
НАДПИСИ НА ПАРФЯНСКИХ ПЕЧАТЯХ 
ИЗ ДРЕВНЕЙ НИСЫ

В 1951 г .,  при раскопках хозяйственных построек парфянского царского заповед
ника (городище С тарая Ниса) Ю ж но-Туркменистанской археологической комплексной, 
экспедицией под руководством М. Е . Массона был обнаруж ен ряд комочков глины  с от-

1 Р . Н о г n , Sasan id ische Gemmen aus dem  B ritish  M useum, ZDMG, X L IV , № 585 .
2 Я. И. С м и р н о в ,  у к . соч., табл. IX , L X IV .
3 SPA , IV , табл. 255, oo; Я . И. С м и р н о в ,  у к . соч., табл . L IV , ХС.
4 L. D e l a p o r t e ,  C a ta lo g u e ..., табл. 55.
8 P . H o r n ,  Sasan id ische G em m en ..., № 591.
8 A. M o r d t m a n ,  S tud ien  u b e r geschn ittene  S teine m it P eh lev i In sc lir if ten , 

ZDMG, X V III , 1864, № 67, стр. 26.
7 P h . A c k e r m a n ,  S asan ian  S eals , SPA , I , рис. 274; SPA , IV , табл . 255.
8 P . -H о г n , ук . соч., № 566, стр. 678.
9 А . Я . Б о р и с о в ,  Эпиграфические заметки, ТОВЭ, I , Л ., 1939, стр. 241, 

табл. V II, 4 .
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тисками пачатей. По всей вероятности, так  опечатывались различные царские храни
лищ а и кладовые. П ечати, оттиски которых дош ли до нас, были очень невелики (от 
8 до 16 мм), и изображ ения на оттисках чрезвычайно мелки. Еще мельче были н ад
писи, встречаю щ иеся на многих оттисках. Многие комочки глины  раскрош ились, и 
только некоторые из них удалось составить из кусочков. В результате кропот
ливой  работы по восстановлению оттисков М . Е . Массону удалось сделать прорисовки 
многих из них. Он любезно предоставил мне прорисовки со всех оттисков, числом 22, 
имеющих надписи1.

Н е останавливаясь на вопросе об изображ ениях на оттисках, чрезвычайно интерес
ных в историко-культурном отношении, я  хочу в настоящ ей заметке лиш ь коснуться 
надписей на оттисках печатей из древней Нисы и дать их первоначальное определение.

А нализ письма в значительной мере затруднен не только плохой сохранностью , 
но такж е и малыми размерами букв, что дает непривычные соотношения длины и тол
щины их элементов, а такж е специфическим характером  м атериала, в котором они были 
вы резаны  (твердый кам ень). Это последнее обстоятельство обусловило и угловатость 
букв, что придало им известную архаичность.

Внимательное рассмотрение знаков этого письма приводит нас к  совершенно опре
деленным выводам. Письмо нисийских печатей (к ак  мы в дальнейшем дл я  удобства 
будем его называть) принадлеж ит к  группе письменностей на арамейской основе, ши
роко употреблявш ихся для  иранских языков в течение тысячелетия, начиная с ахеме- 
нидского времени и до принятия народами Передней и Средней А зии арабского алфа
вита 2.

Эта группа письменностей становится все более известной, благодаря ряду 
замечательны х находок последних лет. Из них особо упомянем согдийский архив 
■с горы Муг V II в . н. э. (А. А . Фрейман, 1933 г .) , хорезмийский архив и з Т опрак- 
к ала I I I  в . н. э. (С. П . Толстов, 1947— 1948 гг.) и парфянский архив из древней Нисы 
I в . до н. э. (М. Е . Массон, 1948— 1952 гг .) . Это позволило значительно продвинуть 

■сравнительное изучение алфавитов на арамейской основе, употреблявш ихся дл я  и ран 
ских  и некоторых других языков Передней и Средней А зи и 3.

А нализ знаков письма нисийских печатей п оказал , что эти зн аки , несмотря на к а 
ж ущ ую ся архаичность, стоят ближ е всего не к  знакам  письма черепков архи ва, н ай 
денного тут ж е в Старой Н исе, а к  знакам  письма парф янских монет I I  в . н . э. и письма 
парфянского извода в наскальны х надписях сасанидских царей I I I  в . н. э. Т аким  образом, 
письмо нисийских печатей является  разновидностью парфянского письма и долж но 
•относиться ко II  в . н. э. С точки зрения палеографической, возможно было бы отнесе
ние этого письма и к  I I I  в ., но, поскольку ж изн ь Старой Н исы , вероятно, закончилась 
вместе с гибелью династии А рш акидов, более вероятной датой печатей является  I I  в е к 4. 
Можно составить таблицу знаков парфянского письм а, в  которой знаки  письма нисий- 
ских печатей легко займут свое место (рис. 1).

Н адписи сохранились плохо. Ц еликом сохранных почти нет. Иногда комочек гли 
ны разваливался, и оставалась лиш ь часть надписи; иногда оттиск выходил недо-

1 Ссылки на оттиски даны по таблицам изображ ений в статье М. Е . Массон и 
Г. А. П угаченковой (см. выш е.— Ред.).

2 Исключение составляет один оттиск печати с греческой надписью — A IC IN oY  
(рис. 26).

3 См. таблицы, приведенные в статьях: 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 ,  Документы из древней Нисы, МЮ ТАКЭ, вып. I I ,  
М .—Л ., 1951, рис. 9; о н и  ж е ,  П арфянский архив из древней Нисы, В Д И , 1953, 
АГ» 4, стр. 117.

4 А нализ интереснейш их изображ ений на печатях, вероятно, такж е поможет их 
п равильно датировать. Знаток античной сфрагистики М. И. М аксимова сообщ ила 
автору  этих строк, что, по ее мнению, приведенная в тексте датировка согласуется 
с  типом нисийских печатей, если их рассм атривать с точки зрения античного 
камнерезного мастерства.
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статочно четко и невозможно разглядеть всех букв. Все ж е некоторые надписи м огут 
бы тьирочтены  с известной долей верояти я. Это имена, личные и родовые, чиновников, 
ведавш их царскими хранилищ ами, и , может быть, иногда их звания.

№ 2 О вальный оттиск печати, ш ир. 11 мм, выс. 8 мм. И зображ ен всадник с копьем, 
скачущ ий вправо и поражаю щ ий хищ ника, стоящего на задних лапах . Н ад головой ко
ня полумесяц. В низу, под туловищем коня, надпись T Y R Y D T  — имя собственное 
Т и рид ат .  Обращает на себя внимание тот факт, что слово это написано plene.

Это обстоятельство не должно нас удивлять. Имя известного ахеменидского госу
дарственного деятеля сатрапа Т ирибаза на его монетах пишется семитическим письмом 
T R Y B ZW , а по-гречески, напротив, T E IP IB A Z O Y , из чего видно, что оба гласны х, и 
в первом и во втором слоге, долгие1. Н а монете правителя Персиды Т иридата Мордт- 
манн читал T Y IilH T , что вызывало сомнение еще у  Юсти (F . Ju s ti , Iran isches N am en- 
buch, 1895, s. v .) , но написание этого имени греческими авторами подтверждает долготу 
как  первого, т ак  и второго сл ога2. В нисийских документах i, I, и и, й пиш утся plene 
только в случае, если этот звук  принадлеж ит старой основе на -i и л и -и  и находится 
перед суффиксом; однако встречаю тся и колебания, например P R Y P T Y K N  и 
P R Y P T K N 3. К о I I  в . н . э. полож ение, к а к  видно, изменилось. Долгие i писались 
p lene , однако долгие а , повидимому, еще попрежнему не всегда отраж ались в письме.

И мя Т иридат, хорошо известное еще при А хеменидах, особенно распространено 
было в А рш акидской династии. В П арфии его носили три  царя: Тпридат I , основа
тель династии (середина I I I  в . до н. э.), Тиридат II (третья четверть I в . до н. э.) и Т ири
дат I I I  (середина I в . н . э.). Известен такж е романизованный парфянский царевич 
К ай  Ю лий Т иридат, оставивший латинскую  надпись в Спалато (C IL, I I I ,  № 8746). 
Среди арм янских А рш акидов так ж е известны три Т иридата: Тиридат I (66 — о к . 
100 г .) , Тиридат II  (217— 222) и Тиридат I I I  (298— 330). У ж е один перечень членов двух 
линий арш акидского дома говорит о популярности этого имени в Передней А зии в те
чение многих веков. У потреблялось оно, к ак  стало известно теперь, и в коренной п ар
фянской области во I I  в . н . э.

№ 17 Овальный оттиск печати, ш ир. 10 мм, выс. 7 мм. И зображ ение коровы- 
зебу вправо. Н ад ним н ад п и сь4 M TR Y N K  — имя собственное М ихренак ,  встре
ченное уж е в документах архива из Нисы. Это имя носил чиновник, упомянутый 
в документе I I  - 44. Необходимо отметить, что и во I I  в . н . э. продолж ает сохра
н яться  псевдоисторическая орфография, характерная  дл я  нисийских документов I в . 
до н. э. 5

Т ри  оттиска имеют одинаковые надписи.
№  40 О вальный оттиск печати, ш ир. 9 мм, выс. 14 мм. Ф игура кры латой  Н и к и ,  

идущей влево. В правой вы тянутой руке Н ика держ ит венок с лентами, в левой, со
гнутой в локте,— пальмовую  ветвь (?). Н адпись в левой части щ итка перед фигурой 
Ники: ’TR BYT Р?

1 Due de L u  у  n  e s, E ssai sur la  n u m ism atique  des S a trap ies, 1846, табл. I ,  1, 2, 3; 
W. H . W a d d i u g t o n ,  R N , V, 1860, стр. 434. тбл. X V III, 7; A. v . S a l l e  t , ZN, IV, 
1877, стр. 144; В . H e a d, H N 2, стр. 613. Имя Т ирибаз — теофорное; к а к  и Т иридат, 
оно содержит имя божества Тира.

2 У пом инаем ы йниж еТиридат! П арфянский пишется Т'^р'Аттт;: у  А рриана (Парвгиа), 
Тиридат I I  П арфянский пишется TeipiSdTT)?. Оба написания свидетельствуют о долготе 
первого слога . Встречается это имя и  на резных кам нях, см. A . D . M o r d t m a n n ,  
ZDMG, X V III , стр. 50; H o r n ,  ZDMG, X L IV , стр. 658, № 559, тбл. V I, 5.

3 И. М. Д  ь я  к  о н о в , М. М. Д ь я к о н о в ,  В.  А.  Л и в ш и ц ,  П арфян
ский архив из древней Н исы, В Д И , 1953, № 4, стр. 124. Читай: Ф рийапатикан. В пер
вом случае зн ак  Y передает согласный «й».

4 Д ва угловаты х знака над головой зебу не являю тся, повидимому, знаками пись
ма.

5 О принципах парфянской орфографии см. упоминаемые выше статьи И . М. Д ья 
конова, М. М. Д ьяконова и В. А Ливш ица о нисийских документах.
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№ 34 Овальный оттиск печати, ш ир. 8 мм, выс. 12 мм. Ф игура крылатого Эрота, 
стоящ его в профиль вправо. Н адпись, начинаясь над лбом Эрота, идет по краю  щ итка, 
охваты вая всю ф игуру сзади и  снизу ^TR BYT P ’S???.

№ 35 Обломок оттиска печати, неправильной формы, 7 X 7  мм. Ф игура человека 
в  шлеме (?) вправо. П равая  рука фигуры протянута вперед и к н и зу , за спиной — кол
чан  со стрелами (?). Н адпись идет по краю  щ итка, охваты вая ф игуру сверху и сзади: 
5T ]R  BYT?

На оттиске 34 ясно видно, что надпись состоит из трех слов. Первое слово отчетли
вее всего видно на оттиске 40: ’T R . Д умается, что это слово — a tu r  «огонь», произно
сивш ееся во II  в . н. э. уж е H our. Второе слово: B Y T —семитическое b a y t «дом». Третье 
слово плохо сохранилось. Это, повидимому, имя собственное. Читаю тся только три 
первые зн ака  P ’S ... В ся надпись долж на, повидимому, означать a tu r  BYT P ’S ..., где 
B Y T, вероятно, соответствует иранскому k a ta k  (для данного времени ka§ak), со зна
чением «дом, больш ая п атриархальн ая  семья, клан».

Тогда перевод будет: «Огонь дома P ’S ...» . Нам известно, что в И ране во время рас
цвета зороастризма к аж д ая  семья имела свой «огонь». Н а монетах сасанидских царей, 
на той стороне, где находится изображ ение ж ертвенника и в пламени его — бюст 
огненного божества А зура (aour), помещается надпись: «Огонь такого-то», причем
за словом ’TR  =  aour «огонь» следует имя ц аря , чеканивш его монету: «Огонь Шу- 
цура», «Огонь Бахрама» и т. д .1 Видимо, с аналогичным явлением мы имеем дело и 
здесь. Перед нами оттиск родовой печати дома P ’S ..., представителем которого и был 
оттиснувш ий печать чиновник.

Ф ормула, вы резанная на печати, типично зороастрийская. Таким образом, можно 
сказать, что в районе Нисы во II  в. н. э. уж е был распространен зороастризм.

Оттиски печатей из Старой Нисы — новые интереснейшие документы по истории 
культуры  древних народов Средней А зии, и , несомненно, дальнейш ая работа над ни
щ и может принести важ ны е сведения по истории и культуре П арфии.

Проф. М . М .  Дьяконов
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