
П У Б Л И К А Ц И И

О ДРЕВНЕЙ СОГДИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ БУХАРЫ *

В 1947 г. в «Трудах Отдела истории культуры  и искусства Востока Государствен
ного Эрмитажа» была опубликована статья М. М. Явич, посвящ енная надписям на мс-1 
нетах, происходящих из бухарского оази са1. М. М. Явич справедливо указала  в этож 
статье на то, что с письмом легенд бухарских монет обнаруживают большое сходств: 
надписи на византийском блюде VI в ., найденном в деревне Копчики на У рале, и на 
серебряном кувшинчике, найденном в Молотовской области, которые хранятся в Го; 
сударственном Эрмитаже. П ри нашей расшифровке этих надписей выяснилось, что онг 
объединяются в одну группу не только по характеру письма, но и по язы ку: все этх 
надписи согдийские. К этой ж е группе памятников следует отнести и фрагментированнуь 
надпись на обломках венчика серебряной чаш и из М унчак-тепе, обнаруж енной в 1944 г. 
во время работ Ф архадской экспедиции ИИМК АН СССР.

I. Надписи на бухарских монетах

Впервые бухарски е монеты были опубликованы акад. X . М. Френом. 
считавш им их предположительно хазарски м и 2. Фреи отметил, что на монетах 
этого типа встречаю тся арабские надписи и надписи, «состоящие из букв неизвестноп 
алфавита». Позднее Ф рен приписывал эти монеты тю ркам и датировал их X  в3. Поел* 
Ф рена об этих монетах писали многие исследователи, монеты неоднократно публикова
лись, но лиш ь в 1876 г. русскому ученому-иранисту П . И . J lepxy  удалось доказать, 
что они чеканились бухарскими правителями и имитируют сасанидские монеты Варга 
храна V (420—438 г г . н. э .).4 Больш инство экземпляров монет, исследованных 
Л ерхом , происходит из Б ухары  или  ее окрестностей. По мере проведения гран
диозны х археологических работ в Средней А зии советскими учеными число н ах о д я

* Д о к л ад , читанны й в секторе С редней А зии и К авк аза  ЛОИИМК АН CCCI 
5  ап р ел я  1951 г.

1 М. М. Я в и ч ,  Замечания о неисследованном среднеазиатском алфавите, ТОВЭ: 
IV  (1947), стр. 205—244.

2 С. М. F r a e h n ,  Novae Sym bolae ad rem  nu m ariu m  M uham m edanorum , Пете:* 
бург, 1819, стр. 45—46, табл. I I , № 14.

3 С. М. F г а  e h n ,  Ib n -F o z lan ’s und  anderer A raber B erich te  iiber d ie  RusseJ 
a lte re r Z eit, П етербург, 1823, стр. 78; X . М. Ф р е н ,  Монеты ханов У луса Джучиева! 
пли  Золотой орды, П етербург, 1832, табл. X V I, а,  б ,  стр. 53— 55, где впервые д ает :! 
подробное описание бухарских монет.

4 П . И . Л е р  х, Монеты бухар-худатов, «Труды Русского Археологическог! 
Общества», X V II I  (1876); P . L е г с h , Sur les m onnaies des B oukhar-K houdahs ou prin t J  
de B oukhara a v a n t la  conquete du  M averannahr p a r  les A rabes, «Travaux de la tro is ie n !  
session du  C ongres In te rn a tio n a l des O rientalistes» , т. I I  (П етербург, 1879), стр. 419—42dl
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так и х  монет росло. П ри раскопках  П айкенда и х  было найдено свыше 30. 
О тдельны е находки бухарских монет сделаны такж е в Т ал и -Б арзу , Х орезме, П янд- 
ж и к ен те1. П убликаций монет из В арахш и, насколько нам известно, еще не было.

Н а аверсе бухарских монет изображ ен бюст ц аря  в венце. Н ад головой ц ар я  по 
верхнему краю  левой половины монеты идет надпись, являю щ аяся  подражанием 
пехлевийской надписи на сасанидских монетах. Эта надпись на разны х чеканах монет 
В арахрана V содерж ала от одного до шести сл о в 2. Н а бухарских монетах сохрани
лось  лиш ь несколько знаков, которые Л ерх  правильно определил к а к  пехлевийские 
и читал к а к  я с н  б а г и 3 (т. е. конец второго — m zdysn и  третье слово — bgy легенды 
сасан идски х монет). Т акое чтение возможно лиш ь д л я  наиболее ранних образцов 
бухарских монет, где хорошо различимы шесть знаков пехлевийского письма: y sn  bgy. 
Н а экзем плярах  более поздних чеканов, составляю щ их основную массу находок 
бухарских монет, зн аки  эти, числом от 4 до 10— 11, настолько деформированы, что 
чтению не поддаю тся4.

По правому краю  монеты перед лицом ц аря  идет надпись шрифтом арамейского 
происхож дения. Н а реверсе монеты изображ ен в центре ж ертвенник, над ним, в п ла
мени, голова Ормузда вправо, подобно бюсту ц аря  на аверсе. С права и слева от ж ертвен
ника на образцах ранних чеканов отчетливо видны изображ ения человеческих фигур, 
обращ енных к  ж ертвеннику. Н а более поздних монетах изображ ения ж ертвенника 
и особенно фигур в значительной степени теряю т свои первоначальные очертания. 
Н адпись на реверсе монет В арахрана V, состоявш ая из одного слова, обозначающего 
место чеканки  сасанидских монет5, отсутствует на бухарских монетах.

Л ер х  выделил четыре группы  бухарских монет: 1) ранние образцы  из добро
качественного серебра с хорошо сохранивш имися остатками пехлевийской надписи 
и четкими буквами основной надписи на «неизвестном языке»; 2) более поздние чеканы, 
такж е из доброкачественного серебра, но с деформировавшимися уж е знакам и пех
левийской надписи и менее четкими очертаниями основной надписи; 3) монеты из 
низкопробного серебра, бронзы или  меди с арабской  куфической надписью , заменив
шей пехлевийскую , и с более расплывчатыми знакам и основной надписи; 4) монеты 
со сплошной арабской  надписью 6. В последних двух группах  монет Л ерх  справедливо 
видел дирхемы гитрифи, чеканивш иеся в подраж ание монетам домусульманских 
правителей Б ухары  и упоминающиеся в ряде географических и  исторических сочине
ний IX —X  вв. Т руды  Л ерха и других исследователей позволили датировать монеты 
третьей группы  последней четвертью V III  и  первым десятилетием IX  в., поскольку 
было установлено, что в арабских надписях содерж атся имена ранних аббасидских 
халифов или их наместников7. Ещ е более поздними являю тся  монеты четвертой 
группы 8. Т аким  образом, тип старинного бухарского чекана продолж ал ж ить в течение 
длительного времени и после проникновения арабских завоевателей в Б ухарски й

1 О. И. С м и р н о в а, Согдийские монеты из раскопок в П яндж икенте, К С И И М К , 
X X V III , стр. 97.

2 D. J . Р  а г и с k, S asan ian  Coins, B om bay, 1924, стр. 98— 99.
3 П . И. Л е р х ,  Монеты бухар-худатов, ТРА О , X V III , стр. 34— 35.
4 Е . T h o m a s ,  NC, 1881, стр. 121; о н  ж е ,  « Ind ian  A ntiquary» , 1879, стр. 271, 

и  А  1 1 о 1 1  е d e  l a  F u y e ,  NC, 1927, стр. 167, без достаточных оснований пытались 
шидеть в этих зн аках  арабские буквы.

5 D. J . Р  а г и с k, S asan ian  Coins, стр. 197.
6 П. И. Л е р  х, Монеты бухар-худатов, стр. 46—47.
7 J . W  а 1 к  е г, A C atalogue of th e  A rab-S assan ian  Coins, L ., 1941, стр. XC—X C III .
8 J . W a l k e r ,  ук . соч., стр. X CIV —X C V II, считает, что из опубликованных 

экзем пляров бухарских монет, имеющих только арабскую  надпись, самый поздний, 
■о титулом а л - х а к а н  а л -а сз а м  датируется 20-ми годами IX  в. Более правильной пред
с тав л я ется  датировка монеты с таким титулом, данная Л ерхом, который относил ее 
.ко времени правления К араханидов.
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оазис, даж е после того, к а к  арабская администрация стала выпускать фельсы и дир
хемы. По свидетельствам источников, бухарские монеты были в обращ ении в Средней 
А зии еще в начале X I I  в.

Более всего споров вызвало чтение л еген д ы  на лицевой  стороне монет, н ап и 
санной алф авитом  арамейского происхож дения (рис. 1). Л ерх насчитывал в ней И  
знаков и читал надпись к а к  B uxar x u d d a t, идентифицируя ее с титулом бухарских 
правителей, известным из ряда письменных источников и неоднократно упоминаемым 
в формах B uxar xuddgt, B uxar x lid a t в тадж икском изводе «Истории Бухары» Н ар- 
ш ахи1.

В 1891 г. Д руэн  оспаривал чтение Л ерха, считая, что оно не подходит для  некото
рых экземпляров бухарских монет2. Д руэн, однако, был неправ, считая, что основная 
надпись на бухарских монетах различна на отдельных сериях этих монет. Д л я  всех 
почти бухарских монет, к а к  опубликованных до сих пор экземпляров, так  и для  всех, 
хран ящ и хся  в Государственном Эрмитаже, характерно устойчивое написание легенды 
шрифтом арамейского происхож дения. И склю чение составляет лиш ь последний зн ак  
легенды, разнящ ийся довольно значительно по очертаниям дл я  различны х чеканов 
бухарских монет. Нового чтения легенды Д руэн  дать не смог, равно к ак  и Доннер, 
такж е оспаривавш ий чтение Л ерха3. А ллот де л я  Фюи в 1927 г. читал легенду к ак  
B uxar xud  kan§L У окер  в 1940 г . согласился с этим чтением5. Позднее Ш пренглинг 
в рецензии на каталог У окера, согласивш ись с чтением Л ерха, предлож ил видеть 
в конечном - t  слова x u d d a t согдийский суффикс множественного числа6.

М. М. Явич в указанной выше статье вы сказала мнение, что надпись состоит не 
из И  знаков, к а к  считал Л ерх, а из 12, причем содержит не два слова, а три. Последнее- 
слово Я вич прочла к ак  k :>n :,= K a n a .  Первый зн ак  легенды был ею определен к ак  р и л и  

f, второй и седьмой к а к  п или  w, третий и  шестой к а к  т ,  четвертый, десятый и двена
дцатый к а к  а л е ф , пятый и девятый знаки  к а к  к . М. М. Я вич предположительно читала 
первое слово надписи к ак  fwnPk, видела в нем прилагательное и сближ ала это слово- 
с Бумом, Бумидж кетом арабских географ ов и с Фумом (Куш анией) китайских источ
ников. Ч тения второго слова М. М. Явич не дала.

В надписи на бухарских монетах ряд  знаков обнаруж ивает несомненное сходство 
с согдийским письмом, особенно с наиболее ранней его разновидностью, представлен
ной в так  называемых «старых письмах» IV  в. н . э .7 Н екоторые знаки  в своих на
чертаниях значительно отклоняю тся от известных до сих пор образцов согдийского- 
письма, сближ аясь зато с аналогичными знаками в других алф авитах арамейского- 
происхож дения и прежде всего с ранним парфянским письмом, к а к  оно представлено 
в документах из древней Н исы8 и авроманском пергаменте I I I 9.

1 Л ерх п ользовался шестью рукописями «Истории Бухары». В трех рукопи сях  
он отметил форму xu d d a t. В издании текста этого памятника, выполненном Шефером- 
в 1892 г ., форм этого слова с удвоением (ташдидом) не встречается, равпо к ак  нет их 
и в издании Р а з а в и, Тегеран, 1317/1939 г.

2 D г о u  i п, Les m onnaies tou ran iennes, «Revue N um ism atique», 1891, стр. 224.
3 О. D о n  n  e r, Sur l ’o rig ine de l ’a lp liabe t tu rc  du  nord de l ’Asie, « Jo u rn a l 

de la Socie te  Finno-O ugrienne», т. X IV , стр. 37.
4 A 1 1 о 1 1  e d e  l a  F u y e ,  NC, 1927, стр. 175.
5 J . W a l k e r ,  ук . соч., стр. X X X IX .
6 M. S р г е n  g 1 i n  g, JN E S , II  (1943), № 3, стр. 208—209.
7 H . R e i c h e ' l t ,  Die soghdischen Ilandsch riften reste , II , D ie n ich tb u d d h i-  

s lischen  T exte , H eidelberg , 1931; W . H e n n i n g ,  The D ate  of th e  Sogdian 
A ncien t L etters, BSOAS, X I I ,  стр. 314. Здесь Х еннинг вы сказал мнение, что ш риф т 
бухарских монет — согдийский, несколько более поздний, чем шрифт «старых писем».

8 И . М. Д ь я  к  о н о в, М. М. Д ь я  к  о н о в и В. А. Л и в ш и ц ,  Д окументы  
из древн ей  Нисы, «Материалы ЮТАКЭ», вып. 2, М. — Л ., 1951, стр. 21 ел.

9 Н . N. y b e r g ,  The P ah lav i D ocum ents from  A vrom an, «Le Monde Oriental»,. 
X V II (1923), стр. 182 — 230.
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Тексты 
из кисы 
Л д. до н.э.

Согдийское
письмо
дуяарь/

Согдийская 
надпись из 
Мунчак-геле

Согдийские
документе/
ТС в. н.э.

Согдийское 
письмо 

Ш-ТХв н. э

5 Xi i  •< *  * L L

в > > _У ~>

G А  А лм

Н rf
VV ) J О о О

Z У / J л ;

Х(н) * ) 3 J o J 4 Ы . г \

J ^  N 6 *
к У У ) У У

D(L) \ ^ \
м ь Ь dr
N ) / J л;
S >0 А ?
р л 9 9

C(s) / г  У _£
R У У * 9

V

S У г г гу/ л/
г Г Г) V ГУ Г7 JOyn -ь

к Cd> / ^ cd.
Таблица алфавитов Средней Азии, возникш их на основе арамейского алф ави та.
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Транслитерация надписи на бухарских  монетах: pw xDr xwb k5n(:>). Зн аки  р, г, Ь, 
к, п, к ак  видно из таблицы , обнаруж иваю т больш ое сходство с алфавитом 
«старых писем». Знаки  х  (х е т )  и w отличны  от известны х до сих пор дуктусов согдий
ского  письма, но сходны с соответствующ ими знаками письма парф янских текстов из 
Н исы и А вромана. О чертания знаков г , b , k , w  на экзем плярах различны х чеканов 
варьирую т незначительно. Н есколько больше разли чи й  в очертаниях знаков д л я  р и х. 
Основные их варианты: р — 3 2 , х — Ц , К ., причем вторые варианты характерны  для 
поздних чеканов. Н аиболее отличен от известных типов согдийского письма, к а к  и от 
парфянского письма, последний, двенадцатый зн ак  надписи, а л е ф . Он виден далеко 
не н а  всех известных нам  экзем плярах бухарских монет. Его нет даж е на некоторых 
образцах несомненно ранних чеканов, где одиннадцатый зн ак  может быть сочтен за 
расщ епленный конечный «вав» ^  , верхняя часть которого, представляю щ ая идущий 
сверху  вниз налево маленький ш трих, отделена от тулова знака: * ) . Все ж е можно 
думать, что на самых ранних чеканах легенда содерж ала 12 знаков, и последняя 
ее часть может читаться к а к  k-’n1. В тех случаях, где, повидимому, 11 знаков, послед
нее слово долж но читаться к а к  kJn, менее вероятно k5w. Н а поздних чеканах очертания 
знаков становятся более расплывчатыми и грубыми, однако надпись не изменяется 
по составу знаков вплоть до самых поздних образцов монет, где с легендой шрифтом 
арамейского происхож дения сочетается арабская  куф и ч еская1.

Зн аки  пяты й (г) и восьмой (Ь), заметно отличающ иеся друг от друга на ранних 
образцах наличием у Ь росчерка, идущего влево вниз, становятся почти тождествен
ными на поздних образцах.

Н адпись содержит три  слова, транскрибируемые к ак  P u x a r xva(3 Кап(а), т. е. 
«царь Б ухары  Кан(а)». П ервое слово, в котором Л ерх и вслед за ним р я д  исследова
телей видели B uxar и которое Явич транслитерировала к ак  fwnPk, представляет сог
дийское написание слова B uxar «Б ухара». Т акое написание характерно именно для 
согдийского язы ка, где древние звонкие взрывные перешли в звонкие спиранты. 
Фонемы Ь, d, g в несогдийских словах, встречаю щ ихся в согдийских текстах, после
довательно передаю тся на письме через р, t, к 2, например, p w tt1 «Будда», p r tn n .  
p r3muQ «брахман», p w ty stp  «Бодисаттва», k3w tJm  «Гаутама», tw ty  — средне-персид
ское dud l «затем», p y rk  y-’y-’n  — тю ркское B ilga qayan  и т. д.

Pwx^r дл я  передачи слова «Бухара», помимо легенд бухарских монет, встречается 
в согдийском «Списке народов» (N afnam ay), обнаруж енном среди согдийских текстов, 
написанны х манихейским письмом3. В «Списке народов» pw x3r  обозначает жителя 
Б ухары , записанного в тексте на четвертом месте — сразу  после pJrsyk «перс» и перед 
A yw V k «тохарец» (5), с 3сп3у  «житель Чача» (6), swt-’yk  «согдиец» (7). Всего в этом 
списке упомянут 21 представитель народов, племен или ж ителей отдельных средне
азиатских государств. К числу последних п относится pwx3r «бухарец», равно как 
и «чачец», и «чаганианец» (су^пу). Этот памятник дошел до нас в копии, которую  можно 
датировать, к ак  и подавляющее большинство других согдийских манихейских текстов, 
V II I— IX  вв. и . э. В ремя его составления должно быть более ранним, так  к ак  памятник 
отраж ает этнографическую  и, в известной мере, политическую карту  районов Сред
ней А зии и сопредельных стран, леж авш их на трассе ш елкового пути V II— V III  вв. н. э.

1 Из известных нам экземпляров бухарских монет лиш ь на одной, опубликованной 
А ллот де л я  Фюи (NC, 1927, стр. 166, № 4, табл. V III , 3) и являю щ ейся, к а к  нам ка
ж ется, ранней подделкой, содерж ится надпись тем ж е шрифтом, но значительно отли
чаю щ аяся от надписей  други х  экземпляров. Количество знаков на легенде этой монеты— 
свыше 17. А ллот де л я  Фюи транслитерировал легенду к а к  BwxV x d ^n  xw d ... и 
читал B uxar xudan  x u d ... «царь царей Бухары». В озмож ная транслитерация: pwx;r 
xbun  xw b ... (?).

3 Древние d, g сохранились в согдийском только в полож ениях после z и п, при
чем  на письме они обозначаю тся t,  к.

3 И здал W . H e n n i n g ,  Sogdica, L ., 1940, стр. 8— 10.
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Н аписание pwx3r свидетельствует, между прочим, о том, что слово «Бухара», вопреки 
предположению  ак ад . В . В. Б ар то л ьд а1, не может возводиться к  санскритскому v ih a ra  
«буддийский монастырь, храм», так  к ак  v ih a ra  передавалось бы в согдийском написа
нии с начальным р, срав ., например, SfPsy =  санскр. v ip a sy in . Считать написание 
pwx^r отраж ением более старой формы слова b uxar такж е н ельзя . К итайская  передача 
имени «Бухара» — Бу-хо , Б у-гэ, встречаю щ аяся в китайских источниках лиш ь с 
V II в. н . э. (Тан-ш у), может отраж ать звучание этого слова к а к  с начальны м Ь, 
т а к  и  с р; однако в арабских, персидских, тю ркски х2 и м он гольски х3 источниках, 
а  такж е в современном тадж икском и узбекском произнош ении это слово всегда вы
ступает с начальным звонким. П ереход начального р > Ь  чуж д согдийскому язы ку. 
Остается лиш ь одно предположение: написание p u x ar передает несогдийское слово, 
звучавш ее к ак  buxar.

Второе слово легенды —■ xwb =  xvap. Третий зн ак  в этом слове, к а к  видно из 
таблицы, Ь, а не d, к а к  дум ал Л ерх . Чтение xud (d a t) невозможно и по этимологическим 
соображ ениям, так  к а к  формы x u d a t, ' x u d d a t с удвоенным или  неудвоенным вторым 
согласным представляю т арабизованны е формы слова xuda, снабженные обычным 
арабским  суффиксом т а  м а р б у т а .  Слово xuda имеет прозрачную  этимологию. 
Предшествующая форма этого слова — xva8ay засвидетельствована средне-персид
ским и текстами, где историческое написание x v f y  ясно указы вает на происхо
ждение слова из x va- «сам» и ta v a -  «мочь, быть в состоянии». Титул х у д а  ( \ \ х у д а , х у д а й )  

в арабоязы чных источниках присваивается не только владетелям Б ухары , но и прави
телям  Варданы, Самана, Х утталя , Ч аганиана, Гузгана, Б  ал ха4. Можно предполо
ж ить, что этот титул в применении к  правителям согдийских областей появляется 
в источниках вместо согдийских титулов в то время, когда согдийский язы к уж е ис
чезал в ряде районов Средней А зии и прежде всего в городских центрах.

Т итул  xvap  встречается в согдийских буддийских6 и манихейских текстах, н а
писанных согдийским письмом6, а такж е в письмах из архива Деваш тича с горы  М уг7. 
Обычное написание этого титула в согдийских рукописны х текстах — yw|3w, форма 
yw|3 отмечена в этих текстах один р а з8. Титул y\v|3w встречается на согдийских

1 В . В. Б а р т о л ь д ,  И стория культурной  ж изни  Туркестана, Л ., 1927, стр. 41: 
С р. «E ncyclopedie de T lslam », I, 1913, стр. 795 сл. Возведение слова B uxara 
к  санскрит, v ih a ra  сделано В. В . Бартольдом  под впечатлением сообщ ения Д ж увейни 
(X III  в .), согласно которому слово б у / и х а р  на язы ке мугов означало «собрание наук», 
а  в язы ке уйгурских и китайских идолопоклонников употреблялось для  обозначения 
храмов. Санскритское v ih a ra  могло отразиться в h ih a r , ср. Н аубехар (храм в Б алхе); 
передача начального V - через Ь- характерна дл я  тадж икского и персидского язы ков.

2 V. T h o m s e n ,  In scrip tio n s de l ’O rkhon, H elsingfors, 1896, стр. 165 (надпись 
К ю льтегина).

3 Б . Я . В л а д и м и р ц о в ,  Географические имена орхонских надписей, со
хранивш иеся в монгольском язы ке, ДА Н, 1929, стр. 169— 174; Б . Я . В л а д и м и р -  
ц о в, M ongolica, I, ЗК В , т. I (1925), стр. 327, обратил такж е внимание на упоминание 
б у х а р и н  ц е р и к  «бухарский воин» в монголо-ойротском эпосе, н аряд у  с т о х а р и н  

ц е р и к  «тохарский воин».
4 П . И. Л е р х ,  Монеты бухар-худатов, стр. 76, 108, 109; примечание В. Розена 

к  стр. 137.
5 Е. B e n v e n i s t e ,  T ex tes sogdiens, P ., 1940, тексты 2, 832, 839; 6, 58; 22, 7.
6 W . H e n n i n g ,  Sogdian T ales, BSOAS, X I, 3 (1945), стр. 474—475, 483.
7 А. А. Ф p e й м а н, Опись рукописных документов, и звлеченны х из разва

л и н  зд ан и я  на горе Муг в Захматабадском районе Т адж икской  ССР, около селе
ния Х айрабад, и собранных Т адж икистанской  базой А кадемии Н аук СССР, 
«Согдийский сборник», 1934, стр. 32— 51.

8 «Textes sogdiens», текст 6, строка 58: согд. W y p ^  ywf> =  санскрит, p rabhara ja  
«сиятельный (?) царь».
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м онетах, найденных в П яндж икенте, на Ф архаде, в А к-тепе (под Таш кентом) и 
опубликованны х О. И. Смирновой1. Эти монеты относятся к  конц у  V II или  н ачалу  
V III  в . н . э. О. И. Смирнова считает этот тип согдийских монет местным чеканом и* 
читает легенду, написанную  согдийским курсивным письмом, к а к  yw[3w ti°|3n «владе
тель Т рабан  (?)». Н а легендах согдийских монет самаркандского чекана, расшифро
ванных О. И. Смирновой, титул правителей передается регулярно арамейской идео
граммой M LK7, часто встречаю щейся и в других пам ятниках согдийского письма. По со
общению О. И. Смирновой, на двух еще неопубликованных монетах из собрания Госу
дарственного Эрмитажа титул имеет форму yw(3 2, обычную для  бухарских монет. Титул 
yw[3w П yw|3 в согдийских текстах буддийского содерж ания встречается н аряду  с ywtAv 
«господин, владетель», причем ywPw||yw|3 употребляется в том ж е значении, что и y w t3w, 
прилагаясь часто к  одному и тому ж е л и ц у . Т ак например, в согдийском  изводе текста 
«В ессаятара-дж атака»: 7w yn sPyywtVv zT k «Ш иви-царя сын» (стк. 553), а ниже: 7z\v
^PZY 3ym  p rMm n swS3sn V y n  s(Py yw(3w zTk «я есмь, о брахман, Судашан, Ш иви- 
царя  сын» (стк. 564 — 565, ср. такж е 623 и 626 и др.). В документах из архива с горы 
Муг титул yw|3w присвоен Деваш тичу, правителю  Самарканда, в письмах на его имя 
и в его собственных письмах3, а такж е правителю  К ш тута (докум ент 50Б7 и владетелю  
области y^ys^c4.

По т е н и ю  А. А. Ф реймана, высказанному в докладе, прочитанном в ИВ АН СССР 
в мае 1950 г ., слово yw|3w может быть этимологизировано, к ак  состоящее из возвратно
местоименной основы xva- и глагольной основы (Зи- «быть, становиться»: xva(3(u) «само- 
ставший», ср. согд. y w t3w, нереид. xu d a< ^x va -tav a - «самомогущий». Ф орма yw(3 мож ет 
рассматриваться к ак  сокращ енная от yw(3w,— сравн. персид. xuda || xuday  или к а к  
результат слож ения х^а +  (За-, где (За— - разновидность глагольной  основы «быть, 
становиться», встречаю щ аяся в согдийских текстах н аряд у  с (Зи-. Значения yw(3w || yw(3, 
к ак  отмечалось выше, близки к  значениям слова ywlAv «государь, царь». По со
общ ениям китайских  источников, владетельному дому К ан  (Самарканд), отрасли  
кангю йского дома, покорилась больш ая часть владений в Западном крае, в том числе 
я  А нь (Б ухара). Н еоднократно отмечается имя Ч ж ао-В у, родовое название владе
телей государства К ан . Х роника Бей-ш и сообщает такж е, что в древнем царстве К ан 
«проименование владетеля из рода в род есть Фуби»6. В«Фуби» можно видеть, пови- 
димому, китайскую  передачу титула xva(3u || xva(3. Еще Jlepx  сопоставил имя владетель
ного дома К ан  с именем бухархудата К ана у  Н арш ахи8. М. М. Явич связы вает t ’n j jk V  
на бухарских монетах такж е и с надписью k3n, имеющейся на некоторы х сери ях  так  
назы ваемы х «туранских монет», находимых в большом количестве в Б ухарском  
оазисе7. Знаки  письма этой надписи сходны со шрифтом бухарских монет. К/п(") на 
бухарски х и «туранских» монетах является, повидимому, династическим именем пра
вителей Б ухарского  оазиса. Возможно, что это ж е самое фамильное имя выступает 
и в согдийских «старых письмах», где в адресе письма II  среди адресатов упомянут 
K V k k 8.

1 О. И. С м и р н о в а ,  Монеты и з раскопок древнего П яндж икента (1947 г .) ,  
МИА, № 15, 1950, стр. 224—231; о н а  ж е ,  Согдийские монеты из раскопок 
в П яндж икенте, КСИИМ К, X X V III , стр. 97— 100.

2 О. И. С м и р н о в а ,  Монеты из раскопок древнего П яндж икента, стр. 229.
3 А. А. Ф р е й м а н, Опись рукописных докум ентов...,

«С огдийский сборник», 1934, стр. 33—51, документы 2В1, 21В18, 20В17, 25АЗ.
4 Документы 20В17, 21В18. y^ys^c<y3y «поток, ручей, источник и т. д.», +  s3c 

«нуждаться, заслуж ивать?».
5 Н . Я . Б и ч у р и н  ( И а к и н ф ) ,  Собрание сведений о народах, обитавш их 

в Средней А зии в древние времена, т. I I ,  М .— Л ., 1950, стр. 271.
6 П . И. Л  е р х, Монеты бухар-худатов, стр. 77 и сл.
7 М. М. Я в и ч, Замечания о неисследованном среднеазиатском алфавите, 

ТОВЭ, IV , 1947, стр. 213—217.
8 Н . R e i c h e l t ,  D ie soghdischen H andschriften reste , II , стр. 12, 49.
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Т аким  образом, третье слово легенды бухарских монет может читаться к а к  К а п ( а ) , 
а  вся л еген д а— P uxarxva(3  K an(g) «Государь Б ухары  (из рода) К ан(а)»1.

Б ухарские монеты, к ак  п оказал  П. И. Л ерх , имитирую т чекан В арахрана V и не 
могут поэтому датироваться временем более ранним, чем вторая  четверть V в. н . э. 
Вместе с тем начало чеканки  монет такого типа правителями Б у х ар ы  не может быть 
отнесено к  значительно более позднему времени, т ак  к а к  монеты последующ их саса- 
нидских царей отличны от монет В арахрана V.

Сообщение Н арш ахи, согласно которому выпуск серебряных монет в Б у харе  н а
чался  лиш ь в 30-х годах V II в ., не может считаться достоверным. К а к  указы вал  
В. В. Бартольд, информация Н арш ахи об истории Б ухары  до арабского завоевания 
не основана н а  сколько-нибудь надеж ной тради ц ии 2. Н ачало чеканки  бухарских  монет 
связано , несомненно, с войной, которую  вел с эфталитами-хионитами В арахран  V 
(Б ахрам  Гур), нанесш ий им пораж ение при Куш механе, близ М ерва. У спех В арах 
рана V мог способствовать распространению  выпущенных им монет в некоторы х р ай 
онах Средней А зии. Известны эфталитские монеты с легендой греческим курсивным 
письмом, имитирующие тип монет В арахрана V.

Б ухарски й  оазис был одним из основных центров среднеазиатских владений 
эфталитов. Ф ирдоуси в «Шах-намэ» назы вает Б у х ар у  военным лагерем  эфталитского 
ц а р я 3. Эфталитов связы вает с Б ухарой  Т абари, сообщающий, что слово х а й т а л на язы ке 
Б ухары  означает «сильный человек»4.

Н а территории Согда эфталиты, значительную  часть которых составляли, пови- 
димому, ираноязычные племена сакской группы 5, долж ны были подвергнуться зн а
чительному влиянию  высокой согдийской культуры . Этот процесс долж ен был при
вести и к  ассимиляции части эфталитов согдийцами6 при оседании эфталитских пле
мен в Средней Азии. Возможно, что и самое имя «Бухара» •— эфталитского происхож 
дения. Б ухарские монеты доказываю т, что имя «Бухара» было известно уж е в середине 
V в. Упоминание в китайских  источниках н азван и я  Б у -хо  (Б у -гэ), вместо преж него 
А нь, впервые лиш ь в хрониках династииТ ан (618—907 г г .)н е  противоречит сказанном у, 
та к  к ак  передача (а не перевод) подавляю щ его больш инства местных среднеазиат
ских  названий  начинается в китайских источниках в основном лиш ь в Тан-ш у.

Согдийский шрифт бухарских монет, отличающ ийся от известных до сих пор р аз
новидностей согдийского письма, возник, конечно, еще до V в. Н адписи на бухарских 
монетах не могут считаться первыми памятникам и письменности согдийцев Б ухары . 
Формы отдельных букв легенды свидетельствуют о развитости письма, несмотря на 
его уставны й характер . Тесная связь начертаний отдельных знаков легенды с парф ян
ским письмом из Нисы может свидетельствовать об известных общ их местных тра
дициях в среднеазиатских алфавитах арамейского происхож дения. О бладая местным 
диалектом согдийского язы ка («бухарский язык» у  Н арш ахи), я вл яясь  древним 
очагом согдийской культуры , Б ухарски й  оазис имел и свой, н а  месте выработанный, 
гип согдийского письма.

1 Е сли  рассматривать третий знак  последнего слова к ак  в а в , то чтение третьего 
слова—k 3w (ср. авест. kav i-), а вся  легенда может быть понята к а к  «Государь- 
царь Бухары».

2 В. В. Б а р т о л ь д ,  E l,  I, стр. 765 и сл.
3 Изд. M ohl, V I, стр. 312.
4 C hronique de A bou-D jacfar-M oham m ad-ben-D jarIr-ben-Y ezid  T ab ari, перевод 

N. Zotenberg, II , P ., 1869—74, стр. 128.
3 См. R . G h i r s h m a n ,  C h ion ites e t  H eph ta lites , Le C aire, 1948; S ten  К  о - 

n  о w, The W h ite  H uns and  T okharian , Oslo, 1947.
6 Об этом может свидетельствовать, в частности, имя эфталитского ц а р я — F ay in lc , 

упомянутое в «Шах-намэ» Ф ирдоуси и являю щ ееся отражением согдийского *j3’y n ’yc 
((Зу«бог, государь» +  суффиксы -n ,-3y c ): f — обычная передача в арабской граф ике 
согдийского (3, срав. fayfur «сын бога», титул китайского императора, согд. (3yp\vr.
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II. Надписи на памятниках торевтики
С легендой бухарских монет обнаруж ивает большое сходство надпись н а  визан

тийском блюде с изображ ением прихода Венеры к  Анхису, найденном в 1925 г. в де
ревне К опчики, в 30 км  от К унгура. Это блюдо издано проф. Л . А. М ацулевичем, 
который датирует его по стилистическим особенностям изображ ений и штампам визан
тийских мастеров серединой VI в. А Н адпись, вы полненная, по определению Л . А. Ма-

Рис. 2. Надпись на византийском блюде

цулевича, «хорезмийским или согдийским шрифтом», состоит из трех слов и глубоко 
процарапана по краю  ободка поддона сосуда. Р . Фасмер читал второе слово к а к  m zd 
(M azda). По дну сосуда, рядом с византийским штампом, идет вторая, слабо проца
рап анн ая  надпись непонятными знаками (руническими?). Согдийская надпись содер
жит 12 знаков (рис. 2). Н ачертания знаков идентичны знакам  легенд бухарских мо
нет. Естественно, что надпись, исполненная врезкой по серебру, долж на ближе переда
вать характер рукописного письма, чем штампованные легенды на монетах. Сравнение 
этой надписи с известными до сих пор ранними согдийскими надписями-граффити 
подтверждает наш  вывод о своеобразии бухарской разновидности согдийского письма. 
До сих пор были известны два ранних согдийских граффити: надпись на серебряном 
блюде, изданном Я . И. Смирновым2, и надпись на фрагменте глиняного сосуда из 
Т али -Б арзу , которую  расш ифровал проф. А. А. Ф рейман3. В обеих этих надписях 
легко узнаю тся знаки  согдийского письма, весьма близкие к  дуктусу «старых писем». 
Зн аки  разбираемой надписи на византийском блюде, к а к  и легенды бухарских монет, 
значительно отличаются от шрифта «старых писем», от надписи-граффито н а  серебряном 
блюде, изданном Я . Смирновым, исполненной в той ж е технике, что и  наш а надпись, 
и от надписи из Т ал и -Б арзу .

П ервые два слова полностью совпадают с титулом на бухарских монетах: pw x3r xw(3.
Третье слово надписи на византийском блюде отлично от последнего слова ле

генды этих монет. Оно состоит из четырех знаков, определяемых из сравнения 
с согдийским шрифтом «старых писем», к а к  Szwy. Первый зн ак  — 8, палео
графически л а м е д ,  к а к  обычно в согдийском (и только в согдийском) письме. 
Слово это должно, повидимому, обозначать имя бухарского царя, владетеля сосуда. 
Идентификация имени с каким-либо известным из источников историческим лицом нам 
не удалась. Время п оявл ен и я  надписи — не ранее середины VI в ., когда сосуд был 
изготовлен. Глубина врезки  букв надписи в металл может создавать впечатление 
излиш ней архаичности. Все ж е по палеографическим данным и прежде всего из срав
нения надписи со знаками легенды бухарских монет надпись следует отнести ко вре
мени не позднее конца VI — начала V II в. JI. А. М ацулевич вы сказал мнение, что

1 L. M a t z u l e w i t s c h ,  B yzantische A ntike , B erlin , 1929, стр. 3, 25—34, 
табл. 3— 5, рис. 4, стр. 141.

2 Я . И . С м и р н о в ,  Восточное серебро, СПб., 1909, табл. X X V . Эту надпись 
фантастично прочел Э. Х ерцфельд (Е. H e r z f e l d ,  K ushano-Sassanian  Coins, «Me
m oirs of th e  A rchaeological Survey of India», № 38, стр. 22—23).

3 А. А. Ф р е й м а н ,  Древнейш ая согдийская надпись, ВД И , 1939, № 3, 
стр. 135— 136.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



ПУБЛИКАЦИИ 159

византийские блюда, предназначенные для  экспорта, достигали пределов наш ей страны 
очень быстро после их и зготовления1. Возможно, что рассматриваемое блюдо попало 
в Б у х ар у  с тю ркским посольством 568— 569 гг., возвращ авш имся из Византии. Во 
главе этого посольства стоял согдиец М аниах2.

Ещ е более интересна надпись на серебряном кувш инчике, найденном в 1926 г. 
на территории Молотовской области. И здатели  сосуда отмечают: «На верхнем срезе 
венчика — ранне-пехлевийская надпись»3. Покойный А. Я . Борисов, отметивший

Рис. 3. Надпись на серебряном кувш инчике

иконографическое сходство изображений на кувш инчике с изображ ениями на биянай- 
манских оссуариях4, склонялся к  тому, чтобы считать надпись на кувш инчике ранне
согдийской, а сам кувш инчик, к ак  и два других сосуда с подобными изображ ениями,

! памятниками согдийской торевтики. Он указы вал, на основании китайских источ
ников, «...что к ак  раз в сасанидскую эпоху в Согдиане сущ ествовала злато-кузнечная 
промышленность...» (у к . соч., стр. 49).

1 Л . А. М а ц у л е в и ч ,  Византийский антик и П рикамье, МИА, I, стр. 146.
2 Н . В. П и г  у  л  е в с к  а я, Сирийские источники по истории СССР, М .— Л ., 

11941, стр. 72 сл.
3 И. А . О р б е л  и и К . В. Т  р е в е р, Сасанидский металл, М.-— Л ., 1935, 

|стр. X X X V , табл. 46—47.
4 А. Я . Б  о р и с о в, К  истолкованию изображ ений на биянайманских оссуа- 

|риях, ТОВЭ, II, стр. 25—49.
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Н адпись (рис. 3) состоит из 6 или  7 слов и группы  цифр. Второе слово легко под
дается чтению — в нем можно без труда узнать второе слово легенды бухарских 
монет и надписи на византийском блюде —• xw(3. Зн аки  первого слова или, скорее, 
первых двух слов из сравнения со знакам и шрифта «старых писем», парфянского пись
ма из Нисы и  других алфавитов арамейского происхож дения определяю тся к а к  m, п 
или w, s или, менее вероятно, t, далее z, к. Т ранслитерация: m n /w s/tzk . П ервые два 
зн ак а  могут составлять MN, идеограмму для  предлога со значением «из, от», распро
страненную  во многих иранских и среднеазиатских письменностях арамейского про
исхождения, в том числе и  в согдийской письменности: MN =  эс или си . Следующие 
три  знака — s /tz k  образуют, повидимому, отдельное слово, судя по положению в над
писи — определение к  xw{3. У довлетворительного чтения этого слова пока не найдено. 
Не поддаются деш ифровке первые пять знаков надписи и в том случае, если считать, 
что они все составляю т одно слово. В третьем слове, состоящем из 4 знаков, прежде 
всего долж ен быть отмечен а л е ф , уж е знакомый по бухарским монетам и  надписи на 
византийском блюде, в, характерной для  бухарского письма форме. Зн аки  2-й и 4-й 
определяю тся к ак  г и к . 1-й знак  долж ен быть определен к ак  S. Из таблицы  видно, 
что этот зн ак  обнаруж ивает более всего сходства с ш и н о м  шрифта «старых писем», 
отличаясь от него лиш ь меньшим подъемом черты, начинаю щ ей зн ак . Все слово—sr-’k 
может быть, учиты вая соседство с титулом xva(3, истолковано к ак  имя собственное 
«Ширак», хорошо известное в ономастике ираноязы чных народов Средней Азии. 
Такое имя носил, в частности, сакский пастух, по преданию пожертвовавш ий жизнью 
д л я  спасения своего н ар о д а1.

Четвертое слово надписи состоит из трех букв — s, п, к . После этого слова идет 
разделительны й штрих, отграничиваю щ ий слово от группы  цифр; snk  читается как 
Bang и должно значить «вес». Звонкие взрывные в согдийском язы ке сохранились 
после п  и z. Н аписание -n k  передает звучание -n g 2. Слово snk (sang <  др. иран. 
sanga-) неоднократно встречается в согдийских текстах со значением «камень»3. 
Известно расш ирение значения этого слова в тадж икском и персидском язы ках: 
«камень, ги ря , вес». - - j

Группа цифр, следую щ ая после разделительной черты, начинается :с двух единиц, 
за  которыми следует зн ак  для  100, в несколько необычных для  этого зн ака  очерта
н иях , вызванных, повидимому, ж еланием резчика сделать этот зн ак  к ак  можно более 
красивым. После знака для  сотни следуют три зн ака  для  20, хорошо известные по 
различным типам арамейского письма. Замыкают группу цифр пять единиц, причем 
первые три, к ак  обычно, составляю т несколько обособленную группу. Чтение группы 
цифр: IIC X X X X X X V —265. Единицы измерения веса не указаны . Заключительные 
д в а  слова надписи составляю т формулу пож елания. Знаки  этих слов определяются 
к ак  rm  p txw r. Зн ак  р очень сходен с аналогичным знаком легенд бухарских монет 
и надписи на византийском блюде. Зн ак  t  обнаруж ивает большую близость к  согдий
ском у t  «старых писем». Зн ак  х, являю щ ийся, н аряд у  с а л еф о м , характерны м дл я  рас
сматриваем ы х памятников, в последнем слове несколько видоизменен сравнительно 
с  х е т о м  в слове xw(3: начальную  его часть резчик оторвал от тулова зн ака. Однако очер
тан и я  знака не потеряли  своей определенности. Слова rm  p tx w r — в чтении ram  p a tx v a r 
«всегда вкуш ай»,— представляю т пожелание, вполне естественное дл я  надписей на по
добны х сосудах, ср. r tn ^ n t =  ram an t «всегда, постоянно» в надписи на обломке гли
няного сосуда из Т али-Б арзу , прочтенной А. А. Фрейманом. У сеченная форма ram  
.(ср. ram an t) объясняется, повидимому, восклицательным характером  предложения;

1 Рассказ о подвиге Ш ирака во время восстания саков против Д ари я  I в 513 г. 
до  н. э. приводит Полиен (X II, 12).

2 R . G a u t h i o t ,  Essai de g ram m aire sogdienne, I, P ., 1923, стр. 146.
3 V essan tara-ja taka, изд. E . В e n  v  e n  i s t  e, P ., 1945, стр. 780, 1105, 1266 

и  др .; W . H e n n i n g ,  BSOAS, X I, стр. 4, предлагает видеть в SrymSnk согдийско 
■буддийских текстов *8raxm 9ang «весом в 1 драхму», ср. персид. deram sang.
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p tx w r (patxvar) — 2-е лицо ед. числа повелительного наклонения •< p a ti +  xvar. 
Формы этого глагола засвидетельствованы в ряде согдийских текстов1.

Чтение всей надписи: MN s /tzk  xw|3 siJk snk  | IIC X X X X X X V  rm  p txw r.
Перевод: «Из ... (имущества?) ц аря  Ш ирака. Вес — 265. Всегда вкушай».
Вес сосуда равен 891 г. Единица измерения веса выводится из отнош ения 891 : 265 

и равна 3,28 грамма. Примечательно, что монеты бухарских правителей с надписями 
тем ж е письмом, рассмотренные выше и представляю щие собой именно драхмы, имеют 
вес в ранних чеканах 3,29 и 3,17 г, а в более поздних—несколько меньше. Т аким  обра-

Рис. 4. Н адпись на фрагментах серебряного сосуда из М унчак-Тепе

зом, бухарская  драхма в начальный период чеканки  монет этого типа, т. е. прибли
зительно в середине V в ., имела примерно тот ж е вес, который выводится дл я  нее на 
основании надписи на кувш инчике. Последний долж ен датироваться по этим сообра
жениям, равно к ак  и по палеографическим данным, V— VI веками.

П редположение А. Я . Борисова оправдалось. Н адпись на кувш инчике, к ак  это 
неопровержимо доказы вается шрифтом, титулом xw[3, формой snk  дл я  sang и словом rm , 
является согдийской, вырезанной искусным резчиком-согдийцем. Близость очертаний 
знаков к  надписям на бухарских монетах и византийском блюде очевидна. Н езначи
тельные отличия в написании знаков р и  х в слове p tx w r объясняю тся индивидуальной 
манерой мастера.

Надпись на фрагментах серебряного сосуда из М унчак-тепе (рис. 4,5), в отличие 
от разобранных выше надписей, явл яется  вычеканенной. Всего обнаруж ено четыре 
фрагмента надписи. Четвертый, наибольш ий из сохранивш ихся фрагментов составляет 
окончание надписи. Его длина свидетельствует о том, что надпись заним ала большую 
часть поверхности венчика сосуда и содерж ала значительное количество слов. Чет
вертый фрагмент начинается группой из 4 знаков, составляю щ их самостоятельное 
•:лово s2n /w /zk y . Д алее следует шесть знаков для  единицы и слово 8уп3гу. Разделитель
ный ш трих отграничивает его от следующих шести единиц, за которыми идет слово 
irxm y: sn k y  V I Sym’ry  | V I Srxm y.

От знака г сохранилась лиш ь верхняя  часть, что, однако, не мешает точности его опре
деления. Зн аки  s, n , k, 8 (палеографически 1, к ак  обычно в согдийском письме), n , т ,  
невидимому такж е г, сходны с аналогичными знаками шрифта «старых писем» и па- 

ттников, разобранны х выше. Зн ак  х, определяющий дл я  наш их памятников, вы- 
гупает в знакомых очертаниях. Зн ак  у, хорошо сохранивш ийся в слове Srxm y, очень 

'тпзок  I й о д у  «старых писем» (см. табл .). Очертания а л еф а  значительно отличаются

1 V essan tara-ja taka , 313, 949; W . H e n n i n g ,  Sogdica, стр. 23 и  др.
2 Н а фотографии не виден. См. прорисовку.

П  В е с т н и к  д р е в н е й  и с т о р и и ,  JVi 1
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от углообразного а л еф а  разобранны х выше надписей. В то ж е врем я по х е т у  надпись 
из М унчак-тепе тесно примыкает к  бухарскому письму.

snky V I SyA’ry V I Srxm y обозначает стоимость сосуда. П ервое слово — snky =  
=  sange — в этой надписи, в отличие от предыдущей, стоит в форме косвенного падежа, 
зависящ ей от предыдущего (не сохранивш егося) текста, и  обозначает, конечно, «сто
имость», а не «вес», к ак  в надписи на кувш инчике1; Зунигу — согдийская форма кос- I 
венного падеж а единственного числа, срав. среднеперсидское denar, ново-персид. 
d in a r . В старых согдийских рукописных текстах имя существительное после числи
тельного стоит в форме единственного числа, в более поздних текстах — во множе
ственном чи сле2; Srxm y — согдийская форма единственного числа косвенного падежа 
хорошо известного слова «драхма» — греческ. 8рv-xV-T, среднеперсид. drm  (обычно I 
идеограмма ZW ZW ), в манихейских текстах d rahm , ново-персид. d iram , арабск. д и р 
х а м  — монета и  весовая единица.

Третий фрагмент сохранил два слова целиком и почти полностью третье. Второе I 
слово читается к а к  yYnk «сосуд», срав. среднеперс. y 3m(k) =  yam av, ново-перс. 
jam a. В согдийском это слово, насколько известно, до сих пор не было отмечено. Первое 
слово фрагмента представляет, повидимому, двойную идеограмму ZNbZY.

Третий зн ак  является  лигатурой  из а л е ф а  и  й о д а ,  появляю щ ейся уж е в «старых 
письмах». Он отраж ает звучание -а , исход имен ж енского рода единственного числа. 
ZN h— идеограмма, известная из согдийских текстов дл я  указательного местоимения 
в функции ар ти кл я  (ж енск. рода и множ. числа), ZY— такж е известная из согдийских j 
текстов идеограмма для  t y  — энклитического местоимения 2  лица единственного 
числа с ослабленным значением. Сочетание ZNhZY до сих пор засвидетельствовано не 
было. Значение его должно быть идентично значению сочетания ZKZY «который», 
известного из текстов3. А ртикли ZN h и ZK употребляю тся в текстах в одинаковом 
значении, поэтому следует предположить, что и в идеограмме дл я  относительного ме
стоимения ZNh заменяет собою ZK: ZNhZY  =  ZKZY, т. е. передает значение согдип-; 
ского относительного местоимения (Ycy), усиленного э н к л и т и ч е с к о й  частицей t y .

Т ретье слово ф рагмента — ZKY , идеограмма дл я  указательного местоимения 
в функции определенного арти кля косвенного падеж а ( =  согд. Yvy).

Второй фрагмент содержит всего три знака: m y s ..., представляю щ их, повиде-I 
мому, начало слова (?). В первом фрагменте хорошо сохранились первые 7 знаков. 8-н 
зн ак  сильно попорчен, но очертания алефа все ж е видны. 9-й зн ак —к —поврежден не
много. Т ранслитерация: xw|3 rw p trp lk . Четвертый зн ак  скорее всего ва в , заканчи
вающий слово. Знаки  дл я  р, г, к близки к  ш рифту «старых писем» и бухарскому письму, j 
Зн ак  t, к а к  видно из фотографии надписи, попорчен, но прорисовка надписи, сделан
н ая  Т . Н . Книпович с оригинала, восстанавливает его действительные очертания. Этол 
зн ак  отличен от t  в надписи на кувш инчике. Предположительное чтение — xw(5«j 
p t r3k  =  xvapu p ita ra k  «наследник государя»; p t r3k  =  p ita ra k  «наследник», букв, 
«отцовский», субстантивированное прилагательное от имени (др.-иран. p ita r-) , с суф
фиксом -ак . В согдийских текстах манихейского содерж ания встречается слово 
ptrqY i xw r, которое В. Х еннинг переводит к ак  «наследник; тот, кто проедает 
наследство»4. В христианских текстах ptrqY i встречается в значении «наследник

1 Ср. среднеперсидские надписи на блюдах из собрания Эрмитажа: sng dyn'rj 
3 ZW ZW  2 «стоимость 3 динара 2 драхмы» (казанское блюдо); dynY  3 sng «3 динара 
стоимостью» (мальцевское блюдо); см. Ф. Р о з е н б е р г ,  Н еизданное сасанидскоа 
блюдо с пехлевийским граффито, ЗК В , V (1930), стр. 137— 144.

2 Е . B e n v e n i s t e ,  Essai de g ram m aire sogdienne, I I , P a r is , 1929, стр. 149J 
8 Н апример, ZN h wY S V [y ]m n  ZK ZY  MN K ... SrwYi prm n Y kw tt «у нас тот на

ветер, который бывает из К ...  в Друан» («Старые письма», II , 26).
4 BSOAS, X I, 4, стр. 716; p trq 'r i  в значении «наследство», «наследование» 

встречается в манихейском тексте M l 35 (См. W . Н е n  и i n  g, Sogdian Tales, BSOA5J 
X I, 3, стр. 470).

5 F. W . M u l l e r ,  Soghdische T exten , I, B ., 1913, 21, 8; 24, 4.
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Действительный порядок фрагментов в надписи был, повидимому, такой: . ..xwfiw 
p tr ’k  ...m y s  ...Z N hZ Y  yYnk ZK Y  ...sn k y  VI SynYy VI Srxm y. Д атировать надпись 
(и тем самым сосуд) по палеографическим данным можно V— VI вв.

Возможно, что предложенное чтение надписей на сосудах подвергнется в деталях 
уточнению. Но бесспорным является  вывод о том, что все эти надписи, к ак  и  надписи на 
бухарских монетах, написаны на согдийском язы ке и представляю т особую разновид
ность согдийского письма, выработанную в Б ухарском  оазисе. Этот вид письма, не
сомненно, имеет ряд  черт, сближаю щ их его с парфянским письмом памятников из 
Нисы и Авромана, а именно:

1. Самый облик знаков, более архаичный, чем облик алфавита «старых писем» 
и надписей-граффити, не говоря уж е о согдийском курсиве, хотя по своей дате наш и 
памятники моложе наиболее ранних из согдийских памятников («старые письма», 
надпись из Т ал и -Б арзу ). Создается впечатление, что бухарское согдийское письмо 
довольно прочно сохраняет какие-то древние графические традиции.

2. В ряде частных моментов знаки  бухарского письма расходятся с известными до 
сих пор типами согдийского алфавита, но сближаю тся с парфянскими знаками. Это 
прежде всего относится к  зн аку  х (Н ), очень характерном у для  наш их памятников.

3. Е сли подтвердится чтение двойной идеограммы ZNhZY, то в бухарском письме 
сущ ествовала система идеограмм, несколько отличная от известной до сих пор по сог
дийским текстам.

Следует считать, что в Б ухарском  оазисе (возможно, и в У сруш ане) существовал 
в V— VI вв. особый тип согдийской письменности, лучш е сохранивш ий особенности 
письма на арамейской основе в его парфянском варианте, в то время к а к  в самарканд
ском Согде развитие письменности пошло другим путем.

Н али чие развитой системы письма, с локальны ми особенностями для  отдельных 
районов,— еще одно свидетельство высокой культуры  согдийцев.

В. А. Лившиц, К . В< К ауфман, И . М . Дьяконов
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