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Историю эмиров Зарраби-Думбули любопытно проследить в оравяе- 
нии с историей других курдских династий. Бблывая часть курдских 
княжеств в Иране и Турции к середине XIX в .  утратила свою само
стоятельность, а потомки некогда могущественных правителей за
частую влачили полунищенское существование. Семейство Зарраби- 
Думбули смогло сохранить влияние и близость ко двору.

Таким образом, очерк еАбдаррахима Зарраби содержит и легенды, 
и грубые искажения, и оригинальные сведения о каванской ветвн 
племени думбули, которых нет в других сочинениях. При том не
большом числе источников, которыми располагает исследователь ис
тории курдов, труд ‘Абдаррахима Зарраби тоже заслуживает внимания 
и изучения. * 1

1) Сочинение ивдано дважды в Тегеране под названием "Тарих-и
Каван" (История Канана). ***

1 f »  Чг-Ц- < sU u ii g s J

О нем CM.: C.A.Storey, Persian literature. L. 1935, p«350; 
Ch.Rieu, Supplement to the Catalogue of the Persian manuscripts 
in the British Museum. L. 1895, p. 67, 68.

2) Шараф~хан ибн Ш&мсаддин Бидлиси, Шараф-наме. Том I .  Пер., 
пред, и прим. Е.И.Ваоильевой. К. 1967, стр . 406; руж. Националь
ной библиотеки Парнжа "Тарих-и Бани-Ардалан", л. 46.

Я.Б.Грунтфест

СТРУКТУРА МАИНСКИХ ПОСВЯТИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

Важность анализа формуляра южноарабских надписей для их 
реального и грамматического понимания уже давно общепри8нана. 
Однако, до настоящего времени внимание обращалось преимуществен
но на частные формулы. С точки зрения общей структуры текста 
исследовались лишь сабейские посвятительные надписи. Формулируя 
подученные результаты, Н.Хефнер в Handbuch der Orientalistik 
( Bd. Ш, 1954, 321-2) выделяет для посвятительных надписей
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следующие четыре раеделе: I .  собственно посвящение; характерные 
элемент -  глагол коду (eqny) "посвящать", 2 . мотивировка посвя
щения, составляющая сферу проилого (Vorgeechichte ) к первому 
раэделу; основной вводящий элемент -  hmdm/b£t "в благодарность 
эа то, что", 3 . пожелание ( Wunachformel ) -  офера будущего: вво
дящий элемент *-1 "и чтобы", ♦ . финальная инвокация по форму
ле ь -  . . .  "во имя . . . "

Эта схема рассматривается Н.Хефнер как универсальная для 
всех вхноарабских посвятительных текстов. Между тем маипские 
посвятительные надписи не вполне соответствуют описанному форму
ляру. Хотя численно они значительно уступают сабейским, количе
ство их все же достаточно велико и их структурные особенности 
четко прослеживаются не достаточном текстовом материале. Эти 
обстоятельства требуют выделения маинских посвятительных надпи
сей в особую группу.

Наиболее существенным отличием майяского посвятительного 
формуляра от сабейского является полное отсутствие пожелательно- 
го (точнее -  целевого) раздела. Начальный и заключительный раз
делы в сабейских и маинских текстах в общих чертах идентичны. 
Раздел, соответствующий сабейской мотивировке, в болъвинстве 
маинских посвятительных надписей предотавлен, но имеет несколько 
иное строение и содержание.

Основная часть маинской посвятительной надписи заключает, 
таким образом, три раздела:

1. посвящение,
2 . описательно-мотивировочная часть,
3 . финальная инвокация.

Далее надпись может сопровождаться еще двумя разделами, не 
относящимися к собственно посвятительному формуляру и встречаю
щимися в текстах самого различного содержания: передачей надписи 
под покровительство божества и датировкой.

Посвящение в маинских надписях строится по тому же грамма
тическому типу, что и в сабейских, и заключает имя посвятителя -  
подлежащее, глагол -  сказуемое и два прямых объекта -  предмет 
посвящения и его адресата. Ооновной глагол посвящения -  а1» .
В некоторых текстах он сопровождается также глаголом squy, 
представляющим майяскую диалектную параллель к сабейскому hqny,
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введенную в маияокий формуляр, во всей видимости, вод внияниен 
СвбейОКИХ ТвВСТОВ (ср. A*F«L« Беев ton | (jpQjjuuejc , р . 10 ).

Объектом восвященнн в маввоквх текстах почти всегда являют
ся строительные сооружения. Вследствие этого в ряда недвисей 
в восвящеяяе вроникли строительные глаголы: ввз 2774 S l’/wbny/ 
Arsqngr "ПОСВЯТИЛ И построил И ПОСВЯТИЛ", BES 2980 a l'/w bny / 
/»shd£ "посвятил и воотроил в обновил" и т .д .

Посвятительный раэдел иногда осложняется дополнительной 
частной формулой, укавывавцей на материальный источник посвяще
ния, например BES 2771 b f r f/ f r ‘s/wf в г / '  Йгв "о помощью нало
га , который он ообрвл, и даоятнкы, которую он ваыоквл".

Вторая часть маинской поовятитвльной надписи грамматичеоки 
строится в виде цепи синтагм на уровне предложений, вводимых 
оборотом GOywm "(и) когда". В этот раздал могут включаться 
сообщения двух типов: описание ритуальных действий и упоминание 
о каких-либо важных событиях в жиэни жертвователя (отправление 
общественной должности, благополучное 8авернение путеиествия, 
возведение вооружений и т .п . ) .

Нейтральный характер вводящего элемента ywm "когда" не
сколько затрудняет установление характера связи между событиями, 
описанными во втором разделе и в посвящении. Сам по себе ywm 
представляет имя, транспонированное в союз о относительно ииро- 
ким временным значением ("день” >  "в день того-то" > - "ког
д а"), ywm выражает линь одновременность или последовательность 
действий и лииен причинного или какого-либо другого подчинитель
ного значения. Однако, специфика содержания посвятительных над
писей и соотнояение смысла отдельных их разделов приводят к за
ключению, что в этих текстах ywm пе контекотт следует воспри
нимать иначе. В том случае, если ywm во втором разделе вводит 
описание ритуальных действий, речь по всей видимости идет об 
обрядвх, сопровождавших церемонию посвящения объекта божеству, 
ywm при этом выражает одновременность с оттенком образа дей
ствия. Воли же речь идет о событиях из жизни жертвователя, то -  
хотя это непосредственно я не высказано -  они скорее всего явля
лись причиной посвящения. Тогда ywm соответствует сфере прои- 
лого и получает причинный оттенок.

Соответственно, второй раздел, если он содержит оба вида, 
ywm , имеет смешанное значение и двойную временную оферу. Та
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кие разделы находим в надписях RES 2774, 2929, 2952, 2962,3535. 
В ряде надписей, однако, ywm вводит только ритуальный раздел 
(res 2778, 2789, 2975, 3401) или реальный (res 3012). Некото
рые надписи вообще не имеют описательно-мотивировочного раздела 
( RES2973 , 2976 , 3327 и д р .) .

Клятва встречается в большинстве маияских посвятительных 
надписей и не отличается от соответствующих сабейских формул.. 
Постановка под защиту (wx£d . . .  ) и датировка ( byvrnh . . .  )
также обычны для южноарабских текстов в целом.

Приводим основную схему одной из крулнейиих маияских посвя
тительных надписей.

HES 2774, l ia 'in .
I .  Посвящение.

Чдш/ЪцЛткгЪ/ДЬ^'г/ . . .  5l'/wbhy/weqny/1 itr/^bdm/wwdm/ 
/w nkrhm /kl/tc ly/wt3wr/edJt/shfJa/wed£t/nhfdt/bgn* /hgrn/qm w / . .

Алман сын сАмкариба из рода Ха&*ар . . .  посвятил и построил 
и посвятил 'Астару gy-Кабду и Вадду и Накраху все галлереи 
и упоры вести валов и вести бавен в стене города Карнау . . .

Источник посвящения:

bkbwdt /dyne/4 i t r /^ b d /w b f r 4 b y /f  г ‘ / к »1 • ltn/wb£/m * d/bn/ydhe
посредством податей (сбор которых) возложил на него 'Астар 
ЗУ-Кабд , и налогов, которые он собрал для богов, и того, 
что он внес от себя.

П. Описание ритуала.

ywm/wbb [ /jn£«J y/w d/w ibh/'^ tr/jjabd /wwd/ * <Jbha /b  ’hdrm /(h /

поднеся Вадду воскурения и принеся ‘Астару зу-Кабду и Вад
ду пятнадцать жертв в притворе

апаз! -  мотивировка;

щутев/ е£Ъ/ * byd‘ /у£ч /mlk/m‘ n/wmswd/ii4 n/bn/mAwd/шТ n/k^lum/ 
/ t ’mn/wserV . . .
и когда поручил *Абйада  ̂ Йаса4 царь На‘ ина и Совет Ка‘ина 
по решению Высокого Совета 'Алыаяу управление и взимание 
(податей) . . .
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Д. Финальная инвокапия.
Ъсjjtr/A rqn/w b/ . . .
Во имя ‘Адтара Дарвана я во имя . . .

U . Постановка под вамид.
wr£d /  . . .

И ОН ПОРУЧИВ 88ЦИТ0 . . .

Вине отмечадоо», что полный набор формул имеют не вое тек
сты. В противоположность атому, встречаются также надпкои а 
усложненной структурой; раавитым текстом источника посвяцеяия 
( BBS 2778, 2980 ) иля дольним набором ритуальных и реальных раа- 
далоь, перемежающихся друг с другом ( ваз2771, 2975).

Особо выделяется невольная группе текстов иа Недняет Харема, 
содержещея посвящение лиц богу Натабнатайну ( BBS 2742, 2743,
2745 , 2749; op. HBfMer , Sabaeiea I , S .32 ). Эти тексты вклю
чают особый мотивировочный раздел, в котором инициатива посвяще
ния возводится к божеству или обожествленному лицу. Вводящим 
алементом этого раздела служит Ъгса "по повелению". Пример:

BBS 2745.
I . Посвямение.

й к т»l/W bhwd/»w  dn/Д ’ШУ 'kwjr/fil */irttntyn/hf da
йаакур*вл сын Харадда, отец Нагана не рода *Ажвай посвя
тил Матабнатайну Ха'адана

П. Мотивировка.
br's/yd'sah по повелению йадас оаиаха

Ш. Финальная инвокапия.
wb/)Btbntyn/wVwd я во имя Матабяатайяа и во имя Вадда

1У. Датировка.
byt™/yjjBr*lk/wbc£fcr во дни йадориалика и Бисалтаре.
Аналогичный формуляр имеют сабейские надписи иа той же об

ласти cm  510, 513, 514, 515, 516. Ср. также вю2740, 2924.
То обстоятельство, что тексты с формулой Ъг° я иа сабей

ском и майяском диалектах встречаются почти исключительно на тер
ритории Неднкет Харам, подтверждает заключение Бистона об особом
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языковом характере этой местности ( Grammar, рр. 8*9). К атому 
следует добавить, что в определенный период времени в районе 
Хараыа был в употреблении и своеобразный эпиграфический стиль.

В целом маннскнй посвятительный формуляр по уровню своего 
развития соответствует относительно ранним сабейским формам.

Н.И.Демидова

ДУНЬХУАНСКИЕ СВИТКИ ТИБЕТСКОГО ПЕРИОДА 
(80-е г г .  УВ в . -  40-е г г . IX в .)

В дуньхуавских коллекциях Китая, Англии, франции, СССР, 
Японии н Индии хранится более тысячи рукописей периода тибетско
го правления в Дуньхуане. Это книги на китайском и тибетском язы
ках, имеющие форму свитка, книги-листа, ”потхи", "гармоники" и 
тетради. Содеркание книг разнообразно. Нас интересуют китайские 
книги-свитки с текстами буддийских произведений.

Дуньхуанский фонд Института востоковедения АН СССР содержит 
свыше трехсот китайских свитков 80-х г г . УШ в . -  40-х г г . IX в . ,  
которые описаны в печатном и карточном каталогах собрания. Боль- 
иннство из них -  рукописи переводных буддийских произведений и 
комментариев на тексты Трипитаки.

Из сравнения свитков напей коллекции с аналогичными материа
лами из других дуньхуанских собраний мы получаем представление 
о внешнем виде свитка того времени, об особенностях датировки 
и указания места переписки рукописи, о центрах книгописания и 
лицах, принимавших тогда участие в переписке и проверке списков 
буддийских произведений.

Характерной особенностью свитков тибетского периода являет
ся то, что их тексты написаны деревянным или тростниковым пером 
и графически отличаются иероглифами с жесткими переходами к ли
ниям разных направлений. Отобрав по этому признаку свитки из 
напей коллекции, мы смогли сопоставить их данные, важные для 
палеографического исследования рукописей. Так бумага основных 
типов плотная желтая, коричневая и серая толщиной 0,08 -0 ,14  ми.
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