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За последние десятилетия на территории Грузии и Армении было 
найдено значительное число арамейских надписей на камне и на предме-
тах торевтики, что служит неоспоримым свидетельством использования 
в этом ареале арамейского языка и «письма в период, предшествовавший 
принятию христианства и появлению армянской и грузинской письмен-
ностей. При этом, как нами уже отмечалось, арамейские надписи, обна-
руженные в Армении, подразделяются на две группы, из коих (первая, бо-
лее ранняя (серия надписей царя Арташеса, II в. до н. э.), продолжает 
имперско-арамейскую (алеменидскую) традицию арамейского письма, 
тогда как вторая, представленная до последнего времени лишь одной 
гарнийской надписью (« II в. н. э.), восходит к более поздней северо-
месопотамской традиции, от которой ведет свое начало также и «армаз-
ское» письмо арамейских надписей Грузии1. 

29 ноября 1970 г. в окрестностях города Сисиана (древн. Зглушк* 
амап, 31закап2) в ходе строительных работ был открыт сложенный 
из тесаных каменных плит склеп с глиняным саркофагом внутри. Сар-
кофаг содержал предметы из золота, электра, серебра и бронзы, а так-
же монеты II — I вв. до н. э. Самые поздние из обнаруженных там монет— 
парфянского царя Орода II (57—37 гг. до н. э.). В данной заметке речь 
судет .идти об арамейской надписи на серебряной чаше из этого комп-
лекса3, фотографии которой были любезно предоставлены мне для пуб-
жкации М. С. Асратяном (Гос. исторический музей Армении), 'сообщив-
шим мне также ряд важных сведений об этой находке. 

Чаша полусферической формы имеет по верху диаметр в 16 см; вы-
сота ее 6,3 см, борт утолщенный, 0,4 см. В глубине чаши, в центре, име-
ется выемка с кольцевидным обрамлением. Целость нарушена, имеют-

• См. А. Г. П е р и х а и я н, Арамейская надпись из Гарни, «Историко-филологиче-
ский журнал», Ереван, 1964. Хе 3, стр. 123—137. К приведенной там библиографии мож-
но добавить нашу публикацию зангезурской надписи царя Арташеса («Историко-фило-
логический журнал», 1965, № 4, стр. 107—127; .ГСеуие (Зез ЕСисЗез АгтёШелпез", Раг1$, 
1966, 1. III, стр. 17—29). Об использовании северомесопотамской разновидности ара-
мейского письма при изобретении армянского алфавита см. «Переднеазиатский сбор-
ник», II, М., 1966, стр. 103—133. 

2 См. Н. НйЬзсЬшапп, Э1е а11агтеп1$сНел Ог($патеп, 81га$5Ьиг&, 1904— 
Ат$(егс1ат, 1969, стр. 263—266. 

3 В настоящее время находка хранится в Государственном историческом музее Ар-
мении. 
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ся небольшие проломы. Вес 340 г, но первоначально он был несколь-
ко больше. 

Надпись очень чеша я, •нанесена тачками на внешней стенке вдоль 
бортика. Письмо арамейское, северомесолотамского типа. В самом на-
чале ладоггири, в верхнем углу, имеется энагк_]_, не отождествимый ни сод -

2 

Рис. 1. 

ной буквой и служивший, очевидно, отметкой начала текста. Алеф име-
ет такое ж е .начертание, к а к в наццписях.'из Хатры, бег совпадает с армаз-
ским, а тет ближе всего к этому знаку в борийской надписи. Хе и хет 
не имеют черт курсивности, характерной для этих знаков в надписях Ар-
мази и Гарни. Примечателен йод, представленный на сисианской чаше в 

Рис. 2 

виде точки (как в манихейском письме и в надписях на магических ча-
шах из Ниппура) . Л а мед — как в Хатре, Гарни и Армази, пе имеет та-
кую же форму, как в надписях Хатры, Ассура и Сари. Каф^\ реш имеют 
одинаковые очертания, с глубокой лункой в головной части буквы и с 
элегантным изгибом ствола в нижней ее части. Тенденция к удлинению 
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ствола и к загибу вправо характерна для большинства знаков этой над-
писи и придает им известное изящество. Лигатуры, в отличие от гарний-
ской надписи, отсутствуют, и нет также диакритической точки над бук-
вой реш. 

Алфавитная таблица знаков сисианской чаши. 
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НаДпись не содержит каких-либо палеографических или иных дан-
ных, позволяющих ее точно датировать. Но поскольку самые позднее 
монеты, йайденные в сисианском склепе, это монеты парфянского царя 
Орода II (57—37 гг. до н. э.), входивш^ в этот комплекс предметы 'не 
должны быть отнесены ко времени позднее к^нца I в.'до н. э. 

Надпись читается и переводится следующим образом: 
гтЬк 2пН г у 'гЬзг{ т1ц\ кзр ш 2 [ = ш ('Н) 2(\угуп). — А. П.]. | 

«Чаша эта принадлежит Арахсзату. Вес серебра сто драхм». 
Хотя наддись и составлена на арамейском языке, шервое ее слово» 

обозначающее самый предмет, несомненно, иранского происхождения— 
факт, не? представляющий, впрочем, ничего неожиданного. Иранская 
лексика проникала в арамейский язык еще в ахеменидскую эпоху, о чем 
красноречиво свидетельствуют арамейские тексты V в. до н. э. Инфильт-
рация иранской лексики в арамейские диалекты (как и в языки народов, 
находившихся в сфере иранского влияния, в частности армянский) про-
текала с еще большей активностью и в последующие времена. Ираниз-
мы отмечаются и в армазской эпитафии, а также в арамейских надпи-
сях из Хатры, Ассура, Пальмиры и других пунктов Северной Сирии и 
Месопотамии, пользовавшихся в эллинистическо-римскую эпоху арамей-
ским языком и письменностью. 

Однако слово г ш Ь к—юр ед н ёшр а шж а я («парфянока-я) форма, (продол-
жающая древнеиран. * гатЬака- или * гатрака- , встречается впервые; 
его смыслозое значение («чаша») устанавливается со всей очевидно-
стью из контекста надписи, где оно обозначает предмет, на котором эта 
надпись начертана. Надпись на сюнийской чаше обогащает наше знание 
парфянской лексики еще одним словом, гашЬак—«чаша», «миска», а 
оно, в свою очередь, проливает свет на <не /поддававшееся до сик (пор объ-
яснению новоперс. паЧЪак! «(блюдце». На/писание новолерсидского 
слова с айном — явление сравнительно позднее, навеянное, очевидно, 
созвучием с новоперс. паЧ „подкова", паЧак, паЧак!, со словами, не 
имеющими никакого отношения к данному. Ранняя орфография, па1-
Ьак! без айна, также существует и засвидетельствована, в частности,, 
в сочинении я1ауаЫг-патем , автор которого, Мохаммад б. Мансур, 
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жил в IX в. хиджры4. В основе новоперсидского па1Ьак! лежит обра-
зование с уменьшительным суффиксом, среднеиран. *гатЪак1к — „ма-
ленькая неглубокая чаша, блюдце14, закономерно развившееся в но-
воперс. *г/1атЬак1: *г/1апЪак!, форму, сохранившуюся в груз. 1ашЬакЧ 
„блюдце", заимствованном из персидского, и в армянском 1ашЬак1а 
„блюдце" (тифлисский диалект; армянское слово заимствовано из 
грузинского). В новоперсидском она была вытеснена формой с мета-
тезой, па1Ьакт < *1апЪак! (к метатезе г/1ап^>паг/1 ср. новоперс. капаг 
„край, берег44 среднеперс. капаг: кагап древнеир. *кагапа-).5 

Также иранским и впервые засвидетельствованным является имя 
владельца чаши — 'гЬзг! =- Агахзга*. Оно составлено с причастием от 
гау- „рождать(ся)", выступающим и в ряде других иранских личных 
имен. Первый элемент композита возможно анализировать как инхоа-
тивную основу ( н а - з - и . - е . * - з к - ) с характерным непереходно 
пассивным значением корня *га^-„служить оплотом-, „защищать", 
„гарантировать" (ср. греч. аЩсо, аХх ,̂ санскр. гак§аИ, арм. ехазхЬк' 
„гарантия44 < парф. *гах§Ов. Восстанавливаемое Иран. *Ках$аггИа оз-
начало бы в этом случае „рожденный защищенным", „охраняемым 
(богами)», чье рождение под покровительством (богов)», представ-
ленная же в надписи форма личного имели — среднемидийская, 
•с .протезой на а- перед г-7, что вполне отвечает и .географическому рас-
положению сюшшжой области близ течения р. Араке, то есть в непос-
редственном этническом и культурно-языковом .контакте с Мидией. Чер-
ты среднемидийского диалекта, и именно протеза на а- перед истори-
ческими г- и хз - отмечаются также и в арамейской нааписи царя Арта-
шеса, происходящей из того же района. 

Вес чаши, указанный в надписи начальными буквами соответству-
ющих слов — числительного и названия весовой единицы равен ста 
драхмам. Весовой номинал драхмы, как известно, варьировал. Пример-
ный средний вес сасанидской драхмы был равен 4 г. Нынешний вес ча-
ши 340 г, но с учетом имеющихся на лей выломов и воамснжности того, 
что она была снабжена ручкой (по сообщению проф. М. С. Асратяна, на 
внешней стенке чаши имеется почернение, которое можно принять за след 
прикрепления ручки), первоначальный вес ее должен был быть не менее 
380 г, что указывает на весовой но<минал драхмы, равный 3,8—4,0 г. 

Ценность сисианской чаши в историко-культурном отношении оче-
видна. 

4 См, ВогЬапе-е яа{е, IV, 2148 (примеч. 4 под словом паЧак). 
6 Толкование, предложенное первому слову надписи, основано на чтении реш пер-

вого знака, который, однако, равно может представлять каф и далет. Чтения *катЬак 
или *(1атЬак, хотя и возможны, не ассоциируются ни с одним из известных нам слов 
с подходящим значением. 

6 Об армянском слове см. Е. В е п V е п I 5 I е, ТР5, 1945, стр. 71. 
7 См. КЕА III, 1966, стр. 23—28. 

6 ш̂СпЬи, Л? 3 
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Ա. Գ. ՓեՐԻհՍԼՆՅԱՆ (Լենինդւադ) 

(Ա մ փ ո փ п I մ) 

1970 թ. աշնանը Սիսիանում շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

բացվեց լավ մշակված քարերից կառուցվա՛ծ դամքանասենյակ, որի մեջ դտնը-

ված իրերի թվին է պատկանում կիսագնդաձև արծաթե թասը՝ արամեական 

արձանագրությամբ։ Նրա թարգմանությունն է. «Այս թասը պատկանում է Ա -

րախսզատին. արծաթի քաշն է 100 դրախմա»... 

Ղրոլթյան ձևով արձանագրությունը կապվում է հ յո լսի и - միջա գետքյան 

արա մ եա կա ն ավանդների հետ։ Արձանագրության մեջ հանդիպող ռամ բակ֊ 

а թաս}) տերմինը և Արա խ սպա տ անունը միջին իրանական (պարթևական) և մի-

ջին մ արական ծագում ունեն և նոր լույս են սփռում Սյունիքի հնոա! ունեցած 

կուլտ ուր—պա տմ ա կան կապերի վրա։ 

У 


