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лежала приморская часть Синдпкп, правители Боспора вмешивались во внутреннюю
ншзпь прпкубапских племен, оказывали некоторым вождям свое покровительство н
поддержку в трудпые моменты их борьбы с воинственными соседями (Polyaeu., VIII,
55). В этом можно видеть не только стремление Спартокпдов упрочить и расширить
свое влияние среди племен Прикубапья, живших в ближайшем тылу приморской части
Синдпкп, по также п заботу о безопасности своих владений в Спндпке от набегов воин-
ствепшлх меотов, равно угрожавших как земледельческим племенам спндов, так и
азиатским владениям Боспора. При Селевке и Сатире стремлсппе к широкой терри
ториальной экспапспп если и не достигло еще желаипого успеха, то во всяком случае
подготовило этот успех в ближайшем бз'дущем. Преемиик Сатира Левкои I завладел
Феодосией п, включив затем в свои владения территории племен бассейна нижнего
течения Кубани, первым из правителей Боспора стал пе только «архонтом Боспора п
Феодосии», UO и «царем слшдов, торетов, дапдарпев  и пссссов».

-1. II. Болтунова

ТЕ1ХЫ ДЕКРЕТА В ЧЕС'.1'Ь ДИОФАНТА
в честь omoraia Диофапта, полководца МптрпдатаПочетпыи декрет херсонеситов

Еюаюра, по поростаот привлекать к себе шгамаш,о псслодоватолеп, п это показывает,
что возможности толковаппя падппсп. пзвостпоп археологам ужо около столотая, еще
не псчерпапы.

Будучи источником первостепенпо!! важности по
царства п Херсопеса Таврического, по меньшее зиачешю имеет декрет и для
северо-западного Крыма античной эпохи. Из декрета нам
менц похода Диофанта (конец II в. до и. э.) греческие города гласит что
Лимеп, а также TEIXH оказались в руках скифов. ^ ^
Диофант, выступивший против скифов в помощь Херсонесу ов^ад л Керкинитидои
TEIXH II прпстудпл к осаде жителей Калос Лимспа (сткк. tEIXH в декрете и

Отсутствие в пашей литературе единого понимания а1хеол^шеГоГ
обосповапия того или иного чтения, а также ” заставили нас обратиться
тернала, помогающего конкретно ооъяснпть это >

" ТраморпГГстамент статуи, на котором И ЮрГв"

ДОКРОВ. бв.л'’пабдеп в Херсоиесе в 1878 ^ П^Р^Т^ГвпГ з^Гв "п “Слагая
Тархапкувсков„ полу-

острова, в 13 верстах к юго-западу от Лкмечетскои разлпчшлх пзда-
Декрет вскоре после его находки пеодноьр дазванпе какого-то населенного

ниях, II интересующее нас слово обычно читалось ' „спомппть засвпдетельство-
пункта — TsL^v], или Стены что не удпвптельп ,

псторип Боспора, Скифского

ма-

локали-

0 назначепии почестей
^ В. Ы. Ю р г е в II ч, Пспфисм древнего города Хе^ стр. 32 сл.

наград Диофанту полководцу Мифрадата Евттора,^^ savants», Nov.
iRon^ ^ ^ ^ ® Inscriptions ге ^ J jjle де Chorsonesos еп Khoiineur de
1880, стр. 706-710; Р. F о и с а Secret de 1а vii д. Р е б е ц. Судьба

Diophantos, general de Mithndate, ^ ^ (здесь слово передается
Крыма при Митрпдахо E»a™pe ИТУАК. О 18^^ Р_ R е i  п а с Ь.как греческое название в русской трапскриид /
Mithridate Eupator, roi de Pont, P., 1890, стр. 69 n 460 сл., As 11.

и
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ванную Полибием (IV, 59 и 83) и Стефаном Вплаптийским (s. v.) ахенскую крепость,
называвшзпЕОСя ТеТуо?, или же некоторые названия городов, имеющие ясный смысл,
связанный с характером местности (например, K7)t:oi — Сады, Тасро? — Ров,
Xepo6vv;Goq — Полуостров, Ka?.oq A'.ixi)v — Прекрасная Гавань н т. п.). Таким же
образом данное место декрета было прочитано и В. В. Латышевым в первом издании его
корпуса (I0SPE, I, 185). Только В. Диттепбергер еще в 1883 г. (Syll. 1, 252) транс
крибировал TEIXH как нарицательное (без комментария). Отмсчеппое В. Ы. Юр-
гевичем п встречающееся у древних авторов ^ другое значение слова та Tei/-/^ — кре
пости, укрепления — оставалось в тени.

В 1890—1891 гг. в Херсонесе была найдена стела с граждапско11 присягой херсоне-
CI1TOB, и в. в. Латышев тогда же опубликовал эту падппсь, которая, как он подчеркпвал,
«по своей важности занимает второе место между всеми до сих пор известными эпигра
фическими памятниками Херсонеса» * (первое место он отдавал декрету в честь Дио
фанта; это положение остается в силе п сейчас). Комментируя текст падппси,
В. В. Латышев сопоставлял его с декретом и, останавливаясь па трактовке трижды
встречающегося в присяге слова ТЕГХЫ, объяснял его и в присяге, и в декрете оди
наково — как «укрепления», построепные хсрсопсситами «для защиты от набегов
скифов II тавров» (там же, стр. 10). Г1о хотя, как отмечал В. В. Латышев, «из текста
присяги мы узнаем, что таких безымянных укреплений было несколько», сам он по-
прежнему полагал, что Диофантом было взято какое-то одно из этих укреплений,

котором II говорится наряду с Керкипитидой в почетном декрете херсоноептов. Именно
в силу такого представления В. В. Латышев и считал, что «упоминание об укреплении
после Керкппптпды еще нс служит доказательством его нахождения за этим городом:
местности эти могли быть названы

о

декрете и нс в топографическом порядке, а в хро-
временн взятия их Диофантом или просто по степеии важности».

в
нологпчсском — по

Излагая несколькими строками ниже соответствующее место декрета, В. Б. Латышов
передает ТЕ1ХИ как «стены», что хотя п придает слову вид нарицательного, однако
сохраняет возможность понимания его как определенного географического пункта
(там же, стр. 10 сл.).

При втором издании в 1916 г. (IOSPE, I, 352) перевод декрета В. В. Латышевым
пересмотрен не был, п в нем повторилось чтение «Степы». Оно отразилось п п указа-

где к декрету в честь Диофанта относится Tsiy'i^ как географическое пазвапие,
а к Херсонесской присяге отдельно отсылают пас XspGovac-Tiov и в коммен¬
тарии к херсонесской падписп в честь взявших Калос Лимон (там же, 353, стр. 308)

Любопытно, что II после

теле

находки Херсонесской присяги в литературе вплоть
до нашпх дней параллельно существуют два различных чтения строки декрета, ка
сающейся действий Диофанта па северо-западпом побережье Крыма. В работах ряда
нсследоватолей ТЕ1ХИ декрета понимаются как нарицательное — «укрепления» —
п отождествляются с укреплениями, упоминаемыми в Херсонесской присяге

3 См., например, X е п., АпаЬ., I, 4, 4; VII, 1, 38; 2, 13—14; Ы с11., Ill, 14 п 91; IV,
12; IX, 98 и др.

^ В. В. Л а т ы ш е в. Греческие и латинские надписи, па^щеппые в Южпой Рос-
сип в 1889-1891 годах, МАР, 9, 1892, стр. 1 сл.;  о п ж е, Гражданская присяга хер-
соынсдев, IlONTIKA, СПб., 1909, стр. 142 сл.

S См. также первое издапис надписи: В. В. Л а т ы П1 G В, Греческие п латипскио
падписп, пайдеппые в Южной России в 1895—1898 годах, МЛР 23 1899, стр. 5.

® II. Ф. Р о м а п ч е и ь о, Материалы к археологии Евиато^шйского уезда,
ЗРАО, нов. сер. VIII (1896), Л'» 1—2, стр. 229, 232 сл.; Л. Л. Моисее в. Из истории
западного побережья Тавриды, I. Херсопсс Таврический и раскопки 1917 г. в Евпа
тории, ИТУЛК, 54, 1918, CTJ). 2о0 сл., С. Л. Ж е  б е л е в. Последний Псрисад и скиф-

Боспоре, СП, стр. 98; он же. Хорсонесская присяга, СИ, стрское восстание па
219 сл.; П. И. Ш у л ь Ц, Евпаторшнскип paiioir, сб. «Археологические исслсдовапия

РСФСР 1934—1936 гг.», М.— Л., 1951, стр. 270; А. И. Т ю м с п е в, Херсоиесекпе
IV, Херсонес и местное пассленио- скшЬы. ВДИ, 1950, № 2, стр. 49; К. Э. Г р и-

в
этюды
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Наряду с этим чтение «Степы» продолжает повторяться при многократных пе-
])еиздаппях, изложениях и цитированиях текста декрета Такое чтение предполагает
существование где-то в западном Крыму города пли укрепления под названием Сте
пы», что приводит к попыткам локалпзацип последнего

Между том вытекающий из анализа текста Херсопссскоп присяги вывод, сделан-
ный в свое время В. В. Латышевым, о том, что TEIXH, упоминаемые в строках 4,
9 и 21, были несколькими укронлеппыми пунктами, которыми владели херсо-
песиты наряду с Керкипитпдоп и Калос Лимепом, является общепринятым н несо-

. Действительпо, коптекст строки 9, где говорится liXKa tsix'4
(«пи другие укреплеппя»), абсолютно исключает толкование этого слова как геогра-

Чсредоваппя слов ^

мпеппым

фпчсскос пазваппе.
строках 4 II 21 приводят к тому же выводу. Следует заметить, с другой стороны, что в
тексте декрета в честь Диофанта пи одно из встречающихся там названий городов нлп
крепостей (кроме Калос Лимепа — Прекрасной Гавапи) пе имеет артикля в отли
чие от ТЛ TEIXH.

Диофанта TEIXHПоскольку и в Херсопесской присяге, и в декрете в честь
■  упомппаются каждый раз вместе с Керкипитидон и Калос Лимоном, то естественно за

ключить, что в обеих надписях это одни и те же пункты, и понимать их в о опх случаях,
как II значится в текстах, во мпожествеппом числе. Ооа эпиграфических источника

правильному толковапшо пптерес>чо-

того пас c..ioi.a а декрете, то декрет, в свою овередь, уточняет местоположеппе «укре-
что их надо искать пмеппо в северо-западном направле-

Калос Лпмепу.

дополпягот друг друга: если присяга помогает

илепий» присяги, показывая
они названыпип от Керкинптиды, после которой ,— па пути к

; свете повейшпх псслсдовани!!, ВДП, 1940,
Северное Причерноморье в античную эпоху,

Раскопки да городище Чайка близ Евпато-

II с в п ч, Городпще Прекрасная Гавань в
Лг 1, стр. 15G; Д. П. Каллистов, '
М., 1952, стр. 99 сл.; А. И. Карасев,
рии, КСИЛ ЛИ СССР, 95, 1963, стр. 42. _ Чрпполшпского

> А. в. о р о ВТ и к о в, Матерваяы по лревпеп
побережья, М„ 1892, стр. 13; Tin В е i п а с h, Millmadate 7,7;
I.pz, 1895 стр. 60 „ 463; о п ж о. Mitridato ЕпраЮго те del 7 “'„f ^ ^38;
133; Ch. М 1C h е 1, Ileoueil des inscriptions grecques, ^ ̂  ^
E. I-I. II i nns, Scythians and Greeks, Cambr., . дредд,,,-,

CTO Й, Остров Белый и Таврпка па Евксип i * -п д' Турасва, И. Н- Бороздина,
мир па юге России, Изборник источников под ред. ●  ■ Таврический, Л.,
Б. В. Фармаковского, М., 1918, стр. 68, Г. Д- ,g-j стр. 160; Б. Н. Г р а-
1948, стр. 92; А. И. 3 о г р а ф, Аптпчпыс монеты, i  S. J- Eurie, Jcszcze
к о в, Камепское городище па Днепре, (автор придал слову во
о dekrecie ku czei Diofantosa, «Meander», 19^ i _ Tciclios); E. Г. C у p

Таврический, Путе-
городища Тар-

о в

сопес
единствеипостолько характер названия, по и

Херсопес Таврический, Свердловск
водитель, Симферополь, 1962, стр.
папчи в I960 году, СХМ, III, 1963, стр _ ^

и 1
л  II Ще

можно, это были укреплеппя хорсопссцев в «

05; Хер
глов

М. А. Н а л п в к в п а, Севсро-западпое иооережве

колопизацип, ПИДО, 1934, № 9—Ю, стр. ^ м., 1063, стр. 55, прим. 1;

, Раскопки
●  ’ 72 (автор, впрочем, предполагает, что, воз-

Допузлава).
Крыма в эпоху античной

и Калос Лп-S

МОП (некоторые итоги изучения), сб. , «Пестпик ЛГУ». 8, 1948, стр.
М. И. Л р т а ы о п о в, Скифское царство в тр
60 сл.

1961, стр. 41

,г,тг л Я Бептьс-Дслагард, cniiTaimiim,

X «п?очих'Ткроплеш.й» еще надо доказать. Иметючто воооще сущестповаппе этих «при ша дц опи в присяге «только
° Особую позицию в данном

безымятшость их вызывала у пего подозреша, появлопия когда-либо впредь»,

всяппп^сл^а,—;
в виде общей форму.лы, па
Л. Л. Б е р т ь е - Д е л а г а р
ИЛК, 21, 1907, стр. 192.
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В. в. Латышев не видел в упомпнаппп ТЕ1ХИ после Керкппитиды доказательства
того, что они находились за пей, потому что оп подразумевал под взятыми Дпофаитом
TEIXH один пункт 1°; если же считать, что это ряд пунктов, крепостей, то стано
вится несомненным, что Диофант должен был их завоевывать, продвигаясь из Керки-
натиды к Калос Лимену.

Еще П. О. Бурачков в 70-х гг. прошлого века наблюдал, что па побережье от Ев-
паторпп до Донузлавского озера и по ту сторону озера, на Тархапкутском полуостро
ве, повсюду встречаются обломки амфор, античные монеты п остатки строении Ар
хеологическими разведками, проводившимися в 1933—1934 и 1948 гг. Евпаторпйской
и Тавро-скифской экспедициями под руководством П. Н. Шульца на северо-западном
побережье Крыма, между Евпаторией и
древними Керкинптидой п Калос Лименом, выявлено около десятка городищ, тяну
щихся вдоль берега цепочкой с интервалами

осповапип внешнего обследования этих памятников было

пос. Черноморским (бывш. Лк-Мечоть), т. е.

несколько километров. П. Ы. Шульцемв
па

сделано предполо?кеппе
об их различном этническом характере: па одних городищах он наблюдал в обпажепиях
выходы оборонительных степ скифского типа, из рваного камня, па других — аптич-

. Рабочая гипотеза П. Н. Шульца была затем развита
о существовании в с.еверо-заиадпом Крыму двух одпо-

12ные кладки из тесаных квадров
А. И. Тюменевым, писавшим
временно пли почти одновременно возникших и противостоявших друг другу систем
укреплений скифской п греческой. Наряду с Керкипнтпдой и Калос Лпмепом оп на
зывает еще два греческих городища (Караджа л Допузлавское. т. е. Беляус), осталь
ные же городища считает скифскими, «вклипеппыми» между греческими

В течение многих
лет эти предположения по могли быть проверены , так как пп

одно из городищ между Керкппптидой п Калос Лимепом не подвергалось раскопкам,
последнее время, начиная с 1959 г., в северо-западном Крыму стали вестись регу

лярные археологпчсскпо исследования; число известных городищ II поселений попол
нилось , и уже на четырех из них ведутся раскопки  — па Чайке, Южпо-Допузлав-
ском (Поповка), Беляусе и Тарпапчп Весьма интересно, что па всех этих городи-

“ Это приведенное выше высказывание В. В. Латышева было неточно цитировано
(получилось, будто бы Латышев писал о нескольких пунктах) и неправильно исполь
зовано Н. И. Репниковым в подтверждение своего мнения, что „упомянутые в присяге

есть укрепленные форпосты-хутора Херсонеса на Гераклепском полуострове».
Н. И. Р е п н и к о в. Памятники аграрного устройства автономного Хенсопеса Ап-
лив ЛОИА АН СССР, ф. 35, № 452/8, стр. 19_21, Это мнение раздел™ н Г? 'с у-

Гх\у.Гв:я,ТТ942':“?т7“12". ^'ЗМГНН,

тах.1у„рин!д^Га;и1“зООвд!ТхТ”р”Г2?:™.™Г:.^'^^
открытой в Херсонисе надписи с природою местности и''сохрани1имнсУ""™“"“
писателен сведениями, относящимися ко врсмопп войн Диофанта
дата, со скифами, ЗООИД, XII, 1881, стр. 232 сл ^

^2 П

у древних
полководца Мифра-

. И. Шульц, О работах Евпаторийской
стр. 253; о н ж е, Евпаторийский

Т ю м е н е в, Херсопесскпе

экспедпцп
равон, стр. 270 сл.

этюды, IV, стр о п

п, СА, III, 19.37,
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щах наблюдается по существу одна п та же картпда; нпншпй горизонт их,— конца
IV— начала II вв. до, п. э.,
сопссского материала, а следующий, второй половины II в. до н. э.,— скифским.

На городище Бсляус в 1963 г. открыта квадратлая угловая башня оборонительной
стоны, облпцоваппая рустованными квадрамп, с метками каменотесов в виде греческих
букв п монограмм (рис. 1). Это оборонительное сооружение, не уступающее
ству кладки первоклассным образцам античной архитектуры Северного Причерноморья,

греческим, с преобладанием хер-оказывается

по каче-

%1'^

Рис. 1. Городище Бсляус. Облицовка юго-западной угловой ●башни.
Раскопки 1963 г.

датируется рубежом IV — III в. до п. э. Нот сомнения в том, что здесь мы впервые вп-
Дпм одно из тех укреплений херсопеситов, Tsi-/7;,  о которых говорится в Херсопос-
ской присяге, относящейся, как это убедительно доказано исследователями, к началу
П1 в. 16до п. э.

паши эпиграфические псточ-Надо подчеркнуть то пзвестпое обстоятельство
пики отделены друг от друга почти двумя веками и декрет в честь Диофанта рассказы
вает о событиях последнего десятилетия II в. до я. э. Ко врсмспи похода Диофанта

Лпмепом были захвачены скпфамп, н Дпофанту
тсперь получают уже

что

'Tsi^T) вместе с Керкппптпдой и Калос
пришлось их отпоспывать. Раскопки показывают, что
другое воплощение: это по прежпие греческие укрсилеппя, воздвигнутые хсрсопеси-

Хорсоисса, а скифские крепости, со-тамп и папомипаютцпе по кладке стены самого
вершеппо другого характера, построепыые из рвапогокампя (с частичным пспользова

разрушоппых гречеекпх. Такие крепости
Тарпанчи; памечаются скиф-

нием 1<ампя от прежних строений) па месте
открыты па городиищх Чайке, Южпо-Допузлавском
ские оборопптельпые сооружения и па Бсляусе. Все оип датируются временем около
середины II в. до и. э. Дальнейшее уточнение этой даты па археологическом материале
позволит точнее определить время захвата северо-западных владений Херсонеса скифа

и

Ж е б е л е в, Херсопесская присяга, стр. 222; Е. И. Лев п, К вопросу о да
тировке Херсонесской присяги, СА, IX, 1947, стр. 99.

16
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МИ. Это событие одни исследователи отпосят к первой половине II в. до п. э.^^, другие —
к концу

до ц. э., контролируются еще одним эпиграфическим источником — договором Херсо-
иеса с Фарпаком I Поптипским в котором Фарпак обещает свою помощь и случае,

если «соседние варвары» выступят походолг
по Хсрсопес или на подвластную Херсоне-
ситаы землю (Tvjv v.paTO'jp.£v/]v иг.о -/spao-
vv^ciT'bv /_<upav). Под послсдпс!! надо по
нимать ту же «хору» Херсонеса в северо-
западном Крыму которая упоминается
вместе с в Херсопесской присяге, т. е.
всю ту ссльскохозяиствоппую территорию,
для защиты KOTopoii и были возведспы
укреплепия. Из договора с Фарпаком
можно сделать вывод, что в 179 г. до п. э.
(во время заключения договора) ссверо-за-
падиое побережье Крыма еще принадлежа
ло херсопоситам, следовательно, захват
этой территории скифами произошел позже
II упоминаемые в декрете в честь Диофанта
укрепления были построены скифами никак
пе рапсе третьего десятилетия III в. до
п. э.

1 8
. Наши археологические данные, указывающие скорее па середипу II в.
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Примером Tsr/-»^ декрета может слу
жить крепость Южпо-Допузлавского горо
дища. Она имеет земляной пал со ступен
чатой облицовкой из рваного камня и ров
глубиной около 2 м, в котором та же обли
цовка продолжается вниз до глинистого го
ризонта материка. Обкладка вала п рва
(рис. 2) сохранилась почти полностью, па
4 м в высоту. Иа валу была построена ка-

Рис. 2. Южио-Допузлавскос г()родище.
Облицошча оборопитслыгого ва»ча и рва.

Раскопки 1962 г.

меппая степа, от которой до пас дошли
огромные завалы камней, рухнувших в ров. Прп возводеппн вала плошадь поселения
была сокращена. Вполне вероятно, что прп дальпейших раскопках па этом горо
дище за пределами скифско!! крепости мы обнаружим остатки степ хсрсопеситов.

17
Б. Н. Г р а к о в, Термип 2v.60a'.

Причерноморья, КСИИМК, XVI 1947, с
и его пропзводпые в надписях Северного

тр. 83.
Н а л II в к и п а, Керкппитида и Калос Лпмеп, стр. 57.

/по ^ п ® Р’ Херсопесские надписи, ПАК, 45, 1912, стр. 23 сл.; IOSPE, Г-,
402; К . М. Колобова, Фарпак I Поптпйскип, ВДИ, 1949, .Хе 3, стр. 30 сл.

Т ю м о п о в, Херсопесские

18

ЭТЮДЫ, IV, стр. 55 .
Пптереспо замечание Л. И. Тюмепева, что «Дпофапт пе отвоевывает Керкппити-

ду II „укрепления ,

21

как только что захвачеппые скифами , по овладевает ими, как уяю
припадлежащпми скифам» (там же, стр. 55). Это наблюдение над текстом декрета мы
должны Припять, правда, с той оговоркой, что Дпофапт овладел укреплопиямп,
строеппымп скифами па месте хсрсппесскпх крепостей. Попутно заметим, что niniiio-
димые А. И. Тюмепевым факты об изображении скифа  и копя па монетах Керкппптиды
как доказательства власти скифов пад городами северо-западпого Крыма (ср. такжР
М. А. II а л и в к II п а, Торговые связи аптичпых
ПИСП, М., 1950, стр. 193) использоваться пе могут, поскольку мопеты эти датируются
III в. до II. э. Следопательпо, прав А. Н. Зограф, видевший в типологии указанных мо-
пет отражение первоначально мирных отпошепий Коркииитиды с обитателями сосед-

, по-

городов северо-западпого Kpi.iMU,
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Таким образом, TEIXH XepcoiieccKoii присяги п TEIXH deKpeia в честь
Диофанта оказываются одними п томи же пунктами между Ксркпиптпдой и Калос
Лпмеиом; однако в качество собстпешю крепостей, укреплепий эти терлшиы двух
падписе!!, относящихся к разным периодам и связапных с определеинымп исто
рическими событиями, имели разное конкретное содержание.

О, Д, Дагиевская

них степей (ук. соч., стр. 161). Наглядным подтверждением второго толкования сю
жета таких монет могут служить недавние их паходкп на городище
здании, существовавшем до захвата городища скифами (Карасе в, ук. соч., стр. 38,
а также его раскопки 1963 i'.).

Чайка в античном

СРЕДНЕПЕРСИДСКИЕ И СОГДШТСКИЕ НАДПИСИ
НА СЕРЕБРЯНЫХ СОСУДАХ

Государственого Эрмитажа по количеству пред-
. Многие из этихКоллс'кцпя восточпой торевтики

ставленных в пей золотых и серебряных сосудов не имеет равных „p..nir
сосуде, „осут иа себе пад.шс, вьшолпеипыс 1,а:,л...шыми ш.сь.гсппостямп:
собстлошю арамсбской; „раискам.,, оредпсасатским,, и кааказскамп ""‘"“Д™
арамейского происхон;дспая — парфянской, срсдпспорсадскоа, согдаа ’ *
злюкой, «армазской», а также тюркской рупааоскоа  а арабскоп. В-ь™сть зуаен я

' ●● „„лгтр Г ЯПУГНМИ данными они позволяют установить времяатак падпаееа оаеладпа

МНОГИХ во-

пзготоплсппя сосудов, их.
путей в древности и раннем средневековье, мстрп юскис птгпптпя

игточпикои для изучения нсторпп развития
папример, указать, что благодаря надписям на

локальных варпаптпых форм согдип-
последнего времени оставались

периода Л'1—VIII ве
пс менее являются

в то же время первостепенным
сточных письменностей — достаточно
торевтике удается установить суищетвовапие
ского письма и что надписи на серебряных сосудах до

изучения хорезмийскои ппсьмеппостп
ков п. э. В большинство споем краткие по содеря^апню, надписи т

Это относится в первую
статье.

главным источником для
оч

и важными языковыми памятниками
ередь к надписям на

среднепрапекпх языках, °/!^адппссй па ссрсбряпых сосудах были
Первые попытки чтения срсдиспорсидс “ _ ^ были связаны с публикацп-

сделапы, насколько нам известно, в 70-х гг. сосудов из различных коллекпип,
ями описаний, рпсупкоп п фотографии ^ „ода принадлежит И. Глльдс-
П0ЯШ1ВШИМИСЯ к этому времошг Иорвьш ^ ^ падпнеп Л"!; 3 (см. ниже),
мейстеру, предложившему в 1876 г.- чтепи ^ содержавшую попытку чтения надпи-
В 1877 г. К. Г. Залеман опубликовал заметку , ^

сей 3 и 11 _ надписей на торевтике затруднялось
Исследование среднсперсидских курса! сводной работы, в которой были

ПС только особоппостями их письма, lie у i, j-j пошедших о собрание Эрмитажа.
. бы представлены надписи па сосудах всех колл . ^мцрпова <<Восточ-
Такая работа пояаялась к 1009 г., когда ш.ш,зл к

1867 год», СПб, 1868.
ZD:\IG, 30, 1876, стр. 742 сл.

й комиссии за
«Отчет Археологической -

Prof. J. Gi)(lcniei?tor»
стр. 541 сл.

^ См., папример
- «Aus einem Bricfe clcs Ilerrn
3 C. S a 1 e m a и 11, ZDMG, 31, 18u
* Cm. ниже.


