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Таким образом, ТЕ1ХН XepcoiioccKoii присяги и TEIXII бекрета в честь
Диофанта оказываются одними и темп же пунктами между Коркпнптпдой п Калос
Лпмеиом; однако в качестве собственно крепостей, укреплений эти термины двух
надписей, относящихся к разным периодам и связанных с определенными исто
рическими соб1)1Тпями, имели разное конкретное содержание.

О, Д, Дагиевская

стр. 161). Наглядным подтверждением второго толкования сю-ипх степей (ук. соч.
жета таких монет могут служить недавние и.х находки на городище Ча/|ка в античном

существовавшем до захвата городища скифами (Карасе в, ук. соч., стр. 38,
а также ого раскопки 1963 г.).
здании

СРЕД1-1ЕПЕРСИДСКИЕ И СОГДИПСКПЕ НАДПИСИ
НА СЕРЕБРЯНЫХ СОСУДАХ

Коллекция DOCTOMnoii торевтики Государствееого Эрмитажа по количеству пред
ставленных в йен золотых и серебряных сосудов ие имеет равных. Многие из этих
сосудов несут иа себе падииси, выполиеииыо ])азлпчиыми пнсьыеппостямп: гречсскощ
собственно арамейской; иранскими, среднеазиатскими и кавказскими ппсьмепностямн

парфянской, средпепсрспдско!!, согдийской, хорез-
Важпость изученияарамейского происхождошш —

минской, «армазгкой», а также тюркской рупичоскои  и арабской,
этих падписей очевидпа — вместе с другими дапш.тми они позволяют
„зготовлопия сосудов, их аттрибуцпю, арса.щ.1 распрострапошш,
рутой п древпостр р ранрем срсдровсковье, мстрпчоекпе системы. II Д

то же время первостопорпым рсточппкоы для раучепря падп„с„м па
сточр„.х прсьменростей - достаточро. парррмер, указать, одаряпЭД

торевтр,® удается уставоврть существовапре локальных варр. Р „етавалпоь
письма р что надррср ра серобрярых сосудах до последпего рсмеш_

ИСТОЧРРКОМ для рзучепвя хореэмврской являются
III ве¬ского

главным
- ПО содержашпо, иадписн тем нс мельча «

. Это 0ТП0О1ТСЯ в первую очередь к падпп

в

VI—V

В больишпетве своем краткиеков U. э
важными языковыми памятлвкамии

рассматриваемым в даппой . сосудах были
Первые попытки чтения были связаны с публвкаци-

сделапы, пасколько пам известно, в ^ госупов из различных коллекций,

средпеирапекпх языках.

ями описаний, рисупков и фотографии рода пр![падлежнт И. Гпльдо-
появившиыпся к этому ^ ^ олова в надписи 3 (см. ппже).
мейсте1)у, предложившему в 18<0 г. ■ „..^цщу,о попытку чтения надшт-

. К. Г. Залемап опубликовал заметку , содорж iВ 1877 г

сей 3 II 11 *. падписей па торевтике затруднялось
Исследовапио средпепсрсидских *^УР^" сводной работы, в которой были

только особопностями их письма. Не „отедшчх в собраипс Эрмитажа,
бы прсдстаплепы надписи па сосудах всех колж ^ Смирнова «Босточ-
Такая работа появилась в 1Я09 г., когда ш-шгел в свет

ПС

1867 год», СПб, 1868.

. См., например, f f 30, 1876, стр. 742 ел.
2 «Лиз Ginem Briefo cles Herrn Prof. J_. OiKICibu
2 C. S a 1 e m a n H, ZDMG, 31, 1877, стр

, 541 СЛ.

^ Cm. ппже.



15 6 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

ное серебро»®, содержащий превосходные фотографии сосудов п точные (в подавляющем
большинстве случаев) прорисовки надписей.

К 13 средпеперсидским надписям, изданным в атласе «Восточное серебро»,
Ф. А. Розенберг прибавил в 1930 г. еще одну (см. ниже, № 8). Чтению этой надписи
и двух других (JVsA's 1 и 2), известных ужо ранее по атласу Смирнова, Ф. А. Розенберг
посвятил специальную статью

В 1934 г. Э. Херцфельд опубликовал свои чтения почти всех средпеперепдекпх над
писей на торевтике, известных в то время Как и во лшогпх других областях древне
восточной филологии, Херцфельд был пионером и в изучении той разновидности срсд-
неперсидского курсивного письма, которая представлепа в надписях на торевтике,
в текстах папирусов и па черепках и которая и в паши дни из всех иранских письмен
ностей арамейского происхождения является, пожалуй, наиболее трудной для
кования вследствие многозначности ряда лигатур и даже начертаний отдельных букв.
Именно последним обстоятельством объясняются
с чтениями

истол-

прежде всего паши расхождения
надписей на серебре , предложеншлмп Э. Херцфольдом. Это касается как

чтения некоторых имен собственных и титулов, так  и главным образом обозначений
в надписях веса сосудов.

В 1951 г. Р. Гиршмап ® предложил чтения четырех надписей — средпеперсндские
1, 2 и 8 (ранее прочтенные Ф. А. Розенбергом) и № 20 —

надпись, которую Гиршмап также причислп.ч
согдппская курсивная

средпеперсидским. Чтения Гиршмана
нельзя признать удовлетворительными - они находятся в противоречии как с прин
ципами средпеперепдекоп орфографии, так и с методами этимологического анализа
персидской лексики. Оба эти обстоятельства были уже отмечены В. Б. Хеппппгом
он же дал правильные чтения средвоперепдекпх надписей на трех серебряных сосудах,
найденных недавно в Мазендаране и опубликованных Р. Гпршмапом в обширной
статье «Mitteliraniscb» В. Б. Хеннинг посвятил спецнальпый параграф (стр. 49—52)
среднеперепдеким курсивным надписям, в том числе  и надписям па торевтике. Здесь
даны, в частности, чтение надписи на сосуде, найденном в Чалусе (Западный Мазеп-
даран), чтение надписи Лз 7, а также исправлено чтение части надписи № 3 (см
ниже), предложенное Э. Херцфельдом.

Указанным выше исчерпывается

к

известная нам литература , послящеппая средне-
персидским курсивным надписям па торевтике. По палеографическим признакам все
эти надписи не моложе VI в. н. а. Ош., как правило, располагаются на впешпей
стороне блюд пли на дне пожкп кувшинов и либо
(pointille), либо неглубоко врезашл
депо выше,

нанесены точечным пунктиром
металл. Дукт надппсей, как уже было отмо-

сходеп с надписями па черепках скальных костехранплищах (dax-

^  ̂ ^ ^ ^ ° серебро. Атлас древней серебряной и золотой
екпй^и найденной преимуществепно в пределах Россий¬
ской^ Империи, СПб., 1909 (далее — Смирнов),

фито, 3КБ,’ V,V930°lp.'’l37^144"™™° пехлевийским граф-

ГаВе’лм/'/у'’iqVz' 3 Die hischritten der Siibergo-

s^rll" В.У «3^cT^. 231 H e г z I e 1 d, Altporsischo fn-

mita;"’BSOAs: ХШ, 19М,'Г1Т“Г Muaoe de I'Er-
^ W . B. H e Milteliraniscbn n 1 n g, ,A  Ai- T . , «Handbuch der Orientalistik, 1. Abt..
ion r f ’ Linguistik», Leiden - Koln, 1958. стр. 49, прпм. 3;

..n 77 Я9. n ^ ^rgenterie d un seigneur sassanide, «Ars Orientalis», II, 1957
cTp . 77 82, W. B. II e n n 1 n g, New Pablavi Inscriptions
XXII , 1959, 1, стр. 132-134.

« О черепках со среднеперсидскимп курсивными надписями см. Ы е г z f е I d,
А I, IV, стр. 147, Henning, Milteliraniscb, стр 49; публикация фотографий:

4. Bd.:

он Silver Vessels, BSOAS,
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текстами на среднеперсндских папирусах п'пергамснах пз Египта. Это12так)
делоиос ппсьмо поздпесасаппдского Ирана, близкое  к так называемому «книжному
пехлевп», по отличающееся большей курсшшостыо, упрощением («выпрямлепием»)
начертаний ряда знаков и появлеппем некоторых новых лигатур. Письмо это употреб
лялось в теченпе сравпите.чьпо длительного времени п после арабского завоева-
ипя— так было по только в прпкасппйских областях Ирана, где особенно долго со
хранялся зороастризм II удерживались традиции Сасанидского государства, но п в дру
гих районах, в том числе и в Хорасане, где по данным арабских псточнпков дело
производство велось «магами» {лтдэ'.''ус) вплоть до 742 г.

Таким образом, средпеперспдские курсивийе надписи на торевтике могут быть
датированы либо поздпесасанидсшш, либо послссасаппдскпм временем — датировка,
подкрепляемая во многих случаях иконографическим  и стилистическим анализом,
а иногда и данными метрологии Как правило, надписи не дают прямых указаний
на то, является ли лицо, имя которого привсдепо в надписи, первым владельцем (п за
казчиком) сосуда, или же его промежуточным владельцем. Исключение составляет
лишь надпись № 3 (см. ниже).

С точки зрения содержанля пзвестпые сейчас среднеперсидские курсивные над
писи иа торевтике довольно единообразны.

Большинство их, как отметил ужо В. Б. Хошшнг i-*, представляет стандартную
формулу, в которой указаны имя (иногда и титул, а также имя отца) владельца сосуда

вес сосуда в драхмах (иногда с уточпоппем: «весовая драхма») пли в драхмах н более
мелких весовых сдиппцах — даиаках. Наиболее расирострапснпые схемы формул:

(весовых) драхм,
собствеипость NN». Обозначение самого сосуда в сродпеперсидских надписях обычно

среди известных нам падписой оно отмечено только  в JS"» 3 (M'NH —

и

и

«собственность NN, вес . . . . (весовых) драхм» илп «вес

отсутствует —
идеограмма для среднеперс. yam пли yiimak «сосуд», надпись па блюде) Представ-
лепы также краткие варианты надписей — только имя (п тптул) владельца (№ 11 — 14)

обозначение веса (№ 4 и 9).
Следует отметить, что формула типа «собствеипость NN» первоначально, по краи-

была спецпфпчиа только для мета.члпческпх сосудов. Не лмея здесь
Вос-

илп только

иепои мере
возможности привлечь соответствующие данные пз другпх
тока, от.мети.м лпшь, что прп раскопках городища Старого Мерва, пропзводп.мых Южпо-
Турк.меипстаиской археологической комплексной экспедпцпеп под руководство.м проф.
М. Е. Массона, были обпаружепы фрагменты глиняных тонкостенных сосудов с над
писями, выполненными парфянским письмом (пахлапик). Судя по
данным, эти надписи (они напесепы тушью) могут быть датированы I И °
II. э.— их письмо заппмаот промежуточное положеппс между письмом текстов и
и Лвромапа и дуктом парфянских надписей из Дура-Европос. Всего в

обнаружено шесть фрагмоптон с надписями. Одна из них, н
^  ZYLY mtrgngwrk «iCoc>fl

17

Mihrgangorak’a». Надпись удостовс-
всего, в раз-

областеГх Передпего

до сих пор
хранностп, гласпт; jSpyr ZNH NPSII brzk «зруг"
этот собствеппость Burzak’fl. оСосуд этот— мой,

ряст принадлежность сосуда двум лицам, владевшим им, скорее

J. de М е п а S с е, Oslraca and Papyri, «Corpus Inscriptionum
vol. IV-V, Porlfolio I, L., 1957. Среднеперсидские надписи па черепке Р
Мерва (VIII в. ы. э.) до сих пор пе изданы.

О падппсях на костсхрапилпщах (daxmak), читаемых по верти ■■ ,
п i и g, Mitteliraiiisch, стр, 49.

См. И е п и i п g, New Pahlavi Inscriptions, стр. 134.
Н e n n i n g. New Pablavi Inscriplions, стр. 132 сл.
Cp. ниже о согдийских надписях на торевтике.
Или идеограмма SP^H? .r.r Р.,а чяпп с гпоч
spyr (SPYR) должно быть наименованием сосуда; слово вряд ли связано гре

с^ряТра «шар» («шаровидный сосуд»)?

13

15

16

17
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. ное время. Обе строки надписи пачертапы одним и тем же почерком, что не должно вы
зывать недоумения, поскольку подобные надписи выполнялись но самими владельцами
сосудов, а профессиопальпымп писцами

Возвращаясь к среднеперсидскпм курсивным надписям па торевтике, остановимся
па группе знаков в ряде надписей (Jss 1; 2; 4—10), вызвавшей наибо.чьшпе расхожде
ния в чтении разных исследователей. Ф. А. Розенберг (ЗКВ, V, стр. 142—144) видел
в этих знаках слово denar (dyn’r), основываясь прежде всего па постулируемом им
мнении о том, что в надписях этого рода должна указываться стоимость сосуда. Отме
тив псдоразумсния, возникающие при такой питерпретации надписей (стоимость се
ребряных сосудов оказывалась пичтоншо малой), Розенберг не обратил должного вни
мания па тот факт, что и палеографически чтение dyii’r совершешю невозможно. Это
чтение было отвергнуто Э. Херцфельдом (АМГ, IV, стр. 154—1.56), предложившим
истолковывать эту группу знаков как ка.зак «вес, Stein», сравнивая это слово с др.- перс,
казака-. Такое чтение также нельзя признать удачным с точки зрения определения от
дельных знаков; следует также учесть, что казак в значопии «вес» не отмечено в других
среднеперсидских памятниках; пеяспо также, какая весовая единица имеется в виду.

В I960 г. в докладе па XXV Международном конгрессе востоковедов в Москве,
Р. И. Фрай предложил чтенпе salak «слиток, ingot»  — слово. отмеченное в значении
меры веса, около 215 г. Такое толкование плохо вяжется с контекстом надписей,
оно мало удачно сточки зрения чтения отдельных знаков и, главное, прямо пршч1Во-
речит реальному весу сосудов.

Особняком стоит мнение Р. Гиршмана читающего интересующую нас группу
знаков как xsrav (т. е. husrav) со значением «доброкачественный (сосуд)»; однако слово
(kusrav пишется в срсдпеперспдском h\^-sl\vb,
пого Гпршманом

Отказавшись от попыток

причем не имеет значения, предложеп-

видеть в этой группе знаков существительное , мы рас
сматриваем ее как часть цифрового обозначения веса сосуда. Такое толкование луч
ше всего соответствует контексту надписи (перед этой группой знаков в надписях ча
сто стоит sng «вес»), ПС противоречит реальному весу сосудов и вполне возможно с
с точки зрения начертаний.

Основная трудность заключается в истолковании первой лигатуры этой группы
знаков, поскольку в остальных знаках узнаются цифры  XX н X

Э та лигатура представлена в следующих вариантах: (№№ 1, 5, 6),
(№Л'г 2, 7, 8, 9), ^ (№ 4), (Л'= 10). Мы полагаем, что она произошла пз естест¬
венного для курсивного письма соединения знаков II и С и, таким образом, должнапониматься как «200» ^2.

18 Фрагменты сосудов с надписями Старого Мерва имеют и рисунки — niineii-
вые геометрпчеекпе, а также пзображсиия человеческих фигур и лиц. Ие исключено,
что надппси на сосудах относятся к рисункам (если последние рассматривать как изо
бражения типа «оберегов»); тогда первое слово иадписс!! — spyr или SPYR — должно
быть папменопаппем рисунка, ср. арам, spr

из

«писать, наносить знаки»; в качество
ожидалось бы тогда написапие SPYIV илиидеограммы для отглагольцого

SPYRH. О
имени

Q м V в которых обнаружены надписи из Старого Мерва, см.
d . и. У сманова, Расколки мастерской ремесленника парфянского промепи на
городище Гяур-кала, «Труды ЮТАКЭ», XII, 1963, стр. 181 (ср. также фотографии
двух падписо]! па стр. 182, рис. 11 и стр. 183, рис. 12).

Р. Н. Ф р а й, Иранские заметки,
востоковедов», т. II, М., 1963, стр. 181.

G h i г S Ь m а п, Inscriptions Pelilcvi, стр. 916—919
См. И е п п i II g, Mitteliraniscli, стр. 49
Ие исключено,

^‘Труды XXV Международного конгресса

прим. 3.
что лигатура произошла из двух знаков С («100») том. О

такое соединение С -f- С для обозначения «200» в принципе
, что

возможно, свидетельствует,
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Как уже было отмечено, псе известные средпеперспдскпепадппспнаторевтпке—кур
сивные U поздппе, не моложе VI в. п. э. Исключение составляет надпись па серебряном
блюде, обнаруженном в 1946 г. при раскопках усыпальницы пптпахшей в Самтавро
(Мцхета). Палеографические особеппостп п содержание падппсп датпруют се концом
III века п. э., что находится в полном соответствпп как с датпровкон изображенпя
(портрет пптиахша Папака),так п с даннымп нумпзматпческпмп (монеты, пропеходя-
щпе пз топ же гробницы) Важно отметить, что уже в этой надписи помимо развер
нутого обозначения имени и титула владельца (он же пзобра?кен на блюде) указан н
вес сосуда — обстоятельство, показывающее, что формулы, характерные для поздних
курсивных надписей па торевтпке. были выработаны задолго до VI в.

Парфянских надписей на торевтике известно очень немного. К ним принадлежит,
по-видимому, надпись па золотой чаше с растительным орнаментом (Смирнов, \П,
20) начертанная раппепарфяпским письмом, еще весьма близким к арамейскому

25; К III III III Q (или S?) I III I III MN kryhw (?). В этой надппсиМК kryhwвсс

н. э.

прототипу
должно обозначать «пз (имущества, принадлежащего) kryhw»; остальпые знаки

(стоимости?) выражены аббревиатурами дляили стоимость чаши, прпчем единицы веса
арамейских идеограмм. Вес чашп — 677,5 г.

Вторая надпись парфянским письмом — -
па внешней стороне раппесасанидского серебряного блюда, найденного
в Красной Поляне s'*. Иадпись гласит; drwst bynhwn (?) sng IIII С XX X (.) II ● Пер-
иые дш слова обозначают, видимо, имя владельца чаши и имя ого отца; весовая сд];-
шща не указана. Вес сохранившихся частей сосуда (кольцевая ножка утрачена) -
1835 г.

значительно более поздняя; она нанесена
1946 г.в

Борн (Смирнов, CXXI.серебряном блюде пзНадпись «армазским» письмом на
305) была впервые прочитана Л. Я. Борисовым л т

Иалпчне группы хорезмяиских надписей па серебряных чашах собрания Эр -
тажа впервые было устаповлепо С П. Толстовым еще задолго до открытия хорезмви-
CKUX текстов в Тспрак-кале В последние годы было найдено еще несколько чаш с хо-

Апп „о ттм^гт ^ттахопкп I960 г.), где «200» выражено двумя зпа
например, документ i\ov. 100 пз Иисы (находы у» н,

камп С. расноложеинымн один под .LGNZ’ MLK’ ITMR
ш  III [YnlirprwrLynYWM’srws gSK ИМЯ UUiz-iui'ibt

^ III G XX X III «Год 176, месяц фравартйи, день срош
2933 (2 X 1000 -Ь 3 X 200

. ВсегоС
mry зП IKP III С вина
но внесепо в казну цяря,

-}- 3) ^t(lpu■i>.
вого вина, которое

+ 3 X 100 -f 20 -Ь 10 ●R Г п V Г о п И п, Ирапвэпоху первых Сасапидов, Л.,
О чтениях падппсп см.: В. Г. Л у j gilver Bowl from Georgia, BSOAb,

1961, cTj). 59—63; W. B. И e n n i ii g, A Sas.vanian a

XXIV, 1961, 2, CTp. 353-35J.. ^ ^ ^ ^ Памятники греко-бактрийского

23

ПС-
24 О датировке чашп

кусетва, М._ Л.. 1940, стр.

"“^''"крас^н поляны, КСШШК,ХЫП,

ТОЛЬКОсобрании Эрмитажав
25 Собственно арамейских

одна - Смирнов. III, 13 (ср. предисловие
А . II. М е л и X о в. Серебряное блюдо из2в

1952, стр. 74—60.
Ср. Л у КОНН п, ук.

А  s,r”S"”"
блема происхождения грузинского алфав! , ' ’ уппезма п древие-хорезмнй-

I  и. то.:, сто в, монеты Д^овипй lopoa.u,

С1ШЙ алфавит, ” м п р н о в. Предпеловпе к ат.часу «Иос-
М„ 1948, стр. 192-104 ср. Я. ' Uhhhk, ЗКВ, I. 1925
точное серебро», стр. 6’ А. В. ШмпД1.
413 п 430.

28

2S

1‘Тр.
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розмпйскпмп надписями зо. Чтение этих надписей остается задачей будущего Сейчас
можно отметить, что по палеографическим данным эти надписи должны относиться ко
времени, гораздо более позднему, чем документы из Тоирак-калы (III—-IV вв. п. э.);
письмо этих надписей довольно близко к письму фрагментов текстов па дереве и коже,
обнаруженных в 1959 г. па городище Якке-Парсан и датируемых археологами VII—
VIII в. н. э., а также к надписям на оссуариях из Ток-калы, пайдеппых п
1962 г. и датируемых периодом VIII в. п. э. Вопрос о соотпошсниях разных типов
хорсзмппского письма (арамейского происхождения),  в частпости, о соотпотспии над
писей на монетах, чашах п текстов из Топрак-калы, Якке-Парсапа
жен быть рассмотрен особо

Насколько можно судить сейчас, большинство хорезмийских надписей па торе
тике по содержанию отличается от средпеперсидекпх  и согдийских — в ппх, в част
пости, указана дата (изготовлепия или, скорее, коптрольпого взвевшвапия сосуда?),
вводимая идеограммой BSNT «год», известной по документам из Топрак-калы. Так,
папрпмер, в одной из падписой (Смирнов, XIX, 42) читается: BSNT III II С XX XX

.  .»

То.,-калы дол-11

в-

XX X YRir’trw BYWM bgy . . .  . «год 570, месяц Лго, день vi^e
(ср. XIX, 43: BSNT III II1I С . . . «год 700 . .  в надписи па бартымской чаше —
BSNT III III ICXIIII). Более редки краткие хорсзмийские падписи, содержащие
шгя владельца (?) и обозначение веса; так, в надписи па серебряном кувшине с пзо-
бражеппем крылатого верблюда (Смирнов, L, 84) указан вес: ZZN’ IIII С XX XX XX
III ПП — 467

ил

34
. Знак для XX в этой надписи очень близок к одному из вариантов

этого знака в согдппском письме.

Наличие согдийских надписей па торевтике было впервые отмечено Э. Хорцфоль-
который в 1930 г. дал пошятку чтения надписи № 18. В дальнейшем эта над

пись привлекла внимание Ф. А. Розенберга и В. Б. Хепиппга
В 1947 г. М. М. Япич указала па падписи 15 и 16, правильно подметив сход

ство письма этих надписей с письмом легенд так называемых «бухар.худатских» mo¬

ssдом

30
Издание дв}Х из них см. О. II. Бадер, А. П. Смирнов, «Серебро за

ме сто па X ож де п j i с
археологическая эксподищш

Бартымское М., 1954камское» первых веков нашей эры.
Камская9—10; О. И. Бадер

,
KGMI1MK,

LV, 1959, стр. 127, рис. 50.
В надписи на бартымской чаше В. Б. Хеннинг

рис.

31

,  , ^ читает идеограмму ZNH «этот»
н nkrty «серебро» (Ы с и п i п g, Mitteiiranisch, стр. 58). Попытки чтений отдельных
слов в хорезмийских надписях, воспроизведенных в атласе Смирнова, см Толстов,
Древний Хорезм, стр. 194 и прим. 3. Совершенно пеудов.четворптол ьиьт чтения этпх
иадписей, предложенные Ф. Лльтхаймом (Fr. А lib elm, R. Stiohl, Borphyros
und Empedokles, Tubingen. 1954, стр. 52-57),-кроме идеограммы MN, в этих чте
ниях пет пи одпого правильного опреде.чеппя хорезмийских букв.

Следует отметить, что надпись па одном из типов хорезмийских монет (па авер
се), прочитанная В. Б. Хепшшгом как zk'’c\v’r
по письму не хорезмнйской, а согдийской

пли ’rk’civ’r (имя царя)
этих же монетах имеются п хорсзмпй-

ские легенды. Cp.W. В. Henning, R. N. Frye, Additional Notes on tbe Early Coi
nage of Transoxiana II, «The American Numismatic Society, Museum Notes», VII, 1957,
II, стр. 231—232; И e ii n i n g, Mitteiiranisch,

является

стр. 57—58.
Ср. в надписях па оссуариях из Ток-калы: BSNT III III с XX XX XX X III

inilYRbrWym BYWM gwst . . . .; BSNT Ш Щ (i) c III 1пЧ н1Г brwrln
BYWM brwrtn... Gif. G. 11. Толстов. R. A. Лившиц, Датированные

хорезмийских оссуариях с городища Ток-кала, СЭ, A's о  1963
Вес кувшина (с крышкой) - 2021,5 г; ZZN’ здссь’вместо более обычных в хо-

резмпйскпх надписях па торевтике ZWZ.N или ZWZN\
36 Е. Н е г Z f е I d. Kusbano-Sasanian Coins, «Memoirs of Ihe Arcl:eological Survey

of India», № 38, Calcutta, 1930, стр, 23.

33

надписи
па

34

33 См. ниже.
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. Отклпкамп на работу М. М. Явпч были заметки Р. Н. Фрая
«О древпой согдийской письмеппостп Бухары», где были даны чтения надписей
№ 15—17 39.

Надпись № 19 была прочитана В. Б. Хеннингом^”.

3837 И статьянот

I. СРЕДИЕПЕРСПДСКГШ КУРСИВНЫЕ НАДПИСИ

а) Н а д п II с п с указанием веса

1) Смирнов, XXVIII, 56. Серебряное блюдо с пзображепием Бахрама Гура и Аза'
де; найдено па территории Оренбургской губорпии, датируется позднесасаппдскпм
или послесасапидским временем Блюдо дефектное, выломано около ^/ю сосуда,

одну строку: sng II С XX XX X III ZWZN’nНадпись па ипсшпеи стороне точечная, в
pylwc^i «Вес 253 драхмы. Perozan». Вес сохрапиишепся части блюда — 1070,7 г.

Ф. Л. Розенберг (ЗКВ, V, 142—143, сосуд нмснуотся «казанским блюдом») чита.т
надпись следующим образом ■*-: siig denar 3 dr.xm (ZVVZN) 2 perozan. Э. Херцфельд
(AMI, IV, 154): sang kiisak III dram II porozan. P. Гпри1ман предложил вместо sug
читать sni или slin, с])апнивая это слово с новопсрс. siiii «(металлическое) блюдо»

seniiu «медь, бронза; металл» В целомвозводя его к шумеро-аккадскому senmi
надпись читалась Гиршмапом

Как ужо было отмочено выше, слово.

11
siii xsrav draxm 200 pirucan.

читаемое Розенбергом как denar (dyii’r),

Хорцфсльдом — ]<asak (* k’sk), представляет собой  в этой надписи, как п в ряде дру-
сочетаннс цифр, в котором первая часть — лигатура II С, а остальные знаки

так:

а
гих
двадцатки и десятки.

2) Сми]шов, ХХХП, GO. Серебряное блюдо с плображсшюм царя, охотящегося
на львов- пайдопо в дер. Мальцово (Соликамский уезд Пермской губ.). Блюдо датп-
nvoTcn поздиесасаиидекпм периодом Надпись на Bneraircii стороне, точечная, 3 стро
ки- nvhvcMi oXPSH зП С XX XX 1Ш sng «Собственность PeroznnV. Вес ^44».

’'со'суд сохранился целиком, вес - 1039.2 г. Прежние чтения
бепг ГЗКВ V 142): peroian xwes (NPSH) denar 3 sng; Херцфельд (AMI, П . loi)-

pSrSHn x'es kasaK in sang; Гпршмап (BSOAS, ХШ, Я17); pi™6an x'os xsrav sn..

среднеазиатском алфавите,Замечания о неисследопаппома’ М. 1^1. Я в п ч
ТОВЭ, IV, 1047, стр. 210 и 218.

R. N. F rye, Notes on t be History of Transoxiana, I-T.TAS, XIX, 1956, 1 2,
того же автора (F г у е. Additional Notes on the

Society, Miisenin Notes»,

О древпей

И e n п i n

c

О*233 сл.; о»

стр. 119—122. Болес раппяя статья
Early Coinage of Transoxiana, 1, V.‘"

IV, 1950, стр. 105-114) осталась нам псдоступпшп  ^ д ь я к о я о б.
as В. Л. Л и в ш я ц, К. D- I' “ У Ф “ i5g_i63.

согд1П1СКои ппсьменпостп Бухары, ВД , ’
4. Henning, Fry о, Additional Notes.,. , И, стр.

MilLeliranisch, стр. 53.
« См. I. О г Ь е 1 i

1938, стр. 726.
.1-2 Здесь и далее сохраняются трапскртшцпи иадш

The American Numismati

and Early Islamic MetaSasanian

'  ii, п

-N. Y.,
lwork, SPA, I, L.

ри.меипвшиеся в дитиру-

. 916 сл.; ср. Я с п п i п g, Miltelira-емых работах,
●ja h i г S li m а n,

niscli, стр. 49, прим. 3. ^
44 П) Orhol i, SPA, I, стр. /24 и 726, прим.
4.0 Имя Poroziin читал, по-видимому, в этой надписи уже

я и tA...p..OBa к атласу Восточное серебро», стр.  Ь (прнледено,
‘  ' -- Смирновым к надписи на сосуде

Inscriptions Pehlevi, стр

1.
‘ К. Г. Залемап, см. пре

сс ссылкой
дислоппе

ошибочно отнесенноена Залемапа, имя ерпрузаи.
XXXIII, 61).

11 Вгетник лрепноц ucTopnit, ■№ 3.
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3) Смпрнов, XXXIII, 61.{Серебряное блюдо со сценой охоты. — всадник, охотя
щийся на льва и кабана. Сосуд был реставрирован, по-впдпмому, еще в древности —
изображения составлетл пз двух приклепанных пластин. Место находки неизвестно.
По стилистическим п иконографическим признакам блюдо может быть датировано
позднесасанпдскпм или послесасанпдским временем Блюдо дефектное — выломы и
заплата па внешней стороне. Вес — 1265,5 г.

Надпись па внешней стороне, точечная, 3 строки: iZNH M’NH pwl 2У whm’n
plmwt' krtn' 3III C II drmsng «Этот сосуд приказал сделать Рйг I Valiman. 302 весо
вых драхмы». Чтение последнего слова в стк. 1 не вполне ясно — pwl, менее вероят
но ру1 или идеограмма PRG (арам. BRQ = Ват. Вторая строка начинается знаком у или
Ь. Если в стк. 1 читать pwl и видеть в этом паппсаппп слово рйг «сын» (рйг пз pulir —
парфяпнзм, хорошо! известный в новоперепдеком), .то у в стк. 2 — пзафет. Если
принять чтение PRG, то имя
если

владельца сосуща — Ват I Vahman. Наконец,
предпочесть в стк. 1 чтение pyj , то имя будет Pir  i Vahman. Как нам представ

ляется, паиболсе вероятным является вариант pwl = риг.
Первая попытка чтения падгшсп на этом сосуде принадлежит И. Гнльдемсйстеру

.  Гпльдомейстер прочел только одно слово в стк. 2 —
plmwt. К. Г. Залемапу удалось разобрать начало надписи и два слова в стк. 2: ZNII
M^NH. . . . plmwt' krtn‘. В начале стк. 3 Залемап видел ёгап П. Хорн, согласпвшись
с чтением Залемана, предложил толковать последнее слово в стк. 3 как dabirmahiii

канцелярии (?}», в конце стк. 1 Хорп читал Pir — имя собственное, а всю
надпись переводил так: «Этот сосуд приказал изготовить Pir глава пмиерскон кан¬
целярии ( Iran Dabirinahin)» ЧтонпеХорна по способствовало правильному пони
манию надписи — стк. 3 была истолкована

Э. Херцфсльд (ЛМ1, JY, 151—154)

и относится еще к 1876 г. 47

«глава

им соворшеппо произвольно.
.  _ ^ _ Дзл полное чтеиие надписи: icn jamak pfil

2asimen framut kirlane 3*sarven masmor «Этот сосуд из серебряных монет приказал
сделать *Sbarwen Masmogban». В имени Sarwen Masmo-fan Хорцфельд видел предста
вителя известной династии, правившей областью Демавенд в \1П в.

Имя Sabrwen (sthvyn) прочитано недавно В.
обнаруженном в Мазеидаране. На
wenan

п.
Б. Хеннингом на серебряном блюде,

этом сосуде владелец именуется Azarmig i Salir-
. Однако па интересующем нас блюде нмонп Sa(h)rwGii пет. Слово masinoT

Херцфельд рассматривал как титул, возводил ого к mas-magu- «великий (старший)
маг» и приводил в качестве параллели сочетания KBYR mgw GBR^ KBYR mg^v>ny,
Р« л. \ “ в^Дгасях Картира (Сар- и Мешхед, Ианш-  и Рустам, Пакт- и

Длаб) . В 1934 г., когда Херцфельд выдвигал это чтение, надписи Картира по были
еще истолковавы должным образом,
на Ка'бе-п Зардушт

61

поскольку в то время ие была известна надпись
позволившая уточнить чтение и других надписей Картира  . В на

стоящее время ясно, что в сочетаниях КВУВ т. .г тт T^Dvrr>
гт',г.тг,тт,ч,ч о / S ^ и т. п. KBYR не значит «ВОЛИКШ1,
старшин», а «многие» (маги). Следует отмотптт и^гг. t
-1тг.гл отметить, что Херцфельд допускал для послед-
Гло ДР«™»- Зто чтение
не имя farvpn ^ Г предположившим, в свою очередь, что в начало стк. 3
не имя заглеп, а сочетание цифр _ 75 Однако более
вне, иредложопиое выше, — ш с П. Знак С (100)

вероятным представляется чте-
выписап в даплой иадписи очень

46
О г Ь е 11,
«Aus eiiiem Briefc...», стр, 742 сл.
С. S а 1 е m а п л

SPA, I, стр. 759.47

48

ттпгкттгт.... 1 31, 1877, стр. 541 сл. (дана традиционная иарсин-
транскршщня . donman manman. . . .ГтатйШ kartantt >сг8л)

I . И о с п und G. S t 0 i 11 d о г £ '. Sasanidische SicgalslLo, В., 1891, стр. 27.

ская

прим. 2.

К. Эрдман, согласившись с чтением ХешнЬелшя
началу VIII в.- см. К. Е г d m а п п, Р^^ьда,
LVII , стр. 222; О г Ь е I i, SPA, I,

Ы е п n i
n g. New Paliluvi

относил блюдо к самому
«Jahrbuch der Preussisclien KunsLsaumilungcu»,

стр. 759, нрпм. 1.
Inscriptions, стр. 133

Henning, Mittelirauisch, стр. 50
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отчотлиио, н форме, характерно!! н для сасаиндекпх скальных надписей п кппжво-
пехлеш1пскнх тскстон, блнакой еще i\ арамейскому прототипу (LP).

Анализируемая надпись отличается от всех других известных нам надписей на
торевтике тем, что в ней содержится прямое указание па изготовление сосуда по при
казу определенного лица. Как известно, вопрос о соотношении владельца сосуда п
лица, для которого этот сосуд был изготовлен, является одним из наиболее неясных
II в то же время одним из самых важных для определения места п времени пзготовлепия
сосуда. Лишь в очень нелшогпх случаях удается показать, что имя, написанное на со
суде, относится к первому его владельцу или заказчику — так обстоит дело,
например, с надписью па серебряно!! чаше из Мцхеты.(где в надписи указаны имя
титул изображоппого па чаше лица)
(по-впдимому. указаны имена заказчика) В большипстве же случаев нельзя опре
делить, имеем ли мы дело с заказчиком сосуда нлп  с позднейшими его владельцами;
для некоторых сосудов можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в
надписях указано имя лица, владевшего сосудом много времени спустя после его изго-

когда палеографические особепностп застав-

п

С надписями па сосудах пз Мазепдараяа53 ИЛИ

товлеппя,— речь идет о тех случаях
лягот датировать надпись позднесанидекпм пли послесасаиидскпм периодом, тогда как
сам сосуд по стилпстпческим и пкопографпческпм признакам должен быть отнесен к
более раннему времени

В надписи па интересующем пас блюде точно указано, что оно изготовлено
для определенного лица. Надпись — средпеперепдекая курсивная, не моложе VI в.

н. э., заказчик носит персидское имя.
Ииспа собствепш.те типа Pur-i NN, с точки зрения структуры, являющиеся, по всей

.'1, должны были полу-вероятности, калькой с арабских конструкций (Ибп
чить распрострапеппе пе рапсе VIII—IX вв.,— в сасапидском Ирапе, насколько пз-

такого типа пс было. Это обстоятельство заставляет предполагать, чтовество, имен
блюдо было изготовлено в Иране в послесасавпдскос время. Нет пикакпх основани!!
относить этот сосуд к Согду и видеть изображеппп па сосуде представителя

1948 г. Н. И. Забелиной и Л. И. Рем-
сог-

высказанпоо вдпйской знати —мнение,
S3нолем

4) Смирнов, XXXIV, 62. Серебряное блюдо пз сокровищницы эмиров Бадахшапа.
Изображешю царя, охотящегося па льва. По пкопографпчоским признакам п харак
теру короны сосуд может быть датирован концом IV началом V в. н. э. 5?. Орп-
гппал утерян, вес неизвестен. Иадппсь на внешней стороне блиДа. ^
Чтение надписи по воспроизведению в атласе Смирнова: ill С XX (О лА АА и

«26(?)4 весовых драхмы». Обращает на себявнпмаппеформа лпгатурыН ь,
—i. Написание siik (с-к) папомипает согдийскую

sZWZN snk^»
пе встречающаяся в других надписях
орфографию этого слова (snk = sang).

Иран в эпоху первых Сасаппдов, стр. GO—63; Henning,^3 См. Л у к о п u п
А Sassanian Silver Bowl, стр. 353-356.

5^ I-Icnnin-i, New Palilavi Inscriptions, стр. 133.
65 Cp падписп Xo№ 10 n 21,5 n 22 - согдийская ii средпсперсидска я падппсп на

^  , выполиенпыр, пссомпсппо, по приказу разных лиц в разноеодпом и том же сосуде
время.

«●и и. 3 а 6 е л п н а п Л. П. Р е и п е л в, Согдннскпн всадппк (серия:
«Памятп.шп искусства древнего Узбекнетапа»), Ташкепт, 1948. См. также Г. А. П у-

Л. и. Р е м п с л ь. Выдающиеся памятники изоордзительпо]о

искусства Узбекистана, Ташкент, 1960, стр. 152 сл.
Со О г Ь е 1 i, SPA, I, стр. 729 п прим. 2. Коропа, пзображоппая па блюде,

сопоставима с короной шаханшаха Ездигерда I (399-420) - см.^
: F. Л 1 I h с i m und R. S t i e h 1, Еш asiatiscber Staat,

гачонкова П

67

ban der Miinzpriigung (n кп.
Wiesbaden 1954), табл. G.

Или X XX XX, X II?68

Менее вероятно чтение siig.59

11*
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5) Смирнов, XLVI, 80. Серебряный кувшиняпк с пзображенпси танцующих жрпд*
Сосуд по определению К. В. Тревер датпруется IV—V веком п. э. Иайдеп па тор-
риторип Харьковской губернии (слобода Лпмаровка Старобельского уезда). Нпжпяя
часть кувшинчика поломана, отсутствует ряд кусков. Вес сохранившейся части —
611,9 г. Две надписи — средпеперспдская и согдийская (см. № 22). Средпопсрсид-
ская надпись по дну сосуда, точечная, одна строка: sng ZY (?) II С III III ZWZN
W M III «Bcc(?) 206 драхм и 3 дапака». В последней части надписи М—аббревиатура
идеограммы для среднеперс. dang (= i/g драхмт.1)

Чтение Херцфельда (AMI, IV, 155):
. ., (вес) 3 касака минус ( ^менее”) 3 драхмы».

6) Смирнов, LIII, 87. Серебряный кувшинчик с изображениями птиц в кругах из
перлов. Сосуд датируется V веком п. э. Найден в Пермской губерпии (Суксун-
ский завод Краспоуфимского уезда). Надпись по дну кувшинчика, точечная, трп
строки: ill С X III oZWZN’n Imnbht'sNPSH «213 драхм. Собствсппость Ramanbaxt’n».
Сосуд дефектный, вес 551,7 г.

Чтение Херцфельда (AMI, IV, 155): i- . . . казак ...III gdram..!! rmizdal(?) gX^'es.
7) Смирнов, LIV, 88. Серебряный кувшинчик с изображением орла, терзающего

газель. Иайдеп в Пермской губ. (дер. Курилова Осипского уезда), датпруется V—VI
веком п. э. Надпись по дну сосуда, точечная, круговая, 1 строка: bwlcymvlc у hwslwbn
NPSH MN II С X III III III ZWZN «Burzenvarz’c, сыпа Husrav’a собствсппость. Из
219 драхм». Сосуд без дефектов, вес G34 г.

Надпись была зшервыо прочитана В. Б. Хепшгагом Мы расходимся с предло-
женшлм им толкованием лишь в чтении цифровых знаков (у Хеннинга — 59, т. е. XX
XX X III III III) п конца второго слона надписи: hwslwbn, Хеннинг — hwslwdy (?).

8) И. А. Орбелп II К. В. Тревер, Сасанидекпй металл, М.—Л., 1935, табл. 12.
Серебряное блюдо с изображенпем Бахрама Гура и Азаде. Обнаружено на территории
Вятской губерпии (с. Турушего Омутипского уезда), датпруется поздпесасаппдским
или послесасанндскпм временем Надпись по дпу сосуда, врезанная (линейная),
3 строки: imtrbwcyt NPSH oil С XX XX X ZY(?) ZWZN’n gsng «Собственность Milirbo-
zet’fl. 250 весовых драхм». Сосуд сохранился целиком, вес 1155,6 г.

Прежние чтения надписи: Розенберг (ЗКВ, V, 142—143) — mtrbozeL xwes (NPSH)

denar 1 (?) w drxm (ZWZN) 3 sng; Херцфсльд (AMI, IV, 154) - mitrbo'jet х''ёз казак 1
(или 2?) u? dram III sang; Гпршман (BSOAS, XIII, 918)
draxm.

kasak III dram kam III «(собствен¬
ность)

mtrbocet x^es xsravsni

9) Смирнов, XIII, 35. Серебряное блюдо с изображенпем мужской фигуры, воз
лежащей на колеснице; IV—V вв. п. о. (?). Блюдо происходит из сокровищницы эми
ров Бадахшапа, хранится в Лондоне. Надпись па впешпен стороне, точечная, одна
строка: II С XX X IIII ПП = 238. Вес сосуда неизвестен.

10) Смирнов, XXX, 58. Серебряное блюдо с изображением охоты Шапура III па
кабанов Найдено на территории Пер
Красноуфимского уезда). По дну блюда врезаны две курсивные надписи — средне-
персидская и согдийская (см. № 21), по 1 строке. Средпеперспдская надпись: 1т II
С (?) XX X ZY ZWZN (?) «всего 230 драхм». Для !т—гт «всего» ср. согд. ппп «всего»,
rm «всегда» (см. надпись Л*» 10), ионоперс. гатан «все, всего».

Блюдо сохранилось целиком, нес 532,8 г.

губернии (дер. Ппжпе-Шахаровкамскои

во
Ср. О г Ь о 1 I, SPA, I, стр. 760.
Имя собстпеппос?

См. Henning, Frye, Additional Note.s..., II, стр. 236—238; Hen
ning, New Pahlavi Inscriptions, стр. 134, прим. 1.

Ср. О г b e 1 i, SPA, I, стр. 741, 753.
Henning, Mitteliraniscb, стр. 49.

es О г b e 1 i, SPA, I, стр. 726.
Орбели и Тревер, Сасанидский металл, стр. XXXII,  № 9.

it

со
в4

ео
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б) Надппсп без указания веса

11) Смпрпов XXI, 48. Серебряное блюдо с изображением флейтистки, сидящей
ва сказочном звере. Найдено в Вятской губернии (сел. Томыз Глазовского уезда);
датируется позднесасаппдским или послесасаппдским временем Надплсь на внеш
ней стороне, точечная, 2 строки: idM(?) bwlcmtr'y pKvlnvn у ohwslwbn Bt  у
NPSI-I «Собственность DaS(?)burzmibr’(7, сына Farroxv’a, сына Husrav’a, судьи (го-

». Первые два слова надписи были прочтены А.К.Марковым еще до 1909 г.—рода)
об этом можно судить по предисловию к атласу «Восточное серебро» (стр. 6), где о над
писи па интересующем пас блюдо говорится: «пмя зака.ччика А. К. Марков читает
„Дад-Бурдж-Митро“, т. е. иначе Дазомихр, сын Фаррухапа, бывший во второй чет
верти Л^П1 века правителем одной из областей Гиляпи». Чтение Херцфельда (AMI,
IV, 150): idaoburzmitr i famix''an i ogil gilan x'^'arasan spabpet x''es

12) Смирнов, XXIV, 52. Серебряное блюдо с изображением Шапура III (?), охо
тящегося па опагра.’° Сосуд обнаружен, по-видимому, па территории Пермской губер-

Надпись па виешпоп стороне, точечная, две строки: ispndrmt у Lkgwb' oNPSHПИИ

«Собственность Spandarmat’a, адвоката». Это чтение было предложено Херцфельдом
(AMI, IV, 149). К. Г. Залсман, основываясь па весьма неточной прорисовке надписи в
книге Аспелипа читал’ргуп . . . . NPSI-I ’з.

13) Смирнов, XXXVII, G6. Серебряное блюдо с изображением пира; найдено
Персии, хранится в Британском музее. Блюдо датируется позднесасаппдским вре
менем Подпись па liiiemiiofi стороне, линейная, 1 строка: ’mvsz’d (?). Это чтение
предложено Херцфельдом (AMI, IV, 148), который считает, что имя AnoazaS обозна
чает в данном случае не владельца сосуда, а центральную фигуру (царевича?) в сцепе,

в

изображенной иа блюде.
14) Смирнов, LVI, 90. Серебряное блюдо с изображением фазана с патевом в клю

ве- V—VI вв. н. э. ’5. riaiiflcno в Вятской губернии (дер. Чурииская Глазовского уезда).
1 строка: bwslwb = Husrav (Herzfeld, AMI,Надпись па впеишей стороне, линейная

IV, 149).

и. СОГДИЙСКИЕ НАДПИСИ

а) Ы а д IIII с и б у х а р с к и Л1

15) Серебряное блюдо с изображением прихода Венеры (и образе фрпгиискои
пастушки) в шатер Анхиза. Блюдо византийской работы, датируется иконографи
ческим признакам и штампам византийских мастеров второй четвертью VI в. .
депо в деревпе

II и С ь м О м

Копчики, в 30 км от Купгура.

SPA I стр 735 сл.; см. также К. В. Т р е в е р, Сасапидекпи
cepo6pHni.n кубок .,з ’урсдопского ужелкя к Сокерпой Осеткц, IV.
стр. 127 сл.. табл. VIII. К. В. Тревор полагала, что кадпясь на этом сосуде могла быть

изготовления и придерживалась мнения, что олюдо должно

О г Ь е 1 i07

нанесена позднее его
быть датировано концом сасанидского периода.

88 Ниже уровня строки.
88 Исходя из чтения стк., 2, Херцфельд видел в

ристана, правившего в 728—738 гг.
ОгЬеП, SPA, I, стр. 725, прим. 2; 760.

блюдо поступило с Нижегородской ярмарки,
Muinaislutkinnon Alkeita,

DaoburzmihrV владетеля Таба-

70

71 В атласе Смирнова указано, что
J . Л. А S р е 1 i п, Suomalais-Ugrilaiscnсм., однако,

1875, стр. 198 сл.Ilelsingissii
73Aspelin, ук. соч., стр.
■8 afrin impsman, см. S а 1 е m а п п, ZDMG, 31, стр. а4_.

о г Ь е 1 I. ЗРЛ. I, стр. 732; Herzfeld, AMI, IV, стр. 149.
Ср. о г Ь е 1 i,
L. М а t z U 1 е W i t S с Ь,

199, рис. 176.

74

SPA, I, стр. 74175

1929, стрByzanUnische Antik, В.,70 . 3, 25—34,

табл. 3—5, рис. 4; стр. 41.
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Надпись линейная, врезана по краю ободка поддона сосуда, одна строка: pwx’r
xw3 8zwy «Государь Бухары 8z\vy» По дну сосуда, рядом с византийскими штам
пами, идет вторая, слабо процарапанная надпись. Чтение ее, да п салшй характер
письма (согдпйская курсивная?) остаются пока поясными, ср. Смирнов, VIII, 22 п 23 —
золотое п серебряное блюдца, несуш,ис на себе точечные греческие надписи и процара
панные надписи (письмом арамейского пропсхо/кдения?), не поддающиеся пока проч
тению 7D

Надпись рлух’г хл\-р 6z\\y на копчикском блюде обозначает титул п имя владельца
сосуда. Это — один из доисламских правителе!’! Бухары по имепи 6z\vy (= багбу?)
или 6nwy; в другз1х источниках это имя, насколько известно, не отмечено. Первые два
слова надписи полностью совпадают с титулом па бухарских монетах (драхмах),
причем начертания знаков идентичны знакам бухарских моиет ранних вы!!усков (\^^—
\'1 вв. п. э.) во

. Первое слово надписи па блюде и па легендах монет — pwx’r
аасвидетельстЕОваио также в согдийских документах  с горы Муг и в согдииско-манп-
хеиском «Списке народов» (Nafniiine):
др. перс, parsa- «Персия, поре, персидский» и т. п.

Второе слово надписи — xw.3 «государь», хорошо известный и по другим памят
никам согдп1';ск1п”! титул, выступающий как синоним к xwt^v Этимология согд.
х'^р (^T^pw, тлур) была устакоЕлеиа А. А. Фрейманом еще в 1950 г.®^: «самоставшпй»,
др.ир. *L\va-l)ava-®®, ср. согд. x●wl^v из др.ир. *lnva-lawa-
щий» ®®.

81 

«Бухара, бухарский, житель Бухары», ср.
82

«самосильиыи, самомогу-

77
Или 8nwy.
См. Ливш!!ц, Кауфман, Дьяк о

78
ук. соч., стр. 158 сл.; Frye,

● , стр. 119 (дана ссылка па статью 1950 г., оставшуюся лам недоступной). Ср.
также R. Vasmer в кп.; М а I z и 1 е w i I s с h, ук. соч., стр. 3, 141, где надпись опре
деляется как хорезмнйская
Я в п ч. Замечания

пои
Notes . .

согдийская, и второе ее слово читается mzd = Mazda;или

о непсследоваином средисазиатском алфавите, стр. 205—244.
Прорисовки этих надписей см. Т р е в е р, Памятники греко-бактрпйского

искусства, стр. 100 сл. Ср. также небрежно процарапанную
чаше, С м и р п о в, XLI, 72.

О чтении легепд на бухарских

79

согд]!Йскую надпись па
80

J, - СМ. заметку Хеннинга в работе:
^ У Notes on the Eai'ly Coinage of Transoxiana, «Numismatic Notes and

Monographs», Л^2 113, N. Y., 1949. стр. 26-29; И  e n n i n g, MiLteliranisch, стр. 53;
Лившиц, Кауфман, Дьяконов, ' ук. соч., стр. 150—157; ср. Fry е,

. , стр. 109; Fr. А 1 t h е i m und R. S t i e h 1, Qa-ran und Verwandte, «Wis-
senschafthche Zeitschnft dor Karl Marx-Universitiit Reipzig», Gesellschafts-und Sprach-
wissenschafllicbe Ueiho, 6. Jg (1956/1957), 2

Для бухарского согдийского письма 1!адш1сей на монетах и сосудах мы пред
почитаем- транслитерировать знак ТО через поскольку пока остается неясным, суще
ствовали лп в бухарском письмо V-VI пв. особые знаки для хит, пли же х п т обозпа-

.  лись ужо одним знаком (как это было в самаркандском письме в V веке п позже).
“ R мугском документе А-5| слово pwy^r помимо значопня «бухарец» выступает

также как паименование бухарской драхмы (стк. 14): rims ZKn ’yw t>zyk'

?дрГхм)" ^ также государь приказал одному арабу выдать 10 бухарских

монетах

Notes . .

стр. 194 сл.

».
83

Ср., на!!ример, Vessantara Jafaka
документ Nova 6. стк. 553, 564—565, 623, 626 и др.; мугский

прочитанный в Леиппградском [отделении Института востоковеденияA1J (-.ССР.

84

85
Для париатов ср. наличие в согд1П1ском разновидностей основы

иаст. BJ). |-лагола 3\\- «стаиошсп.ся, быть»: В-, ,3\v-
0. II. См11)шова (О. И. С м и |» и о и а, .Монеты

жикеита, .МИЛ, .^‘j 15

\v3-.88
ИЗ раскопок д|нмш(М'о Пяпд-

1950, ст|). 228 и сл.) отождествляет согд. д\\'3\\-, у\\’3 с титулами
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По палеографическим данным подпись па блюде следует отнестп ко времени не
Позднее конца VI—начала VII вв. Таким образом, блюдо, вышедшее пз византийской
мастерской в середипе VI в., довольно быстро оказалось на территории Бухарского
оазиса 87

16) Орбели п Тревор, Сасапидскпй металл, табл. 46—47. Серебряный кувшпнчлк
с изображением фигур жриц иод арками; найден в 1926 г. па терррпторпп Пермской
области. К. В. Тревор датирует сосуд IV—V воком п. э. Надпись па верхнем срезе
венчика, линейная, глубоко врезапа в металл, одна строка; ms(?)yk x\v3 сг’к snky
II С XX XX XX III II rmpfxwrenis-CKiiii государь Carak. Вес — 265. Всегда вкушай»89.
Первая группа знаков допускает ряд толкований. Если принять чтение msyk, то в этом
слове следует скорее всего видеть отпосптелыюе прплагательпое(нисб?/) с суффиксом
-ук от ms — пазвапия местности. Города или селения с таким названием на террито
рии Бухарского оазиса в источниках обнаружить не удалось, однако
Хорезма сходное наименование отмечено: Mas (вар. Masa) Rabat (селение побли
зости от Ургенча)

Другие возможные чтения первой группы знаков: а) MNszk «из (имущества) sz-
ского (государя)....»; б) ra zx(?)yk «великий» (?), ср. согд. mzy^, mz^^, mz’yxk «ве
ликий», идеограмма RB, RBk; в) MNH (?) ZK «сосуд этот», ср. идеограмму ЛГХИ в
средпеперсидском (см. выше, надпись № 3). Следует, одиако, иметь в виду, что выра
жение «этот сосуд» в согдийских надписях па торевтике обозначается, как правило,
сочетанием ZNHZY pty’S плп
мой надписи на кувшинчике для знака ж обычной является форма ср. xw^, ptxwT
в этой же надписи. Начертяппя знаков х и ’ являются основными определяющими

в топонимике

ZNI-IZY y’mk (см. X» 17; 19; 20; 25) пчто в рассматрпвае-

признаками для той разновидности согдпйского письма, которая представлена в над-
иа бухарских драхмах и па торевтике

Третье слово может быть прочтено как сг’к пли sr’k — имя собственное; пер
вый знак ВОТОМ слове скорее всего с($), сохранявший, видимо, в бухарском письме

писях

cojLbo, cobuva, засиидотельствовапиыми в пракритских текстах письмом кхароштхп
I—Тл'вокоп н. э. Такое отождоствлепис совертионпо фантастично: в случае действи
тельного заимствования передачи этих слов в согдийском письмо имели бы вид *cwzpw,
*c\vl3w\v(’). О пракритском cojhbo см. И. W. Bailey, Iraiio-Iudica, BSOS, XIII,
1  сто 127 (coibbo из др. up. xsatlrapavan «сатрап»); W. В. Henning, Neue Mate-

’  Gescbicble des Maniebaismu-s ZDMG. 90, 1936, стр. 12 (cojhbo из авест.
-й, благоразумный», согд. cztyk); F. W. Thomas, The

Early Population of I.on-lan-Sban-slian, JGIS, 1944, стр. 58.
*  -- ^ Визаптпискии аптик и Прикамье (МИЛ, JN. i),

rialcn zur
cazdalivant- .«рассудительный

Ср87 . Л. A. М a ц у л e в II ч
146, 150-151; 155—157; Лившиц, Кауфман, Дьяконов,

ук.
1940, стр
соч., стр. 159.

Гп ОгЬеМ SPA I, стр. 750, 759; А. Я. Б о р и с о в, К истолкованию
Ср. и г и е I 1, ыл, , ] тт 1940 гто 25—49-В.А. 1Пиш-

изображешш па бнянаймапских оссуариях, TOBJ, , ,  Р ,,0/7
к и Н, Некоторые итоги археологических работ па городище Варахша (1947-1953 гг- ■

Института историп н архоологпп ЛН УзбССР», ш,ш. У111, 1956,

88

«Труды
стр. 20.

83 Ср. Лившиц, Кауфман, Дьяконов, ук. соч., ,
80 W. В а Г t h О I d, Turkestan down to the Mongol Invasion, «Е. J. .^Gibb Me

morial Series», X. S., V, 2 ed., L., 1958, exp. 149 сл., 298. Cp. также Masan ре
ка n селение в пайоие Мсрва. см. «Jacut’s Geograpbisches Wortorbuch». hrsg. vonрайоне Mopna, CM. «Jacufs ceograpiuscuus

'  WasTenleld, Bd. IV, Lpz, 1869, стр. 395.
II c n n i n g, Mitlcliraniscb, стр. 52. Бухарское письмо заевпдотельет01

F

шва,ю?Б надписи па литых бронзовых а,опстах с квадрат,1ы.м отверстием, ,тходи,шх
щш раскопках Па11кспда п представляющих соиои эмпсспю правпте.шн Паиьеида (оо
этом cшr^eтeльcтвveт надпись, состоящая из одного слова,-ptkn6=. patkan{>«naHKeiiA».
Мои.'т:,! можно .чатлровать иос.юдисм четвертью \  П в. и. э.
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V—VI веков начертание, отмеченное в надписях на монетах I в. до н. э. — I в.
н. э. 92

Заключительное rm ptxwr «всегда вкушай», является формулой благопожелапня;
для гт «всегда» ср. согд. гтп «всего» в мугских документах, новоперс. гатап (ср.

10). Вес кувшинчика — 871 г.
Иное чтение надписи предложено Р. И. Фраем: hnsyk cr’k ^wSw 265 8m pL^wS

(или pt-j-wr) «Аньсийский царь cirak, объемом (?)  в 265 драхм сосуд»
17) Фрагменты венчика серебряной ложчатой чаши, обнаруженные в 1944 г. па

городище Мунчак-тепе (Фергана, pacKonnit Фархадской экспедиции ИИМК АН СССР),
см. ВДИ, 1954, № 1, стр. 161, рис. 4, 5. Сохранилось четыре фрагмента, содержащих
часть надписи (глубокая врезка), в том числе начало п конец: jZNH ZY y’mk ZK(y)
[  2]rays/t[3]xwrwpLr(’)k[ ,i]snky III HI oynY ZY III III Srxmy «Этот сосуд

   стоимость 6 денаров 6 драхм».
Идеограмма ZNH ZY отмечена л в других согдийских надписях па торевтике;

ZKy здесь — форма родит, над. ед. ч. артикля. Слово snky в даппо11 надписи обозна
чает, конечно, «стоимость», а не «вес» — реальшлй вес одних только сохранившихся
обломков сосуда значительно больше, чем б весовых денаров и 6 весовых драхм. На
сколько известно, snky в зпачолии «стоимость»
Согдийское 8унг«депар» выступает как пазвапие монеты в одном из изданных мапи-
хейских текстов; mwnw mrly I myS рг С 8ynY zyrn pl_xryl^ oYm «этого человека я нанял
па одни день за сто золотых денаров»
ская драхма» или «драхма (весом в) денар» в согдийских юридических документах с
ры Муг Для согд. у тк «сосуд», в данном случае «чаша», ср. надпись № 25 па чаше
из Чплека. Сосуды такой же формы обозначались в согдийском и словом

19, 20); в среднеперсидском yam, yamak (идеограмма M’NH) могло обозначать и
«блюдо», см. надпись № 3.

93

отмечается только в этой падписи.

97
, ср, также сочетание Si-cmli oyii^'k’li < донар-

го-

99 (см.

По палеографическим данным надпись может быть датирована V VI веками.
На то, что надпись следует отнести к числу памятников бухарско-согдийской письмен
ности, указывает прежде всего начертание знака а:(')3), сходное с надписями №№ 15
п 10 л с легендами бухарских драхм. Знак ' имеет своеобразную форму — 3- однако

он более близок к алефу бухарских монет, чем к соответствующему злаку самаркапд-
ско-согдииского письма. Несколько ппоо мление высказало В. Б. X

п

етпшгом, считаю
щим, что в надписи па фрагментах сосуда из Мунчак-тепе представлена новая (срав
нительно с самаркандской и бухарской) разповпдпость согдийской письмеппостп
Письмо надписи из Мупчак-тепе Хспнипг сближает

100

с легепдами па некоторых типах
домусульмапских согдиискпх монет. Наше чтение легенд па этих монетах п определе
ние особенностей их письма расходится с предложешгым Хешшигом.

См. А 1 1 о 11 е (1 е 1а F и у е, Monnaics incerlaine.s de la So’^^diare et des
contrees voisines, RN, 1910. стр. 303 с.т., табл. II, № 1, 15;
teliraniscli, стр. 26.

Ср. Лившиц, Кауфман, Дьяконов, ук. соч., стр. 161—ошибоч
но , вместо 871 г., по весовая единица — 3,28 г. (871 : 265) исчислена правильно.

Ань-си, кит. ап si ак — одно из обозначений Бухары
Frye, Notes..., стр. 120 и прим. 80.
Ср. Л II в m II ц,

Frye, Note.=..., стр. 121.

W. В. Н е 11 и i н g, Sogdian Tales, BSOAS, XI, 1945, ?,
В. A. Лив ш нц, Согдийские документы с горы Муг,

согдийском переводе Евангелия pl*f о соответствует греч
новоперс. piyale «чаша для вина; пиала», см. Е. В  е п v е п i s L о,
III, JA, 1936, стр. 233 сл.

100 Henning, Milteliranisch, стр. 26, 52 сл.

Mit-Н е и л i п g
93

94
В китайских источниках.

96

Кауфман, Дьяконов, ук. соч., стр. 161 сл.;

стр. 466 н 468.
II, М., 1962вы II.

стр. 31.
99 J3 тготт^рю';, ср.

Notes sogdieiuies.
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а) Подражания тетрадрахмам Евтпдема I, серия «В» по класснфпкацпп Аллот де
ла Фюе Судя по находкам, эти серебряшле монеты были в o6paDiennn главным
образом в районах нпзовьев Зеравшапа На аверсе этих моне изображен прави
тель в тиаре. На реверсе — сидящ1П1 Геракл, по краю монеты, охватывая по кругу

фигуру, идет надпись письмом арамейского происхождения. В. Б. Хен-иочтп всю
ипнг, определив надпись как согдийскую, читает МЬКЧлуЬг < царь тохарский». Нам
представляется, что эта легенда является прялп^тм продолжением надписи на экземп
лярах серии «А» той же группы подражапий монетам Евтидема ion Надопсь па моне
тах серии «А» Хеннинг читает MR’Y sw...«государь sw...» (злу..., судя по положению

надписи, должно быть либо именем собственным, либо назвапием области), причем
справедливо отмечает, что MR’Y здесь — идеограмма, хорошо известная по согдий-

более поздним согдийским монетам. Те ясе знаки,
II на монетах серии «В».

в

ским письменным памятникам п
несколько видоизмопеппой; форме, хорошо виднылишь в

Очертания знаков у показывают, что надпись па монетах серий «А» п«В» ио палео
графическим признакам близка к согдийско-самаркандскому алфавиту, известному

памятникам начиная с в. п. э. Старейшие эмиссии монет-подража
ний Евтидему должны относиться, по-впдпмому, к периоду I в. до и. э. — I в. п. э.

  старейшие, известные в настоящее время образцы письма

по письмеппым

Надписи па этих монетах
Самаркандского Согда.

б) Медные скифатпыо монеты из группы
изображение головы вправо в диадеме со спускающимися концами лепт; пзображепие
заключено в ободок из точек. На реверсе — mipeii сасапидского типа (очертания сг.

довольно сильно па разных сериях этих монет); надпись полукругом,

«турапекпх». На аверсетак называемых

его

варьируют
письмом арамейского происхождения Ц’'*. Осповпая масса этих монет найдена на

. Надпись гласит: xwS’s^Y «государь Асвар», г —
перс. азЗаг «всадник» (др. перс.

105
территории Бухарского
имя собстиешюе, связаппое, видимо, со ср.
Ьага-проникло в другие иранекпе языки, ио-видимому, еще в ахсмеш1дскш1 период,

кушапско!! гемме из собрания Гос. Эрмитажа
113 Нпеы
близка к бухар-

оазиса
asa-

гр. бактрийский: титул па
Л2БЛР0В1Д0 «глава копшщы» , ЧЬ’г в парфппсни.х

Форма знака х в надппсн на рассматриваемом типе монет очень
скому письму; пачортапис алефа несколько отлично «-). По палеографическим дан-

могут датироваться IV-V веками п. з. Сходная легенда имеется п па до-
^ ^ ^ происходящих из БухарыЮС

1910, стр-

106
докулюитах

пым монеты
вольно редком типе серебряных «турапекпх» монет, также

F U у еd , Monnaies incerlaincs..., RN,
IX; RN, 1925, стр. 34.

 e la101 A 1 1 о t t e
308—333, табл. Ill, IV.

102 B. M. M a c c 0 II, Допежпое хозяйство Сродней Азп
, ВДИ, 1955, № 2, стр. 41.

А» характерно наличие на реверсе
данным

Для монет серии «103

по нумизматическими

помимо надписи пись-
Л 1 1 о I t е d есм.

мом арамейского происхождения, остатков греческой падплсп,
1а Fuye, Monnais incertaines..., RN, 191 , стр. ^ ■I9'>5 табт VI, A’ ЮЕ;

104 Л 1 о I t e d 0 1 a F u у c, Monnaies mcertaines, RN, табл. ,
Замечания..., стр. 214, рис. 5; стр. 216, рис. 0

Замочат,я. . ., стр. 215 сл. Эти монеты в течеппо долюго вре

меш! рассматривались в пумпзматическои д По tie

1926,стр. 147; Я в II ч,
105 См. я в I, ч, L хорсзмийские (см., на

(1 е 1 а
Е. D г о U i п. Les monnaies touramennes, RN, a

RN 1926, стр. 140 сл.), однако С. П. Толстов пока
’  с т о в, Древпип Хорезм, стр.Хорезма (Т о лПС из . также 111 и ш-

пример
Fuye, Monnaies incertaines..

эти мопоты происходятзал, что
175 сл.). О находках
к и п, Некоторые итоги...,

100 W. В. Henning
335. О термине азЗаг см.

таких мо

CT|J

нет па территории Бухарского оазиса см
гтг, 32 41 сл.; ср. также стр. 13а.

А Bactrain Seal-Inscription, BSOAS, XXV, 19Ь2, 2.
,  Reclierches suv le feodahsme na-G . W i d e n g г e n

V, 1956, стр. 170—176.
de la Fuye, Monnaies incerlaincs..., RN, 192o, табл. VI,

nien, «Orientalia Suecana»
107 A 1 1 0 I t e

Ki 14 E; 1926, стр. 142.
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Изображенпя па аверсе и реверсе блпзкп к медным монетам, отличия наблюдаются
лпшь в тппе ппрея. Чтение легенды; MR^Ys.S’r «государь (А)свар», примечательно
написание пмспп в данном случае без начального алефа, что вполне объяснимо с точ
ки зрения норм согдийской орфографии: согд. s3Y =
в легендах MR^Y и xw3 — идеограммы и «раскрытого» написания — хорошо известно
н по более поздним согдийским монетам; о том, что MR’Y соответствует согд. t’wP(w)
■<государь», можно судить и по данным мугскпх документов. Как показывают монеты,
правители домусульманской Бухары носили два основных титула — xw^ «государь»
и k4v «царь»; последний титул представлен па oflnoii из серий бухарских медных мо-

. На бухарских драхмах (так называемые «монеты бухархудатов») оба титула
выступают рядом: pwx^r x\v^ 3v4v(’) «государь царь Бухары»

108 . Чередованиеesvar

108нет

б) И а д п II с и самаркандским письмом

18) Смирнов, XXV, 53. Серебряное блюдо с изображением царя в рогатой короне,
охотящегося па кабанов. Найдено на территории Пермской губернии (дер. Керчево
Чердыпского уезда). Датируется IV в. Блюдо дефектное, выломано около
поверхности сосуда. Вес сохранившихся частей— 636 г. Надпись па внешней сто-
ропе блюда, линейная, глубоко врезапа, 1 строка. Рядом с надписью — тамга, имею-

108 Чтение Чг’г, tr’r — маловероятно, хотя зпаки г и р во всех разновидностях
согдийского письма близки между собой. О согд. t’r^nt, *trV?nt, араб. Larband = Otrar,
ооласть по среднему течению Сыр-Дарьи
с горы Муг, вып. II, стр. 82.

Я в II ч, Замечания..., стр. 212, рис. 3; чтение k’w для этих монет дано уже в
О. И. Смирнов а,

см. Лившиц, Согдпйскпе документы
108

статье:
1961

Заметки о среднеазиатской титулатуре
, стр. 58.

, ЭВ, XIV,
по

Хеннинг (Henning, Mitteliranisch, стр. 27) читает bwlPr к’у «Дарь Буха
ры» на медных (посеребреппых) монетах, находимых па территории Средней Азии
главным образом в районах бассейна Кашка-Дарьп (см. Allotte de la Fuye
Monnaies incertaines..., HN, 1925, табл. VI, № 13, В; HN, 192в, стр. 38; С. К. К а 6 а-

ВД И- ^eei. Л? 1, стр. 137-144). Надппсьна
ппя м цсполпепа согдпйскпм курсшшым ппсьмом, па одной из серий этих монет
опа может читаться екорее как kySykw kЧ^ (?) «царь кешский (?)„.
вляпр ^ портрет царевича, правившего «кушапским царством»—
ьладениеи па восточной окраине сасаппдекого государства. Коропа, „зображонпая
па блюде, соответствует короио царя, чеканившего золотые екнфатпые и бронзовые
мопеть,«кушано-сасапидской» иссасапидо-кушапской» серий (см.А. Cunningham,

G. Ba^allle, Notes sur if numis:

таблиц: 15- p koushan-shahs Sassanidcs, «AreLhusc», fasc. 18, P., 1928,
Hical Survev nf Tnfi-a^^Q n 1 ’ «Memoires of the Arcbaeolo-gicdi survey of India» , 38, Calcutta, 1930 табл TTT IRt lOn и «

бронзовых монет: wrhr’n ПВ> kwS’n MLK'’«Bapaxpan ’

^0б^1\№аншахИпа™Ч"°“®““‘““ ™ блюде
При нем якобы BimvrKi ^ ™оотникомна Востоке (273 г.),

т  и упомянутые выше монеты. Это
очГ■ Jo ^ ^ е р. Резной аметистX о о 1,

великий царь Кушай»). Э. Херц-

мпонио разделяли
„тп IQ тт л собрания Эрмитажа, СГАИМК,

CTii4iiCTii4ec7fvio гп R ' V ^ I, стр. 724). Однако блюдо имеет точную
™ ”™жвеГв МУ“Л (SPA, IV, 206). где корона царя без

г^хГГ^:чг. ?Гх™,“Г2??)“. ii' -еГв;г - "
датировать интересующие пас ^
Munzpragung der Kusan
mid R. S t i c Ij I.
221—225).

наметилась тенденция
монеты временем Варахрана IV (см. R. Gobi, Die

von Vima Kadphisos bis Bahram IV, в кн.; F. A 1 t  h e i m
J' ljiaiizgo.scliiclile dor ?p;itantiko, Frankfurt am Main, 1957, стр.
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н^aя близкие апалогип в тамгах па хорезмипскпх п согдпйскпх монетах
терацпя надписи: ray’iW’/n c^c’nn’pc 111 III III XX X styrk «
ров». Первые два слова остаются поясными. Судя по структуре других падплсой па
торсвтпке, это может быть либо сочетание титула и имени собственного, относитель-

прплагателыюго п имени, либо обозначение сосуда и имя, либо, наконец, сочета-
my’rh’V/n не поддастся ис-

112 . Трапелп-
. 39 стате-

иого
пис типа«из имущества... имя». Первая группа знаков

Четвертый знак может быть сочтен и за 3, пятый — li, менее вероятно
-h должно, казалось бы, обозначать границу слова (my’rh ”w/n).

толкованию,
или S. На.чичие
однако перед последними тремя знаками (’V/n) нет отступа, обычного в этой надписи
перед каждым последующим словом. ^1птать my’rs^’ii—тигя собствеппое (?).

— c^c’nnMJ'^ (*'●'4“ с’сЛуп’рс, c^c’mv^pc) — может оыть
истолкована как прозвище пли как иисба, букв, «отпосящш'щя к чачскому народу»,
ср. согд. с’с — Чач (совр. Ташкент), сЧ'уп1с «чачекпй государь» в документе А-14
с горы Муг, с^сп’у «чачец, житель Чача» в согдийско-мапихе11ском  «Списке наро
дов» но второй: части сложения — п^р «народ, люди», -с — нмошюй суффикс,
весьма продуктпвиьп1 в согдтпюком, ср. *iiafc (п’рё, «ялон общины, продета-

Вторая группа знаков

114витсль парода»
Последнее слово надписи — styrk «стато])», едшсица веса серебра, известная в со

гдийском и в формах styr, styrcJi; это — грсч. отатт,р, очень рано распространившееся
sater (а])м. salor), Хорезм.^slrk- (в значении «дирхем»),

CJ). также араб. i.sLiir
в иракских языках: ср-исрс.
хот.-сакск. *salcra, saire,

С ТОЧКИ зрения очертаний знаков, письмо надписи должно быть определено как
ра:шовпдность самаркандского согдийского алфавита. Некоторыедовольно ранняя

знаки надписи сходны с дуктом согдийских < старых писем» (начало IV в. и. э.). Это
прежде всего знаки \ у, s. Херцфольд читал первое слово (первая группа знаков)
совершенно фантастично; mai'Y-xvataav «владетель Мерва». В последнем слове над
писи он видел satrevar — название месяца, предшествующую группу цифр толковал

XIX или XXIX 110.
0). л. Розепборг п В. Б. Хеннинг исправили чтение цифровых знаков

надписи (styrk). Примечательна последовательность знаков в группе
X. Сходный порядок цифровых

как и

последнего слова
цифр

119
сначала идут единицы, затем знаки XX— '

обозпачепий отмечен Хеннингом в поздних средвепсрсидских надписях и в одной но-

II

Смирнова,О. И.Толстов, Древний Хорезм, стр. 184 сл.;
Пепджикепта (MIL\, Кг 66), 1958, стр. 259-263, рис. 39.

“2 См.
Монеты древнего

113 W. В. Henning, Sogclica, L., 1940, стр. 8.
ii-i I G с г s 1) о V i I 0 1), A Grammar oi Maniclicaii Sogdian, Oxf., 19o4, стр. lo2, § 1003.
113 Cm. II. W. Bailey, JBAS, 1930, стр. 17; W-.B. Henniug, The Khwarezmian

on же, MUteliranisch, стр. o3.Language , Istanbul, 1955, стр. 10; 23.113 И e г z f e 1 d, Kusbano-Sasanian Coins, стр.
I” Ф. A. P 0 3 c П 6 e p г, Согдийские «старые письма», ИАН, ООН, 1932, стр. 4эа

СЛ- прим. 3.
118 И е п п i п g, Milteliraniscb, стр. 53.
из Знак XX представлен в надписи в своей ранней форме, характерной для«старых

ппссм» Такое же начертание выступает и в надписи па гире, обнаруженной па горо-
п1е д.еввого Ионджикопта в 1952 г. (см. Л. М. Б с  л о п и ц к н и Л,«солог.,«-

„Тботы Б Пспдншкепто. КСШШК, пып. 55, 1954, стр. 41 л рлс^6,1; Е. А. Д " “
л п л . , « Б II М а Р и а к, Унлкалышя глрл VI-V1II ла. лз Пелдшпколта, КСИЭ,

ХУУ 1958 стр 81-87), что позволяет датлровать глрю перлодом пе позднее

середплы I I в.- в тлпе самаркалдсното аосдвлекого плевма

л V-пачале VI вв., злая XX „меет уже ДРУ^У» ,Ьу.аро злак XX сохранял

(|('г Well der ishimisclieii Kiiiisl (Fe.‘;ls(’liriil Шг

скпе

см.
архаичные начертания —и поздние

,  Zandaiilji Idt'nl 1П(ч1?, «Aus
стр. 38-п i и g

Ci'ii.sL Kiiliiicl)». 19('0, 40.
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воперспдскои надписи еврейским квадратным письмом из западного Афгани
стана 120

19) Смирнов, XLI, 71. Серебряная чата, найдена на территории Пермской губер
нии (дер. Нпжне-Шахаровка Краспоуфимского уезда). Надпись на впошпсп стороне
врезана, одна строка, курсивное письмо: ZNHZY ptr^6 сп ргб’гс турб XX XX XX
бг'гт’к «Этот сосуд из собствеппостл Ггабагс’а.- 60 драхм». Чтение надписи впервые
было предложено В. Б. Хеппипгом 121 . По палеографическим данным надпись может
быть датирована VII—Л'III веками п. э. Чаша без дефектов, вес— 282 г.

20) Смирнов, XXXVIII, 67. Серебряная чаша с п.зображепнем ненчашгя царя и
свадебного niipaj место находки неизвестно. По иконографическим
может быть отнесен к памятникам

признакам сосуд
среднеазиатского ювелирного искусства и датиру"

ется концом V VII веком п. э.^--. Надпись курсивным письмом па внешней стороне
чаши, врезана (до нанесения позолоты), 4 строки: iZXH ZY i)tr’6 гсп njBrlc
4BRV «Этот сосуд из (имущества) Хауга]<’л, сына Брап’я». Иадиись может быть дати
рована VII—VIII веками н. э.

124знрп

125

21) Смирнов, XXX, 58. Серебряное блюдо с изображением охоты Шапура III
па кабанов. Среднеперсидская (см. Л2 10) и согдийская курсивные надписи,
по дну блюда п нанесенные,

врсзаипые
носомпеппо, по приказу разных лиц (и на разных то)))Ш-

ториях). Согдийская надпись (рис. 1) содержит титул
сосуда: tm'f’c «Хранитель печати Va-fc». По
знакам надпись может быть датирована \'JI—A7II веками. JB
tniY’c 1гу’л, тюркский титул чиновника—
tamYaci «хранитель

и имя одного из владельцев
палеографическим 11|Ш-
псрвои части падпис!! —

хранителя печати, ср. тюрк. laniYa «печать»,
печати», tmg’nl^rx^ii в сродпоперсидском тексте «Malimanuig»,

tagma tarxaii у Менандра (FHG, 4, 228b — 229а) 127.
РТс хорошо эти.\1ологпзируомос согдийское

(=Мптро)».
букв, «относящийся к богуимя,

120 См. VV. в. II е п п i п
стр. 338 и прим. 1; ср. он ж о,

И е и и i п g, ¥ г е у, Additional
MiUoliranisch, стр. 53. Мы расходимся с Хеннинг
знаков: ZM-IZY
чаше

g, The Inscription
121

вместо

s of Tang-i Azao, BSOAS, XX, 1957,
Mitleliranisch, стр. 53.

Notes.... II, CTJ). 233 С.Ч.; li G n n i 11 У»
OM лишь в чтении первого комплекса

р  ° выполиошюй согдийской надписи на

.(pt)T^M?ZNH ZY s|.>r н„..рав,,о„„„х,:
Е. Я. С т а В И С к и й, О датировке и происхождении эрмитажной серебряной
изображением венчания царя, СГЭ, XVII. I960, стр 67-71- ср Я II С м и р-

Оповомиздшши...' «Восточиоо
Трв" СП п ’ ’ Orbeli, SPA, I, стр. 729, ирим. 6:
i ревер. Памятники греко

чаши с
ИОВ,

-оактрийского искусства, стр. 81-87. табл. 18-22;
Итг И^РОДОП Узбекистана», т. I, Ташкент, 1950, стр. 123.
Или СИ z^rk

она же
123

, СП пгкк, cz-nrkk, ’z-iirkk.

cormincKoe’oVnf. Три, то это имя может быть понято как ггоздие-
огдиискос отражопие др

124

.ир. Ilu-farnah- «обладающий добрым фарном, счастливы.'!»,

ппо: з„П-х"Х хьГаГз" (О ■■ продлаглл такое лто-
ственпость) [Х]ог2а<1'« (Цо,п) -хорошего качоства. (Соб-
Pelilevi гтп 9fR г. п I денара» — см. G li i г s Ji m а п, In.scni)lions

ПЕ, 1959, А2 6, стр’. 729 прим 34!
Или ImYbi? В атласе Смирнова

тии знак первого слова).
См. J. М а

120

Прорисовка надписи по вполне точна (см. тр
127

е-

/а. г 1л^ и ‘lor aUtiivkischen Inscliriften, Lpz, 1898.
-  ' Ч '* r,’., ^ aus einem mauicliaiscbeii Ilymnenbiicli

(Mahrnainag), APA\V, 1912, стп 11 стк qr- qo. „ tt t ●● ● , n-i , ●
,  ● ь/. , , .-ijn ii, ciK. У6, стр. ЗУ; ср. И. ,Т  а n 1 с li е и, Bildzci-

clicn der Komghehen Hobcit bei den iraniseben Volkern, Uom, 195fi, стр. 30.



173ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

22) Смирнов, XLVI, 80. Серебряный кувшинчик с пзображенпем танцующих
жриц. Среднеперсидская точечная (см. jYs 5) п согдийская врезанная курсивная над
писи по дну сосуда. Согдгпккая надпись (см. рис. 2) содержит имя владельца сосуда:
m(?)ork’. Первый знак не вполне ясен, он может быть сочтен и за t или лигатуру рг.
Если принять чтение тЗгк\ то его, возможно, следует толковать как вариантное на
писание для согдийского имени mySrk’, букв, «относящийся к Митре» (ср. согд. mySr-,
1пу5- «Митра»). Для чтения prSik’ ср. имя ргЗ’гс  в надписи № 19.

23) Смирнов СХХП, 308. Серебряное блюдо с изображением Шапура III, пора-
. Найдено на тсрриторшг Пермской губернии (дер. Кли-138жающего мечом леопарда

мово Соликамского уезда). Согдийская курсивная надпись, врезанная по дну блюда,
1 строка: XX X III ПП styr «37 статоров». В начале надписи — монограмма (?).
Иачортапия знаков XX и X необычны для согдпйского письма п сближаются со
средпепорсидскими. Блюдо сохранилось целиком, вес— 644,5 г.

24) Смирнов, XIV, 3G. Серебряное блюдо с изображением Анахиты (?) со львом
Найдено в дер. Нпжне-Шахаровка Пермской губернии
надпись на внешней; стороне блюда, 2 строки, идущие в противоположном друг другу
паправлешш: 1(павыгнуто11 части стенки) сп рг(?)пс о(по дну) III С(?)Х «Из (имущества)
Farnc’a. (Вес) — 310». Блюдо сохранилось целиком, вес — 800,9 г.

25) Серебряная ложчатая чаша с амфалом, naiiAeiia (вместе с тремя другими ча-
aiaMii) на городище Чилск I (Самаркандская область) при рытье колодца в 1961 г.
Чаша хранится в Республиканском музее истории культуры узбекского народа в г. Са-

. Надпись курсивная, VII—VIII вв. и. э., врезана по венчику чаши,

130 . Согдийская курсивная

131
маркапдс
1 стк. (1И1С. 3): ZXHZY (у)’шк ZKn iPpc[Bzty-cyk бур-су 'зз ^урб ’yw кпру ^YKZY
XX S n’krlk «Этот сосуд собственность главы общины (?) Дехчп. (Вес) немного меньше
чем 20 статс])Ов серебра». Титул владетеля — n’pcpzlycyk или n’pcrzLycyk —
гизироиать пока по удалось; в первой части iPp «община» плп п’рс «член общины»
/С]), надпись 18); весь титул, по-видимому, может быть истолкован как «глава об
щины»- Па то, что n’pcpztycyk в данной надписи является титулом, указывает налп-
чио артик.ля ZKn пород этим словом. Имя владельца сосуда бурсу (или бузеу).
Сходное имя отмечается на пеоиубликоваппых до спх пор серебряных монетах, храня
щихся в Государственном историческом музее (Москва). Это
шаханшаха Пороза, имеющие па аверсе иадчокапы, выполненные согдийским курсив
ным письмом. Отмечены следующие типы этих монет: а) ГПМ Лг 473.394. На аверсе,
справа от лица царя, надчекаи: pyskwr (или pypk'vr) — по-видимому, ш^зпаиие о ла
стп' слева — два иадчекапа: первый, в две строки хбр^у (или бзсу) г; ТУ «господин
Дехчл»; второй, в одну строку: Ikyn тегин, тюркский титул, засвидетельствованный и
в согдийских текстах. Вес монеты — 3,45 г. ^

-

мопеты сасаппдекого

б) ГПМ № 473.395. Тот :кс тип, ио два иадчекапа (слова от лица); pyskwr i5r У
яЗту. Монета потерта, вес — 2,08 г.

в) ГПМ 473.397. Тот же тип, два иадчекапа, слева  п справа от лица, слева
(I) бтсу (2) РТУ, справа-РТУ (?)■ Вес - 3.16 г. Происхождонпе указанных монет,

этпмоло

Сасапидский металл, стр. XXXI, ЛЬ 7.
искусства, стр.О р б с л II II Т р е в е р

Ср. Т е в с р, Памятники греко-бактрийского
табл. 28 (здесь сосуд датирован III веком до н. э.). ^  ̂ „

XX, 46), блюдом с изображением Шапура III (С м i  ] i
ХоДп 10; 21) II двумя серебряными чашами без изображении (С м и р п о и, Х1Л, 1,

XLI, 72).

96-99,

см . надпись № 19; Смирнов,
Издание сосудов из Чилена полготавливаотся

сом и М. X. Урмапово!!.
n’pcrz(y-cyk, ]PpcpiiLy-cyk?

131

13-2

Jj. II. Маршаком, Я. К. Kjhikii-

133 Или бук-су.



Рпс. 1. Согдийская надпись №21 (Слшрнов, XXX, 58) (фото и прорпсопко)
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рашю как и двух других (ГИМ 473.396 и 473.398) сходного типа, сохранивших
в паднекано одио слово — ЗТУ. нонзвестио.

г) ГИМ № 93.960. Тот я^е тип, один надчскан над лицом: i6Tcy (2) РтУ- Вес — 3,30 г.
Эта ыопета обнаружена в составе клада в поселке Кремлевское Длштровского района
Орловской области; клад включает в себя позднесасанндскпе монеты, монеты испех-
бедов Табарнстапа, а также арабские дирхемы

Моиёты Пероза с согдийскими надчекапамп
Гос. Эрмитажа (помимо б^су р^у представлены п экземпляры с надчеканами

известен п по находкам в Юж-

пмеются также в собраниях
п

«кагап» , ppsp’B — имя собственное;
пом Тадгкшшстанс) н, как отмечено О. И. Смирновой, в Музее‘нсторпи АН УзбССГ
Ц TaiJiKciiTe.

последний тип

п бурсу в надписи на чаше из Чиле-

ка — одно и то же лицо, правитель o'pioii из областей Согда пли Тохарпстана
Возвращаясь к надписи на чаше из Чилска, отметим, что киру, бутш. «немного»,

в обозначении веса встречается и па согдпнскоп гпре, паидеппои в Пспджпкептс в
1960 г.

Весьма возможно, что брсу (РТУ) монетах

Весовая од.ш.ща (статор) в надпвев на ваше обозначепа аббревватурои а, лавест-
пой уже по согдийским «старым письмам» начала IV в. н. э. (письма , ,
Знак XX имеет своеобразную форму, укладывающуюся, однако, в схему начертании
этого знака в курсивном согдийском самаркандском письме. Слово п кНк «серебро»,

согдийских надписях па торевтпке представлено толь-
вадписп па блю-хорошо известное из текстов, в

ко на данной чаше (ср.’аушу s «статор серебра» в средпеверсндсноп
Дс из Мцхеты). о^о =; т.

Вес чашп сохранившейся почти целиком, равсп 313,0 г.ыес ташп, си.\.рсшл «т.^.ппепрпсипских и согдийских надписях на
B ernmip епиБипы. обозначенные в среднеперсидьки-v  и и и. «
ьесовые едииид , wnrvT быть представлены в виде таблицы

торевтпке, рассмотренные в данной статье, могут оыть пр д

(см. стр. 176). иты имеем дело с различными весовыми еди-
Как показывает прпведенп - ’ единицей всегда является весовая

Еицамп. В средпеперсидских ZWZN, ZWZN sug, drmsng. Некоторые
Драхма, которая моя!ет быть о нудить о точности взвешивания сосу-
срод см. надпись Л'5 5, а также надипсп панеперепдекие падппсп дают

драхмы—е о V'

«

Дов ДО одного дапака, т.
чашах, найденных в Мазепдарапе

. д e

/

—арабские дпрхелш 197 года х.=812/813 г. н. э.
с согл1П1СК11МИ курсипнымп легендами
числе. Нзданпе их подготавливается.

— 4255 г. Надписи па обеих сто-

134 Наиболее поздние монеты клада
135 Монеты правобережного Тохарпстана

значительномизвестны в настоящее время в

Крутая серая ПИ III rty tnpy «6 раз (по) 17 п (еще)
ропах: а) nw С XX ЛА А , J доляшо указывать, что вес гпри в сдинпцах

130

пемпого». Сочотапне rty киру «п дпед 6X17 весовых едиппц + какая-то доля" этой надписи,
Слотует предположить, что при обозначении веса (па стороне «б»)

'  более мелких гирь, равных по весу п содер-

измерения, принятых в
этой весовой единицы. '
галька вывешивалась с помощью гораздо
жащих каждая по 17 едппиц.

157 И е И п i п g, New Palilawi Iii.scriptions, стр
3THV ТТЗПШ1СЯХ- II CL W KBYR II «250 (драхм) и больше па 2 (дапака)»;
М Ш «202 драхмы 3 дапака». Цифровое обозначение веса, включающее в себя лигатуру

курсивной средпсперспдской надписи па серебряном водо
голова каменного козла), хранящемся в частном собрании в Нью -Порке

The Heritage of Pensia, L., 1963,

.  132—134. Обозначения веса в
II С II ZWZxN

также вII С, содержится
лее (по форме —

опубликованном совсем недавно:
59, 02. Чтение этой надписи: II С XX X III II — 235. Вес предмета — 860,71 г;

R. N. Fryeп
рис
весовая едишша — 3,65 г.
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JV* над
писи

Вес, указан- Весовая
ныП в надписи единица

Оиозначение necoBoii единицы
в надписиВес сосуда в граммах

а) Средпеперсидские надписи

<4,232531 1070,7
(выломано около ^/ю сосу-

ZVVZN (драхма)

да)

1039,2 4,262 244 sng (вес)

3 302 <4,19 iraun; д рахма)1265,5
(небольшие выломы п зап
лата на внешней стороне)

26(?)44 ZVVZN silk (весовая драхма)Вес понзвостеи

5 611,9
(нпжняя часть отломана)

206,5 <2,9 ZVVZi\ W .М (драхма и данак)

2136 551,7 г.
(выломы)

<2,6 ZWZN (драхма)

6347 219 2,9 ZVVZN (драхма)

8 1155,6 250 4,62 ZVVZN sng (весовая драхма)

9 238вес неизвестен

10 230 (?)532,8 2,3 (?) ZVVZN (драхма) (?)

б) Согдийские, надписи
265 3,2816 871 snky (вес)

18 636 39 <16,3 styrk (статор)1/(выломано около
верхности)

20 НО-/

282 60 4,7 бгтш’к (драхма)19

644,523 37 (?) 17,4 styr (статор)

24 800,9 310 (?) 2,58

пемнох'о
мепыно
чем 20

25 313,5 <15,7 S (статор)

В согдийских падппсях помимо весовой драхмы (ср. Sr^mSiik в согдийско-буддпй-
екпх текстах) встречается также статер. Особняком стоит надпись Л"2 17, где обозначен
не вес, а стоимость сосуда.

Дальнейшее изучение весовых единиц сасапидского Ирана п Согда (раздельно для
Самарканда п Бухары) требует привлечения обширного нумизматического материала.

В. Л. Лившиц, В. Г. Луконин


