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Ы1 выпуск серия «Памятники письменности Востока» отведен пуб-
ликации составленной в 1299 г. в Бухаре вакфной грамоты1. Этот до-
кумент примечателен во многих отношениях: в нем имеется значитель-
ное количество достоверных данных по политической и социально-эко-
номической истории края в XIII веке, по топонимике я микротопоними-
ке окрестностей средневековой Бухары, по оросительной системе и 
обрабатываемым культурам, по ремеслам и строительной деятельности 
в указанную эпоху, по истории мусульманского права и т. п. Данное 
обстоятельство обусловлено еще и тем, что «Учредитель вакфа Абу ар-
Рахим ...был персоной, соединявшей в себе достоинства «людей меча и 
пера», т. е. принадлежал одновременно к военно-правительственным и 
духовно-бюрократическим кругам»2, почему и называется в документе 

..садром, эмиром и имамом. 
Издание текста подобного характера сопряжено, с множеством труд-

ностей как археографического, так и источниковедческого порядка. Бла-
годаря совместным усилиям трех ученых-востоковедов публикация пер-
сидского текста и его перевода снабжена обстоятельным введением, со-
держащим анализ и оценку памятника, а также комментариями, в кото-
рых установлены реальные значения многих терминов из разных облас-
тей средневековой действительности. Особую ценность представляют 
локализации топонимов и гидронимов. 

К числу нуждающихся в установления конкретного содержания 
терминов принадлежит персидское слово какде, встречающееся в доку-
менте в сложении с термином баг, т. е. багканде. Как бы конкретны ни 
были соответствующие пассажи, содержание багканде не поддается 
точному определению по наличному тексту, хотя нет сомнений в том, 
что в имеющихся контекстах этот термин вполне однозначен. 

\. «..межа между ними на всех границах—старые урды, а частью 
примыкают к дороге в него, и оттуда вход. (82) В том же числе [при-
надлежащие] шейху Ахмаду, сыну Мухаммада, сына Мухаммада ал 
Хамине, известному под прозванием Ахмад Алим, багк?нде и девять 
танабов земли; одна из границ баг'к?нде (83) с двумя танабами земли, 

1 Бухарский вакф XIII в. Факсимиле, издание текста, перевод с арабского и 
персидского, введение и комментарий А. К- Арендса, А. Б. Халндова, О. Д. Чехович, 
М., .1979. 

? Там же, стр. 18. 
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смежных друг с другом, примыкает к землям, вошедшим в этот вакф...» 
(стр. 67—68). 

2. «...подобно сему и [границы] вторая, третья и четвертая, а вхо-
дом и межой на каждой границе являются ясно видимые знаки. (87) В 
том же числе [принадлежащие] сиятельному Мухаммаду, сыну Шади, 
две багк?нде и одиннадцать танабов земли вразброс; одна из границ двух 
багк?нде с четырьмя танабами прилегающей к этим двум багк?нде зем' 
ли (88) примыкает к земле, вошедшей в этот вакф, точно так же и ос-
тальные три границы...» (стр. 68). 

3. «В том же числе [приндалежащие] Мухаммаду, сыну Ахмада Ка-
рима, известному лод прозванием (95) Шакарлаб, один багк?нде и де-
сять танабов земли, отдельных друг от друга. Одна из границ багк?нде 
с двумя танабами его земли примыкает к земле, (96) вошедшей в этот 
вакф...» (стр. 68). 

4. «В том же числе [принадлежащие] Мухаммаду, сыну эмира Ха-? 
сана, один багк?нде (102) и пять танабов земли, смежных друг с дру-
гом» (стр. 69). 

Термин баг претерпел длительную эволюцию, и источники сохрани-
ли почти все ее эта-пы—«часть», «доля», «надел», «возделываемая зем-
ля» .и «сад»3. В новоперсидаком, на который переведена указанная 
грамота, баг употребляется в значении «сад», реже—«огород» или «ви-
ноградник». Едва ли можно усомниться в том, что в Бухарской вакфной 
грамоте баг значит «сад», но какое он приобретает новое значение в 
сложении с термином канде, .по контексту трудно определить. Несомнен-
но одно: тут речь идет о таком «саде», который отличается от осталь-
ных именно наличием канде. 

Издатели-исследователи текста грамоты этому термину посвятили 
пространное примечание, в котором сказано следующее: «Багк?нде— 
термин, ныне не употребительный, встречается в бухарских документах 
XIII—XIV вв. Пишется он чаще слитно, как в публикуемой вакфной 
грамоте, реже раздельно (баг к?нде). Правильное чтение, т. е. огласов-
ка согласного к во второй части сложного слова, вследствие отсутствия 
достоверного источника не могло быть точно установлено, а следова-
тельно, р действительное значение этого сложного слова тоже остается 

под вопросом. Наиболее вероятным чтением представляется багканде 
или багкунде. В первом случае канде— прич. прош. вр. глагола кандан 
«копать, выкапывать, вырывать, выкорчевывать»; во втором случае кунде 
—имя существ, «обрубок, пень». Следовательно, багканде (где канде 

3 См. О. И. С м и р н о в а , Очерки из истории Согда, М., 1970, стр. 94, 104—107; 
ср. А. Г. П е р и х а н я н , Сасанидсхий судебник, Ереван, 1973, стр. 447, 483. 
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определение, слившееся с определяемым) значило бы «выкорчеванный 
сад», а во втором случае имел бы место перевернутый изафет (изафейи 
маклуб) со значением слова «сад пней», т. е. сад с вырубленными де-
ревьями. Известно, что в XIII в. монголы, завоевывая Среднюю Азию, 
Иран, Закавказье и другие страны, вырубили множество садов: деревья 
с прямыми стволами шли на изготовление пик и стрел, прочие— на топ-
.ливо, или, как, например, при осаде в 1258 г. Багдада, за отсутствием 
камней из камнеметов стреляли обрубками древесных бревен. Стало 

быть, после монголов должны были оставаться багканде или багкунде. 
Но тут в документах замечается некоторая странность: после слов 
багк?нде или ризк?нде (риз—виноградник) иногда добавляется еще 
определение хараб—«испорченный, разрушенный, опустошенный, раз-
валившийся». Казалось бы, выкорчеванный или вырубленный сад не 
нуждается в добавлении еще одного из упомянутых определений. Мало 
того, в таких опустошенных садах подчас указывается на наличие раз-
валившегося замка (кушк) или испорченного водоема (хауз), и наме-
кается, что водоснабжение для этих садов производится из такого-то 
канала. Сказанное заставило нас отнестись к термину багк?нде (и риз-
к?нде) с известной осторожностью, воздержаться здесь от определения 
его действительного значения и продолжать наши изыскания»4. 

В продолжении примечания издатели приводят несколько тексту-
альных примеров из персидских документов XIV в. с их русскими пере-
водами по книге О. Д. Чехович5. Учет этих дополнительных примеров 
в известной мере облегчает работу исследователя, но опять-таки не 
приводит к определенному и решительному заключению. Видимо, в по-
исках реального значения канде существующий персидский материал 
недостаточен, поэтому надлежит обратиться к иноязычным источникам, 
содержащим этот термин. 

Значение средне- и новоперсидского глагола кандан хорошо извест-
но — «копать, рыть, вырезать, высекать, выкапывать, вырывать, грави-
ровать», а термин кандак (в новоперсидском канде) соответственно зна-
чит «выкопанный, вырытый, вырезанный, вырубленный, выгравирован-
ный». Давно установлено, что арм. ршЬ^шЦ (кандак—ваяние, резьба, 
скульптура, чеканка) и груз. | § | | | | $ | (кандак-и с тем же значением) 
являются заимствованиями из среднеперсидского6. Они зафиксированы 
еще в переводах библейских текстов (V век) как передающие значение 
греческого термина (резное изображение, резьба). Так, в «Кни-
ге^пророка Иезекииля" (41,~25) читаем: ..ла\ ^).о<рг, кк' етс1 та 

* «Бухарский вакф XIII в.», стр. 86—87. 
5 Там же, стр. 78—88; ср. О. Д. Ч е х о в и ч , Бухарские документы XIV в., Таш-

кент, 1965. 
о 4/у. IX & ш п ] ш Ь, Аи/цЬ-рЬЬ шрАштшЦшЬ ршпшрижЬ, Кшш. Ьр1л.шЬ, 19701 стр. 551 — 

552; ср. ЭЪ'оо й б ф & т а б о ^ з ' Э д л ^ о , пйоб'дсу-^йАсо'дск) дбсч&6)одг> •д&спод&атбосооб, I» 
рЛ., 1900, стр. 389 - 390. 
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ЦЦЩ^Ш III ХеР0иР61'*» уогг.гг^ хата Чзд -у /, о <р тр т отмот...—к 
] Ш | 0 г ] и 1 | ] 1 Ш { П р Л ] ) | </ /г ; /ш Ъпдшг рж. (, щШ \ЩЩ „,ш&шр[)Ь к 
шр^шй-ЬЪ^ рыт ^щЦшЩ иррт.ркш'ид—{ОО ^06500^0 (О 
^оЬбоэд&о) 05сг) Ъд̂ ро Ш ^обспо ЗоЬ фоМоЬгкло (ро срйбдлоЬ^-
СрдЬо (О 03060^60) З о б ^ р о ^ д & д ^ д & о Ь й (О ^оЬбоэд&оЬод&Л) ЗоЬд&Лдд 

Персидский термин кандак был заимствован и арабами— ^ 
«ров, окоп», ср. ж Ш 1—«рыть, копать ров, окоп, канаву». Собственно, 
данное значение термина сохранялось и в армяно-грузинской среде, 
вследствие чего как в средневековых источниках, так и в современных 
литературных языках имеем кандакел, кандакацой, каруканд (арм.), 
кандакеба, гамокандакеба (груз.). Арабское заимствование персид-
ского термина имело место в VII—VIII веках, ибо несколько позже 
это слово из арабского проникло в армянский и грузинский языки, но 
теперь уже в виде хандак, хандак-и и в значении «ров, яма, окоп», а 
также «канал, водопровод, арык»7. Вот три примера, фиксирующие 
употребление интересующего нас термина в первоисточниках X—XIII вв. 

Стефан Таронский—Асолик (конец X в.): 31Р рпии^шЪ^ь шчш^ 
^ицирЧл ЧпитиЛу^Ъ у^кл/Ьи^^ппЬ уорш. ДШЪПЙ. Д ^пгрГиЛи 

П р ШШЩп и]ш*шрЬшд цР*^пгут ^и к иушшкрш^лГЬдш!-/ и^шршЬ^т^ 
Щтвдг 8Я^щия и^штшпЬшд ^ш^ш^/гЪ к ф[п[д цршр&ршркр& 
ш2>пшрш1р! Ъпрш и ч4>-"1 ш^и6!—„В 949 году император Кон-
стантин посылает доместика Чемешкика с большим войском в Ка^ 
ринские края. Прибыв, он осадил Феодосиополь и сразился. Победив 
войско измаильтян, прорезал ров (хандак) города я разрушил его вы-
сокие башни, взял город»9. 

Историк Давида Строителя (30-е годы XII в.): ...сой дд^уо Ьдс»-
фобЬо ...^об^бооо ...{оа р ш ш | С?0 д&от-^дЛ^с» ЬЬбфо-
ооо {оо Ьоб^оо^дйоооо, 500 ЬЬзсо-^дЛ^о {̂̂ ^цроспо ^о^о^оЬо 'ЗоооЬооЬйото10.— 
«Узназ об этом, султан пришел в ужас и вошел в город; огородился с 
одной стороны оградой и рвами (хайдаками), а другой стороны стеной 
города Шамахи». 

Армянская надпись 1226 г. из Норатука: IГЬфпрЬш/и ^Ь^и [ишщЦи 

Щ&Щ ШШ'Шй Ь ШшШШк% Ьш1Ьэ 1кч.г 

1 4. Ш ш 1 1 у к а з . соч., т. 2, Ереван, 1973, стр. 330. Ср. о ^ о о 5 & д'е? ч> с1 о, 
**30сг° ЗВоЬ сгд^о^шбо (Э»1;>е»д&°), 1973, стр. 560; II- Й. 11 4 ш ч ^ ш%, 
Цш1/шЬ шр&шЬшцртр^тЬЬЬр^ ршпшрЬЪтР/пЛ. ЬрЬшЬ, 1978, стр. 237. 

8 аОтЬфшЬпи^ ЗшроЬЬдиц Иип^шЬ Щщш^ф/Л ш/гЬцЬршЦшЬ*. Ч. ЩЬтЬрртрц, 1885, 
стр. 179. 

9 Перевод ср.: «Всеобщая история Степаноса Асохика», пер. Н. Эыина, М., 1864, 
стр. 124. 

10 ф Ь с т с ^ Ь цЬгад^аба", Ж I, сой., 1955, стр. 343. В древнеармянском переводе па-
мятника слово хандакеби переведено как /-т т. е. .глубокий ров* (см. ^ойй-
С>>оЬ с1здсг° ЬпЗЬдЛю шоЛ^Эабо, ^оЭпО^о о(пих> абдсг^оЭ, 1953, стр. 250). 
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/ГЬфшЬ^м' Ьр/ннушчЬ^...11—„Я, мепореал (старейшина) сего села, 
вырыл этот ха[н]дак, построил этот пасиль [и] на краю данной пло-
щади водрузил сей крест во опасение [души] моей, родителей моих. 
Кто поклонится...» 

В первых двух примерах оборонительное назначение хандака не 
нуждается в доказательстве (в более ранних армянских источниках— 
Агафангел, Гевонд— в данном значении употреблялся термин паркэн), 
но едва ли об обороне села позаботился старейшина Норатука. Ведь 
речь идет не о крепости или городе-крепости, а всего лишь о селе, гео-
графическое местоположение которого нисколько не указывает на 
его оборонительное значение. К тому же в функции мепореала-старей-
шины дела военного характера не входили. Из самой же надписи вид-
но, что хандак и пасил (ср. персидский термин сабил) связаны с водо-
снабжением села, с орошением12. Очевидно, хандаком тут назывался 
«канал» или «водопровод», который начинался от сабила и доходил до 
места назначения (должно быть, до центра-мейдана села, где и водру-
жен крест). 

Термин хандак в значении «рва, ямы, канавы» из арабского проник, 
кроме армянского и грузинского, и в другие языки— в греческий 
(/аира;, уач>-ах1), турецкий (Ьепёек). Он не был забыт и в самой 
иранской среде; начиная с X в. этот термин встречается во многих пер-
сидских нарративных и литературных источниках в трех вариантах: 

канде (0а15Щ^хандЩ ( (34 | =>)л и Нандак | Ш | | л)13. Ню в толкование 

интересующего нас термина багканде существенной ясности они не 
вносят, ибо употребляются в значении все того же «рва, ямы, канавы». 

В тексте «Бухарского вакфа XIII в.» в значении «канала» употреб-
ляется три термина: наНр ||Ц .;), джуи Ц и руд ^ Ш ш Следова-
тельно, канде чем-то существенным отличался как от «рва, ямы, кана-
вы», так и от «канала», хотя, несомненно, непосредственно связан с во-
доснабжением сада. Это обстоятельство подтверждается и пассажами 
рз персидских документов XIV в., приводимых издателями вакфной 

грамоты (стр. 8 7 — 8 8 ) : ^ _ , и | | | | Н щ ^ Л Щ И И — 
,Этот багканде снабжается водою из того же лучшего канала Фара-

г^/п^шЬ Щм?шс^рп 1.р~дщЬ)>, 4у 1{игц1Ьдк Щ 91. Р ш р/и т-Г}1и , ЬркшЬ, 1973, 
СТр. 23. Ср. Щ- V. У п I р ш я у ш '&•) аУЬфпрЬиц У ЛЬфп р Ь [\\ г![тфттрЬ^I) ^шруш^шЬ тЬргЯ^Ьр, 
«Вестник обществ, наук» АН Армянской ССР, 1977, № 7, стр. 49—51; Щ Ц К ^ ш ^ ш й , 
указ. соч., стр. 233—238. 

12 и. и. И фш ч , ш ь, указ. СОЧ., стр. 237. О термине сабил см. V. М ; п о г | к у, 
;51цсНез 1п Саисаз1ап Н1з1огу, Ьопс1оп, 1953, стр. 101; ср. рецензию П. М. Му 
радяна на книгу С. А. Авакяна: «Вестник Ереванского университета», 1979, № 2, 
стр. 203; а также: А. А. Х а ч а т р я н , Талинская арабская надпись 570/1174 года, 
.^Историко-филологический журнал», 1979, № 4, стр. 197. 

13 См. соответствующие статьи в Энциклопедическом словаре Дехуда. 
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канам; Щ р ^ у > ^д ^ — „Он тоже (т. е. разканде) 

водой снабжается из того лучшего канала"; ^ ; * 

О ^ ^ у А Г оахСхЬ — т»И снабжаются водою эти земли и 

этот багканде из пасти [канала] Фаршун -14 . 
Общность второго компонента терминов багканде и ризканде ука-

зывает на систему орошения. В двух древнеармянских источниках (над-
пись 1006 г. из с. Агарак и запись от 1585 г. в Синодике Дадиванка) 
имеются указания на существование оросительной системы в пределах 
отдельной земельной единицы, включающие специальные армянские 
термины и*Ф"Ч джрп'ох „водопровод" и 1п^геъРшз джурынт'ац 
«водоток, водопровод»15 Если даже предположить, что второй из них 
употреблен в значении «канал», то относительно первого этого сказать 
нельзя, ибо его назначение в самом тексте определено совершенно кон-
кретно— Ьшт щрфпц^и цАшру. цшЛЬ —«отдал все гряды сего водо-
провода», т. е. все те гряды участка, между которыми имеются джрп'о-
хи — «водопроводы». Такую систему орошения имели (<и имеют) сади 
и виноградники, о которых к говорится в вакфной грамоте. Если это так, 

то багканде от обыкновенного бага — сада отличается своей межрядо-
. вой, межгрядной оросительной системой, которая, как оказано в приве-
денных персидских примерах, «берет воду», «пьет воду» — снабжается 

из того или другого канала. Очевидно, термин кандак/канде 
со временем приобрел специфическое сельскохозяйственное значение, 
функционально не отрываясь от понятий «ров, окоп, канава, арык». 

Наш тезис может быть подтвержден наличием термина шит. "ччЬ 
в надписи обители Макеняц (конец IX в.): 
фД {ЪрЬ-шЬ и О ШПП1 ^ у/ицшрш^шрЬ гшп.Ь/1 и Р шу^ ^Ь^Ь^и^-— 
«...5 ларьков в Аки, 5 садов в Ереване, 500 канав-садов в поселении 
(букв, селограде) Гарни и 2 сада в Елегисе». Фактически арм. дишм. 
ш ^ р является калькой персидского термина ЬаукапЛе (шит. «канава, 
арык, р е ч к а » « с а д » ) . 

14 Перевод персидских текстов нами пересмотрен с целью сделать его дословным. 
Термин хас обстоятельно исследован Н. Я. Марром (см. его Аркаун, монгольское 
название христиан, СПб., 1905, стр. 45—51); ср. И. К ^ шЬ, указ. соч., 
стр. 118—119. 

15 См. «Кавказ и Византия», вып. 2, Ереван, 1980, стр. 148 и 154. Кстати, обз 
эти термина отсутствуют в словарях древнеармянского языка. 

10 См. 0 Ш. ОррЬ(ЬшЬ, Уштйтр^Ь Ьш&игЩ[*Ь У/шш^шЬ, Р^ф^и, 1910, СТр. 179г 
ср. «• /[р.Дш$рп1.р4шЬ», и/рш1( IV, ЬрЬшЬ, 1973, стр. 290. 
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ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ К А Ш А К / К А Ш Е ՏԵՐՄԻՆԸ 
ԸՍՏ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ЬЧ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

РшСипфг. <յիա. թեկնածու II Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

«Արևելքի մստ.տ հնագրության հուշարձաններ» շարքի վերջերս լույս տե-

սած Լ 1 1 պրակը Հատկացված է 1299 թ, գրված «Բուխարայի վակֆագրիո 

հրատարակությանը։ Այդ վավերագիրը առանձնակի հետաքրքրություն է ներ֊ 

կայացնում բազում առումներով[՝ քաղաքական ու տնտեսական պա,տմ ոլթյուն , 

պատմական աշխարհագրություն, մահմեդական իրավունքի պատմություն 

և այլն։ 

Հիշյալ վավերագրերում ավանդված է)Ձք кЗГШб տերմինի իրական նշա-

նակությունը մնացել է չբացահայտված. հրատարակիչները ենթադրել են, թե 

այն «արմատախիլ արված այգի» կամ «կոճղերի այգին է նշանակում։ Սա-

կաւն հայկական և վրացական մ իշնա դար յան աղբյուրների տվյալները թույ՛լ 

են .տալիս կռահելու, թե каП(1ак/капде բաղադրիչը բառիմաստի աստիճա-

նական զարգացում է ա՛պրել և, «փորագրություն», «դրվագում», «քանդակ» 

իմաստից հեռանալով, արաբական տիրապետության շրջանում ձեռք է բերել 

«շրանցք», «ջրուղի» նշանակությունը՝ իոսնդակ: Պարզվում է նաև, որ միջ-

նադարյան երկրագործության մեջ գործածվել են առկա բառարաններին ան-

ծանոթ «ջոլրընթաց» և «ջրփող» տերմինները։ Մասնավորապես վերջինը հա֊ 

մապա.տաս,խանում է պարսկ. кзП(1б֊/^ և ոռոգման տեղային, միջմարգային 

համակարգին է վերաբերում։ Հետևաբար ԵՁք кагЩ'ё պիտի նշանակի ոոոց— 
ման ներքին ցանց ունեցող ա յ գ ի , ջւ՝փողսո]որ ա յ ց ի ; Այ,դ տերմինի հայերեն 

միջնադարյան համազորն է «առու այգի»-ն։ 


