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ДАННЫЕ ВАВИЛОНСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
V I—V вв. до н. э. О САКАХ1

П ОСЛЕ 539 г. до н. э., когда В авилония была завоевана персами, 
ахеменидская администрация создала в этой стране военные коло
нии из представителей различных народов. Колонисты были рас

пределены по военным округам, получили земельные наделы, жили бок
о бок друг с другом и вступали в совместные деловые сделки. Это особенно 
наглядно видно из документов архива делового дома М урашу, по свиде
тельству которых в Ниппуре и его окрестностях в V в. до н. э. жили лидий
цы, фригийцы, киликийцы, арамеи, иудеи, арабы, египтяне, индийцы и 
т. д. 2 Среди этого пестрого в этническом отношении населения в качестве 
военных колонистов находились такж е персы, мидийцы, арейи (жители 
области Х арайва) и представители других иранских племен. В вавилон
ских документах ахеменидского времени встречаются сотни иранских имен. 
Обычно носителей этих имен считают персами, но среди них были и пред
ставители других иранских племен, что в ряде случаев отмечается и в до
кументах. Нам каж ется, что на основании лишь собственных имен трудно 
установить, являю тся ли их носители персами, мидийцами или предста
вителями других иранских племен, так как  в большинстве случаев у них 
были сходные имена, да и говорили они на близких язы ках, не прибегая 
к помощи переводчиков 3. В ряде случаев скифские имена, по-видимому, 
можно отличить от персидских и индийских на основании теофорных эле
ментов.

В настоящей статье мы попытаемся собрать данные всех опублико
ванных вавилонских документов V I—V вв. до н. э. о скифах. Хотя эти дан
ные носят случайный и отрывочный характер, пренебрегать ими было бы 
неправильно, так как  в других источниках относительно скифов сохрани
лось довольно мало достоверных сведений.

Согласно Геродоту (V II, 64), персы называли все скифские племена 
саками. Греки же скифами называли кочевые племена степей южной Рос
сии и Средней Азии, поскольку из всех этих племен они прежде всего име
ли контакты со скифами, жившими в Северном Причерноморье. В совре

1 Автор выражает глубокую благодарность И. М. Дьяконову, который любезно 
ознакомился со статьей в рукописи и высказал ряд ценных замечаний, которые учте
ны здесь.

2 Е. U ji  g е г, Babylon, die heilige Staclt, В., 1970, стр. 40; G. С а г d a s с i а, 
Los Archives des Murasii, P ., 1951, стр. 7.

3 А. А. Ф p e й м а н, Плененный враг Дария — скиф Скунха, ИАН ОЛЯ, т. VII. 
1948, стр. 238.
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менной научной литературе наименование «скифы» обычно применяется 
к древним жителям Северного Причерноморья, а скифы Средней Азии на
зываются саками.

В вавилонских текстах скифы (в том числе и саки) называю тся кимме
рийцами (гим ирри ) по имени народа, который вторгся в пределы Месопо
тамии и был по язы ку и этнически родствен скифам и сакам. Причиной ши
рокого употребления этнического названия гимирри  было присущее ва
вилонской литературе стремление к архаизации и то обстоятельство, что 
из всех кочевых племен, совершавших набеги с востока, первыми в Перед
нюю Азию вторглись киммерийцы. К ак  известно, из Северного Причер
номорья киммерийцы через К авказ вторглись в Малую Азию. Около 
714 г. они совершили набег на Армению, затем разруш или Ф ригийское 
царство, а около 657 г. захватили столицу Лидии Сарды 4. Киммерийцы 
в течение длительного времени находились в стране Гимирра, по-видимому,. 
в восточной части Каппадокии и в области Мана, к западу от Мидии 5. 
Затем киммерийцы начали угрож ать Месопотамии. В ассирийских источ
никах киммерийцы впервые упоминаются в конце V III  в. до н. э. в текстах 
времени Саргона II (721—705 гг.) и Синаххериба (704—681 гг.), хотя тог
да они еще не представляли серьезной угрозы для Ассирии. Но во время 
царствования Ассархаддона (680—669 гг.) киммерийцы начали угрож ать 
северным границам Ассирии 6, а при Аш ш урбанапале (668—627 гг.) они 
стали большой угрозой для Ассирии 1.

Вскоре вслед за киммерийцами в Переднюю Азию вторглись и скифы. 
В начале V II в. до н. э. через К авказ они направились в Малую Азию. 
Часть скифов осела в области Сакасена в Закавказье 8, а остальные около 
640 г. во главе со своим вождем Мадием двинулись на запад. Около 630 г. 
скифы вторглись в Каппадокию  и нанесли там поражение киммерийцам 9. 
Ассирийские источники называют скифов иш щ за  10. Ассирийцам было 
известно такж е название saka. Так, в надписи, составленной около 640 г., 
упоминается Тугдамме, царь цмман-манда, саков и кутиев и . По мнению 
X. Тадмора, здесь, возможно, содержится указание на то, что Тугдамме 
властвовал такж е над скифами, которые находились в области Гутиум 12. 
Около 639 г. на смену Тугдамме пришел новый вождь, Сандакшатру, ко
торый стал угрожать северо-западным границам Ассирии 13. Через не
сколько десятилетий скифы и киммерийцы участвовали в захвате Ниневии 
и окончательном сокрушении Ассирийской державы. В синхронных клино
писных текстах они выступают под названием умлшн-лшнда Согласно 
Геродоту (I, 105), в конце V II в. скифы совершили опустошительный 
набег на Сирию и дошли до границ Египта. Навстречу скифам вышел фа-

\  Е. С a.v  a i g п а с, Les deux routes d ’Asie Mineure, JA , 244. 1956, стр. 342 
Б. Б . П и о т р о в с к  и й, Ванское царство, М., 1959, стр. 233.

ь Однако возможно, что в запросах Ассархаддона к оракулу под киммерийцами 
имеются в виду скифы (сообщение И. М. Дьяконова).
„ ' L- F - н  » г 1 т  а п The Date of the Cimmerian Threat against A shurbanipal 

according to ABL 1391, JN ES, X X I, 1962, стр. 65.
® И .М . Д ь я к о н о в ,  История Мидии, М .— Л ., 1956, стр. 250 сл.

к - „ Е ‘п9 а n а с’ Р.е£- иа кн-: D .J .  W i s e m a n ,  Chronicle of ChaldaeanKings, OLZ, 1960, стр. 142.
10 Д ь я к о н ° в ,  История Мидии, стр. 242.
11 По мнению И. М. Дьяконова, под умман-манда  здесь имеются в виду киммерий- 

Г д сакамп’ вероятно, скифы (такое словоупотребление, по-видимому, было
принято через западноиранское посредство).

12 По И. М. Д ьяконову,— Мидия, а по мнению X. Тадмора,— Мана, см X Т а  д-

,Труд“ x x v  конгрес-
13 Там же, стр. 241.

Ср. Б . Б . II и о т г _________ ______
Chronicle of Chaldaean Kings, L ., 1961, стр. 16.

14-CiP' Й и 0 т P 0 в с к  и и, Ванское царство, стр. 234; D. ] .  W i s е га а п.
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32 М. А. ДАНДАМАЕЦ

раон Псамметих I, которому с помощью даров удалось уговорить их отка
заться от вторжения в страну.

В персидских и эламских вариантах ахеменидских надписей скифские 
племена называются саками, а в вавилонских — киммерийцами 15. В ахе
менидских надписях упоминаются три скифских племени; хаумаварга (sa
ka haum aw arga), тиграхауда  («острошапочные», saka tig raxauda) и пара- 
драйя («заморские», saka ty a iy  paradraya). Племена хаумаварга и тигра
хауда  обитали в Средней Азии, а заморские саки соответствуют скифам 
Северного Причерноморья, против которых Д арий I около 514 г. совершил 
ноход. Некоторые исследователи высказывали мнение, что заморские саки 
жили к востоку от Каспийского моря и не имели никакого отношения к 
скифам Северного Причерноморья, так как поход Д ария против послед
них окончился поражением персов, и поэтому причерноморские скифы 
не могли быть упомянуты среди народов, входивших в состав Ахеменид- 
ской державы 16. Однако при перечислении в географической последо
вательности сатрапий Ахеменидского государства заморские саки упоми
наются исключительно среди европейских народов. Хотя поход на при
черноморских скифов и окончился в конечном счете поражением Д ария, 
тем не менее в отдельных стычках последний одержал немало побед и про
шел в глубь скпфской территории. Эти отдельные победы дали Дарию воз
можность включить причерноморских скифов в список подвластных ему 
народов. Но уже в надписях Ксеркса они совершенно не упоминаются, 
и сведения вавилонских документов о саках  не могут относиться к причер
номорским скифам. Правда, после набегов скифов на Переднюю Азию не все 
они были истреблены, часть, вероятно, осела там. Однако скифы при
были в Переднюю Азию, как это многократно подчеркивал И. М. Д ья
конов, без женщин, и поэтому скоро были ассимилированы местным на
селением. Поэтому под гим ирри  вавилонских документов, по всей вероят
ности, имеются в виду представители хаумаварга и тиграхауда  (ср. ниже).

Скифы еще до Ахеменидов оказали определенное влияние на вооруже
ние вавилонских воинов, о чем свидетельствуют следующие хозяйственные 
документы времени нововавилонских царей Навуходоносора II  и Набо- 
нида, где упоминаются предметы скифского вооружения и конского сна
ряж ения 17.

GCCI, I, 122
i l  (m asak)til-lu  [sa] 5(am el)gi-m ir-ra-a-a 3ina pan (m )ri-m ut 4(amel)su-sa- 

ni sa slse 5(arab )sab atu u m u  16 [(kam )]e sa ttu 4 1  (kam) 7(d)nabu-kudurri-usur 
8sar babili(k i).

«Кожаные ремни киммерийские 18 (даны) в распоряжение Римута, 
надсмотрщика над лошадьми. Месяц шабату, 16-й день, 41-й год Н аву
ходоносора 19, царя Вавилона».

Далее, в одном частном письме 20, которое, судя по именам упомяну

15 F. Н. W е i s s b а с h, Die K eilinschriften der Achameniden, Lpz, 1911, стр. 
153; W. E i 1 e r  s, K leinasiatisches, ZDMG, 94, 1934, стр. 200—202, прим. 2.

16 S. К о n о w, A Note on the Sakas and Zoroastrianism, O riental Studies in 
Honour of С. E. Pavry, L., 1933, стр. 220—222; В. В. С т р у в е ,  Дарий I и скифы 
Причерноморья, ВДИ, 1949, № 4, стр. 25 сл.

17 Документы, приведенные ниже в транслитерации и переводе, не были обрабо
таны до сих пор.

18 Дословно: «кожаные ремни киммерийцев». Согласно Эбелингу, речь идет о 
ремнях, которыми пользовался сторож, чтобы вести коней, см. Е. Е b е 1 i n g, Neuba- 
bylonische Briefe, Munchen, 1949, стр. 96 и 246. О названии gimirraja  см. «The Assy
rian  D ictionary of the Oriental Institu te  of the University of Chicago», t. 5, Chicago, 
1956, стр. 75.

19 564 г. до и. э.
20 СТ X X II, 105. См. транслитерацию и перевод: Е b е 1 i n g, Neubabylonische 

Briefe, стр. 60.
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тых в нем "лиц, датируется временем царствования Набонида, содержится 
просьба прислать «киммерийские ремни».

YBT VI, 237

г 2 ME (qan)sil-ta -hu  gi-m ir-ra-a-a 2ina lib -b i 1 ME 80 sa lu -li- ti  s iparri 
31 (is)qastu g i-m ir-ru -i-ti sa is-sa-a 4su -p il-ti u 10 qa-ap-pa-a-ti ina qate- 
(2) (m )ki-i- (d)bel 5a-na subati sa a-na b it  ka-a-du  su-pu-ul e10 m ana sipa- 
tu (h i.a ) sa 2x/2 s iq lu  (m )ibni-(d)istar (am el)nappah parzilli 710 qa-ap-pa-a-ti 
ina pan  (m d)na-na-a-iddin  (am el)rab b i t  k i-li g12 ni-sip  sam nu (md) sam as- 
ibni ap il (m )gim illn  m a-bi-ir 95 kur u tta tu  (m d)nergal-sum -iddin 105 kur 
(md)sin-ib-ni ц1 kur (md) sam as-tab-ni-usur i2l  qa sam nu (m )kud-di-ja (amel) 
nangar (is)eleppeti (me) 1318 ni-sip  2 qa sam nu (m d)in-nin-sum -iskun(un) 
apil (m d)nergal-ibni 14(m asak)sal-tu 20 (qan)sil-ta -hu  ina lib -b i 12 lu -li-ti 
i 5l  (is)qastu g i-m ir-ru-u-’i-ti lel  im eru ba-ru-u  ina pan  (m d)nergal-iddin 
u  (m)nQr-e-a 17 [m ]m u-se-zib-(d)nabu (am el)qal-la sa (m )ahu-lu-m ur i8[u?] 
(m d)a-num -sum -ibni a-na 1 m ane [...] 19ina ri-e-bi sa m uh-k i-su  a-na [...] 2o[...l 
siq lu  kaspu sim  s ip a ti(b i.a ) sa s a tt i  9 (kam) 21[ina?] m u h h i [...] (m)su-ma-a 
apli-su sa (m )ibni-(d)is-tar 22a-na 2 m usip ti ina m usip ti sa (sipat)ta -hab-su  
23(arah)tebetu  iimu 24(kam) s a ttu  15(kam) (d)nabu-na’id 24sar bab ili.

«200 киммерийских тростниковых стрел, из них 180 с медными нако
нечниками, 1 киммерийский лук, которые доставили сюда для обмена, и 
10 корзин, что в р уках  К и-Бела, обменены на одежду для сторожевого 
поста. 10 м ин  шерсти (ценой в) 2х/2 сиклей  (серебра) кузнец  Ибни-иштар 
(получил?); 10 корзин — в распоряж ении начальника тюрьмы Н ана- 
иддина; 12 горшков, растительного масла получил Ш амаш-ибни, сын 
Гимиллу, 5 кур  ячменя — Нергал-шум-иддин, 5 кур  — Син-ибни, 1 к ур — 
Ш амаш-табни-уцур, 1 ка растительного масла — корабельный мастер 
Куддия, 18 горшков (и) 2 ка растительного масла Иннин-шум-ишкун, 
сын Нергал-ибни; 1 щит, 20 тростниковых стрел, из них 12 с наконечни
ками, 1 киммерийский лук (и) 1 жирный осел — в распоряж ении Н ергал- 
иддина и Н уреа. М ушезиб-Набу, раб А ху-лумура [и ?] Анум-шум-ибни 
за 1 м ину  [...], из остатка, который за ним; [...] за [...] сиклей серебра 
цена шерсти за 9-й год за [...] Шумой, сыном Ибни-Иштара, для 2 одежд 
из числа суконных одежд. М есяц тебету, 24-й день, 15 год Набонида, ца
ря Вавилона» 21.

Переведенный документ происходит из архива храма Эанна в городе 
Уруке. В^документе TCL XII-, 114, составленном в У руке в том же 541 г., 
содержится перечень вооружения и одежды для восьми лучников, которые 
несли караульную  служ бу (ina m a-as-sar-ti). Они были вооружены копья
ми, железными-кинжалами, щитами, аккадскими (ak-ka-de-e-ti) луками. 
Воины получили такж е 56 аккадских и 116 «киммерийских» стрел: (qan)- 
s il-ta -b u  gi-m [i]-ra-a-a, из которых 46 были с железными наконечниками22, 
Наконец, в хозяйственном документе, составленном в У руке в том же году, 
наряду с аккадским луком упоминается и киммерийский (Pohl I, 35 : 25).

Возможно такж е, что ассирийцы и вавилоняне заимствовали у ски
фов специальный головной убор с высоким острым концом, вытянутым 
вверх, который в Вавилонии назы вался k a rb a lla tu . Происхождение этого 
слова неясно, но примечательно, что в клинописных источниках оно упо
минается только начиная с новоассирийского и нововавилонского време

21 541 г. до н. э.
22 Ср. Е. E b e l i n g ,  Die Riistung eines babylonischen Panzerreiters nach einem 

Vertrage aus der Zeit Darius II, ZA, 16, 1952, стр. 207; E. S a l o n e u ,  Die Waffen der 
alten  Mesopotamier, H elsinki, 1965, стр. 118.

2 Вестник древней истории, № 1
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34 М. А. ДАНДАМАЕВ

ни 23. В ахеменидских надписях название племени saka tig raxauda  («саки 
с остроконечными шапками») на вавилонский язы к переведено m at gi- 
m ir-ri sa kar-bal-la-ti-su -nu  zaq-pa-’a «страна киммерийцев, ш апки которых 
остроконечны» 21. Геродот ( I II , 92) упоминает скифское племя orthoko- 
ryban tio i, название которого является переводом иранского слова tig ra 
xauda 25. Херцфельд полагает, что аккадское k a rb a lla tu  и греческое kyr- 
basia имеют в своей основе иранское слово 26. Приводя перечень сатрапий 
Ахеменидской державы, Геродот (V II, 64) сообщает, что саки были скиф
ским племенем, носившим на голове остроконечные шапки. В этом месте 
своего труда он относит головной убор kyrbasia  к амюргийским скифам. 
По мнению некоторых исследователей, Геродот путает амю ргийских ски
фов с ортокорибантиями 27. Херцфельд полагает, что Геродот ошибочно 
поместил ортокорибантиев в Мидии и что они в действительности жили за 
Согдом 28. Согласно И. М. Д ьяконову, остроконечные шапки носили не 
только скифы из племени тиграхауда, но и некоторые другие скифские 
племена, и Геродот был прав, помещая ортокорибантиев в Мидии 29. Н а
конец, по свидетельству лексикографа византийского времени Свиды, 
ортокорибантии ж или в М алой Азии. Нам представляется, что часть ски
фов, вторгш ихся в Мидию и Малую Азию в V II в. до и. э., осела в этих 
странах, что подтверждается и археологическими находками 30, и сообще
ния Геродота и Свиды не противоречат друг другу и восходят к достовер
ным источникам. ¥■•

Перейдем теперь к рассмотрению документов ахеменидского времени.

BE V III , 80
i [ — ]-ri-ih, sa m u h h i ali u (amel)gu-gal apil (m )si-m e-[...] 2[m](d)nabu- 

m ukln-ah  apil-su  sa (m d)ta-ri-ga-da-’a 3[m )zeru]tu(tu) apil-su  sa (m )ra-as-’a 
(m d)nabu-u-se-zib 4 [apil-su] sa (m )si-im -ka-na (m d)nabu-etir apil-su  sa 
(m d)ninurta-iq isa(sa) 5(m d)adad-m il-ki-m u apil-sa sa (m )zeriitu(u-tu) 
ean-nu-tu  (am el)m ar banl(i) (am el)si-bu-tu ,sa ali sa (m )ha-an-di-di ina 
(d)bel u  (d)nabu 8u a-de-e sa (m )kam -bu-zi-ia sar babili(k i) 9u  m a ta ti [it-te- 
mu] -u  sa (m )arad-(d) [...] 10apil-su  [...] (md) n inurta-abhe(m es)-idd in  
u ap il-su  [...] sa (m)si- [...] i 2(am el)sandabakku [...] m u-gur-di-ja-ta [...]
i3ku-um  n a r sa (m )gu-bar-ri i-[_] -su-nu-tu  14(m )silla-a-a (am el)rab b it i  sa
(m )gu-bar-ri ls [_] (m) gu-bar-ri nara  a-na i 6[(am el)gi]-m ir-ra-a-a u (amel)-
su-bar-ra-a i,[id -d i]-nu  alu  sa (m )ha-an-di-di (arah)arahsam nu i 8[im u] 15(?) 
(kam) s a ttu  l(kam ) (m )kam -bu-zi-ia i9sar bab ili(k i) u m ata ti.

« [...], который над городом и надзиратель за каналом, сын [...], Н а- 
бу-мукин-ах, сын Таригада, Зеруту, сын Г аш а’, Набу-уш езиб, сын Сим- 
кана, Н абу-этир, сын Нинурта-икиш и, Адад-милкиму, сын Зеруту — (это)

23 The Assyrian D ictionary of the O riental In stitu te  of the U niversity of Chicago, 
т. 8, 1971, стр. 215; W. v. S о d e n , Akkadisches Handworterbuch, W iesbaden, 1963, 
стр. 449. Однако, кроме тех случаев, когда речь идет о «киммерийцах», нельзя уве 
реино сказать, что под словом karba lla tu  в аккадских текстах имеется в виду остро
конечная шапка, а не просто колпак. Во всяком случае, при Ахеменидах karba lla tu  — 
головной убор воина всадиика, как  это видно, в частности, из документа UCP IX , 3.

24 См., например, в накш-и-рустамской надписи «а» Д ария в кн.: W e i s s b a c h ,  
Die K eilinschriften der Achameniden, стр. 89, где, однако, вместо zaq-pa-’a дана транс
литерация гар-ра-’.

25 М. Н. К i е s s 1 i n g, Zur Geschichte der ersten Begierungsjahre des Darius 
Hystaspes, Lpz, 1901, стр. 17; Д ь я к о н о в ,  История Мидии, стр. 248.

26 В. H e r z f e l d ,  The Persian Empire, W iesbaden, 1968, стр. 327 сл.
27 K i e s s l i n g ,  Zur Geschichte..., стр. 17; H e r z f e l d ,  The Persian Em pire, 

стр. 327.
28 H e r z f e l d ,  The Persian Em pire, стр. 327.
28 Д ь я к о н о в ,  История Мидии, стр. 248—250.
3® Там же, стр. 252 сл.
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те полноправные свободные, старейшины поселения Хандид, (которые) 
[поклялись] (богами) Белом и Н абу и клятвами Камбиза, царя Вавилона 
и стран, относительно того, что Арад [...], сын [...], Нинурта-ах-иддин, 
сын [...], областеначальник [...] взамен канала Гобрия 31 [...] Ц илла, уп
равляющий Гобрия [по распоряжению ?] Гобрия отдал канал киммерийцам 
и субарейцам. Поселение Хандид, месяц арахсамну, 15 (?) день, 1-й год 
Камбиза, царя Вавилона и стран» за.

Судя по этому документу, в начале царствования Камбиза персидский 
наместник в Вавилонии Гобрий распорядился передать в пользование ким
мерийцам и субарейцам канал  около поселения Хандид 33. Под киммерий
цами, по-видимому, имеются в виду саки. Субарейцы были древними на
сельниками Северной Месопотамии. К ак  географический термин subaru  
обозначал север, а в V I I I—V I вв., судя по текстам времени Саргона II  
и Набонида, так назы вались ассирийцы 34. Задолго до ахеменидского вре
мени название «субарейцы» превратилось в анахронизм и не вполне яс
но, какое племя имеется в виду в рассмотренном документе35.

D ar 458
1 50 s iq lu  kaspu sa ina 1 s iq lu  p it-q a  nu -uh-hu-tu  2 sa (m )m e-e-gi-bar-su 

(amel) im -bu-ku-a-a 3ina m u h h i (m )si-rik apli-su sa (m )iddina(na)-a 4apil 
(m)e-gi-bi u l-tu  um i l(kam ) 5sa (a rah )addari sa a rh i ina m u h -h i 1 m ane 
61 siq lu  kaspu h u b u llu  ina m uh-h i-su  7i-rab-b i kaspa-a4 50 s iq lu  u  h u b u lla - 
su 8(m )si-rik a-na (m )m e-en-na-’a 9(am el)m ar sip-ri sa (m )m e-e-gi-bar-su
io i-nam -din  u(am el)m u-kin-nu  (m )u-di-ja (am el)im -bu-ku-a-a i2(md)bel- 
it-tan -n u  ap il-su  sa (m d)nabu-usur-su i 3ap il (amel) sangi (d)bel (m)ii-bar 
i4 (am el)har-zi-ba-a-a (m )sa-ak-kit-ta 1Ъ (am el)gi-m a-ra-a-a (m )u-m ar-za- 
n a -’a 16 (am el)im -bu-ku-a-a (m )ka-as-su-tu (am el)im -bu-ku-a-a 17(md)bel- 
it-tan -n u  tu p sarru  m aru  sa (m )iqisa(sa)-(d)m arduk i 8ap il (m )etel-(d)sin 
babili(k i) (arah)sabatu  19iimu 23(kam) s a ttu  17(kam) 2o(m )da-a-ri-ja-m us 
sar babili(lci) u  m ata ti.

«50 сиклей серебра, которое в, каждом сикле содержит х/8 (примеси), 
(серебра) принадлежащего имбукийцу 36, М егибаршу за Ш ирку, сыном 
Иддины, потомка Эгиби. Н ачиная с 1-го дня месяца аддара ежемесячно 
на 1 м ину  1 сиклъ процентов будет расти. Серебро, 50 сиклей и проценты 
его Ш ирку должен отдать Менне, гонцу М егибарша. Свидетели: У рия — 
имбукиец; Бел-иттанну, сын Н абу-уцурш у, потомок ж реца (бога) Бела; 
Убар — харзибаец; Сакита — киммериец; У марзана — имбукиец; Каш- 
ШУТУ — имбукиец. Писец; Бел-иттанну, сын Икиш а-М ардука, потомка 
Этел-Сина. Вавилон. Месяц шабату, 23-й день, 17-й год Д ария 37, ц аря  
Вавилона и стран».

Приведенный текст представляет значительный интерес. Выходец из 
Малой Азии М егибаршу ссудил представителю делового дома Эгиби 50 сик- 
лей  серебра. При заключении сделки свидетелями выступили несколько

31 Гобрий был наместником Вавилонии при Кире и Камбизе.
32 529 г. до н. э.
33 Интерпретация документа не вполне надежна ввиду его плохой сохранности. 

Эйлере отмечает, что в этом документе киммерийцы упомянуты в неясной связи (см. 
Е i 1 е г s, K leinasiatisches, стр. 200 сл., прим. 2).

34 R. F о 11 е t, Une nouvelle inscription de M erodach-Baladan II, «Biblica»,
т. 35, 1954, стр. 424 сл.

36 И. М. Дьяконов обратил наше внимание на то, что еще в V в. до н. э. близ озе
ра Урмии жило племя матиенов, хурритское по происхождению. Однако маловеро
ятно, что в приведенном выше документе речь идет о представителях этого племени, 
переселенных в Вавилонию.

36 Этническое название, поэтому не приводится и отчество Мегибаршу, как  это 
часто делается при упоминании имен лиц чужеземного происхождения.

37 505 г. до н. э.

2 *
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выходцев из Малой Азии из племени имбукийцев и харзибайцев 38, живших 
в Вавилоне, а такж е «киммериец» Сакита, само имя которого, возможно, 
связано с этническим названием «сак» с суффиксом -ita , засвидетельство
ванном и в других древнеиранских собственных именах 39. К ак  известно, 
в эламских вариантах ахеменидских надписей персидское saka- передает
ся через Sakka. Однако это не только этническое название для скифов, 
но и иранское собственное имя, засвидетельствованное в эламских хозяй
ственных документах V I—V вв. до. н. э. из Персеполя 40.

BE X, 97
1 [isten(en)] (karpat) dan-nu sikaru  1 im m eru 2 pan  3 sa tu [q e m u ]u  u tta- 

tu  2 [2ma]na kaspu il-k i gam -ru-tu  1 [(amel)] sab sarri [...] 3u  m ijn-m a na- 
da-na-a-tu  sa b it  sarri ilk i 4sa u ltu  (arah) n isanni s a tt i  3(kam) a-di q i-it 
(arah,)addari sa tti 3[(kam)] 5(m )da-ri-ja-a-m us sarri sa ina m uh-h i (se)ze- 
rati(m es) zaq- [pu] eu  pi sul-pu (is) qasti sa (m )iddin-(d)bel u  (am el)ki-na- 
a t-ta -ti-  [su] 7sa ina ta m irti  sa b it  (d)en-lil ina (al) ha-am -m a-na-a-a 8u ina 
(al)hu-us-se-e-ti sa (m)ma-gu-us sa ha-at-ri 9sa (am el)gi-m ir-ra-a-a sa ina 
pan (m )ri-m ut-(d) n in u rta  ap li sa 10 (m )m u-ra-su-u kaspa- a ’ 2 m ana il-ki 
gam riitu(m es) ц§а a-na m uh-h i (se) zerati(m es) su ’a ti sa s a tt i  3 (kam) (m )tad- 
dan-nu i 2(am el)sak-nu sa (am el)gi-m ir-ra-a-a ap li sa (m )ti-ri-ja-a-m a i3ina 
qate(2) (m )ri-m ut-(d)ninurta ap li sa (m )m u-ra-su-u m a-h ir e-tir i4ina pan 
(m d)nabn-nnt-uballit(it) (am el)dajanu sa b i t  (f)pu-ru-us-sa-a-tu 16(amel)- 
m u-kin 7(m )iddin-(d)m arduk ap lu  sa (m )[uballit]-su-(d)m arduk (m)si-lim- 
ilani(m es) 16(am el)am -m a-ri a-kal ap lu  sa (m )danna-a i 7(am el)pat-ep-ra-a- 
su sa ina pan  (m )gu-bar-ri i8(m )ardi-ja ap lu  sa (m d)n inu rta -ah -idd in  19(amel)- 
tupsarru  (m d)ninurta-ab-usur ap lu  sa (m d)en-H l-sum -iddin n ippur(ki) 
(arah) [...] гойти 19 (kam) s a ttu  4(kam) (m )da-ri-ja-a-[m us].

«[Одну] бочку пива, 1 баран, 2 пан  3 сут  муки и ячменя, [2] мины  се
ребра — полная повинность (за) 1 воина царя [...] и остальные прино
шения для дома ц аря  — повинность, начиная от месяца нисанну 3-го года 
до конца аддару 3-го года ц аря  Д ария, которая налож ена на поля с деревья
ми и зерновым урожаем на корню, с надела лука  41 И ддин-Бела и его со
владельцев, (с полей), которые (расположены) в болотах Бит-Э ллиля в се
лении хамманцев и в тростниковых зарослях М агуша из общины кимме
рийцев, (полей), которые (находятся) в распоряж ении42 Римут-Нинурты, 
потомка М ураш у, 2 мины  серебра — повинность полностью с этих зерно
вых полей за 3-й год — из рук Римут-Н инурты, потомка М ураш у, получил 
Таддану, начальник киммерийцев, сын Тириямы 43; он оплачен. (Документ 
составлен) перед Набу-мит-убаллитом, судьей (местности) Бит-П уруш - 
ш ату44. Свидетели (три человека, их) печати, писец, Н иппур, месяц 
[...], 21-й день, 4-й год Дария» 45.

38 Е i 1 е г s, Kleinasiatisch.es, стр. 215—218.
39 Там же, стр. 220.
40 Ссылки на тексты см. R. Т. H a l l o c k ,  Persepolis Fortification Tablets, Chi

cago, 1969, стр. 753; относительно этимологии см. М. M a y r h o f e r ,  Onomastica 
Persepolitana, W ien, 1973, стр. 229.

41 «Наделом лука» назывались земельные наделы, которые давались колонистам 
для выполнения воинских повинностей. В V в. до н. э. часто воинская повинность 
заменялась нодатыо.

42 Т. е. в аренде.
43 «Тирияма» — иранское имя. Сын его носит семитское имя Таддану. Судя по 

документам архива Мурашу, в V в. до н. э. в Вавилонии происходили интенсивные 
процессы смешения представителей различных племен и их культур.

44 Дословно «дом (владения) Парисатиды», персидской царицы, жены Дария II, 
Которой принадлежали большие имения в Вавилонии.

45 Имеется в виду Дарий II, 420 г. до н. э.
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О податях с полей, расположенных в фискальной общине «киммерий
цев», свидетельствует такж е документ, согласно которому в качестве цар
ской подати с зерновых полей с семи «наделов лука», расположенных по 
берегам одного канала, было получено 22/ 3 мины  серебра. Владельцы на
делов носят семитские имена, но наделы находятся в распоряж ении «на
чальника над киммерийцами Тирипарна, сына Хумата» 46. Эти наделы бы
ли отданы в аренду дому М ураш у, который уплатил царскую  подать за 
их  владельцев Тирибазу 47, брату «начальника над киммерийцами» Тири
парна. Документ составлен в 417 г. в местности Эллиль-ашаб-ш у-икби 
близ Н иппура. Судя по именам, свидетели были семитами. К  документу 
приложена печать Тирибаза. «Начальник над киммерийцами» Т ирипарна 
и его брат Тирибаз, сыновья Х умата, судя по их именам, были иранцами, 
персами или саками. Во всяком случае начиная с ахеменидского времени 
собственные имена с теофорным элементом tlr-  засвидетельствованы для 
персов, парфян и скифов 48, в эламских хозяйственных текстах из Персе- 
поля, греческих надписях Северного Причерноморья и в трудах античных 
авторов.

BE X , 69

i l  m ana kaspu isten(en) (karpat)dan-nu  sikaru  restu  lu -u ta -b u  1 im m eru 
21 (pan) 4 sa tu  qe-me u  (se) u tta tu  il-k i gam -ru tu  (am el)sab sarri qe-me sa' 
sa rri 3bar-ra  u  m im -m a n a-d a-n a-a-tu  sa b it  sarri sa u l-tu  (a rah )n isann i 
4satti3 (kam ) a -d iq i- it  (a rah )ad d arisa tti3 (k am )(m )d a-ri-ja -a-m u s s a r r i5sa (se)- 
zeri zaq-pu u  pi su l-pu  (is) qasti sa (m )apla-a u  (m d)bel-ah-idd in  6u (amel)- 
bele(mes) (is)qasti-su-nu  gab-bi sa (am el)ha-a t-ri sa (am el)gi-m ir-ra-a-a 
7sa ina (a l^ u -u s-se -e -ti sa (m d)babu-eres sa ina pan 8[(m )ri]-m ut-(d)ninurta 
ap li sa (m )m u-ra-su-ij kaspa-a’ 41 m ana 9[isten(en) (karpat) dan]-nu sikaru  
restu  [1 (pan)] 4 sa tu  (se )u t-ta tu  u qe-me 10[il-ki]sa s a t t i  3 [(kam) (m )da-ri-] 
ja-a-m us sarri n [(se)zeri]su’a ti  [(m )ti-ri-]par-na-’a (am el)sak-nu l2[sa 
(amel) gi-m ir-ra-a-a] ap lu  sa (m d)bel-ah-iddin  ind qa te  (2) i 3(m )ri-m ut-(d) 
n in u rta  ap li sa (m )m u]-ra-su-u ma-h.i-ir e-tir 14[am el)m u-kin (m d)e-a-bul- 
lit-su  ap lu  sa (m )m i-[is-da]-bi-gi-in  i5[...] (amel]) sak-nu 16[...(m )] na-din 
ap lu  sa (m d)bel-ra-si-il 17(m d)en-lll-m ukm -aplu  ap lu  sa (m )na-sir (md)- 
bgl-ap la-idd in  m ar (am el)babili(k i) ap lu  sa 18(m )ba-la-tu  (m )ardi-ja ap lu  
sa (m )bul-lu t-a le(am el)tupsarru  (m d)ninurta-ab-usur ap lu  sa (m d)en-lll- 
sum -iddin  n ippur(k i) (a rah )ta sritu  um u 2 (kam) 20sa ttu  3[kam] (m )da-ri- 
ja-a-m us sar m ata ti.

U. E . (aban) kunuk  (m d)en-H l-m ukm -apli sa (m )na-sir
Lo. E . (aban)kunuk (m d)e-a-bullit-su ap li sa (m )m i-is-da-bi-gi-in
R . un-qu  p arz illi (m )ti-ri-par-na-’a (am el)sak-nu sa (am el)gi-m ir-ra-a-a
L. E . (aban) kunukku  [...]-ja
«1 м ина  серебра, 1 бочка первосортного, сладкого пива, 1 баран, 1 пан  

4 супь муки и ячменя — повинность полностью (за) воина ц аря, муку ца
ря, налог и всякие приношения для дома царя, начиная с месяца нисанну  
3-го года до конца месяца аддару 3-го года царя Д ари я, (повинность) с по
л я  с деревьями и зерновым урож аем на корню с „надела?лука“ принадле

46 Кг. 189 : 8 (m )ti-ri-par-na-’a (amel)sak-nu sa [(amel) gi-m ir-ra-a-a a p li ' sa 
''m)hu-i5-ma-a-ta-’a. См. транслитерацию и перевод. G. C a r d a s e i a ,  Les Archives 
des Murasu, P ., 1951, стр. 119 сл.

47 (m)ti-ri-ba-za-’a.
48 F. J u  s t  i, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895, стр. 325—327; L. Z g u s t  a, 

Die Personennamen griediischer S tadte der nordlichen Schwarzmeerkiiste, Praha, 1955, 
стр. 152—153; § 230; С. B a r t h o l o m a e ,  A ltiranisches W orterbuch, B ., 1961, стр. 
651; E. B e n v e n i s t e ,  T itres et noms propres en Iranien Ancien, P ., 1966, стр. 94; 
I. G e r s h e v i t c h ,  Amber at Persepolis, «Studia classica et orientalia Antonino Pag" 
liaro oblata», т. I, Roma, 1969, стр. 237.
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жащего Апле и Бел-ах-иддину и всем (другим) владельцам их наделов лука 
из общины киммерийцев, (с поля) в тростниковых зарослях Баба-эреш , 
(с наделов), которые в распоряжении Римут-Н инурты, потомка М урашу.
1 м ину  серебра, [1 бочку] первосортного пива, [1 пан] 4 сут  ячменя и му
ки — [подать] с этого [поля] за 3-й год царя Д ария Тирипарна, началь
ник [над киммерийцами], сын Бел-ах-иддина 49, получил из рук Римут- 
Нинурты, потомка М урашу; он оплачен. Свидетели (5 человек и их) 
печати. Писец (имя) Н иппур, месяц т аш рит у, 2-й день, 3-й год Д ария 50, 
царя стран».

Рассмотренные документы позволяю т сделать следующие выводы. 
Х отя для ассирийских источников киммерийцы и скифы -  различные эт
нические группы, в вавилонских документах V I—V в. до н. э. термины 
«скифы» и «саки» не употребляю тся совсем и для их обозначения исполь
зуется общий термин гимирри.

Киммерийцы и саки оказали определенное влияние на вооружение 
вавилонской армии еще до захвата Месопотамии персами. Нередко вави
лонские воины были вооружены скифскими стрелами с медными и ж елез
ными наконечниками, скифскими лукам и и т. д. По баллистическим каче
ствам скифские луки  намного превосходили аккадские (т. е. ассирийские 
п вавилонские). К ак  отметил Б . Б . Пиотровский, в комплексах археоло
гических памятников V II в. до н. э. в Передней Азии найдены «бронзовые 
наконечники стрел характерной формы (двуперые, с шипом сбоку или же 
трехгранные), отличные от обычных переднеазиатских, не совпадающие 
по форме со скифскими». По его мнению, «весьма вероятно, что эти бронзо
вые наконечники стрел проникли в Переднюю Азию вместе с киммерийца
ми и скифами в V II в» 51. В течение V I I—VI вв. до н. э. «скифские» стрелы 
быстро распространились в Закавказье , М алой Азии, Вавилонии, Асси
рии, Сирии и Палестине, как  об этом свидетельствуют находки бронзовых 
наконечников скифского типа. В частности, они найдены в Каркемише, 
Ниневии, Ашшуре и Вавилоне.

К ак  известно, мидийцы тоже были вооружены скифскими стрелами. 
По сообщению Геродота (I, 73), мидийский царь К иаксар отдал своих де
тей учиться стрельбе из лука скифам. К ак  отмечает И . М. Д ьяконов, 
мидийцы заимствовали у скифов конно-стрелковую тактику 52. По сло
вам Б . Б . Пиотровского, «много стрел скифского типа было собрано на 
местах древних сражений, в хсоторых участвовали мидийцы» 53. По мнению 
И. М. Д ьяконова, наконечники скифских стрел обнаружены такж е «на 
местах осады городов, где исторически скифы не засвидетельствованы, а 
засвидетельствованы мидийцы и персы, в частности и в Вавилоне» 54.

До сих пор исследователи приписывали наконечники «скифских стрел», 
найденные у  стен древних городов Передней Азии, иранцам (как самим 
скифам, так мидийцам и персам) и на основании наконечников стрел пы
тались определить этническую принадлежность воинов. Однако рассмот

49 Если в лакуне не было другого имени, отцом Тирипарны был Бел-ах-иддин. 
В таком случае Тирипарна нашего документа не был тем «начальником над киммерий
цами», который упомянут в предыдущих документах.

50 421 г. до н. э.
61 П и о т р о в с к и й ,  Ванское царство, стр. 238. О скифских стрелах см. так

же Б . Б . П и о т р о в с к и й, Археология Закавказья, Л . , 1949, стр. 124—126;
Д ь я к о н о в ,  История Мидии, стр. 252—254 и 290; Б . А. Л и т в и н с к и й ,  
Древние кочевники «Крыши мира», М., 1972, стр. 83—107; В. М. М а с с о н, Древне
земледельческая культура Маргианы, МИА, 73, 1959, стр. 45—48.

53 Д ь я к о н о в ,  История Мидии, стр. 290.
63 П и о т р о в с к и й ,  Ванское царство, стр. 238.
м  Д ь я к о п о в ,  История Мидии, стр. 254, прим. 2; ср. R. К о 1 d е w е у,

Das wieder erstehende Babylon, Lpz, 1925, стр. 256 сл.
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ренные выше вавилонские тексты требуют пересмотра такого вывода, так 
как  до сих пор не было обращено внимания на то, что вавилоняне еще до 
захвата Месопотамии персами успели принять на вооружение скифские 
луки . Б . Б . Пиотровский справедливо указывает, что стрелы типа скиф
ских изготовлялись в разны х местах, о чем свидетельствует и тот факт, 
что на территории современного И рака, в Мосуле, былагнайдена форма для 
отливки стрел, сходных по форме со скифскими б5. Известно такж е, что 
в состав наемников ассирийской армии входили и киммерийцы 56, и у 
ассирийского царя Ассархаддона был киммерийский лук (указано 
И. М. Дьяконовым).

После завоевания Вавилонии персами ахеменидская администрация 
создала в Н иппуре и, вероятно, в других городах военные колонии саков. 
Колонисты получили земельные наделы, но они не всегда обрабатывали 
их сами, а сдавали в аренду деловому дому М ураш у. Последний уплачивал 
арендную плату владельцам земли, а царю — причитавш иеся с арендо
ванных полей денежные и натуральные подати (пиво, ячменная мука, ба
раны и т. д .). Судя по документу времени К амбиза, сакам был дан в поль
зование канал  для орошения полей. В документе из Вавилона, где зафик
сирован заем денег, сак выступает в качестве свидетеля. Все сказанное 
позволяет считать, что в V I—V вв. до н. э. в Вавилонии было значительно 
число саков, которые служ или в войске персидских царей.

П равда, многие владельцы «наделов лука» в фискальных общинах ким
мерийцев носят вавилонские имена, а их  начальники — иранские. По
этому не исключено, что в приведенных выше текстах речь идет не о саках 
из Средней Азии, а о потомках скифов-ортокорибантиев из Мидии или даже 
киммерийцев из М алой Азии, служивш их в Вавилонии, возможно, еще до 
Ахеменидов и успевших к середине V в. до и. э. принять семитские имена и 
подвергнуться сильному вавилонскому влиянию. Однако исходя из хо
рошо известного факта, что именно Ахемениды создавали в Вавилонии 
военные колонии, в которых селили представителей разны х народов, нам 
представляется наиболее вероятным предполагать, что под «киммерийца
ми» вавилонских текстов V I—V вв. имеются в виду среднеазиатские саки, 
покоренные персами при Кире I I  и Д арии I. Судя по клинописным текстам, 
в Месопотамии при Ахеменидах интенсивно происходили процессы этни
ческого смешения, и именно этим объясняется тот факт, что многие саки 
давали своим детям вавилонские имена.

Сакские племена поставляли для ахеменидского войска большое число 
привычных к  постоянной военной жизни всадников. По сообщениям Ге
родота (VI, И З ; IX , 7 и др.) и Диодора (X I, 7), сакские воины проявили 
стойкость в битвах с греками при Марафоне, Фермопилах и П латеях. 
Терракоты, изображающ ие всадников в скифских баш лы ках и ш танах, 
найдены во многих городах Ахеменидской державы, начиная от Египта 
и кончая Средней Азией 67.

55 П и о т р о в с к и й ,  Ванское царство, стр. 239.
56 Там же, стр. 233 сл.
67 F. А 1 1 h е i m, W eltgeschichte Asiens im griechischen Zeitalter, t . I, H alle, 

1947, стр. 172.РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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