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ВАЖНЕйШИЕ ТРУДы пО СРЕДНЕИРАНСКИМ ЯЗыКАМ

А. А. Амбарцумян (Санкт-Петербург)

Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. — 
СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. — 414 с., ил. — (Азиатика).
В представляемой монографии опубликованы согдийские документы конца 

VII — первой четверти VIII в., найденные в крепости на горе Муг (Кал‘а-и Муг) 
в Северном Таджикистане, раннесредневековые согдийские надписи на глиняных 
и серебряных сосудах и монетах, документы из замка Чильхуджра (Уструшана) 
и Самарканда, а также согдийские наскальные надписи X–XI вв. из Семиречья 
(включающего юго-восточную часть Казахстана и северную часть Киргизстана). 

Первая часть книги (с. 11–263) представляет собой серьезно переработанное 
переиздание первой публикации мугских документов1, с учетом новых работ 
по согдологии, вышедших в течение последних пятидесяти лет. Она включает 
публикацию важнейшей части архива согдийского правителя Деваштича — до-
говоры, донесения и дипломатическую переписку, содержащие чрезвычайно 
ценные новые данные по политической и военной обстановке в Средней Азии 
в период арабского завоевания (первая половина VIII в.). Первый документ был 
обнаружен в 1932 г. С 1933 г. на горе Муг проводила раскопки экспедиция Ака-
демии наук СССР под руководством А. А. Фреймана, в результате работ которой 
было обнаружено еще 74 согдийских документа на коже, китайской бумаге и 
деревянных палках, которые хранятся ныне в рукописном фонде Института вос-
точных рукописей РАН. Фотографии мугских документов из этого собрания были 
опубликованы в 1963 г. в престижной международной серии «Corpus Inscriptionum 
Iranicarum»2.

Во второй части монографии приводятся в основном недавние и новые статьи 
В. А. Лившица о памятниках согдийской эпиграфики Средней Азии. В первой статье 
«Кеш (Шахрисябз) в согдийских текстах и монетных легендах» (с. 267–278) речь 
идет об южносогдийском городе Кеш (совр. Шахрисабз в Кашкадарьинской области 
Узбекистана), жители которого упоминаются в мугском документе, использованном 
для обклейки ножен кинжала, а также в согдийско-манихейском «Списке народов» 
и китайско-согдийской эпитафии. Имя выходца из Кеша встречается и в согдийской 
надписи из горной долины Верхнего Инда «Хутавнамак, кешикендский» от назва-
ния города — Кешикенд. В статье также рассматриваются монеты кешского прави-
теля Ахурпата, найденные на городище Пенджикент. 

1 Согдийские документы с горы Муг. Вып. II: Юридические документы и письма / Чтение, пер. 
и коммент В. А. Лившица. М., 1962.

2 Dokumentї s gorї Mug. Documents from Mt. Mugh / Ed. by M. N. Bogolyubov, V. A. Livshits, and 
O. I. Smirnova, under the direction of I. A. Orbeli. Moscow, 1963 (CIIr-2/3).
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В другой статье — «“Созданный Огнем и Благой Мыслью” в согдийской над-
писи из Пенджикента» (с. 279–282) — анализируется имя владельца сосуда, начер-
танное на фрагменте венчика хума, найденного в ходе раскопок на объекте XXVI. 
Надпись состоит из одного слова — имени «Атархуман», которое, как показано ав-
тором статьи, образовано сложением двух теонимов и переводится как «(Созданный) 
 божествами Огня и Благой мысли» или «посвященный» этим божествам. 

Статья «Согдийские документы из замка Чильхуджра» (с. 283–297) посвящена 
интерпретации трех согдийских документов, начертанных чернилами на арчовых 
дощечках, из раннесредневекового замка Чильхуджра («Сорок келий», неподалеку 
от поселка Шахристан (древняя Уструшана, ныне — Уратюбинский район Сугдской 
области Таджикистана). Пересматривается чтение документа № 1, в котором упо-
минается имя уструшанского государя Чавиуса (Кавуса арабских источников). 
В комментарии на с. 286 содержится попутное замечание В. А. Лившица о нередко 
встречающемся неправильном толковании топонима Согд. 

В статье «Согдийская азбука из Пенджикента» (с. 298–305), впервые опублико-
ванной на английском языке еще в далеком 1970 г., исследуется согдийская азбука 
(23 буквы), которая была обнаружена на фрагменте хума из цитадели древнего 
Пенджикента. Азбука составляла только часть текста на черепке, в остальной части 
надписи говорилось о том, что она была написана писцом Друваспом по приказу 
Кавифарна. Важно отметить, что пенджикентская азбука отличается от согдийской 
азбуки из собрания Отани (Киото). 

В статье «Предводитель чачского народа в согдийских надписях и монетных 
легендах» (с. 306–311) В. А. Лившиц внес поправки в ранее прочитанные им согдий-
ские надписи на серебряных сосудах. Речь идет о надписи на серебряном блюде с 
изображением кушаншаха в рогатой короне, охотящегося на кабанов, в которой 
упоминается князь Шав, предводитель чачского народа. 

Статья «Согдийские и бактрийские настенные надписи на городище Афра- 
сиаб» (с. 312–325) посвящена прочтению согдийских и бактрийских надписей, 
открытых на городище древнего Самарканда в 1965 г. Часть из них — это согдий-
ские пояснительные надписи, начертанные одним писцом, к сценам настенной 
живописи. Вторая часть включает в себя согдийские и бактрийские надписи, на-
чертанные посетителями, когда здание (объект 23) уже было покинуто обитате-
лями. Две бактрийские надписи отмечены на четвертой птице и на южной стене, 
около изображения мужчины, сидящего на большом желтом коне; последняя 
из них предположительно начертана посетителями, прибывшими из Северного 
Тохаристана. 

В статье «Согдиец Сāнак, манихейский епископ V — начала VI в.» (с. 326–332) 
приводится интерпретация согдийских надписей на отпечатках трех гемм (булл), 
найденных на городище Канка в Чачском (Ташкентском) оазисе. На одной из них 
изображен портрет мужчины, надпись вокруг головы которого состоит из трех слов: 
«Епископ Санак, сын Кавата». Обнаруженные геммы и буллы свидетельствуют 
о распространении манихейства в Чачском оазисе в V–VI вв. 

Статья «Согдийско-буддийский фрагмент Kr IV/879 № 4263 из рукописного 
собрания Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН» (с. 333–
340) посвящена исследованию ранее не переводившегося согдийско-буддийско-
го фрагмента из Сериндийского фонда рукописного собрания Института восточ-
ных рукописей РАН. Этот документ происходит из коллекции Н. Н. Кроткова, 
российского консула в Урумчи, и представляет собой часть свитка на китайской 
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бумаге, содержащего фрагмент перевода буддийского сочинения «Ḡukasūtra» 
на согдийский язык. 

В статье «Согдийский документ из древнего Самарканда» (с. 341–349) пред- 
лагается дешифровка согдийской курсивной надписи на палке, обнаруженной во 
время раскопок объекта 8-д на городище Афрасиаб, которая являлась хозяйствен-
ным документом, напоминающим расписку. Здесь же дается прочтение фрагментов 
согдийских хозяйственных надписей на обеих сторонах остракона, найденного 
в шурфе восточной части Афрасиаба.

Раздел «Согдийская эпиграфика Семиречья» (с. 350–388) посвящен исследова-
нию согдийских надписей на керамике и на скалах, обнаруженных в различных 
уголках Семиречья — важного ареала согдийско-тюркского симбиоза. В главе I — 
«Согдийские надписи на керамических сосудах, найденных на археологических 
памятниках Семиречья» (с. 353–368) — рассмотрены шесть согдийских надписей: 
1) на венчике хума из городища Красная речка (долина реки Чу, Кыргызстан), 
долгое время считавшаяся единственной согдийской надписью в Семиречье; 
2) на венчике хума из городища у с. Покровка; 3) на венчике хума из городища 
Якалыг (Чуйская долина, Казахстан); 4) на стенке хума из городища Тараз (Казах-
стан); 5) на шиферной пластинке из Тараза; 6) на венчике хума из городища Крас-
ная речка. В подразделе «Согдийская надпись на венчике из Ак-Бешима» (с. 358–
363) рассматривается согдийская курсивная надпись на венчике хума, обнару-
женного при раскопках помещения № 8 церковного комплекса А на городище 
Ак-Бешим (Кыргызстан). В следующем подразделе — «160 счастливых лет жела-
ют согдийцы ’Алимхāну ’Аббāсу» (с. 363–368) — исследуется согдийская курсив-
ная надпись, сохранившаяся на пяти фрагментах венчика хума, найденного близ 
с. Георгиевка в казахстанской части Чуйской долины. 

В главе II — «Согдийские наскальные надписи в ущельях Кулан-сай и Терек-
сай» (с. 368–388) — речь идет о четырех согдийских вертикальных курсивных 
надписях, обнаруженных на скалах и камнях в ущельях Кулан-сай и Терек-сай 
(южный склон кыргызского Алатоо, к северу от г. Таласа). Ранее эти надписи 
считались древнеуйгурскими и датировались VI–VIII вв., однако на самом деле 
они согдийские и были начертаны в X–XI вв.

В июне 2010 г. за монографию «Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семи-
речья» на Международной конференции иранистов в Лос-Анджелесе (США) науч-
ный комитет ведущей научной организации иранистов The International Society for 
Iranian Studies (ISIS) присудил В. А. Лившицу почетную премию имени Эхсана 
Яршатера (The Ehsan Yarshater Book Award). Пять лет спустя стараниями профес-
сора Н. Симса-Вильямса (Emeritus Professor of Iranian and Central Asian Studies, 
Department of Religions and Philosophies, School of Oriental and African Studies) моно-
рафия В. А. Лившица была опубликована в Лондоне в «Corpus Inscriptionum 
Iranicarum» в переводе на английский язык3.

Лившиц В. А. Парфянская ономастика. — СПб.: Петербургское лингви-
стическое общество, 2010. — 400 с., ил. — (Азиатика).
В этой монографии В. А. Лившиц исследует личные имена, топонимы и теонимы, 

засвидетельствованные в парфянских эпиграфических памятниках II в. до н. э. — V в. 

3 Livshits V. A. Sogdian epigraphy of Central Asia and Semirech’e / Transl. from the Russian by T. Stable-
ford; ed. by N. Sims-Williams. London, 2015 (CIIr-2/3).
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н. э. и в парфянских манихейских текстах, а также в парфянских передачах средне-
персидских, семитских и других иноязычных личных имен и топонимов. 

Первая часть книги представляет собой новейшие разработки автора. Она на-
чинается с введения, краткого обзора манихейской религии и литературы и вклю-
чает в себя основную часть монографии — содержательный словарь парфянских 
имен собственных. Во «Введении» (с. 5–26) приводится краткий обзор парфянских 
литературных (в том числе и парфянского происхождения) и эпиграфических па-
мятников, надписей и документов аршакидского периода (на остраках из Старой и 
Новой Нисы, сосудах и остраках из Старого Мерва и т. д.), дается краткий экскурс 
в историю парфянского языка и письменности с анализом особенностей граммати-
ки и орфографии и рассказывается история обнаружения парфянских документов 
и их последующей дешифровки. В очерке «Манихейство» (с. 27–33) приводится 
краткий обзор этой синкретической религии, основанной пророком Мани, рассмат-
ривается история обнаружения манихейских парфянских текстов VI–XI вв. в ходе 
археологических исследований в Восточном Туркестане (Турфанском оазисе) и ана-
лизируются орфографические особенности манихейского парфянского письма. 
Обзор манихейских религиозных сочинений представлен в очерке «Манихейская 
литература» (с. 34–43). Все эти разделы и очерки являются вводными к словарю 
парфянских имен, в который вошли разновременные данные из источников арша-
кидского и сасанидского периодов, а также из манихейских сочинений. Этот фун-
даментальный словарь (с. 47–201) включает 888 словарных статей и состоит из 
четырех частей. Первая — «Структура» (с. 47–52), в ней автор классифицирует 
парфянские личные имена по семантике и морфологии на четыре основные группы 
(в книге нумерация нарушена, здесь она исправлена): 1) односоставные полные 
имена; 2) двуосновные полные имена, в числе которых (а) посессивные композиты, 
(б) детерминативные композиты, (в) композиты с глагольным управлением второ-
го компонента сложения; 3) усеченные имена; 4) гипокористики — ласкательные 
и уменьшительные имена.

Затем следуют раздел I — «Парфянские личные имена, парфянские переда- 
чи среднеперсидских, семитских и других иноязычных имен, греческие и латин- 
ские передачи парфянских имен» (с. 53–168, словарные статьи 1–710), раздел II — 
«Парфянские топонимы, парфянские передачи среднеперсидских и других ино-
язычных топонимов, греческие передачи парфянских топонимов» (с. 169–199, 
словарные статьи 711–877) и раздел III — «Парфянские теонимы» (с. 199–201, сло-
варные статьи 878–888).

Вторая часть книги включает избранные статьи В. А. Лившица, как новые, так 
и написанные им в разные годы, в том числе в соавторстве. В некоторые из них 
автором внесены исправления и дополнения. В статье «Парфянские шутники» 
(с. 202–207) интерпретируется серия парфянских наскальных надписей, обнару-
женных в 1992 г. в урочище Лах Мазар (в 20 км от селения Куч) по дороге, ведущей 
из Хорасана в Керман. Усомнившийся в правильном прочтении этих надписей 
своими коллегами крупный иранский ученый А. Тафаззули (к сожалению, ныне 
покойный) прислал их публикацию В. А. Лившицу для ознакомления. Согласно 
предложенному последним их новому прочтению, речь там вовсе не идет о зоро-
астрийских церемониях и ритуалах, а также не содержится никаких намеков на 
связь с маздакитской сектой дрист-дэнан. Авторами надписей были шесть парфян-
ских парней, работавших проводниками на горной дороге, которые начертали 
на скалах шутливые надписи и рисунки (изображения осла, льва, медведя). 
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Статья в соавторстве с И. М. Дьяконовым «Новые находки документов в Старой 
Нисе» (с. 208–228) посвящена дешифровке парфянских хозяйственных документов, 
найденных при раскопках винных складов в крепости Михрдаткирт (Старая Ниса). 
Как правило, это были учетные документы, этикетки-справки и итоговые ведомо-
сти, сопровождавшие хранившиеся сосуды с вином. Часть документов дала воз-
можность восстановить значительную часть парфянских календарных терминов. 
Названия месяцев и дней в них представляют зороастрийский «младоавестийский» 
календарь, созданный по образцу египетского солнечного календаря во второй 
половине V в. до н. э. 

Статья «Геммы и буллы с парфянскими надписями» (с. 229–250) представляет 
собой обзор известных автору гемм и булл с парфянскими надписями. В частности, 
даются сводные сведения по интерпретации надписей на 10 геммах и основные 
данные по буллам, найденным в 1950–1951 гг. в одном из винохранилищ Старой 
Нисы и датируемым второй половиной I в. до н. э. — I в. н. э. (по публикации 
А. Б. Никитина). 

Небольшая статья «Парфянский теоним Сāсāн» (с. 251–254) анализирует имя 
Сасан, часто встречающегося в парфянских документах. Это имя, популярное у 
ранних Сасанидов, являлось одним из наиболее распространенных парфянских 
имен. Сопоставление его с такими именами в документах из Нисы, как Сасандат 
и Сасанбухт, позволило автору предположить, что Сасан — это имя парфянского 
божества. Входит оно также в состав имен, образованных сложением двух теони-
мов (ср., например: Михрсасанак «посвященный Митре и Сасану»). Наличие тео-
нимов Сасан и Нана отличает парфянский пантеон от авестийского. Автор анали-
зирует этимологии этого имени, предложенные Э. Херцфельдом, О. Семереньи, 
Д. Н. Макензи, А. Г. Периханян, и признает их неудовлетворительными, так как 
они не учитывают теофорное происхождение его парфянской формы. 

Статья «Парфянский документ Авроман III» (с. 255–265) посвящена парфян-
скому документу на пергаменте, найденному в 1909 г. в пещере у горного хребта 
Кух-и Салан в Иранском Курдистане и содержащему договор о продаже половины 
виноградника. Он датируется 52–53 гг. н. э. Текст документа ранее изучали многие 
ученые: А. Каули, Дж. Унвала, Г. Нюберг, Э. Херцфельд, Дж. Эдмондс, В. Хеннинг, 
А. Г. Периханян и С. Харута. В. А. Лившиц предложил свою интерпретацию этого 
текста, особенно его противоречивой четвертой строки. 

В статье «Парфянские остраки из Коша-депе» (с. 266–277) рассматриваются два 
острака, обнаруженные при раскопках поселения Коша-депе в Южном Туркмени-
стане, которые представляют собой хозяйственные документы с упоминанием 
характерных парфянских имен. 

Статья «Три серебряные чаши из Исаковского могильника № 1» (с. 278–293) 
посвящена расшифровке надписей на серебряных чашах, обнаруженных во время 
раскопок в Первом Исаковском могильнике близ Омска. Надписи на двух чашах — 
хорезмийские, на третьей — парфянская. Прочтения этих надписей снабжены 
подробными и ценными комментариями. 

В совместной статье с В. А. Зуевым «О датировке парфянских надписей на фиа-
лах из кургана 1 у деревни Прохоровка» (с. 294–302) В. А. Лившиц исследует пар-
фянские надписи на двух серебряных сосудах из кургана раннесарматской (прохо-
ровской) культуры, раскопанного у деревни Прохоровка Оренбургской губернии 
в 1911 г. В свете новых данных возникла необходимость пересмотреть перво-
начальные прочтения этих эпиграфических памятников П. К. Коковцовым в при-
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ложении к монографии М. И. Ростовцева «Курганные находки Оренбургской 
 области эпохи раннего и позднего эллинизма» (= МАР. № 37. 1918. С. 82–83). 
 Исходя из палеографических особенностей надписи на сосуде № 1, В. А. Лившиц 
считает возможным датировать ее в интервале от рубежа II–I вв. до н. э. до I в. н. э., 
хотя сами фиалы были значительно старше надписей, и в погребение они попали 
уже в качестве конских фаларов, причем не ранее I в. до н. э. 

Статья «Парфянские надписи из Гёбеклы-депе» (с. 303–314), написанная В. А. Лив-
шицем в соавторстве с А. Б. Никитиным, анализирует десять парфянских надписей 
на фрагментах сосудов и на целом сосуде, которые были найдены в ходе раскопок 
в позднепарфянской крепости Гёбеклы-депе в Мервском оазисе (в 32 км от Старого 
Мерва). 

Статья «Парфянская надпись на сосуде из Ак-депе» (с. 315–318) посвящена 
исследованию надписи на глиняном сосуде, обнаруженном в ходе раскопок зда-
ния 2 на холме Ак-депе у Артыка в Южном Туркменистане. 

Совместная статья В. А. Лившица и З. И. Усмановой «Новые парфянские над-
писи из Старого Мерва» (с. 319–324) анализирует фрагментарные надписи на ке-
рамике из Эрк-калы — цитадели Старого Мерва. 

Другие памятники парфянской письменности исследуются в статье «Новые 
парфянские надписи из Туркмении и Ирака» (с. 325–347): это шесть коротких над-
писей из Старого Мерва, по одной надписи из Куня-калы на окраине Ашхабада 
и крепости Игды-кала на Узбое, три надписи и 18 остраконов из Ниппура (Ирак). 

В последней статье — «“Глава податей” в парфянском и сасанидском Иране» 
(с. 348–358) — приводятся сводные данные по проблеме интерпретации парфян- 
ского и сасанидского титула «глава податей», засвидетельствованного в средне-
персидской (hargubed, harguft) и парфянской (hargbed, argbed) версиях надписи 
сасанидского царя Нарсе в Пайкули (Иракский Курдистан), а также в других ис-
точниках. 

Обе монографии В. А. Лившица, вне всякого сомнения, являются крупнейши-
ми достижениями в области изучения древних языков Центральной Азии и Ира-
на и всегда будут служить надежными справочниками по письменной культуре 
этих важнейших историко-культурных регионов.
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