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Стало хорошей традицией издание сбор-
ника «Древний Восток», осуществляемое 
усилиями сотрудников отдела Древнего 
Востока Института востоковедения АН 
АрмССР, при тесном сотрудничестве Ле-
нинградского • отделения Института восто-
коведения АН СССР и с участием извест-
ных отечественных и зарубежных специали-
стов. Само этр явление знаменательно не 
только в смысле весьма плодотворного и ши-
рокого научного сотрудничества, но глав-
ным образом тем, что выпускаемый инсти-
тутом сборник, несмотря на определенные 
недостатки, стоит, несомненно, на современ-
ном научном уровне. 

Вышел в свет второй выпуск сборника 
с Древний Восток», который включает 15 
статей,- относящихся к самым разнообраз-
ным вопросам истории и филологии Древ-
него Востока и стран Закавказья. Разуме-
ется, в предлагаемой маленькой рецензии 
могут быть затронуты лишь отдельные сто-
роны представленных исследований. 

Сборник открывается ценной статьей вен-
герского ассириолога Г. Комороци, посвя-
щенной посреднической торговле Ура, осу-
ществляемой в начале II тыс. до н. э. че-
рез остров Тильмун (Бахрейн). Автор вы-
ясняет древние караванные и морские пути 
этого района, наименования предметов вво-
за и вывоза, локализацию торговых горо-
дов вне пределов Шумера, время составле-
ния соответствующего отрывка шумерско-
го эпоса и ряд более частных фактов. Ко-
нечно, в силу характера рассматриваемого 
источника не все перечисленные вопросы 
разрешены полностью, однако подобный 
обстоятельный разбор соответствующего 
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шумерского документа дается впервые, н 
это представляется значительным шагом 
вперед по сравнению с тем, что было сде-
лано в свое время известным американским 
шумерологом С. Крамером. 

Для истории, экономики, археологии 
Древнего Востока и Армянского нагорья 
немаловажное значение имеет работа ле-
нинградского востоковеда А. А. Ваймана, 
посвященная шумеро-вавилонской метроло-
гии времен III династии Ура и I династии 
Вавилона (конец III—начало II тыс. до 
н. э.). В основу исследования положены 
старовавилонские математические задачи, в 
которых содержатся интересные сведения, 
например, о грузоемкости судов, выражен-
ной в исчислении разнообразных товаров. 
Анализируя эти задачи, Вайман устанавли-
вает меры длины, площади, объема, емкости 
и веса. 

В статье хеттолога В. И. Ханатряна на 
основе хеттских религиозно-ритуальных тек-
стов рассматриваются неисследованные во-
просы топонимики центральных районов 
страны Хатти, уточняется локализация ря-
да городов и населенных пунктов страны. 
Такая работа представляется интересной не 
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только в свете политической истории. хет-
тов, но и в свете взаимоотношений Хзтти. 
с западными районами Армении. Нам ка-
жется, что работа должна быть продолжен 
на с большей детализацией и аргументи-
рованностью,— конечно, в пределах возь 
можностей клинописных источников-. 

Такой ж е важной для древнейшей куль-
туры Армении представляется статья* 
И. А. Мкртчяна, где приводятся хетго^ар^ 
минские параллели глаголов, образованных; 
редупликацией — удвоением корня или ос-
новы. При этом формальный и содержа-
тельный параллелизм некоторых хеттских, 
и армянских глаголов рассматривается ав-
тором не ка-к заимствование, а как явление 
общего характера. Статья, однако, нуждает-
ся в лучшем обще лингвистическом, обосно-
вании. 

Значительный интерес для освещения 
истории наирийских — урартских — пле-
мен Армянского нагорья представляет ма-
ленькая статья молодого немецкого асси-
риолога Г. Фрайданка «Новые данные об 
отношениях среднеассирийского царства с 
северными и северо-западными странами». 
В ней приводятся сведения из- неопублико^-
ванных клинописных источников среднеас-
сирийского периода о том, что в городах. 
Кар-Тукульти-Нинурте, в Ашшуре и в дру-
гих местах царства жило и работало болъг 
шое число лиц неассирийского происхож-
деия, в частности жителей Армянского на-
горья — людей из стран Кадмухи и Наири. 
В этом вполне убеждают приводимые 
урартские имена строителей. Особенно ин-
тересно имя Эримена. Автор склонен ду-
мать, что эти факты являются результатом 
тесных взаимоотношений ассирийцев со 
своими северными соседями — урартами. 
Нет сомнения, что дальнейшее изучение по-
добных текстов будет иметь большое зна-
чение для выяснения социально-экономиче-
ских вопросов начального периода истории 
Урарту. 

Привлекает внимание статья С. Каш-
кай, содержащая сводку данных о городах-
крепостях страны Мана в сопоставлении с 
результатами раскопок города Хэсанлу, 
производимых американским археологом 
Р. Дайсоном. В статье освещены материа-
лы раскопок известных памятников При-
урмийского района, который интересен для 
нас своей связью с Урарту и Ассирией. Как 
раз этот аспект разработан недостаточно; 

не отмечено, что многие памятники страны» 
Мена' тесна» примыкают к городам-крепостям 
Армении и по своей, архитектуре, и по ма-
териальному производству, и по историче-
ским судьбам. 

Д л я истории. Урарту последнего перио-
д а немаловажна работа урартолога Н. В: 
Арутюняна. На основе анализа и уточне-
ния- клинописных д а н н ы е автора предлагает 
новую» хронологическую таблицу царей, 
правивших в: последний период истории 
Урарту;, с установлением новых царских 
имен (€ ар дури; IV и: Русы IV) . Состав ди-
настической: таблицы: и ее хронологию мо-
гут подкрепить, данные- вновь открываемых, 
клинописных документов Урарту и Месо-
потамии.. 

М. А. Исравлян. рассматривает урартскую 
систему счисления на основе уточнения пе-
ревода некоторых текстов и поддерживает 
ранее высказанную точку зрения, что в ос-
нову этой, системы положен десятеричный 
принцип; Мелкие замечания в статье о чте-
нии отдельных слов в Хорхорской летописи 
Аргишти Е и Цовинарской надписи Русы I 
не вызывают особых возражений. 

В, посвященной, стране Шубриа статье 
Д. Саркисяна устанавливается, что эта стра-
на в урартских, надписях называлась К у л -
мери (Кулимери), по имени ее главного го-
рода, и что страна Урме была соседней: с 
Шубриа! Имеются и. спорные моменты. Ав-
тор располагает страну Нирдун севернее 
Тушхи (стр. 121), а на карте И. М. Дьяко>-
нова она находится южнее Тушхи—Тушг 
ха ('н)а \*ВДИ, 1952, №. 2) . То ж е с а -
мое — с местоположением Кхимар-Хлома-
рона (стр. 128). Если автор считает лока-
лизацию И. М. Дьяконова" неверной, это* 
следовало бы аргументировать. Трудно» 
согласиться с автором з отождествлении; 
ассирийских топонимов Мусасир и Аридш 
(стр. 129—130). 

Большая статья Г. Тирацяна посвяще-
на разбору новонайденных археологиче-
ских памятников Западной Армении, отно-
сящихся к эллинистическому периоду. Она. 
представляет собой свод данных раскопок,, 
произведенных турецкими, немецкими и. 
английскими археологами в зоне Кебанской. 
плотины в долине р. Арацани, на Алтын-
тепе (Ерзинка) , в районе Эрзерума (Высо-
кая Армения) и Бадноца (район оз. Ван). . 
Достоинством работы является сопоставле-
ние вещественных памятников из перечне-
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ленных объектов с материалами, добытыми 
на территории Армянской ССР. Сравни-
тельное изучение материалов ясно показы-
вает однородность культуры на Армянском 
нагорье в эллинистическое время, обуслов-
ленную общностью исторических процессов, 
этнической и социальной структурой древ-
ней Армении. К сожалению, из поля зрения 
автора выпал ахеменидский период — зве-
но развития, без которого трудно предста-
вить себе культуру ранних армян. Этот не-
достаток, по-видимому, чувствует» сам ав-
тор, специально оговоривший наличие в ря-
де памятников Западной Армении слоев 
VI—IV вв. до н. э. (стр. 156, примеч.). Уди-
вительно, что статья опубликована без ка-
кого-либо иллюстративного материала и да-
же без сводных сравнительных таблиц. Чи-
татель вынужден обратиться к самостоя-
тельному разбору материала на основе всех 
источников или же поверить автору на сло-
во. Это замечание в равной мере относит-
ся к статье С. Кашкай. 

В сборнике выступает известный совет-
ский востоко-вед И. М. Дьяконов с тезиса-
ми «Место фригийского среди индоевропей-
ских языков». Основной вывод автора та-
ков: «...хотя фригийский и являет черты из-
вестной близости к греческому, но едва ли 
менее значительна его историческая бли-
зость к древнеармянскому, если учесть на-
личие в последнем далекоидущих измене-
ний, намного позднейших по сравнению с 
эпохой армяно-фригийских контактов». Мы 
вполне солидарны с автором этих строк, 
хотя против такого вывода могут быть воз-
ражения в силу недостаточности фактиче-
ского материала. Вряд ли стоит доказы-
вать актуальность отмеченных тезисов в ре-
шении кардинального вопроса происхожде-
ния армян и их языка. 

Этой же проблеме посвящена статья 
В. Нерознака. В ней приводятся краткая 
история изучения фригийского языка, кри-
тика воззрений, проблемы и результаты. Ав-
тор резюмирует: «Находясь в промежуточ-
ной зоне между ярко выраженным кентум-
ным греческим и столь же ярко выражен-
ным сатемным армянским, фригийский, а 
также, вероятно, и другие палеобалканские 
языки... в отдаленном прошлом относились 
к единой диалектной области». В статье 
поддерживается теория И. М. Дьяконова о 
родстве фригийского и армянского. В кон-
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це приводится несколько замечаний о ста* 
рофригийском алфавите. 

К изучению селевкидского Вавилона от-
косится интересная работа Г. X. Саркисяна 
«Греческая ономастика в Уруке и пробле-
ма Сгаесо-ВаЬу1огйаса*. Она охватывает 
малоизученный этап заката великой вави-
лонской цивилизации. Конкретным объек-
том исследования является греческая оно-
мастика вавилонского города У рука, про-
ливающая свет на проблему взаимопроник-
новения и исторического переплетения двух 
великих цивилизаций — древней вавилон-
ской и развивающейся эллинистической, 
имевших исключительное значение в даль-
нейших судьбах истории человечества. Ав-
тор показывает развитие социально-поли-
тических отношений между Селевкидами и 
правителями Вавилонии на протяжении бо-
лее чем ста лет. 

Совместная статья И. Алиева и Г. Асла-
нова относится к истории племен сармато-
массагето-аланского круга на территории 
Азербайджана. Авторы стремятся показать 
наличие аланского элемента в Азербайд-
жане, особенно в первых веках н. э. В ос-
нове своей эта работа является сводом из-
вестных исторических источников и взыска-
ний. Исследовательский момент заключает-
ся в разборе катакомбных погребений в 
Мингечауре, действительно выявивших 
определенные элементы аланского культур-
ного круга. Однако авторы практически иг-
норируют синхронную историю Армении, 
данные армянских источников о сако-мас-
сагето-аланских племенах, и излагаемая 
ими история аланов остается во многом не-
завершенной. 

В статье Л. Тер-Петросяна рассматривает-
ся армянский перевод предисловия к сбор-
нику Маруты Майферкатского в связи с го-
нениями на персидских христиан в IV в. 

Последней по порядку, но отнюдь не по 
значению является емкая и интересная ра-
бота М. Л. Хачикян, посвященная пяти ста-
рохурритскнм заклинаниям. Дается их 
транслитерация, транскрипция и — впер-
вые — перевод. Автор выявляет в текстах 
диалектные особенности, отличающие «ва-
вилонский» хуррнтский от «классическо-
го» мнтаннийского. 

В заключение хотелось бы высказать не-
сколько общих пожеланий. Статьи археоло-
гического характера следует снабжать 
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обобщающими сводными таблицами, а эпи-
графического характера — фотографиями 
и автографиями. В сборнике был бы нелиш-
ним список сокращений. Желательно также 
впоследствии уделить внимание проблема-
тике культуры Урарту — основного объек-
та исследования на территории Армении. 

Наконец, хочется подчеркнуть, что статьи 
сборника представляют, за малым исклю-
чением, значительный научный интерес. Над 
сборником основательно потрудились и ре-

дакционная коллегия (Н. В. Арутюнян, 
И. М. Дьяконов, Г. X. Саркисян) и коллек-
тив издательства и типографии АН 
АрмССР: достаточно сказать, что во мно-
гих отношеиях технически сложная книга 
вышла практически без изъянов и почти 
без опечаток. 

Доктор историч. наук 

|"А. А. МАРТИРОСЯН 


