
С. Ю. Касумова

НОВЫЕ НАХОДКИ СРЕДНЕ ПЕРСИДСКИХ НАДПИСЕЙ
В Д Е Р Б Е Н Т Е

Е динственным сохранившимся до наших дней большим памятником 
среднеперсидской эпиграфики на территории СССР является комп
лекс пехлевийских надписей, начертанных на стенах Дербента. Над

писи из Дербента имеют особое значение, поскольку они могут быть до
вольно точно датированы, сопоставлены с данными нарративных источ
ников и археологических исследований, особенно широко развернувшихся 
в последние годы х.

Кавказская Албания, расположенная у северных границ державы 
Сасанидов, имела первостепенное стратегическое значение — албанские 
укрепления должны были сдерживать кочевников, на протяжении многих 
столетий продвигавшихся к северным рубежам сасанидских владений. Гра
ницы империи шаханшахов, как это зафиксировано в надписи Шапура I 
на «Каабе Зороастра» (ок. 272 г.) и в надписях высшего зороастрийского 
иерарха — мобеда Картира (ок. 290—293 гг.), проходили на севере по 
Кавказскому хребту; в этих надписях неоднократно упоминаются «Албан
ские ворота» — Дербентский проход. Этот проход, шириной всего в 2•—3 км, 
был наиболее удобным путем для вторжений кочевников Северного Кавка
за и прикаспийских степей.

Строительство фортификационных сооружений Дербента арабские ис
точники связывают с именами сасанидских шаханшахов Кавада (488— 
531) и его сына Хосрова I Ануширвана (531—579).

Археологические работы показали, что еще в V III — начале VII в. до 
н. э. на Дербентском холме была выстроена крепость. Мощные фортифика
ционные сооружения, перекрывшие весь проход вплоть до моря, были воз
двигнуты в сасанидское время 2.

До недавнего времени было известно 20 среднеперсидских (пехлевий
ских) надписей из Дербента, в большинстве своем кратких, датирующих
ся VI в. 3 Надписи многократно издавались 4, однако автору, работавшему

1 См. Кудрявцев А .  А .  Город, не подвластный векам. М ахачкала, 1976; он же. Д рев
ний Дербент. М ., 1982; см. такж е Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам 
экспедиционных исследований И нститута истории, язы ка и литературы  им. Г. Цадасы 
Д ат. ФАН СССР в 1984— 1985 гг. (28—29 апреля  1986 г .) . М ахачкала, 1986.

2 Кудрявцев. Д ревний Дербент. С. 31—35, 40—43.
3 Касумова С. Ю. К  толкованию  среднеперсидских надписей из Дербента / /  В Д И . 

1979. № 1. С. 117; ср. Gropp G. D ie Festung  D erben t zwischen H unnen  und  Sassaniden. 
X IX . D eutscher O rien ta lis ten tag  vom  28 Septem ber b is 4 O ktober 1975. F reiburg  im  B reis- 
gau  / /  ZDM G. 1977. Suppl. I I I .  № 2. S. 1621, где автор датирует надписи концом IV  в.

4 Пахомов Е .  А .  П ехлевийские надписи Дербента / /  И звестия Общества обследова
н ия и изучения А зербайдж ана. Вып. V . № 8. Б ак у , 1929. С. 1—25; Нюберг Г . С. М а
териалы  к  истолкованию  пехлевийских надписей Дербента / /  Там ж е. С. 26—32; Тревер 
К .  В .  Очерки по истории и  культуре К авказской  Албании. М .— J I ., 1959. С. 346—353.
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Рис. 3. П рориси надписей № 21—2 5 j

в составе Дербентской археологической экспедиции 5, удалось обнаружить 
еще пять надписей, близких по формуляру к известным ранее.

Г. С. Нюберг, которому принадлежит первое чтение пехлевийских над
писей Дербента, разделил их по структуре на пять групп e: I — № 1—7, 
10, И ; II -  № 8 и 9; III -  № 12 и 13; IV — № 14, 15, 17, 19, 20; 
V — № 16 и 18. Чтения и толкования некоторых слов (в том числе и 
повторяющихся в нескольких надписях) до сих пор вызывают споры.

Новонайденные надписи в данной статье обозначаются № 21—25 (см. 
рис. 1—3). Рис. 1, 2 см. вклейку.

На южной стене цитадели между второй (закругленной) и третьей 
(квадратной) башнями находятся семь надписей. Пять из них, очень крат
кие (группа IV), выбиты по правому краю каменных блоков, уложенных 
наружу широкой гранью. Эти надписи имеют один и тот же текст: mwsyk 
krt (Moslg kard) «сделал Мошиг». Правильное чтение имени собственного 
принадлежит Г. Гроппу 7. Две другие надписи, также на южной стене ци
тадели, расположены по левому краю блоков, уложенных наружу узкой 
гранью. Они идентичны по содержанию: ’twrgwsnsp krt (Adurgusnasp kard) 
«сделал Адургушнасп» 8.
Табл. 38—40; Луконин В .  Г .  Среднеперсидские надписи из К ара-тепе / /  Буддийские 
пещеры К ара-тепе в Старом Термезе. М., 1969. С. 45. Прим. 23; Касумова.  К толкова
нию ... С. 113—125; Henning W. В . M itte liran isch  / /  H andbuch  der O rien ta lis tik . I .  A b t.
Bd IV . L eiden—K oln, 1958. S. 48; Gropp G. D ie D erben t-In sch riiten  und  das A dur-G usch- 
nasp //M onum en tum  H . S. N yberg . I (Acta Irau ica ). L eiden, 1975. S. 317—319; idem. D ie
F estung  D erb en t... S. 1619—1625.

? П ользуясь случаем, выраж аю  благодарность сотрудникам И нститута истории, 
язы ка  и литературы  им. Г. Цадасы Д аг. ФАН СССР, н ачальнику  экспедиции А. А. К уд
рявц еву  и  его заместителю М. С. Гадж иеву за  любезное приглаш ение дл я  участия 
в работе Дербентской археологической экспедиции и непосредственную помощь в по
исках  надписей.

6 Нюберг.  М атериалы ... С. 24.
7 Gropp. D ie D erb en t-In sch riften ... S. 318; с р . Нюберг.  М атериалы ... С. 22; Л уко

нин.  Среднеперсидские надписи ... С. 45—46. Прим. 23.
8 О чтении этого им ением . Луконин.  Среднеперсидские надписи ... С. 45—46. 

Прим. 23; ср. Нюберг. М атериалы ... С. 32.

С ш
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Ниже надписей, входящих в V группу, на левой стороне блока, рас
положенного ниже современной дневной поверхности, нам удалось обна
ружить начало еще одной надписи (№ 21): 5twrg [. . ., что можно уверенно 
восстановить как «сделал Адургушнасп». Раскопки, проводимые с 1971 г., 
показали, что северная стена и цитадель возводились в одно время. Сви
детельство тому — наличие перевязки между северной стеной города и 
стеной цитадели 9. Тем самым не подтверждается мнение В. В. Бартоль
да, основанное на данных нарративных источников, о том, что цитадель 
была построена после X в. 10 Среднеперсидские надписи на южной стене 
цитадели, внутри цитадели (№ 22, см. ниже) и на облицовке северной сте
ны города, сходные по палеографии и относящиеся, очевидно, к одному 
и тому же периоду, также подтверждают одновременность строительства.

В юго-западном углу цитадели расположена квадратная башня, из ко
торой некогда шел ход (ныне почти полностью заваленный обваливши
мися блоками) на Горную стену (Даг-бары), примыкающую к цитадели 11. 
Каменные блоки здесь — наиболее старые в кладке укреплений Дербен
та. Надпись (№ 22), находящаяся внутри цитадели, у выхода на Даг-ба- 
ры, идентична надписям IV группы, расположенным на облицовке южной 
стены цитадели: mws(y) [k] k(r)[t] «сделал Мошиг». Эта надпись выбита по 
правому краю четвертого блока от дневной поверхности. Длина блока — 
107 см, высота — 62 см. Надпись вертикальная, состоит из двух строк. 
Правый нижний угол блока слегка отбит. Сохранившиеся буквы четкие, 
высота их около 11 см, длина надписи — 23—24 см.

Между 41-й и 42-й башнями 12 северной стены, идущей на этом участ
ке по краю крутого глубокого оврага, недалеко от ворот Джарчи-капы 
(«Ворота вестника»), на третьем блоке от дневной поверхности найдена над
пись (№ 23), состоящая только из одного слова: ’р (ab) «вода». Длина бло
ка — 72 см, высота — 122 см. Длина надписи — 30 см, высота букв — 
7—8 см. Надпись находится почти в центре блока.

Эта надпись, вероятно, служила указателем. Строители дербентских 
укреплений придавали огромное значение системе водоснабжения. В го
роде строились водопровод и резервуары для хранения воды на случай 
осады или разрушения неприятелем каналов, подводящих воду к городу. 
Ворота Джарчи-капы были наиболее удобным выходом к источникам, ко
торые находились в ущелье западнее цитадели 13. В городе, за крепостной 
стеной, приблизительно в 50 м по прямой от надписи № 23, находится под
земный резервуар для воды (еще в начале XX в. местные жители брали 
здесь воду). Пехлевийская надпись может указывать на то, что это водо
хранилище существовало уже в VI в. Возможно, что ниже надписи находил
ся водослив для периодической очистки подземного колодца либо рядом 
были проложены трубы. Надпись могла служить указателем при проведе
нии ремонтных работ.

Надпись № 24 (рис. 1) расположена между 21-й и 22-й башнями, в левой 
стороне широкого блока, находящегося на высоте 2 м 40 см (6-й блок от сов
ременной дневной поверхности). Длина блока — 209 см, высота — 53 см.

9 Кудрявцев.  Д ревний Дербент. С. 103; Е . А. Пахомов (П ехлевийские надписи..» 
С. 21) такж е относил цитадель, северную стену, Д аг-бары  к  одной строительной тра
диции, однако растянул  датировку до V I I —V III  вв.

10 Ср. Тревер. О черки... С. 280.
11 Кудрявцев. Д ревний Дербент. С. 118.
12 Здесь мы придерж иваем ся нумерации башен по Е . А. П ахомову (Пехлевийские- 

н адп иси ... С. 12— 13), где отсчет башен ведется от берега моря.
13 Хан-Магомедов С. О. Дербент. Г орная стена. А улы Т абасарана. М ., 1979. 

С. 102, 178 сл .
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Высота строчных букв — 2,5—3,5 см. Стена не носит следов поздней пе
рекладки. Надпись трехстрочная, вертикальная, как и все пехлевийские 
надписи Дербента:

(1) b lznys ZY (2) 4 w rp 5 tk n  (3) h n ’lk l 
B arzn is i A durbadagan  am argar 
«Барзниш , амаргар Адурбадагана».

Такая же надпись была уже известна ранее. Е. А. Пахомов обозначил 
ее № 10, она расположена между 2-й и 3-й башнями на высоте около 1 м 
75 см 14. Размеры блока с № 10: длина — 33 см, высота — 55 см; блок об
ращен наружу узкой гранью. Стена на этом участке, по заключению 
Е. А. Пахомова, носит следы перекладки.

Еще одна надпись (№ 25), трех:строчная, обнаружена между 20-й 
и 21-й башнями северной стены. Она начертана на 7-м блоке от дневной 
поверхности, обращенном наружу широкой гранью. Высота букв — 3— 
4 см. Длина блока — 111 см, высота — 55 см. Высота стены до начала бло
ка — 3 м 35 см. Чтение надписи:

(1) p h n y  ’L B ’ Zy (2) b lznys ZY T w rp’tk n  (3) Tn’lk l 
P ah n ay  cahar I B arzn is i A durbadagan  am argar 
«Ш ирина — четыре (локтя?). Б арзн иш , ам аргар Адурбадагана».

Первая строка надписи имеет соответствие в ранее известной надписи 
№ 2 15, где вместо phny выступает иное написание — phn, без конечного -у. 
Это слово Г. С. Нюберг читал как pdyn, но отказывался дать ему ка
кое-либо толкование 16. Исходя из чтения pdyn, мы предлагали видеть 
здесь дефектное написание для р’сРп или pdyhi и толковать его как рауап, 
мпож. число от pay «нога», но также мера длины («фут»), равная 30 см 17. 
Однако вновь найденная надпись позволяет предположить иное чтение 
первого слова 1-й строки: phny (менее вероятно — phnd), в № 2 — phn. 
Написание phny может скрывать среднеперсидское pahnay «ширина, ши
рота», абстрактное существительное от pahn «широкий (по поверхности), 
обширный».

В книжно-пехлевийских текстах обычны написания этого слова с «лиш
ним» алефом для краткого а — p5hn5 (pahn), p 'hnli (pahnay)18, однако 
засвидетельствованы формы и с одним алефом — phn5, phn5d 19. Следует 
при этом учитывать, что в среднеперсидских надписях из Дербента, как и 
во многих других памятниках сасанидской эпиграфики, алеф часто опуска
ется даже при передаче долгого а; ср., например, многократно 5twrp5tkn 
вместо 5twrp5tk 5n, 5mlkl (№ 3) наряду с 5m5lkl (№ 1).

Среднеперс. pahn, pahnay, соответствующие новоперс. pahn (вариант 
pShan), pahna, восходят к древнеиранскому *райапа-, авест. райапа- «ши
рокий, обширный», ср. осет. fatan «широкий (по поверхности); широкое 
ровное место» 20, белудж, patah 21, курд, pan, афган, plan, согд. рбпуЬ,

14 Пахомов.  П ехлевийские надписи ... С. 17.
16 Там ж е. Табл. I и I I I .
16 Нюберг.  М атериалы. <^С. 30.
17 Касумова.  К  толкованию ... С. 123.
18 MacKenzie D . N . A Concise P ah lav i D ic tionary . L ., 1971. P . 64.
19 K a p a d i a D . D .  G lossary of P ah lav i V end idad . B om bay, 1953. P . 471.
20 Абаев В . И .  Осетинский язы к  и ф ольклор. I. М .— J I ., 1949. С. 20, 46; он же. 

И сторико-этимологический словарь осетинского язы ка. Т . I . М .— JI ., 1958. С. 464 сл.
21 Г. С. Нюберг приводит такж е белуджское pahnad  (с -h-?), см. Nyberg Н .  S . 

A M anuel o f P ah lav i. I I .  W iesbaden, 1974. P . 148.
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рбп’у, p6kw, хотано-сакс. phattanai, phamnai «(широкая) полость (рта) =  
нёбо» 22. Древнеиранский корень, от которого образованы эти формы, вос
станавливается как «быть широким» из индоевропейского *pet- (грея, 
jtetdvvopu «простираю, расстилаю», лат. patere «быть открытым» и т. д.). 
Образованное от этого корня немецкое Faden приобрело и значение 
меры — «размах обеих рук, сажень».

Возможно, что среднеперс. pahn и pahnay служили и обозначения
ми меры площади, однако такое употребление, насколько мы можем су
дить, не засвидетельствовано в текстах; нет его следов и в новоперсид
ском. Поэтому следует предположить, что pahnay (phny)в надписи №25 име
ет значение «ширина» и что следующее затем числительное ('LB’ =  cahar) 
предполагает наличие не обозначенной в надписи меры(«локоть»?,«сажень»?). 
В № 2 pahn (phn), вероятно, не «широкий», а дефектное написание вместо 
phny или phn’y (конечный согласный суффикса -ау выписывался и как - d , 
и как -5у). Во всяком случае, phny, phn выглядят предпочтительнее в этих 
надписях, чем совершенно загадочное pdyn.

В 1979 г., когда была опубликована наша статья о дербентских надпи
сях, нам не было еще известно о докладе Г. Гроппа, посвященном этим па
мятникам и прочитанном в 1975 г. Доклад этот издан в 1977 г . 23 Благодаря 
любезности Г. Гроппа мы смогли с ним ознакомиться. Чтение и интерпре
тация автора производят весьма странное впечатление, хотя Гропп — опыт
ный исследователь среднеперсидской эпиграфики, не впервые обращаю
щийся к дербентским надписям. В самом деле: в надписях № 1 и 3 совер
шенно уверенно — от Нюберга до наших дней — читают ZNH W MN ZNH
3 plbl «это и отсюда выше (сделал....................)», а Гропп (вопреки тексту)—
ZNH wmndwmn spldl «Эта наша имеющая щит (?) граница» (№ 1) и ZNH
wmndwmn spl «Эта наша граница — щит » 24. К тому же Г. Гропп
для имени финансового контролера Адурбадагана предлагает чтение Да
рий (dlyyws, dlyws), что совершенно неприемлемо, поскольку характер
ное для древнеперсидского языка окончание -s не могло сохраниться 
в среднеперсидском. Среднеперсидское написание имени — dTy (Darai) 26. 
Ошибка Г. Гроппа, на наш взгляд, заключается в том, что при чтении 1-й 
строки обеих надписей он не обратил внимания на отмеченное в свое вре
мя Г. С. Нюбергом четкое различие между лигатурой MN и конечным Н26.

В решении вопроса о дате, содержащейся в стк. 3 надписи № 3, мне
ния исследователей далеки от единства 27. Дату 700 по селевкидской эре 
(=389 г. н. э.), предлагаемую Г. Гроппом, трудно принять по нескольким 
причинам, ибо, во-первых, исходя из палеографии, надписи невозможно 

' датировать концом IV в.: здесь мы имеем развитое курсивное письмо и вер
тикальное направление строк, что характерно для поздних, не ранее VI в., 
сасанидских надписей; во-вторых, селевкидская эра в Сасанидском госу
дарстве применялась только христианами.

Основываясь на предположении о том, что амаргар сам повелел выпол
нить строительные работы, на что потратил собранные им и не внесенные 
в казну подати, Г. Гропп считает, что строительство каменных стен Дер
бента могло осуществиться лишь при слабом центральном правительстве*

22 Bailey Н . W. D ic tionary  of K h o tan  Saka. C am bridge, 1979. P . 259, 507.
23 См. прим. 3.
24 Gropp. D ie Festung  D erben t... S. 1620.
26 Nyberg.  A M anual of P ah lav i. I I .  P . 58.
26 Нюберг.  М атериалы ... С. 26.
27 Пахомов.  П ехлевийские надписи ... С. 14—15; Касумова. К  толкованию ... С. 123 

сл .; ср. Луконин.  Среднеперсидские н адписи ... С. 45. Прим. 23; Gropp. D ie Festung  
D e rb en t... S. 1621.
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при Варахране IV (388—399), до реформ Кавада (488—531) и Хосрова 1 
Ануширвана (531—579), особо подчеркивая, что в надписи не указано имя 
правящего шаханшаха 28, как и в надписи Михр-Iiapce из Фирузабада.

Напомним, что для сасанидского времени, помимо комплекса средне
персидских надписей Дербента, известны еще только две строительные над
писи. Это надпись Нарсе-Хормизда из Мишкиншахра (Южный Азербайд
жан), датируемая 335/336 г. н. э. 2а, и надпись вузург-фрамадара Михр- 
Нарсе из Фирузабада, относящаяся к первой половине V в. 30

В надписи Нарсе-Хормизда указан год правящего династа — месяц. 
м ихр, год 27 Шапура, даря царей, сына Хормизда; имеется в виду Шапур II 
(309—379). Михр-Нарсе был настолько известной личностью, что, по-ви
димому, не было никакой необходимости указывать в надписи имя правя
щего шаханшаха. Михр-Нарсе был вузург-фрамадаром в первой полови
не V в. при последовательно сменявшихся царях — Иездигерде I (389— 
421), Бахраме V Гуре (421—439) и Иездигерде II (439—457).

Надпись Нарсе-Хормизда о строительстве крепости и надпись Михр- 
Нарсе о строительстве моста объединяет одно общее: и то и другое строи
тельство было предпринято и осуществлено во исполнение какого-то обета, 
с надеждой на расположение богов и признательность сограждан. В отли
чие от этих надписей, а также торжественно прокламативных царских над
писей Сасанидов, рассчитанных на потомков, дербентские надписи, по всей 
вероятности, всего лишь разметка, маркировка, средство учета и контро
ля за строительством.

На наш взгляд, каменные фортификационные сооружения в Дербен
те, строительство которых требовало особой тщательности в работе и дос
таточно долгого времени, могли быть возведены только при сильной цент
ральной власти, когда влияние Сасанидов в северных областях державы, 
в частности в Албании, было весьма велико, к тому же в период хотя бы 
относительной стабилизации внутренней и внешней политики.

Внутри- и внешнеполитическая обстановка в Сасанидском государстве 
с начала V в. была сложной. В первую очередь это было связано с посто
янными набегами гунно-булгарских племен во главе с оногурами (хаулан- 
дурами), обосновавшимися в степях Предкавказья. Иездигерд II (439— 
457) был вынужден обратить особое внимание на безопасность кавказских 
границ, откуда через Дербентский проход гунны осуществляли свои втор
жения. По данным источников, при Иездигерде II были сооружены в Дер
бентском проходе оборонительные укрепления, в дербентской крепости 
был посажен марзбан, а в Албании размещена сасанидская конница 31.

Строительство сырцовых фортификационных сооружений в Дербен
те в первой половине V в. при Иездигерде II подтверждается археологи
ческими исследованиями за.

Во второй половине V в. положение в державе осложнилось народно- 
освободительной борьбой закавказских народов против сасанидского гне
та (450—451 гг.). По свидетельству армянского историка V в. Егише, пос
ле победы Вардана Мамиконеана у г. Халхал в 450 г. над марзбаном Пора 
(=  Дербент, Хоннские врата) восставшие «. . .напали на замки и города,

28 Gropp. D ie F estung  D erb en t... S. 1621.
29 См. Касумова С. Ю. Среднеиерсидская надпись из М иш кинш ахра (Ю жный 

А зербайдж ан) / /  И звестия АН АзССР. Сер. ист., филос. и  права. 1984. № 8. С. 49—55.
30 H enning  W. В . The In sc rip tio n  of F iruzabad  11 A sia M ajor, N .S . L ., 1954. V . IV~ 

P t  1. P . 98—102.
31 Джафаров Ю. P .  Гунны и  А зербайдж ан. Б ак у , 1985. С. 62—63.
32 См. подробно Кудрявцев. Д ревний Дербент. С. 76—78.
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что имели персы в стране Албанской», затем «. . .направились к Хоннским 
вратам, взяли и разрушили врата и перебили войска, что располагались 
внутри, а ворота вверили власти Вагана, бывшего из рода царей Албан
ских» 33. После Аварайрского сражения в 451 г. гунны, союзники восстав
ших, вновь прорвались через проход и разрушили крепость 34. Во время 
восстания албанского царя Ваче 457 —463 гг. Дербентский проход вновь 
вышел из-под контроля Сасанидов.

В конце V b . b с в я з и  с  появлением на Северном Кавказе гуннов-сабир 
внешнеполитическая обстановка снова обостряется. С 503 ио 508 г. шла 
война между Кавадом и сабирами, которые прошли через Дербентский про
ход, охраняемый сасанидским гарнизоном, и вторглись в Албанию 36. Пос
ле этого нашествия, закончившегося поражением кочевников, наступил 
период относительного спокойствия в отношениях с последними 36. Влия
ние Сасанидов в Албании особенно усилилось после кончины Вачагана III 
(около 510 г.), когда окончательно пресеклась царствовавшая в Албании 
ветвь Аршакидов и страну стали полностью контролировать марзбаны, 
назначаемые сасанидскими шаханшахами.

Вторая половина правления Кавада, после окончания войны с гунна
ми в 508 г., была наиболее благоприятной для проведения строительных 
работ по укреплению северной прикаспийской границы. Надо полагать, 
что такой дальновидный политик, как Кавад, не мог не считаться с возмож
ностью новых конфликтов с кочевниками. Строительство каменных укреп
лений Дербента в правление Кавада подтверждается археологическими 
работами, в ходе которых были выявлены различия в конструкции и пла
нировке стен, что говорит о разновременности строительства отдельных 
частей оборонительного комплекса 37.

Хосров I Ануширван предпринял меры по укреплению своих закавказ
ских владений, особенно оборонительных сооружений Дербента. При нем 
в 552 г. кочевники вновь совершили набег на закавказские владения Саса
нидов и вновь потерпели поражение. После мира, заключенного в 562 г. 
между Византией и Сасанидским государством, создались благоприятные 
условия для продолжения строительства каменных дербентских укрепле
ний 38.

Один из этапов строительных работ отмечен в надписи № 3 — год 37-й 
(правления Хосрова I. — С.  К . )  =  568 г. Мы считаем возможным отне
сти эту дату к правлению Хосрова I Ануширвана, с одной стороны, ис
ходя из палеографических особенностей надписей, характерных для вто
рой половиныУ! в., сдругой стороны,памятуя о том, что в дербентских над
писях представлен амаргар Адурбадагана, финансовый чиновник «сторо
ны Адурбадагана», появившейся в результате административной рефор
мы Хосрова I Ануширвана, разделившего державу на четыре «стороны»;

33 Егише.  О В ардане и войне армянской. П ер. И. А. Орбели. Ереван, 1971. С. 79.
34 Там ж е. С. 92, 117.
33 Джафарое Ю. Р . К  вопросу о первом появлении сабир в Закавказье  / /  В Д И . 

1979. № 3. С. 166.
36 Там ж е. С. 171.
37 Кудрявцев. Д ревний Дербент. С. 91.
38 Там ж е. С. 76; к  концу царствования Х осрова I А нуш ирвана положение в дер

ж аве было настолько осложнено восстанием закавказски х  народов 571—572 гг. и 20- 
летней войной с В изантией, окончивш ейся в 591 г ., уж е в правление Х осрова I I , что 
говорить о развернутом строительстве дербентских укреплений в этот период нет 
оснований. Д алее, вплоть до конца сущ ествования Сасанидской держ авы, силы ее 
были отвлечены попеременно то войной с И раклием  (610—641), то с хазарам и, и по- 
-степенно влияние Сасанидов в Зак авк азье  сходило на нет (см. Тревер. О черки... С. 
.232—250).
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северная, куда входили Адурбадаган, Албания, Иберия и Армения, имено
валась по главной области края.

Руководство строительством дербентских укреплений — форпоста Са- 
санидов на северных границах — могло быть поручено только весьма 
влиятельной и облеченной особой властью и доверием со стороны централь
ного правительства личности, каким и был, несомненно, Барзниш, амаргар 
Адурбадагана, представитель финансового ведомства державы.

Во время пребывания в Дербенте мы попытались найти надписи Лз 8 
и 9, которые, судя по сохранившимся фрагментам, могли бы дать инте
ресные сведения. Однако поиски оказались безрезультатными. Остается 
лишь сожалеть, что более чем за полвека, прошедших с момента обследова
ния Е. А. Пахомовым стен Дербента, не был предпринят целенаправлен
ный поиск новых и уточнение чтений уже известных надписей. Надо наде
яться, что дальнейшее обследование дербентских стен принесет новые на
ходки пехлевийских надписей.

N O U V E L LE S T R O U V A IL L E S D E S C R IP T IO N S  
EN  IR A N IE N  M OYEN A D E R B E N T

S.  Ju .  Kasumova

C inq in sc rip tio n s nouvelles decouvertes p a r l ’au teu r p en d an t les tra v a u x  de l ’E x- 
p ed itio n  archeologique de D erben t (ete 1985) son t venues s ’a jo u te r au corpus des in sc rip 
tio n s  en iran ien  m oyen de D erbent.

La p lu s in te ressan te  est le n° 25 dans la) p rem iere ligne de laquelle  figure le m ot 
phn y  (pahnay) ,  qu i designe une d im ension de superficie, la  «largeur», e t le n u m era tif  
su iv an t, сahar («quatre») suggfre la  presence d ’une u n ite  om ise (coudees ? ecarts  de bras?).

L ’in sc rip tio n  nouvelle  perm et de preciser la  legon de la  tro isiem e ligne de l ’insc- 
r ip tio n  n° 2 (selon l ’ed itio n  de Je . A. Pakhom ov), ou l ’on trouve  le m ot phn,  v a r ia n te  
tronquee  de phny  sans le suffixe J y ay an t la  mem e sign ifica tion  de «largeur» m ais in -  
terprd tde an te rieu rem en t de fa jo n  erronee comm e pdydn,  p lu rie l de pay  «pied».
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