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Про изведенный выше филологический и дипломатический разбор одиннадцати бос

порских манумиссий 55 имеет целью создать прочную основу для исторических и 

юридических выводов. Это тем более необходимо, что историко-юридический анализ 

манумиссий юга СССР строился до сих пор в отрыве от анализа их редакции56. По

этому мы встречаемся в науке с целым рядом неточных рассуждений о характере акта 

манумиссии на Боспоре, о его происхождении и т. д. Однако разбор этих положе

ний (например, о (<Примитивизме» редакции боспорсних манумиссий) 57, а также харак

теристика боспорских антов об отпущении рабов на волю JJ свете данпых греческого 

и древнееврейского права выходит за рамки данной статьи 11 требует отдельного изло

жения. 

В. И. Надель 

н ЭПИГРАФИКЕ ГАРн.и И АПАРАНА 

1. Найденная в 1945 г. в Гарни (Армения) древнегреческая фрагментированная 

надпись была предметом внимания многих ученых. Имеется не менее пяти пуб;IИI{1)ЦИЙ, 

различно восстанавливающих ее текст и толr,ующих надпись по-разному 1. Это объ

ясняется отчасти тем, что текст надписи имеет некоторые граыматические особенности 

(впрочем не столь редкие в малоазийских и СИРИЙСI\ИХ надписях позднего времени), 

а также и тем, что, хотя надпись и принадлежит h разряду «строительных», следовав

ших обычно более или менее определенному трафарету, все же она не имеет БЛИl!КИХ 

эпиграфических параллелей. Вследствие огромного значения Гарни как паМЯТНИI,а 

аПТИЧRОД архитектуры и древнеармянской истории понятен и интерес к этой надписи 

II стремление восстановить ее подлинное содержание. 

Ниже мы предлагаем еще одну ПОПЫТI,У чтения гарнийской надписи, стремясь осу

ществить ее с наименьшим насилием над сохранившимся текстом и исходя в пре;JЛЯ

гаемых восстановлениях лишь из греческого языка. 

"Нлtос; [Ttpt)8ci ['t"ljC; 1 

[le:yci);1JC; ')Ap[le:1I(a~' ci1lci[7t'ле:-
CUC; 2 8e:crтco't''ljC; a'{x't'tcre: э Nat[ а8! 
~аcrlЛ(cr(cr)~ 4 't'01l cX1I(X'lj't'01l хаа[ 't'е:ЛЛО1l 5 

a'l't'ouc; а( T~C; ~аcrtле:([ас; e:'J-
[LE1Ite:ac; (sic!). 'Утсо E~oucrtacr't'€t 6 :1p['t'IPe:t 
лt (&)oupYOC; 7 't'<I> [Lе:уciл<р cr[7t'ou8at
p.Eor~ р.сх<э->~ - <JI xal e:'JXcip[ [ат<р 
~ . 

orQU Р. cxporup<ou. 

55 Надписи IOSPE, IV, 204 и ИАR, вып. 45, 10, 2 настолько фрагментарны, что 
считать их манумиссиями нет достаточных оснований, хотя по характеру вступитель

ных формул они и напоминают акты об отпуске рабов на волю. 

56 С а 1 d е r i n i, "Ун. СОЧ., стр. 435-452 (Прил. гл. Х «Формулы акта манумис
сий») упоминает лишь некоторые особенности боспорских манумиссий в отношении 
датировки (стр. 437), заявления об отпущении на волю (стр. 438) и условия 7t'cxpa[lo1l't', 
(стр. 445). 

57 С а 1 d е r i n i, ун. СОЧ., стр. 257. 
1 Чтения этой надписи, принадлежащие С. д. Лисициану, А. Г. Абрамяну, Н. А. 

Манандяну, К. В. Тревер и Б. Н. Аранеляну, читатель найдет в книгах К. В. Т Р е в е р. 
Очерни по истории культуры древней Армении, М.-Л., 1953, стр. 174 ел. и Б. Н. 
А Р а к е л я н а, Гарни, 1952, стр. 59 слл. 
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Перевод 

«Элий Тиридат, велиной Армении неограниченный владыка, основал Наяде царице 

пепобедимую нрепость в год одиннадцатый милостивого царствования. Под началом пра

вителя - ему, велиному, peBHocTHO~IY и благосклонному, сложил каменщин по 

ученому УIшзанию». 

1. Эпитет (;; [J.Ey:z~, сопровождающий имя Тиридата в апараНСIШЙ надписи2 , восста

наливаемый танже и в гарнийской надписи почти всеми издателями, по нашему мне

нию, не умещается удовлетворительным образом на резервированном для этого слова 

пространстве. 

2. С. д. Лисициан читает ava[~i] I Ы~ (<<недостойный,». Однано в таной форме это 

С;loВО ДО;'lжно быть ИСТО;'lковано не нак прилагательное, а нак наречие. Подобный 

эпитет представляется мало вероятным, если отнести надпись и но времени после 

принятия Тиридатом IJl христианства. Можно было бы читать &va[p)(](i)~, в том же 

почти смысле, что и :1vd[1й,е;](i)~, причем последнее слово нак будто лучше унлады

вается в лануну. 

3. Употребление дифтонга at вместо е; (это относится танже и I{ слову а'!-rощ в 
строке пятой) учащается в III п IV веках н. э. 

4. Хотя [3:zcriлtcrcr:z кю;: будто нигде прямо не засвидете."lьствовано в начестве эпи

тета Наяды, НО есть много весьма близних, а в латинсной эпиграфпне п идентичных 

питетов: ali.cr7totva (Aisch., fr 324 N), x·jpta (ССН, XXI, 125 C:I., .\Ъ 10), domina 
CIL, JI, 1164), regina (CIТ", Ш, 1395). 

о fO 20 30 'IIl 50с,., 

Рис. 

5. Слово это представляется предпочтительным перед xacr-rpov, поснольну оно 

прямо соответствует понятию (шрепостЬ», тем более, что и Тацит называет крепость 

Гарни castellum. Свидетельство Тс\цита подтверждает существование нрепости в Гарни 
в значительно БО;Jее раннее время, че),I это следовало бы из надписи. Тенст нашей 
надписи следует понимать таним образом, что речь здесь идет, ВИДИМО, не об основа

пии нрепости, а лишь о ее ремонте. 

6. )E~oucrtacr,,';~ в смысле «владетель», (,)"правитель» (ср. Рар. Gen., 53,2) 
употребляется неодно!{ратно (у Константина Багрянородного, Саегiш., р. 392, Dind.) 
именно примепительно R царям абазгов и лазов. 

7. Замена ,Э- на " здесь, тан же кан и ниже, в слове [J.a,,'1";'~, не ДО."lЖIJa особенно 
удивлять в столь позднее время на Востоке 3. 

Что I;:асается времени, 1, ноторому ДО;Jжна быть приурочена гарнийская надпись, 
то на этот счет IШI;: будто бы не ДО."lжно вознинать больших КО;Jебаний, постшлы;:у она 

2 М. И. Р о с т о в Ц е в, ГречеСIШЯ надпись из Апарана, 1911. 
3 Ср. Е. S с h \У е i z е г, Gгаmшаtik del' Pergamenisch. Inschriftell, 1898, стр. 114, 

прим. 2; ~tуci'''1Р и др, в надписях позднеРЮIСНОГО времени из М. Азии и Сирии. 

10'" 
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по своему шрифту весьма близка к упомянутой надписи царя Тиридата из Апарана, 

.датируемой В. В. Латышевым 610 или 620 г. селевкидской ары, соответствующим 298 
:и 308 гг. н. а. Если принять последнюю из атих двух возможных дат, то гарнийская 

и апаранская надписи должны быть отнесены к одному и тому же одиннадцатому году 

царствования Тиридата IП. Те же, кому восстановление Латышевым даты апаран

ской надписи представляется неубедительным (ср. К. В. Тревер, ук. соч., стр. 276), 
могли бы сравнить шрифт обеих надписей с весьма близкой им по письму надписью 

из Апамеи в Сирии, содержащей в своем тексте титулатуру императора Каракаллы 

и, таким образом, бесспорно относящейся к ПI в. н. а. 4 

К сожалению, текст апаранской надписи представляет еще больше затруднений 

для чтения, чем текст надписи из Гарни, и не дает для их сопоставления пока что ни

чего, кроме имени Тиридата, его титула и даты. Вместе с тем мы имеем несколько гре

ческих имен, читающихся на мозаике гарнийских Tep~I и относящихся, видимо, IЮ 

времени, достаточно близкому гарнийской надписи,. написание которых подчинено 

отмеченным выше грамматическим особенностям. На мозаичной композиции, где 

в центре представлены персонифицированные )ОХЩ,/G<; и ЕJcXлаcr(cr)а в сопровождении 

звфемистически звучащего утверждения, что они не посягают на созданное челове

чсскими руками ([LY,~E'/ ла~6'/1"Е<; ~pyacrc\[Le:&a), и в окружении связанных с ними мифи
ческих персонажей и персонифицированных понятий, мы читаем 8с\лаcr(cr)а с выпа
дением одного cr (как в слове ~аcrlЛLcr(cr)а гарнийской надписи); )ЕУLаЛ6<; ЮIССТО 
А\УLаЛQ<;, Пt&u, выесто Пе:L&О' - то есть наблюдаем явления, отмеченные Б. Н. Ара

j,еляном в его публикации гарнийсной мозаики 5, как характерные для грече

ского язьша соответственно времеии и месту его распространения и соответствую

щие, добавим мы от себя, тому, что являет собою в атом отношении надпись Тири

дата. 

П. Найденная в 1908 г. в Апаране (Армения) гречесная надпись, прочтенная и 

опубликованная в 1911 г. с простраННЫ!lI Iюмментарием М. И. Ростовцевым 6, пред

ставила, однако, значительные затруднения приее чтении и истолковании, несыотря на 

всемерную поддержку, полученную автором пуб;;rIшации со стороны В. В. Латышева, 

Н. Л. Марра, Л. И. Смирнова и В. В. Бартольда. Не добившись у;щвлетворительного 

чтениЯ пятой строки надписи, исходя из гречесного язьша, М. И. Ростовцев, по указа

нию Н. Л. Марра, иредположитеЛЫIО прочел в ней ( в дательном падеже) личное и ро
довое имя re:.T~6'/\I(?) ГU'/:-[ОU'/l\l как имя одного из представителей засвидетель
ствованного для средневенового Апарана владетельного рода Гентуни. В следующей 

строке Ростовцев читал имя собственное (Po~o[Llcr['t"OU или 'Po8o[Li&[pou, сопостав

ляя его с засвидетельствованным у Тацита (ТасН., Ann., ХII, 45) именем древнеибер
ского царька Радамиста. В седьмой строке, несмотря на нак будто бы ясно читающееся 

ЕIС АРТАС .. IA, он, по догадке Л. И. Смирнова, СКлонен был, по-видимому, принять 
чтение e:i<; :Xp't"apLa. В. В. Латышев восстановил дату надписи по остаткам букв 
КХ, достаточно вероятно, как 308 г. н. а. (620 г. селевкидской ары.) Надпись в таком 

ее чтении и понимании гласила: «Тиридат веЛИЫIЙ, царь Великой Армении, цал Г€

Тзинию (?) Гнтуни, сыну Родомиста (или РоДомитра) ,.на сапоги" город Ниг, февраля 

З08 г. н. а.», совпадающего с годом 11 царствования Тиридата III. Сс;ылаясь на Геро
ДОта (П, 98), Ксенофонта (Anab., I, 4, 9) и на Платона (Akib. 1, 123, В-С), указы
вающихна имевший место в древпеперсидском царстве обычай даl?ениягородовиобластей 

для (<Iюрмлению>, Ростовцев выражение «на сапогю> (e:i<; :Xp't"c\pLa) истолковывал по 
более поздним ираНСКИ:\I ана;;rогиям, указанным ему Смирновым и Бартольдом, как оп

ределенную форму феодального лена, налагавшую на вассала некоторые натуральные 

повинности (в данном случае повинность поставлять для царя или вообще ко двору 

4 R. М о u t е r d е et L. J а 1 а Ь е r t, Inscriptions grecques et 1atines de 1а 
Syrie, IV, 1955, М 1346. 

5 СМ. ВДИ, 1956, М 1, стр. 154. 
6 М. И. Р о с т о в Ц ев, Апаранснан гречеСIШЯ на;щиеь царя Тири;r;ата, СПб., 

1911. 
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обувь). Ростовцев, подчеркивая условность принятых им восстановлений, в особенно

сти ввиду отсутствия каких-либо параллельных текстов, которыми можно было бы 

подкрепить предложенное чтение, не сомневался, впрочем, в правильности понимания 

им общего смысла надписи как дарственного 

акта. Впоследствии надпись эта была переиз

дана К. В Тревер7, принявшей чтение Ро

стовцева с той лишь оговоркой, что личное 

имя Гe:'t"~6v'(j, ввиду его неполноты и гадатель
ности, следует лучше опустить вовсе. Она не 

приняла такжепрочтения даты надписи в ее 

последней строке ввиду того, что камень как 

раз на этой строке обломан и мог иметь на 

себе ниже еще какой-либо текст, который 

позволил бы истолковать всю последнюю 

CTpOJ,y иначе. 

Со времени публикации Ростовцевым апа

рансной надписи эпиграфические памятники 

древней Армении умножились; в особенпости 

необходимо иметь я виду гарнийсние и арма

вирские надписи. Из, последних одна (табл. II, 
рис. 1 в изд. А. И. Болтуновой) 8 содержит 
имена собственные, помогающие уточнению 

чтения апаранской надписи. ВОЗМОЖНОСТЬ ис

пользования этих данныХ при чтении текста 

апаранской надписи позволяет также отка

заться от попыток про чтения в ней имен 

собственных лишь по одним средневековым 

аналогиям, тем более, что эти аналогии, при 

всей их соблазнительности для Ростовцева, 

все же не дали ему удовлетворительного 

чтения. Кроме того, в строке пятой апаран

ской надписи, по-видимому, имеется лигатура, 

, 

т tРJD.Д'Н~1 
.ч~ГА,Ц~ГI\/ I 

А р,ч Е /\/ 1 ~ С '1 '" .. I 
!\б "'( ( 60 КЕ" N I 

-: Е I ~ .. .., 1\1 гr гУ N / 
~IHPO"OMlePII 
?/1(l)tl<,APTA С\ 
.\ Г, о" ,~ N' г" Н' 

, Е ~ ~/~J~~y~1 

о 2 J f/. 5сн 

Рис. 2 
не принятая прежними ее издателями во вни-

мание, что опять-таки заставляет пере смотреть ее чтение. Принимая все выше
указанное во внимание и стараясь держатьсЯ возможно строжс тскстуальных 
данных, представляемых фотографией надписи, получаем следующее ее чтение: 

TLfHI'MTIJC; [о 
[LEyilC;, [Lе:уаЛ[ 'lJC;

'Ap[Le:viilC; ~il[crL

ле:U(8 E3(<u)xe:v1 

~JE[VLO]v2 't"~3УUV[ilг 

х] i "Иро3оtL(1) р[ ои4 

u]Щ e:ic; 'ApTacr[i
,15 7t';л~v NiY'IJ[v6 

Ф]е:~~~РLс;[хх7 

«Тиридат великий, царь I3еликой Армении, подарил жене ГероДомитра, на сына 
Артаксия, город Ниг, февраля 620 (=309 г. н. э.)). 

1. Нередкость замены <юмегю) на <юмикрою) свидетельствуется, в частности, гар
нийскими надписями на мозаике терм (см. ВДИ, 1956, ом 1, стр. 154). 

2. Это слово l{ак юридический термин засвидетельствовано рядом папиролсги-

7 Т Р е в е р, ук. соч., стр. 271 СЛЛ, 
8 А. П. Б о л т у н о в а, ГречеСl{ие надписи Армавира. Известия АРМЯНСI;ОГО, 

филиала АН СССР, 1942, ом 1-2, стр. 44. 
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ческих документов 9 и в нашем случае снорее всего соответствует понятию «без
возмездного дарению). 

3. Читается в лигатуре I-{. Частое употребление лигатур отмечается в изве
стной надписи из Тигранокерта 10. 

4. В армавирской надписи 11 читаются имена Mi&pa~ и (Ep~v't"1J~, чем свидетельст

вуется наличие их в числе древнеармянCI\ИХ царских имен. Соответствующее сочета

ние этих имен дало бы чтение, достаточно близкое к имени (Hpo~o(J.i&pa. 

5. l: вместо ~ в написании этС\го имени не должна особенно удивлять. Сравни у 

Диона Нассия, UV, 9; )Ap1"a~1Jv вместо )Ap1"ci~1JV. Нередкость замены l: на z и наобо
рот в именах собственных свидетельетвуется многократно керамической эпиграфикой. 

6. Полt~ NiY1J указан Птолемеем (Geogr., V, 11, 3) для соседней с Арме
нией Албании, чем во всяком случае подтверждается бытование этого на

именования на Навказе в римское время. Следует принять во внимание, что вслед

ствие картографических аберраций часть албанской ТОПОНИМИI,и очутилась у Птоле

мея в Мидии, нозтому надо иметь в виду возможность подобных же перемещений 

и из Армении в Албанию. Наличие имени Ниг для средневекового Апарана св иде

тельствуется Моисеем Хоренским 12. 

7. Слово ф]е:~рарt~, достаточно несомнешю читающееся в последней строке, под
тверждает, мне кажется, то, что мы имеем здесь дело именно с датой, чем и определяется 

правомочность восстановления, предложенного В. В. Латышевым. О том, что эта стро

l\a была и первоначально последней строкой надписи, свидетельствует, быть мо

жет, ее укороченность с обеих сторон по сравнению с другими строками. На

мень, на котором нанесена надпись, представлял собой первоначально, вероят

ней всего, довольно высокий столб, мыслимый в качестве пограничного или межевого 

знака. 

Некоторые изменения, внесенные нами в чтение апаранской надписи, подтверж

дают то ее понимание, которое было установлено в свое время М. И. Ростовцевым с 

помощью его ученых l{оллег как надписи дарственной. Однако дарение это следует 

понимать не в смысле предоставления средневекового лена, ставившего получав

шего лен в вассальные отношения к дарите.;rю с наложением на него определенных обя

зательств, засвидетельствованных в Армении для более позднего времени. 3десь мы 

имеем пример безвозмездного «кормлению) того ахеменидсного образца, который свиде

тельствуется Геродотом и Нсенофонтом. 

Л. А. ЕЛЬNUЦКUЙ 

3АПАДНОСЛАВЯНСЮ1Е ЗЕМЛИ В ДРЕВНОСТИ 

И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 

т. ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье автор стремился еобрать и систематизировать наиболее важные 

вопросы, касающиеся контактов между племенами, ноторые жили на польских землях 

в первые века нашей эры, и РИМСIЮЙ империей. Нритические и дополнительные заме

чания делаются здесь лишь по ходу изложения. Однако даже еистематизация отдель-

9 F. Р r е i s i g k е, W5rterbuch der gгlесhisсhеп Раругusuгkuпdеп, lI, 1925, 
стр. 144, s. У. 

10 Т Р е в е р, yr,. СОЧ., табл. 89. 
11 Болтунова, ук. СОЧ., стр. 44. 
12 «География)', в изд. П а т к а н о в а, 1877, стр. 53; Т Р е в ер, ук. СОЧ., стр. 
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