
ОТДЕЛ ПУБЛИКЛЦИП132

Дальнейшее развитие этой же пдеп, сопрпжепноо с общим процессом формального
освобождения знати от царских повинностей, спустп несколько веков мы находим
в пятой главе «Кппги Мертвых», магическая формула которой направлена па то, чтобы
«не давать человеку работать в некрополе».

Выражением той же идеи являются и сами ушебтп: это рабы, на которых возложена
теперь обязанность работать в царстве мертвых за покойника и выполнять его обязан-
постп. Потому-то стандартная форму-'ia VI главы «К’штгн Мертвых», выписанная
па статуэтках ушоитп, и рсдактпропапа от имени умершего ic ушебти — обычно бе-
зымоппому, абстрактному р- бу.

Но вместе с тем, для того чтобы обмануть богов н заставить их думать, что работает
не раб, а сам поконппк, статуэтке придается п внешнее сходство с покойнпком к дается
одежда, отнюдь не свонствопная рабам. Вот это-то сходство, нмевпюо целью обмануть
древнсегипстскЕХ богов, ввело в заблуждонпе п многих ученых.

И. Лурье

ПОДПИСЬ ПОД статуей из АНАПЫ

Средп пайдеппых в 1939 г., вместе с известной анапской статуей, .храня
щейся в Музее изобразптельпых искусств нм. Л. С. Пушкина, восьми мраморных
обломков с греческими падппсямп имеются шесть, склалыпттцихся вместе и образую
щих фрагментированную плиту размерами 33x24x3 см  с греческим текстом на обеих
сторонах. Верхней части плиты п одной пз сторон недостает. Па сохранившемся углу
с обеих стороп имеются вые.мкп в виде двух сходящихся под острым углом борозд.
На одной стороне прорезана, кроме того, еще одна небо.дьшая, но глубокая пыс.\ша,
идущая от края, параллельно тексту. Эти угл\’Слс1нш, иесо.мнсшю. служплп для при
крепления плиты с помощью металлических скрен.

Количество текста на обеих сторонах неодинаково; на одной из них уцелело 8 ст{)ок.
на другой — 6. Начальные строкп падппсей отсутствуют и с тон п с другой стороны.
Форма и размер букв неодгнаковы. ТГадпнсь. coxj)aiinBjrmn 8 ctj)ok, исполпена более
изукрашенными и большего размера буквами, чем надпись оборотной С101юны. Однако
обе надппсп, как это сразу видно из их сраннешгя, воспроизводят одни н тот же текст.

Трудно представить себе, чтобы обе надпти были разделены бо.дьшим промежут
ком времени. Их следует считать од1Ювре.\генпымп.  а наличие больиюп разницы в шриф
те может служить лишь предостереженпем при попрлтках датировать надппсп рпмекого
времени на основании характера шрифта.

На одной стороне, которую мьр будем называть (‘Tn[inijoii Л. сохраштлпсь след>ю-
щие строкп (рис. 1):

1.

ТОУФ1Л
3. 1'ПМЛ KYSE110
4. -iai-OTONril'lNKIII
5. TONIAJONIIATKPAK
б. i’OAni'o:i:NEOKAKo
7. l'IIJinn.\i;ANKlTlll

KNTor

2.

8.
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Дру1'аи сторона — Б — содоржит с.'1сдую1цнн теь'ст {рнс. 2);
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Анапская надпись. Оюропа Ь.
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В строках 2-й, -3-п II 4-U надписи Б мы частично встречаем то же слова п в Toii жо
последовательности, что и в строках 4-ii. о-й п 7-и надписи Л. Это п даст осповаппо ду
мать, что надпись, первоначально исполненная на одной из сторон (вероятнее всего,
на стороне Л), оказалась пез'довлстворительно!! и была, поводимому, почти без изме
нений, повторена па другой стороне плиты.

Принимая это во внпманпе, текст надписи на стороне может быть нредпо.юя;п-
телыю восстанов.леп в следующей уюдакднн

[’E-L pa]stX£oj[; Ti(Bsp(ou ’louXiou]
[^аирор,4т]ои фЛ [охт(гарт? y.-xi 91X0] -
pwp.a[iou] soosPo[0;, NsoxXsa сИро] —
Scop<ou> Tov 7:p\v ZTz'i [-
Tov \Siov TtaTspa v.[a\ EospysT'/iv, Л1]
poSujpo; NsoxXio[u; 0 e-i
v’TTTTE'ia; avH3T-/;"[£v Tsipr,;
£V TCp Y[“o' Awoo si']

Гору-: :sia?]

Гор]

Сохранившаяся часть падгшеи Г», новтории токе г надписи .Л.
располагает слова па камне, не п.тменяя их порядка. Таге, например, строка 4-я яв
ляется неполной, }-Kopo4eiinoii. во всяком случае, с ounoii стороны. Неполной была и
ее строка 1,она занимала лишь левую половину Hoj)MU.-ibiioii строки, остальное про
странство оставалось пустым.

Если последняя буква .ttoi; ст{)оки (она почти сопершешю гбпта) .может быть вос-
станов.чепа как спгма, тогда последним словом в iieii мог.чо быть и верхняя
часть надписи на стороне Б восстанавливается по лоиолнению. предложстюму намп
для стороны А. Поскольку .что, иге жо, по может счптаться несомненным, мы ограни
чиваемся восстановленном .лишь строк 2--G:

несколько иначе

[Nsov.Xsx ‘^IIpoSwpo'j] TTv ::[p’v
[ropytTTZsia;, Tw iSiov] ттятгрх, [П1ро5ш]ро;
[NeoxXeout 0 iiri T'C|- Tofpyi-^sia; ctvi —
'[GTr^fJSV T]£'pv];
[ev Tfp ук]и' (="S'.) Awo'j si’

Восстановление начала паднисн, П{(ОДлон.-е1Шое л.чя стороны .Л, к сожаленню
Может претендовать на большую вероятность.

Обычная для этого рода ira/uinccii фо])мула, начинающаяся словами:
Ti^spio'j 4o'j}.io’j Vaupoixi'Gy 'лтл.. ;!десь неп])нм(чшма, так как она

не умещается на том пространстве, какое представ.-чякл- лакуны 1-ii п 2-й строк. Однако
мы нмее.м окончание имени даря на -тли,
только Савромат, при этом, как указывает дата надписи

не

йазЛгшс

каковы.м среди боспорекпх карей мог быть
И.●это был Савромат

Поэтому пришлось воспо.’гьзоваться более KopoiKoii фо{)муло]д in'i {iasiXsi";
poax-ou, примером для KOTopoiii! :)нпг])аф]1ке Bocrioiia можч'т с.чужпть, IOSPE

Имя собственное лнда. которому воздвигнута статуя, содержится в отчестве
поставившего статую, поско.-1ьку носледшп] шшыпает
половина его отчества *

отцом.первого своим
шта(‘гся в строке 4-ii

lu

ll, 4S.
.●шда,

Пторая

.

П свое время при восс-/ановл(чши текста oiofi надннси ; однократно обращался
за ПО.МОЩЫО II поддержко]) к Б. П, Гракову, KOTopiaii очень интересовался содержа-
еием иадниси п }’долпл ей много

I не

внимания . Пршюшу ему мою благодарность и прошу
все то. в чс.м мне здесь уда.юсь избежит, оитбш.-. mTiecTu не столько на мой, ско.тыл)
на его счет.
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Здесь мы паталкпваемся на затрудпеппо. Имя поставлено в дательном падеже
[HTpo]o(ipw. Можно было бы дулгать, что это пмя лица, которому воздвигнута статуя.
Но такое толковаппс пступпло бы в протпворечпе с конструкцией дальнейшей части
падппси, ибо определение стоит в випителышм падеже tov 'totov r.azipa. Ошибка
со стороны резчика в дапяом случае мало вероятна, так как текст обратной стороны
в строке 2-п дает опроделепие: t6v ~[pW г--...] опять-таки в впнптольном падеже
Эти соображения заставляют пас читать пмя строки 4-п в родительном падеже 'Нроошрои
и толковать его как отчество лица, которому воздвигнута статуя, а пмя его восстанав
ливать как NsoxXsa.

Что касается титула, сопряжеппого с этим пмепем, восстанавливаемого нами,
£711 TY]? Fop-p-nsia?, то па нем, конечно, трудио настапвать. В его пользу говорит

Р>ас'.).г(а; ИЛИ ЧТО-
как о
лпшь тптулатура сына. Здесь равным образом могло стоять 6
либо другое.

Однако передача должностп, а стало быть, п титула от отца к сыну или вообще
пределах одной семьи па Боспоре в римское время не должна представляться

либо исключительным (см. IOSPE, IV, 46, 423), п это дает нам некоторую опору для
подобного восстаповленця.

В отношении титула лица, поставившего надпись, и заключительных ее строк мы
находп.м поддержку в сохранпвшомся тексте. При этом заключительные слова надписи Б
помогают восстаповлеишо последних строк стороны А.

Остается вопрос о дате. Сторона .А сохрапп.ла цифру едпипп (7''). Сторона Б
храни.ча цпфру сотен (o') п часть цпфры едпипц плп десятков, в виде прямой па.чочки

уровпе верхнего конца строки. Такую палочку .люгут пметь здесь две буквы; гашга

чеы-в

со-

на
и пи.

Можно было бы предположить, что комбинация двух букв, читаемых па разных
сторонах плиты, п дает нам дату надписи; 403 г. боспорской эры, шш 107 г.
прпходя1Щ111ся па 14-й год царствования Савромата 1. Однако стилистический
статуи не позволяет отнести эту типпчпую д.чя аптониновской эпохи скульптуру к столь
раннему времени. Необходимо поэтому донустпть, что между двумя известными нам
буквами стояла третья — пи.

Этим салшм мы получаем для пашей надписп, а следовательно, и для статуи в ка
честве даты — 483 г. боспорской эры = 13-й год царствования Савромата И = 187 г.
и. .э.

Е. Э.,

анализ

горгппппйской
IOSPE,

нашей надписи,

Что касается имен Ч1роошрг»? и NsoxXii;, то опп встречаются в
эпиграфике пе однажды, с различными отчествами (первое из них упоминается в
IT, 402, второе — в IV, 432, 434). Однако в таких сочетаниях, как в
n.\iena эти ранее не встречались.

Впрочем, в однолг, сильно фраглюитпрованпом, горгппппйском каталоге, изданном
Надписьв 10SPE. IV’, 434, упоминается 6 £t:i Гор71тг[7:£(1а? ха1 cuva^co^ci;.

вырезана, судя по воспропзведепшо, маюскулами, тем же салгым шрифтом, что и сто
рона А нашей надписи. Возможпо, следовательно, что этот Пеокл и Неокл Геродоров
нашей падппси — одно п то же лицо.

Если это так, то мы можем сказать о Неокло Геродорове что оп был не только
правителем Горгппппп, по и спиагогом, т. е. председателем общественных трапез (см.

1 Как мне сообщил Б. Д. Б.таватскпй, шпшатс.чыю обеччедовавшин нлиту в отно-
соответствип се базе статуи, лицевой стороной,— ctoj)ohou, обращенной к зри-шепип

телю  была, судя по расположению вышоотмеченных пазов для укрепления, сторо-
Б Это обстоятельство подкрепляет паше предпиложенпе об ошибке и тексте па сто-

которой надпись и была переписана на стороне Б.
на

роне А, вследствие
2 У Латышева ошибочно это пмя поставлено в родительном падеже п, стало быть,

сачество. Его следова:ю поставить в ви1ште;1ЬИОМ. чти явствует изисто.чковано как
кошекста
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IOSPE, II, стр. 58, Л» 60) ropronnniicKOro фпаса, осташшшего но себе целый ряд эпп-
графпческих памятников. Со всеми вышеизложенными оговорка.мп надпись может
быть передана по-русски в следующих словах:

«При друге цезаря и друге рильтяп, благочестпвом царе Тпберин Юлпп Савро-
мате (статую) отца своего п благодетеля Нсокла Геродорова, бывшего правителя
Горгипппп, поставил Геродор Неоклов, правитель Горгпшши, чести ради, в год 483
[187 и. э.), месяца лоя, пятнадцатого дз]я».

.7. .1. Елъпицкий



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

С. //. ТОЛСТОВ. Древний Хорезм, М., 1948, 352 стр., тлра/К 3000 экз.,
цопа 40 руб.

Достижсппя советской археологии иаполиплп II ценным содержанием
историю народов пашей необъятной родины, начиная  с древнейших времен
п кончая эпохой феодализма. Замечательные успехи выпали на долю археологов при
псследованпп древних городищ и некрополей советского Востока, как в Закавказье,
Грузии, Лр.монпп п Азербайджане,

новым
па.чеолпта

республиках.так п в наших среднеазиатских
В особенности ценными для исторической пауки яиляются результаты раскопок раз
валин мертвых городов, селений, крепостей
логи вызвали и замков Средней Азии. Советские архео-

пз небытия древшою историю последцен, ибо для дореволюционной исто
риографии, даже для такого ее крупнейшего представителя, каким был В. В. Бар-
то.чьд, история Средней Азии т. с. с временпачппа.чась по существу с VIII в. п. э..
арабского завоевания. Причина подобного усечения истории среднеазиатских народов
была обусловлена^ i-пбелыо ппсьмениой традпцпп домусульмапской эпохи, уничто
женной варварской жестокостью арабских завоевателей. В данном отношонпп, пожалуй,
больше всех иострадал Хорезм. Его величайший ученый ал-Бпрупп, живший па ру
беже X п XI вв.. сохранил нам прямое свидетельство о свирепом вандализме арабского
военача.чьннка Кутейбы, который унпчтожеипем хранителей ппсьмеппостн п преданий
хорезмийцев достиг полного забвения знаний об их древией истории.

Поэтому С. П. Толстов своими сцстоматнчоскпми, из года в
раскопками в области Хорезма подарил советской, а тем самым и передовой мщювой
науке богатый материал для восстановления уничтоженных Кутейбоп летописей этой
древней культурной страны. С. II. Толстов полностью использовал четкую методику
ведения раскопок, созданную пашей дореволюционной археологией. Он, подобно

армаковскому п другим выдающимся нредставпте.чям русской археологической
науки, вел свои раскопки по строго предначертанному плану и не ломал его ради пого
ни за ссмсацишшымн

год продолжавшимися

открытиями.

Вместе с тем он обогатил пашу методику иовыми приемами и в первую очередь
широким использованием авиации. Правда,' последняя стала впервые применяться
для архсо.югпческпх работ за рубежо.м. но там с ее помощью пытались решать лишь
отдельные частные задачи археологического и историко-географического характера.
С,. П. 1 олстов же поставил аэросъемки в теснейшую связь с археологической разведкой
и на.юмиыми раскопками. Применяя аэроразведку, руководитель хорезмских архео
логических экспедпиий мог изучить древнюю ирригационную сеть, уточнить плани
ровку дрепнох поселений в уяснить архитектурный облик' зданий последних. Аэро
разведка оберегает исследователя от опасности оставить без внимания какой-либо
памятник, п, таким оорязо.м, С. II. Толстов мог учесть при своих раскопках всю сово
купность под.1ежащих изучению археологических объектов. Поэтому Хорезмская
экспедиция могла ибогатцать советскую иауку столь обильным и замечательным исто¬
рическим материалом, [шлпть до открытия и 1948 г.
Топрак-кала архива, сохранившего несколько десятков документов.

Весь этот архео.тогический материал П. Ц. Толстов сдела.ч еще более ценным
благодаря тому, что он не ограничп.тся одним лишь изи.течеипем его из недр земли,

1'раыдиозиом замке-дворце


