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Рецензируемая книга известного эла- 
митолога и ираниста В. Х инца является 
публикацией и исследованием памятников 
и  надписей, найденных в И ране в 1966— 
1968 гг. Она прекрасно оформлена и 
содерж ит 157 превосходно изданных фото
графий и 34 прорисовки . П ри этом часть 
памятников издается впервые, а многие, 
х о т я  они и  ранее публиковались, только 
теперь предстают перед читателем в 
вполне удовлетворительном виде (это 
прежде всего относится к  новым ф ото
графиям Б ехи стун ского рельефа Д ария I, 
недавно выполненным западногерманской 
археологической  экспедицией).

Книга откры вается публикацией элам
ской  серебряной вазы, украш енной изо
браж ениями и надписью (стр. 11— 44). 
Она была найдена в марте 1966 г. одним 
крестьянином при земляных работах близ 
П ерсеполя 1. Вы сота ее — 19,3 см , диа
метр — 9 — 10,5 см  и вес — 605 г.

М ногие ученые сомневаю тся в подлин
ности  этой вазы, п оскол ьку  по своем у 
худож ественном у оформлению она я в 
ляется соверш енно уникальным памят
ником  древневосточного искусства. Н о 
В . Х ин ц  отмечает, что обстоятельства 
находки и надпись на вазе свидетельст
вую т о подлинности этого  памятника 
и выражает надежду, что подобные п ро
изведения элам ского и скусства  будут 
найдены и в будущ ем. По мнению 
издателя, на лицевой стороне вазы вы
чеканена эламская боги н я  победы Н а- 
рунде, известная и по другим памятникам 
древнеэламского и скусства  (в частности 
•одно ее изображ ение сопровож дается  
аккадской надписью с ее именем) и уп о
минаемая в текстах до 1500 г. до н. э. 
На оборотн ой  стороне помещ ено изобра
жение женщ ины, сидящей на корточках. 
П о мнению автора книги, это — ж рица, 
сидящ ая перед богиней в знак благого
вения.

П о всей вазе над изображ ениям и со х 
ранилась надпись древнеэламским линей
ным письмом, в расш иф ровку которого 
В . Х инц  внес больш ой  вклад в 1961 г. - 
Это письмо засвидетельствовано почти 
в д вух  десятках надписей на камне и 
глине, которы е происходят из Суз. Б ол ь
ш инство их восходит к Кутик-И нш упш - 
паку из области  Аван, которы й правил

1 В этой  связи  автор подчеркивает 
справедливость мнения, высказанного 
Э. Х ерцф ельдом  несколько десятилетий 
том у назад, относительно того, что П ер- 
сида (современный Ф арс) до вторж ения 
туда персов ок ол о 700 г. до н. э. составл я
ла часть Элама.

2 W . Н i n  z, Zur Entzifferung der
elam ischen Strichschrift, «Iranica A n
tiqu e», I I , Leiden, 1962, стр . 1— 21.

Эламом сначала как вассал А ккада, а 
затем как самостоятельны й царь (около 
2260—-2225 гг .) . Издатель вазы склонен 
полагать, что она такж е относится  к 
X X I I I  в. В тексте м ного неизвестных 
слов, но несомненно, что оба  изображ ения 
и надпись на вазе находятся  в прямой 
связи  д р уг с  другом  и взаимно дополняю т 
д р уг друга. Н адпись читается, как и 
некоторы е другие эламские линейные 
тексты , справа налево и, по мнению 
В . Х инца, переводится следующ им об
разом . «П омоги, владычица, пом оги ! Я —• 
К ур и -Н ахути , ж рица ж ертвенны х воз
лияний для богини. Я вись, бож ественная 
владычица, неся вознаграж дение и бла
гословение! Д ари храм у вечную  милость! 
П омоги! Священный сосу д  создательницы 
поднебесной тверди, ты ей (богине) как 
избраннице (принадлежиш ь) изо дня в 
день».

К ак отмечает автор книги, чтение и 
перевод надписи только предваритель
ны и во многом ненадежны, п оск ол ьк у  
из общ его количества 56 знаков эл ам ско
го линейного письма пока удовлетвори
тельно расш ифровано только 30. Далее 
в рецензируемой работе даны список  
знаков, перечень всех известны х элам
ски х текстов линейного письма, их фо
тографии, транслитерация к перевод, а так
ж е ссы лки на более ратш ою  литературу.

В двух следующ их главах книги оп у 
бликованы ахеменидские надпнси.

В начале 1967 г. близ П ерсеполя у 
основания мраморных колонн (вероятно, 
руин здания ахеменидского времени) была 
найдена новая надпись К серкса  3. Она 
составлена на древнеперсидском  языке 
и по содерж анию  дословно совпадает с 
известной надгробной надписью Д ария I 
в Н акш -и Рустаме (D N b), отличаясь 
от нее только графическими вариантами. 
Н овая находка дает возм ож ность уточнить 
чтение и интерпретацию ряда слов , ко
торые оказались разруш енными в над
писи Д ария. В. Х пнц  дает фотографию 
и транслитерацию надписи К серкса , ко
торая , очевидно, была списана не с тек с
та на скале, высеченного на недоступной 
высоте, а с  соответствую щ его документа 
царской  канцелярии (стр. 41— 51).

У пом янутая выше надгробная надпдсь 
Да ия до снх пор не была издана во всех 
трех вариантах. Рецензируемая книга 
восполняет этот пробел . В. Х ин ц  издал 
древнеперсидский п эламский варианты- 
а Р . Боргер — аккадский (стр . 5 2 — 62), 
При этом были использовал i еще не. 
опубликованны е фотографии надписи, сня-

3 Еэ недавно издала преподаватель 
П ехлевийского университета в Ш иразе 
Б. Гарпб.
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ты е экспедицией Ч и кагского  универси 
тета.

В элам ском  варианте некоторы е слова 
вместо перевода п росто заимствованы 
из древнеперсидского (например si-ya - 
ti-im  — древнеперсидское siyatim  «сча 
стье»). Но в этой  надписи встречается 
и несколько новы х элам ских слов, к ото- 
р ь е  до сих пор не были засвидетельство
ваны. К их числу относится  и слово 
m a-ul-la  (цормализованно: m alla) с  де
терминативом м уж ск ого  рода, которое 
передает древнеперсидское т ы ч к а  и ак
кадское qa ilu  (см . ниж е).

Теперь это слово известно и из совсем  
недавно опубликованны х элам ских до
кум ентов крепостной  стены, найденных 
в П ерсеполе и относящ ихся  ко  времени 
Д ария 1. В этих текстах ему предш ест
вует детерминатив м уж ск ого  или ж енского 
рода. В документе PF 1226 заф иксиро
вана выдача ячменя работницам царского 
хозяй ства  в П ерсеполе после того  как 
они родили детей: (m /f) m a-ul-li 4.
Р . Т . Х ал л ок  переводит это слово «мла
денец (? м уж ск ого  или ж енского пола)» 5. 
В других текстах аналогичного содерж а
ния (см ., например, PF  1201— 1203) 
вместо m alli употреблено сл ово (m /f) 
pu-hu, т . е. «мальчики (или) девочки». 
Здесь такж е говорится  о  выдаче доволь
ствия для работниц царского хозяйства 
(kurtas), среди к оторы х были и чуж е
земки (например гречанки из И онии). 
П оскол ьку  в текстах речь идет о детях 
чуж еземцев, насильственно увезенны х в 
И ерсеполь, мож но было бы высказать 
предполож ение, что эламское m alla обо 
значает рабов. Н о, по всей вероятности, 
это  слово имело более ш ирокое значение, 
а именно «люди», «подданные», о чем 
свидетельствует чередование его с  puhu 
«мальчик», «девочка», а такж е его древне- 
иерсидский коррелат m arika «юнош а», 
«поддан н ы й »6. Этому в данном случае 
не противоречит и аккадский коррелат 
qallu  « р а б » 7, п оск ол ьк у  Д арий (а в 
контексте речь идет об  обращ ении царя 
к  подданным) считал л ю бого жителя 
государства  своим рабом.

В эламском варианте упом янутой  над
гробной  надписи Д ария I несколько раз 
встречается слово m il, которы м обычно 
передается древнеперсидское tanus «тело», 
н о в одном случае и более обстоятель-

4 R . Т . II a l  1 о с k, P ersepolis F ortifi
ca tion  T ablets, Chicago, 1969, стр . 350.

5 Там ж е, стр . 723, s. v. m alli.
6 См. литературу в книге: W . В г а п- 

d e n s t e i n  u n d  М.  M a y r h o f e r ,  
H andbuch  des A ltpersischen, W iesbaden, 
1964, стр . 132.

7 П еревод qallu  как «Bursche» в ре
цензируемой книге (стр . 62) следует
признать произвольным, так как в ново
вавилонский и ахеменидский период это —
термин, сотни  раз засвидетельствованный
для обозначения рабов.

ный оборот, а именно: u sjy  uta fram ana 
«(мое) 8 понимание и повеление». П оэтом у 
В . Х и н ц  полагает, что древнепер
сидское tanus и соответствую щ ее ему 
элам ское m il обозначали не только «тело», 
но имели более ш ирокое значение
«сам ость» (Selbst). Это слово также встре
чается в элам ских документах из П ер
еело ля. Р. Т . Х ал л ок  предполож ительно 
переводит его o il (?) 9, т. е. «раститель
ное масло», что вряд ли верно. О бы чно 
оно употребляется  в сочетании с глаголь
ной формой hapi и, судя  по параллельным 
переводам Б ехистун ской  надписи, имеет 
значение «сур ов о  спраш ивать» 10, т. е ., 
по-видим ому, наказывать с  применением 
п ы т о к 11. В докум ентах P F  1242, 1243, 
1918, 2071 н 2084 (стр . 355, 520, 641, 658) 
речь идет о выдаче муки для лиц, которы е, 
вероятно, были царскими следователями, 
а не маслобойщ иками, как склонен п о 
лагать в трех первы х случаях Р . Т . Х ал 
лок . А  в тексте PF 1248 (стр . 356) вы раж е
ние m i-u l ha-pi-ra , действительно, упом и
нается в связи  с сезамом и, по-видимому, 
имеет значение «разбивающ ий зерна (се
зама)».

Остальные разделы рецензируемой кни
ги посвящ ены ахеменидским и сасанид- 
ским рельефам.

Н а основании исследования персеполь- 
ск и х  рельефов автор показывает, что 
ахеменидские дворцовы е порядки (как 
и царская титулатура, а такж е термины 
судопроизводства  и государственного уп 
равления) восходят к мидийцам. В част
ности, в сценах, изображ аю щ их дворц о
вый прием, в качестве главного лица, 
судя  по одеж де, вы ступает мидиец, к о 
торы й стоит перед троном  и с помощ ью 
ж езла управляет приемом. Это — вы с
ший чиновник в государстве (хазарапат), 
которы й  отвечал за безопасность и п о
рядок во дворце, а такж е заботился об 
удобствах  и благополучии царя во 
время походов.

Н а ахеменидских рельефах придворные 
персы  и эламитяне носят одинаковую  
одеж ду. Это не иранская одежда (кож а
ные штаны и кафтан), а длинная одеж да 
со  складками. П о мнению В . Х инца, 
это  — эламский костю м , которы й был 
заимствован персами не позднее времени 
К ира, как об  этом свидетельствует его  
скульптурны й памятник в П асаргадах 12.

8 Т . е. царя Д ария.
9 Н а 1 1 о  с  к , ук . соч ., стр . 730, s. v . 

m il.
10 Ср. там ж е, стр . 730.
11 Ср. нововавилонский термин m as’allu  

(дословно «спраш ивание»), которы м о б о 
значался допрос с  применением пыток.

12 О больш ом влиянии эламитян на 
персов свидетельствую т и результаты но
вейш его исследования Б ехи стун ской  над
писи и ее рельефа экспедицией западно- 
герм анского А рхеологического института 
в Тегеране. Это исследование показало,
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В связи  с этим автор дает ценное иссле
дование предметов одежды по данным 
элам ских документов V II  в. из Суз.

На рельефах персы изображ ены  с 
щитами, луками, кинжалами и длинными 
копьям и. К опье было общ еиранским о р у 
ж ием, а все остальное вооруж ение пер
сов , включая и боевую  колесницу, обя 
зано своим происхож дением эламитянам 
(стр . 6 3 —94).

К ак известно, на восточной  лестнице, 
ведущ ей к парадному залу (ападана) в 
Персеполе, изображены представители 
23 народов А хеменидской державы с их 
характерны ми антропологическими и эт
нографическими особенностями. Этни
ческая принадлеж ность больш инства этих 
лиц давно установлена прежде всего 
благодаря том у, что на Н акш -и-Рустам - 
ском  рельефе Д ария I изображ ены пред
ставители 28 народов с точным указанием 
и х  племенного происхож дения. Н о все же 
остается несколько случаев, когда мнения 
ученых расходятся . С обрав и исследовав 
больш ой материал, В . Х ин ц  полагает, 
что четвертая делегация рельефа ападаны 
изображ ает парфян, а не арейев, как 
думает больш инство ученых, ш естая — 
лидийцев, двенадцатая — ионийцев и, на
конец, тринадцатая — парфян (стр. 9 5 — 
114).

Скальные рельефы, п ож ал уй ,— самая 
известная отрасль сасанидского и ск ус
ства . Ее изучение в Е вропе началось 
более двух столетий назад. Однако до 
недавнего времени рельефы служ или пре
имущ ественно лишь иллюстрациями к 
сообщ ениям  тех или иных исторических 
хрони к , п оскол ьку  состояние источни
ков было таково, что исследователи 
могли атрибутировать лишь основные 
персонаж и —  изображ ения ш аханш а
хов  и главных бож еств или в очень ред
к и х  случаях (фактически лиш ь для скаль
ных рельефов Ш апура I, изображ ав
ш их его победы над римскими императора
м и ),— и представить себе каким именно 
историческим собы тиям они посвящ ены. 
О тсутствие сравнительного материала за
ставляло датировать эти рельефы весьма 
ш ироко — всем периодом царствования 
того  или иного ш аханш аха. Н аконец, 
и само происхож дение сасанидских релье
фов до последнего времени было довольно 
загадочным.

В сам ое последнее время появились 
источники, позволяю щ ие реш ительно пе
ресм отреть все сущ ествую щ ие точки зре
ния. П реж де всего — это больш ие раннеса- 
санидские наскальные надписи, упом и
нающ ие о составе двора первых сасанид
ск и х  ш аханш ахов. Н емалое значение

что Б ехистунская надпись сначала была 
составлена лиш ь на одном эламском язы 
ке, а древнегерсидский и аккадский ва
рианты добавлены позднее (ссылки на 
литературу даны в рецензируемой книге, 
стр . 70, прим. 17).

имеют такж е современные исследования 
сасанидских монет и гемм, которы е п оз
воляю т значительно сузить датировки. 
К ром е того, недавно был обнаруж ен 
ряд позднеэламских скальных рельефов, 
которы е, по-видимому, являю тся пред
ш ественниками сасанидских 13.

Современный уровень изучения са
санидских рельефов, превращ ающ ий их 
в важнейший источник по истории и 
кул ьтуре сасанидского Ирана, должен 
состоять  в следующ ем:

1. Рельефы должны быть датированы 
в максимально узки х  пределах. Т очность 
дат в пределах 5 — 10 лет достигается, в 
частности, анализом реалий и их сравне
нием с различными сериями монет.

2 . Н еобходим а атрибуция всех (или 
больш инства) персонаж ей, изображ енны х 
на них. В этом случае использую тся  
данные сасанидских наскальны х надпи
сей, сведения, содерж ащ иеся в надписях 
на геммах, изучение инвеститурны х зна
ков различных вельмож, порядка рас
полож ения ф игур и т. д.

3. Н еобходим о определить конкрет
ные цели создания тех  или иных памят
ников и содерж ания концепций (поли
тических, идеологических), отраж енных 
в них язы ком символов.

4. Н еобходим о, наконец, изучение не 
отдельны х рельефов, но их комплексов 
(ком плекс Н акш -и Радж аб, Н акш -и -Р ус- 
там, Биш апур, Так-и  Бостан), создавав
ш ихся при нескольких ш аханш ахах, но, 
возм ож но, имевших одну общ ую  идею 14.

В се эти задачи сейчас вполне разреш и
мы (хотя  бы на уровне гипотез), и потому 
не случайно появление — почти одно
временно с работой  В. Х инца — еще 
нескольких весьма подробны х исследо
ваний, посвящ енны х той ж е теме 15.

Сасанидским рельефам в книге В . Х и н 
ца посвящ ены главы V I — IX . В гл. VI 
издаются рельефы Арташ пра I. гл. V II

13 В особенности  — рельеф Х унг-е- 
Н аурузи  (см. L. V a n d e n  B e r g h e  
On the Track of the C iv ilization s o f  A n 
cien t Iran , «M em o from  B elg iu m ’». ,N* 104— 
105, Sep t.-O ct. 1968, стр . 18— 20).

14 Стилистические критерии, которы м и 
часто оперирую т в различных работах 
по и ск усств у  Сасанидов. требую т зна
чительного уточнения п проверки.

15 П реж де всего следует назвать ра
боты: G . H e r m a n n .  The D arabgird 
R e lie f — ArdashTr or Shahpur? A dis
cussion  in the con text o f early  Sasanian 
sculpture, «Iran*. Journal o f the B ri
tish  Institu te o f Persian Studies, V II , 1969, 
стр . 6 3 — 88, и серию  работ Р .М .Г и р ш - 
мана в различных ж урналах. В бли
жайшее время выходит в свет его обш ир
ное исследование «B ishapour», I , п освя 
щ енное преимущ ественно раннесасанид- 
ским рельефам. См. такж е В . P. JI у  к о- 
н и н, К ультура сасанидского Ирана, М ., 
1969.
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посвящ ена рельефу в Д арабе (Д арабгир- 
де), гл. V II I  названа «Римские импера
торы  на рельефах Ш апура I», гл . I X  — 
«П ортреты  К артнра на рельефах». И с
следование исчерпывающ ее — детально 
изучены и описаны почти все сасанидские 
рельефы III  в. М акроф отографии релье
ф ов (97 таблиц) выявили многие детали, 
которы е не различимы даже визуально — 
без помощ и специальной оптики. О со
бенно важны знаки («нешаны») на го 
л ов н ы х  убор а х  вельмож  и в поле рельефов 
(например — нешан Картира на рельефе 
Варахрана II в Н акш -и-Рустам ), а также 
детали диадем, корон , вооруж ен ия. 
В одном случае — на рельефе в Барм-и 
.Делак (табл . 136) — как будто бы обн ар у
жены остатки  новой среднеперсидской 
надписи, одновременной рельефу 1в.

Ц ель исследований В . Х инца — глав
ным образом  атрибуция различны х пер
сонаж ей, представленных на рельефах. 
В качестве метода их отож дествления 
и сп ол ьзуется  генеалогия раннесасанид- 
ски х династов, значительно уточненная 
в последнее время наскальными надпи
сям и, исследование «неш анов» — зна
ков , определяю щ их титулы или при
надлеж ность к определенным знатным 
родам, а такж е определенные истори 
ческие собы тия . Результаты , к которы м 
приш ел В . Х ин ц , абсолю тно новы и 
иногда неожиданны. Основные заклю че
ния сводятся  к следую щ ем у:

1. Рельеф в Салмасе, изображ аю щ ий 
д вух  царственны х всадников в к орон ах 
Арташ ира I и д вух  пеш их вельмож  в 
«парф янском» одеянии и с «парфянскими» 
прическами 17, датируется  238 г. и оп ре
деляется как изображ ение Арташ ира I, 
его  сына Ш апура I (в период совм естно
го правления) и арм янского царя Х о ср о -  
иа 18. П ричиной создания рельеф а, по

16 Н адпись была обнаруж ена Г. Гроп- 
пом в 1968 г. и по его предварительному 
чтению гласила: «это —  изображ ение А р- 
таш ир-А нахит, дочери Бахрам а» (рец. 
с о ч ., стр . 218). Н ескол ько позднее Г. Гропп  
сообщ ил , что в этой  надписи содерж ится  
не имя ж ены В арахрана II  (как пред
полагалось раньш е), а имя и титул ка 
к ого -то  вельмож и (титул n lp ty ? ; В . Х ин ц  
предлагает чтение n lsh y —  см. стр . 228). 
Однако ни в 1968, ни в 1969 г. мне не 
удал ось  увидеть на этом  рельефе —< си л ь
но испорченном эррозией  —  никаких сле
дов надписи. То ж е подтвердило и вни
мательное обследование проф. Р. Н . Ф рая, 
предпринятое в 1970 г. (устное сообщ е
ние).С корее всего за остатки  надписи были 
приняты  естественные трещины в скале.

17 H i n z ,  рец. соч ., табл. 6 9 — 71.
18 Более подробно см . W . H i n z ,  

Das sassanidische Felsrelief von  Salm as, 
«Iran ica  A n tiqu a», V , стр . 148— 160, 
табл . X L I V — L I.

В . Х ин ц у, является  захват Армении 19.
2. Рельеф в Д арабгирде, изображ аю 

щий триумф сасан и дского ш аханш аха в 
корон е А рташ ира I над римлянами, 
приписы вается Ш апуру I и относится  
к периоду после 26(У г. (по мнению 
В . Х инца, на рельефе изображ ены  рим
ские императоры  Гордиан, В алериан и 
Ф илипп А раб  20).

3. Рельеф Ш апура I в Н акш -и-Рустам . 
По мнению В. Х инца, фигура кол ен о
преклоненного римлянина изображ ает им
ператора Валериана, стоящ ая ф игура — 
императора Ф илиппа А раба 21, рельеф 
датируется  260 г. 22

На остальны х рельефах даю тся  атри
буции  ряда персонаж ей. Н аиболее зна
чительна из них атрибуция представи
телей знатного иран ского рода, члены 
к отор ого  носили титул «питиахш » 23.

В кор отк ой  рецензии трудно дать под
робны й анализ всех атрибуций, пред
лагаемых В . Х пнцем . Н иже следует 
сп и сок  важ нейш их пз них с указанием 
на таблицы книги В. Х инца (X )  и соот -

19 Г. Х ерм анн, полагая, что по стилю  
этот рельеф долж ен отн оси ться  к более 
раннему времени, предлагает в качестве 
альтернативы время п оходов  Арташ ира 
к Адпабене ( H e r m a n n ,  The D ara- 
bgird  R elie f, стр . 73— 74). Следует от 
метить, что на монетах, которы е про
клам ирую т совм естное правление А р - 
таш ира и Ш апура, Ш апур изображ ен  
в кулахе наследника престола, а не в 
короне Арташ ира (см. Л  у  к о  н  и и, 
К ультура сасанидского Ирана, стр . 164, 
166— 167, табл. II ) . Н уж н о отметить, 
что эта серия монет — единственный до
стоверны й источник, ф иксирую щ ий факт 
совм естного правления Арташ ира и Ш а
пура.

20 Иные интерпретации: время А рта- 
ш ира I, победа над местными правителями 
М есопотамии ( H e r m a n n ,  The D a- 
rabgird  R elie f, стр . 83— 88); конец цар
ствования Арташ ира I — начало цар
ствования Ш апура I (до официальной 
коронации), первые военные усп ех и  в 
войне с Гордианом ( Л у к о н и н ,  К ул ь 
тура сасанидского Ирана, стр . 188).

21 Иная интерпретация: см. В . С. М а с 
D е г m  о t, R om an Em perors in the 
Sassanian R eliefs , «The Journal o f R om an  
Studies», 44, L ., 1954, стр . 76.

22 Иная датировка: Л у к о н и н ,  К ул ь 
тура сасанидского Ирана, стр . 57, 188— 
199.

23 В. Х инц  (стр . 152— 153, прим. 21 — 
22) принимает этим ологию  X . Н ю берга  
и В . Б . Х еннинга (см. M itteliran isch . 
H andbuch  der O rien talistik , I, t. IV , 
L e id en /K oln , 1958, стр . 61) OP d v it ly a  
(младовав. b it ly a ) «второй», в значении 
«второй  после царя», V izek on ig  (ср . 
такж е R . N . F r y e ,  Som e early  Iranian 
titles, «O riens», 15, L eiden, 1962, ст . 
354).
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ветствую щ ие таблицы в одном из послед
них изданий сасанидских рельеф ов — 
книге R . G hirshm an, Parthes et Sassa- 
n ides (P ., 1962, а такж е английское и 
немецкое переиздания —  Г).

й н в е с т и т у р н ы й  р е л ь е ф  
А р т а ш и р а  I в Н а к ш - и  Р а д -  
ж а б  (X  57— 59) в центре ком позиции: 
А рташ ир I и А х у р а  М азда, за спиной 
Арташ ира —  наследник трона Ш апур (б у 
дущ ий ш аханш ах Ирана Ш апур I) и 
молодой паж  — А рташ ир питиахш  (у п о 
мянут в составе двора А рташ ира I в 
надписи на «К аабе З ороастра»), За спи
ной А хур а  М азды —  Х оран зем , старш ая 
ж ена Ш апура I, мать Варахрана (бу д у 
щ его ш аханш аха Варахрана I), и ж ена 
А рташ ира I — Денак. У  ног Арташ ира I — 
его  внук В арахран, у  н ог А хур а  М азды — 
В ретрагн а-Геракл .

Р е л ь е ф ы  Ш а п у р а  I. Самый 
ранний в Д арабгирде, самый позд
ний — в Н акш -п-Р устам . На всех 
триумфальных рельефах представлены все 
три рим ских императора, с которы м и 
воевал Ш апур.

Т р и у м ф а л ь н ы й  р е л ь е ф  
в Б и ш а п у р е  (Бш напур II . X .  
101— 104, Г . 153— 154): два персидских 
военачальника перед ш аханш ахом Ш апу- 
ром : первый — наследник престола Х о р -  
м изд-Арташ ир (п оск ол ьку  борода этого 
персонаж а пропущ ена через кольцо —  
что, по мнению В . Х и н ц а ,— инвеститур- 
ный знак царей и принцев); второй  — 
питиахш  Ш апур (упом янут в составе 
двора Ш апура I; на основании полож ения 
фигуры).

Т р и у м ф а л ь н ы й  р е л ь е ф  
в Б и ш а п у р е  (Б пш апур I I I . X . 
101, Г. 200): две ф игуры перед ш ахан
ш ахом изображ аю т тех ж е персонаж ей.

Р е л ь е ф  В а р а х р а н а  II 
в Н а к ш -и -Р  у с т а м  (X . 117 — 122;
Г. 212). Слева от ш аханш аха ж ена В а
рахрана II Ш апур духтак , его сын и 
наследник В арахран (I I I )  в головном  
уборе , увенчанном протом ой  быка; вто
рой  сын В арахрана в головном  уборе  
с протом ой  леопарда (м акроф отогра
фия Х .1 2 0  показывает, однако, что 
это — ж енская ф игура); затем магупат 
Картир (судя  по знаку на головном  
у бор е ) и Н арсе —  дядя В арахрана II , б у 
дущ ий ш аханш ах Ирана (атрибуция ни
чем не обосн овы вается ). Н ад ф игурой 
Н арсе повторен  знак К артира, цо мне
нию В. Х и н ц а ,— доказательство того , 
что идея высечь этот рельеф в Н акш -и- 
Рустам , на месте стар ого элам ского рел ь
ефа (следы более раннего изображ ения 
сохранились), принадлеж ат м агупату 
К артиру (п оск ол ьку  этого знака, кроме 
мастеров и заказчика работы , никто 
видеть не м ог). Справа от ш аханш аха: 
первая фигура не атрибутируется , затем 
некий ш ахраб и, н акон ец ,— ш ахраб 
Грузии  П апак, сын питиахш а, в даль
нейшем вступивш ий на эту долж ность.

П оследняя атрибуция доказы вается тем , 
что на кулахе этого персонаж а изобр а
ж ен  нешан в виде полум есяца с точкой  
(генетически — звездой) над ним. Такой  
ж е нешан (но на кулахе иной формы — 
в виде ф ригийского колпака) изображ ен 
на блюде, найденном при раск оп к ах  в 
А рм ази. На блюде имеется надпись, в 
котор ой  указаны  имя и титул и зображ ен 
н ого на нем вельмож и («П апак, питиахш ») 
и имена его отца (А рташ ира) и  деда 
(А ртш пра), носивш их тот ж е титул 24. 
Сатрапом Грузи и  этот п ер сон а ж . считает
ся  лиш ь потом у, что блю до найдено в 
Грузии .

Р е л ь е ф  В а р а х р а н а  II в 
Н а к ш -и Б а х  р а м (X . 127— 133,
Г. 214). Слева от  ш аханш аха: Картир 
(судя  по неш ану на головном  уборе) и 
питиахш  П апак (тот ж е, что и на рельефе 
в Н акш -и-Р устам ). На тиаре этого пер
сонаж а изображ ен нешан в виде сл ож н ого 
цветка. По мнению В . Х ин ц а , это озна
чает, что на предыдущ ем рельефе Папак 
и зображ ен  еще как  сатрап Грузи и . На 
блюде из А рм ази  в р уке  у  П апака цветок, 
что, по мнению В. Х инца, указы вает на 
его принадлеж ность к  р од у  питиахш ей 25. 
В . Х и н ц  упоминает блю до, найденное 
в К расн ой  П оляне, где на корон е царе
вича, изображ енного на нем, такж е 
им ею тся цветы на диадеме и слож ны й 
знак (впрочем, соверш енно иной формы, 
чем на блюде из Арм ази, и  не встречаю 
щ ийся на сасанидских рельеф ах). В . Х инц  
полагает, что это блю до такж е и зо
браж ает питиахш а Папака 26. Н аконец, 
те ж е цветы —  на боевом  шлеме врага 
Х орм и зда  II на его рельефе в Н акш -п- 
Р устам  (X . 133 а, б; Г . 219— 220). Этот 
враг, по мнению В . Х и н ц а ,—  такж е 
питиахш  П апак. П оск ол ьку  на этом  шле
ме, кром е цветов, изображ ен еще нешан в 
виде бутона — тот ж е, что и на головном  
у бор е  паж а-зонтоносца на рельефе А р 
таш ира I, В . Х и н ц  предлагает восста -

24 W . В . H e n n i n g ,  A  Sassanian 
S ilver B ow l from  G eorgia , B SO A S, 24, 
1961, стр . 354— 355; В . Г . Л у к о н и н ,  
И ран в эп ох у  первы х Сасанпдов, Л ., 
1961, стр . 60 сл . Этот «Папак питиахш » 
уп ом ян ут в надписи Н арсе в П апкулп. 
Е го отец (А рташ ир, сын питиахш а) у п о 
м янут в надписи Ш апура на «Каабе 
З ороастра» в составе двора Ш апура I. 
а дед (Арташ ир питиахш ) —  в той ж е 
надписи, в составе двора А рташ ира I.

36 М ногочисленные персонаж и с цвет
ком  в руке часто и зображ ались на са
санидских геммах.

26 Иная атрибуция — царь Кермана 
В арахран (в дальнейшем ш аханш ах Ва
рахран  I) — в работе: Л у к о н и н ,
Иран в эп ох у  первы х Сасанидов (ар гу 
менты: знак на корон е, идентичный
зн аку на такой ж е короне на гемме с 
именем и титулами В арахрана; надпись 
на об . ст. блюда с именем «В арахран»),

11 В естн ик  древней  и стор и и , №  3
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новить истор ию  рода лптиахш ей при 
раннесасанидских царях. П итиахш  П апак, 
по мнению В. Х инца, изображ ен  и на 
рельефе Варахрана II  в Cap-и М ешхед 
(X .  134— 135 а, Г . 215-—217) вместе с 
ж еной  Варахрана Ш апурдухтак и К ар- 
тиром . А трибуция питпахш а обосн овы - 
вается лиш ь его полож ением на рельефе.

Р е л ь е ф ы  В а р а х р а н а  II 
в Б а р  м -и  Д о л а к  (X . 136— 139). 
Н а первом  рельефе — ж ена В арахрана II 
А ртаппгр-Анахит (см. выше, прим. 16) 
и царевич Н арсе, на втором  — В арахраи II 
и, возм ож но, К артир.

Не все атрибуции В . Х инца бесспорны . 
М ногие из них базирую тся  на ранне- 
сасанидской  генеалогии, данные к оторой  
истолковы ваю тся  не всегда корректно. 
Ведущ им аргументом  в реконструкции  
генеалогического «древа» является  при
близительный подсчет возраста  тех или 
ины х персонаж ей, которы й  весьма не
точен, ибо не сущ ествует точки отсчета. 
В качестве примера альтернативных ги
потез м ож но описать комплекс рельефов 
ущ елья Н акш -и Радж аб. Это небольш ое 
полутемное ущ елье (в древности, воз
м ож но, перекры тое естественным сводом) 
распол ож ен о на дороге из И стахра в 
П ерсеполь, приблизительно в 1,5 км 
от И стахра. Н апротив ущ елья Н акш -п 
Р адж аб видны с д ороги  ахеменидские 
гробницы  и храм  (так называемый «К ааба 
З ороастра») древнеиранской святы ни—  
Н акш -и-Р устам . Ущ елье внешне ничем 
не примечательно, однако именно здесь, 
а не в национальной святы не Арташ пр I 
повелел высечь один из свои х  самых 
ранних инвеститурны х рельефов 27. 
А трибуция ф игур Арташ ира I, вер ховн о
го бож ества  А хур а  М азды, наследника 
престола Ш апура (будущ его ш аханш аха 
Ш апура I) и паж а-зоптоносца уж е давно 
установлена. Вызывала споры  атрибуция 
двух  маленьких фигур, одной — в на
ряде сасанидского принца, другой  — 
обнаж енной, с  барсом ом  или палицей 
в р у к а х . В первой из них В. Х ин ц  видит 
изображ ение Варахрана (будущ его ш а
ханш аха Варахрана I), во второй  —  
иранизированны й образ В ретрагны -Ге- 
ракла.

Однако эти атрибуции —  не реш ающ ие 
для истолкования рельефа. Н ам ного бо
лее интересны портреты  двух знатных 
дам, изображ енны х за спиной А х у р а  
М азды, отделенных от основной  ком п о
зиции чем-то вроде арки. В них видели 
и фрейлин, и ж ену, и мать А рташ ира I,

27 В . Х и н ц  предполагает, что рельеф 
в Н акш -и  Р адж аб высечен н есколько 
позж е официальной коронации  Арташ ира I 
(после 226 г .) .  Е м у предш ествовал рельеф 
со  сценой боя  и инвеститурная сцена в 
Ф ирузабаде. Та ж е последовательность 
у  Г. Х ерм анн. Иная последовательность 
и датировка: Л у к  о п и  н, К ул ьтура
сасан и дского Ирана, стр . 185— 190.

и сестр у , и ж ену Ш апура I и т. д. В Хинц. 
предполагает, что первая из этих фигур — 
Х оран зем , старш ая жена Ш апура I, 
мать царевича Варахрана и дочери (впо
следствии — жены) Ш апура I А ту р - 
А нахит. В торая фигура, по мнению 
В. Х инца, изображ ает ж ену Арташ ира I 
Д енак. Н иж е станет понятным, ск ол ь  
важна атрибуция этих фигур для р е
конструкции  обстоятел ьств  прихода к 
власти в Иране сасанидской  династии, 
пока ж е обратим ся к  надписи Ш апура 
па «К аабе Зороастра» — единственному 
источнику для построения генеалоги
ческого «древа». В надписи (в той ее 
части, где перечисляю тся представители 
рода Сасанидов) упом инаю тся: «Денак, 
царица цариц, дочь Папака» — одна из ж ен 
Арташ ира I 28 и Х оранзем , царица ш ахра 
( =  царства). Х оран зем  упом янута одной 
из первы х среди знати (ср азу  ж е за име
нами основателя династии — Сасана, Па
пака и его сыновей — царя Ш апура 
и Арташ ира I). Из надписи известно 
такж е, что у  Х оран зем  была дочь по 
имени В араздухт. Более никаких све
дений о ней не имеется. Титул, которы й , 
носила Х ор а н зем ,— «царица ш ахра» или 
«царица И стахра» 29 — свидетельствует 
о том, что в некий период она правила 
И стахром  — городом  и областью , «ца
рем» к оторы х в 208 г. стал сын Папака 
Ш апур. Из надписи следует такж е, что 
Х оран зем , возм ож но, носила этот титул 
во время царствования Арташ ира I, 
но к моменту составления надписи S K Z  
(260— 262 гг.) ее уж е не было в ж ивы х. 
Считать ее старш ей ж еной  Ш апура I 
п матерью  ш аханш аха Варахрана I, 
каж ется , нет оснований.

На рельефе первая дама носит головной  
у бор  п а р ф я н с к о г о  т и п а  такой  
ж е, в каком  изображ ен, например, по
следний парф янский царь А ртабан  V  
на монетах и на инвеститурном  рельефе 
Арташ ира I в Н акш -и-Рустам  (повер
женный под копы та кон я  А рташ ира). 
Н и один из сасанидских вельмож , ес
тественно, не и зображ ался  в такой пар
ф янской «короне». Итак, на рельефе в 
Н акш -и Радж аб представлена какая-то 
знатная дама, чье изображ ение н аро
чито отделено от основной  сцены и чьи 
инвеститурны е знаки соответствую т пн- 
вестптурны м знакам парф янских царей и 
цариц. В сего вероятнее — это именно 
Х оранзем , но не старш ая ж ена ш ахан
ш аха Ш апура I, а независимая царица 
И стахра парф янской династии.

28 Ш апур I был рож ден от младшей 
ж ены Арташ ира I, не принадлеж авш ей

I к сасанидском у р од у  и носивш ей титул 
' «госп ож а». См. Л у к о н и н ,  К ультура 

сасанидского Ирана, генеалогическая таб
лица на стр . 197.

29 М Р, 26: w r ’cd w h ty  Z Y  (hw l)ncym  
B R T H  s th ly ’t M L K T ’ (P rth .: sth rd ’ty H  
M L K T H ).
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И нвеститурный рельеф в Н акш -и  Рад- 
ж аб  становится  еще более загадочным: 
мало того , что этот первый по некоторы м 
данным 30 (или — во всяком  случае — 
один из первы х) рельеф, проклам ирую щ ий 
«бож ественную  сущ ность» власти ш ахан
ш аха, высечен не на скалах националь
ной  святы ни страны  и даже не рядом 
с первой сасанидской  столицей — го р о 
дом  А рташ и р-Х варра  (Ф ирузабад), а в 
небольш ом  «рядовом » ущ елье, на нем 
к том у ж е изображ ена парф янская царица 
той  именно области , власть в к отор ой  
захватили Сасаниды, начав свой  побед
ный путь к п рестол у царя царей Ирана. 
Это обстоятел ьство, поставленное в ряд 
с  другим и фактами 31, быть м ож ет, сви 
детельствует о характере «переворота» 
в И стахре и позволяет рекон струи ровать  
собы тия начального этапа образования 
сасанидского государства .

Вы бор места для рельефа, так ж е как 
и его ком позиция, были, вероятно, ре
зультатом  конкретной  политической си
туации — еще и в это время власть ш а
ханш аха из новой  династии была не на
стол ько прочна и популярна, чтобы он 
осм елился проклам ировать ее на скалах 
«национальной святыни» рядом  с гр об 
ницами ахеменидских владык и древним 
храмом Парса. Предлагаемая гипотеза, 
во всяком  случае, каж ется  более о б о 
снованной, чем атрибуция В . Х инца. 
Е сли рассматривать раннесасанидские 
рельефы комплексами, если для пх ин
терпретации использовать все, в том 
числе и косвенны е, источники, то и в 
данном случае м ож но прийти к более 
сущ ественным выводам. В Н акш -и Радж аб 
слева от описанного выше рельефа п о
мещен рельеф, изображ аю щ ий Ш апура I, 
его ж ену, сыновей и вы сш их предста
вителей знати 32. Все сасанидские рел ь
ефы, исклю чая этот, имеют прозрачную  
сим вол ику и конкретное содерж ание. 
Они посвящ ены  или инвеституре или 
военным триумфам. В данном ж е сл у 
чае — перед нами скульптурная  n oti- 
c ia  d ign itatu m  — не более.

Единственное возм ож ное предполож е
ние — это сознательная апелляция к 
авторитету первого сасанидского монарха, 
некий династийный смысл (все сы новья 
Ш апура I на этом рельефе имеют нешаны 
на головны х убор а х  — знаки «уделов», 
которы м и они владели, а Х орм и зд -А р- 
ташпр изображ ен с нешаном наследника 
престола). На противополож ной  стене 
ущ елья изображ ена ннвестптурная сце-

30 Л у к о н и н ,  К ул ьтура  сасанид
ск ого  Ирана, стр . 33, 47— 48.

31 Л у к о н и н ,  К ул ьту р а  сасанид
ск ого  Ирана, стр . 33— 34.

32 В . Х и н ц  несколько расходи тся  с н а 
ми в атрибуции отдельны х фигур этого 
рельефа, но в данном случае это не имеет 
сущ ественного значения. Дата рельефа — 
скорее всего после 260 г.

на. Сейчас трудно определить, какой 
именно ш аханш ах показан на рельефе 
(корона полностью  испорчена), но стили
стическая близость с  иными памятниками 
позволяет считать эту  сцену инвеститурой 
Варахрана I 33. На н екоторы х сериях 
монет Варахрана I выбита уникальная 
для Сасанидов легенда: «маздаясниец, 
владыка, В арахран, царь царей Ирана 
и не Ирана, п роисходящ ий (букв , „из 
сем ени") богов  Арташ ира» 34. Стало быть, 
и на своих монетах этот государь, чье 
право на престол Ирана было не бес
спорно 36, апеллировал к авторитету пер
вого  государя, стало быть, не случайно, 
что он выбил свой  инвеститурны й рельеф 
именно в этом ущ елье.

Н аконец, еще через четверть века в 
Н акш -и Радж аб были выбиты портрет 
и краткая надпись магупата Картира 36. 
Он приказал изобразить себя рядом  с 
рельефом Арташ ира I. Здесь опять нуж но 
вспомнить о собу ю  роль К артира в судьбе 
раннесасанидского государства  и церк
ви 37 и его апелляцию к А рташ иру I в 
надписи N R n. П осле этого ущ елье Н акш -и 
Радж аб было оставлено.

Ч то же дают нам изложенные выше 
гипотезы? Прежде всего, ущ елье нуж дает
ся  в археологическом  обследовании: 
совсем  не исклю чено, что некогда в нем 
был воздвигнут династийный храм , по
свящ енный основателю  государства (типа 
так называемых «царских» храм ов ран- 
несас.анидской эпохи) в месте, где был 
выбит его первый инвеститурны й рельеф, 
и тогда все остальные рельефы этого 
ущ елья приобретаю т вполне ясн ую  сим
волику и смысл.

В этом случае будет интересно просле
дить этапы становления официальной 
династийной доктрины.

Комплекс Н акш -п Раджаб, вместе с 
данными раннесасанидскпх наскальных 
надписей (надпись Ш апура I на «Каабе 
Зороастра», надписи Картира, надпись 
Н арсе в П айкули) и иными источниками, 
вероятно, доказывает, что первоначально 
Сасаниды не искали знатных предков

33 Н i n z, рец. соч ., табл. 72: Л у к о 
н и н ,  К ультура сасанидского Прана, 
рис. 10, стр . 190 (ошибочно указано, 
что на рельефе имеется надпись с именем 
Ш апура). В . Хинл предполагает, что 
ш аханш ах на рельефе — Шапур I. од
нако его  макрофотографии с о*внднс*стью  
показы ваю т, что корона шаханшаха —  
не корона Шапура.

34 mzdysn bgy итЬг'п M L K ’n M L K ’ 
Чт’и W "  ’nyr’n M N W  ctry M X  yzd’n 
y ’rthstry.

33 Л у к о н п н, Культура сасанид
ского Ирана, стр . 101— 107.

36 Н i n z, рец. соч., табл. 113, 114; 
Л у к о н и н ,  К ультура сасанидского 
Ирана, рпс. 13.

37 См., например, В. Л у к о н и н ,  
Картир н Мани, В Д И , 1966, № 3.
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в предш ествующ их династиях — реаль
ных или легендарных. Лиш ь к IV  в. 
(первый вариант «Карнамака», официаль
ные царские титулы) — в силу ряда по
литических причин — сасанидские ша
ханш ахи стали возводить свою  офи
циальную  генеалогию к  «Д ариям» и 
«Кейанидам», а в V I  в. эта генеалогия 
была продолж ена к Пишдадидам. Все 
эти проблемы, разум еется , тесно связаны  
с вопросами создания цикла историй 
«четырех династий», этапами создания 
«Х ватав-Н ам ак».

Последняя X  глава книги В. Х инца 
названа «Н есколько новы х надписей са- 
санидского времени». Она написана со 
трудником Н емецкого А рхеол оги ческого 
института в Тегеране Г. Гроппом  и п освя 
щена обнаруж енны м в самые последние 
годы в различных районах Ирана наскаль
ным надписям преимущ ественно поздне- 
сасанидскои или послесасанидской эпохи.

Открытие таких надписей продолж ает
ся  и до сих пор — в самое последнее 
время была обнаруж ена курсивная  сред
неперсидская надпись в районе П асар- 
гад, надпись на скале недалеко от  П ерсе- 
поля, несколько надписей в районе Б и- 
ш апура и  т. д.

Н аиболее интересной из вновь откры 
тых надписей является  надпись из района 
Танг-и  Б урак  (около 120 км западнее 
А бадэ), откры тая в 1956 г. Али А кбаром  
Басири 38 Эта двуязы чная надпись (сред
неперсидский — сткк . 1— 9 и парфян
ский — сткк . 10— 15 текста) времени Ш а- 
пура I повторяет (с незначительными 
вариантами) сткк . 1— 6 и  конец знаме
нитой билингвы Ш апура I в Х адж и аба- 
д е 33. Г . Гропп публикует прекрасны е 
фотографии надписи (табл. 141— 142), 
фотографию грота, окол о к отор ого  она 
была найдена (табл. 140), и  схематический 
план м естности (рис. 23). Он дает восста
новление текста (на основе надписи из 
Х адж иабада), транскрипцию^ «рекон 
струкцию  чтения в манихейской орф огра
фии», перевод и филологический ком 
ментарий, в особенности  останавливаясь 
на слове w rt («Ort») в парфянском тексте 
надписи.

К ак известно, причина создания над
писи-билингвы в Хадж иабаде остава
лась непонятной: речь в ней шла о том, 
как Ш апур I и его вельмож и («принцы, 
знать и азаты» — B R  B Y T ’ , w clk  n 
W  ’z ’tn) пускали стрелы в цель. X . Н ю -

38 П редварительные публикации проф. 
Али Сами в ж урнале Gosaresha-ye 
bastanSenasi, IV , Teheran, 1338 г. х . 
(1957), стр . 173— 179; в его ж е книге 
«Сасанидская цивилизация» (на перс, 
я з .) , т . I, Ш ираз, 1963, стр . 70.

39 Издание см. N . N у  b е г g, H aj- 
jiabad -in sk iften , «Ost og  Vest», K oben- 
havn, 1945, стр . 63— 74. К онец надписи 
Т анг-и  Б ор ак  несколько расходи тся  с 
надписью  из Хадж иабада.

берг и вслед за ним Н . В . П игулевская 49 
полагали, что речь идет, возм ож но, о 
ритуал ьном  «пускании стрел» в честь 
праздника Тараган. Однако открытие над
писи аналогичного содерж ания вдалеке 
от  скал Хадж иабада заставляет склонять
ся  к  том у, что как там, так и в надписи 
Танг-и  Борак ф иксирую тся спортивные 
усп ехи  Ш апура и его вельмож . Г. Гропп 
устанавливает расстояние от надписи до 
камня, которы й, видимо, служ ил ми
ш енью. «Х ор ош и м  выстрелом» считалось 
попадание стрелы в цель на расстоянии 
около 150 м.

Н адпись из района Эклика (оазис в 
30 км к ю го-западу от А бадэ) 41 вместе 
с некоторы ми другим и, изданными в 
книге, отн осятся  к уж е довольно м ного
численным надписям на дахмаках — 
астоданах (dhm k — зороастрийских по
гребальны х камерах — небольш их ни
ш ах, выбитых в скалах, как] правило, 
рядом  с «ложами» —  искусственны ми пря
м оугольны ми транш еями, куда клались 
тела усопш их зороастрийских правед
ников и где они находились до тех пор 
пока не очищ ался скелет). Таких дахма- 
ков  в Иране в последнее время откры то 
немало, не только в районе П арса, но 
и в Х узи стан е, и  в других местах 42: 
надпись из Эклика выполнена так на
зываемым «курсивны м пехлеви» (близким 
по начертанию надписям из Д ербенда), 
содерж ит 21 стр ок у  текста и  дату по «эре 
Ездегерда» — «месяц А бан , 6 год Ез- 
дегерда, царя царей, день Х в а р »  (сткк . 
И — 15). В этот день умер марзбан города 
Биш апура (по переводу Г. Гроппа), 
по чьем у приказу была изготовлена 
гробница. В день М ах его тело (вернее — 
кости ) были помещены в дахмак (сткк . 
16— 18). Н адпись дефектна в начальных 
стр оках и очень трудна для чтения, п о
этом у транскрипцию  и перевод ее, пред
лож енные Г. Гроппом , следует рассмат
ривать как предварительные (в особен 
ности  чтение и перевод сткк . 19— 21).

Четыре короткие надписи рядом  с 
астоданами из района И стахра 43 содерж ат 
имена похороненны х и  погребальны е 
формулы. И х содержание, вероятно, о т 
вечает некоему стандарту такого рода 
надписей: «этот дахмак приказал сделать

40 Н . В. П и г у л е в с к а я ,  Города 
Ирана в раннем средневековье, М .— JI., 
1956.

41 Предварительное издание — проф. 
Али Сами (см. выше, прим. 38).

42 См., например, V a n d e n  В е г- 
g h е, ук . соч ., стр . 30— 31.

43 П ервая из них датирована, согл ас
но Г . Г роп п у (в книге приведены только 
прорисовки) месяцем Х ур д ат, 33 годом  
эры  Ездегерда, днем В арахран  (август 
664 г .) , вторая — месяцем В ахуман, 
43 годом  (эры  Ездегерда) днем Спандар- 
мат (апрель 676 г .) ; остальные надписи 
не датированы.
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такой-то сын такого-то  (иногда следует 
дата) душ и своей ради (lw b ’n y  N PSH  
I’ d) и да будет ем у даром  (Ь ’1) 44 рай 
(w hst)». Иногда указы ваю тся те, па чьи 
средства был сделан астодан (в надписи 
№ 4  — астодан приказали сделать брат 
и сестра п окойного) 4б.

К роме этих надписей, Г . Гропп издает 
фотографии, прорисовки  и чтение от
дельных сл ов  трех сильно испорченных 
надписей из Сиванда (оазис на дороге 
м еж ду П ерсеполем и П асаргадами). Все 
они курсивны е, высечены на каменной 
платформе (приблизительно 3 X 4  м) 
в одном из угл ов которой  выбита прям о
угол ьная ванна. В ероятно, содерж ание 
всех трех надписей сходн о. В самой 
сохранной  из них (надпись А ), по чтению

44 Слово Ь’1 в значении «бож ественное 
воздаяние» встречается такж е в надписях 
К артира.

Весьма интересна погребальная са- 
санидская надпись на византийском сар
кофаге, откры том  во время археол оги 
ческих раскоп ок  на территории Ёсо1е 
d’ Instituteurs в Стамбуле в 1964 г. 
Издатель надписи Ж . Р . Менаш относит 
ее ко времени В арахрана V . П еревод, 
предлагаемый издателем ,— предваритель
ный, но саркоф аг в надписи обозначен 
словом  gw r и в нем был, вероятно, по
хоронен  сасанидский посол , скончав
ш ийся в К онстантинополе (см. ,J. P . De 
M e n a s c e  О. P ., L ’ Inscription  fune- 
raire p eh lev ic  d ’ lstan bu l, «Iranica A n ti
que», V II  (M elange Ghirshm an II ) , Lei
den, 1967, стр . 59— 71.

Г . Гроппа, написано: «Этот оросительный 
канал (kts), и сад (b ’g), и фруктовы й сад 
(bw d st’n — совр . перс, bostan), и вино
градник, и цветы, и деревья (w ’l 46 
w  d lh t), и дом приказал сделать такой-то, 
сын такого-то , для увеличения своего 
имущ ества». Н адписи В и С более про
странные, в надписи В уп ом ян ут тот же 
владелец.

Н аконец, Г. Гропп издает обнаруж ен
ную  им почти разруш енную  греческую  
надпись на груди  коня Ш апура I на его 
триумфальном рельефе в Н акш -и-Рустам  
(в надписи — имя и титулы Ш апура I, 
его отца и деда) и едва различимую 
среднеперсидскую  курсивную  надпись на 
том же рельефе (в обои х случаях даются 
только прорисовки). Книга заверш ается 
схематической картой провинции Ф арс, 
на которой  указаны  места находок над
писей, указателем имен, терминов, элам
ски х, древнеперсидских, парфянских и 
среднеперсидских слов и  парфянских 
и сроднеперсидских гетерограмм.

В заключение м ож но отметить, что 
богато документированная и содерж ащ ая 
больш ое количество н ового материала, 
тонких наблюдений и хор ош о аргументи
рованны х вы водов книга В . Х пнца, 
несомненно, принесет больш ую  п ользу 
всем специалистам по древнему И рану.

В. Г. Луконин, М. А . Дандамаев

46 См. M itteliran ische M anichaica aus 
Chinesisch Turkestan, I I I ,  «Sitzungber. 
der Preuss. A kad. der W iss. p h il.-h ist . 
K l. B . 1934, стр . 907.
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