса является упомипапио дочери Тнграпа П в
числе жен Митридата И парфянского; женитьоа эта могла иметь место до начала вой
ны Тиграна II с Парфиеп, т. е. до 88 г. до п. э. (ср. Я. А. М а п а и д я п, Тигран П
и Рим, Ереван, 1943, стр. 47). Напротив, Ростовцев (М. II о .s t о v t z е f f
C. В. W e 1 1 e s, A Parchment Contract of l.oaix 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 месте.

паиболос сущестнеиным со-

and



135ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Третий документ япляется не греческим, а пехлевийским. Оя был спецпальпо рас-
смотрси л. Каули, Г. Ыибергом, Э. Герцфельдом ^ и  в недавнее время Ф. Альтхей-
мом устаповипшпми, несмотря иа сильно ггсиорченш.гй текст, не позволяющий вос
создать сколько-нибудь последовательного чтения, что это также юридически!! доку
мент о купле или об аренде за 55 драхм виноградника в Toii же самой местности (Zzbkn),
что и иазвашшя в греческих документах.

Большая работа, проделанная Мппнзом н другими комментаторами над текстом
греческих документов, позволяет нам предложить читателю их русский перевод с той
oronopKoii, что он не воссоздает всех разночтений  в текстах А и 1? I и II контрактов,
являясь в известном смысле выборочным

I

«В царствование царя napeii Аршака, благодетеля, справедливого, явлопиого оога
II фплэллшта, и цариц: Сиаки, сестры его ио отцу (oiiOTraTpiai;)  и жены, и Лриазаты,
прозванной Лвто.ма, дочерп великого царя Тиграна  и его жепы,_ и Азаты, сестры
его по отцу ц жены, в год 225, в месяц Лпелло!!,  в эппрхпи Байсейре близ статма
(ста1>р.о^) Бай:трабата, в селешш Коиацпде, перед иижепоимеповашгами свпдете-
ЛЯШ1 признано и записано, что Барак (Варзу.-/^;;)  и Собеп (ScoPt|V/^c), сыновья
Ма11форра (Maic-ipp-/;!;), получили от Гатака, сына Опиата [TaO-iy-r.c о Oi^airou),
в чеканно!! монете 30 ® драхм в уплату за виноградник, расположенный в селении
Копанпде (fC(07ravv<;), под названием AaoSav.avpdc его собственную долю, при
надлежащую ему от совладельцев, с Bo;ioii'ii с плодовыми иасажденпялш, с правом
входа II выхода (е!а65ш у.а'. iSoSco) п со всем, что к пому относится. Одной частью
владеет Барак, а другш! — Гатак с условием, что, иступив во владение, назван
ный Гатак сохранит оплаченный деньгами виноградник на все время, он и его
потомки, исполнял ежегодно зшшсанное в старой грамоте (iv тт] лака'.? аиддрает);
все и полностью, п да не будет правомочен Барак, пн его брат, пи его потомш! (пи
потомки его брата), пи кто бы то ни было, владевший от них этим виноградником,
изгнать Гатака пли его потомков из оплаченного им шшоградпика или, ес.тп оы
кто-либо захотел лишить его владения, а он по поддержал его п не
от претендента, (то он) теряет свои права и платит вдвое против
и сверх того 200 драхм и дарю столт.ко же. Соответственно, если Гатак запус
виноградник и не будет его обрабатывать, он должен уплатить столько ^
должен получать воду через семь дней полдня и полночи (так же как и сов
дельцы). Поручительство и отпетствегшость несут (Барак и Собой), лос р
и Лпак. Свидетели: Депобаз, Мойридат, Охобаг, Гпстобог, Фраат сын ‘-''”'".1'®”'.;
(Орнпдпт. II Гатак должен дать Бараку «на сапоги» (iv^di^pov) 1 драхму, С'

50 корзин хлеба, 8 быков, 2 котилы вина- II Барак даст Гатаку из виноградмяса,
ной давильни сусло п выжимки.»

Л. С а W I е у. The Palilavi Document from Avroinan, «Joiinial of Asiatic Society»,
1910, стр. 147 СЛЛ-; II. S. N у b о r g, «Le monde oriental», 17 (1923), стр. 182 сл.|
E. II c r z f G I d, Paikuli, B., 1924, стр. 83 сл.

F. Altheim imcl H. S t i e li 1, SupplemonLum aramaicum. Arainaiscbes
полагает на основа-

aus Iran, Baden-Baden, 1957, стр. 64 сл. Лльтхсйм, в частности
Tlarvalaf. (обстоятельство, с па-

пехлевписком контракте
53 г. п. э.). По

ПИИ наличия в тексте иранского паимепопаиия месяца
шей точки зрения не вполне убедительное), что читаемая в
дата (300 г.) является годом аршакидской эры (соответствующим
сслевкпдской эре, представленной повсеместно в парфянской нумизматике п апигра
фике, этот контракт относился бы к 11 г. до п. э.

^ Адекватные подлинникам переводы иа английский язык читатель найдет в пу
бликадии Миппза, стр. 31 сл.

в В Уэллса (ук. соч.тексте ётисаусЗк; — эпитет, раскрыпаемьи! у Ростовцева и ?
стр. 8), как имеющий непосредственное отиошсиие к uajicKOMy ку.чьту.

^ В копии Басираора.
® В копии псправлоио па 40.
^ В копии rav^dy.-/).

Т. е., видимо, совладеле1( Барак.
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II

«В царствоиапие царя uapeii Аршака, благодетеля, справедливого, явленного бо
га и фплэллппа, II цариц: Олененры, Клеопатры, Базейртыи Бпете11банапы, в год 291,
в эпархш! Басириора, близ статма Десагдиды, в селении Кофаииде (Kwcavu;),
при нижепопмепованных свидетелях признано и записано, что Аспомак, сын Га-
ака, получил от Допета, сына Гатака, 55 драхм серебром п дал ему землю под
вппограднпк (iv ф[е1,?чо]с’1тш1 ap.7:£?.ov) в местности, называемо!! Дабдакабаг,
с (правом) входа и выхода и с водой для пользования с совладельцалш. Границы
и соседство с совладельцами с восточной стороны как в старой: грамоте. Оп должен
платить ежегодно «на canoni» 1 драхму, 2 котилы вина, 21 каравай хлеба, 5 бы
ков, 2 (?) ячменя. Поручительство представил Астат, сын Даргепа, которшй явил

ся объявил о закладе, подлежащем оплате продавцом  и поручителем, если пто-
либо заявит претензии па проданный вппоградпик; если же он по будет держать

ноградник и расторгнет (договор), то должен уплатить без суда 200 драхмп столь
ко же в царскую казну. Свпдетели: Арамазд, сын Иодабохта, Мирадат, сын Мира-
бапдака, Герик, сын Ардена.»

ся

В!1

Значение этих документов заключается прежде всего в том, что они свидетель
ствуют о весьма глубоком проппкиовепип греческого языка и письмеппости в парфян
ский быт II в этом смысле не менее показательны, чем греческие надписи из Армавира
(Армения) *3, находящие себе известные параллели  в грско-парфяпской эпиграфике
из Суз Но если армавирские и сузпапские эпиграфические памятники дают пред-
ставлеппс об эллинизации армяно-парфянской общественной верхушкп, то авроман-
ские тексты показывают, что эллинизм проникал также и в низы парфянского общест
ва и при этом в той части Парфянского царства, которая примыкала к Южному За
кавказью, связанному с культурной и политической жизнью парфянского мира.

Обращает па себя внимание и весьма поразптельпое сходство парфянских доку
ментов, в смыс.че юридической терминологии п норм, с соответствующими паппроло-
гическпмн документами эллинистического Египта, заставляющее предполагать анало
гии также и в области лолптпческой и хозяйственно!! жизни. Б частности, папратп-
ваются известные сравнения в области земельных отношении, для Египта в зпачитсль-
пой степени выясненных в ряде работ по сельскохозяйственной истории эллинисти
ческо-римского периода, устаповпвшпх условный характер египетского землевладе
ния л зависимый (т. е, в широком смысле слова — рабский) характер применявшегося
для обработки земли труда

Впрочем, как будет показано ниже, общая с греко-египетской юридическая тер
минология авроманекпх документов подразумевает иногда реальшле отношения, спе
цифичные для древнего Ирана.

Документы определяют достаточно точно географическое положение виноградпи-
ва (или участка земли, отводимого под виноградник), называя селение, близ кото
рого он расположен (Копаниду или Кофаниду), ближайшую дорожную станцию
(ста-Оро!;) Байтрабата, являвшуюся, вероятно, также и административным пунктом,
эпархшо (или гипархшо — иттарх^'-а) — часть сатрапии, пли удела, Парфянского

Л — оу.гКо';, В —
Т. е. арендатор.
А. И. Б о л т у н о в а, Греческие надписи Армавира, «Изв. Армян, фил :\Н

<;ССР». 1042, Л^а 1—2, стр. 35 слл.
F. С U m о п t, Nouvelles inscriptions grecques de Suse, CRAI, 1930, стр. 208 сл.

Отмеченные характерные черты античного землевладения, с особенной отчетлнво-
стыопроявившпеся в эллинистическо-римском Египте, было в зпачительпой мере понят
ны уже М. И. Ростовцеву (Studien zur Gesebiebte des romischen Kolonates, Lpz B.,
1910, стр. 39 сл., 73 сл. и др.). Их не менее конкретно п отчетливо представили М. Во-
бер (Agrarverhaltnisse des Altertums, Gesammelto Aufsatze zur Sozial- und Wirtsebafts-
gesebiebte, Tubingen, 1924, стр. 162 сл.) и О. О. Крюгер (Сельскохозяйственное про
изводство в эллинистическом Египте, ИГАИМК, № 108, Л., 1934, в особенности
стр. 106 сл.). Наиболее обширный и яркий материал содержится в книге К. К. Зелыша
(Исследования по истории земельных отношений в эллинистическом Египте II I вв.
до н. э. М., 1960, в особенности стр. 104 сл., 302 сл. и др.).

II
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10 . Правда, в документах не отмечены размеры п границы самого участкацарства
земли, а упомянуты лишь безымённые совладельцы (ctuvx^-/^poi), деречпсленньте в пе-
Koeii «старипноп грамоте» (тга^.а^а cuy-j-pa^y),  в которой, видимо, были указаны разме¬
ры, границы и порядок владения земельными згчасткамп для всех совладельцев вместе.
Обстоятельство это следует признать весьма существенным прп суждении о характере
собственности, с которой мы в данном случае пмее.м дело: поскольку участки не имеют
оиродолсипых и точно фиксированных грапиц, вряд ли может идти речь о чьей-либо
личной собствсппости па них в сопремеииом смысле этого понятия. Быть может, сле
довало бы нредположить, что это деградировавшая общинная собственность. Этому
П1ютпворсчит, однако, анализ личных имен, упомянутых в документах: одпп из них

17 свпдетельствующпе о том, что перед намп некаяиранские, другие же семитические
смешанная этническая среда, возникшая, быть может, еще прп Селевкпдах, наделяв
ших по ахомснидскому образцу землей своих воинов, набранных из всего многона
ционального царства. Потомки этих селевкпдеких поселенцев, вероятно, п были упо
мянутыми в авромапских документах «совладельцами», права и обязанности которых
были определены в «старинной грамоте»

Л. Миттеис рассматривает первый из авроманекпх контрактов как договор о по-
кунке, второй же — как договор о наследственпой аренде виноградника, так как во
втором документе содержится перешюлеиие всего того, что лицо, приобретающее
участок, обязуется «ежегодно и навечно» (aiel хат’ svvaoTov) выплачивать его вла
дельцу в качестве деиежпой п натуральной ренты, называемой в тексте оу.е?чО(;.

Следует, одтгако, обратить внимание па то, что в первом контракте та л?е самая
рента фигурирует в конце документа под папмеповаппем ёр.ра-9-pov, соответствующпм
но смыслу понятию ачё?чо;, а то п другое находится, видимо, в соответствии с выраже
нием, которое приводит Геродот (II, 98), сообщая об ахеменпдеком обычае отдавать
царские земли приближенным, обязываемым при этом выплачивать натуральную jjeH-
ту под названном si? ipxipia, т. е. «на сапоги».

Таким образом, сквозь эллинистическую юридическую форму проглядывает до
статочно древний II примитивный обычай, установившийся, быть может, при Ахеме-
ппдах и удержавшийся в Парфянском царстве. Этому пе приходится удивляться:
соцнальпая структура царства Аршакидов в существенных чертах повторяла
тельио более древние установлепия: царь — племенные вожди — старепшпшч родов
или родовых объединений, которых греки называли скептухами (охг,тгто6)^о1) —
именование, применявшееся Страбоном и Аррианом также к вождям племенных до-
лепий иберов п гепиохоп па Кавказе В одной из греко-парфяискпх метрических
надписей, найденных во время французских раскопок 1930 г. в Сузе, в чем-то перекли
кающейся с некоторыми надписями из Армавира п датируемой первой половиной I в.
до п. э., прославляется некий верный Фраату Замасп, избранный царем как раз
пз числа скептухов.

значи-

на-

10
Hostovtzeff and Welles, ук. соч., стр. 43.
Ср. Minn S, ук. соч., стр. 43, а также А 1 t h е  i m uiid S t i e h 1, ук. соч.

М. М. Дьяконов (Очерки истории древнего Ирана, М., 1961, стр. 202 сл.),
предлагающий весьма близкое нашему истолкование авромапских документов п по
казывающий, что свобода парфянского земледельца была дово.льно ограничена, а вла
дение земельным участком вменялось в качестве государственной повинности,
гает все же, что авромапские документы имеют в виду «крестьян-общпнников». Сооб-
])ажепие о разиопломопностп этоиеобщшш» оставлено было им, однако, без внимания.

L. М i t t е i S, Zwei griechische Rechtsurkunden aus Kurdistan, «Zeitschrift
der Savigny — Stiftung fiir RccLtsgeschichte», 36, 1915, стр. 425 сл.

Strabo, XI, 2, 13; cp. A г г., Peripl. P. Eux., 15.
Как полагает издатель, Фраат IV, преемник Орода на парфянском престоле

(С U m о п t, ук. соч., стр. 210).

стр. 66.
18

пола-

19
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Явление, отмечеппос Геродотом (IV, 20) для Скифии, а именно, тот факт, что цар
ские скпфы, т. е. племя, пз которого избирался общескифский царь, почитало всех
прочих скифов своими рабами, в какой-то море действительно и для родствепнглх ски
фам парфян: греческие и латинские авторы единодушно отмечали почти поголошюе
рабство у парфяп Разумеется, речь в данном случае может идти не о классической
форме рабства, по лишь об определенно!! внеэкономической зависимости традицион¬
ного порядка.

Не было бы поэтому ничего удивитольпого, если бы покунатоли-арепдаторт.т, фигу
рирующие в авромаиских документах, оказались бы но арендато])ами в со)»рсмепном
слш1сле слова, а подневольными людьми, ш,шулчдеыпь!ми принимать па себя извсстпые
юридические п экономические обязательства. На эту мысль паводит наличие пору
чителя (Ps^aicoT'/i;), гарантирующего выполпеиио аи{)омапским арендатором своих
обязательств, и крупной пени, уплачиваемой последиим «собственнику» (М. М. Дья
конов на стр. 203 вышеуказанной работы полагает, что эту часть штрафа получает
община) II царской казне в случае невыполнения им своих обязательств. Совершенпо
ясно во всяком слу^1ае, что в лице этого арендатора перед нами предстает фактически!!
исполнитель (по отношению к высшим и низшим владетелям или держателям) обяза
тельств, лежащих па данном jniacTKc земли, зафиксированных в «старинной грамоте».
Быть может, п в авромаиских документах речь идет об отношениях, засвидетель
ствованных документально в поздпеэллшшстическом Египте на императорских
(ysopyia ут);) и определяемых современной наукой  в качестве «ирипудитоль-
пой наследственной аренды» (stu^o?^-!)) -з.

землях

Сходные юридические условия мы находим и в чрезвычайно интересном договоре
из Дура Эвропос в котором Фраат, евнух правителя Месопотамии и Парапотамии,
ссужая 400 драхм некоему Барлааю (BapAia<;), судя по имени — арабу, договарива
ется об исполнении им за проценты от ссуды «рабских обязанпостс!!» (booXiy.-i:;
При невозможности погашения ссуды эти неизвестно  в чем конкретно заключавшиеся
рабские обязанности могли стать перманоитпыми а уклоиепио от их исполнопия
"акладывало па Барлаая пеню в пользу запмодавца и казны, соответствовавшую
юридическому смыслу пене, налагавшейся па арендатора из авромапекпх контрактов
в случае ого уклонения от иегголнония договорных обязательств.

Рассмотренные факты помогают нам, таким обра:зом, распознать
венные черты социально-экономического строя но только древней Парфпп
связанных с ней культурно и политически областей Кавказа.

ш по

весьма сущест-
но и тесно

2. О п а д п II с и Ф л а в и я Л

В 1907 г. М. II. Ростовцев опубликовал фрагмент латинской надписи
Л. А. Чернявским в Сухуми Хотя надпись сильно фрагментирована —

р р II а п а

найденный
от псе со-

Crass., 21; Г 1. J о s,. Aiit. Jud., XVIIl, 353.
P. M. Meyer, Juristische Papyri, B., 1920, стр. 193 сд..

г e p, ук. соч., стр.108 сл, Ие следует уггускать из вида

22 р I U t.,

Л" 58; ср. О. О. К р
и еще одну весьма существен-

10-

пую деталь взанмоотношеннп «совладельцев» земли, ылражспную
документа I; из нос следует, что давильня для винограда находится

в последней фргию
У первоначального

владельца участка, виноград же с участка арендатора — и это, видимо, само собой
разумеется — поступает к ному для псфеработки, а сусло (для изготовления вина)
жм).!хи (для прокорма скота) он возвращает арендатору также, должно быть
в пског'й определенной традицией ]|[Ж1трции. Сходные условия л близкое
щоствовали на втыградших и масличных плаита1и1ях Северной Си

и
лишь

время су-
рии, где давильни

и маслобойни имелись лишь у владельцев Kpymir.ix участков, которым мелкие
обязан!.! были своим у[)Ожаом и физическим трудом. См. С. Т с Ii а 1 е п к о,
antiques с1е 1а Syrie clu Хшч1, I, Р-, J9.)3, стр. 407 сл,

И о S t о V I Z е f Г and W е 1 1 о s, ук. соч., стр. 3 сл.

«соседи»
Villages

●и

Надпись из Сухума, ЗООПД, XXVII, 1907,М. И. Р о с т о в Ц G в. прилож.
к 365 зас., стр. 5 сл. Позднее Ростовцев переиздал ее по новой фотографии в ИАК,
33, 1909, табл. 1 ср. ст|». 12.
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храпплисьвсего лишь пезпачительпыс остатки трех пижпих строк,— по содержанию
своему она имеет для дрсшюй истории Кавказа первостепенный интерес, подтверждая
(еслп правильно ее восстановление, предложенное еще Чернявским п принятое Ро
стовцевым) истинность обстоятельств, изложенных в А])риаыовом «Перппле Эвксии-
ского Попта». На камне читается;

HADR
PER-FL-A

LEG

Имя в первой строке Ростовцев восстанавлпвал как имя императора Адриана
(или Антопипа Пия, тоже сохранявшего имя Адрипп в своей титулатуре). Имя, чи
тающееся во вто))ой строке, он без особенных колебаний восстановил как имя <1>ла-
вия Аррпапа, известного писателя и проконсула Каппадокип в 30-е гг. II в. п. э. Biij)o-
4CNf, Ростовцев оговаривается, что FL ● А... могло быть именем и какого-лпбо римского
центуриона; в атом случае слово LEG, стоящее в третьей строке, должно было бы вос
станавливаться не leg[(atum) р(го) pr(aetore)], а leg(ionis). Последнее, однако, мало
вероятно, потому что если бы это действительно было имя цептуриопа, то перед LEG
был бы по разъедтштсльиьи! листик аканта, а значок ●<], символпзпрующпй слово
«цепту])иоп>> в латинских надписях. Кроме того, паппсапие имени Арриана не имеет
вариантов li латипской и греческой литературе и эпиграфике, а всякп11 раз звучит
имешю Флавий Арриан -®.

М. И. Ростовцев совершенно резонно связывал падпись с обстоятельствами, опи
санными A])piuinoM в «Першшс Эвксппского Попта»,  п выдвинул предположсппс о том,
что по своему содержанию опа относится скорее всего к разряду «строительных».
Де1'1стш1телы1о, по время поездки вдоль побережья Кавказа основной заботой Арриа
на было укрепление расположенных здесь лагерей п инспекция вооппых сил римских
гарпизонов (в Апсарс, (iJacuce и Ссбастополисе — Peripl. Р. Еих., 4 слл.).

Сухумская падпись, следовательно, сообщала, вероятнее всего, о том, что Флавий
Арриан, легат императора Адрпапа, укрепил piiMCKiiii военный лагерь в Себастопо-
лисе. 11одобп1)1х надписей о постройке или укроплопии KpcnocTcii и лагерей в разных

псе они более или менее сте-
что носомпеппо облегчает и восстаноплспис сухумской надписи Флавия

концах римского мира имеется немалое количество, и
рсотиппы
Арриана. Однако для ее более или мепсе точиого восстаиовлопия, как, впрочем, и для
других, связаппых с этой надписью проблем, весьма существепноо зпачоппе приобре-

плаваппе вдоль Кавказ-таст ее дата. В каком году Флавий Арриан соверши.ч
СКОРО побережья, каким годом должен быть датпровап его перипл и в каком, следо
вательно, году могла появиться эта надпись?

Изсообщо1П1Я Диона Кассия (LXIX, l.'i, 2) явствует, что Арриан в бытность пра-
приложапи1Х областей от

ри попустительстве ибери!!-
ского даря Фарасмапа II (см. ниже). Эта деятельность Арриана стала настолько по
пулярной и дровней исторической литературе,— вероятно, в первую очередь за счет
его же собстпеппых сочинений,
визаптийского писателя Иоанна Лида (Lytl., По inagistr., Ill, 53), восхищающегося

воетшо-адмипистративпых и литератур-

свое

вятелем 1\а1шадок1Ш организовал защиту этой провинции и

■лападений аланов, грабивших Армению и Каппадокию п

упоминания о пей содержатся даже и у рание-что

сто.чь счастливым соединением в одном лице
Я1,1Х талантов,

/(ион ])ассказыиает о борьбе с аланами, как о происходпвшей после ликвидации
подаплепного римлянами в 133—134 гг. Ко врсмопи между этой

датой и 138 г., когда еще при жизни императора Адриана управителем Каппадокии
●был уже Л. Барбулой Оптат Лигариап и должиа быть отиссспа деятельность Ар
риана по оборопе Каппадокии от аланов. При этом представляется несомненным, что

Кавказ была лредпрппята им имсчпш в связи с этими оборонными мери-

иудопского восстания

и поездка на

К. Gi'oag et, А. Stein, PIU, 111, 1933, стр. 137 сл., As 219.
('р. И. D о S S а 11, РШ, И, 1897, стр. 04 и 154.
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приятиями, поскольку долина р. Рпона могла быть одним из главных путей проникно
вения аланов в Каппадокшо.

В результате отой деятельности Аррианом были написаны два сочинения: «Так
тика войны с аланами» (’Ехта^1.<; у.ат’ ^AAavwv)  п «Перппл Эвкспнекого Попта». Первое
из этих сочинений по указаниям, содержащимся в 44,3, относится к 136 г. К этому же
примерно времени (пли на год позже) должен отпоспться и Аррианов перппл. Обычно
перипл датируют по содержащемуся в нем (гл. 26) упомипапшо о смерти боспорского
даря Нотиса в 131/132 г., но так как сам Арриан на Боспоре не был, событие это может
служить датой скорее для источника Арриана при оппсапип Боспорского побережья.
Следовательно, к этому же времепп (136—137 гг. п. э.) может отпоспться и сухумская
надпись.

Текст ее, принимая во впимаппе чтения близких ей по содержанию
воопно-строитсльных надписей -®

латинских
,  должен выглядеть примерно так: Imp(erator)

Caesar Traiamis] Hadr[ianus Aug(ustus) t(ribunicia) p(otestate) XX imp(erator) II,
co(n)s(ul) III, p(ater) p(atriae) c(astra) n(umerorum) in Sebastopol! c(uravit)] per
Fl(avium) A[rrianum] leg(atum) [p(ro) c(onsule)

Взаимпое расположение сохранившихся частей текста надписи заставляет
положить, что она была трехстрочной, причем строка вторая значительно
первой, а третья — второй:

пред-
короче

IMP.CAESAR.TRAIANUS.HADR.AUG.T.P.XX.IMP.II.COS.III.P.P.C.N.IN.SE B.4.STO
POLI.C.PER.FL.ARRIANUM

LEG.P.C.

Сухумская надппсь, таким образом, позволяет ощутимо связать некоторые
древней истории Кавказа с административной и литературной де

ятельностью Флавия Арриана. Тем более обидно, что надпись, по-видпмому, должна
быть признана утраченной, так как следов ее автору этих строк не удалось обна
ружить ни в Сухуми, ни в Одессе.

поли¬
тические события

3. Отрывок остппскпх фастов с упо’мппапи-е|м
Фарасмапа иберийского’ ■' *

В 1958 г. Г. Иессельгауф опубликовал фрагмент латинской надписи из Остии
найденный, по его словам, незадолго до второй мировой войны и являющийся частью
текста остийских фастов (официальной хроники). Сохранившийся отрывок гласит-

.  . . Jsian[us . . . или . . . stanfus . . . .
.  . . Fabianus
.  . . Pharasman[em
.  . . ]о et uxore Pbr[
.  . . rjeddiclit V k(alendas) Apr[(iles) . . .
. . . I non(is) Mai diem
.  . . P’it gladiat[orum
.  . . .' MXI

Отрывок этот интересен для нас упоминанием имени Фарасмана
речь идет о его жене, что позволяет предполагать  в этом Фарасмане

Строкой ниже
известного древ-

ILS, 2660, 6887, 9180 и др.2® И. Dessau,
29 В 136 г. н. э., см. RE, I, 1894, стб. 515.

Ростовцев восстанавлпвал титул Арриана, в качестве
как legatus pro praetore, но Каппадокия в это время была уже
в Индией (см. ,Т. Marquart, Romische Staatsverwaltung,

30
пр

Г-
авителя Каппадокии,
проконсульской про-

I, Darmst.,^  _ ИЗД. 3-е,
1957, стр. 367 сл.), а назначен туда Арриан был после исполнения
должнос-'и в 128 или 129 г. (ср. PIR, III, 1933, стр. 138).

И. N е S 3 е 1 Ь а U f, Ein neues Fragment der Fasten von Ostia, «Athenaeum»
XXXVI (1958), № 3, стр. 219

им КОПСуЛЬСКО!

31

СЛ.

!
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непбери11ского царя Фарасмана, посетившего
(LXIX, 15, 2) п Юлия Капптолппа (Vita Pii, 9, 6), Рим вместе со своей женой п сыном,
после того как он гордо отказался (superbe neglexerit) это сделать около 130 г. н. э.
(SHA, Ле1. Spart., Vita Hadr., 13, 9; ср. 21, 13).

О каком именно (по счету) Фарасмане пдет речь у вышеназванных древних авто
ров II в данном эпиграфическом отрывке? Поскольку свидетельство Юлия Капитоли
на о посещсппп Фарасмапом Рима относится к царствованию Антонина Пия, Т. Мом
мзен а за ним п Д. Меджи прпурочплп к этому царствованию п отрывок из кн. 69
Диона Кассия, в котором также говорится о посещении Фарасманом с женой и сыном
Рима. Следовало бы поэтому считать (как это делает Нессельгауф), что речь пдет
о Фарасмане III, годы царствования которого отчасти совпадают с годами правления
Антонина Пия, а не о Фарасмане II Квеле (Отважном) — современнике п контраген
те императора Адрпана. Однако, кроме немногих строк Юлпя Капптолпна, в древней
литературе пет более никаких прямых данных об отношениях императора Антонина
Пня с царем иберов Фарасманом, тогда как к царствованию Адриана относится целы11
ряд таких свидетельств. В частности, о Фарасмане II упоминает в «Перппле Эвк-
симского Понта» (гл. 15) греческий писатель и рпмскпй провинциальный администратор
Флавий Арриан, который предпринял около 130 г. военные действия против аланов,
вторгшихся в Армению п Каппадокию по наущению этого Фарасмана (Dio, LX1X,
15, 1—2). По жалобе парфянского царя Вологеза II дело Фарасмана разбиралось
в римском сенате п было окончено, по-впдимому, в его пользу, насколько можно су
дить по недостаточно ясному тексту Диона Кассия (там же). О поллтпческпх
отношениях и обмене дарами между Адрианом и Фарасманом II сообщает в несколь
ких местах Элий Спартиан (Vita Hadr., 13, 19; 17, 11; 21, 13). Итак, видимо, можно
предположить, что свидетельство Юлпя Капптолппа относится к тому же Фарасма-
лу II Кнелу, поездка которого в Рпм должна быть датпровапа первыми годами цар
ствования Антопппа Пия Что это был тот же самый Фарасмап, который являлся
контрагентом императора Адрпана, следует заключить из слов Спартиана о том, будто
Фарасмап получил от Антонина Пня больше, чем от Адрпана (Vita Pii, 9, 6), хотя,
конечно, в уме римского историка могли слиться воедино два пбернйских царя.

по свидетельству Диона Кассия

взаимо-

поспвшпх одно и то же имя.
Нессельгауф, следуя за Моммзепом и другими, также относит поездку Фарасма-

па в Рпм ко времени Аптоннна Пия и при этом, быть может, даже к средним, а пе
к начальным годам его правления. Передвигать вперед это событие (п, следовательпо,
■относить ого поэтому к Фарасману III) заставляет Нессельгауфа наличие в публикуе
мом им отрывке имепи Fabianus, в котором он предполагает когиомеп одного пз кон
сулов того года, когда Фарасмап прпбыл в Рим. Ие найдя подходящего имени в кон
сульских фастах, он угадывает в нем Люция Лнния Фабиана, бывшего между 135—
167 гг. преторекпм легатом в Дакии — должность, служившая ступенью к консульст
ву- Думается, однако, что в двух пменах, частично сохранившихся в двух первых стро-

падписп, следует видеть скорее пе консулов, а остийских эпоппмных магистра-
— duoviri censoria poLestate, имена которых в других сохранившихся отрывках

остийских фастов следовали за именами римских консулов
Далее, Нессельгауф в обрывке собственного имени РЬг... видит начало имени жены

Фарасмана. Нам представляется более вероятным видеть в нем начало имени самого
царя, чему отнюдь пе препятствует написание его в форме Pharasmanes одной строкой

том, что написание имени Фарасмап в древности колебалось иногда
в пределах одного п того же текста. В то время как

ках
топ

выше. Дело
грузинских летоппсях (ср.

ТЬ. М о 111 m S е и, Romische Gesebiebte, V, 5 над.. В., 1904, стр. 403 сл.
D. М а g i е, Roman Rule ia Asia Minor, Princeton, 1950, стр. 651.
Cp. P. de R 0 h d e n ot И. D e s s a u, PIR, III, 1898, стр. 22, 250. где

царствование Фарасмана II датируется 113—140 гг. н. э.
Ср. CIL, XIV, 245; Dessau, ILS, 6126.

З.Ч

34

33
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Картлис Цховреба в переводе М. Броссе засвпдетельстповано паписаппо Pbars-
man, в латинских источниках мы находим Farasmanes  п Frasmanes у Элия Спартиапа
в «Vita Fladriani»; Farasmanes п Faresmanes — у Юлия Капитолина в «Vita AiiLonini
Pii». Ввиду этого позволительно предположить, что подобпые же колебапия были
вполне возможны и в пределах одной надписи. Во всяком случае, имя жсшл Фарас-
мана II Квела — Гадапы, равно как и сына ого — Адама, известны из Картлис
Цховреба

Находящееся в строке 5 слово rjeddidit отпосится, видимо, к действиям пе (Dapa-
смапа, а императора Аптошша Пия п может быть дополпепо regrmm ampUus r]eddidit
соответственно словам Диопа Кассия (Epit. 1., LXIX, 15, 3): tt^v £~/]u^'/]os («умно¬
жил могущество») и Юлия Капитолина (Vita Aiit. Pii, 9, G): plusque illi (t. e. от Апто-
ппиа Пия) quam Hadriano detulit.

В результате текст нового отрывка ocTiiiicKiix фастов может быть иродставлси
предположительно в следующем виде;

d(uoviri) c(cnsoria) p(otestate) q(umqucimales) .  . . jslanlus .
 Fabianus

 Ibororum regi] Pharasman[o qui cum filio suo . . .
Ada]e et uxore Phr[asmani Ghadanae ad cum Romam vonit

.  . . regnum amplius r]eddidit V k(alcndas) Apr(ilo.s) !  | ’
 I non(is) Wai diem ]

 administrajAnt gIadia[torum paria
 MXI38 .   ● ● . .

.  . пли . . . si an [us .

Таким образом, соответствоппо пашему толкованию в поддающихся частичпому
восстановлению 3—5 строках надписи речь идет об иберийском царе Фарасмапе
прибывшем с сыном Адамом и menoii Гадапой в Рим, где царство его было
жено. Содержащееся в предпоследней строке отрывка упоминание о гладиаторских
играх тоже должно быть поставлено в связь со свидетельством Диона Кассия (Epit 1
LXIX, 15, 3) отох почестях ппразднествах, какие были даны в честь Фарасмана в Риме'
когда в храме Беллопы была воздвигнута его статуя, а он сам
Капитолии, демонстрировал перед императором вместе со
высокопоставлеппыми иберами воеппую джигитовку.

Г^риумпо-

ирипеся жертву па
своим С1ДПОМ и другими

4. К надписи па сухумском глиняном с в е т II л ь п и к о

В 1954 г. абхазскому археологу М. М. Траншу при раскопках в г. Сухуми (на
участке гр. Одшща, близ дома отдыха «Северный флот»)
интересную находку, происходящую из слоя, датированного им II—III шк и. э Речь
идет о пеболыпом светильнике довольно грубой работы и слабого обж
поминает по коисистсицпп, цвету и наличию в neii черных минеральпых включешш
глину амфорных ручек и черепиц сипопского происхожденияз».

Светильник, отдосящпйся, быть может, к

довелось сделать весьма

ига; глина па-

иппептарю разрушенного погробопия
(па эту мысль паводит его полная сохранность), имеет па верхпей стороне нанесенную
еще до обжига греческую надпись, опубликоваппую подавно Т. С. Каухчишвнли

«Соверши 3
пок.'юненпе

Il2i,p4osi,(;
Trpoo'/.ovsT-

ae М. П г о s s е t, IIi.stoire do la Georgie, I, СПб., 1849, стр. 64 сл.
8’ См. там же, стр. 74.
38 1’рудпо сказать, к чему относится, быть может, фрагмоптпроваппая цифр

41

а
(1011).

Б. Н. Грико в, Древпсгрсчсскис клеима с именами астиыомов, М., 1929,39

стр. 20 сл.
Т. С. !●? а у X ч и ш вил и,

«Труды Абхазского ип-та языка, литературы и истории», XXVIII, 1957
Т. С. Каухчшивили читает Trepweic, по мне кажется

четлива на факсимиле.

Греческая падпись па сухумском

41

светильнике,
, стр. 227 сл.

что пота достаточно от-
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'J y.’jpiv'-'Ep[X'/;v
Mapv-upiv
U1v£p 0(DT'/]-

pia;

Издательпица надписи видит в ncii посвящение Гермесу-Меркурию, богу тор
говли. Однако значение этого божества па греческом Востоке в поздперпмское время,

которому нссолшенпо относится надпись, было совершенно другим. Нахождение
па предмете, вероятно, принадлежащем погребальному плп культовому лнвептарго,

паличио между второй и третье!! строками надписи трех грубо оттиснутых изображе-
пий солнечного диска с лучами п самая формула надписи заставляют предполагать,
что лш! имеем дело со знаменитым Гермесом Трисмегистом, культ которого начиная
со II в. п. э. из Египта распространился по Римской империи и сделался, наряду с
митраизмом и культом безыменного Ssoi; u^iaxo?, одним из важнейших соперников
раннего христианства.

Лалеографпчсскпе особенности надписи, хотя п исполненной довольно неряшливо,
сближают ее с памятиикамп греческой эпиграфики середины IV в. п. э., существенно!!
особенностью которых является прпблпжоппе их шрифта к рукописным шрифтам того
премепп, а в данном случае, например, к шрпфту ватиканского кодекса греческой Биб
лии, датируемого 60 гг. IV в. В особенности характерно паписаипе литер s, р, и и о.

Слова, входящие в состав пачертанпо!! па светпльпике религиозной формулы, зву
чащей как молитва, заимствованы из соответствующего ритуального лексикона. Об
этом свидетельствует ряд посвятительных надписе!! Гермесу из храма этого бога в Ну
бии (ГТселх), относящихся ко времени последних Птолемеев и к первым столетиям
Рихгской шторш! Формула этих вотивпых надписей содержит во всех случаях
термин т:росхйут;[ха, которьг!!, по-впднмому, следует пошигать распшрптелыю, в смыс
ле всей церомошш, совершавшойся в честь Гермеса и закреплявшейся  постановкой
вотпвпой стелы с надписью. Почти во всех случаях присутствует в этих надписях эпи
тет Гермеса xupioi;. Среди надписей Пселха особенно любопытно в псторпко-релпгпоз-
пом отпошешш, посвящение иеродула Леклеппада !spo5o6?4ou то ттроо-

o>Ss тгара тш хор[ш 'Ерр,-^. Лсклегшад, быть может, вовсе не был храмовым
рабом, а 1газыпает себя иеродулом в позднейше.м «христпапском))
«раб божий»

Глагол 7ге-,ра{1) в смысле «предпринимать», «совершать»,
редок в языке египетских эллинистических папирусов В связи же с Гермесом ^шl
находим его ужо в гомеровском гимне в честь Гермеса Глагол этот часто встречается
к !1 раппехристиапскоп литературе'*". Глагол T:poax6vco в смысле поклонения оожеству

классическое иремя употреблялся главным образом применительно к восточным куль
там (поскольку речь шла о простирании ниц
апские иремепа хпл его встречаем в таком же слшеле как в гражданской литературе
(приметштельно к христианам так и у церковпо-христианшшх писателей

Ь'ультовое иаимоповапие Гермеса Mspxoupioq в позднее время и греческой части
империи зпсвидотельствоваыо эпиграфически (CIG, 11,3705), однако сочетание грече
ского и латинского илген, как в надписи па сухумском светильнике, является уникаль
ным. Весьма любопытна и искаженная фо])ма латинского пмопи божества; папрашп-

вссмогущсму Гермесу
Меркурию
о спассшш
(души)»

к
ее

смысле, в зпачешш

«приступать» вообще пе-

в

Plato, Leg., X, 887 о). В раппехристп-

209, стр. 311.OGIS, I, 202
Там же, JV» 203 (па стр. 312).
Ср. G. С а г (I i п а 1 i,

(1908), Л-! 1—3, стр. 175.
Г. Р г с i .S i g к е

42

43

Not44

VVoi'lei'bu

e cli ieiminologia cpigi'afica, Rend. Line., XVJ

B., 1927,ch dcr gi-iocli. Papyru.surlvUiideii, И,
стр. 288.

4П Horn, liynm. ad Merc., 175 — тсб1рт,ош.
.liisl. niarlyr., Dial. c. Tlirypli. Jud. 117,7: dnaxav Ttsipaoltg «совершать47

об.маип.
4в Acta proconsul., 7.

П i 0 n у s. Alex. passim; E u s e b., Hist. eccL, 7, 11, 8 ел.Ep. ad German.
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вается сопоставление ее с ц^артиро; — прилагательным, употреблпвп1[1мсл в раште-
хрпстпанском п блпзкпх ему культах в качестве эпитета к 6 5-e&<; в смысле «истинный
бог».

Эпитет xupioi; также является довольно обычным как для Христа, так н для дру
гих мистических божеств. Герметическая литература содержит, в частности, еще та
кие эпитеты, как 7toi[xavops<;, v.pt.ocapo<;, встречагощпеся и в раинехристпанских сочи
нениях.

О том, что выражение ит:ер следует понимать в специфическом смысле,
как загробное спасение душп, позволяет думать настойчивое представлепие гермети
ческой литературы о Гермесе, как о боге, обеспечивающем бессмортпе (a^^avaoia,
Негт., XII, 12) п загробное блаженство (XII, 4с: аяо jraxapta? р^зта -5s<ov
7io?aTEia<;), помогающем душам умерших причалить  к гавани спасения- (VII, 1 сл.:
«vopp.{I^eafbxt. ■zo'.c, тт]!; oco-r/^piai; ?^цхео1.). К этому же кругу представлений относятся
и такие эпптеты Гермеса, как 4>o-xo7iop,7t6q и ^uxoTaixia? (Stob., I, 464, 1).

Что1 касается трех изображений солнца в лучах на светильнике между второй
п третьей строкаш! надписи, то и они должны быть включены в этот же круг представ
лений. Герметическая литература говорит о солнце, как о видимой ипостаси созидаю
щего божества^ (Гермеса). В качестве солнца он создает все
шамн (6 Svjp.toopYsT та ха! yswa та сота y.al тшу т:угор.атшу TipuTaveusi —
Btob., I, 293,21). Эти последние ассоцпацпп заставляют припомнить еще об одной
писп середины IV в. из Трпра, содержащей стихотворное посвящение ^Гермесу. Авто
ром этой надписи издатель ее Р. Герцог ®“;убедптельпо;считает самого императора Юлиа
на — активного'’ противника хрпстпанства, развивавшего в то же время близкие к хри
стианству религиозно-философские идеи.

живое II управляет ду-

II ад-

Таким образом, в надппсп па сухумском светильнике можно видеть ритуальный
(молитву), обращенный к божеству, являвшемуся предметом культа, близкого

раннему христианству. Тем интереснее подобная находка на Кавказе, где она является
редчайшим эпиграфическим документом, свидетельствующим о распростра-

местной гредпзировапной среде представлений и верований, соперничавших
с христианством. Эта особенность несколько сближает

текст

пока что
ненип в

ее с еще одним эпиграфическим
памятником позднсантпчпого Кавказа, о котором будет идти

Впрочем, быть может, она уже и не столь уникальна. Тот
речь ниже.

же М. М, Транш два
тому назад обнаружил в одном из погребений могильника Цсбсльды (в двух де

сятках км от Сухуми, на берегу р. Кодора) серебряный медальон (см. его статью «Тайны
древней земли» в газете «Советская Абхазия», № 253

года

от 28 декабря 1963 г.). На ме
дальоне изображена голова Горгоны, па лбу у которой - два соединенных узлом
птичьих крыла. Перья крыльев представляют собой параллельные- прямые линии,
как и у грифона па рапнесредневековом рельефе Стамбульского музея Подобный
горгонейон изображен па позднеэллинистическом серебряном фаларе
также близ Сухуми А. А. Лукиным в 1936 г. На Цебельдппском

52 , найденном
.  ̂ медальоне вокруг

горгоцейопа — греческая надпись: Ki? о povjeJjv тф фброуть «единый бог, помо-
1'ающий приносящему». Ода встречает широкие аналогии по всему Средиземноморью
и наиболее близкие в Сирии (Аптпохия) Две из трех указанных
минанисм е1<; датируются 374 и 398 гг. п. э. Примерно

63

надписей с упо-
к этому же времени от-

R. II е г Z о g, Zwei griechische Gedicbte des 4. Jahrh. aus St. Maximin
«Trier Zeitsebrift fiir Geschichte und Kunst», 1937, №’2, стр. 121
документы антихристиапскои реакции в Римской империи IV в. н. э.», СЛ, 1962, №
стр. 228 сл.

50 ill Trier
сл. См. также «Новые

К. В. Т р е в е р, Сенмурв-Паскудж, собака-птпца. Л., 1937, стр. 51, рнс. 6.
К. В. Т р е в е р, Памятники греко-бактрийского искусства, М.—Л., 1940,

51

52

табл. 11.
1926.EU GoUingonR. Peterson,

1>, .f а 1 а b е Г t et И- м о и t в г d о, Inscriptions groequea ot luLiuos de la
Syrie, II, P., 1939, №№ 507, 011 и 017.
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носится, судя по шрифту, и цебельдипский медальон. Монотеистическая тенденция,
выраженная в этой надписи и имеющая корпи в прапских п сиро-пудапстскпх рели
гиозных представлениях, несомненно, близка христианству (там же, 567: El?]

v.a{ 6 XpioTo? ainroj...), по с ним, однако, не совпадает. Не лишено интереса соче-
таппе на цсбельдинском медальоне этой надписи и горгоиейона, что представляется,
видимо, достаточно поверхностным и случайным.

5. Греческая надпись па воротах Тиграиокерты

В 1908 г, К. Ф. Лемапн-Гаупт опубликовал греческую надпись ^5, прочитанную
им па воротах древней крепости Майяфаркип (позднее Фаркпп в турецкой Армении,
к северу от верховьев р. Тигра), отождествленной им и затем И. Маркпартом с дре-
впеармянской Тиграпокерто11 (у римлян также еще именовавшейся civitas Arzanenae)®’.

Ввиду позднейшей перекладки ворот надпись была найдена не in situ и в весьма
фрагментарном состоянии. Лакуны ее столь велики, что несмотря па все попытки вос
становления, предпринятые лучшими немецкими фпло.чогами п эпиграфистами сво-
бго времени — У. Биламовпцем-Мёллендорфом, Ги.члер фоп Гертриигеном, В. Дпттеп-
есргером (OGIS, II, стр. IV) и Т. Нёлдекс, не удалось добиться связного ее чтенпя.
Вероятно, эт)(М лишь и объясняется, что надпись весьма мало использовалась в ка
честве источника для истории Лрмешш IV в.— нремспп, к которому она относится
как по характеру шрифта, с большим количеством лигатур

SS , так I! по содержанию.

насколько оно угадывается из фрагментов.
В паше11 литературе 3Toii надписи вскользь касался Я. Л. Маишгдяп кроме того,

она была порспздапа по рисунку из пазвашюй книги Лемаип-Гаупта К. В. Тревер
однако без nonuoii ее трапскрппцип. В своем пространном комментарии к падппсп
К. В. Тревер, принимая дату, предложенную Лемапп-Гауптом, то.чкует содержанпе
отрывков в том сш>тсле, как если бы в ппх шла речь о подавлении восстанпя местного

поднятого им против знати. Так, слова отрывка (С), ave^vj rj
k-TzoXiiiei... она переводит: «ваша общнпа восстала п  вела

что слово TToXi.'csia в дап-

иаселепия
7го?>.1Т£(а u|x<ov y.a'i
борьбу ...», что, по-моему, вряд ли верно уже по одному тому,
пом случае должно обозначать не общину как конгломерат граждан, а лишь самый
город как гсографпчески11 пункт. Что это именно так, явствует как будто бы пз^ отрывка
(В), где это слово фигурирует именно в таком значении: 7i:oAiT7jav еч; r\=xp[av

Еще дальше идет Г. X. Саркисян, широко
пись для характеристики отношений между царем и

Не имея возможности в этой заметке входить в обсуждение всех поднятых

использующп11 тпграпокертскую пад-
городской общино!! древне1Г Лр-

моппи

griccliisclie Inschrift aus dcr Spiitzeit
, Armenien einst und jetzt,

EiiioF. L e h m a ii n - II a u p t,
Tigranokertas, «КИо», VIII, 1908, стр. 497 сл.;
В., I, 1910, стр. 410 сл.; II, 1, 1926, стр. 400 сл.; II, 2, 1931, стр. 98а сл.

J. М а г q U а г t, Sudarmenien und die Tigrisquellen, Wien, ’
Лсманн-Гаупт («К1ю», VIII,

55 С.
О II ж е

5в

См . у Эвтрошш (VI, 9) — паимсповаппе, которое
стр. 515) на осповании контекста возводит к Лукуллу.

55 Ь е h 111 а n II - Н а u р Ь, Armenien cinsl und jelzt, Г, стр. ilo.
   О торговле и городах Лрмешш, Ереван, 1929, стр. 148.

,  Очерки псторш! культуры древней Армении, М.— Л.,

57

Я. л. М а II а и д я п
5° К. В. Тревер

1953, стр. 283 сл.
Возможность подобного употребления слова

папирологически (L. М i t t е i s
des Papyruskunde, II, 1, Lpz, 1912, 78,6). Вопросу о

документах посвящена статья Ф. Папазоглу (F. Р а  р а z о g 1 о и, Une
signification tardive du mot uokiTei'a, HEG, XXII, 1959, 339 343, стр. 100 сл.),

.
Grundziige imd Chresiomathie

значении слова TtoXiTeia n поздне-

01 7t

und и. W i 1 с к e n

античных

в которой приводятся примеры употребления его для обозначенпя города с относя
щейся к пому территорией.

I’. X. С а р и и с и и,
№ 3, стр. 48 сл.

59

o?ateia удостоверяется для IV в

If истории городскоп общины в Арменпи, ВДИ, 1955 ,

10 UecTiniK apLMiiu'ii lu’Tim»". №2
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Г. X. Саркисяном вопросов, считаю необходилшм коснуться лишь Toii части его изло
жения, которая относится к пониманию самого текста надписи.

Г. X. Саркисян отвергает дату надписи, предложенную Лемапп-Гаунтом, и при
нимает более раннюю дату Маркварта, опираясь на его же доводы. Это обстоятельство,
не столь существенпое.само по себе, приводпт его, однако, к ошибочному, с nameii точ¬
ки зрения, истолкованию смысла некоторых выражений надписи. Так, вшювникамп
государственных бед и зачинщиками войны против царя па стороне персов в надписи
представлены некие архо^, отпосптельпо которых говорится, что их враждебные дела

имена хорошо известны народу (С, 6): [xjovouq tcjc; тгоп^ассутсс? та тоюйтсс YswwcxeTe.
Эти архо^ толкуются Г. X. Саркисяном

и

как «городские власти» (alapxai), что
явствует, в частпости, из его перевода строк 4—6 отрывка (С): «по не следует покину
тую крепость оставлять пустой; по этой причине ^п>I передали ее нашему войску, что
бы пи в коем случае не последовало чрезмерного своеволия :
тив пас и не начала войны какая-либо часть властей (?)» (стр. 55)’

|Х£р[о? Т1 snavaoT'^ xal
рывок представляется нам гораздо более понятным, если считать, что крепость опусте
ла после ухода (вместе с дружиной) к персам владевшего ею нахарара, восстапие и вой
ну которого имеет в виду надпись: «чтобы снова кто-либо из владетелей не набрался
большей дерзости, не восстал п не пачал войны со мною». Попимапио

пли снова не восстала про-
в греческом тексте-

TCOV ap]xo)v яро? т}|ха?. Между тем этот от-

родительного падежа мпожественлого числа от ai ipxal представляется нам невоа-
можпым потому, что в падшюи речь идет явно ие о кавих-либо отвлечепшлх «властях»,
а о совершенно конкретных и известных жителям Тиграпокерты носителях этой власти,

населения, то имеипо к нему, видимо, и прила-

Г. X. Саркисян ввиду противоречия этого места его попималто да шой надписи лаже пе

его ЛУШ. и .Unp^-orpae сатр^ыГа';’':;.^!*^ “

ггеТк=1дГн"Гф“иаТиГ1р2гГГ™

ждающие сообщения тогдашних римских п армяпских историков й  подтвер
Аммпапа Марцеллпца и Фавста Бузанда. историков, в-первую очередь

В начале первого отрывка (А) сохрашшшепся части

Матиена (1х т^? Е.кр«[тоо] МатЦа],), МелитапГ^Г ^ГГ"^ "тГ™
иагепа и О зроэпа (1х [Kop.]a7ia? v.aPQ[p^]o)[7;vf,?'’3)^ котошту'
происходили римские гарнизоны, посланные, как это отчасти '  ’ °
текста надписи и вполне согласуется с историческими
Царю «для ублаготвореппя предков и для —
euTuxfia]? xal е[х^^рш^] avaoTo:oe[w]?). Прп этом
этих врагов (гхАроО, и дальнейшие относящиеся к ним слова
речь в данном случае идет о врагах впутреппих. Блг'
(pC£atXe[-;a p]s?4Tioxepa xa’t ас^арта) ставятся далее

явствует из дальнейшего
Лаппымп ®'*, п помощь армянскому

подавления врагов» (т-?)? xtLv ^poyovlcov
само выражешге. определяющее

текста подсказывают, что
агололучие и целостность
а связг царства

’ ПС только с римлянами ,но и с персами, царь которых соответстветшо его ■
тельствовашюп для этого времени эш1графпческ1г,
paoiXewv.

титулатуре, поодцократпо засвпде-
0  -O-so? PaaiXeo? T(1)Vимепуется

Зависимость целостпости и благополучия
Персами стаповится ясной в особетгпости из отрывка

царства от отношений с
второго (В), где

ском rapmiaoiie, располпжешюм в городе Некре вз (mjj, iierp^^g)

и римлянами
говорится о рим-

Tr,v Siiva[j,iv T|V oi;
вэ

Следует обратить вниматшо па иаписанпе этих ппп:чеповаплй
весьма отличное от общепр1шятого греческого п, вспоятпп ’
употреблявшиеся в древпшй Армении. " ’ формы.

В окончаниях

64 Д XXVH, 12,4 сл.М а г с е 1 I.m тл.

Определение место1гахождетшя этой крепости является
Ук. соч., стр. 175 сл.), отождествившего ее с одноименным

63

заслугой И. Маркварта
пунктом, расположенным
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Po)[j.a[tot £[<; Kr/pav £Gxctv.) ii о дарств-^ппой грамоте, получеппо!! пыпе от. ггерспд-
ского царя (v.ai bia тс» i7:pc»[GS6v.‘/)Tov TixAapLv 3 6 Ьгсс; ^aai^vsug t<Tjv PaGiJAscov oi)p.6pov
[£Tt£OTS-,?>5 тгрбс 7)[Айс). Прп.этом ппдппсь ссылается на «предштденпе богов» {?:p[ov]ota
T<j)v f> = d)v^ II па т;[х£Т£ра.

В следующем отрывке (С), наряду с унотреблеипем по отпошеишо к подданным
вырпясриия ('МОИ рабы» ысказыиаются утрозы тем из вассалов (тшу ару.шу); по чьей
вппр. оотложплся ваш город п воевал вт^щсте с пepca^m против моего отца» (ave^-/^ -f;
TToALTEia 'jjAaiv y.oi £T:oA£|j.6t }х£(та ТШУ ITepciiv яро; яатЕра p.o’S), a также говорится
о прппятпп мер, долженствующих воспрепятствовать подобному поведению вассалов
и предпринимаемым ими против ца]1я noiiiiaM.

Наконец, в последнем отрывке (О) отдается распоряжеине утвердить эту надппсь
па воротах Тпгрппокерты (ё!я1 яортссг п другпх городов (тшу аХ?^шу я6]Хесоу)
для всеобщего сведения. 13ряд лп можно при этом придавать какое-либо значение со
циологического характера тому обстоятельству, что  в даппом случае в надппсп упо
требляется слово яЗЛе;, а не uoXiTsia, как в двух предшествующпх . Об'ьясняется это
скорее всего просто тем, что слово noAixeia малоупотребительно во мн. ч.

Исходя пз палеографических данных, в особенности же пз общего слшела текста,
К. Ф. Лемапп-Гаупт отпес эту надпись к началу 70-х гг. IV в., ко временп краткого
царствования царя Папа, павшего жертвой борьбы с церковвымп п светскпмп васса-
ламп (католикосом Нерсесом п пахарарамп) за сохрапеппе лезавпепмого положения
между Перепей п Копстаптппополем — Шапором И и императором Валептом Про
тив этой атрибуции надписи высказался, однако, И. Маркварт (ук. соч., стр. 134 сл.)
на том основании, что тпграпокертская надппсь составлена от лица язычника, а не
хрпстпашша, каковым был царь Пап, хотя последний, как это признает п сам Мар
кварт, активно боролся, свидетельству историка Фавста, с хрпстдапской цер
ковью. Маркварт полагает, что надпись следовало бы отпестп к языческим временам
армянской истории, по Kpaiinen мерс па столетие раньте даты, предложенной Леманп-
Гауптом (там же, стр. 158 сл.).

по

Действительно, если присутствие в надписи тптулатуры Шапора, именующей его
богом (о ^еЗ;), может быть объяснено чисто дипломатическими соображениями, то
упомипанпе о «промысле богов» п о «царской Тпхе» свидетельствует  с несомвенностыо
о прнверженностп составителя надппсп к языческим религиозным представлепиям.
Одпако из Фавста известно, что именно царь Пап нс только отменил десятину и не раз
подвергал секвестру церковные земли, по, используя недовольство низших слоев на
селения Армении поборами быстро феодализировавшепся на основе развитой антич
ной храмовой собствеппостп церкви, пытался возродить древние родовые культы
(Faust., V, 31). Он также боролся с монастырскими общинами пз экономических по
буждений, а с церковной верхушкой из политических, поскольку она пыталась

в поздпевизантппскую эпоху в феме Лабара (па правом берегу верхнего Евфрата)
II упомянутым у Анны Комнины (то Nsxpav, Alex., XIII, 12).

Иаимеповапие поддаииых рабами в древней Армоиип вполне согласуется с тем,
что сообщают источнпюьо социальных отпошониях в Парфянском и ^Сасанпдеком .царст
вах, с которымп Армения того временп имела весьма много общего. Разумеется, под
этим собирательным термином «рабы» подразумеваются различные степени зависимости
(ср. Я. А. М а н а п д я и, Заметки о феоде
шакидской Армении, Тифлис, 1932, стр. 4). Применительно же к контексту тпгра-
локертской надписи следует заметить, что составитель ее стремился, видимо, под
черкнуть то обстоятельство, что его подданные подчинены именно ему, являются его
рабами, а пе рабами его вассалов. Не следует забывать
в общем сш»1сле, быть может, здесь не далеко от того, которое имел в виду Геродот
(IV, 20), говоря, что скифские племена почитаются рабами у скифов царских (см.
выше).

Сб

феодальном войске Парфпп и ар-II

понятие «рабы»при этом, что

07 См. А. S о I а г i, П поп intervento nel confJilto tra la Persia e Valenle, «КИо»,
XXVI, 1933, стр. 116 сл
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отвратить его от Персии и подчпппть Копстаптпнополго, что в корне противоречило
его собственным интересам. Он боролся и с пахарарамп, посягавшими на суверени
тет II нелостпость царства. В частности, из Фавста (IV, 50) известно об отпадении
при отце Папа Аршаке II и переходе на сторопу Шапора бдешха Алдзника — об
ласти, в которой находилась Тиграпокерта. Не это ли событие как раз и затрагива
ется в тексте тпгранокертской надписи, в отрывке третьем (С)?

Антихристианские тенденции были во второй половине IV в., несомненно, еще
очень сильны в Армепнп и не только среди простонародья, приверженного к тради-
ционпым верованиям, но и среди знати. Фавст (IV, 23) сообщает, что отложпвшиеся от
Аршака II и перешедшие к Шапору II сатрапы изменили пе только своему царю, по
II христианской вере, приняв маздеизм и огнепоклонство. В особенности же анти
христианские тенденции должны были усолиться в связи с религиозной политикой
императора Юлиана, нашедшей живейший отклик лмепно на Востоке — в Египте и
Сирии, когда в Александрии, а также в Гелиополе (Баальбеке), Аретусе и Бостре
в 361—362 гг. имели место резкие аптпхрнстиапские эксцессы '’®.

Свидетельством этих антихристианских настроений служит п тиграпокертская
надпись, отдаленная от времени правления императора Юлиана, вероятнее всего,
лишь пемпогими годами. К тому же она является пе едопствеппым эпиграфическим
документом этого рода: недавно опублпковаппая греческая метрическая надпись из
Озроэны (Султан-тепе ®®), относимая ее издателем  к 362 г. п. э., составлена совер
шенно в языческом стиле и содержит посвящение нимфам, харитам и Пафпп (Пафос
ской Афродите), с упоминанием богипн-целительпицы Папакпн. Так что тиграпокерт
ская надпись, если она принадлежит именно царю Папу, явилась бы весьма ярким в
характерны.м идеологическим документом своего времени. В известную связь с пей
должна быть поставлена и рассмотренная надпись па сухумском светильнике, сви
детельствующая о религиозных явлениях, близких христианским, по явно аптпхри-
стпапского направления.

После всего сказанного атрибуция тпграпокертской надписи, предложенная Ле-
манп-Гауптом, представляется весьма заманчивой, а возражения Маркварта едва ли
убедительными Однако и независимо от того, принадлежит ли эта надпись царю
Папу пли кому-либо из его предшественников, она является весьма важным памят
ником политической п идеологической борьбы, происходившей в Армении в IV в. н. э.,
в эпоху се феодализации и в первые времепа хрпстиапства ’i.

Л. Л. Елъпицкий

А m т. М а г с е 1 1 ●, XX11, 5, 2; 11, 3 сл.; ср. И. L i о I z m а п п, Geschiclii*^
der alten Kirche, В., Ill, 1953. стр. 267.

М. R. E. Gough, A Bath Inscription from Osrhoene, JHS, LXXIV (1954),
CTp. 179 СЛ.; cp. «Новые документы антихристианской реакции в Piimckoii империи
IV в. п. э.», СА, 1962, № 4, стр. 228 сл.

Убедптельпость атрибуции Лемапп-Гаупта признал также н Б. Мппорскпи
в «Encyclopedie de I’lslam», т. 39, 1929, стр. 167, s. v. Maiyal'arildii. Вопросу хроно
логии тпграпокертской надписи посвящена пата заметка «О датировке тпграпокерт
ской надписи», «Историко-филологический журнал», 1961, .Х» 2, стр, 206 сл.

Следует мимоходом заметить, что эпиграфика Тиридата III — царя, при кото
ром Армения официально стала христианской, тоже еще пе содержит никаких при
знаков этого, а если

70

71

правильно паше восстаповлоппе гарцийской падписи, то имеет
языческие черты (см. ВДИ, 1958, .X? 1, стр. 146 сл.)-кроме того и явно

В статье,
писи» («Историко-филологический журнал», 1962, .№1, стр. 226 сл.), Г. X. Саркисян

справедливости своего истолкования содержании и хронологии этой пад-
вышепазваппой статье в ВДИ и развитого позднее в кпиге

I960, стр. 85 сл.

озаглавленной «К спору о датировке тигранокортской греческой над-

пастаиваот па
писи, высказанного пи л
«Тигранокерт. Из истории древпеармяпекпх городских общин», М.


