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Полное совпадение царских работ с перечислением работ ушебти в надписях па ппх
и в Книге мертвых подтверждает этот вывод. Кто же может заменить покойного па
работах, которые он сам призван выполнять? Разумеется, не слуга и пе раб, так как
они ведь не могут заменять господина, выполнять его функции. Ушебти п пе олпцс»
творенпе умершего. Ведь во всех заклинаниях ясно сказано, что'ушебтк создана для
умершего (или сампм умершим), чтобы избавить его от неприятных работ, отвечать
вместо него на зов «вот я1». В заклинаппп говорится пе о превращении ушебти в умер¬
шего, а о превращенип в живое существо статуэтки,  м а г и ч е с к о ii к у»
колки, избавляющей умершего от всех повинностей.  И так же как магические ку
колки в некоторых сказках, не будучи ни рабом пли рабыней, ни самим героем сказки^
делают за него непоспльпую работу, так и ушебти, не будучп ни рабом, пп самим умер
шим, повинуется только своему господину, освобождает как магическое существо свое-

творца от всех работ. То, что ушебти — создание самих их владельцев и «оживля
лись» жрецами от имени умершего, подтверждает надпись иа одном ушебти, приве
денная А. Эрманом в его труде
не слушайся его врагов»

Эта сущность ушебти со

го

египетской религии: «повииуйся толгу, кто тебя создала

времени их возникновения в эпоху Среднего царства
остается в основном неизменной до конца, так же как не меняется сама суть содержа
ния 6 п 151 глав Книги мертвых и надписей па самих статуэтках. Все шесть редакций
6 главы, приведенные Спелерсом (ук. соч.) по существу повторяют один и тот же вид
заклятия; в расширенных вариантах Позднего периода не виосится никаких новых
элементов, просто несколько раз повторяются отдельные

Таким образом, отпадает возможность считать, что материал, собранный II. М*
Лурье и Я. Черны для XXI—XXII

части заклинания.

династий, свидетельствует об пзмепепиях перво
начальных представлений об ушебти. Применение термина Ьш ничего принципиально
нового в этом отношении не вносит.

Вместе с тем собранные настоящей работе данные свидетельствуют, что ушебяш
во все исторические периоды Египта сохраняют зпачеппе только как магические фи
гурки, выполняющие пенавпстпые

Осириса. Над ними всегда
египтянам повинпостп для царя загробного ми-

совершался в гробнице обряд превращения в живое
действующее лицо в последней погребальной камере. Там от имени покойиого жрец
произносил над фигурками заклятие,
Книги мертвых.

ра

содержание которого нам известно из G и 151 глав

Р. II. Рубинштейн

ON THE NATURE OF THE «USHEBTIS»

by R. I. Rubinshtein

1 Among the objects most commonly fonnd in the mortuary inventory of ancient
Egypt are the so-called <mshebt,s,), statuettes whose function was to perform service
obligations, m place of the dead man, in the fields of the netlicr-world kingdom ofOsiris.

1- 1 ^ «"^1 significance of the ushebtis was pub¬
lished Ш 1864 in one of the oldest of the Egyptology journals {Zeitschrift f6r agyptische
Sprache und Altertumskunde - Birch). In the century that followed a vast cu.anUty of
monographs and articles have been devoted to studying the
their character.

origin of the ushebii.s and

3. Up to the present, however, neitlier clarity nor unity of conception lias been achie
ved on tbis question. Basically there are two views regarding the essential nature and sig-

38 A. E г m a n Die iigyptische Religion, B., 1034, стр. 278.
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nificance of the usbebtis: (1) that Ibey are substitutes for the dead man (proposed by Bircb
in 1864 and developed later by Borchardt); (2) that they combine two opposite notions,
that of the slave-servant and that of the dead man’s substitute (proposed by Gardiner
in 1906).

4. With some modifications, Gardiner’s view has been the prevailing one till now.
But I. M. Lurie disputed this view and suggested that the usbebtis are slaves only, that
the portrait likeness they bear to the dead man is meant to «deceive» the gods.

5. Studies of the usbebtis have all bad one common failing: the problem of the usbebtis is
discussed in them without reference to mortuary ritual. Whereas this problem can be sol
ved only in close connection with the rites which were performed at burial and noted down
in the Book of the Dead.

6. Two chapters in the Book of the Dead are directly concerned with the usbebtis,
the sixth (whose text is often inscribed on the statuettes) and the 151st.

7. The sixth chapter occurs first in the Coffin Texts of the Middle Kingdoin (Spell 472);
from its content it is clear that this is a magic formula for changing the figunne into a li
ving being. Chapter 151 has been ignored in connection with the ushebti problem, al
though it has a special interest in that connection. The drawings of this chapter depicts a
funerary chamber with a sarchophagus a mummy and other objects, over which the last fu
neral rites are being performed. Among these objects usbebtis arc discernible, an esi e
them is a full text of the magic formula of chapter 6.

8. From a study of Spell 472, chapter 6 of the Book of the Dead and the funerary
ritual as described in chapter 151 it may be concluded that the usbebtis represented as
sistants who were to be brought to life by means of a magic formula. They are neit er le
dead person himself, embodied in the ushebti, nor his slaves. The name written on tno
ushebti is not its own, but the name (sometimes the titles also) of the dead man, v ic i^
invoked by the priest in pronouncing the magic formula over the usbebtis in t e u ima
te mortuary chamber. The object of this ritual was to bring the ushebti figure о ^ ® ^

.a magic doll which was to perform all service obligations in the neUerwor
dom of Osiris.

ЭТЕОКРИТСКИХ НАДПИСЕЙОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
(Предварительпое сообгцение)

были объектом пзунешш, однако по сеи
загадо-шоп. Этеокрптскпмпется

Этеокритекпе надписи пеоднократво
депь языковая принадлежность l
ОШ1 были назвапы совершенно условно Уолкером в

Самый рапипй их исследователь Р. С. Конвей отпосит их к па-

1925 г.
считать язык этеокрпт-

ских падипсей пндоепропейсш.м Ч Д?н. ^дд^по-этпичсского субстрата
мятникам культуры догреческого памятников может быть вы-
А  priori тезис о хетто-лувийском 'з. с. Девис полагает, что над-
веден из гипотез А. Хойбека, Л. Палмера, Л. А. Д

этих надписей оста

1 R. S. Сои W а у. The pre-hellenic ^°о eteocretan
tish School». VIII, 1901-1902 сл.
fragment, «Annual of the Britisli School», X, IJOd i»ui. p

2 G. Huxley. Crete and Uie ’g^ Aegean prehistory in the light of
.1 Д Л f Ги b e c^l- Praegraeca. Sprachliche UnLersucliuiigeii
the Linear В tablets , L., Л.Н e u b e c > , | ^ д_ p ii n д ii n, Язык
211Ш vorgricchisch-mdogermanischen Substiat, Lriange ,^  Балканского полуострова, М., IJb/.древнейшего паселеппя юга



90 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Ш1СП записаны на хеттском языке ■*. Интерпретируя дрерскую билингву, С. Гордон
исходит на семптскпх языков, спитая возможпьш интерпретировать подобным обра
зом II остальные надппсп 5. С. Я. Лурье не исключал возможности (па осповаппи срав-
ненпя сочетанпя а?.а во второй надппсп с лпкпйским предлогом ala «в»), что в надписях
засвидетельствован один из малоазпйскпх языков В. Георгиев в своих работах опре
деляет язык этеокрптскпх надппсей как критский диалект греческого языка Интер
претация этеокрнтскпх надппсей приобретает особое значение при выяснсппп лпнгво-
этнпческой сптуацип на Крите в различные перподы его истории.

В 1932 г. И. Фрпдрпх опубликовал четыре этеокритскпх надппсп®, а в 1942 г.
М. Гвардуччи провела ревизию надппсей, найденных  в Пресе, завершпв, таким обра
зом, их палеографическое исследование Анализ этеокрптскпх надппсей приводит пас
к заключению, что язык этпх текстов является диалектом греческого языка.

К настоящему времени найдено восемь этеокрптскпх надппсей. Из нпх пригодны
для последования .лишь шесть. Остальные
быть даже прочитаны. Поскольку до
пуса, мы сочлп необходимым привести здесь все пригодные для чтения надппсп.

1. (F I, G I). Надпись обнаружена в 1884 г. в селенпп Прее (Восточный Крит),
ота надпись — едпнственная,

1)1 vxaXij.1-.
2)1 о? 1 |ct [.]. о [
3)1 ару. [.1 a-fje-c | [j.e
4)1 apy.pxoy.Xss[. s- (
5)1 асе-с. vav(av)-
Комментарпи: (стк. 1) [ait

P/Bargasa, хетто-

две столь спльпо повреждены, что пе могут
сих пор не существует полного этеокрптского кор-

пмеющая словоразделы; записана бустрофедопои.

Ла 2, стк. 1; (стк. 2) рар|е — топоним = кар.
шатьгя» *рагк-/Ьагд-«высокпй»; индоевр. *bher^i — «возвы-глгз f,

’  ■ ’ — греч.-у.Х'/|(; в ITepixX'?)^, SomoxX'rtC  н т. д., ср#
< индоевр. »£leijos/es; (стк. 5) av(ai)x

2  u (сопоставление впервые предложено Копвеем).
:: / ’ ^ “i- Надпись пайдена в 1901 г. (селение Прее).
1)1 ovaoesis 1Ае-б7«с9а
2)1 Воф. lapaXa^paiaoUvat
3)1 р. 83TV[ATopsapBo9aavo
4)1 aaTOioa-ecpesia-riuv
5)1 avt|xerce7taXvvYu-:ai:
6)1 — —oavop.oo6Xoo!ppaico';a
7)1 . .
8)1 piaTtpatvaipspe — ’ [
9)1 ipstpepeiet  [
10)1 vTtpavo [
11)1 . aay.EG. r
12)1
13)1 [

— cp.

— теонпм, малоазий-

. о

. от

« S.
Praises, Johannesburg, 1961. См inscriptions from Psychro and
XXXIV, 1962, CTp. 574-578.' отрицательную рецензию Г. Ноймана в «Gnomon»,

с. и. G о г doV, ‘‘Notes o5?Ete‘^creten''l‘Nls‘‘kx‘'i®®i’962‘Ч ’  “''Р'
‘'i С V ‘л V о ьк «И “ ̂  № ’ise'll’f с“р.%^!£-2о'Г-214. См. рец,:

,  I fe'V “I'
demarne des langues anc.ennes Balcano-asianiques, AO, XVII 19S

eteoctetoite, «Revue‘®d"|'pl,iS?gfe™“xx!;

»r: HaVb‘‘he‘rr“; SP™MenkmSler,
1942, cTp. 137 СЛЛ.

C. H.

’ V.

„ . - . . ,. Н-» 1932, стр. 147 СЛЛ.
ucci, Inscnptiones Creticae, vol. 3, Roma,
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Комментарий: (стк. 1) ovaSso — пот. pL] существительного, ср. Л'» 3, стк. 6;
isiASTSTzi — греч. *1е[Аб#’ ет;{ = греч. £9ie — p.sdct «посылать»; jxVToca (о) = греч.
р.ет’ 39d(; «после ппх, за ппмп»; (стк. 2) ара Ха  = греч. dp dXXd «по же»; (ppaisoiivai =
= греч. *npaico} (dat. sing.); Ьа (t) = греч. *iva Праюф «к Пресу» (относительно tvai: Ьа
ср. греч. xa-ai: хата (Boisacq, 420); (стк. 3) sat = греч. la-e «до тех пор пока»; vp-торо =
= греч. vep.£Topec: это слово обозначает скорее всего жреческий титул, этнмологлчески
греч. vEp.sTcop связано с vejico «делить, распределять», vd[ioi; «то, что разделено, обычай,-
закоп», см. Boisacq, 661 п сл. Копсопаптпая заппсь (ср. примеры в лпдпйском, ликпй-
ском и карийском языках), возможно, вызвана редукцией безударных гласных; в эткр.
ударение, вероятно, падало па о, ср. (E)-:y.op.v, jY® 6, стк. 1; арВостауо, 3 р1. аог. med.:
глагол с ритуальным значением (?), возможно, «совершать возлияние»: из *ardo- (ср.
греч. арооз «поить») + форма, восходящая к пндоевр. *ор- «де.чать, создавать»; в дан
ном случае налицо сигматический аорист; пример паппсаппя <ра вместо ф см. в древне
аттическом алфавите; окопчаппе-vo<-vSo<-v:o (см. ниже); (стк. 4). -са (v) — окончание
3 р1. аог. pass., v выпало перед т (ср. стк. 6), могло быть (£OT£9^^'l^) cav «увенчаны»,

от£9ео1 (dat. р1.) «венок»; (стк. 5) avip-(oi.) пот. р1.
dat. sing, «царь ветров» (Лурье, 61);

. TToXiv «снова» (ср. образование язуи

греч.Toi3CT£cect = греч.
dvep.ot «ветер», ср. крит.-мпк. ani^mo апаке,
Есге «до тех пор пока» (ср . стк. 3); naXuv = греч ^
«совершеппо»? Boisacq, 745); 7 = греч. «же»; итат (ошибка ?, вместо *иО|.ат: )
= греч. иотата, adv. superl. «наконец»; (стк. 6) oav — 3 р1. аог. med., возмолшо «уда
рить»; 0[АО (v) — асе. adv. «вместе, одповремеппо» = греч. op.o(v); osXcs — греч. 0£ а<;
«молния»; в эткр. возможно образование па -os/es от корпя *suel- «пылать», Boisacq,
858; 9poi5ov — асе. sing. «Прее»; (стк. 8) i^ai, см. стк. 2; (стк- Ю) Ti-pavo: греч. xupawo^
«тиран»?

перевод: 1) Мы...
«жрецы» (viA-сорз)

отпосительпо связныйМы можем предложить следующий
ovaSes посылаем после пих (2)... но к Пресу же (3)... до тех пор пока
не соверщили возлияния (?) (4)... (и пе увенчаны) венками ...(5) до тех пор же пока, па
конец, ветры снова (6) ... п одновременно молнии (не ударили) Прее... ^ ср

Скорее всего эта надпись имеет ритуальный характер (заклинание ветров
в кносских надписях anemo ijereja (жрица ветров Лурье, 309).

.

3) (F III, G III). Надпись найдена в 1904 г. (селеппе Прее).
1)]
2)] атархо|лу
3)] —! — рУ]Вгао8а
4)] otoTTsipapt
5)] еутазагроеи.
б)] oNvaoipouxXeo
7)] ipep]xr,iap,apcp
8)j — — sipep^ivcjBav
9)j [laiiSeSixapx
10)] piopatpapi<p
11) ivveixapS

— Tapiooyji12)]
1'3)] ev^a
●14)] 5vao
15)] [

 [16)]
Комментарии: (стк. 1) lU.: cp. Ye 2, стк. 1; (стк.

имя собствеппое, в состав которого входит имя хеттского ога гр ~-Уяксли на
вийская основа ПагК- «преодолевать»; сопоставление
основании чего он делает предположение о хетто-лувинском хара р .танпиа»'
ср., однако,' № 6, стк. 1; (стк. 4) а. - 1 sing, fut.; ^eipap = греч.
см. Пендлберп, стр. 370; (стк. 5) тГав - имя собственное = лид. tav^e, кар. Ta^se
«мощный», далее ср. греч. таб<;-!^^Т«<;. <Hes.),  в лидииском и карниском уда¬
рение падало, вероятно, на последний слог основы; (стк. 6) ovvo; пот. sing. (.), ср.
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№ 2, стк. 1 ipoox.Xea = греч. ^1 (е) pov.X'/j(;, имя собственное, образовашюо от основы
1(Е)ро- (греч. Ispoi; «священный»), + '/.?,еа (см. Л'г 1, стк. 4); (стк. 7) sp[j.*/j; ср. греч.

«Гермес»; (стк. 9, И) хярх, v.apS (ср. № 1, сткк. 3, 4); возможно, имя собственное,
ср. анат. Karkija «Карня», как кагк п т. п. (Шеворошкпп, 255); (стк. 13) возможно,
некая форма от этеокрптского соответствия греческому глаголу ejj-Paiva) «входить,
вступать».

4. (F JV, G IV). Год обнаружения неизвестен (селенпе Прее).
1)] apTia [
2)] 8-ат [
3)] ...а [

 ■&ер-
Vac.'

5)] хоаа [
6)] T£pV [
7)] xo[ivs [
8)] а-ате [
9)J Seapa [

Комментарий; (стк. 1) apit = греч. ap-t. «точно, мгновенно»; (стк. 7) *xo|av6, ср. xapxo[j.v£,
-N» 3, стк. 2, впрочем, см. № 6, стк. 1; (стк. 8) ia~, возможно, суффикс превосходной
степени.

4)] -

5. (М I). Найдена
С. Марпнатосом

1) ewiOt.

2)

деревне Пспхро (Центральный Крит), впервые опубликованав

3) svE-vj napsitpai
Комментарий: (стк. 1) stiiOi «иди», imperativus от

(стк. 2) ^vj-ftav^s — форма от
Появление р можно объяснить

eTTstp-i. (замечено Марпнатосом);
«искать»; (стк. 3) «в годы» ; яароьфаь = ПаоЕфаь.

„  тем, что «этеокрнтяпе» ставплн Пасифаю в какую-то
вязь с ерсефонон (n6pas96vY^). По своему фонетическому характеру эта падппсь вы

падает из круга так называемых этеокритских надписей. В нижней части падписн’на-
ходятся три знака линейного Л, “ "
положить, что в данном случае

которые читаются Девпеом как i-pi-ti, можно пред
„ „ имеем дело с билингвой.

—  ̂ Дрсре (Центральный Крит), первые две стро-
этеокритская версия. Вопрос о том,

димо, должен быть решен отрпцательно.
1)] ap[j.aPetiaaXaPpetv.o[Av
2)]. op-evUvau-saXupiaXsAO
3)]... Tov ? Tupov ; р.-/^а. oaoiEpao
4) estupo... p.'jva. oa. sv'/]..[
5)] р.атр1 i -zai) a

Коммоитар.ш: (отк. 1) appaP - „мя собственное = лнд, „„енн собственному аг-
mav; st = трон. >а- ш. также,,; tea (ср. стк. 2)  - имя ообстненпое, ср. л ,к. issala-,
ЛИК. топоним Issos (Шеворошкпп, 232); XaSos «ГТРППЙ1 г, «стела», заимствование из хетто-лувии-
скнх языков, ср. лик. 1аЗга камень > стела '(Шеворошкпп

1 р1. аог. 2 «рождать», здесь: «создавать,
паптпой записи см. № 2, стк. 3; (стк. 2)

окончание инфинитива, ср. ппфшштив гомеровского диалекта;
Xs 2, стк. 2; - H^5Я собствошше, -X _ .хетто-луннпскпн поссесспвпый суффикс,
т. с. «сын Исы» {^.a, см. выше), „р.а (v), асе., тононнм =грен. город в Мессапнн,
основанный крнтяпам.1. эту надпись можно рассматривать как сш.детодьство тооговы.х
1ШН культовы.^ свяаеп мотрополпи н колонии; Х,и.о (асо. sing?), возможно =гпм-
*Xip..xa<*Aap.a:-p.H-T-<,CBOTn,TbH„K, (ср. гроя. «светить,», ср. регулярный обряд

ки
является ЛИ данная падппсь билингвой, ви-

250); (s)-:xoiAv = греч.
сооружать»; относительно консо-

sTexo[j-£v

[A£v илп [J.SMC (т. греч. -|XEvai), возможно
.  Ivotl

О.

= греч. «к», см .

S. М а г i п а t о S,
wall. В., 1958, стр. 226—231.

r&atj.;j;dxcuv Miuoica. Festschrift fiir J. Suncl-
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последующего доставлеппя ритуального огня с ал-
даппым городом в культовой связи (Лурье, 318). Мы можем

Иса соорудили стелу (2)...

тушения государственного очага п
таря храма, находящегося с,
предложить следующ1И1 перевод надписи: (1) Армав
Исаль (^сш. ПС, а Г.,„то

к.,., морфологилоски. и сштаксилеских черт,
надписей. Вокализм. Эткр. и греч. =; откр. ‘ ^
avi;i (’): греч. 5-1е|ло1 (2,4), ср. крпт., аркад., кипр. iv, р. ., -j 4) Эткр. i: греч.
= рои. ь (Лурье, 383). Эткр. о: греч. Ч откр. «Ьч: греч «^ ̂ 2 4 . Эт р ^

Topcev^o:; (2,10). Смешение i п о можно объяснить ton ,  ̂ ^
в ионийско-аттическом диалекте. Эткр. ● Р

●Xau[xa (6,2). (Ср. толкование В. 1еор-
'  о II а в крпто-

и

в заключошю мы сочлп

Ti-pa'jo: греч.●j; эткр.
начало звук переднего ряда; ср
откр. оеХоо: греч. oiMi

гнева: evaos=:s: гроч^ “^fg^V гр'; ИилпО: а); откр. :ро»: греч. Ispo (3,6), ср. ион.
микенском см. Лурье, 78. Эткр. . гр ^ ,р„„: греч. iapo-(3,6), ср. аркад
ООП. ip6c греч. .apS?; откр. оь -«● ) /Р« ^ ^ „„„„ быть отмечено ещегреч. ако (Лурье, <9, , ,,

рефлексацпя греческих дифтон-
Пра^о. (2,2); в этом случае

гласных (ср. выше е:т;),
Таким образом, сме-

. зяи,

Крит.-МИК. ари =
отличие этеокритскогоодно регулярное

откр.-1.Х,о: гроч.-Л7)с (1,4; 3,6). Представляет ™терес
гов в этеокритском: эткр. o^■ греч. ыц эткр. 'рра  о .

сокращению долгихк
можно видеть отражение тенденции „лптткя
что, впрочем, может быть явлением орфографического порядка
шенио гласных определяется следующей схемой.

0'U(=U?)

о—со(?)

I—и
I

Л(?) -е
/

а
апокопа:

Как постоянная тендепцпя этеокритского диалекта мо/кет ^2 5j
(sizst (2,1), p.tx (2,1; 1,1? 3,1?). ар, аХ (2,1), e.t (2,3), avi^t (2^). еоответствия:
1б,1). Копсопаптизм : в системе согласпых устанавливаются с ДЗ ш ^ре^.
для сонантов характерно сокращение «гемпнантов».  ’ рреч. w; эткр.
iXX(a)(2,l);oTKp. р.: греч. цр-; эткр. Xt^o: греч. *Хар[ла (6,2), эткр.
xipavo: греч. xupawo(; (2,10) (?).

В этеокритском диалекте, судя по всему, исчез
поскольку, встречаясь всего в двух случаях, он употр
редаче иноязычных (хетто-лувпйских) ^Р;. f ^ (2, 2, 6). Впрочем,
лнд. armav-. Смычные: эткр. «р: греч. л, эткр. ф собственно этеокритскх!
мы здесь имеем дело с топонимом, который “ придыхательного ® ®
Зткр т- греч. эткр. ир-ех: греч. (2,1)-Ло^Р»неш с  Р ,сахносгп орфо-

(разумеется, при ::Г;Гмаринатосом. Приды-

8Х

передаваемый днгаммон (F^
’  ̂ исключительно при

tavse; эткр.

летнческом отношении
графин пропзпошепшо) обособляет надпись
хаппе в этеокритекпх надписях не эткр. фа : греч. ф; эткр. ар °?

Далее рассмотрим несколько сочетании Zpbo(fsavo : греч. -*ipS6^avto ^
cctvorrpe4.*ipS6^1;av.o (2,3); эткр.-vo: ^.,,o>-v5o (как в памфнлииском
Данное сочетание претерпело следующее I происходит выпадение конеч-
диалекте, см. Георгиев, 87) п ^ ^ре^. Kpov (2,6); эткр. орса: греч. Tpt
uorov(2,G):3TKp.-оа: греч.-oav(b,^), эткр.

'“'\орфояогия зтвоиритсиого диалекта, - Мы
позволяет судить огранпчепньш ‘ , j^ed. -aavo (греч. -aavxo) см.
встречаем лишь следующие 3 рГ^ gj ^at. smg.

■  ше; 2) нот. sing, оканчивается ^оз^жно, HBLmm орфографического  порядка,
основ па о/е,-01 (греч. -ш^ ;^,оваппые слова имеют окончание -е или Р-РарЕа

Г21"ГГ5“ .архо,.(3,2),хар-л .api (которое, возможно.

(2,3).

вы-
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оформлено по типу хора?, х6рахо(;) (3, 9, 11). Эти слова, вероятно, воспринимались
как чистые основы.

В OTHonieHiiu синтакспса удается установить следующие характерные особенности:
1) отсутствие артга<ля в большинстве случаев, 2) тмеспс te[xexsnt (2,1), 3) употребление
послелога вместо предлога: фря1ооч7аь (2,2). Облегчить работу по дальнейшей интер
претации текстов может также то обстоятельство, что во второй (сткк. 2, 4, 5) п третьей
(сткк. 2?, 3, 4) надписях знаки не занимают полностью все пространство строк. Сво
бодное пространство в конце строк позволяет нам предполагать, что в этих случаях
ши находим концы слов.

М. Л. Воскресенский, В. П. Назароа

AN EXPERIMENT IN INTERPRETING ETEOGRETAN INSCRIPTIONS
(A preliminary report)

by M. L. Voskresensky and V. P. Nazarov

The so-called Eteocretan inscriptions have often been studied, but so far the language-
ami у to which they belong has not been established. The language of these inscriptions

has been declared to be Indo-European and non-Indo-European, Greek, Hittite,
HiUite-Luwian, Semitic. Among those who have studied the question arc R. S. Conway?
J. Huxley, S. Davies, S. Gordon, S. Luria, V. Georgiev. In 1932 J. Friedrich published
four Eteocretan inscriptions. In 1942 M. Guarducci re-examined thePiaisos inscriptions,

e inc me to the opinion that the language of the Eteocretan inscriptions is a dialect of
Greek. At the present time eight Eteocretan inscriptions are known, of w-liicli onlv six
are in a con ition to be studied. By way of example we may cite our interpretation of
the second inscription (found in Praisos in 1901).

1)1 р'*а5ео1е[1,ехеяЦх1хсфя
2)] ооф. lapaXccQpaiooiivat
3)] p. eot'/ixTopsapSoipcavo
4)1 — — ca"otoG~e9BoiaTiuv
3)] — — Cl'■'^^l■г5t67гяXov■Yl)taт
®)1 '^ctvojjioasXoocppaiaova
Lines 7—13

(]. 1)—ovaoea nom.
pLixacpa = Gr.

badly damaged that nothing can be made of them. Commentary:
U.BT» nit ""T’ = Gr. ♦i8fxe0-bi = Gr. I<pii(xe^ *send>;

cf. xa.5: r.arc(_Boisa.q 420);‘“a. зПог = &
the w'ord probably represents the title r ● ’ until ,  v[xTopo — Gr. vsp.eTope<;.

to a reduction ot voils; ap8„<p<.cvo 3 p 1'='^
perh. ^make libation’; from arJo-ref Cr’ ’ meaning (?),
I. E. op- 'do, create’, for instead tf ф' сГе"^ ^  ^ descended from
- - -- - ‘ f cf. early Attic dialect; — vo<c^ — v6o vxo, cf.

ending of 3 pi. aor. pass., perh. 'crowned’; xoiaoxgosoi =
C  nom. pi. = Gr. avE|j,oi 'winds’; eate

oxar (mistake? for *патат — A ~ Gr. Tudvu?; -j- = Gr.

perh. 'strike’; op=(v) ace. adv. 'ЮеешёГ staulhoeT'' '
(formation in - os/es?); ^pawov aco. sing. 'Praises’- — ^e’e? Г

^ 14 -M /ГГ4 uuui me priests have made libations f?l (A\ /●and tip
crowned) with crowns... (5)... until at Ьч1 1Ьл
linhtninn-flashes (strikel Prai^oe а чч ● "'^hds again (6)... and simultaneously tlio
lightning Hashes (stake) Piaisos.... Ihe inscription is probably of a ritual character.

are so

Pampliylian dialect; (1. 4) 
= Gr. TO!^ oTSGsoi. 'with
'until’, cf. 1. 3;

aav
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«ХОРЕЗМИЕЦ» АРТАИКТ
(Из истории Греко-персидских войн 480—478 гг. до н. э.)^

В трудах академика В. В. Бартольда «К псторпп орошения Туркестана» (1914 г.
п «История культурной жпзпи Туркестана» (1927 г.) на первых страницах, где рель
идет об уластип среднеазиатских пародов в походе на Грецию персидского царя Ксерк
са (486—4G5), дважды повторяется одна и та же фраза: «Хорезмиец Артапкт был назна-
лен налалытком города Сеста на европейском берегу Дарданелл» При этом в изда
нии 1914 г. дана ссылка па текст Геродота (VII, 78). Таким образом, В. В. Бартольд
слптал леловека по имени Артапкт хорезмийцем.

Хорезмийцев, живших в Средпей Азии в низовьях Аму-Дарьи, греки называли
Ь Xopia[j.Loi; (ед. л.). Они были хорошо известны Геродоту

вместе с парфя-
п в ка-

01 XopdojAica (лш. л.) и о
Хорезмийцы входили в XVI податной округ Ахемеппдского царства и
нами, согдамп и ариями ежегодно уплалпвалп персидскому царю 300 талантов
лестве воипов-похотипцев служили в войске Ксеркса (Her., Ill, 93, VII, 66).

Вслед за В. В. Бартольдом, по без ссылки на пего, С. П. Толстов (1939 г.) писал-
«Арташ<т из Хорезма при Ксерксе был сделан даже палальником города Сеет на Гел-

мопографпп «Древний Хорезм» С. П. Толстов ninnei: «хорезмш!-
западных провинциях ахемеппдского царства» ,

леспоите» ●*. Затем в
цы занимают разлплпые должности в
а в книге «По следам древпехорезмийской цивилизации» G. П. Толстов слово в ело
повторяет (и опять без ссылок) уже известную пам фразу В. В. Бартольда и делает н‘

'  п чиновники на
основании этого следующий вывод: «хорезмиискпе военалальникп
Службе у персов появляются в пероднеазиатских п афрпкански.х владениях хеме
нидов»

Однако письмеппые пстолнпки, которыми мы располагаем, говорят только о хор
службе пер-мийскпх во1шах-пехотшщах и солдатах-хорезмийцах, находившихся на

епдекнх царей _ гкого
С хорезмийцем Артапктом мы встрелаемся н на страницах

парода» (1963 г.) ®. И, наконец, в новом последнем издании солипепий В. . ^ др_
редакторы его упомянутых выше работ оставили фразу относительно хорезмии

^ Из доклада Е. А. Мопладскоп «Сведения антплных авторов “е^19^ г.
Азии в свете филологической н археологической критики», прочитан «Тезис ы
на научной сессии, посвященной итогам работы Гос. Эрмитажа за 1J
докладов». Л.— М., 1966, стр. 32—33.   рп-я 1914, стр. 7;

2 В. В. Бартольд, К истории орошенпя Туркестана СП
ж е, История культурной жизни Туркестана, Л., с ^  ' „„j-q древнегре-

3 Н г., III, 93. 117Г VII 66. К
леско-русского словаря И. X. Дворецкий (1958 г.) Геиояота.
впе слову Xopio[j.ioi, что это «племя в Согднане» со ссылке на Гер

й цивилизации, М. Л.,

о н

цесле-
5 с. П

довагаш, М., 1948, стр. 17.
следам древнехорезлшискои

б’^оДм из паипрусов V в. до н. ^ужпКГв мрсидскои гар-

ЙзоГГр=й^°=^^^^
PapyrusfuAd von Elephantine. ^ok^ente emBnndiscb^ Оетешие a  М. В о л к о в,
das^lltesteerlialteHeBucbderWeltliterabur 2.оепзд LpznJlAcrp^ «Культурно-

те

Арамейские документы иУДе»С1<ои колошга н ф ^ 1915, стр. 20-21; 22-24;
псторическио памятники древнего востока», в ’ у /  у «Хоразмнец Дарг-
раздел Б. Ча<^тно-бытовые документы III (от ^ крепости Элефантпне из
май сын Харшппа, полулившпп место CBoeiu ui.-c г
отряда Артабана...». т I М 1963, стр. 208; в прим. 69 на стр. 518

а„,„: со ^„й'выска’зал с‘’о>шенпе а алниле-
прпнадлеяшости Артапкта.

По

CKOU


