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М.Я.Воробьева-Десятовская

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМОМ КХАРОШТХИ И БРАХМИ 
ИЗ СОВЕТСКОЙ средней АЗИИ

Благодаря успехам советской археология в последние 
годы открылась новая страница в истории распространения 
буддиама в первые века намей эры на Востоке: было уста
новлено» что главный путь его проникновения в Централь
ную Азию и на Дальний Восток из Индии лекал черва Бак- 
трню и западные владения куман, т .е .  черев территорию» 
часть которой (северная правобережная Бактрия, позд
нее -  Тохаристан) сейчас входит в состав советской Сред
ней Азия (юг Узбекской и Таджикской ССР). В новом све
те предстали некоторые страницы истории Средней Азии; 
в обцих чертах была раскрыта роль буддизма» а через 
него -  и индийской культуры в форшровании культуры на
родов Средней Азия. В то же время появилась возможность 
проследить путь проникновения элементов среднеазиатской 
культуры как в Центральную Азию и на Дальний Восток» 
так д  в Индию. Все эти вощ>осы получили иирокое осве
щение в трудах советских историков и археологов*.

В настоящее время накрпнлось больное количество 
памятников древних индийских письменностей» обнаружен
ных на территории Средней Азии. Часть из них иадана» 
другие продолжают оставаться неопубликованными» хотя 
найдены давно и фигурировали в отчетах и статьях архео
логов. Наконец» есть новые, только что открытые памят
ники, о которых еще ничего не сообщалось в печати. Поя
вилась возможность составить сводку этих памятников, 
обобщить содержащиеся в них данные, сделать на их ос
нове некоторые историко-культурные выводы, очертить 
круг проблем, вставмих перед исследователями благодаря 
этим находкам. Вниманию читателя предлагается обобщаю
щая статья, в которую включены все памятники, написан
ные письмом кхароптхи и брахми и найденные на террито
рии Средней Азии в период с начала 60-х годов и вплоть 
до осеннего раскопочного сезона 1974 г .  Благодаря



тому что в наших руках оказааось значительное количест
во аналогичных письменных памятников, стало возможным 
при переиздании опубликованных надписей внести некото
рые поправки и уточнения. Надписи, включенные в статью, 
сгруппированы по видам материалов, использованных для 
письма, а внутри этих групп -  по видам письма (кхароит- 
хи,,брахми). В каждой подгруппе надписи, публикуемые 
впервые, выделяются особо, сопровождаются фотографиями, 
а в случае необходимости -  прорисовками. Значительные 
по объему рукописи представлены в виде образцов. Опубли
кованные надписи описываются на основе изданий, со ссыл
ками на фотографии, чтения, переводы и интерпретации, 
в отдельных случаях высказаны соображения автора по по
воду чтения и предлагаются новые варианты (это касает
ся и некоторых изданий, предпринятых ранее самим авто
ром). Каждая группа надписей сопровождается некоторы
ми теоретическими обобщениями. Все находки письменных 
памятников для удобства пересылок имеют сплошную нуме
рацию -  от 1 до 61. Вопросы истории распространения 
буддизма на территории Средней Азии в статье не затро
нуты, поскольку все имеющиеся в настоящее время в рас
поряжении исследователей материалы использованы в ука
занных выше трудах советских археологов. Основной упор 
сделан на палеографию надписей и на интерпретацию их 
содержания в соответствии с индийской традицией и с 
письменными буддийскими источниками соответствующего 
периода.

Как показывает изучение памятников письмом ххароит- 
хи и брахми, на территории Средней Азии в первые векё 
нашей эры для письма использовались те же виды матери
алов и те же способы, что и в Средней и Центральной 
Индии и в Афганистане. В Средней Азии открыты следую
щие виды надписей:

а) надписи черной краской ("тушью" различной кон
систенции) на глиняных сосудах (выполнены после обжи
г а ) ;

б) надписи, процарапанные или вырезанные на сосу
дах из мергелистого известняка и глины (до обжига);
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в) глиняные таблички-печати;
г) рукописи на бересте, т .е .  внутреннем слое бере

зовой коры, черной "тушью";
д) надписи, наколотые на золотых брусках и предме

тах.

' I .  Надписи на керамике

Самую большую группу находок составляют надписи на 
черепках или целых глиняных сосудах -  55. Большая их 
часть выполнена письмом кхароштхи (3 6 ), остальные -  
письмом брахми. Почти все черепки и сосуды с надписями 
(за  исключением случайных находок; -  с территории буд
дийских памятников Кара-тепе и Фаяз-тепе2 (район Старо
го Термеза; и могут быть датированы кушанским периодом. 
Острака с текстами индийскими письменностями не обнару
жены, все найденные черепки являются фрагментами целых 
сосудов, и надписи на них относятся к этим сосудам или 
их содержимому (единственное возможное исключение -  
К 47, см. ниже;. Ни археологический, ни палеографичес
кий материал не дает возможности использовать вид пись
ма -  кхароштхи или брахми -  для установления более точ
ной хронологии, черепки с надписями обоими видами пись
ма нередко оказывались в одних и тех же слоях. Нет ни 
одного черепка, на котором надпись одновременно воспро
изводилась бы и кхароштхи и брахми (о двуязычной надпи
си бактрийским письмом и брахми см. ниже № 50 ;. В Сред
ней Азии, как и на всей территории Кушанской империи, 
письмо кхароштхи вышло из употребления в конце Ш -  на
чале 1У в. н .э . ,  использование его для надписей в более 
поздний период (см. ниже, надпись из Заргаран-тепе*, Аф
ганистан) может объясняться только подражаниями более 
ранним образцам.

За пределами Старого Термеза надписи на керамике 
брахш черной "тушью", а также одна процарапанная (№ 51) 
найдены в Пенджикенте и на Афрасиабе (№ 58); по архео
логическим данным они могут быть датированы временем 
не ранее У1 в . н .э .

Надписи на керамике из Средней Азии, как правило,



фрагментарны, они содержат части вотивных буддийских 
формул и имена собственные. Полностью сохранились толь
ко два имени -  Buddhasira, засвидетельствованное на 
двух черепках (К» I  и 50), И Sa/m/ghasena НЭ КрыШКв 
реликвария (№ 13); чтение имени собственного sangamitra  
(№ 3) нуждается в проверке. Все три имени традиционны 
для индийских буддистов.

По палеографии, по формулярам и по содержанию над
писи на керамике из Средней Азии очень близки вотивным 
надписям на сосудах, происходящих с территории Индоста
на. Следует учитывать, что, несмотря на более чем веко
вую историю изучения индийской палеографии, к настояще
му времени опубликована линь часть надписей на керами
ке из Индии, Пакистана и Афганистана. Чтобы оценить 
значение среднеазиатских находок, остановимся на надпи
сях на керамике, найденной в областях, лежащих к югу 
от Средней Азии. Напомним, что язык всех надписей кха- 
ронтхи -  пракрит, язык надписей брахми -  санскрит или 
пракрит.

Индийская традиция надписей б р а х м и  на керами
ческих сосудах засвидетельствована с 1 в . до н .э . и 
представлена наколотыми ( " p o in t in g » )  и процарапанны
ми на глиняных реликварных сосудах надписями, содержа
щими имена лиц, останки которых были погребены в сту
пах. Самые ранние по времени надписи -  из ступ Санчн, 
которые были опубликованы Каннингхамом:

1) upahitakasa-  "/останки/ Упахитаки", наколота на 
средней части тулова сосуда с тонким горлышком, брахми, 
не позднее конца Ш в. до н.э.® ;

2 )  sa p u risa sa  V ffchchlputasa GptTputa a te va s in o  -  
"/останки/ СВЯТОГО V Schchiputa , уЧвНИКв G o tfp u ta " , НвКОЛОТв 
на плоском глиняном сосуде-шкатулке, брахми, В в. до

4н .э .  ;
3 )  sa p u risa sa  M ogaliputasa  GotTputa a te va s in o  -

"/останки/ святого Маудгалипутры, ученика Готипутры", 
надпись процарапана на венчике сосуда, брахми, II в. до 
н.э."*.

Вторая группа надписей брахми "тушью" на глиняных



сосудах ив Индии -  вотивние; сосуды относятся к мона
стырской утвари. Почти все надписи очень фрагментарны, 
ни одна не содержит полного варианта дарственной форму
лы* В большинстве ив них встречаются имена собственные 
и на а ванн я мест, откуда родом паломники. Линь в немно
гих упоминаются внхары или буддийские святилица, кото
рым преподнесен дар. Древнейиие надписи брахми "тушью" 
на керамике найдены в Касраваде в Центральной Индии и 
датируются D в. до н .э .6 . Они содержат имена собствен
ные лиц (в форме Gen.) ж, несколько стандартных вариан
тов дарственных формул. В Касраваде раскопано И  ступ, 
во всех найдены черешен с надписями брахми, по палео
графии сближенными их ивдателями с надписями Амоки не 
Вхархута и Бес нагара*^ и отнесенными к одному периоду. 
Признаки эволюции письма не прослежены.Особенности на
чертания ряда знаков характерны для монументального 
брахми и подтверждают древность надписей; ряд акиар зна
чительно отличается от брахми первых веков наией эры,
например: та, sa , va, va, па, ае, ка И Др.

Больиннство надписей брахми на керамике не издано, 
очевидно,ввиду их фрагментарности, хотя индийские ар
хеологи приводят значительный список мест, где были 
найдены такие надписи**. Судя по описаниям, содержание 
надписей то же, что и на сосудах из Касраваде. Доило до 
нас и несколько целых сосудов с надписями "тумью" из 
Индии, например сосуд из Нандуру (Андхра;, который со
держит одну строку брахми С именем собственным Лгуата- 
т 9 , или сосуд из Валабхи (Саураитра), который содержит 
дарственную надпись, датированную 566 г .  н .э .* 0 .

В кушанекий период в Северной Индии официальнйм го
сударственным письмом, видимо, было кхароитхи, им вы
полнено большинство надписей на керамике этого периода. 
В тех же слоях найдены черепки с надписями брахми, ко
торых, однако, намного меньше. В качестве примера мож
но привести раскопки Тор-Дхераи (Белуджистан), во вре
мя которых было найдено 50 черепков с надписями, из них 
только 5 -  брахми**. По содержанию надписи кхароштхи и 
брахми не отличаются друг от друга; в надписях кхарошт-



хи представлен официальный язык канцелярии Куианской 
империи -  северо-западный пракрит гандхари*8 , в надпи
сях брахыи -  санскрит или один из центральноиндийских 
пракритов.

Так, в Тор-Дхераи засвидетельствованы следующие 
надписи брахыи на черепках18:

1 )  vlharasvam isya  тТга. . .
2 )  . . .  sa rvva sa tva n e  h i t a . . .
3 )  . . .  c h a tu r d is e . . .
Сходное соотношение надписей кхароитхн и брахыи для 

кушавского периода, очевидно, было и на Кара-тепе, хотя 
первый этап раскопок (до 1964 г . )  дал несколько иную 
картину: 9 черепков с надписями кхароитхн и 21 черепок 
с надписями брахыи** (общее количество черепков со сле
дами индийских надписей -  около 50, но на 20 фрагмен
тах характер письма не определен). Последующие раскоп
ки на Кара-тепе давали преимущественно черепки с надпи
сями кхароштхи, а Фаяз-тепе, за исключением двух над
писей (К 5 4 ), дал пока только надписи кхароитхн ( 27 
черепков, t  10, I I ,  18-19, 21-38).

Надписи на черепках письмом к х а р о и т х н  
первых веков нашей эры найдены во многих областях Ку
ша нс кой империи. Основные находки на территория Индо
стана:

I )  Тор-Дхераи (Белуджистан), надпись времен Канин- 
ки, повторяется дарственная формула, которая восставав-
ЛИВ80ТСЯ Как; S h ah i-Y o la -M irasya  viharasvam isya  deyadharno  
yap prapa fs v a k iy a J -Y o la -M ir a -s h a h i-v ih a r e  samghe ch a tu rd ia e  

acharyanam sa rv a stiv a d in a m  p r a tig r a h e . i t o  cha sram aparityaga to  
agre /m a /ta p i tr in a m  /p r a t iy a m /s o  sarvasatvanam  agre p ra tiyam so  
dharm apatisya cha d irg h a y u /ta  bhavatu \/ — "Of th e  Shahi Yola 

MTra, th e  m aster o f  tha  v ih a ra , t h i s  w ater h a l l  ( i s )  th e  r e l i 
g io u s g i f t , i n  h i s  own Y o la -m T ra -sh a h i-v ih a ra f to  th e  o rd er o f  
th e  fo u r  q u a r te r s , in  th e  accep tance o f  th e  S a r v a s tiv a d in  tea 
c h e r s • And from  t h i s  r ig h t  dona tion  may th e re  be in  fu tu r e  a 

share fo r  ( h i s )  m other and fa th e r ,  in  fu tu r e  a shore  f o r  a l l  

b e in g s  and lo n g  l i f e  f o r  th e  m aster o f  tha  la v 0 ;



2) Хидда (долина Кабула), надпись на горшке, дати
рованная ПО эре Канишки: (СТК. I )  sam batsarae a th a v im sa tih i  
20 4 4 masye apelae s a s te h i  dasahi I О i £ / e /  kshunajpmi p r a t i s ta p i -  
ta  £ari ra rajaramnammi thuba/m /m i samghamitrena navakarmiena  (CTK.
2 ) edena k /u /sa la m u len a  te sh a  dharmana a b h ib u ti y fe /s h a  dharmakhae 
b o d h isa tv a ia r ira  sa rvasa tvana  nirvanasam bharae bhavatu  r a ja -
sa agraprachamsae -  " In  th e  tw e n ty -e ig h t -  28 -  y e a r , in  th e  
month A p e l l a i o s ,  when ten  — 10 -  had appeared, a t  t h i s  term  a 
r e l i c  was d e p o s ite d  in  th e  k i n § f s  g ro v e , in  a s t u p a b y  th e  a rc h i
t e c t  Samghamitra• Through t h i s  ro o t o f  b l i s s  may th e  B o d h isa ttva  

re lic : , w ith  suppressions o f  th o se  dharmas where th e r e  i s  a decay  
o f  dharma, be fo r  th e  equipm ent fo r  N irvana fo r  a l l  b e in g s , and 
fo r  a p r in c ip a l share  f o r  th e  king*16;

3) P aistu  DherT (долина Кабула, недалеко от Пешавара), 
три горшка с надписями жидкой краской, датируются перио
дом до Канишки:

a )  samghe chadud ise  shamanana. . .  p a rig a h e  Godaasa danamukhe —

"To th e  Order o f  th e  fo u r  q u a r te r s , in  th e  accep tance o f  t / i e . . .  

sramanas, th e  g i f t  o f  Gadaka ( ? ) "  ;
6 ) samghe chadudise shamanana B ahushutiakana kashyaviana  

/ parig rahe/  -  "To th e  Order o f  th e  fo u r  q u a r te rs  in  th e  acceptan
ce o f  th e  B a h u iru tiya ka  and Kasyaplya iram anas" ***;

b)  shavaasa dhamasa nadigasatpghe -  " / G i f t /  o f  th e  sravaka
19Dharma to  th e  congrega tion  o f  h i s  r e la t i v e s "

Среди опубликованных можно отметить также надписи на 
черепках из sh a h r - i Bahioi (долина Кабула, недалеко от 
Пешавара)^, надпись на черепке из S h a h r-i Napursan 2* И 
др.

Аналогичные по палеографии и содержанию надписи най
дены при раскопках буддийских памятников на территории 
современного Афганистана:

I )  надпись "тушью" на сосуде из Хадды, Ш в. н .э . :
Sahasudaya atmanasa a ro g a d a /k s /i/n a - . . . /  samghe c a tu r d is e  Samam- 

tapase  Mahapriyasaipne acaryenarp sarvastivad inarg  parighahe deyadhar- 
me — "De S ihasuda , pour o b te n ir  l e  don de sa n te  pour elle-m em e . . .  
don p ie u x  & la  communaute des q u a tre  q u a r t ie r s ,  a samamtapasa 
M ahaprlyasamfia, pour a p p a r te m r  aux m a itre s  S a r v a s tiv a d in " 22;



2) надписи тушью на сосудах из Басавала: в ^ • • • da9a~
п а . . .  ; б )  • • • drasiipdanami. . . ;  Ъ ) . . .  sag ami cadudisami . . .
Датировка надписей -  Ш в. н . э . ,  перевод не дается1 2**;

3) надпись черной краской (?) на черепке из Зарга- 
ран-тепе, которая на основе археологических данных да
тируется издателем Р.Кюриелем временем позже Ш в . н .э . :  
" . . .  khurosammi /гча?_ / . . . "  Перевода НвТ. По ПЭЛвОГрафИИ
Р.Кюриель сближает надпись с документами из Нийи и Кро- 
райны2*.

Приведенный материал показывает, что в первые века 
нашей эры на всей территории Куианской империи сущест
вовали, очевидно, единая писцовая традиция и единый 
стандарт дарственных формул на глиняных сосудах. Дарст
венные формулы -  традиционный индийский вид надписей на 
керамических сосудах и прочих предметах, который начал 
складываться в древности и засвидетельствован в пись
менности с I  в . до н .э . Первые дарственные надписи иа 
керамике, которые домли до нас, выполнены письмом брах- 
ми. Сосуды и черепки с дарственными надписями письмом 
кхароштхи в настоящее время найдены только в кушаиских 
слоях. Одновременно в кушанекий период продолжалась и 
традиция надписей брахми. В послекушанский период она 
прослеживается как на территории самой Индии, так и в 
Средней Азии, о чем свидетельствуют находки надписей 
брахми на сосудах не Пенджикента и Афрасиаба (сосуды 
местного производства, датируются периодом У-У1 вв. 
н . э . ) .

Перейдем к описанию надписей на керамике иа Средней 
Азии.

1 . Надписи письмом кхаромтхи 
а . Опубликованные ранее

И? I .  Кара-тепе.

(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 42а, и 
"Кара-тепе Ш", табл. XX (левый и центральный). Описание 
и чтение Т.В.Грек см .: "Кара-тепе I " ,  с . 62-65, и "Ка
ра-тепе Ш", с . 1 1 4 .)



Четыре черепка от одного сосуда, покрытого красно
вато-оранжевым ангобом, с сетчатым лощением, соединяют

ся попарно: I )  шифр { ц ^ -д -  , 3 ,4  х 5,7 см; 2) ,

размеры не указаны; 3) КТ-65 , размеры не указаны, не
кор .-6

посредственно соединяется с первым черепком; 4) КТ-66 ,
Б=3

размеры не указаны; фотография этого черепка осталась 
неопубликованной, так как по оиибке вместо нее опуб
ликовали фотографию другого черепка (см .: "Кара-тепе Ш", 
табл. XX, справа). Черепок 4 непосредственно соединя
ется с черепком 2.

Первоначально текст на черепке I  был прочитан Т.В.
ГрвК Как ayam ки / n d a j  ИЛИ ayam k u / e j  . . .  ("Кара-тепе I " ) .
Я.харматта предложил читать эту надпись ayam ка / s i / . . .  
(см .: "Кара-тепе II", с . 33-34). После обнаружения дру
гого черепка от этого же сосуда Т.В.Грек предложила
следующее чтение: черепки 1 + 3  (надпись I )  • ауат ри . . .

✓p in d iка buddhasi• ••
В настоящее время оба чтения могут быть уточнены. 

Поскольку фотография двух черепков после склейки не 
опубликована, приведем нашу прорисовку (рис. 2 а ) . Пред
лагаемый Вариант чтения: ауал> p a n iy a -k u d ika  b u d h a sl . . .  
Перевод: "Этот сосуд для воды /дар/Булдхаш р/щ /..."

В своей поправке чтения Т.В.Грек Я.Харматта был 
отчасти прав, когда он указал на то, что наклонный 
штрих под третьей акшарой должен обозначать не -и, а 
—а.Ср. шестую акшару -к и , где -и обозначено горизон
тальной черточкой, присоединяющейся к согласному 
Долгое _а в этой надписи представлено еще р аз, на 
следующем черепке, который по ошибке не издан (в слове
maha-J. СЭНСКрИТСКЭЯ форма -  p a n iy a , НО В НЭДПИСИ ДОЛ-

гота -Г- не зафиксирована.
Черепки 2 + 4  (надпись 1 а ) :  ••• ка mahadharma k a th i  . . .  

(см. прорисовку текста, рис. 2 6 ) .
По поводу чтения Т.В.Грек следует заметить: I )  текст 

черепка 2 остался непрочитанным, хотя здесь читается



...d a  tra ...;  2 )  первая акшара черепка 4 скорее всего
Уа, а не ка ;  3) правильно читая текст на черепке 4,
Т.В.Грек, однако, неправильно его членит: maha- (в 
транслитерации не отмечено - а - )  должно относиться к 
устойчивому словосочетанию-термину dharm akathika (О 
значении см. ниже). Перевод этой части надписи должен 
быть не "проповедника махадхармы", а "великого пропо
ведника дхармы". Ср. надпись на колонне из Амравати, в
КОТОРОЙ уПОМИНаеТСЯ maha-vinayamdhara aya—Budhi, т .е .  
"великий энаток Винаи а р ь я  Буддхи"^ (о термине v in a ya -
dhara  СМ. НИЖв).

Предлагаемое чтение текста на черепках 2 + 4 :  . . .  d a t-
г aya m aha-dharm akathi. . .

В надписи на этом сосуде в качестве донатора, воз
можно, упоминается то же лицо, что и в № 32.

Чтение черепка от того же сосуда (?) (табл. XX, спра
ва , надпись 16): . . .d a n a y a  bhanadu.. .  Возможно следую
щее толкование: " .. .п у с т ь  скажет в д а р . . . " ,  где danaya -
D at. sg . ОТ dana -  "дар", 8 bhanadu, ОЧвВИД НО,= СКр.
bhanatu , 3 sg . Im p era t. p a r .  ОТ bhan — "пуСТЬ ОН

говорит, пусть скажет!"

№ 2. Кара-тепе.

(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 426. 
Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 65 -6 6 .)

КТябТДва соединяющихся черепка от одного сосуда: х" з  2'4 г*

5,5 х 3,7 см; , ь , 5 х 1 ,7 см. Покрыты оранжево

красным ангобом с сетчатым лощением.
Чтение Т.В.ГрвК: . . .  f s y a j  saghi к а . . .  ИЛИ . . . / Ъ у а /

safiighiku• ..  Поправка Я.Харматты ("Кара-тепе II", с . 34):
. .  ./m a h /a sa m g h ika .. .  С л е д у е т  СОГЛЭСИТЬСЯ С ПОПрвВКОЙ,

хотя первая акшара отсутствует совсем, а от второй оста
лась нижняя часть и а.

№ 3. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 42в. 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 67 -68 .)



Два соединяющихся черепка — iigTH- » 7 ^ 15, 1  см и

КТ»61 , 6 ,5  х 15 см -  от крупного сосуда амфоровидной
1*ЗЬн
формы, бев ангоба.

Чтение: . . ,d iv e /s e /  . . . samghamlitrena. . .  Перевод: "В 
день . . .  Сангхамитрой" .

№ 4. Кара-тепе.
(Фотографию надписи с.м.: "Кара-тепе I " ,  рис. 43а.

Чтение Т.В.Грек -  там же, с . 68 -69 .)
Чтение; . . .  savgtia a ia p . . .  Я.Харматта предложил иной 

вариант ("Кара-тепе П", с . 34): . . .  s ^ g h a p a ^ ia n /k a j -  
"Самгхапалы".

Фотография надписи начеткая, однако *-Рат=, как пред
лагает Я.Харматта, на черепке явно нет, и скорее всего 
после saqigha написаны не две акшары, а одна -  уа или 
sa. ср. написание этих аквар в документах иэ Нийи и Кро- 

райны.

№ 5. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 436.

Чтение Т.В.Грек -  там же, с . 71-72 .)

Черепок, , 9 ,2  х 5 ,8  см, от сосуда светло-
оранжевого цвета. Надпись на фотографии почти не видна.

Чтение: . . . i  bhiksu=gha ta . . .  Перевод: " . . .  чайка для 
монаха".

И? 6. Кара-тепе.
(Фотографии надписей см .: "Кара-тепе 1"  ̂ рис. 43в, г ,  

д . Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с. 7 3 .)
Три черепка от равных сосудов. От надписей сохрани

лось по одной акшаре:
КТ»61 , 6 X 4,9 СМ, сохранился ОДИН СЛОГ sa;

; П=6н
2) КТаб! I 4,5 х 6 ,2  см, один слог sa справа и следы 

1-18н
двух знаков слева, не читаются;

3 \ К1»61 , 4,2 х 3 ,4  см, один внак, вариант чтения -  t r e ,  
'  > 25н



Фотография позволяет нам предположить иной вариант -
• • •k /it /d a ..., Т.в. "СОСУД".
к 7 . Кара-тепе.

(Фотографию надписи см .; "Кара-тепе I " ,  рис. 48е. 
Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 7 8 .)

Черепов, Ю"62 , 6 х 4 ,8  см, от сосуда, покрытого
1-1н

оранжевым ангобом,, о сетчатым лощением.
Чтение: ...п а  g h a ta .. . Перевод; " . . .  сосуд для во

д ы .. ."

к 8. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .; "Кара-тепе I " ,  рис. 48ж. 

Описание и чтение Т.В. Грен -  там же, с . 7 8 .)
Черепок, И * 62 , 8 ,6  х 2 ,7 см, от неангобщрован- 

* 1«2н
ноге сосуда.

Чтение: . . . Са па...
Следует заметить, что вторую авмару, как показывает 

сравнение с приведенными выме надписям, следует чи
тать не па, a du ; все слово тогда читается как cadu, 
скр. catur -  "четыре".

к 9 . Кара-тепе.
(Фотографии надписей см .: "Кара-тепе I " ,  табл. ХХ1а, 

б , в , г .
Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 1 1 6 .)
Четыре черепка от разных сосудов, надписи сохрани

лись плохо и на фотографиях почти не видны:

1) , 6 акиар, 8 первые нечеткие, чтение:
1к»8

. .  , / th a y a J  bhavatu , . .  ;

2) , КТ*65  ̂ чТвНИв: . ..v a tu g a ...;
1к«2

3) КТ»65 , чтение: . . . ь ^ й а а . . . , ;
Хк>4

*) J g j fe5 „ в и ц е ; >>в4ап1в
Б*2



fc 10. Фаяа-тепе.
(Фотографию надписи см .: ВДИ. 1974, К? I ,  с . 122, 

рис. 2. Описание и чтение И.И.ВоробьевоЙ-Десятовской -  
там ие, с. 122 -  123.)

Черепок, 14 х 9 см, от верхней части сосуда, покры
того красным енгооом, с сетчатым лощением.

Чтение: . . .  / va/saspa  (ИЛИ aim?) divana sa/m/ghe с а—
/ lu d ise / . . .  Перевод: " Д а р /  общине четырех /сторон све- 
тщ / . . .  в д е н ь ...  Ваш аспа..." Воамохен другой вариант 
чтения (приведен в издании): ...fia /* 4 a ka = d lva n a  sa /b /ghe
ca /iu d i s e / . . .

Предлагаемое восстановление чтения имени / V aj/aspa, 
конечно, одно из многих возможных. Это имя соблазнитель
но считать индийской адаптацией иранского (бактрийско- 
ГО 7) имени V asV sp, ИЛИ *Warsasp= -  буКВ. "СаМвЦ-КОНЬ", 
ср. средне перс. и .с . *usnSsp, согд. vs/^sp.

К I I .  Фаяг-тепе.
(Фотографию надписи см .: ВДИ. 1974, fe I ,  с . 123, 

рис. 3. Описание и чтение М.И.Воробьевой-Десятовской -  
там же, о. 123-124.)

Черепок, 7 x 7  см, от неангсбированного сосуда, ос
татки двух строк надписи.

Чтение: ( i j  . . . па асагуапа та. . .  ( 2 ) . . . d r a ( 7 Пере
вод: " . . . / д а р . . .  с разрешения/ учителей /общину/ М а..."

Ш 12. Фа я з-тепе.
(Фотографию надписи см .: ВДИ. 1974, № I ,  с. I I 8. 

рис. I .  Описание и чтение М.И.Воробьевой-Дэсятсвскей- 
там же, с . 117-122 .)

Хум из мергелистого известняка, надпись вырезана на 
венчике.

Чтение: ayam suyl kuda . .  .nadi-salohidarta puyaa sa rva sa t-
vana hidaya sahaye pramna/m/yatu. ПврвВОД. **3lOT CBR—
щанный сосуд для воды... для прославления сородичей / и /  
кровных родственников. Ради блага и счастья всех живых 
существ да будет оказано почтение!"

Прориоовка, предоставленная в распоряжение автора 
благодаря любезности ЕВ.Вертоградовой, дает возможность



прочесть последнее слово надписи также как sa fpurvatu  -  
"пусть наполняется!" (вариант чтения предложен В.В.Верто
градовой), но чтение первой и второй ахиар остается пред* 
положительным, третья акиара повреждена.

№ IS . Фаяз-тепе.
(Фотографию надписи см .; ВДИ. 1974, № I ,  с . 125, 

рис. 4; Описание и чтение М.И.Воробьевой-Десятовской -  
там же, с . 124-125.)

Глиняная крыпка от редиквария (маленькая ступа?), 
высота -  10 см, диаметр основания -  I I  см, покрыта' крас
ным ангобом, на боковых поверхностях процарапаны ромби
ки, верхушка была закруглена. На днице -  процарапанная 
до обжига надпись.

Чтение: saghasenasa tasena. ПврвВОДJ "По СТрвСТНОМу
желанию Сангхасены".

б. Новые надписи

№ 14. Фаяз-тепе, Т%8 г . , рис. 2.
Черепок, )  :: 8 см, от тонкостенного сосуда, покрыто

го сероватым налетом (см. рис. 2 ) . Четкая надпись чер
ной "тушью", П-Ш вв. н .э .

Чтение; . . .  mahasaqhl дапа p a r i/g r a h e / .. .  ПврвВОД.
" . . . / д а р /  с разрешения общины Мвхасангхнков".

Написание названия общины почти в той же форме за 
свидетельствовано в позднекуванской надписи на вазе из 
ВарДЭКа (наколка на бронзе): esha vihara acharyana mahaaajighi-
gana parigrt-ha »This vihara is  th e  acceptance o f  the  Hahasamghlka

teachers»26. Упоминание общины Махасангхнков в надписи иа 
черепке из Фаяз-тепе (з  полной форме засвидетельствова
но впервые ч Средней Азии) может служить убедительным 
доказательством длительаогб проживания Махасангхнков в 
первые века намой эры в районе Старого Термеза.

К 15. Фаяз-тепе, рис. 2.
Черепок, 4 x 4  см, от тонкостенного неакгобирован- 

ного сосуда. Надпись бледной черной "тунью", знаки мел
кие (высотой ок. 0 ,5  х 0 ,7 см). По начертанию аквар 
Уе, па и некоторых других сближается с документами Н8 
Нийи и Крорайны, Ш в. н .э .



ЧТвНИв: . . .samga-dakslpaye  ИИ... ПврвВОД: . .В  Дар
ради свободы от привязанностей.. . ”

Форма -d a k sin a ye  -  "В Дар” ЗЯСВИДвТ6ЛЬСТВ0В8На ВО 
многих вотнвных надписях, например в приведенной вине 
надписи на гхяияном сосуде из Хаддн (Афганистан): . . . a t -
managa arogasdaksipae  — пЧТОбЫ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ СвбЯ В
дар здоровье". См. также надпись на золотом блюде на 
Такснян*'.

к 16. Фаяз-тепе, рнс. 2.
Черепок, 5 х 7 ,5  см, от тонкостенного неангобиро- 

ваиного сосуда. Надпись черной "тулью” , остатки двух 
строк, верхняя от нижней отделена жирной горизонтальной 
чертой (или росчерком какого-либо знака, ср. к И ) .  
Верхняя строка не сохранялась. Почерк отличается не
равномерным нажиме шт некоторые нтрихя ажмар утолив иные. 
По начертанию знаков уар , Ы ,  п ь а  сближается с доку
ментами из Нийи н Крорайнн, ■ в. н .э .

Чтение: . . . f a / r t h a  h S y a m ti... Перевод: " .. .р а д и  . . .
ОСТаВНЯЮТ (? )"  С hay amt 1 — 3 p'l, p re se n t a c t . ,  ОТ СКр.

ha — "оставлять, покидать"). В слове h a y a f tt зафик
сирована долгота первого гласного -а  небольннм нак
лонным итрихом под второй акнарой.

к 17. Фаяз-тепе, рис. 2.
Черепок, 6 ,5  х 7 см, от сосуда, покрытого оранже

вым ангобом. На черепке сохранилось основание ручкж. 
Следы двух строк надписи черной "тунью", которая ила 
по верхней части сосуда; нижняя строка смыта, виден 
только жирный росчерк. По начертанию ряда знаков сход
на с рукописью "Дхаимапады" из Центральной Азии. Ср. 
также начертание знаков ра  и ьа в надписи на черепке 
к 14. Датируется П-1 вв. н .э . *

ЧТвНИв: . . . haya paha. . .
Поскольку ни одно слово не сохранилось целиком, 

возможны различные толкования, например: . . . / s u /h a y a  
p r a h a / i a / . . .  -  " . . . /Д 8  Нв буДt t j  равбиТ рвДИ СЧвСТЬЯ(?).
ГДе / su/haya -  D a t .s g . ,  СКр. sukhaya; prah a ta  -  ярич.
ОТ han + p ra .



И» 18. Фани-тепе, ряс. 8.
Черешок, 9 ,5  х 10,5 см, от сосуда, покрытого оранже

вым ангобом, с сетчатым лощением. Часть одно! строки 
надписи черной "тушью".

Чтение: . . . c e tи d i c e . . .  Перевод: " .../о бщ и н е/ че
тырех сторон / с в е т а / . . . "

Надпись носит следы украшательства: нижний иигяб ак - 
иары dim закрыт в виде петли и продолжается большим 
росчерком вправо я вниз.

К 19. ФаЯз-тепе, рис. 8 .
Черепок, 13 х 7 см, от большого сосуда из светлей 

глины, в верхней части следы оранжевого ангоба. Лощение 
отсутствует. Часть одной строки надписи черной "туньв".

Чтение: . . .  d iy a ^ m i... Перевод: " . . .  я д аю ..."
Глагольная форма d iyw pu  засвидетельствована в се

веро-западном пракрите. Лкиара dim, так же как и на пре
дыдущем черепке, снабжена росчерком.

Я! 20. Гиссар, ЧимвКурган (из раскопок археолога Н.Гуля- 
мовой), рис. 4.

Больной хум, который, по данным археологов, датиру
ется предкуианским -  купанскям временем. На венчике про
царапана надпись, которая сохранилась целиком. Левее 
надписи -  рисунок животного, цроцарапан позднее.

Чтение: mega ta la  (? ) .  ЕСЛИ тедат, CKp. magha -
"облако", то возможно толковать надпись как обозначение 
сосуда для дождевой воды. В таком случае taiam, скр.

t a lia  -  "резервуар, бак, вместилище". Однако написа
ние последней акшары mia отличается от засвидетельст
вованных в других надписях вариантов щагибом нижней час
ти не влево, а вправо. Загнутый вправо нтрих на конце 
раздвоен.

и м и

Осенью 1974 г .  во время раскопок хозяйственного дво
ра на Фаяз-тепе было найдено более 50 черепков с надпи
сями кхароштхи и 2 черепка с надписями брахми, почти все 
от больших глиняных сосудов для воды и других жидкостей.



На некоторых следы копоти. Большинство сосудрв из свет
лой глины с оранжевым ангобом, несколько с темно-крас
ным ангобом и сетчатовидным лощением. Ангоб на многих 
сосудах выкрошился. Надписи сохранились плохо. Целесо
образно опубликовать только 18 надписей кхароштхи и обе 
надписи брахми, ибо от остальных сохранились лишь от
дельные акшары или части акшар.

И» 21. Фаяз-тепе, рис. 5 .
Черепок, I I  х 8 ,5  см, от верхней части сосуда, пок

рытого темно-красным ангобом, с сетчатым лощением. Часть 
одной строки надписи черной "тушью".

Чтение. . . . m itren a  т ирагада...
Хотя все акшары написаны четко и чтение их сомне

ний не вызывает, интерпретировать надпись не удается.
. . .  m itrena, ПО В сей  ВврОЯТНОСТИ, ВТОрЭЯ ЧЭСТЬ ИМеНИ

собственного, например saygham itra. Следующую акшару -  
ти= -  не удается связать с остальными знаками в какое-

либо СЛОВО. = рагада.. .  МОГЛО бЫТЬ неправильно НЭПИСаН- 
НЫМ СЛОВОМ p a r ig ra /h a /  -  "С разрешения", 0ДН8К0 ВОЗ
МОЖНО и другое толкование.

*9 22. Фаяз-тепе, рис. 5 .
Черепок, 10 х 5 см, от неангобироваиного сосуда из 

светлой глины. Следы двух строк надписи, от верхней сох
ранилась только нижняя часть вертикального штриха одной 
акшары.

Чтение: . . .  / ga( ? f a t i  епа j e t h a . . .  Перевод неясен. 
. . . f g a /n a t i  -  часть глагольной формы, presen s, 3 s g . ; епа, 

очевидно, I n s t r .s g .  ОТ МвСТОИМвНИЯ esa- "этот". Форма 
i n s t r . s g .  в документах из Нийи и Крорайны не засвиде

тельствована и может быть восстановлена по аналогии с
te n a , I n s t r . sg . ОТ tad  ~ "ТОТ"} j e th a  ~ СКр. j y e s th a  —

"лучший, старший", слово засвидетельствовано в докумен
тах из Нийи и Крорайны.

И? 23. Фаяз-тепе, рис. 6 .
Два черепка от одного сосуда, непосредственно не 

соединяются, второй, очевидно, располагался левее и чуть



выше первого. Неангобированный сосуд из светлой глины.
По верхнему крав второго черепка -  три параллельные про
царапанные линии. Остатки одной строки надписи черной 
"тушью", с большими росчерками. Надпись содержит часть 
стандартной дарственной формулы. По почерку и содержа
нию сходна с H I .

a) 14 ,4  х 5 см. Чтение: . . .fa ca rjya fn ja m . . .  Пере
вод: " .. .у ч и т е л е й .. ."

b )  6 ,5  X 9 ,5  СМ. Чтение: . . . /д /а /п /а т  p a r iд/r a h e / . . .  
Перевод: " . . .  с разрешения /М ахасан/гхиков..."

Полный текст надписи, очевидно, можно восстановить
КаК : *.. асагуалат j/mahasamghi/ganam pari g fr a h e j  —
" /д а р / . . .  с разрешения учителей /общины М ахасан/гхиков..."

№ 24. Фаяз-тепе, рис. 6 .
Черепок, 6x4 см, от сосуда из светлой глины, в 

верхней части -  полоса оранжевато-красного ангоба. Часть 
одной строки надписи черной "тушью", акшары четкие.

Чтение: ,../7_/mara divam. . .  ПврвВОД: " . . .  В ДбНЬ..."

te 25. Фаяз-тепе, рис. 6 .
Черепок, 5,5 х 4 см ,от верхней части сосуда из свет

лой глины. Часть одной строки надписи черной "тушью", 
акшары четкие.

Чтение: . .  ,/a/caryanam  maha.. .  ПврвВОД: "/Й зр/ . . .
/ с  разрешения/ учителей общины М аха/сангхиков/.. . "

Ср. * И  и 23.

№ 26. Фаяз-тепе, рис. 7 .
Черепок, 6 х 5,5 см, от сосуда из светлой глины. В 

верхней части полоса оранжевато-красного ангоба. Часть 
одной строки надписи черной "тушью", под ней -  две про
царапанные, не всегда параллельные линии.

Чтение: . . . 8а*дйа cadu d i / e . . .  Перевод: "Общине 
четырех сторон с в е т а . . ."

Написание акшары di= в последнем слове с росчерком 
в нижней части более напоминает написание акшары в 
документах из Нийи « Крорайны. Однако это вариант, з а -



свидетельствоваиный ■ в другое надписях на керамике И8 
Средней Лани, ор. К 18 и 19.

*  Z f ,  t e a s -тене , рис. 7 .
Черепок, 4 ,5  х 6 си, от сосуда иа светлой глины. 

Остатки двух строк надииси черной "туиью", от нихней 
осталоя только один итрих.

Чтение: Точка иекду акиараии должка обоз
начать долготу гласного, но она расположена не под ана- 
кои, жак обычно, а рядои с иии.

fe 28. Фаяа-тепе, рис. 7 .
Три несоединяющихся черепка от тонкостенного сосу

да иа светлой глины, в верхней чветн -  остатки полосы 
оравево-красного ангоба.

а. 8 ,5  х 5 ,5  си.Чтение: . . . я1 а. . .
б. 6 х 2 ,5  си. Чтение: j ya„ .
в. 2 ,5  х 4 см. Чтение: . . . f aC97rya„aif. . .  Перевод: 

" .. .у ч и т е л е й .. ."

fe 29. Фаяз-тепе, рис. 8.
Черепок, 4 ,5 х 7 си, от тонкостенного сосуда из 

светлой глины. Остатки двух строк надписи бледной чер
ной "туиыо", от нижней строки сохранились линь отдель
ные итрихя. /

Чтение: . . .  »ушщ дара с а . . .  Перевод: "Этот с о с у д ..."  

fe 80. Фаяз-тепе, рис. 8.
Черепок, 4 , х 4 ,5  си, от сосуда из светлой глины, 

остатки двух строк надписи, сохранность плохая.
Чтение: ( I )  . . . г yana jaji/manap/ . . .  ( 2 ) . . .  /mahasamghlT- 

дапат p a r i fg r a h e j . . .  ПврвВОД: ( I )  " . .  .ИрамаНЭМ..'.
( 2 ^ . . .  с ра эре нения /общины МахасащТ'гхиков.. . "

fe 81. Фаяз-тепе, рис. 8.
Черепок, 9 х 4 ,5  си, от сосуда из светлой глины, в 

верхней части -  полоса темно-красного ангоба, без лоще
ния. Одна строка, состоящая из двух акоар, написанных в 
середине черепка, блиако одна от другой. Очевидно, над
пись содержала всего одно слово: sa^ghe -  "общине".



№ 82. Фаяз-тепе, рис. 9 .
Черепок, I I  х 11,5 см, от сосуда ив светлой глины, 

покрытого темно-красным ангобом. Одна строка надписи 
черной "тушыо", акиары мелкие, сильно повреждены. Над
пись располагалась блике к средней части сосуда.

Чтение: • • • / d i/y a a l dana trahasam. . .  Перевод 1 "...Д8Ю 
в д а р . . . "

mahasam... * » в *  быть началом СКр. mahasamghika В
одном из пракритских фонетических вариантов.

№ 88. Фаяз-тепе, рис. 10.
Черепок, ? ю , 5  см, от сосуда из светлой глины, по

верхность неровная, в верхней части -  две параллельные 
процарапанные линии. Остатки одной строки надписи чер
ной "тушью".

ЧТв ние : . .  ./p a r i/g ra b e  Sciltla • • Перевод: " . . . c  разре
шения. . . "

№ 34. Фаяз-тепе, рис. 10.
Черепок, 4 ,5 х 7 см, от сосуда из светлой глины с 

оранжевым ангобом и сетчатым лощением. По верхнему краю 
была процарапана после обжига надпись, от которой пол
ностью сохранились только дзе акиары: . . . gha ь и . . .

И» 35. Фаяз-тепе, рис. 10.
Черепок, 8 ,5  х 6 ,5  см, ст сосуда ия светлой глины, 

в верхней части -  полоса оранжево-красного ангоба. Одна 
строка надписи бледной черной "тушью",

Чтение: . . .d a r e  La na+ i-.h ida fye j.. .  ПврвВОД: " ...р а д и
блага родственников..."

Перед словом nati=  -  "родственники", очевидно, 
стояло имя собственное дарителя в форме Gen. s g . ,  от 
которого остались лишь две акшары и падежное окончанне
=sa.

№ 86. Фаяз-тепе, рис. 10.
Два несоединяющихся черепка от одного сосуда (?) из 

светлой глины, поверхность неровная, в верхней части -  
две параллельные процарапанные линии; на одном из че



репков линии прерываются печатью-чакрой (для украшения;, 
на другом -  следы перехода к ручке. Остатки одной стро
ки надписи бледной черной "тушью".

а. 6 х 4 см. Чтение: . . .v ih a r a  h a . . .  Перевод: " . . .  
в и х ар а ..."

б. 7 ,5  X 4 СМ. Чтение: ...са уа п а  maha.•.
Возможно, черепки от того же сосуда, что и № 33.

1 37. Фаяз-тепе, рис. И .
Черепок, 12,5 х 13 см, от верхней части сосуда из 

светлой глины, без ангоба; украшен двумя рядами парал
лельных процарапанных линий. На нижнем ряду -  две пе
чати-чакры диаметром ок. 2 см, между ними -  печать-ла
донь с пятью пальцами (высота -  2 ,3  см ;. Под нижним ря
дом линий -  одна строка надписи бледной черной "тушью".

Чтение: ...п а т  mahasamghigana p a r i/g ra h e /. . .  Пере —
вод: " . . .с  разрешения /учителей/ общины Махасангхиков..." 

Та же формула, что и в № 14.

И? 38. Фаяз-тепе, рис. -И .
Черепок, 8 х 6 ,5  см, от сосуда из светлой глины, в 

верхней части -  полоса оранжево-красного ангоба. Под 
ангобом -  одна строка надписи черной "тушью".

Чтение: .,./da/namC?)=mukha d i . . .  Перевод: " . . . д а р . . . "
/da/nam=mukha ar СКр. danamukha, Ср. К? 49.

И» 39. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 44а. 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 75-76.;
Четыре соединяющихся черепка от одного сосуда, пок

рытого красновато-оранжевым ангобом, с полосчатым лоще-

. 2. Надписи письмом брахми 
а. Опубликованные ранее

2 ,8  х 2,7 см; 2;
1=46н
КТ=61- , размеры

[
КТ =61 
1=45н ’

не указаны; 3) 

8 ,6  х 7 ,7  ом.

, 4 х 5 ,4  см; 4)
1=44н
КТ*61



Ч тение: . . . r f e ( ? J  23. k u n d iy a h ...b h ik su (? ) . . .
Фотография надписи нечеткая. Две первые акшары, оче

видно, конец слова -  . . . r a th a .  Акшара i как цифра в брах- 
ми не употребляется, она, по всей вероятности, начинает
Следующее СЛОВО -  imayoh, неправильную форму N .P l.fem .
ОТ ОСНОВЫ idem, Образованную ПО ЭНвЛОГИИ С Cejtayo -
"эти" ( f em)  . Местоимение согласуется со следующим сло
вом -kumndiyah; ЭТО Т0Х6 неправильная форма Hl.Pl,tern.
ОТ ОСНОВЫ kupdl -  "СОСУД", ВМвСТО скр. kundayah ИЛИ
kundyah■ Следующая акшара повреждена; возможно, это sa . 
Затем довольно четкая акшара ь ы  и часть акмары к§и 
(огласовка утрачена;. Таким образом, предлагается сле
дующий Вариант чтения: . . .  ratha imayoh kumndiyah sa b h i k s / u / . . . 
" . . .  эти сосуды тот м он ах ..."

It ^0. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 446. 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 7 6 . ;

Черепок, —  , 3 ,5  х 12,5 см, от сосуда с но-
1и*175а

сиком, покрытого оранжевым ангобом и украшенного углуб
ленной полоской.

Чтение: . . .d a s y a . . .

№ 41. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 45. Опи

сание и чтение Т.В.Грек -  там же, с. 77-78.)
Три соединяющихся черепка от одного сосуда: I )  без

шифра, 4,7 х 8 см; 2) , 8 x 5  см; 3) ,
1=41г 1=40н

5 х 3,5 см.
Чтение: . . . t a (  ИЛИ g a jy a h .. .  /r> ra ja p ra /cch id d yu r(h ).

Перевод: " .. .п у с т ь  они просят о потомстве".
Как кажется, чтение и трактовка текста ошибочны. На 

основе фотографии можно предложить следующее чтение:
. . .  tayah та /и /р а с  heddyat и -  " ...Д а  Н6 раЗОбЬвТСЯ ОН",

ГДе upacheddyatu -  3 s g .o p t .  p a ss iv e  ИЛИ c h id -  "рЭЗДвЛЯТЬ,
разбивать".



Н» 42. Кара-тепе.
(Фотографию надписи с и .; "Кара-тепе I " ,  рис. 46а. 

Описание и чтение Т.С.Грек -  таи же, с . 77-78 .)
Четыре соединяющихся черепка от сосуда, покрытого

оранжевый ангобом: I )  —  , 5 х 5 ,8  си; 2) ,
П«5г П*12н

разиер не указан; 8) ^ * 5 * — , разиер не указан;
П=14н

4) Л = Ь 1 _  , 15 х 10,5 см.
11=19 н
Чтение: . . . Josya . /  J  <a4at->.. .  uari ta n i . .  .harddhabhyah*

Перевод не приводится, 

fc 43. К ара-тепе,-
(Фотографии надписей с и .: "Кара-тепе I " ,  рис. 46 б ,в . 

Описание и чтение Т.В.Грек -  таи же, с . 78)

Два несоеджняющшсся черепка от одного сосуда: I

8,7 х 4,1 си; 2) , 8 х 8 см. * 29*
1=27н

Чтение • . . .  daf 7 Jne{ ? ) , , ,  praC 7 ) , .  . p i ' 7 Jdene.. .  та д а .. .
Перевод не приводится.

№ 44. Кара-тепе.
(Фотографии надписи см .: "Кара-тепе 1" , рис. 46г, 

и "Кара-тепе Ш", табл. XXIг и XXII. Описание и чтение 
Т.В.Грек -  "Кара-тепе I " ,  с . 78-79 и "Кара-тепе Ш", 
с . I I 6 - I I 7 . )

Три черепка от одного сосуда, покрытого оранжево- 
красным ангобом, с сетчатовидным лощением, на одном -  
остаток ручки. Два черепка соединяются друг с другом,

третий непосредственно с ними не соединяется: I )
Ш*2и

4,9 х 5,7 см; 2) * размер не указан; 3) без

шифра, размер не указан.
ЧТвНМв двух первых черепков: С у am tikakupdika  buddha.. .  

Перевод: "Этот сосуд для питья Буддха/ширы?/".
При таком переводе без интерпретации остается вто

рое слово -  tika=  • которое, судя по отсутствию грамма



тического оформления, должно составлять сложное слом  
со следующим „kupdika. Слово t ik a  в буддийском сансжрнто не 
засвидетельствовано^**, оно употребляется только как имя 
собственное в брахманских т е к с т а х ^ . Поскольку на фото
графии соединение черепков не зафиксировано, реальнее 
щюдпоиожить, что между нимк небольная лакуна (выбоина?) 
н первая акмара слова, продолженного на втором черепке, 
отсутствует. Судя по контексту, это могла бы быть акиа- 
ра тГ ‘ Тогда надпись имела бы ВИД: ауаа ■ • ./* r /tik a ~ k u n d ik a  
b u d /d h a /.. "этот глиняный сосуд Б уддха..."  Ймя собствеи- 
ное совсем не обязательно должно быть Буддхамяра.

Надпись на третьем черепке (табл. ХХП) на фотогра
фии полностью отсутствует, невидно даже ее следов. Т.В. 
Грек приводит вариант» чтение: . . .  „ a h a d h a m ka th ika sya .. . ;  
перевод: "...проповедника маха-дхармы". О сочетании
maha*dharmakatltika СМ. ВЫМв, It Т .

1ё 45. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис* 46д. 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 79.)

Черепок, , 5 ,2  х 7 ,4  см, от сосуда с анго-
П=18н

бнрованной поверхностью.
Чтение; . . . Г  J v a id a . . .

№ 46. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 47и« 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 79 .)

Черепок, ■-  , 7 ,8  х 5 ,5  см, от сосуда с руч
кой, покрытогочцигсиовато-ораижевым ангобом.

Чте ние : . . . dhmatra, . .

N° 47. Кара-тепе.
(Фотографию надписи см .: "Кара-тепе I " ,  рис. Щ 6. 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 79 .)

Два соединяющихся черепка от сосуда: I )

2) — . Общий размер -  10,6 х 6 см. 
X «38н

М = &  ;
I-89H



Чтение: . . . Г  J y u  p th a (? )  p r a p f j .  Вероятнее, однако* 
ч и тать :.../"  J y a  pra  pra pb/~ J . . .

Надпись нестандартна, она когда содержать либо текст 
дхаранн, либо алфавитные таблицы брахыи. В надписях на 
черепках ив Индии подобные тексты не засвидетельствова
ны. С р ., однако, согдийскую азбуку на острака из Пенджи- 
кента, арабские азбуки на острака из Старого Черва и д р .^ .

№ 48. Кара-тепе.
(Фотографию надписи сы .: "Кара-тепе I " ,  рис. 486. 

Описание н чтение Т.В.Грек -  тан не, с . 7 9 .)
Черепок (без нифра) 7 ,3  х 8 он, от сосуда, покрыто

го оранжевым ангобом. Надпись почти не виднв, сохранилась 
только первая акшара -  та.

fe 49. Кара-тепе.
(Фотографию надписей см .: "Кара-тепе I " ,  рис. 48в, 

г .  Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . 80.)
Два несоеднняющихся черепка от одного сосуда, пок

рытого оранжевым ангобом: 1 ;  без шифра, 6 ,9  х 10 см;
2 )  без шифра, 4 ,5  х 9 ,5  см.

Чтение: ...dene ри ( ИЛИ p r a j  . . .  r ru  ( ИЛИ n t a j . . .
Фотография дает возможность прочитать на перлом 

черепке сложное слово dariam lkhaj, обычное для вотив- 
ных надписей на сосудах. На втором черепке, как нам ка
жется, сохранился СЛОГ ка.

It 50. Кара-тзпе.
(Фотографию надписей см .: "Кара-тепе Ш", табл. ХХОа. 

Описание и чтение Т.В.Грек -  там же, с . I I 8 - I I 9 .)

Пять соединяющихся черепков сосуда. . Дву-
•1к=1

язычная надпись -  санскрит (письмо брахми) и бактрий-» 
ский язык (письмо греческого происхождения;.

Чтение санскритской надписи: duddhaJira  ddharmaka -  
t h ik a s /y a / .  Перевод: " Д а р / Буддхаширы, проповедника дхар
мы".

Надпись на бактрийском языке переведена и прокоммен
тирована В.А.Лившицем стам же;. Она является переводом



индийской, за исключением имени собственного донатора. 
Первая часть имени -  suddfte — переведена бактрийским 
ВОМО. Вторая часть -  -букв, "голова" -  на бакт- 
рийбкий не переведена. Как какется, это несоответствне 
мохет быть устранено, если считать, что вторая часть 
имени в санскритской версии искажена писцом, начертав
шим =sire  вместо m sir i , ИЗ СКр. srT . ИМЯ Buddhasiri ИИ- 
роко представлено в качестве имени донатора в индийской 
эпиграфике, см ., например, надпись на иэобрахении не Мат
хуры, где упомянут *gapln ArrftamBuddhaslri»,  СКр. ganln 
Arya^BuddhasrT31. В. А.ЛИВШИЦ НаПОИНИЛ Н8М О s r i  budda На
эфталитсккх монетах (легенда бактрийским письмом;.

б. Новые надписи

№ 51. Пенджикент, из раскопок 1958 г . ,  рис. 12.
Черепок (размеры неизвестны; от верхней части хума. 

Надпись процарапана до обжига. По археологическим дан- 
ным^датируется У1-УП вв. н .э . Начертания акиар сближают
ся с рукописными вариантами, представленными в буддийских 
рукописях из Средней и Центральной Азии (У-УП вв. н . э . ) ,  
и значительно отличаются от монументального брахыи индий
ских надписей соответствующего периода. Язык -  санскрит.

Чтение: . . . i  tyasya medtia vardhatam* Перевод: " . . . с и 
ла да возрастет!"

Начало надписи не сохранилось; . . . i t y a s y a  -  оконча
ние cen.*gr. имени собственного иди термина, обозначающего 
донатора; m ed tia - f . ,  m a g . ,  "сила, мудрость"; vardhatam -  
im p era t. m ad., з  а д ., "пусть возрастает", правильная сан
скритская форма -  vardhatam (В буДДИЙСКОМ СЗНСКрИТе фор- 
мы im p e r a t iv e  m ad., как правило, не сохранились). Содер
жание -  часть обычной формулы индийских дарственных над
писей, с р . ,  например, надпись на медном блюде из Чхамиа- 
ка периода ранних правителей Гупта82: . . .su s tim m  та™
dhагютауигшbbalam rijayal^varyyam vivrlddhaye iharnutramhitarttharn. . . -
" . . . / д а р /  ради т ого, чтобы возросли наиа вера (-dharmma), 
и долголетие fa y u r j ,  и сила 'b b a la ), И победы ( v i ja y a j , и 
власть ( tsv a ry y a j, / а  такжд/ ради наиего б л а г а . . ."



fc 52. Пенджикент, из раскопок 1959 г . ,  рмс. 12.
Черепок ( из завала в пом. И* 54) от вен-

J I-4 8
чика хука. Остатки яадписи черной "тушью". По палеогра
фии надпись, так же как и предыдущая, сближается с ру
кописным вариантам б р ахм , засвидетельствованным в 
рукописях ив Средней и Центральной Азии. Особенно харак
терно для рукописного варианта написание акоары ia , ср. 
фрагкенты рукописей на бересте из Занг-тепе, № 57. Приб
лизительная датировка -  У-УП вв.

Чтение надписи:.. . .  iam apr* ...

К» 58. Афрасиаб^ м  раскопок археолога Г.В.Йиикиной, 
рис. 18.

Глиняный кувиинчик со следам  ручки (? )•  Высота кув- 
иинчика -  10 си, диаметр основания 3 см. По средней 
части тулова -  две строки надписи черной "туиью". Перед 
надписью -  большой черный треугольник. Почерк небрежный, 
неумелый. Надпись сильно стерлась и не м тается . По ар
хеологическим данным кувиинчик датируется временем не 
ранее У в. н .э .

К 54. Фанз-тепе, осень 1974 г . ,  рис. 14.
Два черепка от разных сосудов, на каждом сохранилось 

всего по нескольку акмар.
а. Черепок, 7 ,5  х 9 см, от сосуда не светлой глины

с оранжево-красным аигебем, который выкроимся. По анго
бу -  одна строка надписи бледной черной "тушью”.

Ч т е и е ; . .  .р гапТ уе .. .  Реконструкция надписи нецелесо
образна.

б . Два непосредственно соединяющихся черепка от 
большого сосуда из светлой глины, покрытого орам ево- 
красным ангобом. Верхняя часть сосуда была украиена 
вдавленным цветим  типа ромашек с девятью лепесткам  
диамтром ок. 2 см. По средней части сосуда м о  сетча
товидное лощение. По лощению -  остатки одной строки над
писи черной "туиью".

Чтение: . . .m i  iy o t i . . .  /"  J i . . .
. . .mi, по всей вероятности, личное окончание глаго-



ла i  sg .;i>ort-местоименная форма, не засвидетельствован
ная в санскрите. Она образована от основы idam -"этот"
ПО аналогии С tayoh, Lok. dual. ОТ ОСНОВЫ tad  "ТОТ" -  
"в этих двух". В санскрите употребляется форма anayoh
ИЛИ enayoh ,

№ 55. Кара-тепе.
Находка 1972 г .  (Фотография части надписи впервые 

была опубликована Б.Я.Стависким в журнале "Вокруг све
та". 1974, № 7 , с . 33. Фотографии всей надписи см .: "Ка
ра-тепе 1У", ил. 12, 13. Прорисовка и интерпретация 
В.В.Вертоградовой -  там же, с . 70 -  8 1 .)

Чтение : papugaligananai sapaccheriyayoh a ra tl sodhorebha—
vati. Перевод: "Тот, кто различия между личностями,
отсекая, устраняет, тот находится на переднем конце 
/п у ти /" .

№ 56. Глиняная табличка с надписью брахми, рис. 15.
Осенью 1973 г .  около большой ступы на территории 

буддийского монастыря Аджина-тепе (долина р.Вахш, Южный 
Таджикистан) была найдена булла -  табличка из необожжен
ной глины с закругленными краями размером с двухкопееч
ную монету, на которой сохранился оттиск печати. Таблич
ка была зажата в комок глины, на котором остался зер
кальный отпечаток буллы. В 1975 г .  там же была найдена 
еще одна такая же булла. Пока это единственные находки 
памятников индийской письменности в буддийском монасты
ре Аджина-тепе и первые оттиски индийских печатей на 
территории Средней Азии. В настоящем издании публикует
ся только одна из булл.

Глиняные таблички и печати подобного рода находят в 
раскопках на всей территории Индии, они обнаружены и иа 
буддийских памятниках Афганистана. Это традиционный тип 
памятников, который широко упоминается в индийской клас
сической литературе. В таких табличках обычно представ
лено письмо брахми, но найдено также некоторое количест
во табличек с надписями кхароштхи. Печати и таблички бы
вают религиозные (буддийские и брахманские) и светские. 
Особенно многочисленны буддийские печати. Согласно традм- 
ч ню 49



цни глиняные таблички с оттисками таких печатей исполь-QQ
зовались в качестве в от ив них крьтовых предметов00. Есть 
н другая точка зрения на назначение табличек.и малень
ких глиняных ступ, которые часто находят вместе в обмаз
ке больмих ступ или около них: ряд ученых полагает, что 
они служили реликвиями и использовались для освящения 
с т у п ^ . Буддийские таблички имеют несколько разновидно
стей: 1) С текстом МОЛИТВЫ ye dharma; 2) С ДХарЭНИ; 3) С 
ЦИТаТаМИ ИЗ некоторых сутр (jiidana—su tra , Praptyosamutpa— 
da-sUtra  и д р .) ;  4) с именем донатора; 5) с изображе
нием Будды в позе проповеди или созерцания или другого 
буддийского бохеотва, без надписи; 6 )  с изображением ма
ленькой буддийской ступы -  gandhakup-C  НвДПИСЬЮ ИЛИ без 
нее; 7 )  с изображением колокольчика^.

Табличка, найденная на Аджина-тепе, относится к пер
вой разновидности, Т .е .  содержит текст МОЛИТВЫ ye dharma. 
По внеинему виду и палеографии аджннинская табличка боль
но всего сходна с табличками типа в. ИЗ Gudal=i Ahangaran 
(Газни, Северный Афганистан;, опубликованными М.Таддэй- 
ем®6 .

Текст молитвы на аджининской табличке был отпечатан 
не глубоко, верхняя часть печати получилась более четкой. 
Текст на пяти строчках, ив них хорошо читаются только 
две верхние и отдельные акшары в самой нижней с т р о ч к е .  
Поскольку фотография не дает полного П р е д с т а в л е н и я  о 
палеографии надписи, приводим также п р о р и с о в к у  то й  ч а с 
ти текста, которая поддается чтению (рис. 15).

Ч тение: I )  yfe/=dharm5=hatu prabhav/s'/= 2 )  h e t u m  t e s / ё т /

ta thagat/ о /  h/ у / a~ ( з )  . . . y o  n /i / ro~ ( a)  dha evam v fa ]o’/ 1_7— 
mah/s/zr ( 5 )  sravanah

Начало стк. 3 прочесть не удалось. Публикации табли
чек ИЗ Газни ПОЗВОЛЯЮТ восстановить его как fa jv a d a t tesam  
с а .Примерный перевод молитвы: "Причину этих дхарм, при
чину появлений их татхагата ведь назвал и их это уничто
жение тоже объяснил махашравана".

По палеографии М.Таддэй датировал аналогична таблич-ОГ7
ки иг Газни периодом между УП и УШ вв. н .э . . Такая да



тировка правомерна и для таблички из Аджмна-тепе, она 
подтверждается и монетными находками на этом памятнике.

Теперь мы должны остановиться на некоторых вопросах, 
связанных с палеографией и содержанием этих надписей. При 
оценке надписей из Кара-тепе в статьях Я.Харматты®® иQQ
Б.Я .Ставиского" были сделаны некоторые историко-культур
ные обобщения, которые в самые последние годы получили 
распространение в работах советских археологов и истори
ков. Интерпретаторы каратепинских надписей, опираясь на 
нередко сомнительные чтения, высказали ряд гипотез, каса
ющихся немаловажных проблем. Следует внимательно разоб
раться в том фактическом материале, который лег в их ос
нову, четко отделив реальные факты от догадок и комбина
торных восстановлений. Заслуживают рассмотрения, в част
ности, следующие вопросы; кто писал надписи на сооудах 
не Кара-тепе и других буддийских центров Средней Азии? 
Можно ли говорить о вкладе среднеазиатских писцох в ин
дийскую палеографию? Можно ли на основе использования 
письменностей брахми и кхаронтхи делать вывод о буддий
ских школах, оставивших надписи? Чьи имена увековечены 
в надписях на сосудах? Кому принадлежали сосуды с над
писями? Нет должной четкости и в анализе (и оценке) не
которых терминов, засвидетельствованных в надписях.

Сопоставление индийских надписей на территории Сред
ней Азии с надписями из Индии и Афганистана показывает, 
что они, как правило, созданы по единому образцу. Па
леография надписей из Кара-тепе и Фаяз-тепе подтверждает 
наличие единой писцовой традиции на всей территории кушаи- 
ской державы. Если индийские рукописи и их фрагменты, 
найденные на территории Средней Азии, могли быть приве
зены из Индии, то большинство надписей на керамике пи
салось, очевидно, на территории самой Средней Авии. Ар
хеологи, исследовавшие среднеазиатскую керамику первых 
веков нашей эры из буддийских комплексов, доказали су
ществование здесь местного гончарного производства и



выявши его особенности^. Сосуды 1-11 вв. н .э . в этих 
областях Средней Азии, как правило, были покрыты оран
жевый ангобом. Красный и темно-красный ангоб с сетчатым 
лощением характеризует среднеазиатскую керамику Ш-1У вв. 
н . з . ;  серый ангоб, по-видимому, признак сосудов локаль
ного производства небольной полосы на юге Средней Азии. 
Сосуды из мергелистого известняка изготовлены из мест
ного материала, из такого же известняка изготовлены ба
зы колонн и скульптура, обнаруженные на Кара-тепе и Фа
нз -тепе.

Смена буддийских школ в среднеазиатских монаотырях, 
а может быть, и совместное проживание представителей раз
личных шкод в одних и тех же монастырях были, очевидно, 
связаны с наличием постоянного притока монахов из Индии. 
Оживленная торговля срязывала Среднюю Азию с Индией и 
Дальним Востоком; через Среднюю Азию проходили торговые 
пути на Запад -  это прокладывало дорогу паломникам и 
приводило в среднеазиатские монастыри большое количество 
купцов-буддистов. Наконец, последователи буддизма были 
среди местного населения. Только при наличии больного 
числа приверженцев буддизма, на пожертвования которых 
жили монахи монастырей, могли существовать такие значи- 
тельные культовые сооружения, как Кара-тепе и Аджина-тепе. 
Таким образом, заказчиков надписей было много. Исполнять 
заказы могли как монахи-писцы, так и писцы из местного 
населения. Но если даже писцы происходили из местного 
населения, они должны были обучаться грамоте и письму 
в буддийских монастырях, у монахов -  носителей индийских 
писцовых традиций и традиционного буддийского образова
ния. Язык надписей для них оставался чужим, поэтому они 
должны были следовать общепринятым стандартам и исполь
зовать готовые формулы. Можно говорить о вкладе буддиз
ма в культуру Средней Азии, о проникновении индийских 
влияний в эту культуру через буддизм, наконец, о соз
дании особой среднеазиатской культуры, переработавшей 
и видоизменившей "многообразные элементы индийской на
уки, литературы и искусства" и, в свою очередь, пере 
давшей многие из своих достижений как в Индию, так и в



JUT
Центральную Азию . Но анализ надписей из Средней Леин 
не позволяет говорить об эволюции индийских писцовых 
традиций в Средней Азии: ни по дукту, ни по содержанию 
среднеазиатские надписи не отличаются от происходящих 
из Индии; это традиционные вотивные надписи, различаю
щиеся только особенностями почерков писавших. Точно та
кое же положение характерно и для надписей из Афганиста
на.

При характеристике письма надписей на керамике мы 
нередко отмечали его сходство с вариантами, засвидетель
ствованными в рукописях, найденных на территории как 
Средней, так и Центральной Азии. Брахми рукописей ив 
Средней Азии по традиции часто называют "вертикальным 
центральноазиатским брахми", поскольку первые рукописи, 
написанные этой разновидностью брахми, были найдены не 
в Индии, а в Центральной Авии. После находок гильгмт- 
ских рукописей в 1931 г* на территории Индии появилась 
возможность с уверенностью говорить о двух разновидно
стях брахми -  индийской и центральноазиатской. Верти
кальный индийский и центральноазиатский брахми -  образ
цы классического брахми, употреблявшегося при переписке 
буддийских рукописей; для деловых записей, для приписок 
и иногда колофонов к буддийским рукописям*2 употреблял
ся курсивный брахми. Рукописи и фрагменты рукописей 
брахми У-УН в в , , найденные в настоящее время на тер
ритории Средней Аэии, не дают оснований предполагать, 
что они были написаны на месте находок; это привозные 
тексты, которые, судя по традиционному для Северной 
Индии материалу для письма -  бересте, были переписаны 
в североиндийских монастырях. С другой стороны, надпи
си на керамических сосудах наверняка выполнены на мес
те изготовления посуды, т .е .  на территории Средней 
Азии. Сближение представленной на них разновидности 
брахми с индийским рукописным брахми позволяет говорить 
о наличии особой индийской писцовой школы, в данном 
случае, очевидно, североиндийской.

Существует определенный хронологический разрыв в 
ряду находок индийских письменных памятников в Средней



Аэии, который со временем может быть восстановлен: не
которые буддийские центры, такие, как Кара-тепе и Фаяв- 
тепе, в 1У в. явно пришли в запустение. Буддийские но* 
настыри, расцвет деятельности которых относится к бо
лее позднему периоду, такие, как Аджина»тепе, просу
ществовавший ш крайней мере до времени арабского з а 
воевания, пока почти не дали письменных памятников (см. 
выше об оттиске печати, № 56). Надписи на керамике из 
Средней Азии кушанского периода являются непосредствен
ным продолжением индийской традиции, некоторые их па
леографические особенности позволяют говорить о пере
ходном этапе к более позднему письму, засвидетельство
ванному в рукописях из Средней и Центральной Азии. Над
писи на керамике различаются по времени и по дукту на
писания: наиболее ранние содержат начертания акшар, ха
рактерные для первых веков нашей эры, более поздние по 
формам акшар относятся к У-УИ вв. Все они представляют 
рукописное брахми; монументальное индийское брахми раз
вивалось другими путями.

Как утверждает Я.Харматта, в Кара-тепе носителями 
письменности кхароштхж были представители буддийской 
школы Махасангхиков, а носителями брахми были Сарвасти- 
вадины. Для такого утверждения нет достаточных основа
ний. Махасангхики как школа достоверно упоминается толь
ко в двух надписях кхароштхи из Фаяз^тепе (№ 14 и 37).
На черепке иэ Кара-тепе (И* 2) присутствует только часть 
слова: ...fm a h fS sa m g h ika ... То же -  на черепках К* 28, 25, 
30. Сарвастивадины среди находок на Кара-тепе не упо
минаются вовсе ни в надписях кхароштхи, ни в надписях 
брахми: имеются лишь более поздние свидетельства о их 
деятельности в Средней Азии (см. ниже, №* 5У). Зсто на 
сосуде из буддийского монастыря в Халде (Северный Аф
ганистан), так же как и во многих надписях из Индии, 
Сарвастивадины упоминаются в надписях кхароштхи И в. 
н . э . ^ .  Необоснованными кажутся и дальнейшие рассужде
ния Я.Харматты о времени перехода школы Сарвастивадинов 
с кхароштхи на брахми после буддийского собора времени 
Канжшки^. Вопрос, очевидно, следует ставить намного



шире: письмо кхароштхи после Ш в. н .э . повсеместно выи- 
ло из употребления, и дело не в том, что Сарвастщвади- 
ны "договорились" не пользоваться кхаровтхи, а писать 
на брахмн, а в судьбах письменаостей на территории са
мой Индии, где брахми в последушанский период вытесни
ло из употребления кхароштхи.

Более интересна другая гипотеза Я.Харматты -  о воз
никновении а-матры в кхароштхи под влиянием брахми в 
районе Термеза, на территории монастыря Кара-тепе. При 
сопоставлении данных о фиксации долготы гласных в pas-  
личных памятниках кхароштхи иапраиивается вывод о том, 
что обозначение долгих гласных было особенность!) руко
писного варианта кхароштхи, отличающей его от монумен
тального кхароштхи ( т .е .  от высеченных, вырезанных, про
царапанных и наколотых надписей). Очевидно, технически 
при письме "тушью" обозначить долготу было легче, чем 
при вырезывании гн ак о в ^ . На Кара-тепе а-матра засвиде
тельствована только в двух надписях (№1 и 2) и в  двух -  
на Фаяз-тепе (К» 16 и 25). Сопоставление с другими памят
никами рукописного кхароштхи показывает, что обозначе
ние долготы характерно более всего для центральноазиат
ских памятников ("Дхаммапада", документы из Нийи и Кро- 
райны). Центральноазиатские памятники, по существу, по
ка являются единственными значительными текстами, на
писанными письмом кхароштхи: во всех остальных местах 
кхароштхи цредставлено только в виде отдельных.надпи
сей, Находка "Дхаммапады" письмом кхароштхи свидетель
ствует о наличии в Центральной Азии школы переписчиков, 
использовавших кхароштхи для переписки буддийских руко
писей* Не исключено, что обозначение долготы гласных в 
немногих надписях из района Термеза следует объяснять 
происхохденмем писавших: они могли бы|ь выходцами ив 
Центральной Азии или учениками центральноазиатских мо
нахов.

Хотелось бы такие предостеречь от некоторых выво
дов обобщающего характера, основанных на анализе содер- 
хания надписей. Прехде всего о том, чьи имена упоминают
ся в надписях. Все надписи на сосудах связаны с деятель



ностью на территории Средней Азии буддистов. Согласно 
догматам буддизма, принесение даров монастырям, храмам, 
ступам и другим культовым сооружениям, а также подача 
милостыня монахам -  одна из главных заслуг верующего. 
Накоплением подобных заслуг верующий создает свою карму 
для будущего рождения. Анализ надписей на керамике с 
территория Северной Индии, Афганистана и Средней Азии 
показывает, что по содержанию они все вотивные, причем 
некоторые содержат полную дарственную формулу, другие -  
линь 8вание или должность донатора и место, откуда он 
родом (или привел), третьи -  только имя донатора. Ни в 
одном случае нет имени собственника сосуда (тут, естест
венно, не должны учитываться реликварные сосуды иэ Сан- 
чя и других пунктов Северной Индии). Больнинство надписей 
на каменных плитах, стенах, буддийских изображениях, 
блюдах из Индии содержат те же стандартные дарственные 
формулы. Имена правителей (если это не их дар) упомина* 
ются в них только в датировке ("в таком-то году, в таком- 
то месяце, в такой-то день, в правление такого-то"). Поэ
тому в традиционных индийских надписях на сосудах имя 
собственное может быть только именем донатора46.

Список лиц, упоминающихся в вотивных надписях из 
Индии и Афганистана, довольно велик. Буддийские источни
ки свидетельствуют, что община или монастырь содержа
лись в основном на пожертвования мирян, проживавших вок
руг монастыря. Пожертвования производились натурой. Устав 
запрещал отдельным монахам брать в качестве милостыни 
деньги и драгоценности. Но если богатые правители жерт
вовали их всей общине, никакие ограничения не действо
вали. Монахам я всей общине подносили пищу, одежду, ут
варь, благовония и т .д . Даритель считал необходимым уве
ковечить свое имя на подаренном предмете (или перечис
лить свои дары в настенной надписи или надписи на камен
ной плите), подобно тому как христианин сопровождал свое 
подношение храму запиской "о здравии", перечисляя имена -  
свое, своих родственников и друзей. Это своеобразная па
мятка для того, к кому обращаются с просьбой. Надписи 
сохранили имена мирян, монахов, брахманов, правителей,



чинов кушанской администрации, должностных лиц буддий
ской общины, а также женщин -  упасика, монахинь, мате
рей, жен и сестер различных должностных лиц -  и, наконец, 
просто просителей и просительниц без чинов и званий. Они 
проживали вблизи монастыря или приходили издалека как 
паломники. Естественно, паломника или мирянина, поднося
щего столь недорогой дар, как глиняный горшок, никак 
нельзя считать "покровителем х р ам а"^ .

Изучение "Винаи" показывает, что сосуды с надписями 
из района Старого Термеза, вопреки мнению интерпретато
ров надписей из Кара-тепе, не могли быть патрами. Разме
ры и форма патры диктовались ее назначением: в нее монах 
собирал милостыню для приема пищи на рдии раз (нельзя 
было запасать впрок и делиться с другими монахами). Пет
ра должна была быть не слишком большой, удобной для жид
кой и твердой пищи и воды, самой щюстой по форме и ма
териалу, чтобы не привлекать внимание мирян своей необыч
ностью или богатым видом.

Все Глиняные сосуды с дарственными надписями из мо
настыря Кара-тепе, независимо от их формы, так же как и 
глиняные сосуды, найденные во время раскопок других буд*> 
дийских монастырей и обителей, должны относиться к посу
де общинного пользования. Это можно заключить из свиде
тельства буддийских источников, и прежде всего "Винаи", 
которая строго регламентирует употребление посуды как 
отдельными монахами, так и общиной в целом. Для кушан- 
ского периода в полной мере можно доверять только этим 
данным. В нащем распоряжении имеются отрывки и з»pr stim ok-  
sasu tra"  Сарвастивадинов, найденные в Центральной Азии , 
а также выписки из "Винаи" Сарвастивадинов, найденные 
на территорий бЬМой Средней А зии^. В тех случаях, когда 
нужные для исследования санскритские тексты не сохрани
лись, приходится привлекать "Вияаю" Тхеравадинов.

СОГЛаСНО "PratimoksasUtra"i еДИНСТВвННЫЙ ВИД ПОСУДЫ,
который являлся личной собственностью и обязательной 
принадлежностью бхикшу, -  эта патра. Каждый бхикшу, сог
ласно правилам,должен был иметь только одну патру -  гли
няную или металлическую, и с ней он должен был собирать



милостыню и отправляться в путешествие. Правило 22 из 
раздела N ihsargika  по этому поводу гласит: "Если бхикшу, 
имея патру, чиненную менее чем пять р аз , закажет для 
севя ИЗГОТОВИТЬ новую патру, ЭТО проступок n ihsarg ika"50.
В неопубликованной еще рукописи из Байрам-Али (см. ни
же, № 59), на л . 796 (1 -2 ) , содержится следующее указа
ние: "patra—kalро. dvau pa trah i m rtiката/ n l /  са sastraka  
CBM. sastraka )  ca-na—ca bhlksuna vina patrena Janapadacariko
carltavyah  "-"Правило относительно патры: /Бхагаваном пред
писаны/ два вида патр: глиняные и металлические, и бхик
шу не должен ходить по стране без патры".

Если в руки бхикшу случайно попадала лишняя патра, 
он мог держать ее у себя не более десяти дней, задерж
ка свыше установленного срока наказывалась как просту
пок: "Если бхикшу лишнюю патру держит более десяти дней, 
он совершает проступок n ihsarg ika*  (правило 21 из раздела 
N ihsargika  "Пратимокшасутры"51). После того как монаху 
разрешалось завести новую патру, старую передавали в соб
ственность вновь посвященному бхикшу. Патру нельзя было 
украшать рисунками, орнаментами, раскрашивать в разные 
цвета. В "Чуллавагге" по этому поводу сказано: "Как раз 
в то время chabbaggiya- бхикшу (постоянный образ неради-
вых, глупых бхикшу в палийской "Винае". -  М.В.-ДО раз
рисовали изогнутыми линиями стенки своих патр, изобра
жениями фигур, узорами, разноцветными красками... На
род шептался... Об этом сказали Бхагавану: "Вы не долж
ны, о бхикшу, разрисовывать днища и тулова ваших патр, 
покрывать их фигурами, раскрашивать разными красками.
Тот, кто оделает это , совершит проступок"^. Отсюда яс
но, что патра не могла нести на себе какие-либо надпи
си или узоры, в том числе и процарапанные. Скорее, всего 
глиняная патра не покрывалась цветным ангобом и каким- 
либо лощением. В этой связи примечателен текст "Чулла- 
вагги", где рассказывается 6 том, что chabbaggiya-б х икшу 
оставили свои патры с водой. Патры размокли и развали
лись. В связи с этим Буддой было сделано указание сушить 
патры на солнце после употребления, прежде чем убирать 
их в мешок^. Не свидетельствует ли это о том, что пат-



ры первоначально не обжигались? Патра заменяла монаху и 
миску для еды, и сосуд для питья. Отдельного сосуда для 
воды, согласно правилам "Винаи", монах с собой не носил.
В "Чуллавагге" рассказывается, как однажды бхикшу пошли
СОбираТЬ МИЛОСТЫНЮ С ГОРШКОМ ДЛЯ ВОДЫ -  g h a tik a ta h a . ЛЮ
ДИ ш е п т а л и с ь , г о в о р и л и  им в с л е д :  "К ак  т и р т х а к и ! "  Б х а г а -  
в а н  по э т о м у  п о в о д у  д а л  у к а з а н и е :  "Не х о д и т е ,  м о н ах и , 
с о б и р а т ь  милостыню с с о с у д о м  д л я  во д ы "5 .

В палийской "Винае" упоминается большое количество 
СОСУДОВ, КОТОрые были В употреблении В общ ине: g h a tik a ta h a  -  
"сосуд ДЛЯ воды" ( " w a te i^ p o t" )  (Ср. даёа -  N 29; ghapa ~ N 5 И 
7 ) ;  kataha ( *pot*) ,  kuabht ( ' ' ja r* ) , bhanaka (*vassa l*J , r5 -
raka -"сосуд для мытья". Они могли быть глиняные и метал- 
лические. Что касается varaka, то они, согласно "Чулла
вагге", употреблялись в помещениях для мытья -  банях -  
и делались из металла, дерева или кож н^. Про кишььТ из
вестно, что этот горшок употреблялся при окраске чивар:
В нем в а р и л и  к р а с к у  И КИПЯТИЛИ ч и в ар у 5 6 . В kataha  и 
g h a tik a ta h a  ДврЖвЛИ ВОДу. В "Ч уЛЛвВвГГе" ИМввТСЯ ПрЯ-
мое указание, что все перечисленные выше виды посуды -  
собственность общины и их нельзя выносить за пределы 
монастыря^. Очевидно, были и другие разновидности гли
няной посуды, не названные в палийской "Винае": *uda (ср.
И? 1 2 ) ,  kud ika  (N t ) ,  k u n d f  (N 3 9 ), ku n d ika  (H 4 4 ), bhajana.
В последних, как известно из буддийской литературы, го
товили пищу58. Наконец, в обиход монастырей должна бы
ла входить традиционная местная глиняная посуда. Если 
общине дарили глиняные сосуды, регистрируя свой дар в 
надписи, то этими сосудами владела, вероятно, вся общи
на.

Восстанавлимая по черепкам форма сосудов подтверждав 
ет гипотезу об общинном использовании этой посуды: поч
ти все черепки -  от больших и средних кувшинов с двумя 
ручками, используемых для воды иля другой жидкости.

Среди обозначений лиц в вотивных надписях с терри
тории Северной Индии и Афганистана часто встречается
ТерМИН dharnaka th ika  (ИЛИ dhamakathi ка ) В СОЧвТаНИИ С
именем собственным. Этот термин засвидетельствован в



буддийских источниках и обычно переводится как "пропо
ведник дхармы" ("preacher"). Отмечен этот термин и в над
писях на керамике из Кара-тепе (№ 1, 44 и- 50). Издате
ли надписей присоединились к точке зрения В .С .А гравала^, 
который считает, ЧТО dharm akathika  -  ОДИН ИЗ ЧИНОВ буДДНЙ- 
ской иерархии, т .е .  должностное лицо в общине6®. Естест
венно, что из этого определения был сделан вывод, что в 
каратепинском монастыре проживал известный буддийский 
богослов, имя которого, в соответствии с чтением надпи
си на одном из сосудрв (№ I ) ,  было восстановлено как
B uddhaslra A n a th a p in d lk a ^ . К ак ПрвДСТ8ВЛЯ6ТСЯ, ИМЯ Bud— 
d h a sira  ДвЙСТВИТвЛЬНО П р и с у т с т в у е т  Нв ЧврвПКв С ДВУЯЗЫЧ
НОЙ надписью В с о ч е т а н и и  С терм ином  dharm akathika , ОДНЭ- 
КО СКОреб В форме B uddhasiri,. СКр. BuddhasrT  (СМ. ВЫИв,
№ 50). Имя Anathapindika на черепках не засвидетельст- 
вовано ни разу. Ни указания буддийских справочников, ни 
контексты буддийских источников не позволяют считать
Термин dharm akathika  Н азв ан и ем  " ч и н а "  ИЛИ "ДОЛЖНОСТИ".

Буддийская энциклопедия «uahavyutpati», самый надежный 
справочник по буддийской терминологии, который имеется 
в распоряжении исследователей, упоминает термин dhar-
m akathika  В р83ДвЛ6 nDharma-desaria~sravanadi namanin —
"Имена /т е х , кто имеет отношение/ к толкованию и слуша
нию дхармы" (§ 139, № 2759-28I0)62,  в этом разделе со
держится 51 термин, среди которых перечисляются назва
ния различного рода толкователей дхармы и их слушателей, 
причем имеются в виду не просто знатоки дхармы, а имен
но ее проповедники (с р .,  например, dharma-bhSnaka, dan- 
s a y i ta  и д р .) .  С другой стороны, в § 269 (№*8714-875*0 
перечислен 41 термин для обозначения лиц, прошедших буд
дийское посвящение в звание или назначенных на должность
(ТИ б. ra b - tu  byun-ba 1а soga-р а Ч  m ih - la ) ,  *  СрвДИ НИХ 

dharm akathika  Нв назван. Между ТОМ ИМвННО В ЭТОТ раздел 
включены термины upasaka, кат ара, b h ik su , upadhyaya, acarya, 
на которые ссылается В.С.Агравала, а также s th a v ir a ,  кагта-
kara , navakarmika  и ДРУГИв ДОЛЖНОСТНЫв ЛИЦЭ. Из ЭТОГО 
МОЖНО заключить, ЧТО dharm akathika  -  Нв ДуХОВНОв З В 8 - 
ние и не. название должности в общине. Есть возможность



проследить значение этого термина по контекстам "Винаи" 
как одного из ранних буддийских памятников. Поскольку 
санскритский текст "Винаи" сохранился в виде незначитель
ных фрагментов, обратимся к наиболее раннему из доступных 
нам -  тексту "Винаи" Тхеравадинов на пали.

Термин dharm akathika  ОДИН раз ЗаСВИДеТеЛЬСТВОВЭН В 
"М ахавагге" (Мах.) и три раза в "Ч р л а в агге "  (Чул.), при
чем во всех контекстах прослеживается одно и то же зн а
чение -  "толкователь дхармы"; оно употребляется парал
лельно с двумя другими терминами -  s u t ta n t ik a ,  т .е .  "зна
ток сутр1* И vinayadhara , т .е .  "вНЭТОК ВИННИ" (СМ. ; Мах. ,
1У, 15, 4; Чул., У1, 6 ,2 ) .  В Чул., 1У, 4 , 4 рассказыва
ется О ТОМ, как Dabba H a in a n  УМвЛО рвССвЛЯЛ ОбЦИНу, ПО- 
мещая тех, кто штудирует сутры, т .е .  su tta n tik a , рядом 
друг с другом, чтобы они могли обсуждать все вопросы со
обща; также он поселял вместе тех, кто штудирует винаю, 
и тех, кто занимается толкованием дхармы: vinayadhara
И dhammakathika•

СИНОНИМОМ dharm akathika  В "ВИНав" ВЫСТупавТ Твр- 
МИН m atrkadhara -  "8Н8Т0К МЭТрШС" (СМ. , НапрИМвр, МвХ. ,
X, I ,  2 ; Чул., I ,  I I ,  I  и д р .) .  "Метриками" в буддийской 
литературе доабхидхармического периода (до I  в. н .э . )  
назывались тексты, содержание списки терминов -  как из 
разряда сутр* так и из "Винаи"» Как самостоятельная 
часть буддийского канона "Айхмдхарма" выделилась позд
нее, чем сутры и "Виная", основой деля нее послужили мет
рики. Окончательную фиксацию "Абхидхарма" получила в "Аб- 
хидхармапитаке". Таким обратом, в наиболее ранних текстах 
палийского и санскритского Района>:в-значении "Абхидхар
ма" выступает термин "метрика".- Однако в "Махавагге" уже- 
упоминается и "Абхидхарма" как самостоятельный раздел ка
нона, см ., например, Мах̂  X,г 1т, ^* где рассказывается о 
достоинствах некоего образованного бхикшу, который "изу
чил адата" — a g a tадата, "ЭНаЛВИНвЮ" — vlnaya-dhara ,
"знал Абхидхарму" -  matlkadhara.

Во всех контекстах "Винаи" термины dhammakathika, dham- 
madhara., matlkadhara ВЫС ТуПвЮТ В ЭНаЧвИИИ "ТМКО-
ватель Абхидхармы" и "знаток Абхидхармы", в то время как



s u tta n tik a , agatagama 0 3 НЭ48ЮТ "8НЭТ0К С утр" ,  8 vinaya- 
dhara -  "ЗНвТОК В инаи".

"Толкователь Абхидхармы" -  dhammakathika — ВЫСТу— 
пает в "Вшнае" как лицо, которое кокет разрешить спорный 
вопрос, возникший в общине, наряду с тени, кто считается
ЗИаТОКаМИ •P atim okkha-sutta"  (CKp. "Pratlm oksa-sutra '' ) И 
’Suttavlbhanga" (CKp. "SutravibhaAga", КОММвНТарИЯ НЭ
"P ra tln o ksa -su tra ") , СМ. Чул., 1У, 14, 23, 24; ОДНЭКО,
если он не в состоянии помочь своими знаниями, вопрос 
решает вся  община большинством голосов.

Тексты "Винаи" свидетельствуют О ТОМ, ЧТО dharmaka
th ik a -  не должностное лицо в общине и не духовное звание 
в буддийской иерархии, а скорее ученое звание. Подтвержда
ют это и тексты надписей кушанского периода с территории 
Индии. Так, в Матхуре найдена надпись на базе колонны, 
текст которой гласит: " Д а р / монаха (ъ м к * и )  oharmma- 
d a t ta ,  проповедника дхармы (dha rm a ka th ika ), ОбЩИНб Ч в- 
тырех сторон света"65*. В надписи dharm akathika -  ученое 
звание человека, который по своему духовному званию явля
ется бхикяу. На буддийской скульптуре из Амараватя сохра
нилась надпись: " Д а р /  проповедника дхармы ((d h a rm a ka th ika )
ПО ИМеНИ Budhl (CKp. Buddhi )  ИЗ O diparivenenaп ( ^ )  .
Интересна также надпись на буддийском изображении из 
Бодх-Гая, в которой в качестве дарителей этого изображе
ния буддийской вихаре выступают: безымянные бхикшу -  
sadhavihario'ы, т .е .  "проживающие совместно в качестве 
учеников у ОДНОГО upadhyaya"; Некий vlnayadhara; ЖвНЩИ- 
на-упасика; некий dharm akathika65.

В палийских и санскритских письменных источниках тер
мин dharmakathika засвидетельствован только в этом зна- 
чении. В распоряжении исследователей нет санскритских 
или палийских текстов первых взков нашей эры, которые 
содержали бы описание буддийского церемониала с обозна
чением принимающих в нем участие должностных лиц. Между 
тем в китайских источниках, как нам указал Л.Н.Меньши
ков, среди лиц, принимающих участие в сходке с чтением 
буддийских текстов, встречается некий фа-ши -  букв, "рас
сказывающий дхарму", который толкует текст сутр. Санс-



критским соответствием термина "фа-ии" могло бы быть 
сложное слово dharma-katM ta» представляющее собой его 
буквальный перевод. Это было бы второе значение термина 
dbarmakathika„ поскольку первое его значение -  "пропо
ведник дхармы" -  в " M ahavyutpatti " ,  № 2763, имеет ки
тайское соответствие сюань-фа-чжи. Поскольку санскритский 
эквивалент фа-ши в текстах не засвидетельствован, воп
рос О значении термина dharmakathlka В СЭНСКриТСКИХ BO- 
тивных надписях нельзя считать окончательно решенным. Яс
но только, что он был широко распространен в кушанский 
период на всей территории Кушанской империи и обладатель 
этого звания мог проживать на территории монастыря Ка- 
ра-тепе, но мог и прийти в него, подобно монаху Будхи в 
надписи на скульптуре из Амаравати.

II. Рукописи брахыи на бересте

Индийские исследователи указывают, что бересте как 
материал для письма употреблялась в Индии с древнейших 
времен, первые сведения об этом восходят ко времени по
ходов в Индию Александра Македонского^. Береста -  bharja -  
p a tra  или bhojpatra  является традиционным материалом для 
письма в Северной Индии и в Кашмире, где она в большом 
ходу у местных жителей до настоящего времени. В быту ис
пользуются различные слои коры так называемой "серебря
ной березы" -  Betula u t l l l s  Съестное название Batula bhoj
p a tra  или Bhurja tree )»  которая произрастает по скло
нам Гималаев от Кашмира до Сиккима. Для письма исполь
зуют внутренний слой бересты -  тонкий пласт над красным 
слоем -  или верхнюю "кожицу" коры. Древний способ обра
ботки бересты для письма утрачен. Бируни сеебцает, 
что береста натиралась маслом (? ; и полировалась, но 
следы такой обработки на рукописях, найденных как в Се
верной Индии, так и в Средней и Центральной Авии, обна
ружить не удается. Процесс реставрации рукописей пока
зывает, что лист для письма склеивался из различного ко
личества тонких слоев -  от 2 до ь .

На территории Индии в настоящее время найдены две 
рукописи на бересте, датировка которых сп орн а^ . Древ



нейшей из дошедших до нас продолжает оставаться рукопись 
"Дхаммапады", написанная письнои кхароштхи, которая най
дена в Центральной Азии (1-11 в в .) .  Крупнейшей находкой 
следует считать открытые в 1931 г .  А.Стейном гильгитские 
рукописи на бересте, которые были замурованы в ступе.По 
данным археологии, рукописи могли быть замурованы в пе
риод между У и УН ьв» Они значительно различаются по по
черку, но являются ли эти различия хронологическими или 
зависели от каких-либо иных причин -  особенностей почер
ков писавших, местных писцовых традиций,**установить не 
удается. Судя по факсимильный изданиям, которые еще не 
закончены, в гильгитских рукописях можно выделить две 
разновидности письма; 1 ) брахми рукописей *Р гёияок?а- 
su tra»68; 2)брахми руКОПИСвЙ •PraJnaparaaltW 69 . С Первой 
разновидностью поразительно сходна так называемая бакх- 
шалийская рукопись (см. примеч. 67 ), датировку которой 
следовало бы на этой основе, пересмотреть.

Находки документов из Нийи и Крорайны и гильгитских 
рукописей, а также тибетские документы на дереве из Ми- 
ранского городища свидетельствуют о том, что береста и 
деревянные дощечки ( phaiaka)  в течение долгого времени 
продолжали оставаться важным материалом для письма в 
Центральной Аэии. В этой связи Очень интересны находки 
рукописей на бересте письмом брахми на территории Сред
ней Аэии. В настоящее время остатки рукописей и целые 
рукописи на бересте найдены в трех местах; I )  в Занг-те- 
пе (Ангорский район Сурханйарьинской области, в 30 км 
к северу от Термеза), УэССР; 2) в Мерве и в Байрам-Али, 
ТуркмССР; 3) на Кафыр-кала в Южном Таджикистане.

В Занг-тепе найдены фрагменты по крайней мере 12' ру
кописей, которые могут быть датированы У-УШ в в . , среди 
них представлены разновидности брахми, засвидетельство
ванные в гильгитских рукописях (см. выше).

Рукопись, найденная в уникальной расписной вазе в 
ступе на территории буддийского храмового комплекса в 
древнем Мерве, по данным археологов, должна датировать
ся периодом не позднее У в. н . э . ,  поскольку она была зат



мурована во время постройкн ступы в отрезок времени меж
ду У и 71 вв. н .э .

Рукопись из ступы в Байрам-Али,по археологическим 
данным (сопутствующий материал), должна датироваться У1- 
УИ вв.

Незначительные фрагменты рукописей из Кафыр-иала по 
палеографии блике всего ко второй разновидности брахмн 
гильгитскнх рукописей и к рукописи из Байрам-Али.

№ 57. Фрагменты рукописей из Занг-тепе.
О находках фрагментов рукописей см. статьи археоло

га Л.И.Альбаума . 12 наиболее крупных фрагментов опуб
ликованы Г. М.БоигарД-Левиным, М.И.Воробьевой-Десятовской 
и Э.Н.Темкиным . Ни один из них не содержит связного 
текста, и перечитывать их нет необходимости. Единствен
ный целый лист рукописи из Занг-тепе быж ведан дважды7®. 
По содержанию текст был определен как "Виная" и опубли
кован без отождествления. В настоящее время удалось бо
лее точно установить, к какому разделу "Винам” он отно
сится. В чтение и перевод текста, а также в его толкова
ние следует внести значительные поправки.

Лист рукописи типа потхи (пагинация отсутствует, ле
вый край оборван;, содержит текст ив *иinaya-vibbahga*, 
т .е .  раздела "Винаи", который служит комментарием к
’Pritiaokso-sutra*. Принадлежность комментария в какой- 
либо школе установить не удалось. Среди листов санскрит
ской " vinaya-vibhanga» " Сарвастивадинов, обнаруженных в 
Центральной Азии, этого текста нет7®. Для отождествле
ния использован палийский текст *Sutta-Ylbhahgae?4. В тек
сте комментируется термин p ra tyakh ya ta -  "отказав
шийся ОТ принципов /у ч ен и я /"  f'wfto abandoned the  p re c e p ts» ;. 
В *Sutta-Yibhanga* ЭТОТ комментарий ОТНОСИТСЯ К Первому 
правонарушению из разряда P a ra jita . В санскритском текс
те "Pratiaoksa-sutra*  СарваСТИВвДИНОВ7 5 , В ТОМ СНМОМ МвС- 
т е , где должен находиться термин iitsa o i pratyskhyata  -  ла
куна. Приведем соответствующий палийский текст , который 
не содержит разночтений с санскритским: еуо рапа bhikkhu 
bhlkkhunam slkkhasajFvasamapanno sikkham apaccakkhaya dubba-
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1уая anavlkatva nethunam dhameam p a tlseveyya  antamaso p i  t i — 
raccbanagatayapl para jiko  h o tt asaavaso* -  "ТвТ ДУХОВНЫЙ,

который, приняв правила нравственности и ведя общую 
жизнь с духовными, не оставив этих правил и нё объявив 
о своей слабости, сотворит любодеяние, хотя бы с четве
роногим, отлучается и исключается из сожительства"*^. 
Комментарий на ЭТОТ текст находится В »Sutta-vibbahga»77. 
Санскритский текст совпадает с палийским только по со
держанию*

Термин sikaam pra tya th ya ta , которому посвящен данный 
текст, следует переводить как "отказавпйся (или отонед- 
■Ий) ОТ принципов учения", понимая atkaa  не просто как 
"правила, нравственные нормы” (см. выне у И.П.Минаева), 
а как весь комплекс идей и норм поведения, который от
личает буддиста от небуддиста (в  данном случае бхикиу 
от небхикму;. Согласно текстам "Винам", откаа должен быть 
оформлен официально; на собрании общины бхикиу делал со
ответствующее заявление, затем снимал с себя монаиескую 
одежду и уходил в мир (иля в другую религию). Уйти в мир 
можно было и без ааявления: умедмий таким образом назы
вался ribbran ta . V ibbraata-bhlкзи МОЖНО было СНОВв ПРИ
НЯТЬ в общину, если он возвращался и официально просил 
об этом, подвергнув его соответствующим взысканиям."Бхик- 
шу, отказавшегося от принципов учения” , в общину обратно 
не принимали. Пока бхикшу не сделал''официального заяв
ления об отказе и продолжал жить в общине, за все нару- 
мения правил он должен был нести наказания независимо 
от его несогласия с нормами поведения или самим учением.

Текст разъясняет, кого следует считать "отказавшимся 
от принципов учения"; того, кто отказался от Будды; то
го , кто отказался от дхармы; того, кто отказался от сам- 
гхи; того, кто отказался от винам, и др.

В тексте значительные лакуны, и, хотя повторения од
них и тех же формул помогают восстановить многие из них, 
полный перевод всего текста дать невозможно.

По палеографии, как уже указывалось, рукопись ближе 
всего к гильгитским рукописям "Праджняпарамигы” (ср. на
писание знаков а, а, •„ кяа ,та). Примерная датировка руко



писи -  УП-УШ в в .9 так как она была замурована не позже 
этого периода.

Транслитерация

(1 )  . .•  sik sa  vaktavya. n a va n /i/e . • • sik sa  punah kathayati 
/bud/dh/ат  p ra t/y a k h y a /a i/ dharmam samgham. . •

( 2)  . . .  an ti n ivesin a iva  s ik sa  pratyakhyata apratyakhyata  sX- 
кща vaktavyS. kasaatsapeksah aa ta /s a in / .  . •

( 3) . • • punah esa kathayati buddhaa pratyakhyami dharmam sap- 
gham apratyakhyata £ ik sa  vakt&-

( 4 )  /ууа / . . •  kathayati buddhaa pratyakhyami dharmam sam/ghaap..
( 5)  . . • eaam puratah siksam pratyakhyasyaai tadyada su. . • 

/p u /ra ta h
( 6 )  . . . s a k s e  sa  aunnaso h i n a s t i . puratah vadati sapjna. 

sa  h i bh i/kpu /. . • Ira t asmifm/
( 7 )  . . .  vastam vicaraa praviftanam  kathayati buddhaa pra tya 

khyami dharmam. • •
( в )  . . .  te  •••  tX. roca ya m /ii/ dlpayamti p ra jn a /p a ya a /tl pram- 

tha-
(9 )  /payamt i f . ..a h  kasmat/sakse aa aunneko h i f

6_

( 1 )  . .  .apratyakhyata £abdenotta /rena/ . • . s ik s a . . .
( 2)  . .  . / e /ta d a tya ca ri ко sau punaruktafy paradhatо riparya -  

sa grastah /tg b y a th a iv a .. .
( 3 )  . . .  ко sau 1ristarafy yavadyathaiva k s ip ta - c i t ta s y a . . •
f •• •  ro h a ti. aruhaf?J..'. nto ya
( 5)  . . .  karanam y a sm a ta ty a /c a r i/.. .  atah
( 6 )  . . .  apratyakhyata s ik sa  v a /k ta /rya . kasaadatyacari ко sau 

purvavadyavadgrastah . •.
( 7 )  . . .  pratyakhyata s ik sa  vaktavya. kasmatatyacari ко sau 

purvavadyavadgrastah apare yathaiva
( в )  . . .  /k sa  vaktavya/ .  kasmadatyacari ко sau purvavadyavad

grastah apare yathaiva  vedana-bhina guna-pu-



а_

(1) . . .  принципы учения следует так излагать, /вернулся
в качестве/ вновь посвященного, снова повторяет прин
ципы учения. Д ’оворит/: ПЯ отказался от Будды, /н о  
не отошел/ от дхарны / и /  от самгхи.

(2) . . .  тем самым, кто прочно обосновало я*'’8 , оставлены 
цринцнпы угэмня. Следует говорить, что не оставлены 
принципы учения". От кого зависит он в это м ...

(8) . . .  снова это говорит: "Я отказался от Будды, / к о /  
не отошел от дхармы / и /  от самгхи. Следует так из
лагать принципы учения".

(4) . . .  говорит: "Я отказался от Будды, /н о  не отказался/ 
от дхармы / и /  от сам гхи ...

(5) . . .  в их присутствии откажусь я от принципов учения. 
Затем ...п е р е д  /ними/

(6) . . .  этот же /Йакья/муни8® не присутствует. Перед 
/ними/ он делает заявление. Тот самый бхи/кшу/, . . . к о 
торый там

(7) . . . /п е р е д /  приведвимм на место процедуры8* он говорит: 
"Я отказываюсь от Будды, /о т /  дхармы...

(8) . ..о н и  говорят8^, заставляют объяснять8®, настаива
ют, выносят постановление8^.

(9) . . .  Почему этот же /Шакья/муни /н е /  присутствует...

б_

(1) . . .н е  оставлены. С помощью лучшего с л о в а ...  принци
пы учения...

(2) ...поэтом у тот, кто1 J отступил от правил00, снова 
назван преступником8*'*, совершившим проступок, таким 
же образом, к а к . . .

(3) . . . т о т ,  кто рассеян88, в такой же степени, как и 
/т о т ,  к то / лишен памяти88. . .

(4) . . . р а с т е т . . .
(5) . . . / п о  той / причине, по которой отступивший от пра

в и л ...



(6) ...С ледует говорить, что не оставлены принципы уче
ния. Почему тот, кто отступил от правил, совершил 
/ошибку/, названную выше...

(7) ...С ледует говорить, что /н е  ? /  оставлены принципы 
учения. Почему тот, кто отступил от правил, совер
шил /ошибку/, названную выше, затем таким же обра
зом

(8) ...должен произносить принципы учения. Почему тот, 
кто отступил от правил, совершил /ошибку/, назван
ную выше, затем таким же образом безб олезн ен н о^ ...

й 58. Рукопись из Мерва.
Рукопись письмом брахми на бересте была найдена в 

1962 г .  во время раскопок буддийского храмового комплек
са в древнем Нерве отрядом ЮТАКЭ под руководством проф. 
М.Е.Массона. Пачка слипшихся листов бересты помещалась 
в расписной вазе , которая, по данным археологов, была 
поставлена под строительные конструкции ступы ро время 
реставрационных работ в У-У1 вв. (см. статьи М.Е.Массо
на9* и Г.А.Кошеленко^). Рукопись не отреставрирована 
и не описана, хранится в реставрационных мастерских Ми
нистерства культуры РСФСР в Москве.

№ 59. Рукопись из Байрам-Али.
Найдена весной 1965 г . на территории плодоовощного 

совхоза te 7 , в 8 км к северу от Байрам-Али. Рукопись в 
виде пачки слипшихся листов находилась в глиняном сосу
д е , замурованном в буддийской ступе. В сосуд были спря
таны также каменные статуэтки Будды и сасанидские медные 
монеты, определенные В.Г.Лукониным как монеты Хосрова I ,  
имеющие дату -  18-й год царствования Хосрова (5 4 9 г .н .э .) .  
Сосуд, по археологическим данным,следует датировать У1-
УП вв. Сообщение о находке и фотокопия одного листа поя-

94вились в печати в начале 19ьъ г . .
После реставрации рукопись содержит 150 листов раз

мером 23,5 х 8 см. Написана черной "тушью", текст с двух 
сторон, по 4-5 строк с каждой стороны. По почерку руко
пись делится на две части. Сверху в пачке лежали 85 листов



без пагинация, почерк крупный, неумелый и небрежный. Во 
время разъединения листов были выявлены следы старой рес
таврации, когда в качестве проклейки между двумя слоями 
бересты с текстом вставлялся третий слой -  фрагменты из 
более ветхих рукописей брахми. С л . 86 от начала пачки 
пошла другая рукопись, написанная более мелким, аккурат
ным почерком, близким к уставному индийскому брахми. Эта 
часть сохранилась значительно лучше, все листы имеют па
гинацию. Реставратор, разъединяя листы рукописи, нумеро
вал их в том порядке, в котором они первоначально лежа
ли, обозначая порядковый номер, стороны а. и б , а также 
лист-вклейку -  с . Поскольку как на нижнем, так и на верх
нем висте рукописи пагинация перед началом реставрации 
отсутствовала, первый лист был обозначен условно цифрой
I .  На л . 86 от условного начала оказалась пагинация -  
81 -  и колофон. За л . 81 (условный номер при реставрации -  
86) следовали листы с пагинацией от 80 до 5 и еще два 
листа с утраченной пагинацией -  очевидно, л . / 4 /  и / § / .  
Листы лежали оборотной стороной вверх: за 81а -  806, 
затем 796 и т .д . Реставратор сохранил порядок листов 
in  s i t u , продолжив свою нумерацию от л . 86 до л . 150 
включительно. Порядок листов в рукописи был нарушен тем 
человеком, который последним держал ее в руках перед 
замурованием. Причины останутся нам неизвестны: или этот 
человек был неграмотен и хранил рукопись в качестве ре
ликвии, или оя очень спешил и сунул рукопись в кувшин 
в том виде, в котором читал ее в последний раз. В пати
нированной части в нескольких случаях порядок листов 
тоже был нарушен. При издании рукописей листы будут 
иметь двойную нумерацию: порядковый номер листа в пачке 
до реставрации и номер, соответствующий пагинации руко
писи*

По содержанию рукопись представляет собой конспект 
различных буддийских сочинений, в самом тексте не наз
ванных. В первой части -  л . За-68а (150а-74а) -  изложе
ны сюжеты притч (джатак и авадаи) и рассказов из сутр 
и "Винаи", соединенные в один текст при помощи уддана 
(букв, "поднятый на поверхность"; -  "указателя содержа-



ния": через 9 - lu  притч, почти каждая из которых имеет 
заглавие, -  уддана для следующих 9-10 притч /см . ниже, 
л . 33а ( I - 2 ) =  II9 a  (1 -2 ) / .  Уддана -  характерный прием 
для построения "Винам” , например •viaay+ .raatu*  Муласар- 
вастивадинов, найденная среди гильгитских рукописей, 
внутри глав делится по содержанию на подглавы цри помо
щи уддана. В •vtnaya tsudraka-vastu»* сочинении Муласарва- 
стивадинов, которое сохранилось только в тибетском пе
реводе, уддана -  основной способ классификации содержа
ния. Этот же принцип был использован в рукописях джатак 
и авадан, но не нашел отражения в изданиях переводов.

Содержание притч изложено кратко, иногда только на
мечен сюжет и перечислены имена действующих лиц. Если в 
притче содержалось нравоучение или имелась гата , они 
приводятся целиком, заменяя пересказ содержания. Боль- 
иинство притч не удалось отождествить: имена действую
щих лиц в доступной справочной литературе и в санскрит
ских и палийских текстах "Трипитаки” не засвидетельство
ваны; поскольку для многих притч содержание не приводит
ся, нет смысла пытаться найти эти имена в тибетском и 
китайских переводах "Трипитаки". Установлено, что при 
переводах "Трипитаки" на тибетский и китайский языки 
многие притчи выпадали или добавлялись, использовались 
местные сюжеты, изменялись имена действующих лиц. Сюже
ты многих притч широко бытуют в индийской литературе с 
древнейших времен и известны по "Панчатантре", аваданам 
и джатакам. В рукописи они вложены в уста Будды-Бхагава- 
на и приведены в качестве цитат из его проповедей. Гаты, 
как правило, по тексту отличаются от гат , приведенных в 
соответствующих санскритских, и палийских аваданах и диа- 
таках. Краткая конспективная форма изложения, при кото
рой записаны только те детали, которые необходимо было 
запомнить точно, свидетельствует о том, что мы имеем де
ло с заготовками для устных проповедей. Притчи зафикси
рованы именно в том виде, в котором автору конспекта 
это было необходимо, чтобы оживить их в памяти в нужный 
момент. Перебирая листы, перекладывая их, монах в попу
лярной форме излагал учение Будды непосвященным. Этим
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можно попытаться объяснить и нарушение порядка листов в 
рукописи: рукопись хранилась не как реликвия, а как жи
вое пособие и неоднократно перечитывалась. Приведем в 
качестве примера изложение притчи на л . 146а (4 -6 ): *Ya-
da bbagavsta tra y  ah ku la p iitra v in lta  a jna takaилсЦnya blm bisa- 
rah aakrasca ekameka a s i t l  sahasra p a ri varah avadanan vis->

tarena» -  "Как три знатных юноши -  Аджнятакаундинья, Бим- 
бисара и Шакра -  были обращены Бхагаваном, один за од
ним, вместе с восьмьюдесятью тысячами свиты, /в о т /  под
робная аведана".

Автор имеет в виду известный буддийский сюжет о 
второй Бенаресской проповеди Будды, хотя излагает его 
неточно. Все источники указывают, что во время этой дрог 
поведя были обращены "пять знатных юношей", имя перво
го из них в рукописи приведено правильно, остальные не 
совпадают с другими источниками.

Конспективный характер текста подтверждается и вто
рым сочинением, которое следует за первым, обрывающимся 
на полуслове. Оно начинается ьа л . 686(1) / '4 6 ( 1 \ 7  с 
традиционного индийского благопожелания siaoncm , но име
ет заглавия, но представляет собой законченное сочине
ние с уддаиа и колофоном. Сочинение занижает 13 листов, 
текст с двух сторон, по 4 строки с каждой стороны, края 
повреждены. Листы имеют непрерывную пагинацию -  о 69-го  
по 81-й. Три последних листа написаны убористо, более 
мелким почерком: на л . 79а /8 4 а / ,  79о /8 9 6 / ,  ЬОа /8 5 а / -  
по 6 строк, на л . 806 /8 б б / -  5 строк. Почерк, по-видимо
му, тот же, что и в остальной части рукописи, но текст 
написал небрежно.

По содержанию сочинение представляет собой компиЛл- 
цию ие основе глазных текстов "Вкнаи" Сарваетивядилоз:
*Pratiaoksa~sUtra, *Vinaya-vlbhonge* И “Vlnaye^vastu",
Оно распадается на три части:

1 ) л . 686(1; -  736^3) /7 4 6 ^ )  -  78б ',3 )/ -  краткое 
изложение основных разделов "Винаи" по следующим вопро
сам: "Собрание правил относительно споров, собрание пра



вил о проступках, собрание правил о клеша ("загрязнении";, 
собрание правил по частным случаям (в том числе для от
даленных местностей, -  М .В.-Д.), собрание правил, соблю
даемых всегда". Текст представляет собой список терми
нов "Винаи" по этим разделам, слабо связанных общим кон
текстом, -  своеобразную метрику;

2) л . 736(4) -  78а(4) /? 8 в (4 ; -  8 3 а (4 )/-  конспект 
правил, регламентирующих жизнь монаха в общине, не свя
занных между собой по смыслу и расположенных в системе, 
удобной для запоминания: они подобраны по нарастанию 
числовых показателей. Правила разбиты на две группы:
а ) 34 правила, в которых участвуют показатели времени;
б) 12 правил, обозначенных как "правило одного", "пра
вило двух" и т .д . до "правила десяти", и еще два прави
ла -  о 20 человеках и о 40 человеках. Цифры обозначают 
здесь количество ладе;;, ^ ; з ,  ватр, чивар и лот;

3) л . 78б(Т) -  86j ( 4) /Ь 3б(4 ; -  8fea(4;/ -  правила от
носительно m еры, хивары, иголки, игольника, ножа и под
робное опиоа шо- способов окраски чивар.

Сравнение с каноническими текстами "Винаи" школы 
Сарв&стивадиьов, сохранившимися на санскрите и в пере
воде на китайский язык, а также с каноном на пали и с 
каноном Муласарвастивадинов в тибетском переводе под
твердило компилятивный характер данного сочинения.

Самым важным во всей рукописи оказался колофон, ко
торый даг-- нерзое письменное свидетельство на санскри
те по двум вопросам:

-I) в ием установлена принадлежность текста школе
)астивадинов и тем самым подтверждается предположе

ние, высказанное на основе анализа надписей на керами
ке, о распространении этой школы в Средней Азии;

2) в ней впервые перечислен основной состав сан
скритской "Винаи" школы Сарвастивадинов.

Ниже мы приведем полностью текст колофона и проком
ментируем его (л. 806 и 81а).



За компилятивным сочинением по "Винае" в рукописи 
иа Байрам-Али идут конспекты сутр с цитатами, без обоз
начения источников. В сутрах представлено учение "Ира- 
вакаяны", т .е .  "Колесницы спасения для шраваков", ко
нечной целью которого является достижение архатства че
рев вступление в монашескую общину -  правраджыо -  и 
уход в нирвану. Сопоставление с сутрами палийского ка
нона (особенно с "Дигганикаей") свидетельствует, что 
и в тех и в других представлено учение раннего буддиз
ма, очевидно получившее одновременную письменную фик
сацию на разных языках -  на пали и на санскрите -  в 
соответствии с принадлежностью к разным школам -  Тхе- 
равадинам и Сарвастивадинам.

Сочинение является компиляцией на основе сутр, не 
дошедиих до нас, и построено по тому же принципу, что 
и более позднее махаянское сочинение "Шикшасамуччая" 
Шантидевы: основные теоретические положения подтвержда
ются высказываниями, вложенными в уста Будды, -  цитата
ми из сутр, начинающимися со слов: ya thoktaя  -  "как ска
зано", yatha ca -a h a -  "и КЭК сказал /Б удда/" , apyatraha -  
"а также здесь /Будд§/ сказал" и др. Цитированные сут
ры, а на каждом листе содержится от одной до четырех 
цитат, в отличие от "Шикшасамуччаи" нигде не названы. 
Ввиду отсутствия санскритских текстов- сутр Сарвастива - 
динов удалось отождествить лишь незначительное количе
ство цитат.

Листы сильно повреждены, не имеют пагинации и обоз
начаются только порядковыми номерами. По палеографии 
это более старая часть рукописи, написана крупным, не
брежным почерком, в ряде случаев приближающимся к ско
рописному. На основе сопоставления начертания ряда зна
ков с гильгитскими рукописями может быть датирована не 
ранее У в. н .з .  Ниже мы приведен в качестве образца 
этой части рукописи один из прилично сохранившихся ли
стов -  л . /2 4 / .



Публикация отдельных листов рукописи 
из Байрам-Али

Л. /"2V, рис. 16 (а , б)

Транслитерация

а.
( 1 )  . . . naaabhihlto h u vetl* kirn l e t  запоя sraddbo-laksanalam -

k r ta s tu  puruso d a . . .
( 2 )  • • .n e ts  tatphalam prapyate  tadyatha mudga-*amudga-phalал 

t i 1a - a t i1a-phalam sala-phalagasal a-phafl amft
( 3 )  f ta / ta g r a - b l ja  su bh a-avic ltra  раяса-ргакагая subha-asub- 

ham pbalaa d eves и bu f ryesu ca* anna-paka-prada-
( 4 )  na-gunaln n l r j i t a  makham loke p r iyo  vamavam** saubhagya 

pratibhanavamsca sukblto  a . . .

6̂

( 1 )  . . . s a  tasm ifm / samaye arya sra . . .  yatha ca-iha dve 
su k h a n /lj-fs jk fa n d h a /. . •

( 2)  • • . /y a th a /  ca-aha svakbyate dharma-vinaye pravrajyopa- 
sampada bhlk§urbhavasca•••

( 3)  fpam/canusamsa samanupasyamanena papditena alameva pra-  
vrajyadhimuktena bhavltavya . • .

( 4 )  • • • naidap duscln titam  tvaya p ta r iv ik te s u  dbarwe$u ya 
srestam  ta  u pad iyed iti apyatraha . . .

( 5 )  • • . fy a / th a  dravakesca  r  sprsam ti sam ti—amrtam padam sa*- 
sr ty a  guna*••

Перевод

ja_

U ) . . .  или именно т§к сказал: "Что такое отличительны! 
признак?" -  Человек, украшенный отличительным приз
наком веры.. .

а Здесь и далее мы подчеркиваем служебные слова и
выражения, вводящие цитату из сутры.

Вм. phalamasalа-p h s /1 am/.
B D _ ' _ИМ. varnavan ИЛИ varnavam.
Г Описка ВМ* sravakasca?



( 2 )  . . плод т о г о  п о л у ч а е т ,  а  и м ен н о : плод б о б а  или 
. /п л о д /  н е - б о б а ,  плод с е з а м а  или / п л о д /  н е - с е з а м а ,  
плод ш ала или плод н е - ш а л а , -  

( 3 - 4 )  к а к о е  преж де было с е м я :  х о р о ш е е , н ес м е ш ан н о е : / п о 
л у ч а е т /  хорош ий и нехорош ий плод п я ти  в и д о в  с р е д и  
б о г о в  и а р ь е в .  Т о т ,  к т о  рож ден р а д о с т н о  б л а г о д а р я  
з а с л у г а м  о т  п о д н е с е н и я  в а р е н о й  пищи, в  мире п р и я т е н , 
у д а ч л и в  в  в а р н е  /п р и  п е р е р о ж д е н и и / и о б л а д а е т  и н т е л 
л е к т о м , с ч а с т л и в . . .

б_

( 1 )  . . .  в т о  в р е м я  а р ь я  . . .  к а к  с к а з а л  / Б у д д а / ,  е с т ь  
д в е  р а з н о в и д н о с т и  с ч а с т ь я ^ ! . .

(2) и /к а к /  сказал /Б удда/^ , в соответствии с тем, что 
правильно сказано в дхарме / к /  в винае, /обряды пос
вящений правраджья, упасампада и превращение в бхик- 
шу . . .

(3) . . .  /Пять видов/ пользы наверняка будут получены 
только следующим /правилац /  пандитом, активно стре
мящимся к правраджье^.. .

(4) . . .  среди выделенных тобою дхарм нет такого плохо 
соображающего, который бы лучшее выбирал /для  себ я /, -  
так известно. Л также здесь /Б удда/ указал :

(5) . . .  и как шраваки (?) держат в руках амриту мира, 
сочинив в словах заслуги(?) . . .

Комментарии

1. После ya th a -  гз-£ьа  "и как сказал /Будда/*'начина
ется цитата из сутры, которая ;.<ожет быть поьята с по
мощью Текста *Anguttar*-nikaya1' , I ,  С. 80, УН: edve' mini 
bhikkhave sukhani" -  "Ксть две разновидности счастья, 
монахи".

2. После f y a th a /  ca-aha в начале стк. 2 начало новой 
цитаты из сутры, текст которой частично совпадает с *d i -

vyavadana", 3 0 2 , 1 9 :  *bhadramukha sva kh ya te  dharm a-vinaye p ray -  

r a jy a . . . *



3. Та же цитата, без указания на источник, приведена
В " D iv y a v a d a n a " ,  3 0 2 , 2 1 -2 3 :  " u k ta m  h i  B h a g a v a ta  p a n c a n u sa m -  

s a n  s a m a n u p a sy a ta  p a n d i t  a n a l  am e v a  p r a v r a jy a d h lm u k te n a  b h a -  

v i tu m  k a ta m a n i р а п с а ?  Ш

Л. 33, рис. 17 (a , 6 )

Транслитерация* *
/ 11Эа/

U!S$yj[ d e y a d a t t a  b h a d ra  k i n n a r l  k a fd d i / k e n a  c a  upaaf i k a /  

k a c a y a n / e / n / a /  f s a n t h a  m aham aya/*

( 2 )  / s u p r i / y a h  pams u k u l a n i » u d a y l t i  bhagavam  a yu a m a ta  u d a -  

y i n a  р а з е  а  s r a m a -

( 3 )  п е г а  r a ja g r h a m  c  a r y  am p r a k r a m ta h  a y u sm a n u d a y l  a n y e n a  

m a rg en a  s a m p r a s th i ta h

( 4 )  n a  v im /a /n a r s a b h a s y a  g a th a  y a v a  a y u sm a n u d a y l c o r e h i  

m u s ta h  t a d i t a a c a  b h ik a a v a p

( 5 )  p r c c h a n t i  p a s y a  b h a d a m te  a y u a m a ta  u d a y tn a  b h a g a v a n p a r i-  

t y a k t a h  n a  b h ik a a v o  e ta r a h im

б / I I 8

( I f  y e v a  b h u ta p u r v a  b h i k f a v o  f a r j y a / m a / n a  r a j n a  p a r l k s l t a  

vacanam  s r u t v a  s a r v e  ku m a ra  p a r i t y  a*

( 2 )  k t a  evam  v i s t  a r e n a  v a c  yam» d e v a d a t ta  i t  i  y a  s a  v i n -  

d h y a ta v y a m  g u h a y a v a n i ja s a r th a h  s a  t a »

( 3 )  r p i t a h  a n n a p a h e n a  evam  avadanam  v i a t a r e n a  t a s y a  karm a

umpayamsam4* b a h u le h i

( 4 )  £ r e s t h i / k a / d a r a k e h i  b h ik s a v a h  t r e  та зал t n i m a n t r i t a  t a t — 

r a i k a  brahm ana  d a r i k a  p r a t i v a s a t i

д В тексте здесь и далее нами подчеркнуто "оглав
ление" -  уддана -  и заглавия рассказов.

е Эти два заглавия из уддана восстановлены на осно
ве текста л . 356(1; /1 1 6 6 (1 ;/ ,  где рассказ озаглавлен 
•santka  1 « » И  Л. 8 6a Q2 ;  /П б а ( 2 ) /  -  "mah&aya i t l * .

* Вм. upayasaa.



( б )  p r a tlk a ^ a tl  уасТ-кагяая a n jc a ti  eraa v l s t a r t  tavyaa. 
bhadra i t l  s ra ra s tly a  aputrab

Перевод

_a

l l )  Удайи, Девадатта, Бхадра, киннари с Каддикой. упа- 
сика с Качанной, /Сантха, Махамая/.

(2 ; Суприя, грубые одежды из пеньки. Вот /расска а /  об, 
Удайи. Бхагаваи, / а /  следом за ним благородный Удайи 
и качестве ораманов

(3 ; отправились в Раджагриху. Благородный Удайи выбрал 
другую дорогу,

(4 ; не для лучиих повозок. Гата:
"Поскольку благородный Удайи был ограблен ворами, он 
достиг спасения". Монахи

(5 ; спросили: "Посмотри, божественный! Благородным Удай- 
ей Бхагаван был покинут!" -  "Нет, монахи! В это же 
самое время

б.

( I )  в прежнем рождении, монахи, / я  был/ гордым, благо
родным раджей, /который/ потерпел поражение, и, ус
лышав рассказ /об  этом /, все принцы /м еня/ покинули.

(2 ; Так подробно следует рассказать.- Вот /рассказ/  о 
Девадатте. а  лесах Виндхья в пещере /ж и л/ торго
вец-купец, он был до-

(3) волен едой и питьем. Так подробно /следует расска
зывать/ авадану. Его кармр /т а к о в а /: многие

(4) сыновья купцов пригласили бхикшу для содержания на 
три месяца. Там щюживал один юноша-брахман,

(5) /он им/ подражал в словах / и /  делах / и /  достиг ос
вобождения. Так с подробностями следует рассказы
вать. Вот /р ассказ /  о Бхадре. В Шравасти бездетный

Л. 66, рис. 18 (а ,б )
Содержит несколько рассказов. Сюжет первого расска

за *masaka i t l *- "Вот /р а с с к а з / про мышь" -  пока не отож- *
дествлен.



Сюжет второго расскааа -  •kaccbapa itifu"BoT /р ц зс к а з / 
о черепахе" -  отражен в жжатаке к 273 (•кассьара- j  stake* )  
о ссоре черепахи, которую традиция относит к роду Ка- 
шьяпы, и обезьяны, которая,согласно традиции,принадле
жит к роду Каундиньи. Джатака рассказывает о том, поче
му не смогли вступить в брак черепаха и обезьяна, не
смотря на то что между родами Камьяпы и Каундиньи заклю
чено соглашение о брачных союзах.

Сюжет третьего рассказа -  *pranedo i t i *  -  "Вот /р а с 
с к а з / про барабан" -  излагает содержание джатакя к 59 
( •B b e r iy a d a -ja ta k a 'J : барабанщик с сыном, заработав на празд
нике денег, возвращаются домой черев лес; и з-за  упрямст
ва сына, который всю дорогу бил в барабан, они привлек
ли внимание грабителей. Сходна по сюжету джатака к 60, 
где те же события происходят с флейтистом и его сыном.

Сюжет рассказа *agnibotra i t i •  -  "Вот /р а с с к а з / о жертво 
приношении огню" совпадает с сюжетом джатаки k 162 
( •sa n th a va -js ta ke* J , в которой с буддийских позиций осуж
дается поклонение огню. Содержание джатаки: при посвяще
нии сына родители зажгли "огонь рождения" и просили под
держивать его В течение всей жизни. Сын, ремиз посвятить 
жизнь служению огню, удалился в лес , жил там л хижине 
как отшельник и совершал жертвоприношения огню. Однаж
ды во время жертвоприношения огонь вспыхнул н спалил хи
жину отшельника и весь его скарб. Тогда юнона понял бес
смысленность своих занятий, затоптал и залил огонь н 
сделался бродячим монахом.

Сюжет рассказа *sikba  i t i *  -"Вот /р а с с к а з / о пучке 
волос на макушке" совпадает с сюжетом джатаки k 129 
( •Aggika-jataka*) •  Содержание джатаки: макал по имени Агни- 
ка обгорел во время лесного пожара, у него остался толь
ко пучок шерсти на макушке. Тогда он решил выдать себя 
за святого и пришел к крысам, поселившись среди них в 
качестве защитника. Каждый день он тайком съедал по од
ной крысе. Крысы разгадали его хитрость, и царь крыс 
сказал: "Это не святость, Бхарадхваджа, жрец бога огня, 
но обжорство, прикрытое твоей макушкой с пучком волос".

В рукописи все сюжеты представлены в схематическом 
виде.



Т р а н с л и т е р а ц и я  

. а / 7 1 а /

( 1 )  v l s t a r a h  m&saka  i t 1 m u sa ko  g a th a a  b h a s a t l .  каяат  k a v T* - - i • - - --  • m • •
g a c c h a tu  v a i  v a n  an tarn s a m f . e . J

( 2 )  d a r iw f i  s ls u m a r o  j a la n t a m  g a c c h a a y a h a p  a p a n ik a s y a  g e h a p  

y a t r a  t  i l a t a n d a l a a u - *

( 3 )  d g a m a s £  s l y a t i *  к i s t a r a h .  k a c c h a p a  i t i .  r s i  g a th a a  bha

s a t l  k a u q Q in y a *  k a c c h a tT  a h u  k a u p tf in y o  a h u  a a r k k a ta h  

п и р с а  k a c c h a p a  k a u n tfln y a m a v a sy a  p r a n a  anya^r
( 4 )  f i  s i  у  a t  i  v l s t a r a h . p r a p a d o 0  i t l  g a th a a  b h a s a t l  d a p a d -  

d a p a d d a p S /d a p g f

б _ / Ч 2 ъ /

( 1 )  d d a p a k a  e s a  dapaddapam  v a y a / a / p i  c a  J a n a m a y a to  e s a  c fa- 

p a d d a p a . n a n u . . .

( 2 )  g a n ta v y a n  p r a ty a k s a m  k a ry a a a tm a n a h  p a s y a  b l l v a - n i p a t e n a  

n i n  c a tu s p a a  vanam k r ta m .  / a g n l / ж

( 3 )  h o t r a  i t l .  m a t a vanam p r a s a a s a h i  s l l a m a s y a  v i j a n l y a m  

a g n l h o t r e  v a n a p  h a -

( 4 )  плат  d v e  c a  b h a g n a  ka m a n d a lu  s l y a t i  v i s t s r a h .  s i k h a  

i t i  t a t o

( 5 )  a u sa k a  r a j a  g a th a a  b h a s a t l .  nayam  s i k h a  dharm a £ ik h a  

a r t h a - h e  t o r i  yam s i k h a  s v a s t i  t e  a g n ik a  b h o tu  p a r i -

П е р е в о д

a

( I )  п о д р о б н о #  В о т  / р а с с к а з / ,  п р о  мышь» Мышь с к а з а л а  г а т у :  

"С  ж е л а н и е м  с о в а  п у с т ь  и д е т  в  л е с . # .

3 s a m .. . d a r ip ?  О с т а л о с ь  б е з  п е р е в о д а .
И В м . g r h a n ,  П раК риТ И ЗМ .

к  a n d e la m  ВМ. вр{(am " я й ц а " ?  ЙЛИ ВМ. a n d a lu m  " р ы б а " ?  

u d g a a a sa ?  udgama  "пОДЪвм" + a s a ,  3  s g .  p e r f e c t  ОТ a s

" д о с т и г а т ь ,  п о л у ч а т ь " ?

м В м . а у а t ,  " в о з м о ж н о 1; ф о р м а  з а р е г и с т р и р о в а н а  в  б у д 

д и й с к о м  с а н с к р и т е ,  с м .  b h s d ,  с . в i s .ц
О п и с к а :  д о л ж н о  б ы т ь  k a s y e p T y a ,  с м .  в ы ш е , о п и с а н и е  
с ю ж е т о в .

0  В м . С К р . p r a n a d a .

П В м . аа?  О п и с к а ?



(2) Крокодил пусть идет в воду, а я пойду в дои торгов
ца. Таи от зерна поднявинсь, добралась до рыбы (? )"

(3) /Т а ? / возможно. /В о? / подробно. Вот /р асскаа / про 
черепаху. Риии сказал гату : "Черецаха называется из 
рода Каиьяпы, обезьяна называется из рода Каундиньн. 
Свободная черепаха не в состоянии / и /  не подходит 
для того, чтобы жить в местах, годных для жилья цро- 
исходяцего из рода Каундиньи".

(4) /Т а к / возможно. /Вот/  подробно. Вот /р ассказ/  про 
барабан. /Барабанщик/ сказал гату: "Бам-бам-бам!" -

.6

( I )  Этот барабанщик /барабани?/, и мы токе непрерывно 
бьем в барабан -  это бой барабан а...

{2 )  Не следует показывать, что нам нужно идти. Посмот
ри! Тем, что посадила плод дерева бильва, четверо
ногая /о б езьян а / еще не создала лес" . Вот /р а с -

(3) с к а з / про жертвоприношение огню". Мать, ты прослав
ляешь лес, следует знать принцип этого. Во время 
жертвоприношения огню лес

(4) уничтожен и погибли две чашки для воды. Д а ? /  воз
можно. /В о ? / подробно. Вот /р а с с к а з / про пучок во
лос на макушке. Тогда

(5 ; царь мышей сказал гату: "Не является этот пучок во
лос на макушке /признаком посвящения своей жизни/ 
дхарме. Ради выгоды этот пучок. Благополучие пусть 
будет тебе, А гника..."

Л. 806 /8 ь а / ,  рис. 19 

Транслитерация

(1) kasya ta lpa ti vrdhanamP vyadhl t/ а / патС ipadTsu rairasu 
bhayeju du/r/bhlkse$u kasya na kalpatl yo /п а /

( 2) vrddho na vyadhito na apadisu na vairesu na bhayesu 
na durbhikse^u tatrimani vast uni

P ДОЛЖНО бЫТЬ vrdhanam.
C ДОЛЖНО бЫТЬ vyadhitanam.



( 3 j se/Aga/m ayitavya na ubhayato pra tinoksa  savibhangakahT 
V * '

astadase'
( 4 )  rlnaya-vastu  na muktaya nidana v i naya-ma tr ik e  vlnaya-pam- 

clka vlnaya-
( 5)  soddasika vinaya-u tarlka  раю са... y o f t j  sa teh l

Перевод л . 806, чтобы не разбивать контекст, будет да 
после транслитерации л . 81.

Л. 81а, рис. 20 

Транслитерация
( 1 )  рауса adana sa teh l samngama namah valnayika prakara- 

na*  samaptah
( 2 )  llkbavltam  m ltra fresth ln a  vlnayaddharena sa rrv a s tlv a d l— 

na atmabltab
_  Ц * _  _  4

( 3) parahltayab паяю sarwabvddhanam . yena yam llk b a ta  
sastram taaya aJпапа

( 4 )  prabanaym bhavatuf

Перевод 

Л. 806
( I ;  Кому следует делать /снисхождение./? -  старым, боль

ным, /находящимся/ и несчастье, во вражде, в стра
х е , среди дурных монахов. Кому не следует делать 
/снисхождение/? -  Тому,

(2 ; кто не старый, не больной, не /находящимся/ в не
счастье,во вражде, в страхе, среди дурных монахов. 
Для этих вещей

13) должны собираться сходки. /Правила для н и х /  не /при
водят/ оба /сочинения/* -  "Пратимокша/сутра/" с 
"Вибхангой"2 и "Виная-васту" из восемнадцати

* ДОЛЖНО б ы ть  savibhangakah.
У ДОЛЖНО бЫТЬ astadasa.
Ф Вм. ргакагапа.
Y

ВМ* sa rva stiva d ln a •
^ ВМ* parah ltaya .
q _ _  _ВII» sarvabuddhanam.



разделов*1, нет /и х /  и в отдельной нидане*, в "Ви
на я-матрике"^, в "Виная-панчике , в "Виная- 
ладашикб"'’, в "Виная-уттарике"®. (Остальная часть 
стк. 5 переведена в тексте л . 8 Ja , см. нике.)

Л. 81а
(1) Закончена глава о собрании правил под названием 

"Сходка пятисот /бхикшу/", /н е  больше и / не мевьие 
пятисот9 ,

(2 ) Заказавшему /э т о /  написать с помощью лучшего друга, 
знатока "Винаи", /представителя школу/ Сарвастива- 
динов, ради пользы для себя / и /

(8) ради пользы для других, / й /  всем буддам хвала! 7 
того, кто эту шастру переписал, да исчезнет

(4) благодаря этому невекество!

Комментарии к л . 806 и 81а
1. Это указание относится только к отступлениям от 

правил окраски чивар, которые излагаются выше, на л .8 0 а , 
ибо в ряде~~ случаев •vinaya-vastu»  дает особые инструкции 
по поводу больных монахов, монахов, попавших в несчастье, 
поведения монахов во время стихийных бедствий, войны и 
т .д .

2. Здесь перечисляются основные произведения, кото
рые входили в "Винаю" Сарвастивадинов. Санскритские тек
сты большинства из них пока не найдены или найдены в ви
де незначительных фрагментов. Сохранился китайский пе
ревод "Винаи" Сарвастивадинов -  "Ши-сунь-люй" (скр. 
sadbyaya*, "ТрИПИТЭКа Тайсё", № 1435, перевод K w w ^ Jlva
и Pupyatara, начало У в. н . э . ) .  Сочинение делится на 10 
частей (скр. adby£ya)t 29 разделов и 65 глав и занимает 
470 листов ХХШ тома "Трипитаки". На первом месте в ко
лофоне рукописи ИЗ Байрам-Али стоит " Pratim ok^a-sutra"
И комментарий на нее •Vinaya-vibhanffa*. Санскритский текст 
*Pratim okfa-sU tra•  Сарвастивадинов дошел до нас почти це
ликом в центральноазиатских рукописях (см. выше: и . f  i  -
n o t 9 Н.Еа H u b e r .  Le Pratlm ok$a-sutra des S arvastivad in s*) .

В гильгитских рукописях сохранился санскритский текст
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•p ra tim oksa -eu tra*  Ууласарвастивадинов / с м . : и. ел. в  а л- 
л е г ш е е .  P ra tia o k sa su tra  (M u la sa rv a s tlv a d a ), C a lc u tta ,1 9 5 4 /,
Санскритский текст •v in aya-vibhahga*  дошел до нас в виде 
незначительных отрывков среди рукописей из Центральной
АЗИИ (CM. ; V, R о s  а п, Dar Vinayavibhanga zum B b ik su p ra ti— 
вок?а dar S a r r a s t ir a d in s .  B ., 1959). ОчвВИДНО, фрагмент 
этого сочинения найден также в Средней Азии (см. в ш е ,
К» 57). В КИТаЙСКОМ Переводе "ШИ-СуНЬ-ЛЮЙ" *P ra tia o k sa •  с 
• vibhaaga*» также занимают первое место -  три первые части 
(т . ХХШ, с . I - I4 7 ) .

3. На втором месте в "Винае" Сарвастивадинов назва
но сочинение 'v in a y a -v a s tu i состоящее из 18 разделов. Сан
скритский текст »v in a y a -v a s tu •  сохранился в виде незначи- 
тельных фрагментов. В гильгитсхих рукописях найден сан
скритский текст 'V in aya -vastu *  МуласарваСТИВвДИНОВ ( в д ц д ц  
M anuscrip ts* . Bd.  В. Duit, D .M .B hattacbarya, Sh.N.Sbarma.
V ol. I I I .  P.  I - i r .  S rin a g a r  -  K ashm ir,1942). В "Ши-СуНЬ-ЛЮЙ"
*v in a y a -v a s tu •  занимает части 1У-УП (т . ХХШ, с . 148-3% ).
В колофоне рукописи из Байрам-Али указано, что * п п а у а -  
гаеи'Сарвастивадинов состояла из 18 разделов, что, оче
видно, соответствовало тексту, зафиксированному в пись
менности в У-У11 вв. Однако во всех прочих известных нам 
текстах •v in a y a -ra s tu *  по 17 разделов; в "Ши-сунь-люй", в
*V in aya-vastu •  Муласарвастивадинов, в рукописях из Гиль- 
гита И В тибетском переводе, В »M ahavyutpatl* (И8Д. Sa- 

k a k i, § 275, С. 583-584). В »МаЬагадда* И * C u lle rадда*
( т .е .  в разделе *кьап<1Ьака» ) "Винаи" Тхеравадинов, кото
рые по содержанию соответствуют санскритской *улпауа- 
va s tu * , 22 раздела.

4. "Отдельная нидана" -  это, по всей вероятности,
•v in aya -n idan a* , санскритский текст которой не сохранил-
ся и которая дошла да нас в китайском переводе в виде 
первой главы или вступления к "Ши-сунь-люй". Судя по на
личию в китайской "Трипитаке" отдельного перевода этого 
сочинения ("Трипитака Тайсб", № 1144. Переведена в 405- 
418 г г . , переводчик -  v ia a ia k sa ) , оно имело хождение как 
самостоятельное.

5. Санскритский текст не сохранился, сочинение дош
ло до нас в китайском переводе ("Трипитака Тайсе",К» 11.32, 
84



ПврбВеДбНа В 445 Г. Н .Э ., переводчик -  Sa&ghararnan).
6. Сочинение до нас не дошло. Название в справочни

ках не зафиксировано.
7 . Сочинение до нас не дошло. Название в справочни

ках не зафиксировано.
8. *К2пауа-иt ta r tка*, 0Ч6ВИДН0 , Соответствует •V loaya- 

u tta ra -gran tha* . СанСКриТСКИЙ ТвКСТ СОЧИНвНИЯ ДО НЭС Нв
дошел. Китайский перевод входит в качестве УИ части в 
пШи-сунь-люйп. По содержанию сочинение представляет со
бой терминологический указатель и Винае и соответству
ет У части палийской Винан -  »P artvara• и тибетскому
' dul-ba-gzun-bla-m a  (КЭНДЖУР, ИЗД. ДэрГЗ, рЭЗД. >dul-ba, 

й! 7 , ТТ. па И ре )«
9 . В тексте рукописи -  лакуна, однако все же сохра

нилась часть заключительной формулы, очень близкой к 
колофону XI части *Cullavagga* -  *Pahcassattkakkhandhaka*: 
Ч аауа kho рапа гХпауазаядГНуа рапса bhlkkhu s a t  an! anu- 
nanl anadhikanl ah asum, tadma ayam vlnayasaagTtl pancasatl—

u  vucca tT ti"  -  "Теперь, когда 500 бхикшу, ни одним не 
меньше, /н и  одни!}/ не больше, приняли участие в собра
нии правил Винаи, поэтому это собрание правил Винаи на
зывается /собрание!!/ ПЯТИСОТ" (см. :»Гйе Vlnaya P ita k a f• ,  
v o i. и .  с. 2 9 2) .  Очевидно, автор конспектов "Винаи" 
Сарвастивадинов, представленной в данной рукописи, пы
тался подчеркнуть связь своего сочинения с Винаей, за 
писанной, согласно буддийской традиции, на соборе в Рад- 
жагрихе, до вайшалийских ересей, и потому пользующейся 
авторитетом наиболее древней и достоверной.

Особенностью лексики рукописи из Байрам-Али являет
ся употребление термина samgama (или samgama ) -  "СХОД- 
ка, собрание", "свод", который в литературе-по Винае в 
этом значении не засвидетельствован (см ., например, m s o ) .  
В пали в этом значении употребляется термин saagT ti.

№ 60. Фрагменты рукописей из Кафыр-кала.
Весной 19ь8 г . во время раскопок крепости Кафыр-ка

ла (г . Колхозабад, Южный Таджикистан) в завале, на по
лу помещения N? 34, в куче мусора, были найдены обгорев-
е а нш



пне остатки рукописей (?) на бересте, написанных пись- 
ном брахми. Соседнее помещение, как было обнаружено 
впоследствии, в один из периодов существования крепос
ти было буддийским святилищем -  небольшой комнаткой с 
алтарем и обводным коридором, по которому можно было 
совершить традиционный обход святилища. Помещение по
страдало от пожара, однако археологические данные сви
детельствуют о том, что рукописи первоначально были вы
брошены на свалку и, может быть, разорваны и только по
том обгорели. Береста сильно разрушена, частички ее влип
ли в глину и часто совсем истлели, так что текст пере
шел на глину. Следы отдельных знаков сохранились на бо
лее чем 100 комочках глины с вкраплениями бересты раз
мером от 2 х 2 до 5 х 5 см. Текста нигде нет, видны 
только отдельные акшары. На ряде кусков глины хорошо 
видна структура бересты. Иногда фрагменты бересты на
липли на глину в разных направлениях: на маленьком ко
мочке глины, 3 x 3  см, видны знаки в двух направлениях: 
ra jra  -  в горизонтальном и па -  в вертикальном (см .р и с .).
В правом нижнем углу другого куска глины видно начало 
текста: значок начала строки и следы акшары y i  (см .рис.). 
Ввиду очень плохой сохранности нецелесообразно приводить 
фотографии остальных фрагментов.

ны; б - прорисовка текста правого нижнего угла куска глины
Начертания отдельных акшар сближают фрагменты руко

писей из Кафыр-кала с рукописями из Занг-тепе и Гильги- 
та (разновидность брахми, представленная в "Праджняпара- 
мите") и позволяют предположить, что их следует датиро
вать У11-УШ вв.



№ 61. Надписи письмом кхароштхн на золотых предметах из 
Дальверзин-тепе.

(Сообщение о находке и описание клада см .: Г.А.П у - 
г а ч е н к о в а .  Новое о Кушанах. Дальверзинский к л ад .-
"Наука и жизнь". 1974, № I ;  о н а ж е .  Ювелирные изде
лия дальверэинского клада. -  Советское искусствознание.
73. М., 1974; Г.А.П у г а ч е н к о в а ,  Б.А.Т у р г у - 
н о в. Исследование Дальверзин-тепе в 1972 году. -  Древ
няя Бактрия. Л ., 1974; Г.А.П у г а ч е н к о в а .  К от
крытию надписей кхароштхн на золотых предметах дальвер- 
зинского клада. -  ВДИ. 1976, И* I , с . 66-71. Фотографии 
и чтение надписей с м .: М.И.В о р о б в е в а - Д е с я -  
т о в с к а я. Надписи письмом кхароштхн на золотых 
предметах из Дальверзин-тепе. -  ВДИ. 1976, № I ,  с . 72 - 
79.)

Десять надписей письмом кхаромтхи нанесены точечным 
пунктиром на золотых брусках; одна -  на гнутой обрублен
ной золотой пластине. Язык надписей -  северо-западный 
пракрит гандхари. Надписи служили сигнатурами к волотым 
брускам и указывали: I )  вес бруска в статерах (сокращен
ное обозначение -  з а ) ,  драхмах (сокращенное обозначе
ние -  dre ) и дхане (сокращенное ови н а чейие -  «а*);
2) кому принадлежит золото; 3) откуда оно получено.

Находка относится к числу уникальных и по составу 
клада, и по содержанию надписей. Помимо документов не 
Нийи и Крорайны (середина Ш в. н .э .)и  двух надписей на 
серебряных блюдах иэ Сиркапа^\ которые на основе па
леографии датированы первыми веками нашей эры, памятни
ки индийской письменности не содержали фиксации веса с 
помощью статеров, драхм и дхане. Две первые единицы,гре
ческие по происхождению, проникли в северо-западный прак
рит, очевидно, черев иранское посредство. По данным ира
ноязычных надписей, они были в ходу как в Иране, так и 
в Средней Азии (в согдийских надписях). Обозначение в 
дальверзинских надписях веса через статеры и драхмы по
казывает, что эти единицы употреблялись и в Северной 
Бактрии. Весовые стандарты этих единиц в античном мире 
и в Средней Азии следующие:
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1) аттический стандарт: в I  статере -  ок. 8 ,6 г ,  ди- 
статер -  ок. 17,2 г ; в I  драхме -  от 4,25 до 4,366 г . 
Соотноиение единиц - 1 : 4 ;

2) среднеазиатский стандарт по согдийский надписям 
на торевтике и гирям: в I  статере -  17 ,4  г ;  в I  драхме -  
4,7 г . Соотноиение единиц - 1 : 4 ;

3) среднеазиатский стандарт по надписям из Дальвер- 
8ив-тепе: в I  статере -  17,53 г (колеблется между 17,08 
и 18,03 г ) ;  в I  драхме -  ок. 4 ,4  г . Соотновение единиц 
I  : 4.

Третья весовая единица, представленная в надписях 
■а Дальверзин-тепе, -  дхане -  засвидетельствована толь
ко в документах И8 Нийн и Крорайны (док. № 702). Назва
ние этой единицы, как было показано Т.Барроу95 , восхо
дит К пехлеви ding  > *dnnaka >  dftane. В НаДПИСЯХ ИЗ ДаЛЬ- 
верзин-тепе мы имеем самую раннюю по времени фиксацию ее 
в письменных памятниках. В соответствии с иранским ве
совым стандартом данг составлял ^  драхмы и был равен 
1,17 г . В переводе на аттический стандарт в I дхане 
должно быть з  1,091 г .  В надписях ив Дальверзин-те
пе весовой стандарт дхане -  ок. 0,77 г .  Соотношение 
между драхмой и дхане - 1 : 5 .

Толкование «стальной части надписей на брусках со 
временем может быть уточнено, однако -пока мы не имеем 
для этого никаких оснований. Некоторый свет на содер
жание надписей могли бы пролить химический анализ даль- 
вераинского золота, установление его пробы и примесей 
и сопоставление этих данных с другими аналогичными н а-СкС
ходками .

По написанию ряда энаков дальверзинокие надписи 
сближаются с надписями на серебряных блюдах из СирКапа 
(см. выше) и, очевидно, могут быть датированы первыми 
веками напей эры.

Нет необходимости приводить здесь вновь чтение и 
толкование надписей на золотых брусках, поскольку в 
прежнее их издание пока не могут быть внесены какие-ли
бо изменения.

х х  х



Использованию индийских. цирьиенноствй в традицион
ных буддийских надписях- и. находках буддийских рукописей 
на территории Средней Аэии не следует придавать слннкои 
широкого значения: эти письменности использовались толь
ко в буддийских монастырях* причем и здесь они не были 
единственными. Надписи на керамике из Кара-тепе и Фаяз- 
тепе, выполненные бактрийским письмом и датируемые тем 
же периодом, что и индийские, показывают, что на тер
ритории Средней Азии продержала сохраняться и разви
ваться традиция письменности"'греческого происхождения, 
в которой,по всей вероятности, фиксировался язык корен
ного населения Бактрии первы* веков нашей эры9*''. Эфта- 
литы в Тохаристане и в окрестных районах, очевидно, ис
пользовали бактрийский1ьКачеетве: языка официальной 
письменности, подобно тому'Как Кушанские саки исполь
зовали северо-западный пра’кр'йТ и кхароштхи. Отдельный 
случаи использования юнщом^'^' и Северо-западного Йрак- 
рита в светских документа^,представленных надписями 
на золотых брусках и и а д е д и яв ,^  Дальверзин-тепе, могут 
объясняться лишь тем, что+они .принадлежали богатым- вы
ходцам из Индии или предетааиЛвям куианской знати. Ч)б 
использовании местным Й бе,лМйе1м»Т6харистана индийских 
письменностей в различных обл1ас*Ях хозяйственной;* куль
турной деятельности в ^ с | д ^ е е  вреия достоверных'дан
ных нет. Находки яадписе|:{| | ^ и ' 1ю  керамике в ЙенДЙ- 
кенте и на Афрасиабе, дедируздаде послекушанским време
нем, очевидно, свидетешютвуптло» проживании в этих райо
нах выходцев из Индии, по всей вероятности индийских 
купцов. Особо должны бнтьопроанализированы сообщения 
китайских путе1вествей'ников',о;пис вмени остях, употребляв
шихся на территории СреДйё^й’зйи^тГАфганистана'’ в  УН •- 
начале УШ в. (данные С ю ан ^^якА ‘к'Хой Чао); Из’‘ЭТИХ"' 
сообщений можно, как с т л а т ь  вывб£ббч исгпбйв-
зоваиии индийских письменностей для фиксации;местных, 
неиндийских языков. Однако .памятники такого рода.до 
сих пор не найдены98.
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Ри
с.

 1
. Ф

ра
гм

ен
т 

«М
ах

ап
ар

ин
ир

ва
на

су
тр

ы
»:

 а
 —

 re
ct

o;
 б

 —
 у

ег
§о





Рис. 3. Надписи на черепках из Фаяз-тепе

ч- Рис. 2. а, б — Кара-тепе. Прорисовка 
надписей (№ 1) (а — на черепках 1+3; 
б — на черепках 2+4); N° 14—17 — надписи 
на черепках из Фаяз-тепе
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Рис. 6. Фрагменты надписей 
на черепках из Фаяз-тепе



Рис. 7. Фрагменты надписей на черепках 
из Фаяз-тепе





Рис. 9. Надпись на черепке 
из Фаяз-тепе





Рис. 11. Надписи на черепках 
из Фаяз-тепе



Рис. 12. Надписи на венчике хума 
из Пенджикента (№ 511, 52)



Рис. 13. а —кувшинчик с ‘Надписью брахми 
«з Афрасиаба (JM* 53); б — то же, разворот; 
•в — то же, разворот



Рис. 14. Надписи брахми на черепках 
из Фаяз-тепе



Рис. 15. Глиняная табличка с надписью 
зиз Аджина-тепа (№ 56) (увеличено); 
справа — прорисовка текста
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Рис. 16. Рукопись из Байрам-Али: 
л  — л. 24а; б — л. 246 (№ 50)
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Рис. 17. Рукопись из Байрам-Али: 
а —ж 33а; б —л. 336 (1186), (Х° 59)
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Рис. 18. Рукопись из Байрам-Али: 
а —л. 66а (71а); б —л. 666 (726) (№ 59)

Рис. 19. Л. 806 рукописи 
348

из Байрам-Али (86а) (Мг 59)



Рис. 20. Л. 81а рукописи 
из Байрам-Алн (№ 59)

Рис. 21. Документ I (В 24)
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