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в  книге дешифруются и исследуются надписи, устанавливаюгцие су
ществование на Кавказе доселе неизвестной цивилизации и созданного 
в ее недрах силлабического письма, принадлежавшего предкам абхазов, 
абазин и убыхов, которые некогда называли себя ашуйцами, а страну 
свою Ашуей. В III тысячелетии до н.э. эта страна простиралась от Чер
ного моря на юге до нынешнего Майкопа на севере и выходила за преде
лы рек Кубани на северо-западе и Фазиса (Риона) на юго-востоке. Древ
нейшими археологическими реалиями ашуйской цивилизации были 
майкопская, куроаракская, дольменная и колхидская культуры. Пуб
ликуемые письменные памятники ашуйского язы ка охватывают период 
с середины III тысячелетия до н.э. по IV - V вв. н. э. В конце III—начале 
II тысячелетия до н.э. ашуйское письмо было занесено в древнюю Фи
никию продававшимися туда ашуйскими рабами и утвердилось в ней 
как  протобиблское (псевдоиероглифическое) письмо. Этим объясняется 
однообразие в письменностях Ашуи (древней Абхазии) и Библа (Фини
кии). Ашуйское письмо в Библе явилось в дальнейшем основой к созда
нию собственного финикийского письма.
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“Последний из могикан” 
ленинградской ш колы кавказоведения

Вклад российской лингвистической мысли в изучение кавказских язы
ков весьма ощутим и охватывает продолжительный исторический период.

Первый букварь, первая грамматика, первый алфавит, первое науч
ное описание языков, первый словарь, подготовка первых научных кад
ров, популяризация и распространение знаний о структуре кавказских 
языков в зарубежной лингвистике, лингвопедагогические теории об уст
ройстве горских школ и обучение горцев, создание национальных местных 
кавказоведческих центров и становление лингвистических школ на местах 
-  это не полный перечень задач и вопросов, стоявших перед российскими 
лингвистами -  кавказоведами... “Исследования российских ученых-пио- 
неров кавказоведения -  явились фундаментом, на котором развивается со
временная западнокавказская лингвистика, так что представить историю 
данной отрасли науки без этого вклада практически невозможно»'.

П .К. Услар, Н.Я. Марр, Л.Г. Лопатинский, А. Дирр, И.И.М ещани
нов, Н.Ф. Яковлев, Н.С. Трубецкой, А.Н. Генко, Г.П. Сердюченко -  вот 
имена тех, кто сыграл определенную роль в становлении и развитии 
западнокавказского языкознания.

И среди этих славных имен значится имя русского, советского уче
ного Георгия Федоровича Турчанинова, которого “представлять ученым- 
филологам нет необходимости, так как его имя в науке давно известно. 
Разве только следует напомнить, что Г.Ф. Турчанинов один из самых 
крупных советских кавказоведов-адыговедов и уникальный специалист 
по дешифровке эпиграфических памятников письма”, -  пишет доктор 
филологических наук, профессор, известный иранист М.И. Исаев.

Мне же -  его ученице -  представляется возможность сказать о сво
ем учителе несколько слов для более широкого круга читателей.

“Коренной петербуржец” -  говорил о себе Георгий Федорович, и явно 
было видно, что он этим гордился. Гордился Георгий Федорович не только 
своим происхождением (последние годы жизни занимался изучением своей 
родословной), но и тем, что учился у таких известных славистов и русистов -  
профессоров: С.П. Обнорского, Б .Н . Ляпунова, М.Г. Долобко, Н.С. Держа
вина. “Это была хорошая подготовка” -  рассказывал Георгий Федорович. Она 
пригодилась будущему ученому впоследствии, когда приехав в 1934 г. в Ка
бардино-Балкарию, он стал преподавать в пединституте русский и старосла
вянский языки. Но самым большим авторитетом для Георгия Федоровича,

‘ З.М.Габуния. Научные портреты кавказоведов-лингвистов из истории лингвистических учений. Нальчик, 1991
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по-моему, был академик Николай Яковлевич Марр, его учитель. Осенью 1928 
г. познакомился Георгий Федорович со своим будущим учителем. И до конца 
своих дней сохранял глубокое уважение к личности Н.Я. Марра. Часто вспо
минал его, много о нем рассказывал. Но самое главное -  Георгий Федорович 
ни разу не предал его! Ни разу не отказался от него! За что и был наказан. 
“После дискуссии 1950 г. я  оказался вне стен основанного моим учителем 
института, в котором проработал 20 лет кряду!... Да, было очень тяжело в ту 
пору жить. Я даже не снимал халата, работая библиотекарем АН (БАН), куда 
с больпшм трудом устроился”, -  вспоминал Георгий Федорович. И только 
через восемь лет он был возращен в стены института, который уже именовал
ся Ленинградским отделением института языкознания АН СССР.

Свою первую научную статью Г.Ф. Турчанинов написал в 1930 г. Учи
тель, Николай Яковлевич Марр, весьма высоко оценил первую работу сво
его ученика. Он написал: “То, что делает Турчанинов, сделало бы честь 
нерядовому аспиранту”. Георгий Федорович был настолько к себе взыска
телен, что забраковал свою статью, и она не увидела света. Официальный 
отсчет времени научной деятельности Георгия Федоровича начинается с 
1932 г. с появления в свет статьи “Основные принципы развития слова” .

“Последний из могикан” -  помню говорил о себе Георгий Федорович. 
Да, он действительно был “последним из могикан” Ленинградской шко
лы кавказоведения, которая была основана в 1845 г. академиком М.Ф. 
Броссе и закрыта в 1952 г., просуществовав 107 лет. Георгий Федорович 
рассказывал, что эта кафедра не ограничивала своих интересов узким 
кругом одной какой-либо дисциплины.

Язык и литература, история, эпиграфика, история общественной 
мысли, источниковедение, история культуры -  вот те аспекты и разделы 
кавказоведения, которым посвящали свои труды ее питомцы. Из этой ка
федры вышли Патканов К.П., Цагарели А.А., Марр Н.Я. и его ученики.

В институте язы ка и мыш ления (ИЯМ) работа Георгия Федоровича 
протекала в кабинете кавказских языков. Рядом с ним трудились Ме
щанинов И.И. (урартский), Баш индж агян Л.Г. (армянский), Быховская 
С.Л. (даргинский), Ш аумян Р.М . (агульский и язы ки ш ахдакской груп
пы), Дондуа К.Д. (грузинский и сванский). Позже, спустя 42 года Геор
гий Федорович совместно с академиком Пиотровским Б .Б . напишет ста
тью к 80-летию со дня рождения Ш аумяна Р.М . А в 1975 г. скажет в 
печати добрые слова о своем однокашнике Дондуа К.Д.

Кавказоведческая ученая деятельность Турчанинова делится на 4 эта
па. Кабардино-черкесским язьпсом стал заниматься по совету Н.Я. Марра. 
Они и определили весь ход научной исследовательской работы будущего

* Яфетический сборник, УП, Л.,1932.С.19-35
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адыговеда. В ту пору молодые ученые интересовались теоретическими про
блемами глоттогонии, субстрата и скрещения языков, а  в плане практичес
ком ими создавались алфавиты, учебники для школ, грамматики в помопщ 
малым народам Кавказа. И Георгий Федорович в 1936 г. был приглашен 
областным отделом народного образования Кабардино-Балкарии написать 
научную грамматику кабардинского языка. Грамматика вышла в свет в 1940 
г. и по сей день не потеряла своей значимости. В 1938 г. Георгий Федорович 
возглавляет первую кабардинскую диалектальную экспедицию. Огромный 
труд, большой, интересный и нужный материал, к сожалению, погиб вместе 
с архивом Кабардино-Балкарского НИИ в 1942 г. Остался лишь один оско
лочек от этой экспедиции -  очерк Георгия Федоровича “Язык моздокских 
кабардинцев”. В течение 7 лет (с 1939 по 1941 и с 1947 по 1950) Георгий 
Федорович читает курсы кабардинского языка и литературы на филологи
ческом факультете Ленинградского университета. В 1987 г. в Нальчике из
даны материалы архива Н.А. Цагова. Книга “Из адыгского народного эпо
са” вышла под общей редакцией Георгия Федоровича Турчанинова. Состав
ление и комментарии -  А.М. Гутова и Г.Ф. Турчанинова. Следует отметить, 
что опубликованные в данной книге фольклорные тексты на кабардинском 
языке из “папки Н.А. Цагова” были сохранены благодаря Георгию Федоро
вичу. Известно, что фольклорные записи 20-х-30-х гг. погибли во время 
оккупации Нальчика гитлеровскими войсками. Участь архива Н.А. Цагова 
была такая же. Поэтому сохраненные Георгием Федоровичем материалы 
представляют для науки и культуры кабардинцев большую ценность.

В 1950-е годы Георгий Федорович работает в Майкопе. Настойчи
вый в делах, направленных на благо образования, он добивается разре
шения от адыгских властей впервые ввести адыгский язы к в учебную 
программу высшей школы в качестве обязательного предмета. Извест
ный адыговед доктор филологических наук У .С. Зекох считает, что “этим 
существенным шагом было положено начало систематическому и пла
номерному изучению адыгского язы ка на уровне высшей ш колы”. Впос
ледствии в Адыгее, в Майкопском педагогическом институте было от
крыто отделение адыгейского язы ка и литературы. О Г.Ф. Турчанинове, 
как о ученом, можно говорить много и значительно. Кратко же скажу: 
кабардино-черкесский язы к изучался им во всех его аспектах: грамма
тическом, лексическом, диалектальном и сравнительно-историческом.

Изучение духовной культуры кабардинского народа Георгий Федоро
вич начинает в 1940 г. Это начало второго направления кавказоведческой 
ученой деятельности Г.Ф. Турчанинова. Просветитель кабардинского наро
да, филолог и поэт Шора Бекмурзович Ногмов, о котором тогда почти ниче
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го не знали, становится объектом исследований ученого. В результате выхо
дит в свет двухтомник: “Ш.Б. Ногма. Филологические труды, тт. I и П” . 
Исследование-публикация включает в себя никогда и нигде не печатавшие
ся работы известного кабардинского ученого и общественного деятеля. Ака
демик И.И. Мещанинов высоко оценил труд Г.Ф. Турчанинова, отметив, 
что объем двухтомного исследования публикации Георгия Федоровича “со
ставляет 44 авторских листа. Из них на собственные произведения Ш.Б. 
Ногма приходится 14 листов, т.е. 1/3. "Насколько нам известно, -  продол
жает академик И.И. Мещанинов, - "работа Г.Ф. Турчанинова над исследо
ванием и подготовкой к печати ученых филологических трудов Ш .Б. Ногма 
заняла у него 12 лет труда и еще 7 лет - на печатание". Кстати, Вера Алексан
дровна, супруга Георгия Федоровича, как-то в разговоре сказала, что очки она 
носить стала после напечатания трудоемкого исследования.

Академик И.И. Мещанинов признавал “обнародование кавказоведом 
Г.Ф. Турчаниновым филологических трудов просветителя кабардинского 
н арода , ученого  и п оэта  Ш оры  Б ек м у р зо в и ч а  Н огм а в наш ей  
отечественной науке явлением незаурядным”.

Приведу ш  ех1епзо И.И. Мещанинова для полноты характеристики 
исторического значения научно-общественной деятельности не только 
Ш .Б. Ногма, но и самого Г.Ф. Турчанинова:

“Написанные более 120 лет назад труды кабардинского филолога 
имеют для нас двоякое значение.

С одной стороны, они являю тся фактом культурно-исторического 
порядка, с другой -  научного.

Деятельность Ш .Б . Ногма как  ученого представляется весьма 
целенаправленной. Как пишет Г.Ф. Турчанинов, перед Ш .Б . Ногма 
стояли “три основные задачи”. Исследователь определяет их так:

“Первой, самой важной задачей было правильное определение 
исторической перспективы будущего культурного развития Кабарды. 
Н огма наш ел эту перспективу: содруж ество с Россией. И стория 
подтвердила ее правильность.

Второй, не менее важ ной задачей было создание для народа 
письменности, без которой невозможна никакая культура, никакой 
прогресс. Ногма создал эту письменность. Не его была вина, что он не 
смог закрепить ее.

Третьей задачей было распространение среди народа грамотности, 
знаний, борьба за открытие ш кол, за народное просвещение. Ногма 
приложил все усилия, чтобы создать школу, распространить грамоту, 
знания. И опять не его была вина, что он не смог реализовать задуманное.

 ̂Издан в г.Нальчике 1956-1958 г.г.
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Но, поставив перед собой эти задачи, посильно решив их, Ногма 
добился одного, самого главного, самого нужного. Его идеи захватили 
собой передовых представителей кабардинского обпдества и, будучи 
вы сказаны  и частично реал и зован ы , разбудили это общ ество от 
многовековой спячки, для того чтобы никогда уже не умереть, для того 
чтобы восторжествовать через несколько десятилетий.

До Ш .Б. Ногма никто этого не сделал. В этом заключается его 
исключительная заслуга перед своим народом” .

Литературовед З.М . Налоев считает, что труд Г.Ф. Турчанинова 
подготовлен на таком высоком эдиционном уровне, каких в Кабардино- 
Балкарии не был подготовлен еще ни один филологический труд. “Этот 
двухтомник вернул народу единственное дошедшее до нас стихотворение 
Ш .Б. Ногма “Хох” (“Здравица”)®, уникальные фольклорные записи, 
лексикографические и грамматические работы. Кроме того, вызьгоают добрую, 
белую зависть скурпулезная, разносторонняя и мастерская текстологическая 
обоснованность каждой публикации и оснащенность издания глоссариями... 
Для кабардинской -  и не только кабардинской фольклористики того времени 
... этот труд Г.ф. Турчанинова был образцом для подражания”.

Эпиграфика -  наука о язы ке надписей -  “третье и последнее 
направление моей ученой деятельности” , -  говорил Георгий Федорович.

Эпиграфом к своей книге “Древние и средневековые памятники осетинского 
письма и языка” Г.Ф. Турчанинов взял слова С.К. Дикшита: “Эпиграфика... 
помогает нам достигать точности в определениях и быть всегда настороже по 
отношению к целому ряду утверждений, лишь наполовину содержапщх правду”. 
Этот эпиграф взят был ученым неслучайно, он характеризует самого Георгия 
Федорювича: точность в определениях и быть всегда настороже.

Эпиграфическая деятельность его началась в 1944 г., когда была 
опубликована кабардинская надпись греческого письма XVI в. (1581 г.). 
Тогда еще Георгий Федорович не знал, что ему предстоит открыть 
древнейшую письменность на Кавказе. Но он всегда был убежден в том, 
что “такие ныне малые народы Кавказа, как адыги (черкесы), абхазы, 
осетины и другие, должны были в отдаленном прошлом делать попытки 
создать свои письменности, если не на собственной оригинальной основе, 
то на основе чужой. Находясь в окружении народов с более высокой 
культурой, малые народы не могли оставаться к ней безучастными”.®

Здесь приходит на пам ять такой  эпизод. Георгий Ф едорович

‘ и.и.Мещанинов. Филологические труды выдающегося просветителя кабардинского народа Ш.В.Ног- 
ма. в кн.: Вопросы кавказской филологии и истории. Нальчик, 1982. С.12-16.

* Поэтическое произведение Ш.В.Ногма “Хох” было написано им в честь русской науки и ак.Шёгрена А.М.
* Г.Ф.Турчанинов. Вопросы кавказской филологии и истории. Нальчик. 1982. С.9.
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процитировал мне Лессинга: “Я вполне убежден, что ни один народ в 
мире не одарен какой-либо способностью перед другим” . Кстати, абхазы 
никогда не обнаруживали способности ставить себя выше других”, - 
отметил Георгий Федорович. Будучи знатоком этнографии абхазов он 
привел такой довод: абхазы, после заглавного тоста “Анцэаулыцха хат”
- “Ниспошли, о, господи нам свою благодать” - поднимают тосг “Лжолар Анцоа 
иныхэааит” - “Да благословит Бог народы!” (мира).

Эпиграфические разыскания ученого, объединенные им в книге 
“Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы”, привели 
к успешным результатам. Оказалось, что далекие предки современных осетин
-  скифо-сарматы -  имели свою оригинальную письменность арамейского 
дукта. Самый ранний памятник датируется VIII в. до н.э., а самый поздний
-  II в. н.э. Георгий Федорович считает, что “непрерывная линия развития 
осетинской письменности была оборвана гуннским нашествием, после которого 
начинается письменность нового дукта -  сиронесторианского.” По 
средневековой осетинской письменности этого дукта опубликовано свыше 
20 надписей, в запаснике Георгия Федоровича имелось еш;е более десятка. 
Вообще запасник ученого был очень богат.

Осетинский ученый К.Е. Гагкаев посвятил статью “Об исследованиях 
Г.Ф. Турчанинова в области осетинской эпиграфики” 80-летию ученого, в 
которой пишет о том, что Турчанинов стал заниматься осетинскими 
древностями не без влияния своего коллеги по бывшему ИЯМу В.И. Абаева. 
Затрудняясь определить дату установления памятника по его загадочным 
буквам в виде символа ООСЛ и неудовлетворенный интерпретацией 
академика В.Ф. Миллера некоторых мест Зеленчукской надписи, В.И. Абаев 
обратился к Г.Ф. Турчанинову. Интерпретация символа Турчаниновым 
была безоговорочно принята В.И Абаевым, признавшим ее “удачной и 
отвечающей как  палеографическим, так и культурно-историческим 
данным”*.

Блестящее толкование Зеленчукской надписи и установленная им 
точная датировка “вполне отвечает такж е культурно-историческим 
соображениям, как  признает В.И. Абаев, поскольку христианизация 
предков осетин-алан произошла в X в. (Гагкаев, 1982. С. 35).

В 1990 г. выходит еще одна монография Георгия Федоровича “Древние 
и средневековые памятники осетинского язы ка и письма” (Владикавказ). 
К сожалению, автор не увидел этой книги, так как Георгия Федоровича не 
стало в августе 1989 года. Книга посвящена осетинской эпиграфике -  чтению 
и интерпретации древних и средневековых памятников осетинского письма

' Монография издана в Ленинграде в 1971 г.
8 В.И.Абаев. Осетинский язык и фольклор. Москва-Ленинград.1948.С.267-268
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и языка. Они утверждают наличие у осетин в древнейший период своей 
истории оригинальной письменности, которая была утрачена. Однако 
памятники эти служат надежным вспомогательным материалом для ученых, 
изучаюпдих историю  и духовную  к ультуру  осетинского народа, 
неотъемлемой частью которой является письменность.

Четвертым направлением ученой деятельности Турчанинова по праву 
является абхазоведение. Оно начинается не с дешифровки древних письмен, 
а с написания статьи о своем учителе “Н.Я. Марр -  абхазовед”®. С тех пор 
ученый посвятил немало интереснейших и ценных страниц истории языка 
абхазов, этнокультурной истории абхазов, этно- и топонимии Абхазии и 
древнейшей письменности абхазов. Его работы, посвяпденные истории и 
сем антике этноним ов Восточного П ри черном орья, не оставляю т 
равнодушными не только абхазоведов, но и тех, кто интересуется вообще 
абхазскими древностями. Приведу лишь одну работу Георгия Федоровича 
“К истории семантики этнонимов Восточного Причерноморья: ’А3(040 I, Хнуо I, 
’Ну 103(01.

Этноним 'Аз(а101 писателей классической древности относится ко 
второй половине IV в. до н.э. Их помещают за торетами, южной границей 
земель которых была р. Пшад. Вслед за Скилаком Кариндским название 
ахаиев приводит Страбон (66 г. до н.э. - 23 г. н.э.). Он пишет: “за Синдикой 
и Горгиппией идет вдоль моря побережье ахаиев, зигов и гениохов” .

Автор впервые делает попытку проанализировать поименованные 
Скилаком и Страбоном названия ’Аз(а101, 2цуо1, ’Ну103(01 как  с историко
лингвистической точки зрения, так и с позиции самой абхазской речи. Здесь 
на помощь исследователю пришли уже дешифрованные памятники древнего 
ашуйского (абхазо-абазино-убыхского) письма. В тексте бронзовой таблички 
Д и спатулы и, датируемые XIX в. до н.. встречается название Аи -  части 
горной Абхазии, жители которой именовали себя “аиевскими людьми”. 
Разложив слово Аз(аю1 на компоненты 'а% и а 1, ученый рассматривает первый 
компонент 'аз(=абх. ах, сохранившемуся в современном абхазском языке в 
слове ахра -  скала. Н.Я. Марр указывает, что это слово имеет также значение 
“ряд голых скал”. Освобожденная от аффикса собирательности -ра основа 
ах- со значением “скала” в этнониме ахай , как  комозите, является 
определением к имени аи и все слово-этноним воспринимается в значении 
“скальные (т.е. горные) аи” (Турчанинов).

Автор считает, что исчезнувш ий этноним ахай сохранился в 
синонимическом ему названии аибга небольшого горного племени абхазов, 
обитавшего еще в конце ХЕК в. в верховье р. Псоу. Название это, буквально

® Язык и мышление,VII, Л .,19.37.С.147-163 
В.В.Латышев “Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе'*, т.1 СПб.,1890.С133,
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означая “аиевские скалы ” , представляют этнонимизацию топонима, 
понимаемого как название аибговцы. “По-видимому аибга, -  считает 
Турчанинов, -  представляли  собой тех “скальны х А и” , которы х 
засвидетельствовали Скилак и Страбон. Существование термина Аи, как 
название горных абхазов поддерживается в наше время также топонимом 
Аишьха -  “гора аиев” в районе Адлера и фамилией этнонимического 
происхождения Аиба, известной среди бзыбцев, т.е. северо-западных абхазов”.

Следуя этой же методике, автор раскрывает два древне-абхазских 
топон и м а-этн он и м а К т а 1ёо(; (Кгши'аос) и Аш, заф и к си р о ван н ы е  в 
“Аргонавтике” Аполлония Родосского (середина III в. до н.э.)

Эти два местных древне-абхазских топонима-этнонима относятся к 
юго-восточной части понтийского побережья.

Как бы мне не хотелось сделать свое предисловие более или менее 
кратким, но материал Георгия Федоровича настолько захватывает, что 
я не могу не поделиться с вами.

Итак, еще одно место вышеназванной статьи приведу ш  ех1;еп80.
“В аб х азск о м  я зы к е  не было д ол ги х  и к р а т к и х  гл асн ы х , 

следовательно, акцентуацию  названий в греческих текстах нужно 
относить за счет греков.

При таком положении, отбросив греческое падежное оформление 
= 8од и =1805 в топониме Кгггаьво!; (Кгггаи'Бо̂ ) мы будем читать его как Кцхаь, 
а это основа имени с позиций абхазской речи представляет собой, как и 
основа 'А%а1, композиту, состоявшую из двух компонентов: К т  и т

Компонент Кш сопоставим ближайшим образом с абхазским корнем 
кут, что н а л и ч е н  в гл а го л е  (а )к у т(р а) г е 8р .(а )к у (и )т (= р а ) -  
“господставовать”, “владеть”^ , а компонент 1x1 сопоставим с названием 
той горной Абхазии из которой был родом владетель Кутай царь Айэт и 
которую греки называли то Кгш1ёо<;, то Аёа Иначе говоря, Кгтоь это 
“владетельная, господская гезр. Ц арская Аи”'^. Следовательно, горная 
Абхазия (греч. 'А^аюс;.) делилась, по крайней мере, на две части -  на 
“владетельную гезр. царскую Аи” и на “не царскую А и”. Невольно при 
этом приходит на память параллель из геродотовского описания Скифии 
с ее царскими и не царскими скифами. Делать какой-либо вывод из 
этой параллели однако не следует.

Нельзя не обратить внимания и на такие факты, как наличие в древнем 
абхазском языке двух форм наименования горной Абхазии: Аи и Аиа, как

” МАСл,88,а. Русско-абхазский обратный словарь. По «абхазско-русскому словарю Н.Я.Марра», под 
ред.К.Дондуа. Л.,1928. С.14.

“ И.В.Васария. Цит. соч. С.10.
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они выявляются с одной стороны в таких словах как Кгпа1 -ёос, 'А^^аь-оц с 
другой -  в словах Аих, Аёатпд, (Айп'гп*;)̂ ®, т.е. в наличии форм -  одной с гласным 
исходом на а, а другой с нуль звуком, при полной редукции гласного в 
исходе слова. Явление это в греческой адаптации абхазских слов несомненно 
отражает диалектальные особенности древней абхазской речи, особенности 
аналогичные тем, какие мы наблюдаем до сего времени, например, в бзыбском 
диалекте в сравнении его с абжуйским.^"*

При таком положении личное имя колхского (древне-абхазского) 
царя Айэта хорошо раскрывает свое абхазское происхождение: А1атп<; 
это Айа+ Т0Ы -  “Айи из” т.е. “Айатский”, происходящий “из А и”, как 
уже мне приходилось об этом писать совсем недавно.

Едва ли можно сомневаться в том, что термины Аи и Ахай абхазские. 
В ы ступая то с а м о с т о я те л ь н о , то в к о м п о зи т а х  они отвечаю т 
фонетическим, лексическим и морфологическим нормам абхазской речи, 
сохраняющей поразительную устойчивость форм на протяжении многих 
веков и до настоящего времени.

Этноним 2ггуо1. -  зиги, в своей корневой основе гггу= си г//дзи г автор 
признает убыхским вкладом. Термин означал “абхаз”, “абазин”. Этот 
этноним представлял собой греческую адаптацию убыхского названия 
абхазов и абазин -  (а)зга//(а)дзыга, и уже в убыхском утратил свой 
композитный состав. После нового чтения Майкопской надписи XIII- 
XII вв. до н .э., после уточнения силлабария древней абхазо-абазино- 
убыхской письменности этот топоним имел уже форму (а)згьа//(а)зыгьа. 
Фонетически более древняя форма состоит из двух компонентов: (а)з 
и=гьа. Комп. гьа и поныне существует в абхазском язы ке и означает 
“всходы”. Как указывал Н.Л. Марр, абхазский этнограф Н.С. Джанаш иа 
считал для слова гьа исходным значение “семя” . В древности при 
обозначении людских сообществ слово гьа употреблялось с семантикой 
не “семя”, а “племя” . Следовательно, этноним (а)згьа означал “аз(ов) 
племя”. Корень аз образовывал и другой аналогичного значения этноним. 
В XIX в. н.э. еще было известно название для абхазов -  “азра”. Его 
приводит, в частности, английский резидент Джеймс Белл.

П.К. Услар, а вслед за ним и А .Н . Генко предполагал, что “азра” 
произошло из “адзыга” -  убыхского названия абхазов. Турчанинов же 
считает, что между азра и азгьа (азыгьа), если и есть что общее, то это 
основа корня аз. Основа “аз” входит в состав этнонима а-зы -хуа//а-з-хуа

Г.Ф.Турчанинов. Памятники письма и языка  С.27.
ВВД. С.120.

16 Г.Ф.Турчанинов. Цит. соч. С.27. В данном случае уже с поправкой 
в отношении значения слова Абла
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-  “зих” -  так абхазы  и поныне называю т черкесов - в греческих 
источниках бытует в форме 21х~о1. Последнее смешивалось с 217-01.

Георгий Федорович признается, что эта ошибка не миновала ни 
греческих авторов, ни его учителя Марра Н.Я., ни его самого. Ошибка 
возникла от того, что при совпадении в произношении в некий период 
времени греческих с  и I, одинаково передающих местный кавказский звук 
ы, не учитывалось различие в консонантах у и %, друг друга не замещавших 
в каждом из этнонимов, наделенных своей семантикой, - объясняет автор.

Т аким  образом этноним а з г ь а //а зы г ь а  (у б ы х .азга //ад зы гй ) в 
сопоставлении с этнонимом азра  представлял собой “аз(ов) племя”, 
“аз(ров)ское племя”, а этноним азхуа //азы хуа  -  “зихи” , “черкесы” -  
означал “аз(ра) кривые”, “не настоящие аз(ра)”.

’ Ну10%01 -  “гениохи”, название, к которому обращались очень мно
гие исследователи. Гениохи географически были раскиданы по всему 
юго-восточному побережью Понта. Они разбойничали почти на всем 
Понте. По сообщению Страбона в этом были заинтересованы даже 
местные правители. “Случается, -  пишет Страбон, -  что им способ
ствуют и владетели Боспора, предоставляя стоянки, покупку провиан
та и продажу награбленного (8С, I, 134). Поэтому Турчанинова не 
удивляет появление гениохов на южном побережье Понта, где по сви
детельству Ф лавия Арриана (II в. н.э.). Они вместе с макронами 
(ра'крсоуес;) под властью царя Анхьала представляли некую грозную 
силу.

Слово “т1V̂ оxо̂ ”, -  считает Георгий Федорович в устах приморского 
абхаза звучала ганыуахэ, что буквально означает “приморско-береговой 
земли соплеменников грабящие: где

1) га -  “морской (приморский) берег”
2) ны -  “земля”, “страна”
3) уа -  “соплеменник” (совр. абх. и абаз. уа -  сородич)
4) Х.Э -  от глагола а=р=хэ=ра “грабить” .
По мнению исследователя термин ганыуахэ показывает род занятий 

некоторой части местного насления -  пиратства. Но абхазский компонент 
уа “соплеменник” подчеркивает, что гениохи были абхазами.

Этно- и топонимы исторической Абхазии в передаче писателей 
классической древности в лингвистическом плане с привлечением 
исторического, этнографического, географического, археологического и 
др. материала с учетом отношения графики к фонетике и опираясь на 
другие методы исследования убеждаешься в том, что такие названия как 
Айя Колхидская, Киркейская равнина, Амарантские горы в Колхиде,
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Кутайя (Кутаиси), река Фазис, этнонимы: кораксы, колы, тореты, керкеты, 
саниги, -  Восточно-Причерноморский топоним Томы -  место захоронения 
Апсырта; Кукунда, Алмиа, Азараба и Тирамба географа Птоломея и многие 
другие названия на поверку оказываются местными абхазскими.

С таким учителем как Георгий Федорович нельзя было не почувствовать 
вкус науки.

Дальнейш ий путь ученого в абхазоведение связан с открытием 
древнейшей письменности. Небезызвестная, нашумевшая М айкопская 
плита, датируемая XIII-XII вв. до н.э., была прочитана Турчаниновым. 
Затем Георгий Федорович читает надпись, сделанную на керамической 
плите, она была обнаружена археологом М.М. Транш в 1952 г. при 
строительстве Сухумской набережной и названа Аквинской (Сухумской) 
первой надписью II в. до н.э. А в 1971 г. автором этих строк была случайно 
обнаружена еще одна надпись. Счастью моему не было предела! Я бежала 
с этой драгоценной ношей в 4 кг к Тамаре Платоновне Шакрыл! В подъезде 
ее дома я уже кричала: мама Тамара, я  по-помоему наш ла камень с 
надписью. Тамара Платоновна меня успокоила и сказала, что на днях 
Маргарита Глебовна Ладария летит в Ленинград и она отвезет камень 
известному эпиграфисту Г.Ф. Турчанинову и посмотрим, что он скажет!

Ответ из Л ен и н гр ад а  был так и м : “Н адпись п р о ч тен а , она 
транскрибируется как  Акуаа. Она относится к рубежу -  I в. н .э .”.

Кстати, своему будущ ему учителю  я  была представлена Т.П. 
Шакрыл. Георгий Федорович тогда уже заканчивал чтение тех надписей, 
которые вошли в предлежащую книгу. Он предложил мне поработать 
над одним из текстов. Мы долго беседовали, а потом он сказал Тамаре 
Платоновне, что возьмет меня в ученицы. Так в декабре 1975 г. я  была 
зачислена в асп и ран туру  Л ен и н градского  отделения И н сти тута  
языкознания, а Георгий Федорович стал моим научным руководителем.

На моих глазах происходило, можно сказать, создание этой книги, не 
говоря уже об ее издании. Сверхчеловеческая работоспособность Георгия 
Федоровича поражала меня! Иногда над одним словом можно было просидеть 
восемь часов подряд. Помню, Георгий Федорович долго бился над словом 
“Ханап”, не найдя ничего, что могло бы объяснить это слово поначалу, он 
попросил меня написать в Турцию Омару Бейгуа. Два корифея никогда не 
виделись, но относились друг к другу с большим уважением и симпатией. 
Георгий Федорович говорил мне, что надо беречь Омара Бейгуа, писать ему 
и собирать драгоценнейший языковой материал. А Омар Бейгуа, в свою 
очередь, писал мне: “Х,-хьы Турчанинов анцэа дизылцхааит, пату икуцала, 
сысалам цхакуа сызит”.
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То, что сделал Георгий Федорович для абхазоведения ”хуы амам”, 
как говорят абхазы, т.е. „не имеет цены”. Вы держите в руках книгу- 
историю. Эта книга -  сама история не только по своему содержанию, но 
все, что связано с выходом ее в свет -  это тоже история. То, что она 
войдет в золотой фонд кавказоведения, как  и ее автор Георгий Федорович 
Турчанинов, оставив в истории яркий и неповторимый след, не вызывает 
сомнений.

О Турчанинове, к ак  о человеке, тож е можно сказать  много 
интересного. В быту он был заботлив и внимателен к семье, любил гостей, 
любил, когда вокруг него собирались аспиранты, его ученики. К чаю он 
п окуп ал  нам  всегда “чего -нибудь в к у сн ен ьк о го ” . Ш утн и к  был 
неимоверный! Вера Александровна говорила мне: “Иарна, Г.Ф. серьезно 
можно слушать только за письменным столом”. Пат он называл отходами 
“Красного треугольника” , а принося домой купленные в магазине 
апельсины, говорил, что это ему прислал марокканский король. Георгий 
Федорович прекрасно рисовал. У него в кабинете висела картина 
небольшого формата, выполненная карандашом. На ней были изображены 
два кавказца в черкесках и папахах, кинж алы  в руках, ну, вот-вот 
бросятся друг на друга. Спрашиваю Георгия Федоровича: “А кто это 
на картине?”. Он мне так серьезно отвечает: ”Это слева я, а это Василий 
Иванович Абаев” . Я по наивности своей чуть было не поверила, а 
Георгий Федорович так хохотал!

То, что Георгий Федорович был не только кавказоведом, но и 
к ав к а зц ем  душ ой , говорилось н еод н ократн о . Свою небольш ую  
двухкомнатную квартиру он называл “малой абхазской территорией”.

Иногда он доставал бурку и баш лык и набрасывал их на плечи. 
Затем брал в руки алабащу, становился в позу и, подняв гордо голову, 
спрашивал: “Ну к ак ?”. Это было великолепно!

Однажды ему было очень грустно. И как  вы думаете, что он мне 
сказал? “Иарна, когда я умру, похороните меня, завернув в мою бурку в 
Лыхнах, под древней липой и не забудьте положить рядом башлык и 
алабахцу”. Они были подарены ему абхазами в его последний приезд в 
Абхазию в 1971 г., и потом Георгий Федорович много раз мечтал поехать 
в Апсны. Да у него и была такая возможность, но он каж ды й раз 
откладывал ее, говоря: “Вот выйдет моя книга, тогда и поеду!” Но увы, 
мечта его не сбылась.

Знаю, что мое фрагментарное описание ж изни и творчества не 
дает полного представления о Турчанинове Г.Ф. Это всего лиш ь слово 
о моем учителе в рамках дозволенного мне предисловием. О Турчани
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нове еще не раз скажут, не раз обратятся к его трудам и отечественные, 
и зарубежные ученые.
И безусловно “Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кав
каза”, представленная сегодня Вам будет ж ить веками, как и те письме
на, на основе которых она создавалась.

Р .8 . Дорогие коллеги! Прошу извинить меня за многословие. Вы, я 
уверена, знаете обо всем этом не хуже меня. Я же, в большей степени, 
обращ аю сь к наш ей абхазской  поросли! Д ерзайте, дорогие мои 
соплеменники!

И.Б. Басариа-Анкваб - к .ф .н ,, доц. кафедры 
язы кознания и социолингвистики Московского 

государственного социального университета, 
научный сотрудник Института языкознания РАН.
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Потомкам древних ашуйцев, моим современникам абхазам,
абазинам и убыхам этот труд посвящяю

Предисловие

В РозовеГ1р1,ит к моей книге «Памятники письма и язы ка народов Кав
каза и Восточной Европы”  ̂ я  уведомил читателя о том, что мной, в неко
торой мере неожиданно для себя, сделано открытие, о котором нельзя не
замедлительно не сообщить.

Открытие заключалось в том, что письмо, которое я называл «колхидс
ким» и которое толковал в упомянутой книге как письмо финикийского про
исхождения, оказалось местным, созданным на северо-западном Кавказе.

Творцами этого письма были далекие предки современных абхазов, аба
зин и убыхов, именовавшие себя в ту пору ашуйцами, а страну свою Ашуей.

Тогда же в Роз1;8спр1;ит я выразил надежду, что мне удастся в ближай
шие три-четыре года ознакомить читателя с моим новым открытием в оче
редной книге, которую я полагал назвать «Новые памятники письма и 
язы ка народов Кавказа и Европы».

Случилось однако так, что материалы по письму ашуйцев, этому древ
нейшему письму Кавказа, переросли в особую книгу и т. к . эти материалы 
действительно знаменуют собой в истории культуры и письменности Кав
каза явление исключительное и неожиданное, я решил выдать в свет па
мятники этого письма отдельным изданием под заглавием: «Открытие и 
дешифровка древнейшей письменности Кавказа». Памятники охватыва
ют по времени огромный период - с середины III тыс. до н. э. (энеолит) по 
1У-У вв. н.э. (время поздней античности).

Ни один из народов Кавказа не обладал в прошлом письменностью такой 
давности и в таком количестве столь древних памятников. Самые старые 
памятники государства Урарту датируются IX в. до н. э ., самые ранние па
мятники армянской письменности восходят к IV в., а грузинской к V в н. э.

Казалось бы уже по одному этому признаку памятники ашуйской пись
менности заслуживают особого внимания и незамедлительной публика
ции. Но скорейш ая публикация их имеет значение не только по этому 
мотиву. П амятники приобретают первостепенное значение для науки о 
происхождении и развитии письменностей вообще, для решения этно- и 
лингво-исторической проблемы происхождения и развития самих абха
зов, абазин и убыхов, где до сих пор оказывается больше вопросов и пред
положений, чем решений.

С точки зрения развития лингвистической и исторической наук из
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публикуемых памятников письма особое значение имеют фонетизирован
ные силлабо-пиктограммы на серебряных сосудах Майкопского кургана 
середины III тыс. до н. э. В истории письменной культуры нашего много
этнического государства мы впервые сталкиваемся со столь древним па
мятником письма, заговорившим с нами на доступном нашему понима
нию кавказском  языке. Ведь памятнику 4500 лет.

Для теоретиков и историков письма майкопские фонетизированные 
силлабо-пиктограммы дают хорошую пищ у для размыш лений о путях 
развития идеографического письма, поскольку в этой области, когда речь 
идет о начальных периодах развития письменностей, у нас нет недостатка 
в общих рассуждениях, а в данном случае мы располагаем конкретным 
материалом, на конкретном язы ке, в конкретный период истории народа 
- создателя письма, народа уже обладавшего высокой степенью языкового 
абстрагирования.

Для лингвистов, работающих методом внутренней реконструкрии над 
воссозданием древней структуры исследуемых ими абхазского, абазинс
кого и убыхского языков, майкопские фонетизированные силлабо-пик
тограммы, конкретно привязанные к культуре энеолита, дают богатую 
пищу для размыш лений об этно-лингвистических пропессах в ранний пе
риод истории северо-западного Кавказа, предостерегают лингвистов от по
спешных выводов о генетических общностях в отношении языков и наро
дов, обитавших на этой территории.

Археологам и историкам, после того, как благодаря фонетизированным 
силлабо-пиктограммам Майкопского кургана определилась этническая при
надлежность погребенного в нем владыки, ныне можно направить свои уси
лия на изучение специальных сторон проявления, влияния и распростране
ния не майкопской культуры вообще, а конкретной ашуйской культуры.

И, наконец, этнографам, благодаря конкретной племенной принадлеж
ности Майкопского кургана, ныне можно связывать далекое этнографи
ческое прошлое абхазов, абазин и убыхов с недавним прошлым и настоя
щим этих народов более уверенно, с меньшими колебаниями.

Вслед за фонетизированными силлабо-пиктограммами Майкопского 
кургана древнейшими письменными памятниками Ашуи оказываются, 
относящиеся уж е к эпохе бронзы (XIX - XVI вв. до н. э.), целиком силла
бические тексты бронзовых табличек, спатул и каменных стел из коло
нии аш уйских рабов в Библе, в древнейшей Финикии.

Ашуйцы были здесь совершенно новыми поселенцами. Они еще не ис
пытали на своем языке воздействия инфильтрации финикийской речи, 
они жили еще событиями только что или недавно совершившимися, апо-
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этому эти библейские документы для истории древней Ашуи и ашуйского 
язы ка, да и древнейшей Ф иникии, не имеют себе равных.

Далее, начиная с известной Майкопской надписи XIII - XII вв. до н. э. 
опять идут памятники преимущественно местные. Эти памятники, с теми 
или иными перерывами, охватывают историю Ашуи вплоть до времени по
здней античности (IV - V вв. н. э.), когда письмо начинает быстро исчезать.

Причины деградации и исчезновения древней ашуйской письменной 
культуры пока неизвестны. Мы знаем в истории человечества немало раз
ных цивилизаций, постепенно хиревших и, наконец исчезнувших вместе с 
присущей им письменной культурой. Древняя Ашуя - Абхазия в этом спис
ке оказывается не первой и не последней. Вопрос потребует многих специ
альных исследований. Историкам и лингвистам будет над чем задуматься.

Не менее интересным историческим и лингвистическим явлением ока
зывается тот факт, что создатели древнейшей письменности Кавказа - ашуй- 
цы, дожили до наших дней. Потомки их абхазы, абазины и убыхи до сих 
пор здравствуют. Первые два народа живут на территории нашего государ
ства, третий народ - убыхи находится за рубежом, в Турции, куда старани
ями царского правительства он был окончательно выселен в 1871 г.

Далеко не все читатели ясно представляют себе кто есть абхазы, абази
ны и убыхи, а по-этому я позволю себе привести ниже весьма краткие и 
весьма общие этно-демографические данные об этих генетически родствен
ных народах.

Самый многочисленный из трех названных народов - абхазы населяют 
Абхазскую Автономную ССР, небольшую горную страну (8,7 тыс. кв. ки 
лометров), расположенную на побережье Черного моря и в горах Кавказа 
между р. Псоу на северо-западе и р. Ингури на юго-востоке. Главный го
род Сухуми - Акуа. Абхазов по данным всесоюзной переписи 1970 г. на
считывалось 83.240 человек. Сами себя они называютацсуаа, астранусвою 
Ацсны. Язык, на котором говорят абхазы, по своему типологическому 
строю принадлежит к северо-западным горским язы кам  Кавказа. Он де
лится на два больших диалекта: бзыбский (северный) и абжуйский (юж
ный). Абхазы не родственны ни по происхождению, ни по язы ку с грани
чащими с ними с юго-востока грузинами и мегрелами, но исторически 
родственны абазинам, которых издавна называют аш эуаа - “аш уйцы”.

Значительное количество абхазов живет кроме этого на территории Тур
ции, куда они переселились во второй половине XIX в. под давлением ад
министрации царской России и под влиянием пропаганды эмиссаров сул
танской Турции. Точных сведений о числе абхазов в Турции нет. Турецкая 
официальная статистика всех кавказцев, кроме грузин и лазов, числитчер-

— 20 —



кесами. По неофициальным сведениям, полученным абхазским историком 
Г. А. Дзидзария от историка, фольклориста и поэта турецких абхазов Ома
ра Бейгуа (Бююка) в 1968 г. абхазов в Турции насчитывается свыше 100000 
человек. Количество сельских населенных пунктов, где живут абхазы, дос
тигает 200. Турецкие абхазы хорошо сохранили свой язык.^

Вторым по численности из трех названных выше народов являю тся аба
зины. Они живут в 16 аулах в бассейне рек Кубани и ее притоков Больш о
го и Малого Зеленчуков и р. Кумы в Карачаево-Черкесской АО и вблизи г. 
Кисловодска. Абазин по данным Всесоюзной переписи 1970 г. насчитыва
лось 25448 человек. Сами себя они называют тапанта и ш ьхарауа. Аба
зинский язы к по своему типологическому строю принадлежит к  той же 
группе, что и абхазский. В абазинском язы ке два диалекта: тапантский и 
шхаровский (ашхарский). Н а последнем говорят всего в четырех аулах: 
Старо-Кувинском, Ново-Кувинском, Апсуа и Абазакыт.

До XIV в. н. э. абазины жили на побережье Черного моря и в прилегаю
щих горах Кавказа к юго-востоку от Туапсе до р. Бзыбь и в северной части 
Абхазии. В XIV - XVII вв. н. э. их предки несколькими волнами пересели
лись на нынешние места. Абазины в прошлом называли родственных им 
абхазов - азыгьа, азыгьа.

Третьим и ныне самым малым по численности из названных выше на
родов являю тся убыхи. Этот народ, после того как царская Россия в 1864 
г. захватила их земли, под влиянием пропаганды эмиссаров турецкого 
правительства и под давлением царской администрации стал переселять
ся за море. В 1871 г. переселение завершилось, и на территории России 
убыхов не осталось.

До переселения в Турцию убыхи занимали земли на побережье Черного 
моря к  западу от р. Хоста до р. Ш ахе и в горах до главного Кавказского 
хребта, отделявшего их от бассейна р. Белой. Сведения о их численности 
до переселения весьма противоречивы. В середине прошлого столетия их 
считалось 40000 человек, если не более.* Л. И. Лавров полагает более прав
доподобной численность убыхов в 25000 человек.^ Сколько бы их ни было 
в недавнем прошлом, на сегодня по неофициальным данным их осталось в 
Турции, из тех, которые сохрани ли язы к , не более двух десятков человек, 
остальные ассимилировались.

В литературе указывается два самоназвания убыхов: пёх и туах'. Абха
зов и абазин убыхи называли азыга. Абхазы убыхов - туаха. Название 
“убых” представляет собой черкесскую форму именования этого народа. 
Язык убыхов, как  показывают наш и тексты, был в древности ближе язы 
ку родственных им абхазов и абазин, чем теперь. Современный убыхский
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язы к образовался в результате сильной инфильтрации со стороны черке
сов. В науке убыхами заинтересовались уже тогда, когда они оказались 
все в Турции, оторванными от тех мест, которые взрастили их, отсюда 
много неясностей в их истории и взаимоотношении с народами и племена
ми, которые окружали их на Кавказе.

Предлежащая книга состоит из “Введения”, силлабария, 21 очерков, таб
лиц и рисунков.

Во “Введении” дается краткая история открытия и дешифровки пись
ма, общая характеристика памятников и их значения для историко-лин
гвистических разысканий.

Предваряющий “Очерки” силлабарий состоит из пяти рубрик. Рубрика 
1 содержит знаки письма, рубрика 2 - знаки счета, рубрика 3 - лигатуры, 
рубрика 4 - вертикали, представляющие собой бисиллабы, написанные 
сверху вниз. В рубрике 5 показано отношение фигур силлабов ашуйского 
письма к  фигурам букв канаанского письма.

В «Очерках» сосредоточена конкретная характеристика памятников 
письма, интерпретация текста и комментарий к ним.

При публикации «Очерки» преподносятся в двух формах. В том случае, 
когда памятник публикуется впервые, в очерке дается, сколь возможно, 
подробная характеристика находки с археологической, историко-культур
ной и лингвистической ее сторон. В том случае, когда памятник уже публи
ковался, независимо мной или кем-либо другим, я  даю в книге только крат
кую археологическую характеристику памятника, а затем привожу в моем 
чтении текст и комментарий к  нему.

П амятники публикуются в порядке присвоенных им археологических 
дат. Археологическая датировка везде вещеведческая, без внесения в нее 
поправок, которые можно было бы дать применением радиокарбонного 
метода в определении возраста. При публикации памятников, обнародо
ванных проф. М. Дюнаном в его ВуЬИа Огашта^а®, в научных интересах 
сохранена его литерация памятников, хотя они мной и перегруппирова
ны. Перегруппировка связана не только с хронологией памятников, но и 
с их содержанием. Группа памятников - бронзовых табличек, стелы и спа
тул Библа, относящихся к  трагической судьбе ашуйского царя Пту, дает
ся в той временной их последовательности, которая, как  мне представ
ляется, соответствует истории их создания: табл. Д, спатула б, стела А. 
табл. Ц и спатула ф.

Тексты везде, за исключением силлабо-пиктограмм на сосудах Майкоп
ского кургана и весьма коротких фраз и отдельных слов на мелких вещах 
и обломках сосудов, приводятся на отдельных листах в три строки. Пер
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вая строка являет собой данное в транскрипции оригинальное, невокали
зованное ашуйское письмо. Вторая строка преследует двоякую цель: с од
ной стороны, она лингвистически интерпретирует текст в записи его со
временным вокализованным абхазским и отчасти абазинским письмом, а 
с другой раскрывает силлабический строй речи. Третья строка содержит 
подстрочный перевод текста на русский язы к. Во второй строке текста 
широко применяются скобки, задача которых состоит в том, чтобы сде
лать текст читабельным. Древние ашуйцы писали текст консонантно, а 
читали его вокализованными гласными а и ы. Как показывают тексты, 
первичный вокализованный силлаб имел форму согласный + гласный а. 
Силлабы типа гласный а + согласный -ь гласный а и гласный а + соглас
ный, встречающиеся в текстах, являю тся вторичными. Редукция гласно
го д в ы , начавш аяся в тех или иных фонетических условиях очень рано, 
создавала в язы ке новые по форме и огласовке силлабы. Эти новые типы в 
«Силлабарии» мною не фиксируются. В рубрике 1, в графе 5 «Раскрытие 
силлабического значения знаков письма» дается только основная, первич
ная форма вокализованных силлабов по той причине, что на протяжении 
трех тысяч лет известного нам существования ашуйского письма оно в его 
памятниках всегда фиксировалось в конкретной форме, скрывающей от 
нас непрерывно происходившие в языке процессы развития силлабов и 
вокализацию их.

Скрытой во многих случаях остается для нас лабиализация и палатализа
ция согласных. Специальных лабиализованных и палатализованных силла
бов в текстах мало. Сколько их было в действительности, мы не знаем. В «Сил- 
лабарии» я  показываю лабиализацию и палатализацию согласных звуков в 
транскрипции первую знаком о, вторую знаком ~, а в приближенной к прак
тическому письму второй строке текстов, соответственно, литерами а , у и ь, 
либо условно в скобках (э), (у), и (ь).

Только скрупулезное изучение публикуемых текстов сможет пролить 
свет на эти стороны развития язы ка, и если такое изучение в будущем что- 
то изменит в моей интерпретации того или иного места текста во второй 
его строке, я  не вижу в этом для себя ничего порочащего. Таков естествен
ный ход развития науки.

За текстом следует историке-лингвистический комментарий, а затем 
переводы эпиграфического текста на несколько архаизированный совре
менный абхазский язы к и с абхазского на русский.

Перевод эпиграфического текста на современный абхазский язы к предпри
нят исключительно с целью показать историческую преемственность между 
формами древней и современной абхазской речи. Было бы идеальным пере
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вести эпиграфический текст и на современный абазинский язы к, но от тако
го перевода пришлось отказаться т. к. это задержало бы выход в свет книги. 
Абазинский язык весьма близок к  абхазскому и, как я  полагаю, абазины смо
гут в случае надобности подставить под эпиграфический текст свой современ
ный живой абазинский язык.

Позволю себе выразить уверенность, что предлежащий труд не найдет 
равнодушных и направит интересы ученых на поиски новых памятников 
ашуйской культуры и письма.

Особенно я полагаюсь на отечественных археологов. Трудно себе пред
ставить, чтобы в том районе, где был вскрыт богатейший Майкопский кур
ган, где было обнаружено интереснейшее поселение майкопской культу
ры Мешоко, где была найдена уникальная М айкопская плитка с надпи
сью ашуйского письма, земля не хранила бы других, не менее важных для 
истории этого региона, реалий материальной и дз^овной культуры.

Раскопки здесь не были планомерны и даже не всегда доводились до 
конца, как  это произошло на месте находки М айкопской плитки.

После ознакомления с древнейшими ашуйскими текстами трудно себе 
представить, что северо-западная А бхазия и прилегающие к ней земли в 
эпоху энеолита и бронзы не оставили нам следов трехтысячелетнего суще
ствования ашуйской цивилизации и ее письменной культуры. За после
дние годы в этом районе, особенно в горах, археологических разведок и 
раскопок проводилось очень мало, в то время когда именно горные, и сре
ди них северо-западные места, представляют особый интерес для генезиса 
ашуйской (древней абхазо-абазино-убыхской) культуры.

Издавая книгу, нельзя не вспомнить о тех, кто так или иначе способ
ствовал ее формированию.

Очень грустно, что в окончательной форме открытие и дешифровку древ
нейшей письменности Кавказа не увидят те из моих коллег, которые энер
гично поддерживали меня и своими советами много способствовали созда
нию этого труда. Вслед за В. В. Струве и И. И. Мещаниновым ушли И. М. 
Тройский и И. Н. Винников.

Из моих зарубежных коллег мне всегда приятно вспоминать заинтере
сованных и благожелательно настроенных в отношении моих разысканий 
М. Дюнана, А. Ирку, И. Кноблоха и И. Фридриха, а из моих коллег в СССР 
И. Б . Басария, 3. М. Габуниа, Р. Н. Клычева, А. Н. Кононова, М. А. Коро- 
стовцева, В. С. Орелкина, К. С. и Т. П. Ш акрыл.

Каждый из них вложил свою лепту в этот труд, то ли знакомством со 
всей работой, то ли ее частью.
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Введение.

В 1965-1966 гг., при публикации первого памятника древнейшей пись
менности Кавказа -Майкопской надписи, датированной мной XIII -XII в. 
до н. э., я  назвал письмо этого памятника «колхидским»®. Оно представи
лось мне тогда вариантом псевдоиероглифического библского письма, име
нуемого также протобиблским или гублским. Несколько позже, переизда
вая Майкопскую надпись вместе с другим, вторым памятником этого же 
письма и язы ка. Сухумской надписью II в. до н. э., я  принял в этом изда
нии'  ̂название «колх(ид)ское (древнеабхазское) письмо», а теперь, как мо
жет видеть читатель в «Очерках», составляющих данную книгу, зшотреб- 
ляю название «ашуйское (древнее абхазо=абазино=убыхское) письмо.

Какими соображениями и фактами руководствовался я  в этих измене
ниях?

Когда обнародовалась первый раз М айкопская надпись, для меня было 
еще не ясным, является ли письмо, которым она выполнена, самобытным 
явлением исключительно абхазского этноса или оно представляет собой 
какой-то извод письма общего нескольким разным народам древнейшей 
Колхиды. Других надписей, кроме М айкопской, у меня в ту пору не было. 
Термин «колхидское письмо» отвечал состоянию вопроса.

В 1968 г. в моих руках оказался второй памятник - Сухумская надпись II в. 
до н. э.® Общность дукта письма этого памятника с Майкопской надписью, 
общность ряда слов и форм обоих памятников не оставляли сомнения в том, 
что на протяжении целого тысячелетия (с XIII по II в. до н. э.) на обширном 
пространстве от Аквы® до Майкопа звучала одна и та же древняя речь и зшот- 
реблялось одно и то же письмо. В том ж е 1968 г. и несколько позже мне 
были переданы археологами и местными любителями древностей и письма 
еще хорошие фотографии с нескольких полных и фрагментарных надпи
сей такого же письма и речи, найденных в разных местах Абхазии, а затем 
осмотрены и сами объекты.

Стало совершенно очевидным, что письмо, называемое мною «колхид
ским», можно с достаточным основанием именовать и «древнеабхазским», 
а поскольку занимаемая предками абхазов территория составляла часть 
географической многоязычной Колхиды, мне представилось тогда разум
ным пользоваться термином «колхидское письмо» в двух значениях и как 
«колхидское» и как «колхское», т. е. собственно древнеабхазское. Так, у 
термина «колхидское» появились внутренние скобки.

Ныне письмо безоговорочно именуется аш уйским (древним абхазо= 
абазино=убыхским).
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Впервые об этом я  заявил в Ро818Спр1ит к моей книге 1971 г . '“ с тем 
только различием, что в названии не был учтен убыхский.

Термин «ашуйское письмо» был извлечен мной из текста бронзовой 
табл. Д. XIX в. до н. э. Ныне он получил новое подтверждение. Обнаружен 
и прочтен древнейший памятник названной письменности - фонетизиро
ванные силлабо-пиктограммы на двух серебряных сосудах из всемирно 
известного Майкопского кургана середины III тыс. до н. э. «Письмена 
имеющая аш уйских людей страна» написано на том из серебряных сосу
дов, где на его поверхности выгравирована географическая карта". Эта 
страна занимала в ту пору обширное пространство. Она простиралась от 
Черного моря на юге до нынешнего Майкопа на севере, выходила за преде
лы реки Кубани на северо-западе и Фазиса (Риона) на юго-востоке.

Та форма термина «ашу», которую я принял в моем исследовании вместо 
древнего ас'эа, употребляется ныне ограниченно, но общепонятна. Кроме 
того, что абхазцы до сих пор называют своих исторических соплеменников 
абазин - ашоуаа, букв, “люди ашу”, в устной традиции существует еще то
поним Ашоы (бзыб. ас'эы), обозначающий некую, четко неопределяемую 
прибрежную причерноморскую территорию северо-западного Кавказа, ме
сто бывшей родины абазин.

Название страны, представленное в текстах в форме ас'оа, (а)с'оа, с место
именным аффиксом определенности а  и без него, в своей семантике прозрач
но. Ориентируясь на убыхский, являющийся одним из компонентов древне
го ашуйского языка, топоним ас'эа = ашу легко сопоставим со словом шэа - 
“море”. Ашуйцы именовали себя “поморами”, а страну свою “Поморией”.

Охотники, скотоводы и мореходы ашуйцы были народом оседлым. Не 
случайно страну свою в текстах они именуют тэ(ы)ны, букв, “сидения зем
л я” или тэ(ы)ла - “сидение (внутри)”. Последний термин до сих пор у аб
хазов обозначает страну вообще.

Лингвистически разъяснился и отпал используемый ранее в названии 
письма термин «колхи» (кбХх01). Это лексическое произведение древней 
ашуйской языковой среды оказалось не этнонимом, а названием профес
сии, ремесла.

Лексический фонд современных абхазского, абазинского и убыхского 
языков с того времени, когда древние греки узнали восточное побережье 
Понта, существенно изменился. Многие коренные слова, употреблявшие
ся ранее самостоятельно, перестали существовать, и если бы эти слова не 
входили в состав некоторых композит, мы навсегда утратили бы возмож
ность их установить. Именно к такому типу слов относится зафиксиро
ванное греческими источниками слово коХ/ос;, к6Х,хо1.
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Освободив термин от греческого грамматического аффикса -08, -01, мы 
получаем корневую основу коХ.%, которая в ретроспективном плане, с по
зиций ашуйской речи, представляется сложной, состоящей из двух слов- 
=компонентов: именного ко и глагольного -Х%.

Глагольный компонент - Х./, соответствуя абхазскому и абазинскому 
корню лх, дошел до нашего времени в обширной семантике действия, обо
значающего “выделывание”, “переработку”, “обработку” , “извлечение 
(чего-либо из чего-либо)” и т.п . Именной компонент ко свою семантику 
утратил и звучание и значение его непосредственно представить уже 
невозможно, хотя глагольный компонент лх подсказывает, что предше
ствующий ему именной должен означать такой объект, который можно 
подвергать выделыванию, переработке, обработке, извлечению и т.п.

Сообразуясь с историей производства древних ашуйцев, насколько оно 
доступно и известно сегодня по данным археологии и этнографии, я  пред
положил, что вероятнее всего именным объектом в композите было назва
ние металла и стал искать слово соответствующего значения и формы. Од
носложного слова я  опять-таки не нашел, но в другой композите в виде куа 
(= греч. ко) оно представилось мне в термине абх. куалзы, абаз. к1уалзы - 
“броня”, “кольчуга”, “панцирь”.

Слово куалзы, к1уалзы сложное. Во второй своей части, опять-таки гла
гольной, оно совершенно прозрачно: -лзы означает - “закаленны й” (срав. 
абаз. лазара - “закалка”, “закаленный”). Слово =лзы образовано из корня 
зы, что представлен в глаголе а=з=ра - “калить”, “обжигать”, “ж арить” и 
отягчен превербом л= со значением “движения внутрь”, откуда редкое 
а=л==з=ра - “закалять”, дословно: “вкалять” . Не подлежит сомнению, что 
“закалять”в прямом смысле слова можно только металл, следовательно 
куалзы, кГуалзы - “броня”, “кольчуга”, “панцирь” это: куа|| к1уа- металл’, 
=лзы - “закаленны й”.

У абхазоязычных народов нам известны названия для меди и железа. Кор
невая основа этих металлов не совпадает с корнем куа | к1уа. Действуя ме
тодом исключения, мы должны признать в корне куа || к1уа название тре
тьего металла - “бронзы”. Совсем не случайно корень куа | к1уа входит в 
сложное слово абх. (а)и=куага=а, абаз. к1уа=га - “топор” . Абх. (а)и=куа=га 
это не обычный, а специальный топор, так наз. абхазской формы с выемкой 
в лезвии для ношения на руке. Прототипом его является колхидский брон
зовый топор^^. Отложим поиск самостоятельного слова куа Ц к1уа до луч
ших времен. То, чего мы достигли сейчас, нам вполне достаточно для того, 
чтобы слово куа || к1уа в значении “металла” гезр. “бронзы” приставить к 
глагольному корню лх и получить термин, некогда обозначавший “метал
лообрабатывающий” или “бронзу обрабатывающий” (человек).

— 27 —



Древнее ашуйское сложное слово куалх || к1уалх греки восприняли в фор
ме коХ./, передав дифтонг уа через о. Так появился «этноним» к6Х.хоз, озна
чавший здесь на месте “металлург”, букв, “бронзодел” . Термин куалх 1 
к1уалх был создан древними ашуйцами, предками абхазо-=абазино=убы- 
хов, в ту пору их жизни, когда им была уже известна выплавка и горячее 
литье металла, т. е., по крайней мере, во второй половине III тыс. до н. э. 
Металлические вещи из Майкопского кургана уже говорят о хорошо осво
енной технике металлургов ашуйцев.

Но почему же слово куалх || к1уалх, имевшее в ашуйском языке значе
ние “бронзодел”, стало у греков этнонимом. Конечно по чистой случайно
сти. Ашуйцы, с которыми впервые столкнулись греки, оказались метал
лургами. Они славились выработкой отменной бронзы и особенно топо
ров, известных далеко за пределами Ашуи - Абхазии.

Слава металлургов способствовала тому, что термин «колх» утвердил
ся как  этноним не только у греков. Урартские (халдские) источники с VIII 
в. до н. э. знают также страну Кулха'*. Новое открытие обязывает меня 
также сказать, что для меня всегда был, а теперь стал особенно неприем
лемым узко национальный или, точнее сказать, национально ограничен
ный подход к специальной языковедческой лингвистической терминоло
гии, которую культивируют ученые тбилисской ш колы проф. А. С. Чико- 
бава. Я имею в виду термин «иберийско=кавказские язы ки » . Термин не
приемлем ни с исторической, ни с политической стороны так же, как в 
свое время оказался неприемлемым и был снят термин «индо=германс- 
кие язы ки», употреблявшийся вместо язы ки «индо-европейские». Ибе
рийские языки, (где упор взят на грузинский) и народы, по сравнению с 
другими коренными кавказскими язы ками и народами, не обладали и не 
обладают какими-либо особыми культурно=историческими преимуще
ствами, дающими им право на приоритет и особую роль в создании терми
на. Я надеюсь, что будет излиш ним напоминать создателям и сторонни
кам термина «иберийско =кавказские язы ки», в каких  политических ус
ловиях был преподнесен в свое время науке некоторыми немецкими уче
ными неудачный термин «индо=германские языки» вместо «индо-евро
пейские». Едва ли следует повторять ошибки прошлого. Ныне, когда вы
явлена, обильно представлена и достаточно аргументирована археологи
ческими памятниками, начиная с середины III тыс. до н. э. богатая ашуй- 
ская культура и самобытная аш уйская письменность, термин «иберийс- 
ко=кавказские языки» становится совершенно неприемлемым. От него не
обходимо отказаться и пользоваться нейтральным, давно в науке приня
тым термином «кавказские язы ки» , тем более, что генетическая общность
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кавказских языков остается до сих пор недоказанной*^. Не содержат древ
нейшие ашуйские тексты и следов иноязычного малоазийского влияния, 
следов, которые давали бы право развивать идею о каком-то переднеази
атском языке=победителе и культуре=победительнице, якобы поглотив
шими самобытный язы к и культуру аборигенов Ашуи-Абхазии, как-то 
умозрительно, без конкретных речевых материалов, совсем недавно пы
тались утверждать некоторые археологи и историки’®. Я сказал «пыта
лись», т. к . последнее время в этих взглядах наметился перелом. Какую 
позицию занял бы теперь покойный археолог Л. Н. Соловьев, стоявший 
на точке зрения полного поглощения малоазийскими пришельцами або
ригенов, - неизвестно, но другой сторонник этого взгляда историк 3. В. 
Анчабадзе, как можно судить по недавно выпущенной им брошюре’® ныне 
уже не полностью разделяет его.

Очень мало достоверного в утверждении, что каш ки - абешла ассирийс
ких источников, XII-XI вв. до н. э. являются предками каш аков (каесавгов) 
и апсилов средних веков’’’. Сопоставление историков и этнографов поко
ится на созвучии слов. Это сопоставление выглядит не более как народная 
этимология на научном поприще.

С гипотезой о малоазийских «варягах» в истории древней Ашуи - Абха
зии следует расстаться. На протяжении трех тысяч лет, с середины III тыс. 
до н. э. по 1У-У вв. н. э., т. е. с силлабо=пиктографических надписей на се
ребряных сосудах Майкопского кургана до надписей на сосудах гончарных 
мастеров Гагринского района Абхазии поздне=античного времени, абхазс
кий и абазинский языки, входившие ранее в ашуйский, были полнокров
ными развивающимися языками.

А разве была низка и бедна культура ашуйцев (древнейших абхазов, 
абазин и убыхов) того времени, когда, по мнению приведенных выше ав
торов, началось поглощение аборигенов пришельцами? Своеобразные со
кровища Майкопского кургана середины III тыс. до н .э., которые основа
тельно исследовал в свое время археолог Б. В. Ф армаковский’®, выявляют 
самобытную, а не принесенную извне культуру. Искусно гравированные 
рисунками серебряные сосуды кургана создал, как  это явствует из роспи
си на одном из них, аш уйский мастер садз Гяч сын Х уа’®. Влияние Ближ 
него Востока, конечно, было, но не столь сильным, чтобы поглотить мест
ную культуру. Это влияние, напротив, способствовало ее более интен
сивному развитию и утверждению. Если бы не было в Ашуе - Абхазии сво
его полнокровного язы ка и своей высокой самобытной культуры, ее по
томки абхазы и абазины не сохранили бы их в веках и не донесли бы и того 
и другого до наших дней.
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Богатейшая культура Майкопского кургана, этнически определивша
яся после прочтения силлабо=пиктограмм, ставит вопрос о социальном и 
государственном устройстве древней Ашуи - Абхазии.

Погребенный в кургане владыка именует себя царем садзов. Садзы (абх. 
(а)сазуаа || (а)с'азуаа) были в прошлом одним из значительных северо=за- 
падных племен ашуйской речи. В конце XIX в., до переселения в Турцию, 
мы застаем их на прибрежной причерноморской территории от р. Бзыбь 
(Бзып) до р. Хосты (Х,9асга) и выше к  главному Кавказскому хребту. На 
прибрежную территорию садзы спустились с гор. Не случайно этноним 
(а)сазуаа || (а)с'азуаа, этимологизируется как “снежной воды (снежных рек) 
люди”, т. е. жители высокогорные.**

Царь происходил из древнего рода Ачы (Ачбовых). Этот род, как и племя 
садзов, прошел через тысячелетия. В тексте бронзовой таблички Д, относи
мой М. Дюнаном к XIX в. до н. э., сказано, что в Ашуе «сидит Ачба Кривой» 
(строки 38-39)*\ Устная абхазская и историческая традиция считает кн я
жеский (в прошлом царский) род Ачба самым древним из знатных родов 
Абхазии. Абазинская ветвь этого рода известна под патронимальным име
нем Лау**. Публикуемые ашуйские тексты знают оба наименования этих 
родовых царственных фамилий, только последнюю Лау (абх. Лоу) в более 
древней форме Ла. Это делает ашуйские тексты, написанные местными 
«летописцами», драгоценными историческими документами, из которых 
можно извлечь сведения о государственном и социальном строе древней
шей Ашуи.

Тексты свидетельствуют о том, что общество Ашуи во второй половине 
III и начале II тыс. до н. э. было классовым обществом. Имущественная и 
классовая дифференциация в нем очевидна. Из ранних археологических 
памятников об этом убедительно говорит, с одной стороны, богатый Май
копский курган середины III тыс. до н. э., а с другой - почти современное 
ему, неподалеку от него существовавшее рядовое поселение Мешоко. Здесь 
на поселении ж алкие следы металла и в изобилии каменные орудия тру
да, а ведь это они, труженики Мешоко и им подобные из других поселений 
создавали материальные ценности Майкопского кургана**. Из более по
здних памятников о том же говорит текст Майкопской плитки ХШ- XII 
вв. до н. э. в новом ее чтении.*^ По памятникам ашуйской письменности, 
которыми мы располагаем, можно заключить, что древнейш ая Ашуя на
ходилась на той ступени общественно-экономического развития, которая 
именуется архаической формацией и которая характеризуется по Марк
су-Энгельсу деспотиями и азиатским способом производства.

Деспотизм зиж дился на рабском труде. Рабам всюду жилось неслад
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ко. Несладко жилось им и в Ашуе. Они восставали, их жестоко усмиря
ли, заковывали в цепи и толпами продавали в заморскую Ф иникию, в 
частности, в Библ, где образовалась в своем роде аш уйская невольничья 
колония.

Отзвук неудавшегося восстания рабов содержит текст спатулы и из Биб- 
ла, датируемой М. Дюнаном, такж е как  и табличка Д, XIX в. до н. э. Это 
молитва рабов. Рабы из племени Аи®® молят бога Амза®® о ниспослании 
успеха в борьбе с поработителями своим сородичам, оставшимися в Ашуе: 
«Амза! Непременно сплоти воедино тамошних рабов, подними их опять 
всех на восстание. Так поступая, ты послужишь именно правде» говорит
ся в заключительных строках молитвы.

Бывали случаи, и, вероятно, нередко, когда, отчаявшись, рабы убива
ли владетеля и спасались от кары бегством в Библ, к  обитавшим здесь со
племенникам. В этом отношении характерен текст спатулы ф.

Самые значительные по объему ашуйские надписи из Библа (стела А, 
табл. Ц и Д) посвящены письменной культуре и трагической судьбе ее по
борника, ашуйского царя Пту. Схваченный противниками на море у род
ных берегов, он был продан как раб, на невольничьем рынке в Анапе, в 
Финикию.

Царь Пту происходил из селения Л ахьа (совр. Лыхны) общины Гудау 
(ср. совр. р. Гудоу и сел. Гудоута). Он принадлежал к  царственному роду 
Ла. Его брат сидел в старинном поселении Акуакыта (совр. Акуа).

Судя по текстам, царь Пту был личностью прогрессивной и популяр
ной. С его именем связывается расцвет ашуйской письменности. В тек
стах он именуется то Солнце=богом, то Солнцем Ашуи (табл. Д), светочем 
(спатула б), ученым садзом (спатула ф). Реакционные царьки и племен
ные вожди жестоко расправились с Пту за его прогрессивную деятельность. 
Особенно пострадала родная ему община Гудау. Письменные памятники 
разбивались и ломались. Знающие письмо люди истреблялись и продава
лись в рабство. Рабы из Ашуи - это один из источников появления ашуйс- 
ких письмен в Библе.

Попав в Библ как  раб, царь Пту написал оттуда в Ашую своему брату в 
общину Акуа два письма: стелу А и бронзовую табличку Ц в надежде на 
соболезнование и выкуп его из рабства. Письма не были отправлены. Брат 
Пту, как  повествует спатула ф, был убит в Ашуе беглым рабом. Выкупа не 
последовало, и Пту, вероятно, окончил свою ж изнь рабом.

У историков будет полная возможность детально изучить публикуемые 
мною документы древнейшего и древнего периода истории ашуйского го
сударства.
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На Кавказе открыта новая, доселе неизвестная науке цивилизация, ко
торую по названию страны в текстах, я  именую ашуйской цивилизацией. 
На протяжении 3 тысяч лет известного нам существования она представ
ляла разные археологические культуры. Древнейшей, но безусловно не пер
вой из них, была майкопская культура, выходившая за географические пре
делы создавшего ее этноса.

Тексты показывают, что в эпоху создания Майкопского кургана, т. е. в 
III тыс. до н. э. и позже, по крайней мере, во II тысячелетии, не существо
вало еще обособленных абхазского, абазинского и убыхского языков. Все 
они вместе, на положении в какой-то мере сложившихся племенных диа
лектов, составляли один всем понятный ашуйский язы к - К01УГ). Абхазы, 
абазины и убыхи были членами единой ашуйской народности, хотя внут
ри ее и различались племена.

Во «Введении» к книге я  останавливаюсь только на общих чертах и об
щих вопросах развития ашуйского язы ка и ашуйской письменности. Воп
росы конкретные и специальные сосредоточены отчасти в «Очерках», по
священных тому или иному памятнику, отчасти в комментариях к тек
стам памятников, но именно отчасти, т. к. всестороннее изучение вновь 
открытой культуры с ее письменностью и языком непосильно поднять 
одному исследователю.

Самыми ранними письменными памятниками ашуйского письма и язы 
ка следует ныне считать фонетизированные силлабо-пиктограммы на се
ребряных сосудах Майкопского кургана.

Значение этого памятника трудно переоценить. Могли ли мы думать 
десяток лет назад, что наш а страна, конкретно северо-западный Кавказ, 
был той географической и этнической областью, где зародилась оригиналь
ная, самобытная, доселе никому неизвестная письменность, внесшая свой 
вклад в созданное в Канаане финикийское линейное письмо*''. Могли ли 
мы думать, что майкопское курганное захоронение заговорит с нами на 
конкретном, доступном нашему пониманию кавказском языке. Нет, мы 
об этом никогда не думали и тем самым значительнее становится новое 
открытие.

Вдумайтесь, читатель, без предвзятости, в текст первого очерка данной 
книги, посвященного майкопским силлабо-пиктограммам, и вы поймете, 
сколь много они значат.

Силлабо-пиктограммы Майкопского кургана знаменуют далеко не на
чальный период ашуйской письменности и с позиций наших знаний исто
рии письмен вообще прибавляют к  этим знаниям довольно много нового. 
На примерах ашуйской письменности становится совершенно ясной тех
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ника построения фонетизированных силлабо-пиктограмм, посредством 
использования омонимии слов при моносиллабизме языка.

Составитель отбирает для пиктограмм такие рисунки животных и дру
гих объектов природы, которые визуально могут быть восприняты только 
однозначно, как то, что они обозначают, а в контексте фразы, которую они 
образуют, напротив, могут быть поняты только в их переносном омони
мическом значении. Это большое и тонкое искусство письма.

Силлабо-пиктограммы Майкопского кургана представляют в истории 
ашуйской письменности один из ранних ее памятников.

То, что в первой силлабо=пиктограмме, наряду с фонетизированными 
рисунками конкретных животных и реалий природы (лев, лошадь, вол, 
река=вода), оказались символы-силлабы, потерявшие свою конкретность 
(ствол древа, хищ ная птица), следует видеть факт перехода письма к сим
волическим фигурам, каким мы и застаем его в текстах - надписях, начи
ная с бронзовой таблички Д.

Мне представляется, что между Майкопским курганом и бронзовой таб
личкой Д из Библа должно было пройти значительно больше времени, чем 
это определено вещеведческой археологической датировкой. Майкопский 
курган относят к середине III тыс. до н. э., бронзовую табличку Д М. Дюнан 
датирует XIX в. до н. э. При естественном, эволюционном развитии письма 
промежуток в 600-700 лет слишком незначителен для того чтобы из сил- 
лабо=пиктограмм, какими они представлены на сосудах Майкопского кур
гана, образовалось силлабическое письмо в форме представленной в табл. 
Д, стеле А и др. памятниках XIX в. до н. э. Здесь либо нужно внести поправ
ку в датировку М. Дюнанаи «омолодить» древнейшие памятники, по край
ней мере, лет на 400®® либо признать, что ашуйское письмо памятников XIX 
в. до н. э., древнейших из силлабических этого хабита, было создано или, 
но крайней мере, реформировано чьей-то гениальной рукой по образу и по
добию таких письмен, как египетское, хотя видимой связи ашуйское пись
мо с ним не имеет и здесь можно говорить только о диффузии идеи, возник
шей в процессе культурных связей Ашуи с Ближним Востоком.

Не приложил ли здесь свой ум тот, кого ашуйские тексты по связи с 
письмом называют Солнце=богом, Светочем, ученым садзом -  царь Пту, 
о трагической судьбе которого кратко сказано мной выше? Последнее мне 
представляется более вероятным, чем первое, лишь потому, что и 1000 лет 
в этом случае окаж ется едва ли достаточно.

Не отрицая прогрессивной деятельности царя Пту, высказываю и дру
гое предположение. Обе формы ашуйской письменности - и фонетизиро- 
ванные силлабо-пиктограммы и «буквенное» слоговое письмо на ранних
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этапах развития, вероятно, сосуществовали, притом первая, более древ
няя, использовалась при наличии второй в культовых целях, например, 
для надписей при погребении, как  то мы видим в Майкопском курганном 
захоронении.

Найдется ли в дальнейшем этой мысли реальное подтверждение, ска
зать трудно, но она создает возможность искать и относить начало «бук
венного» слогового ашуйского письма к более раннему времени, чем на
чало II тысячелетия или даже конец III тысячелетия до н. э.

В том, что силлабо=пиктографическое письмо на сосудах Майкопского 
кургана и все последующие памятники ашуйской письменности представ
ляют собой одно и то же письмо на разных временных отрезках его разви
тия, нет сомнений. Дешифруя надписи, везде ощущаешь один и тот же 
строй силлабо-семантического деления речевого потока, только в поздних 
надписях с большей графической свободой использования в письме, со
храняющих исконную рисунчатость параллельных по звучанию силлабов. 
Но и при этом с палеографической стороны ашуйское письмо оказывается 
на протяжении тысячелетий очень устойчивым, и, если в нем иногда об
наруживается разительное расхождение в фигурах, созданных для одно
го и того же силлаба, то это чаще всего есть явление «графической диалек- 
тальности» письма.

Письмо имело несколько центров и при существовании в ашуйском язы 
ке племенной речевой диалектальности отразило в силлабарии естествен
но графическое разнообразие фигур. Однако, кроме «графической диалек
тальности», связанной с несколькими центрами письма, здесь было то 
явление, которое знаменует спонтанное развитие фигуры, постепенно ее 
упрощающее. К таким фигурам вне сомнения относятся силлабы д и д̂  
(№№ 21 и 22), где второй является упрощением первого или силлабы л и 
л^, где второй представлен половиной первого (№№ 61, 62).

Когда и в каких условиях проходила эта «трансформация» фигуры, мы, 
вероятно, никогда не узнаем, т. к . для этого нужно иметь много памятни
ков с минимальным временным разрывом. Только в этом случае можно 
было бы проследить последовательное изменение фигуры силлаба. Весь
ма характерно, что более простые по рисунку силлабы ашуйского письма 
оказываются представленными в линейном древнеканаанском письме в 
его финикийской и еврейской разновидностях. То, что одни и те же фигу
ры оказываются представленными и в ашуйском и в канаанском (см. Сил
лабарии, рубрика 5), говорит о том, что созданное на Кавказе ашуйское 
письмо стало на финикийской земле тем «растением», семена которого 
легли здесь в благодатную почву.
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Чужое письмо никогда не заимствуется пассивно. Воспринимающий 
чужое письмо народ вкладывает в усвоение его свои творческие силы, свою 
этническую индивидуальность, почему чужое письмо приобретает неко
торые свои, только ему свойственные, формы и значения, которых не было 
в письменности заимствования. Так было с древнегреческим письмом, со
зданным на основе линейного финикийского, так было с финикийским 
(канаанским) линейным письмом, созданным на основе силлабического 
ашуйского.

Линейное финикийское письмо возникло позже силлабического ашуйского. 
Самые ранние финикийские письменные памятники не идут дальше XIV в. до 
н. э. Достаточно всмотреться в приложенную к книге сопоставительную табли
цу (силл. 5), чтобы убедиться в том, что ашуйское письмо на новой земле нашло 
плодотворную почву.

После того как  был составлен ашуйский силлабарий и, с моей точки 
зрения, весьма удовлетворительно прочтены древнейшие тексты, оказа
лось, что в ашуйской устной исторической традиции закрепился момент 
наделения финикийцев ашуйскими письменами. Рассказ об этом звучит 
из уст аш уйца, осевшего на финикийской земле и, как можно думать, 
современника знаменательных событий, почему это сообщение следует 
воспринимать к ак  вполне достоверное. В тексте бронзовой таблички Д. 
сообщается, что после того как в Ашуе, противником ученого садза царя 
Пту неким Азюабой, были разгромлены и переломаны письмена, “аш уй
цы руками искусными письмен навырезали достаточно, а их они там со
здали слиш ком много когда, их увеличили слишком много когда, личную 
долю, принадлежащую рабу Амра (т. е. царю Пту)... переправили для пре
восходного избранника Баала” т.е. царя Библа. (строки 35-38).

Первым, кто высказал мысль о том, что «псевдоиероглифическое» пись
мо Финикии было письмом кавказского происхождения, оказался авст
рийский семитолог проф. Антон Ирку.

По изучении моего исследования, посвященного Майкопской надписи 
ХШ-ХП вв. до н. э. в ее первой публикации, профессор 5 января 1966 г. 
писал мне: «Я полагаю, что люди Майкопа, которые пользовались этим 
письмом, направились в 2000-1800 г.г. до н. э. с Кавказа в Сирию и в древ
нем городе Библе нашли новую родину. Здесь вавилонская клинопись в то 
время была еще не так распространена, как 500-ми годами позже, и они 
писали на своем, принесенном с Кавказа письме, но на язы ке тогдашнего 
Библа, что называют канаанским. Похожее странствие произошло, как 
мы теперь знаем, и с носителями Хербет=Риракской керамики (озеро Ти
вериадское), которые около 2400 г. до н. э. такж е направились с Кавказа
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через Анатолию и Сирию в Палестину, по единственному сухопутному 
мосту из Азии в Африку. Наши представления о сношениях в те давние 
времена не так уж  малы. Таков мой взгляд на вегци”**. Мнение проф. 
А. Ирку, который хорошо знает Библ и который, как  оказалось в дальней
шем, был прав, дало новый настрой моим мыслям. Подойдя к «протобиб- 
лскому» письму с позиций кавказского его происхождения, я  вскоре, как 
об этом сказано в Роз1;8спр1;ит в моей книге,** прочел на древнем абхаз
ском языке сначала текст спатулы б, а затем и другие тексты.

То, что нынешнее чтение этих текстов не совсем совпадает с ранее пред
ложенным, не должно обескуражить читателя. Первое чтение я вел с по
зиций еще не вполне совершенного силлабария, во многом зависящего от 
прежнего взгляда на ашуйское письмо. Совершенство приходило посте
пенно, и главным фактором успеха здесь была сохраненная в тысячелети
ях стабильность строя речи. О стабильности строя ашуйского (в прежней 
формулировке абхазского) язы ка в веках я высказал свое мнение при пуб
ликации Майкопской надписи XIII-XII вв. до н. э. Я писал: «В целом язык 
Майкопской надписи..., несмотря на значительную давность, не настоль
ко отдален от современного, чтобы его при некотором усилии нельзя было 
понять. Эту исключительную сохранность форм язы ка мы относим за счет 
структуры абхазского языкового корня. В абхазском язы ке слово во мно
гих случаях оказывается прозрачным по составу образующих его компо
нентов, а несколько тысячелетий тому назад это явление было несомненно 
более ощутимым. Слово и формообразующие компоненты язы ка упорно 
отстаивали себя и туго шли на стирание. Это явление обеспечивало ста
бильность в структуре речи»*̂ . Высказанное положение оказалось верным 
для всех вновь публикуемых текстов, независимо от того, старше они или 
моложе Майкопской надписи.

Но мне как  дешифровщику и исследователю помогало и помогает в ра
боте не только исторически сложивш аяся стабильность ашуйской, ныне 
абхазской, абазинской и отчасти убыхской речи. У меня оказалось в ру
ках то редкое преимущество, которого не бывало в руках у дешифровщи
ков - я  могу опереться на живые абхазский, абазинский и убыхский язы 
ки, пусть во времени изменившиеся, но живые. Они обеспечивают мне ту 
сторону проверки эпиграфического материала, какой не располагал ни 
один дешифровщик. Я, по сути дела, не графически интерпретирую тек
сты, а читаю их, находя опору в доселе живой речевой традиции.

Когда текст интерпретируется, но плохо или не везде читается, всегда 
приходится думать,что с дешифровкой обстоит не все благополучно. От
сутствие в публикуемых ашуйских текстах солецизмов и хорошо отвеча
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ющая диалектизму форм и звуков абхазо=абазино=убыхской речи пред
ложенная мною таблица силлабария убеж дает меня в том, что язы к 
письменности определен верно. Дешифровка велась без билингв и была 
исключительно трудной. Когда же под конец обнаружилась своеобразная 
полубилингва - майкопские силлабо-пиктограммы, нечто вроде той билин
гвы, что преподнес М айклу Вентрису в 1953 г. американский археолог 
Карл У. Блеген®® , ашуйское письмо было уже дешифровано и майкопс
кие силлабо=пиктограммы, подтвердив ее, дали право определенно и уве
ренно рассуждать о строе ашуйского (древнего абхазо=абазино=убыхско- 
го) языка.

Древнейшей речевой единицей ашуйского язы ка был моносиллаб от
крытого слога. Древнейшей гласной мойосиллаба была а. Совершенно 
ясно, что при моновокализме речи в ней должна была быть широко разви
та система консонантов и сонантов. Если просмотреть составленный мною 
силлабарий, то можно убедиться в том, что консонантов и сонантов было 
свыше 80, при этом нет уверенности в том, что публикуемые тексты отра
зили эту систему с абсолютной полнотой. Отношение графики к  фонетике 
потребует еще многих разысканий.

В будущем следует обратить внимание и исследовать такие вопросы этой 
области, как  то:

1. использование силлабов в определении функциональной роли, при
мером чего может служить употребление силлаба 5̂ а || уы (силл. 1, .№ 6) 
на протяжении всей истории ашуйского письма только в значении место
имения и местоименного аффикса 2 л . ед. ч. класса мужчин: “ты”, “твой”;

2. привязанность рисунчатой формы силлаба к значению, например, ис
пользовании рисунка, обозначающего открытый рот с языком внутри него 
в значении силлаба ча - “рот”, переносно “внутри”, как  это и ныне в абхаз
ском, абазинском и убыхском языках;

3. символическое закрепление рисунчатой формы силлаба за определен
ным словом, например, фигуры хищной птицы за словом “царь”, когда 
речь идет о горном владыке и фигуры дельфина за этим же словом “царь”, 
когда речь идет о владыке приморском. Изучение этой стороны ашуйской 
письменности поможет понять многие специфические формы мышления 
древних ашуйцев, поскольку всякое рисунчатое письмо - это письмо об
разное.

Ашуйская письменность на протяжении своей истории имела 4 разных 
направления строки. Древнейшим направлением строки было письмо 
справа налево по горизонтали и справа налево сверху вниз. Справа налево 
по горизонтали написано подавляющее большинство памятников, хотя в
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них иногда часть строки идет сверху вниз. Справа налево и сверху вниз 
написан только один памятник - стела Г, возраст которой, к  сожалению, 
не определен. Очень рано начинает встречаться письмо, исполненное при
емом бустрофедон («воловья борозда»), где одна строка написана справа 
налево, другая слева направо и т.д. Таким приемом исполнена из библс- 
ких памятников спатула е (ХУ1П-ХУ1 в. до н. э., из местных, кавказских, 
ашуйских, надпись на печатке из с. Синапли Гудаутского района Абха
зии (рубеж - начало I тыс. до н. э.).

Самым поздним приемом письма было направление строки слева напра
во по горизонтали. Из библских памятников этим приемом выполнена 
надпись на реверсе спатулы Асдрубала (Х1-Х в. до н. э.), из местных, кав
казских, ашуйских Аквинская (Сухумская) 2-я надпись (рубеж -I в н. э ).

До самого последнего времени существования письма прием справа на
лево по горизонтали оставался преобладающим. При исследовании новых 
надписей все четыре направления письма нужно всегда иметь в виду, осо
бенно когда конец или начало строки, по которому можно определить на
правление письма, не очевиден. Следует иметь ввиду и возможность при
менения в письме лигатур, которые появляю тся здесь начиная с XIX в. до 
н. э., т. е. с самых ранних известных нам памятников силлабического пись
ма. Для удобства читателя я приложил в силлабарии такж е таблицу лига
турных написаний. Наличие в силлабарии нескольких б, п, т и других им 
подобных фонетических рядов не во всех случаях служило цели отразить 
«графическую диалектальность» письма. На месте современных рядов 
типа б=ц=п или д=т=т не только могли, но существовали, вероятно, ряды 
более сложные.

С полной определенностью можно сказать, что ашуйский язы к в своей 
консонантной системе являл древнюю форму примерно такого диалекта, 
как бзыбский, и те, кто думал или думает, что обилие консонантов в со
временном бзыбском диалекте есть явление вторичного порядка, глубоко 
в этом ошибаются. То, что мы ныне называем бзыбским (северным) диа
лектом абхазского язы ка, сохранило в себе очень древние фонетические 
нормы, а несколько тысячелетий тому назад эти нормы, как  показывают 
публикуемые тексты, заходили много южнее его нынешнего ареала.

Многое из ашуйского язы ка сохранилось как реликт в абазинском, от
части в убыхском языке в той его первозданной ашуйской основе, от кото
рой осталось очень немного, вследствие воздействия на убыхский язы к 
языков черкесских. Абазинские и убыхские племена занимали тогда тер
ритории западной и северо=западной Ашуи.

Изучение текстов приводит к  выводу, что в древнейший период существо
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вания ашуйского языка вокализирующая моносиллаб гласная а  не писалась 
потому, что она была сначала единственной, а затем преобладающей гласной 
языка. Редукция а  в ы  конечно существовала уже в период древнейших тек
стов, но насколько широко она была распространена, судить трудно. Круг
лые скобки, которые я  применяю при раскрытии силлабической структуры 
текста, носят условный характер, имеющий своей целью не столько предста
вить читателю древнюю форму слова, сколько показать отношение современ
ного языка к древнему его типу.

Строгий и придирчивый исследователь истории язы ка знает, что при 
восстановлении древней формы в изучении нуждается каждое слово, а это 
сделать на данном этапе дешифровки письма пока трудно, т. к . такая ра
бота надолго задержала бы публикацию памятников письма. При нали
чии в языке двух гласных а и ы  ошибок, как мне кажется, в интерпретируе
мых текстах допущено не так уж много.

Весьма любопытен тот факт, что грамматическая структура ашуйского 
языка, в сравнении с грамматической структурой абхазского и абазинс
кого и отчасти убыхского языков, оказывается содержащей в себе те же 
элементы, которые нам знакомы в живой речи сейчас. Наличный в тек
стах арсенал грамматических форм ашуйского языка дает возможность 
сверить предполагаемую учеными историю образования форм с действи
тельной их историей на очень ранних этапах развития язы ка. Из сферы 
предположений можно перейти в сферу действительности. Д ля истории 
языка немаловажным было бы знать, как  долго существовал язы к ашуйс- 
ких поселенцев в Библе. Первые памятники этого языка датированы проф. 
М. Дюнаном XIX в. до н. э., последним памятником ашуйского язы ка в 
Библе ныне является надпись на реверсе спатулыАсдрубала, датируемая 
мной тем же временем, что и надпись на ее аверсе - Х1-Х вв. до н. э®®. Если 
не брать в расчет тех поправок, которые может внести в датировку радио- 
карбонный метод, то аш уйская колония в Библе окажется существовав
шей 800-900 лет, если внести поправку в датировку, то колония существо
вала примерно 500 лет. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы 
предполагать заметные изменения в структуре ашуйской речи поселенцев 
Библа. А тем не менее, когда сопоставляешь любой текст XIX в. до н. э. с 
текстом на реверсе спатулы Асдрубала Х1-Х вв. до н. э. разительных изме
нений не видно. Подтверждается еще раз мой тезис об устойчивости и ста
бильности строя речи древних ашуйцев, который был высказан мной при 
анализе язы ка Майкопской надписи ХШ-ХП в. до н. э.

Возникает другой вопрос, который не удается выяснить из-за недостат
ка поздних памятников ашуйского письма и язы ка в Библе: существова
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ла ли непрерывная связь между ашуйцами на Кавказе и ашуйцами в Биб
ле? Чем можно объяснить такой факт, что в поздних письменных памят
никах Ашуи, например, в таком, как  Аквинская (Сухумская) 1-я надпись 
II в. до н. э. налицо те же фигуры силлабов д  ̂и у^, которые свойственны 
финикийскому линейному письму, начиная с надписи Ш афатбаала XIII- 
XII вв. до н. э., а здесь в Ашуе появляются только на подступах к  новой 
эре? Вообще, когда письмо только что дешифровано, здесь естественно 
оказывается больше проблем, чем решений.

В заключение нельзя не сказать о значении тех разысканий, которые 
велись в области дешифровки письма, названного мною ашуйским.

Как я  уже говорил при первой публикации Майкопской надписи XIII- 
XII вв. до н. э., единственную дешифровку найденных проф. М. Дюнаном 
при раскопках древнего Библа письменных памятников предложил фран
цузский ученый Эдуард Дорм (1881 -1966)*^. Приступая к дешифровке биб
лских надписей, письмо которых тогда было названо «псевдоиероглифи- 
ческим», Э. Дорм исходил из того предположения, что на территории древ
него Библа не могло быть никакого другого элемента, кроме семитическо
го, и читал надписи как  древнейшие финикийские. Об этом ему говорила 
достаточно хорошо изученная история Библа и, хотя в его чтении в фини
кийском языке оказывались некоторые не укладывавшиеся в нормативную 
грамматику явления, это не смущало исследователя. Отклонения он отно
сил к тому, что перед ним очень ранний и архаичный ханаанский диалект. 
Этой же точки зрения придерживался и А. Ирку**. Исследуя Майкопскую 
надпись, я  с полным доверием отнесся к  предложенному Э.Дормом силла- 
барию и полагал, как знает читатель из начальных строк «Введения», Май
копскую надпись надписью, исполненной заимствованными древними аб
хазами псевдоиероглифическим финикийским письмом.

Э. Дорм узнал о Майкопской надписи из письма к  нему проф. А. Ирку и 
надеялся на то, что она поддержит его дешифровку библского псевдоие- 
роглифического письма**. Этого не случилось. Оказалось, что история 
древнего Библа далеко не так хорошо изучена, как  предполагалось. Н ик
то не думал о том, что на его территории существовала колония ашуйских 
поселенцев, состоявшая из рабов, сюда проданных, и из бывших рабов, 
сюда бежавших от своих владельцев из Ашуи. Э. Дорм допустил ошибку в 
определении язы ка. Такие явления в истории дешифровки письмен слу
чаются и у лиц, занимающихся историей письменностей, не вызывают 
удивления. Э. Дорм приложил много знаний, виртуозности и исключи
тельного трудолюбия в своем стремлении дешифровать тексты Библа и это 
трудолюбие было не тем, при котором, как  писал один из моих критиков,
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«можно... получить осмысленную фразу на любом язы ке » Это было тру
долюбием большого ученого, стремившегося найти истину. И ошибки бы
вают гениальными. Во всяком случае, если бы не было дормовской интер
претации текстов Библа, не было бы и моего первичного чтения Майкопс
кой надписи, а  за ней и всего того, что изложено в этой книге. За Э. Дор- 
мом, не взирая на ошибку, навсегда останется в истории науки имя перво
го дешифровш;ика псевдоиероглифического библского письма.

Иную попытку подойти к  интерпретации письменных памятников Биб
ла предпринял открывший их археолог и историк письма проф. М. Дю- 
нан. Он пошел по пути сопоставления фигур псевдоиероглифики Библа с 
фигурами египетского иероглифического письма. Попытка эта, создавая 
впечатление внешней схожести фигур, не разрешает самого важного - язы 
ковой и этнической принадлежности библского письма. Письмо остается 
немым**. Относяшийся весьма осторожно к  дешифровке Э. Дорма и опы
ту М. Дюнана, оказывается прав И. Фридрих, когда о библском письме 
говорит, что «опираясь на опыт в других областях, следует остерегаться 
чисто комбинаторного подхода при внешней схожести различных пись
менных знаков»**. Справедливость этой мысли при расшифровке псевдо
иероглифического библского письма может быть проиллюстрирована та
ким примером: фигура, которой М. Дюнан пытался видеть аналог иерог
лифу «глаз»''* означала, как это мной установлено в ашуйском письме, 
представляюш;ем библское псевдоиероглифическое, фигуру открытого рта 
с языком внутри с звуковым силлабическим значением ча (см. силл. 1, 
.№ 37), что соответствует совр. абх., абаз.'сы, убых.,'са - “рот” с идущим от 
этого слова производным значением “внутри” .

Предложенная мною дешифровка библского псевдоиероглифического 
письма, как  ашуйского (древнего абхазо=абазино=убыхского), получила 
свое одобрение со стороны проф. Ф. Ирку, который, как  читателю извест
но, первым высказал мысль о кавказском происхождении этого письма. 
Представилось это решение интересным и М. Дюнану. После ознакомле
ния с моей книгой «Памятники письма и язы ка народов Кавказа и Вос
точной Европы», он в одном из своих писем ко мне написал: «Сопоставле
ние с моими иероглифами прямо-таки удивительно. Несколько смущает, 
что эти надписи разделены таким расстоянием во времени, но надо при
знать при этом, что связи Библа с Кавказом восходят по металлургии к 
началу второго тысячелетия, а наши псевдоиероглифы могли быть в ходу 
не менее полутысячелетия.

Хотел, чтобы Вы энергично продолжали Ваши исследования и чтобы 
Вы скорее сообщили нам точные данные об абхазских надписях”.
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Заключая «Введение» этими словами моего коллеги, первооткрывате
ля и исследователя библского письма проф. М. Дюнана, я  не без волнения 
представляю на суд науки мою книгу с памятниками древнейшей пись
менности Кавказа.

Силлабарий ашуйского (древнего 
абхазо-абазино-убыхского) язы ка

1. Знаки письма

№
п/п

Оригинальный 
хабит знаков 

письма

Транскрипция
знаков
письма

Раскрытие 
силлабического 
значения 
знаков письма 
(античная форма)

В текстах Библа в  текстах Ашуи
1 2 3 4 5

1 Г г а а

2 X >х< X аа аа

3 ай ай

4 /г\ 0 ,  А ан,ам ан,ам

5 А и йа

6 Т Т У уа

7 п  |П1 У уа

8 » УУ уауа

9 Л V  А Л V  -7 у̂ уа

10 у у а

11 У Уз у а
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1 2 3 4 5
12 • У Г У б ба

13 б, б,а

14 и  ч рир бз 63а

15 А V
п

V
па

16 ГТП ГГЛп 07П 
т  |_ш ГГП Ш п^а

17 м + - ^ Пза
18 м ма

19 о - м, м,а

20 X м. м,а

21 <^С1б Д да д(о)а

22 17 ь ^ с > д Дх Дх»
23 А д“ два

24 V
т

V V
та т(э)а

25 у у - ) г г V
т^а т^(э)а

26 Г+ +1 1? гГ ( Г Ъ
V Тза, Тз(0)г

27 ?«;> VТ, т.а, тДэ)г

28 1 - 1 ? -Н + т та

29 1^7(^Х п ^^а, Ц(0)

30 1— —̂
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...1' ■ 2 - ~ г -  4 ■ ■■”  5

31 ц ца. ц(э)а

32 Ц' ц ' а

33 3 за, з(э)а

34 3 з,а

35 з' з'а

36 4 ^ ф ц~ цьа

37 < о > 4Ю В^ ^а

38
и ^эа

39 ч ча

40 И Ь] ч, Чха

41
II

я . ^2

42 Ч* чэа

43 \ \ С са

44 О о с' с'а,с'(э)а. с'(ь)а

45 У с'о с'эа

46 X 1 и ! . 3 за

47
^  ГЧ/ И Зх з^а

48 тг л .  ^
3" 3' з'а, з'(э)а

49 Я Я З'х з'а, з'Дэ)г
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1 Т " 5 4 5 "

50 3'2 з'з(9)а

51 >т< - У Ж жа,ж(э)а,ж(ь)г

52 У  1 ? ш ш а,ш (э) ш(ь)а

53 I X ш* ш эа

54 } 1 “ х ш,адп,(о)а,ш,(ь)г

55 / Я - ш - ш ьа

56
2  %  2 н на

57 Л ) Нх н^а

58 Г ~ ) «— ) ^2 Нза

59 я > = ^ 0 Нз н^а

60 в н,а

61 ^ 1 Г л ла

62 1 ? 9 / 'Р С
. 8 ^ Я  ) ^ / ' Лх л,а

63 р ра

64 1  Р Рх Р^а

65 1 Р2 Рза

66 \ Л / Г га, г(э)а

67 7  Г 1 Г’. г,(э)а

68 П  о  п г га
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т ™ ■ ' " 2 ’ ................Т ”  ■ ...........

„  ^  , 5
6 9 ^ > р - г^ а

7 0 ь г ~ г ь а .  г ь ( э ) а

7 1 □ 0 □ г г г ^ а , Г 1 ь (о )а

7 2 X к ,  к т ,  к ( э ) а ;  к а  к (э )г

7 3 п г К : к ^ а

7 4 Щ Щ1 с  о ь к к а ,  к ( э ) а

7 5 У ^  ^  'Г ^  1 У ^ а .  х ( э ) а ,  х ( ь ) а

7 6 4 Ах

7 7 X х а ,  х ( у ) а

7 8 % - х ~ х ь а

7 9 Е Хх~ х ь ^ а

8 0 Е ^ 2 х ь ^ а

8 1 ? 'й.и (7 Л к а ,  к ( э ) а

8 2 V  ^ Х̂ К 1а, К 1 (э)а

8 3 .4 ^2 К за

8 4 ■!(< ^ 1!^эа

8 5 Г 1 эа

8 6  ̂ Р 7  Ь Р ;е г а . д : ( э ) а

8 7 хх< ТТ1Г V
Г ^ а ,  (а )); 'а
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1 ■ " 2 8 ................... " " Г ................................. 5

88 т  т Й йа

2. Знаки счета

№№
п /п

Оригинальный 
хабит знаков счета

Транскрипция 
знаков счета

Значение и 
система зна
ков счета

В текстах Библа В текстах Ашуи
1 2 3 4 5

89/1
>1 к

1 1

89/2 11 2 2

91/3 11111 5 5

92/4 1111111 7 7

93/5 0 10 10

94/6 3. ^ 20 10+10

95/7 /К 21 10+10+1

Примечание к  рубрикам 1 и 2. В некоторых аш уйских текстах Библа 
употребляются фразо== и словоразделители в виде коротких вертикальных 
черточек.
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3. Лигатуры

№
п/п Оригинальный 

хабит лигатур

Тран
скрип
ция и чте
ния лига
тур

Раскрытие 
силлабичес
кого состава 
лигатур в 
текстах 
(2-я строка)

Направление и место 
лигатур в текстах

В текстах Библа в текстах Ашуи

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1^0 Гб̂ Г(ы)б,а Справа налево 1-й сил- 

лаб 5-й стооки спатулы б
2

Ул 1>б б,(ы)л^(ы) Справа налево сверху 
вниз 3-й силлаб 7-й 
строки спатулы б

3

>3< т м
жа^ ж(о)а, Справа налево сверху 

вниз 3-й силлаб 9-й 
стооки табл. II

4 IV Г И б^г, б,агДэ) Справа налево 6 -й силлаб 
2-й строки спатулы и

5 о  1 г,Г гДэ)г(ы) Справа налево 1-й силлаб 
4-й стройи спатулы и

6

Г+1 Р п б,г б,ага Слева направо 5-й силлаб 
3-й строки спатулы 
Асдрубала

7

>
м,р,н м^ар^аны Справа налево 6 -8-й сил

лабы 1-й строки М айкоп
ской надписи

8 к н П261 п^аб, Справа налево 11-12-й сил 
л абы 1-й строки Майкоп
ской надписи

9 а,й а^йа Справа налево сверху вниг 
1 -2-й силлабы 2-й строки 
М айкопской надписи

10

1 В □  ГП1 п^г.~ п,аг,~ьа Справа налево 1-2-й силлабь 
3-й строки Майкопской 
надписи

11 (НЬ
V ;(;ац Справа налево 5 и 6-й сил

лабы 3-й строки Майкопс
кой надписи

12 И г и 62Г, б,аг,а Справа налево 2-3-й сил
лабы 5-й строки М айкоп
ской надписи

13 АРО
?зкй ^,,акэ й(ы) Сверху вниз справа налевс 

1-3-й силлабы Синаплской 
печатки
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1 2 3 4 5 6 7 8

14 с'ауз Справа налево 8-9-й сил
лабы 1-й А к в и н с к о й  

надписи
15 хэ Справа налево 11-12-й 

силлабы 1-й Аквинской 
надписи

16 1€ 1Е Х1~ Х1Ь (ы) Справа налево в «Моно
грамме» царяС аулаха

17 РУХ ку.аа Слева направо в центре 
2-й Аквинской надписи

18 ч
В Гш П1Р1 п^ар,а Справа налево на апианч- 

ском сосуде

19 ааб, ааб^а Справа налево на ручке 
амфоры в «Клейма 
гончаров ... «2

20 171 □ ш Пх’ Г п^аг,ьа Там ж е, 4

21
й

А,ц-б^ А^цьб^а Там же, 5

22 > АО н,(и)1̂ а Там же, 5

4. Вертикалы

№
п/п Оригинальный 

хабит лигатур

Тран
скрип
ция и чте
ния лига
тур

Раскрытие 
силлабичес
кого состава 
лигатур в 
текстах 
(2-я строка)

Направление и место 
лигатур в текстах

В текстах Библа в текстах А туи
Хабит Состав Хабит Состав

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Л ( 1 )

^ { 2 )
а Л

з',(э)ау(ы) (1 ) 

з,'(ы )у(ы )(2)

Справа налево сверху 
вниз 11 и 14 знаки 9-й 
строки табл. Ц

а кт т д 3 > (а)з\и Справа налево 2-й знак 
32-й строки табл. Д

3

т
з'и з'(н)о Справа налево сверху 

вниз 1-й знак 13-й строки 
таб л .Ц

4

1 ш/Н Н1Н4 Н1(ы)нДы) Справа налево сверху 
вниз 2-й знак 6-й строки 
М айкопской надписи
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Комментарий к  рубрике 1 силлабария.

Комментарий имеет целью осветить некоторые стороны графики ори
гинального письма в предложенной мною транскрипции звуков ашуйско
го язы ка в отношении к современным абхазским, абазинским и, отчасти, 
убыхским фонемам^* в тех же словах и формах язы ка, что и в текстах па
мятников без непременной исторической их совместимости. Изложение 
преподносится в порядке № № знаков письма. В силлабарии при транс
крибировании (графа 4) мною применяется русская графика с использо
ванием некоторых фигур абхазского практического алфавита, а также 
дополнительных диакритических значков и цифр при омографах, пере
дающих графические варианты одного и того же звука. Смычно-гортан- 
ность звука обозначена в транскрипции значком V над графемой, этим же 
значком с «седилем» (кроме ц) обозначены ларингалы (гортанные), веляр- 
но=фарингальность и фарингальность - значком под графемой, свистя- 
ще-шипящие звуки - значком ' вверху справа, лабиализация значком ° и 
палатализация значком ~.

Если в 5-й графе при том или ином звуке используемые для обозначе
ния лабиализации и палатализации буквы э, ь заключены в скобки, это 
означает, что в оригинальном письме для этих звуков нет самостоятель
ных графем.

Остальные условности объяснены в тексте.
1. - а^. Оригинальный знак, транскрибируемый как  в ашуйских тек

стах обычно передает ныне утраченное указательное местоимение “этот”, 
“эта”, “это”. Чтобы не смешивать это а при транскрибировании с восста
навливаемым первичным а любого силлаба, графеме придана цифра 1. То, 
что графема а^, в отдельных случаях, используется в древнейших текстах 
в роли огласовки, говорит о том, что силлабическое ашуйское письмо иног
да выходило за рамки присущего ему консонантного невокализованного 
типа. Графема а^выражала гортанное а.

2.- В транскрипции обозначает бисиллаб, представляющий собой ис
торическое развитие бисиллаба под № 87 ага с ларингалльным г. В ориги
нальном ашуйском письме бисиллаб изображался в обоих случаях одним 
знаком - косым крестом. В наше время графема аа характеризует абхазс
кую языковую норму, а графема аг1а - абазинскую.

В абазинском практическом письме последняя пиш ется аг1а. Абхазс
кая языковая норма в ашуйских текстах проявляется довольно рано. Впер
вые она отчетливо выступила в Майкопской строительной надписи XIII- 
XII вв. до н. э. в новом ее чтении.
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3. - в  транскрипции обозначает силлаб с полугласным и, который в 
ударном положении в текстах соответствует гласному и.

4. - йн, В транскрипции обозначает силлаб, в котором звуки н и м не 
назализуют гласного, а выступают как  самостоятельные сонанты.

5. - й. В транскрипции обозначает звук и, в дальнейшем в текстах в тех 
или иных условиях соответствующий звуку и.

6. - у. В транскрипции обозначает губогубной сонант в силлабе Уа -»уы. 
В оригинальной графике на протяжении всей истории ашуйской письмен
ности знак характеризует показатель класса мужчин и местоимение 2 л. 
ед. ч. мужского рода.

7. -у. В транскрипции обозначает сонант, который в оригинальном пись
ме использовался как знак преимущественно для графической передачи ука
зательного местоимения 3 л. ед. ч. уа “тот”, “та”, “то”. (Совр. абх. уи <— уый.) 
В редких случаях выступает в ашуйских текстах в роли гласного у, говоря о 
том, что консонантное ашуйское письмо искало путей его вокализации.

8. - ^ .  В транскрипции обозначает бисиллаб, который в оригинальном 
письме передавал стоящие рядом силлабы уа уа, уа уы и т. п. Даже в том 
случае, когда один из них должен был быть графически выражен знаком 
под№ 6 (см. выше).

9.10. -у  ̂и у^. В транскрипции обозначает билабиальные сонанты. Фун
кциональная роль каждого из них в письме нуждается в изучении. Воз
можно, что они представляли собой диалектальные графические вариан
ты одного и того ж е звука.

11. - Уд. В транскрипции обозначает билабиальный сонант. В письме в 
оригинальной форме встретился только однажды в 1-й Аквинской (Сухум
ской) строительной надписи II в. до н. э. в силлабе у(а).

12.13,14. - б,б^, б^. Не исключено, что в текстах оригинального письма, 
кроме графической диалектальности, в тех или иных случаях мы имеем 
дело с фонологически различными губными звуками, к ак  то наблюдается 
напр, в убыхском, где имеется фарингальный б (Уо§1;, 13). Вопрос требует 
специального изучения.

15,16,17. - п, п^, П2. Об этих звуках ашуйского язы ка можно сказать то 
же, что и о звуках б, б ,̂ Следует отметить, что ашуйское п в личном име
ни «Пту» почти во всех случаях соответствует совр. абазинскому смыч- 
но=гортанному п1. Абаз. П1т1у.

18,19,20. - м,м^, Мз- Об этих звуках ашуйского язы ка можно сказать то 
же, что и о звуках б, б ,̂ и й, п^, п^.Вероятно, кроме графической диалек
тальности, какой-то из них мог обозначать фарингальное м, как  то в убых
ском (Уо§1, 13).
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21. - д, д(°). В оригинальном письме транскрибируемый знак характе
ризует собой более древнюю фигуру для передачи нелабиализованного зуб
ного звонкого звука д.

22. - д^. В оригинальном письме представляет собой упростившуюся 
фигуру предыдущего знака. Обозначала только нелабиализованную фор
му звука.

23. - д°. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначал ла
биализованный зубной звонкий звук д. Встретился только два раза в од
ном и том же слове в тексте табл. Д.

24. 25, 26, 27. - т, т ° , т^, \  т(°)2,Тд,т(°)з.В оригинальном письме во
всех случаях транскрибируемые знаки безразлично употребляются для 
обозначения нынешних зубных смычно-гортанных нелабиализованных и 
лабиализованных глухих звуков. В каких случаях в оригинальном пись
ме мы имеем дело с графической диалектальностью знака, а в каких с ка
кой-то особой фонетической характеристикой звука, может установить 
только дальнейшее детальное изучение текстов.

28. - т. В оригинальном письме транскибируемый знак соответствует 
современному придыхательному зубному звуку т.

29. - ц, ц(°). В оригинальном письме означает смычно-гортанную нела
биализованную и лабиализованную глухую аффрикату.

30. - ц .В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает сви- 
стяще-шипящую смычно-гортанную глухую аффрикату, представленную 
и ныне в бзыбском диалекте (ББД. 50-52; 86-89).

31. - ц, ц(°). В оригинальном письме транскрибируемый знак означает 
безразлично нелабиализованную и лабиализованную глухую придыха
тельную аффрикату.

32. -ц'. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает сви- 
стяще-шипящую придыхательную глухую аффрикату, представленную и 
ныне в бзыбском диалекте (ББД. 43-46; 81-84).

33. - 3, з(°). Б  оригинальном письме транскрибируемый знак безразлич
но означает нелабиализованную и лабиализованную зубную звонкую аф
фрикату дз.

34. - 3̂ . Аналогичная предыдущей аффриката, представлявш ая в ори
гинальном письме вероятно ее диалектальную графическую или фонети
ческую разновидность. Б тексте встретилась, в частности, в слове соответ
ствующем убых. маза - “месяц” (как единица времени) при абх. маза в том 
же значении.

35. -з'. Б оригинальном письме транскрибируемый знак означает свис- 
тяще==шипящую зубную звонкую аффрикату, представленную и ныне в 
бзыбском диалекте. (ББД. 46-49; 84-86).
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36. - ц~. в  оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает 
переднеязычную ш ипящую звонкую палатализованную аффрикату джь.

37. - й. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает 
смычно=гортанную шипящую глухую аффрикату в абхазском практичес
ком письме обозначаемую фигурой *е, в абазинском - тш.

38. - ч°. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает 
такую же аффрикату, что под № 37, но лабиализованную, хотя лабиали
зация передана в тексте самостоятельно через знак .№ 7 (см. текст спату
лы и, 1-я строка), Не исключено, что знак № 38 в нелабиализованной раз
новидности, будучи графически близок к  знаку № 40 (см. ниже), отражал 
более древнюю норму звука, что представлен под 40. Лабиализованная 
аффриката этого звучания известна в абазинском язы ке, где изображает
ся фигурой ч1в.

39. ч -. В оригинальном письме транскрибируемый знак встретился все
го три раза. Один раз в табл. Д XIX в. до н. э., два раза на реверсе спатулы 
Асдрубала Х1-Х вв. до н. э. Обозначает придыхательную ш ипящ ую  пере
днеязычную мягкую глухую аффрикату, в абхазском практическом пись
ме передаваемую фигурой е. Ее графическим и, вероятно, фонетическим 
вариантом был знак и звук, что дан под № 41

40. - ч .̂ В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает при
дыхательную шипящую переднеязычную твердую глухую аффрикату. См 
выше ч.

41. - ч .̂ См. выше о нем под № 39.
42. - ч°. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает пе

реднеязычную лабиализованную глухую аффрикату. Наличие в абазинс
ком языке, где в современной графике письма обозначается фигурой чв.

43. - с. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает зуб
ной глухой спирант. В оригинальной графике интересен тот вариант зна
ка, который впервые встретился в первой силлабо-пиктограмме Майкоп
ского кургана. См. его форму в силлабарии в графе 3, а в стилизованном, 
упорядоченном виде в графе 2, первый знак справа.

44. - с', с' (°), с' (~). В оригинальном письме транскрибируемый знак без
различно обозначает свистящ е-ш ипящ ий альвеолярный глухой нелабиа
лизованный, лабиализованный и палатализованный звук и ныне распро
страненный в бзыбском диалекте абхазского языка (ББД. 33-40; 71-79).

45. - с' °. В транскрипции обозначает графическую разновидность пре
дыдущего звука в лабиализованной форме.

46. - 3. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначает зуб
ной звонкий спирант.
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47. - 3 .̂ В транскрипции так передана графическая разновидность пре
дыдущего звука.

48. - з', з' (°). В оригинальном письме транскрибируемый знак безраз
лично означает свистяще-шипящий звонкий нелабиализованный и лаби
ализованный спирант и ныне распространенный в бзыбском диалекте 
(ББД. 40-42; 53-54; 74-75 и след.).

49. - з ',,з ' (°),. В оригинальном письме транскрибируемый знак пред
ставляет собой графическую разновидность нелабиализованного и лаби
ализованного звука, описанного под № 48.

50. - з'д ,з' (~)д. В оригинальном письме транкрибируемый знак обозна
чал графический вариант предыдущего, используемый кроме того для обо
значения палатализованного свистяще-шипящего з ' .

51. - ж , ж(°), ж(~). В оригинальном письме транскрибируемый знак без
различно обозначал три звука: альвеолярный звонкий нелабиализован
ный, такой же лабиализованный и такой же палатализованный спирант.

52. - ш, ш (°), ш(~). В оригинальном письме транскрибируемый знак 
безразлично обозначал три звука; альвеолярный глухой нелабиализован
ный, такой же лабиализованный и такой же палатализованный спирант.

53. - ш°. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначал лаби
ализованный альвеолярный глухой спирант. Встречается в текстах редко.

54. - ш ,, ш(°)^. В оригинальном письме транскрибируемый знак пред
ставляет собой диалектальный вариант знака под № 52. Б  текстах встре
чается редко.

55. - ш~. Б  оригинальном письме транскрибируемый знак представлял 
собой диалектальный графический вариант знака под № 52. Б текстах 
встречается редко.

56. 57, 58, 59, 60. - н, н^, Нд, Нд, н .̂ Не исключено, что в текстах ориги
нального письма, кроме графической диалектальности, в тех или иных 
случаях мы имеем дело с функциональными и фонологическими различ
ными носовыми звуками. Бопрос требует исследования. Самым распрост
раненным в текстах является знак транскрибируемый графемой н. Знак 
н  ̂встретился только два раза в Майкопской строительной надписи XIII- 
XII вв. до н. э.

61 ,62  - л, л^. Знак под № 61 встречается в текстах оригинального пись
ма реже чем знак под № 62. Последний, как  я полагаю, представляет со
бой упрощенную графическую фигуру первого. Б  обоих случаях обозна
чал зубной плавный звук.

63, 64, 65. - р, р^, Рд. Мне представляется, что знак под № 65 является 
графическим упрощением знака под № 64. Знаки р  ̂и Рд с фонологической
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стороны обозначали альвеолярный плавный звук р, а знак р вы раж ал уву
лярное р. Подлежит изучению вопрос функционально-графического ис
пользования в оригинальных текстах разных фигур знаков.

66, 67. - г , г(°), г(°)^. В оригинальном письме транскрибируемые знаки 
обозначали переднемягконёбные смычные звонкие нелабиализованные и 
лабиализованные звуки. Различные формы знаков являлись их графичес
кой диалектальностью. Как и ныне в абхазском, абазинском и убыхском 
языках эти звуки в ашуйском языке встречались нечасто.

68,69. - г Д\.В оригинальном письме транскрибируемые знаки обозна
чали заднемягконёбные нелабиализованные звонкие спиранты, едва ли 
различающиеся только как графические варианты.

70,71. - г~, г~(°), В оригинальном письме транскрибируемые
знаки обозначали заднемягконёбные палатализованные и палато-лабиа- 
лизованные звонкие спиранты. В графическом отношении они едва ли 
являются вариантами одного и того ж е звука: в одном и том же тексте 
(напр, стела Г) оказываются рядом оба знака.

72,73. - к, к(°), к, к(“), к,. В оригинальном письме, как можно видеть по 
транскрипции, графически не различались придыхательные и смычно
гортанные нелабиализованные и лабиализованные переднемягконёбные 
К. Вопрос требует исследования.

74. - к, к(°). В оригинальном письме знак обозначал фарингальный
нелабиализованный и лабиализованный звук. На протяжении всей исто
рии письма форма знака была однообразной.

75. - X , х(°), ^(~). В оригинальном письме транскрибируемый знак без
различно обозначал велярно-фарингальные глухие, нелабиализованный, 
лабиализованный и палатализованный звуки. В первых двух формах пред
ставлен ныне в бзыбском диалекте (ББД. 59-67; 89-92) и в абазинском язы 
ке, где в практическом письме обозначается фигурой хъ, хъв.

76. - х^. Вероятно графический вариант знака № 75. Встретился всего- 
навсего в трех случаях: два раза в надписи на стеле А, и один раз в надписи 
на реверсе спатулы Асдрубала.

77. - X . Предполагаю, что транскрибируемый знак обозначал заднемяг
конёбный нелабиализованный спирант, хотя не исключено, что он мог 
представлять собой графическую разновидность знака № 75 в не- и в лаби
ализованной форме. Встретился два раза в Майкопской строительной над
писи ХШ-ХП вв. до н. э.

78. 79, 80. - х~,х~,,Х2 . В оригинальном письме во всех случаях обозна
чал велярный палатализованный спирант,соответствующий убых. х'(Уо§1;, 
13) и совр. абх. X (см. ниже № 82). В графическом отношении №№ 78 и 79
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представляют варианты одного и того же знака, как  то видно по Майкопс
кой строительной надписи. Знак № 80 встречается в местных, кавказских 
надписях очень поздно (1У-У вв. н. э.).

81. - X, х(°)‘ В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначал 
фарингальный глухой нелабиализованный и лабиализованный спирант.

82. - хОх- В оригинальном письме знак представлял графическую 
диалектальную разновидность знака под № 81. Впервые эта фигура встре
тилась в первой силлабо-пиктограмме на серебряном сосуде Майкопского 
кургана. Она прошла через всю историю ашуйского письма. См. графу 3 
силлабария, второй знак справа.

83. - Ха- Знак в тексте встретился один раз. Передавал тот же звук, что 
под № 81 и 82.

84. 85. В оригинальном письме транскрибируемые знаки обозна
чали звонкие ларингальные (гортанные) лабиализованные звуки, относя
щиеся друг к другу как  графические варианты. Звук наличен в абазинс
ком язы ке, где в практическом письме обозначается фигурой г1в.

86. г (°). В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначал 
велярно-фарингальный звонкий нелабиализованный и лабиализованный 
звуки. В абазинском письме нелабиализованный г обозначается фигурой гъ.

87. -Т. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначал ла- 
рингальный звонкий спирант в слогофонеме ащ, (а)га, исчезнувший в ин
тервокальном положении в абхазском язы ке, где ага дало См. здесь .№
2. Наличен в абазинском языке, где в современном практическом письме 
обозначается фигурой г1.

88. - «а. В оригинальном письме транскрибируемый знак обозначал фа
рингальный звонкий лабиализованный звук, ныне известный в абхазском, 
где он по месту образования является среднефарингальным.
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Силлабарий ашуйского (древнего абхазо-абазино-убыхского) письма

5. Фигуры силлабов ашуйского письма в их отношении 
к фигурам букв раннего канаанского письма 

(Ц ифры, в скобках при ф игурах силлабов 
и букв отсылают к комментарию)

п/п
Фигуры силлабов 
ашуйского письма

Фигуры букв раннего 
канаанского письма

Финикийские Лпевнееврейские
Хабит Транс

крип
ция

Звуковое 
значение 
(в совре
менном 
соответ
ствии)

Хабит Звуковое 
значение 
(в совре
менном 
соответс
твии)

Хабит Звуковое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 (1 )^ : а ( 2 ) | С (а)

2

(3)(4) б. б
9 2
(5 )(6 ) Ь

3 (7) ^ Г, г (8) Л г
4 (9) 1 ^

(10) (7  

( И )  ^ Д1 Д

(1 2 )<3

(13) Ч а
А
(14) а

5 1 ( 1 5 )  Е

(16) А х~, x-^ хь
Ц

(17) ь (18) ь

6 Уа у (20) У ЛУ

7 (21)
( 2 2 ) ^ 31 3

2
2(23) 2

2
2(24) 2

8 ( 2 5 ) 0 ь

9 (26) Д д® до ( 2 7 ) 0 4 0 ( 2 8 ) 4
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1 ■"2" '  ■ ■ ■3"“ ........ ''■'4"... 5 в ■■■■■ " 7 ...... 8 ■

10 ^  ^.(29) з(дз) •^(30) )

11 Л ' >^(31) К к ^ ( 3 2 ) к

12 т г
(34) Л1 л (35) 1

13
л л /л
(36) н, н|м ^ (3 7 ) т

14 ^(38) н н ^ (3 9 ) п

15 ^  (40) с с ^  (41) 8

16 ^  ^  (42) г г О  и  (43) ё

17 С? (44) б. б||п(д) 7  (45) р

18 Ь  (46) ц ц Ь  (47) §

19 (48) хъ ? ( 4 9 ) к•

20 (50) р, р Я  -^(51) г -^(52) г

21 1  (53) ш \ Л /  (54)

22 +  (55) т т - р  (56) 1

Комментарий к  рубрике 5 силлабария

В рубрике 5 при сопоставлении фигур силлабов ашуйского письма с бук
вами письма канаанского основной в рубрике 5 является финикийская 
(графа 5). Древнееврейские буквы (графа 7) приводятся в рубрике 5 лишь 
в том случае, если их хабит отличен от финикийского, но сопоставим с 
ашуйским.

(1), (2). Ф игура силлаба со значением а этого хабита встречается в са
мых ранних ашуйских текстах: табл. Д, Ц и др., относимых М. Дюнаном 
к XIX в. до н. э. Сопоставляется с одной из ранних «алеф» (2) финикийс
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кого линейного письма, которая засвидетельствована в надписи Абдо ХШ- 
ХП вв до н. э. По сравнению с ашуйским силлабом представляет собой его 
фигуру положенную на бок.

(3), (4), (5). (6). В хабите (3) в ашуйских надписях обозначает звук б (в 
транскрипции б^). Силлаб впервые встречен в Майкопской надписи ХШ- 
ХП вв. до н. э. В хабите (4) в ней же в лигатуре с г, (см. в силлабарии рубр. 
1, №№ 14 и 69). Сопоставляется с «бет» хабита (5), которую можно видеть 
в надписи Ахирама ХШ -ХП вв до н. э. и с «бет» хабита (6), что имеется в 
надписи Абдо того же времени.

(7), (8). Ф игура силлаба (7) со значением г (в транскрипции г̂ ) в этом 
хабите встречается рано. Впервые засвидетельствована в тексте спатулы 
и, относимой М. Дюнаном к XIX в. до н. э. Сопоставляется с «гимел» (8), 
которая засвидетельствована в надписи Ахирама ХШ-ХП вв до н. э. и по 
отношению к ашуйскому силлабу г оказывается зеркальной.

(9), (14). Ф игура силлаба (9) со значением д (в транскрипции д^), встре
чена только в Майкопской надписи ХШ -ХП вв. до н. э. Сопоставляется в 
графике канаанского письма с «далет» (14) в хабите замкнутого треуголь
ника с длинным стержнем, что налична в древнееврейском письме 1Х-У 
вв. до н. э.

(10), (11), (12), (13). Фигура силлаба в этом хабите (10) впервые встре
тилась в ашуйской надписи на реверсе спатулы Асдрубала Х1-Х вв. до н. э. 
и в Аквинской (Сухумской) 1-й надписи II в до н. э., а в хабите с «откры
той головкой» (11) в надписи на аквинской амфоре П-1У вв. н. э. Сопостав
ляется с «далет» в виде треугольника (12 ), что засвидетельствована во 
многих финикийских надписях: Ш афатбаала, Ахирама ХШ-ХП вв. до н.
э. и др. и с «далет» с открытой головкой (13) что в надписи Абдо ХШ-ХП 
вв. дон. э.

(15), (16), (17), (18). Фигура силлаба хь (в транскрипции х~) этого ха
бита встретилась в Майкопской надписи ХШ -ХП вв. до н. э. Количество 
отростков не имеет различительного значения. Позже, в хабите с тремя 
отростками силлаб налицо в «монограмме» на золотой монете ашуйского 
царя Саулаха (II в. до н.э.). Другой силлаб (16) (в транскрипции х^--) встре
тился в поздних аш уйских надписях на двух обломках ручек амфор по
зднеантичного времени (1У-У вв. н. э.) Гагринского района Абхазии. Со
поставляется с буквой «хе» (17) финикийского письма, что засвидетель
ствована в надписи Абдо ХШ-ХП вв. до н. э. В ней три отростка. В «хе» 
хабита (18) с большим количеством отростков, также не имеюш;их разли
чительного значения, как  и в ашуйском силлабе х~(15), буква встречает
ся в древнееврейском письме.
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(19), (20). Фигура силлаба(19) в значении у (в транскрипции Уд) в ашуй
ском письме встретилась только однажды в Аквинской (Сухумской) 1-й 
надписи царя Саулаха. Сопоставляется с «вав» этого хабита засвидетель
ствованной в финикийской надписи Ш афатбаала ХШ -ХП вв. до н. э. и др.

(21), (22), (23), (24). Фигура силлаба з (в транскрипции з^) засвидетель
ствована в аш уйских памятниках дважды: в хабите (2 1 ) в тексте спатулы 
и XIX в. до н. э. и в хабите (22) в тексте стелы А того же времени. Сопостав
ляется с «зайин» (23), которая встречается в финикийском классическом 
письме конца II тысячелетия, первой половины первого тысячелетия, а 
из древнееврейских памятников сопоставляется с «зайин», (24) гезерско- 
го календаря X в. до н. э.

(25). «Хет» этого хабита в ашуйском письме не встречается. Полагаю, 
что в финикийском буква создана слиянием двух встречных «хе» идупдих 
от силлаба х~ с тремя отростками. Это подтверждает, как мне кажется, 
классическое финикийское письмо конца II тысячелетия - первой поло
вины I тысячелетия до н. э., где встречается «открытая» хет с двумя и тре
мя «перекладинами».

(26), (27), (28). Фигура силлаба (26), обозначаюш;ая зубную лабиали
зованную аффрикату да (в транскрипции д*) встречается в ашуйском пись
ме только дважды в тексте табл. Д XIX в. до н. э. Сопоставляется с «тэт» в 
хабите (27), что встречается в надписи Ш афатбаала ХШ -ХП вв. до н. э. и 
др. и в хабите (28) что отмечена в древнееврейском ДА, 283, табл. При со
поставлении фигуры «тэт» с фигурой силлаба «дэ» пока что имеется в виду 
только форма. При обилии других очевидных сопоставлений буква «тэт» 
едва ли в этом хабите в канаанском алфавите случайна.

(29), (30). Ф игура силлаба (29), обозначая переднеязычную нелабиа
лизованную аффрикату з (в транскрипции зД встречается в ашуйских па
мятниках начиная с древнейших надписей XIX в. до н. э. и позже, напри
мер, в Майкопской надписи ХШ-ХП вв. до н. э. Сопоставляется с «иод», 
которая в хабите (30) встречается в финикийской надписи Абдо ХШ-ХП 
вв. до н. э. и др. При сопоставлении фигуры силлаба з с фигурой «иод» 
имеется ввиду пока что только форма, но с той оговоркой, которая выска
зана выше в отношении «тэт» (27), (28).

(31), (32). Фигура силлаба к  (31) неизменна на протяжении всей исто
рии ашуйского письма с XIX в. до н. э. по 1У-У в. н. э. В финикийском эта 
фигура не встречается. В древнееврейском в хабите (32) засвидетельство
вана в значении «каф» в гезерском календаре X в. до н. э.

(33), (34), (35). Ф игура силлаба л^ в хабите (33) налицо во всех ашуйс
ких текстах с теми или иными незначительными отклонениями. В хабите
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(34) встретилась только в Аквинской (Сухумской) 1-й надписи II в. до н. э. 
Сопоставляется с «ламед» в хабите (35), которая широко распространена 
во всех финикийских и древнееврейских памятниках начиная с самых 
ранних (Абдо, Ш афатбаала, Гезерском календаре и др.) По сравнению с 
ашуйским силлабом л, представляет собой ту же фигуру, но обращенную 
«крюком» вправо и вниз.

(36), (37). Ф игура силлаба н (36) (в транскрипции н^) довольно широко 
распространена в ашуйском письме начиная с таблицы Д XIX в. до н. э., 
но встречается не во всех памятниках. В ашуйском язы ке, как  и в совре
менном абхазском, звуки н и м  могут в одних и тех же словах замещать 
друг друга не изменяя значения слова, а поэтому считаю вполне возмож
ным сопоставление силлаба с буквой «мем» (37) канаанского письма. 
«Мем» в этом хабите встречается как  в финикийском, так и в древнеев
рейском письме, начиная с самых ранних памятников.

(38), (39). Ф игура силлаба н в этом хабите (38) самая распространенная 
в ашуйском письме, начиная с древнейших памятников XIX в. до н. э. 
Полагаю, что «нун» канаанского письм а(39) представляет собой зеркаль
ный графический вариант ашуйского силлаба. Ближе всего к ашуйскому 
оказываются «нун» надписи Ш афатбаала и Ахирама ХШ-ХП вв. до н. э.

(40), (41). Ф игура силлаба с в хабите (40) встречается в тексте стелы А 
XIX в. до н. э. Звук с в ашуйском язы ке, как  и в современных абхазском и 
абазинском, не имел широкого распространения. Ф игура силлаба с цели
ком совпадает и по форме и по звучанию с «самек» (41) финикийского и 
древнееврейского письма. Впервые засвидетельствована в надписи Ахи
рама ХШ-ХП вв. до н. э.

(42), (43). Ф игура силлаба г в этом хабите (42) встречается начиная с 
самых ранних надписей XIX в. до н. э. Передавала, вероятно как  и ныне, 
заднемягконёбный звонкий спирант. Сопоставима с канаанской «айин», 
которая в древней форме (43) встречается уже в самых старых надписях 
(Абдо, Ахирама, Гезерском календаре). Буква представляла собой слия
ние в «кольцо» двух «полуколец». Срав. выше (25). В хабите «полуколь
ца» засвидетельствована в финикийском в У-Ш в. до н. э., и представляет 
здесь уже вторичное явление.

(44), (45). Ф игура силлаба (44), транскрибируемого как  в этом хаби- 
тес опущенным до основания «отростком», встречается нечасто, но уже в 
ранних аш уйских надписях (см. табл. Ц XIX в. до н. э. 11 строка, 8 силлаб 
справа). Сопоставляется с финикийским «не» (45) не только по форме, но 
и по тому же мотиву, по которому силлаб (36) сопоставлялся с «мем» 
(37). В ашуйском языке, как  и в совр. абхазском, звуки б и п (ц) могут в 
одних и тех же словах замещать друг друга не изменяя значения слова.
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(46), (47). Фигура силлаба ц (в транскрипции ц) обозначает абруптив- 
ную зубную аффрикату и в этом хабите (46) впервые встретилась в тексте 
спатулы и XIX в. до н. э. 8-я строка 1-й силлаб справа. Сопоставляется с 
«цаде» финикийского письма (47), которая впервые засвидетельствована 
в надписи Иехимилка ХП-Х1 вв. до н. э.

(48), (49). Фигура силлаба (48) вы раж ала велярно-фарингальный звук, 
соотносимый с совр. абазинским хъ (в транскрипции ). Встретилась 
дважды в тексте стелы А XIX в. до н. э. и один раз на реверсе спатулы Ас
друбала Х1-Х вв. до н. э. Предполагаю, что эта графема ашуйского письма 
могла быть использована для канаанского «коф». Ф игура буквы «коф» 
(49) раннего древнееврейского письма отражает одну из форм развития 
этой буквы. (См. ДА, 283, рис. 137, табл. руб. 6 , звук ^).

(50), (51), (52). Фигура силлаба (50) р  (в транскрипции р^) встречается 
в ашуйских текстах начиная с самых древних памятников XIX в. до н. э. 
всегда писалась с острым углом «головки». Сопоставляется с финикийс
кой (81) и древне-еврейской (52) буквой «реш». См. надписи Шафатбаала 
ХШ-ХП вв. до н. э., И ехимилка ХП-Х1 вв. до н. э., Меша IX в. до н. э. и др.

(53), (54), Фигура силлаба (53) ш (в транскрипции ш )̂ встречается в 
тексте табл. Д два раза. Сопоставляется с финикийской «шин» (54), зас
видетельствованной в надписи Ш афатбаала ХШ-ХП вв. до н. э. и др., где 
фигура силлаба (53) используется в лежачем положении.

(55), (56). Фигура силлаба (55) т (в транскрипции т) в этом хабите рав
ноконечного креста встречается впервые в табл. Ц XIX в. до н. э. 14 стро
ка, 9 силлаб справа, затем на реверсе спатулы Асдрубала Х1-Х вв. до н. э. 
Обычно вертикальный штрих силлаба длиннее горизонтального. Сопос
тавляется с финикийским «тав» (56) в этой форме весьма распространён
ной и представленной в надписях Ш афатбаала и Ахирама Х1П-ХП вв. до 
н. э. в надписи на аверсе спатулы Асдрубала Х1-Х вв. до н. э. и др.'**
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Памятники Ашуйского (древнего абхазо=абазино=убыхского)
письма и языка

Табл. 1. Фонетизированные силлабо-пиктограммы 
Майкопского кургана.

Рис. 1. Развертка пяти силлабо-пиктограмм на первом сосуде (прори
совка, по Фармаковскому)

Рис. 3. Продолжение 1-й: Лошадь. 
Начало 3-й: дерево, медведь.
4-я: птица река (фотография)

рис. 2. Н ачало 1-й. дерево, река, хищ ная 
птица, лев (фотография)
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Табл. 1 Фонетизированные силлабо-пиктограммы Майкопского
кургана (продолжение)

Рис. 5. Окончание первой: корова. 5-я: ель 
(у истока реки)
(фотография)

Рис. 4. Продолжение 1-й: вол. 
Конец 3-й медведь, дерево 
(фотография)

Рис. в. Развертка силлабо-пиктограммы на втором сосуде 
(прорисовка по Фармаковскому)
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Табл. 1 Фонетизированные силлабо-пиктограммы Майкопского
кургана (продолжение)

Рис. 8. Середина силлабо-пиктограммы 
на втором сосуде (фотография)

1л

■"А

Рис.10 Протома пытхура 
из Эшерского могильника

Рис. 7. Н ачало силлабо-пиктогра- 
мы иа втором сосуде (фотография)

Рис. 9. Конец силлабо-пиктограммы на втором 
сосуде: вол с заш трихованной выемкой на 
спине (фотография)

П амятники ашуйского (древнего абхазо-абазино- 
убыхского) письма и язы ка

Очерк 1. Фонетизированные силлабо-пиктограммы на серебряных 
сосудах Майкопского кургана (Середина 111 тыс. до н. э.)

Раскопанный в 1897 году Н. И. Веселовским (1848-1918) Майкопский 
курган является одним из самых замечательных откры тий прошлого 
века‘‘‘‘. Раскопки открыли новый этап в историческом развитии народов 
(Неверного Кавказа и Закавказья, названный майкопской культурой. Этой
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культуре посвящена уже богатая литература"'®. Самым обстоятельным ис
следованием о кургане остается доклад Б. Ф. Фармаковского (1870-1928) 
на Лондонском международном конгрессе историков в марте 1913 г.

Для лиц неосведомленных сообщу вкратце, что представлял собой Май
копский курган, вещи которого хранятся в отделе первобытной культуры 
Государственного Эрмитажа.

Курган находился в г. Майкопе, что на р. Белой Краснодарского края.'® 
Он достигал в высоту 10,65 м. Под насыпью по материку обнаружилось 
кольцеобразное ограждение из ломаного известняка так наз. кромлех, а в 
центре большая могильная яма, ориентированная с СВ на ЮЗ и впущен
ная в материк лиш ь на 1,42 м.

Могила имела форму продолговатого четырехугольника с закругленны
ми углами и вогнутыми стенками. Стенки могилы были обложены дере
вом, совершенно сгнившим, а дно ее выложено речным булыжником, клад
ка которого однако не доходила до стенок. По углам могилы стояли дере
вянные столбы, неглубоко врытые в дно могилы. Сверху могила покрыва
лась деревянным помостом, с насыпанным на него слоем земли, примерно 
0,1 м толщиною. Этот слой в свою очередь покрывался другим помостом, 
большего размера, чем первый и далеко выходящим за края могилы. Ког
да дерево сгнило, оно вместе с землею из насыпи провалилось в могилу и 
заполнило ее.

Могила была разделена деревянными перегородками на три части, а 
именно: поперечной перегородкой она делилась пополам, на части южную 
и северную, а последняя в свою очередь, разделялась второй перегород
кой, шедшей перпендикулярно к первой, опять-таки на равные части - 
восточную и западную. В каждом из отделений могилы находилось по по
койнику.

Ниже я выскаж у свой взгляд на майкопское захоронение в целом, сей
час же остановлюсь на захоронении в южной камере могилы, поскольку 
подлежащие исследованию гравированные рисунками сосуды оказались 
при этом покойнике.

Погребенный в южной камере леж ал посредине ее в скрюченном поло
жении на правом боку, головою на юг, а лицом на восток. Руки его были 
подняты к голове, костяк густо залит ярко-красной краской, оказавшей
ся суриком.

Носители майкопской культуры, как  показывают погребения, были 
солнцепоклонниками. И кромлех (солнечный круг) вокруг кургана и ок
рашенные красным суриком (цвета восходящего солнца) костяки погре
бенных и их молитвенная поза с обращенным на восток лицом с воздеты
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ми к восходящему солнцу руками, все это с достаточной убедительностью 
говорит о культе людей Майкопа.

В одном, современном майкопской культуры, ашуйском тексте, спатуле 
и XIX в. до н. э., в молитве вывезенных из Ашуи и проданных в Библ рабов, 
есть слово (а=)шьапык(=ра) - “моление”, “молиться”. Современные потом
ки ашуйцев - абхазы донесли от этой далекой эпохи это слово. В ретроспек
тивном плане оно обозначает не «ноги хватать», как вне истории толкуют 
мне этот глагол сейчас абхазы, а имел значение «рассвета молнии ловить». 
Положение костяков погребенных майкопских людей поддерживает такое 
ретроспективное понимание абхазского глагола молиться.^^

Кости скелета были сплошь усеяны золотыми пластинчатыми украше
ниями. Здесь было 68 изображений львов; 19 такой же работы быков, 38 
золотых колец, 10 двойных пятилепестковых розеток. Наложенные одна 
на другую они образовывали красивый десятилепестковый цветок с ш а
рообразной сердцевиной. Особенно много оказалось здесь бус разной вели
чины и формы, золотых, сердоликовых, бирюзовых и др. Под черепом 
лежали две золотые ленты-диадемы, 5 золотых ободков неизвестного на
значения и 2 гладкие золотые серьги.

Судя по дырочкам в золотых лентах диадемы, упомянутые выше деся
тилепестковые цветы были нашиты на эти ленты. Ленты в свою очередь 
были наш иты на матерчатый головной убор - тиару, представляющий со
бой суживающийся кверху колпак.

Рядом с покойником лежали складные палки длиной 1,003 м. Они со
стояли из золотых и серебряных полых трубок, входивших одна в другую. 
Палок было: две серебряных и две серебряных с золотыми нижними кон
цами. На палках в нижней части на расстоянии ладони были насажены 
фигуры массивных литых быков, на серебряных палках - серебряные, на 
палках с золотыми концами - золотые. На верхних концах палок имелись 
отверстия для продевания лент.

Как убедительно установил Б. В. Ф армаковский палки с фигурами бы
ков составляли остов балдахина. В верхней части на палки были натяну
ты ленты с нашитыми на них пластинчатыми фигурами львов, быков и 
колец. Во время похоронной процессии балдахин несли над покойником. 
После того как  тело было положено в могилу, его накрыли матерчатым 
покрывалом балдахина, а палки уложили рядом с покойником, справа от 
него. Матерчатое покрытие балдахина сгнило и пластинчатые фигуры 
львов, быков и колец оказались на костяке покойника.

Тщательно изучив украш ения и другие предметы относящиеся к погре
бенному, Б. В. Фармаковский сделал верный вывод: «Могила открытая в
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Майкопском кургане, вне сомнений, была могилой не простого смертно
го, а вождя какого-то народа, вождя очевидно богатого и обладавшего боль
шой властью. Открытый в могиле балдахин был таким образом, без со
мнения, как  и тиара с золотыми диадемами царским отличием”.'*

Здесь будет вполне уместным сообщить какой взгляд сложился на Май
копский курган и его культуру в годы последующие исследованию Б. В. 
Фармаковского.

Сейчас большинство ученых придерживается точки зрения, что Май
копский курган следует датировать серединой III тысячелетия до н. э., а 
ориентируясь на форму наконечников стрел, обнаруженных в могиле, к 
23-26 столетиям III тыс. до н.э.'*

Мнение археолога Е. И. Крупнова, что погребенный в Майкопском кур
гане, был только родо-племенным вождем, не выдерживает критики.®* 
Имущественная дифференциация оказывается слишком глубока, чтобы 
не видеть здесь классовой дифференциации. После открытия Мешокско- 
го поселения майкопской культуры®' вопрос о существовании классового 
расслоения стал очевидным. Богатство местных царей добывалось рука
ми простых тружеников.

В этой связи большой интерес представляет исследование археолога В. 
М. Массона, посвященное гробницам древних вождей на Кавказе.®* 

Массон пришел к выводу, что погребальные обряды вождей, подобных 
захороненному в Майкопском кургане, отражают «социальное, а не иму
щественное положение усопшего, хотя сама оценка дифференцированно- 
сти и дается по материальным критериям так называемой бедности и бо
гатства”.®* Захоронение в большом кургане типа Майкопского отличается 
колоссальными трудовыми затратами, что вместе с изысканностью и ка
чественными различиями в составе погребального инвентаря, свидетель
ствует о наличии классовой дифференциации в обществе.

Не говоря о богатствах кургана, обращу внимание на то, что трудовые зат
раты на возведение кургана в расчете на человеко-день требовали большого 
количества занятых людей. Ориентируясь на подсчеты в этой области 
К. X. Кушнаревой,®' можно предполагать, что на возведение Майкопского 
кургана 10,65 м высоты потребовалось не менее 15000 человеко-дней. Такой 
объем работ едва ли доступен родо- племенному вождю. В. М. Массон прихо
дит к выводу, что «Майкоп мог быть центром западной группы племен”.®® 

Захоронение всех трех покойников было одновременным. Обряд захо
ронения был одинаков - все трое в скорченном положении, все залиты крас
ной краской. Они соплеменники. Те, которые захоронены в восточной и 
западной камерах могилы, судя по инвентарю и ограниченности украш е
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ний, не были членами царской семьи или его сородичами. Это были хо
рошо одариваемые царем слуги, которые отправились вместе с ним в заг
робный мир и отправились едва ли добровольно.

В восточной камере была захоронена женщина, служанка, может быть, 
любимая рабыня, на обязанности которой лежало готовить царю в загроб
ном мире пищу. Медная посуда (чашка, ведерко с ручкой, кувшин) и котлы 
свидетели обязанностей погребенной в этой камере женщины. В западной 
камере могилы, как я полагаю, был захоронен мужчина. При нем был толь
ко пифос. Вероятно это царский кравчий (виночерпий). Обилие подходя
щих для винопития сосудов в камере царя, располагает к  такой мысли.

Нельзя не обратить внимание еще на одну деталь. В курганной насыпи 
над могилой на глубине 3,2 м было обнаружено плохо сохранившееся, не
впускное захоронение в могиле сложенной из голышей. Покойник был 
беден. При нем оказался пластинчатый медный наконечник копья, сереб
ряная спиральная серьга и несколько кусков красной краски. Погребение 
было, невидимому, скорченным.

Мне представляется, что этим покойником Майкопского кургана был 
раб, но из категории тех, которым недозволено было входить в царские 
покои, а лиш ь охранять их, независимо от того принадлежали ли эти по
кои царю живому или мертвому.

Хочу заметить, что присущая людям майкопской культуры идеология 
солнцепоклонничества, вместе с привязанными к ней духовными и мате
риальными реалиями, далеко выходила за географические пределы тер
ритории первичного открытия т.е. Майкопского кургана. Как идеология 
она укрепилась у многих смежных народов и племен, конечно с неизбеж
ными вариациями в ту или иную сторону.

Обратимся однако к вещам, находившимся в южной царской камере 
Майкопского кургана. Здесь обращают на себя внимание золотые и сереб
ряные сосуды. Они были размещены у восточной стенки камеры. Их было 
17: два золотых, один каменный с накладным шаровидным золотым гор
лом и такой же крыш кой и 14 серебряных. Некоторые из сосудов разлома
лись от тяжести обвалившейся на них земли, другие хорошо сохранились.

О золотых и серебряных сосудах и предметах Майкопского кургана во
обще писалось и продолжает писаться много. Хочу обратить внимание на 
те стороны вопроса, которые либо не освещались вовсе, либо освещались 
вскользь.

Золотые вещи (пластинчатые львы, волы, кольца, золотые сосуды и пр.) 
можно, скажем, считать импортированными в данную среду. Неважно 
даже каким способом: путем ли захвата, обмена или дарения. Никакой из
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этих путей не исключается ни в целом, ни в частности. Но нельзя не обра
тить внимания или придать забвению тот факт, что район местонахожде
ния Майкопского кургана был исстари богат местным золотом. Большой 
знаток металла и металлургии Кавказа археолог А. А. Иессеи в своё вре
мя пришел к заключению, что «археологический материал позволяет нам 
предположительно говорить о производстве золотых изделий в эпоху ро
дового общества и его разложения в районе р. Белая - р. Малая Лаба».®*

К этому заключению А. А. Иессена следует прибавить, что название зо
лота - хьы у ашуйских народов свое, местное, не заимствованное, что зо
лото как в свое время заметил К. Маркс «было в сущности первым метал
лом, который открыл человек»,®^и, следовательно, у ашуйских мастеров 
было достаточно времени, чтобы развить методы его обработки на месте.

В вопросе откуда ш ла к людям майкопской культуры та или иная руда, 
из которой выплавлялся металл, нужно быть весьма осторожным. Если 
металл на месте не добывается, если он заимствуется, то вместе с ним при
ходит и его название. Археологи этого не учитывают.®* В ашуйских язы 
ках все эти названия местные, древние. Кроме золота они знали и медь и 
бронзу и серебро.®* В оценке металлургии майкопских людей с этим нуж
но постоянно считаться. Нужно входить во все детали местного быта, обы
чаев и других сторон этнографии аборигенов. Археолог должен работать 
рука об руку с этнографом и лингвистом.

У Майкопа были богатые и неслучайные связи с Востоком. В этом мож
но убедиться, хотя бы из того, что сделано в этой области Б. В. Фармаков- 
ским. Но не всё шло с Востока. Бы ла своя местная, своеобразная, высокая 
культура металла - золота, серебра и меди, которую следует постоянно 
видеть перед собой. Было свое оригинальное искусство. О нём расскажут 
нам серебряные гравированные сосуды.**

На первом сосуде (см. табл. I, 1), на горловине по кругу выгравирован 
горный кряж , состоящий из трех цепей гор разной высоты. В одном месте 
кряж  прерван фигурами двух деревьев и стоящим между ними на задних 
лапах медведем, который лакомится какими-то плодами.

На тулове сосуда изображены две текущие с гор реки. Движение воды в 
них показано узором из углов, обращенных остриями вниз. Реки, прохо
дя по тулову сосуда сверху вниз, впадают в озеро или в море, выгравиро
ванное на донной части сосуда. Волны этого водоема изображены также, 
как  и течение рек, узором из углов, но в несколько рядов.

Истоки рек в горах показаны в двух разных местах, но в обоих случаях 
вблизи двух двуглавых вершин самой высокой цепи горного кряж а. В вер
ховьях реки, которая начинается вправо от фигуры медведя, показана
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плавающая птица, фигура которой по недостатку места, изображена вниз 
головой.

В средней части тулова сосуда, начиная от реки с изображением какого-то 
растения, как окажется просто дерева, слева выгравированы: хищная пти
ца, под нею лев, затем влево лошадь, перед ней бык (вол) и снова бык (вол) 
или, как мной определено ниже, корова, идущая навстречу быку (волу).

В придонной части сосуда вокруг озера или моря выгравированы че
тыре животных. Под фигурой льва в этом случае оказывается львица, а 
перед ней влево по кругу идут баран, козел и кабан, крю чок хвоста кото
рого раздвоен.

Фигуры всех животных были изображены раньше чем пейзаж: изобра
жение рек оказывается за фигурами животных.

Другой гравированный серебряный сосуд менее насыщен рисунками, 
чем первый, (см. табл. I, 6). Горловина этого сосуда без рисунков. Она от
делена от тулова бордюром такой же чеканки как  реки на первом. По ту- 
лову сосуда в его срединной части по кругу влево идут: зверь типа пантеры®’ 
с сидящей на его спине хищной птицей, такой же, как  на первом сосуде. 
Влево от пантеры представлена фигура барана с глубоко сидящей на его 
спине нехищной птицей, перед бараном слева и ниже его идет такая же 
птица, что сидит на его спине, далее опять изображен зверь типа пантеры, 
перед ним вол или бык со странной заштрихованной выемкой на спине и, 
наконец, снова баран такого же типа, как первый. Мной установлено, что 
это изображение горных козлов (туров).

Дно сосуда гравировано сложным стилизованным двенадцатилепестко
вым цветком-розеткой.

Мой интерес к рисункам только что описанных сосудов возник неожи
данно. На первом сосуде перед фигурами животных я обнаружил два ри
сунчатых силлаба древнего абхазо-абазино-убыхского письма, именуемо
го мною ашуйским, многочисленные памятники которого представлены 
в этой книге. Появилась мысль, что майкопское царское захоронение и 
его сокровища имеют прямое отношение к ашуйской цивилизации и ее 
письменной культуре.

Найденная в 1960 г. в каких-то двух километрах от кургана Майкопс
кая плитка ХШ-ХП вв. до н. э.®® с надписью ашуйского письма, предста
вилась теперь для здешних мест явлением не случайным, особенно после 
того, как я  на основе нового полного силлабария перечитал ее текст (см. 
здесь, стр. 169-171).

Временное расстояние между М айкопским курганом и М айкопской 
плиткой примерно в тысячу лет, а может быть и несколько более, уже не
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смутило меня. Тысячелетний промежуток между этими памятниками 
оказался заполненным многими ашуйскими надписями Библа на бронзо
вых табличках, спатулах и стелах Х1Х-ХУ1 вв. до н.э.**

Библские памятники, как показали тексты, были выполнены в Библе в 
основном ашуйскими рабами, вывезенными из родных им прибрежных и 
горных мест древнейшей причерноморской Ашуи - Абхазии простирав
шейся от Риона до Кубани и от Аквы (Сухуми) до Майкопа.

Ашуйское письмо первоначально было, как  уже сказано во «Введении», 
рисунчатым. Некоторые рисунки, ставшие силлабами, оно сохраняло в 
себе и в более поздний период своего существования. Именно эта черта 
письма и привела меня к мысли, что рисунки на серебряных сосудах Май
копского кургана представляют собой фонетизированные силлабо- пик
тограммы ашуйского письма.

Исследование рисунков началось с первого серебряного сосуда, а в нём 
с изображения выходящего из реки растения, что выгравировано правее 
хищной птицы над фигурой льва. (См. табл. I, рис. 2). Ашуйское силлаби
ческое письмо имело первоначальные направления сверху вниз и справа 
налево, поэтому я  не мог не обратить внимание на то, что растение и река 
из которой оно выведено, представляют собой одно целое. Это наблюде 
ние, как мы узнаем ниже, оказалось верным. Даже беглого взгляда на ра 
стение оказалось достаточно, чтобы в нём узнать «упорядоченную» и сти 
лизованную фигуру силлаба са стелы Г. (см. табл. IX, третий столбец спра 
ва, пятый силлаб сверху). В фигуре растения Майкопского кургана была ̂ 
представлена более ранняя его форма.

Ашуйский язы к подсказал и реальное значение рисунка. В убыхском; 
словом сы (с редукцией из са) до сих пор отдельно и в композитах называ
ют “дерево” (напр, сы - “дерево” (Уо^к, 1 7 5 ,1577а), но бзыс - “ива” , букв, 
“водное дерево” (Уо^к 92, 157), цсас - “ель”, букв, “еловое дерево” (Уо^!, 
159,1286) и т. п. В фонетизированной силлабо-пиктограмме Майкопского 
кургана ашуйское слово “дерево” дано в его древней форме са. Дерево со-; 
единено с рекой. “Река” по-ашуйски (ныне по-абхазски и по-абазински)- 
зы (4-за ). “Дерево” + “река” в фонетизированном плане дают слово сазы 
(<-саза), которое является уже известным племенным названием.

Далее мною было обращено внимание на находящуюся левее дерева 
хищную птицу, что гравирована над фигурой льва на первом сосуде. И 
здесь нельзя было не заметить, что такая же хищ ная птица, но как силлаб 
ашуйского письма, вырезана на библской стеле А XIX в. до н. э. (см. здесь 
табл. 1У, первая строка, первый справа силлаб х;^а). В линейном рисунке, 
более схематично, эта фигура представлена во многих текстах, особенно
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часто в бронзовой табличке Д того же XIX в. до н. э. (см. здесь, табл. II), а 
из более поздних ашуйских надписей на Синаплской бронзовой печатке 
примерно рубежа - начала I тыс. до н. э. из Гудаутского района Абхазии 
(см. здесь, табл. XII, рис. 2, 3). Ни один из ашуйских языков не сохранил 
названия хищной птицы, звучащей ха (в транскрипции х^а). Судя по ри
сунку на стеле Г (см. здесь, табл. IX, рис. 2, первый столбец справа, пятый 
силлаб сверху) это был орёл.

Изображение хищной птицы на протяжении всей истории ашуйского 
письма (в графике силлаб х,а) было одним из омонимичных значений древ
него односложного ашуйского слова х^а - “царь” (совр. абх. ах). По рисун
ку на сосуде видно, что птица не нападает на льва. Лев сам по себе, птица 
сама по себе. Вне всяких сомнений фигура птицы на сосуде имела симво
лическое значение. Она представляла собой только силлаб ха. Увидев в 
образе хищной птицы силлаб ха и прочтя по правилам письма композиту 
сазы и силлаб ха в строку справа налево, я  получил уже не неожиданно 
р я  себя часть фразы: сазы ха ... “садзовский царь” ... Начало фразы иде- 
рьно отвечало более позднему абх. сазха в том же значении. Ф раза была 
построена по тому же типу как и ист. абх. ацсха - “апсский царь” гезр. 
ацсха - “царь (всей) Абхазии)”, как  это у Н. Я. Марра. (МАСл. 81, б). Так 
наметился язы к силлабо-пиктограммы Майкопского кургана. Это был 
древний язы к абхазов, абазин и убыхов - ашуйский язы к.

Следует обратить внимание на то, что царь именуется по этнической, 
племенной принадлежности, а не по территориальной. Страна в которой 
был погребен царь, как  мы узнаем ниже из надписи на том же сосуде, име
новалась А ш уя. Несомненно садзовский царь был не единственным царем 
страны, кроме него были и другие цари, может быть и не менее богатые, 
чем он. Как сказано во «Введении» А ш уя делилась на несколько облас
тей-деспотий и в одной из таких деспотий в земле садзов и сидел царем 
погребенный в Майкопском кургане.

За рисунчатыми силлабами и образованной ими композитой сазыха 
влево на сосуде более не было никаких известных мне рисунчатых силла
бических фигур. Немного ниже, в этом ж е направлении начинались фи
гуры животных. Первым в ряду был изображен лев, перед ним лошадь, 
далее бык (вол) и опять бык (вол), но в обратном направлении. Д ля меня 
стало очевидным, что после фразы сазы ха... животные расположены в ряду 
не хаотично, а в какой-то определенной смысловой последовательности и, 
что эта последовательность фигур в целом вместе с композитой сазыха об
разует фонетизированную пиктограмму. Разумно было видеть в пиктог
рамме за словами сазыха- “садзовский царь” ... в образе льва личное имя 
царя (См. табл. I, рис. 2).
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. Современное абхазское название льва - лым представляет собой забытое 
нашими современниками охотничье табу для наименования этого зверя.®' 
Имя лым, с учетом происшедших в нём несложных, в абхазском языке до
статочно распространенных фонетических явлений, произошло из лымы. 
Подобные фонетические явления до сих пор хорошо известны в бзыбском 
диалекте абхазского языка. Поскольку в ашуйском языке редуцированное 
ы восходило к а, первоначальная форма имени лымы могла звучать лама и 
обозначать “силу имеющий” (ср. совр. абх. и-ло-уп|| <г- и-ла-уп - “силу име- < 
ющий”, где ла - “сила” и совр. абх. и-ма -’имея’, где ма первичная форма ; 
корня глагола “иметь”). Имя “силу имеющий” гезр. “сильный” как нельзя ! 
лучше подходило к богатому и, вероятно могущественному, владыке каким - 
был погребенный в Майкопском кургане садзовский царь.

Если охотники табуировали название льва, значит он здесь водился и . 
изображение его здесь на сосуде связано с реальной жизнью того времени.

Находка в среднем палеолитическом культурном слое в пещере у ст. Да- 
ховской, что расположена на р. Белой, в 30 км к югу от М айкопа, костей 5 
пещерного льва (рапкЬега зре1аеа),*® делает вероятной точку зрения пале
онтолога Б. И. Громова, полагающего, что пещерный лев мог существо
вать на Кавказе еще в послепалеолитическое время.** ,

Рисунок льва на серебряном сосуде и аналогичные рисунку золотые от- ; 
ливки его изображений с балдахина из Майкопского кургана, делались,  ̂
по моему мнению, наместном анималистическом материале, так что, если 
даже окажется здесь прав не Б . И. Громов, а другой палеозоолог Н. К. Бе- 
рещагин, считающий, что мы имеем дело здесь не с пещерным, а с им- 5 
мигрировавшим на Кавказ в послеледниковый период с юга предком со- [ 
временного льва (рапкЬега 1ео), который продержался на Кавказе, в част-  ̂
ности в восточном Закавказье, до X в н. э.*^;в любом из двух случаев мы I 

должны стать на ту позицию, что лев в эпоху Майкопской культуры был | 
на Кавказе не только предметом изобразительного искусства, но и зооло
гической реальностью. Мнение о том, что лев здесь не водился вообще, 
ныне нужно считать устаревшим.**

Первообразное название льва нам остается неизвестным, а царь пови- 
димому носил первообразное имя этого сильного зверя. Будем условно в 
тексте исследования называть в дальнейшем погребенного в Майкопском 1 
кургане царя именем Лым. [

Словесно за личным именем царя, а изобразительно перед ним, в ряду  ̂
животных образующих фонетизированную пиктограмму выгравирована ? 
фигура дикой лошади. (См. табл. I, рис. 3). Её название хорошо впишется : 
в текст фонетизированной пиктограммы и придаст ей соответствующий I 
смысл. ;
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Как называлась лошадь на ашуйском языке сообщила нам надпись на 
реверсе библской спатулы Асдрубала Х1-Х вв. дон . э.(см. здесь, стр. 178). 
Это название лошади, как показывает другой текст, текст таблички Д. X IX  
в. до н. э. образовывало ашуйскую царственную фамилию «ба, (см. здесь, 
табл. Д, строка 39). В фонетическом отношении фамилия еба “Коневы” 
постепенно зшростилась, стала произноситься чба, т. е. потеряла связь с 
первообразным именем, но в народной памяти сохраняется предание, что 
фамилия (А)чба (<-(А) еба) в дореволюционной Абхазии уже не царская, а 
княжеская, самая древняя знатная фамилия среди абхазов.®®

Когда речь идет о названии лошади и особенно в связи с тем, что это 
название дало производную от него древнюю фамилию, нельзя не отме
тить, что доместикация (одомашнение) лошади в эпоху майкопской куль
туры древнейшего ее периода уже состоялась. Среди памятников майкоп
ской культуры кости лошади встречаются реже чем среди памятников 
Закавказья и степей юго-восточной Европы, однако находка недалеко от 
Майкопского кургана, в другом кургане майкопской культуры бронзовых 
псалий (удил) говорит об одомашнении лошади с достаточной очевиднос
тью.™ Изучивший изображение лошади на серебряном майкопском сосу
де палеозоолог Н. К. Верещагин полагает, что это тарпан (ецииз саЬаИиз 
ётеПп!),”  вероятно уже одомашненный. В диком виде он существовал в 
восточном Закавказье еще в 80-е годы XIX ст.’’®

Помещенная перед фигурой льва, личным именем царя, фигура лоша
ди, в древнем звучании-еа^-^ы, словесно указывала, как  подсказал текст, 
на родовое (фамильное) происхождение царя. Лингвистически это подтвер
ждается изображенной перед лошадью фигурой быка (вола) (табл. I, 4). В 
современном абхазском и убыхском язы ках быка (вола) называют цэ.™В 
древности это слово было омонимом слову «род» в котором очень рано звук 
9 перешел в у. В значении «род» слово засвидетельствовано в ашуйском 
тексте на библской стеле А XIX в. до н. э. (см. здесь, стр. 127, текст, стро
ки 6, 8). В современном абхазском слово сохранилось в форме (а)цу, (а)цу- 
та (МАСл, 109, а) в значении “поселок”, как  полагают этнографы перво
начально родовой.’̂  В убыхском первообразный корень цэвош ел в наиме
нование “дом” , первоначально, несомненно, родовой (Уо^^!, 102, 367).Та- 
ким образом фонетизированной фигурой быка (вола) в пиктограмме на 
сосуде мастер передал отвлеченное понятие «род» (фамилия).

Палеозоология говорит о том, что вол (бык) в интересующий нас период 
существования майкопской культуры был здесь явлением обычным. Иссле- 
дованиефауны энеолитической стоянки Мешоко,произведенное Е. Л .Дмит
риевой ™ привело ее к выводу, что в хозяйстве здесь была широко использо
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вана формаЪоз 1аигиз р п 1Ш^еп1из, более мелкая, чем первобытный тур (Ъоз 
р п т 1ё^еп1из), изображение которого видит в объемных и пластинчатых 
фигурах Майкопского кургана Н. К. Верещагин.''*

Выстроив фразу са:$ыха и омонимичные названиям животных слова в 
единый словесно-звуковой ряд, мы справа налево читаем: сазыха Лымеы 
ца - “садзовский царь Л ы м еы  цо рода...”

В фонетизированном пиктографическом ряду остается еще одна фигу
ра животного внешне почти аналогичная волу. Она изображена идущей 
ему навстречу (см. табл. I, рис. 5). Мне представляется, что это фигура 
коровы. Вымя в гравировке недостаточно четко выражено. Корова в древ
ности как и ныне в абхазском и абазинском называлась односложным сло
вом жд, а это слово было омонимом другого, точно так же звучащего во 
всех трех язы ках, со значением “старый”, “древний” в совр. абхазском к 
тому же переносно “мощный”.

Ашуйский язы к, как  и нынешний абхазский, абазинский и убыхский 
подсказывает, что в фонетизированном пиктографическом ряду фигурой 
“коровы” передано определение “старый”, “древний” и относится оно к 
слову “род” (фамилия), представленному изображением быка (вола).

Суммирую сказанное. Фонетизированным пиктографическим рядом 
«сазыха “лев-лошадь-вол-корова” мастер, используя переносные значения 
и омонимию слов, передал на сосуде по-ашуйски фразу: сазыха Л ымеы ца 
жэ - “Садзовский царь Лымеы рода древнего есть.” На современном абхаз
ском языке фраза прозвучала бы так: Сазто ах Лым Ачаа ры ж эла жэытэ 
ауп - “Садзовский царь Лев Ачбовых рода древнего есть”.

Учитывая абхазское переносное значение слова жа - “старый” как  “мощ
ный” (ср. абх. хэажэ - “старая гезр. мощ ная свинья”), приведенная выше 
фраза могла иметь значение: «садзовский царь Лев Ачбовых рода мощно
го (могущественного) есть».

Обратите внимание на то, что в фонетизированном пиктографическом 
тексте, преподнесенном в 3 л. наст, вр., отсутствует глагол-связка. В древ
ности она была спорадична.

Присмотримся к только что заговорившей с нами пиктограмме. Обра
тим внимание по какому принципу она построена.

В пиктограмме соединены вместе силлабы известного нам древнего 
ашуйского письма (са, ха) и фонетизированные фигуры реки и животных, 
использованные либо в переносном значении, либо в омонимичном. Каж
дое из слов, элементов фразы, односложно, независимо от того является 
ли оно отвлеченным силлабом, конкретное значение фигуры которого нам 
недоступно, или представляет собой пиктограмму (рисунок), за которой

— 76 —



скрыто новое смысловое значение слова, переносное или омонимичное к 
реальному, выраженному рисунком.

Письмо отражает исходную односложность языка: согласный + глас
ный. В древнейший период последним был звук а, очень рано в разных 
позициях переходивший в ы. Представленный в пиктограмме смешанный 
тип письма древнее того, который заключен в силлабических текстах Биб
ла И Ашуи=Абхазии, помещенных в этой книге.

Однако, так как два рисунчатых силлаба из силлабического письма XIX- 
XVI вв. до н. э. представлены в данной фонетизированной пиктограмме, 
мы можем в некоторой мере представить себе путь к образованию письма, 
заключенного в табличках, спатулах и стелах Библа.

Случай представился можно сказать исключительный. Исключитель
ность его заключается не столько в этапном значении, но более в том, что 
после него не остается места для сомнений, что ашуйское письмо, как  пись
мо древних абхазов, абазин и убыхов, создано было здесь, на месте.

Перейду теперь к рассмотрению изображений животных на придонной час
ти сосуда. Я убежден, что они в своей совокупности также представляют фоне
тизированную силлабо-пиктограмму ашуйского письма (см. табл., I, рис. 1).

Исследование этой силлабо-пиктограммы оказалось делом более труд
ным, чем предыдущей. Если при чтении силлабо-пиктограммы с именем 
погребенного царя мне оказали неоценимую услугу силлабы са и ха аш уй
ского письма и благодаря им, я смог определить зачин скрытой за пиктог
раммой фразы, то в этой второй силлабо-пиктограмме, зачин фразы при
шлось отыскивать как  путем многократной подстановки под фигуры тех 
или иных вероятных названий животных, так и путем перенесения с од
ной фигуры животного на другую возможного зачина фразы, пока он, на
конец, не был найден.

Я полагаю, что фонетизированную силлабо-пиктограмму придонной 
части сосуда следует читать начиная с фигуры козла, снизу направо по 
кругу в такой последовательности фигур: козел, кабан, львица, баран.

Изучение силлабо-пиктограммы подсказало мне, что на сосуде изобра 
жен “домашний холощеный козел”, называемый по-абхазски аб («-абы) 
Омонимом этого имени в древности было указательное местоимение бли 
жайшей ориентации абы - “это”, “этот”, “эта”, представленное в ашуйс 
ком тексте библской стелы А (см. здесь, с. 127). Ныне местоимение в фор 
ме аби известно в бзыбском диалекте абхазского языка, притом X. С. Бгаж  
банапрасно считает его вторичным (ББД, 148). Если что и вторично в нем, 
так это конечное и вм. старого ы.

Помещенный перед фигурой козла “домашний кабан-производитель”,
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по-абхазски (а)хэацагь, является вторым компонентом фонетизированной 
силлабо-пиктограммы. Напомню, что во всех случаях силлабо-пиктограм-1 
мы, как  и силлабическое ашуйское письмо, читаются справа налево.

Весьма поучительно как пиктографически мастер использовал в силла-1 
бо-пиктограмме трехсложное слово хэа-ца-гь - “кабан-производитель”. : 
Фигурой “кабана” он передал слово хэаца, означающее также домашнего ! 
кабана, но еще молодого, не производящего, а фигурой раздвоенного крюч- | 
ка хвоста он передал росток молодого, выходящего из земли растения, [ 
который некогда назывался гьа, о чем напоминает современное собира- | 
тельное абх. (а)гьа -ра “всходы”. Н. Я. Марр со ссылкой на Н. С. Джана- 
ш ия (МАСл. 90, а) указывает, что гьа первично означало “семя”.

При переводе рисунка кабана в фонограмму автор пиктограммы, как 
оказалось, делил его натри значимых слова. В одну сторону, влево, к  абы, 
он относил хэаца - “кабан”, омонимом которому оказывалась композиция 
хэа (и) ца - “Х уасы н”, в древности, вероятно без притяжательного место
имения и (<-ы), а в другую сторону, вправо, относил уже известное нам гь, 
в древности звучащее гьа. Последнее в соединении с односложным компо
нентом следующего за ним слова фонетизированной пиктограммы, как 
можно было догадываться, должно было образовать личное имя мастера, 
создавшего сосуд, поскольку нам стало известно его отчество: Х,аа (и)ца - 
“Х уасы н”.

Отцовское имя Х,эа могло иметь в быту, как прозвище, два значения: 1) хэа 
- “Свинья” и 2) хэа - “Меч” (МАСл, 146, б). Собственное имя - прозвище Меч 
для отца мастера сосуда может быть окажется более уместным, если иметь 
ввиду, что профессиональная (цеховая) традиция в прошлом имела боль
шее значение, чем ныне. То, что в силлабо-пиктограмме на сосуде сначала 
назван отец, а не сын, для горцев Кавказа представляется вообще явлением 
обычным и до сих пор весьма распространенным. Это знак особого уваже
ния к отцу. Сын мог по имени даже не называться, как это например, ока
зывается в именной формуле на Майкопской плитке ХШ-ХП вв. до н. э. 
(см. здесь стр. 170 табл. X, 5-7 слова первой строки текста).

Таким образом, фигурами козла и кабана-производителя, которые я  при
нял за исходные, мастер передал в фонетизированной силлабо-пиктограм
ме на придонной части сосуда начало фразы: абы (совр.бзыб. аби) 5̂ эа (и)ца... 
“Это Хуа сын ...”. Двум оставшимся фигурам животных в пиктограмме - 
львице и барану, при присоединении их названий к оставшемуся слева эле
менту (ъа первой части фразы, исполнитель силлабо-пиктограммы, по мое
му мнению, должен был подыскать такие омонимичные значения, которые 
передавали бы в совокупности конец фразы... «(имя рек) сделал».
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Именно с такой мыслью я и подошел к фигуре львицы.
Каким первообразным именем называлась львица в древности, когда 

здесь водились львы, носящие табуированное имя лама-^лымг, мы не зна
ем. Абх. лымг ацс - “львица” никакого отношения к ее древнему названию 
не имеет. Это, конечно, не табу, ибо табу для каждого зверя и самца и сам
ки - создается особо. Д ля меня было ясно одно: поскольку был табуирован 
лев самец, была табуирована и львица самка.

После долгих поисков, мне пришла в голову мысль, что табуированным 
именем для львицы, в кругу домашних животных, изображенных на при
донной части сосуда, могло быть нечастое абхазское название “самки до
машнего животного” -еш а (МАСл. 127,6) || бзыб.еша (МАСл. 9, а). Слово это 
двухсложное и если предположить, что каждый компонент его в древности 
был первично огласован через а  т. е. если предположить древнюю форму 
для “самки домашнего животного” <еаша || еш а , то искомая величина (... 
«(имя рек) сделал») окажется, как мне представляется, найденной.

При решении этого вопроса, следует иметь в виду, что для личного име
ни мастера первый слог названия самки (львицы) отойдет к оставшемуся 
от предыдущего слова слогу гьа. Получится личное имя Гьаеа || Гьа«а. Это 
личное имя в более позднем звучании известно в садзовской фамилии Гя- 
чевых, оставивших свой след в топонимии около Адлера. ™Садзовцы как 
установил А. Н. Генко, были убыхами,™одним из абхазоязычных племен. 
Еще столетие назад фамилия Гячевых была здесь известна, сейчас ее уже 
нет. Дойдя почти до нашего времени, фамилия за тысячелетие в фонети
ческом отношении сильно изменилась. Вместо эпиграфического 1̂ ьаеа| 
Гьаеа она стала произноситься Гьач (Гьачба). Публикуемые здесь ашуйс
кие древние тексты достаточным количеством случаев подтверждают что 
совр. абх. гь восходит к гь, а совр. фамилия Ачба вм. ашуйской эпиграфи
ческой (А)еба, говорит о том, что современный звук ч мог восходить к е. В 
связи с последним фактом мне представляется диал. бзыб. еша - “самка 
домашнего животного” предпочтительнее нежели лит. еша.

Второй слог названия самки (табуированного названия львицы) =ша, 
при фонетизированном восприятии силлабо-пиктограммы отойдет к пос
леднему ее слову. Оно будет представлять основу глагола (а)ша(ра) - “со
здавать”, “творить”, убых. “делать” (Уо§̂ 1;, 187, 1783).

Глагол (а)ша(ра) в тексте силлабо-пиктограммы был преподнесен, как 
и следовало ожидать, в аористной, финитной форме, окончанием которой 
являлся и является слог =т («- ты). Здесь-то на месте и оказывается изоб
ражение “барана”, словесно не в ее нынешней фонетической форме - по- 
абхазски ты , а с абруптивным ты (т1ы), какой её сохранили убыхи (Уо^1 , 
194,1907).®®
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Если после всего сказанного, посмотреть на фонетизированную силла- 
бо-пиктограмму придонной части сосуда с речевой стороны, то она пред
ставится нам в виде следующей фразы: абы 5 э̂а (и)ца Гьаеа || Гьаеа(и)ша- 
ты. В переводе на современный абхазский язы к эта древняя фраза будет 
звучать так: абри Х,эа ица Гьач иша(й)т - “Это Хуа сын Гяч сделал (создал)”.

Таким образом, придонная фонетизированная силлабо-пиктограмма 
представляет собой личную роспись мастера сосуда.

Начисто отпадает предположение тех исследователей богатств Майкоп
ского кургана, которые считали этот и другие сосуды ввезенными сюда то 
с Востока,** то с Запада.** Гяч сын Хуа был местным ашуйским мастером. 
Искусный среброкузнец и гравер, он кроме этого хорошо владел техникой 
фонетизированного силлабо-пиктографического письма.

Другие силлабо-пиктограммы на первом серебряном сосуде и силлабо- 
пиктограмма на втором сосуде из кургана, о которой речь будет ниже, пол
ностью подтвердят это мое заключение.

Перехожу к третьей силлабо-пиктограмме первого сосуда. Она помещена 
на его горловине, где изображен горный кряж .

Силлабо-пиктограмма состоит из фигур двух деревьев и стоящего меж 
ду ними на задних лапах медведя, профилем вправо, который лакомится 
какими-то плодами с находящегося перед ним дерева (см. табл. I, рис. 1 и 
табл. I, рис. 3 и 4).

Уже знакомый с принципом составления мастером фонетизированных 
силлабо-пиктограмм, я при исследовании этой силлабо-пиктограммы рас
суждал так: медведь может лакомиться плодами с различных кустарни
ков и деревьев, но мастер, гравируя силлабо-пиктограмму, скорее всего 
имел в виду общее название растительного лакомства «плоды» (фрукты). 
В абхазском и абазинском это слово ныне звучит шэыр. Не могу сказать 
сохранилось ли оно в убыхском. Существующие источники его не заф ик
сировали.

В интересующее нас время слово звучало, как надо полагать шэара. В 
нем на месте вторичного ы была а, конечным аффиксом было =ра, а не =р, 
как  сегодня, ибо здесь =р это утративший свое значение аффикс собира
тельности.

Второй фигурой силлабо-пиктограммы оказывается изображение мед
ведя. Я предположил, чему в дальнейшем получил поддержку, что грави
руя фигуру медведя мастер имел в виду не определенного конкретного 
медведя, а какого-то, некоего (одного) медведя. В исследуемую эпоху, когда 
в ашуйском языке преобладала огласовка а, слово «медведь» с местоиме
нием «некий» звучало замашэа. К этой форме ныне ближе всего окажется
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убыхское замышэа.®® В абхазском и абазинском употребление неопреде
ленного местоимения идущего от числительного «один» в форме за  уже 
не характерно, но известно, например, в давно сложившемся числительном 
11 : абхаз, жаеиза (4-жваиза), абаз. жэиз (4-ж виза), букв. 10 и 1 .

Для того, чтобы определить звучание последней фигуры силлабо-пик
тограммы на горловине сосуда - второго дерева, нужно установить семан
тику каких омонимичных слов и словоформ извлекал мастер из значений 
двух фонетизированных предыдущих фигур силлабо-пиктограммы.

В ашуйском языке в интересующее нас время омонимом слова* ш эара - 
“плоды” (фрукты) было точно так же звучащее слово ш эара - “письмена”. 
В первообразной форме слово шэа письмо - засвидетельствовано дважды 
на бронзовой табличке Д в 12 и 33 строках текста. Силлабо-пиктограмма 
майкопского сосуда не раскрывает нам всех фонетических нюансов про
изношения этого слова. Здесь могло быть и ш  и с'.

В первообразной форме слово шэа - “письмо” не дожило до наш их дней. 
В соединении с глагольным корнем ка - “резать”, “долбить” это слово об
разовало композиту ш эака в значении “книги”, известную в такой форме 
в ашхарском диалекте абазинского язы ка (см. комментарий к  тексту брон
зовой таблички Д, 33, 7).

Далее проблему извлечения омонимичных слов и словоформ из фоне
тизированных фигур силлабо-пиктограммы мастер разрешил так: в сто
рону слова ш эара наделенному значением “письмена”, он отнес выделен
ное из слова замаш эа - “некий медведь” словосочетание зама, в котором в 
элемент за, вместо значения “некий” (=один) оказалась вложена семанти
ка относительного местоимения “что”, “который”, а элемент ма мастер 
использовал для глагольного корня “иметь”. Иначе говоря, словосочета
нием зам а он передал причастную форму, ныне в абхазском звучащую 
змоу («-зымау). Причастная форма зам а в ретроспективном плане может 
быть признана убыхской, если иметь в виду, что она образована от чистой 
глагольной основы и что убыхское относительное местоимение в причас
тии да, ды®'* представляет собой в фонетическом плане диалектальную ис
торическую параллель к абх.-абаз. за, зы.

В соединении с уже известным нам словом ш эара - “письмена” получи
лось начало фразы: ш эара з а м а ... “письмена имеющая (которая им еет...)”. 
Эта фраза идеально соответствовала совр. абх. а(11ыракуа змоу ... - “пись
мена им ею щ ая.. .”

Прочтя часть фразы, не трудно было догадаться, что на горловине сосу
да фонетизированной силлабо-пиктограммой мастер хотел, видимо, ска
зать, что на сосуде изображена «письмена имеющая (аш уйская страна)»,
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поскольку две предыдущие силлабо-пиктограммы представляли и пока
зывали эти письмена.

С этой мыслью я подошел к оставшемуся от слова замашэа слогу шэа. В 
этот последний слог, как мы убедимся ниже, мастер действительно вло
ж ил семантику топонима и этнонима (а) шэы (^(а)шэа) - “А ш уя”, как 
когда-то называлась нынешняя Абхазия.*® Как показывают опубликован
ные в этой книге тексты в древности термин (а) шэы (4-(а)шэа) был не 
только топонимом, но и этнонимом всех абхазоязычных племен. Термин 
этот употреблялся в древности, то с указательным прономинальным а, то 
без него. (См. в табл. Ц, строку 13 и в табл. Д, строки 11, 22, 35). Скрытый 
за фигурами на горловине сосуда текст окажется предельно ясным, если 
после слова (а)шэа, последнюю его фигуру - название дерева воспроизве
сти в убыхском звучании, при этом более древнем, как *г1эыны, а не гэыны.

После неопределенного местоимения за, убыхское слово не может по
казаться здесь чем-то неожиданным, если помнить, что погребенный в 
Майкопском кургане был садзовским царем, что мастер делавший сосуд 
по имени ]̂ ьа-еа || Гьаеа (Гьач) был садз, и что убыхский язы к, до воздей
ствия на него черкесского язы ка, представлял диалект садзов,** племени 
близко родственного абхазам и абазинам. В давнюю, интересующую нас 
пору, язык садзов был одним из компонентов ашуйского язы ка содержа
щего в себе диалекты древних абхазов, абазин и убыхов.

Следуя уже известному принципу мастер силлабо-пиктограммы из про- 
тоубыхского (садзовского) слова гХэыны извлек два семантически самостоя
тельных слова, хорошо известных и часто встречающихся в публикуемых 
здесь текстах: г1эы- “люди” и ны-’земля’, “страна” (см. напр. табл. Д, строки 
14, 30; 4, 13, 20 и др.). Возможно, что протоубыхское (садзовское) слово 
гХэыны звучало в ту пору г1эана, но для данного случая это не имеет принципи
ального значения, к тому же процесс редукции а в ы был неравномерен и 
несомненно действовал и на более ранних этапах развития языка.

Если после всего вышесказанного, мы сведем воедино во фразу слова, 
которые видел мастер за фигурами двух деревьев и фигурой медведя на 
горловине сосуда, мы прочтем по-ашуйски: шэара зама (а)шэа г1эы ны - 
“письмена имеющая ашуйских людей страна”. Достаточно сопоставить эту 
древнюю аш уйскую  фразу с аналогичной по семантике современной 
абхазской, чтобы убедиться в каких исторических далях мы оказываем
ся. Современный абхаз скажет: аюыракуа змоу ашэцуа ртэыла. Не могу 
сопоставлять древнюю фразу с современным абазинской и убыхской - мне 
неизвестно какую форму имел в этих язы ках этноним ашэы.

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению моих мыслей, мне ка
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жется, нужно сделать небольшой экскурс в область самого письма. После 
знакомства читателя с тремя представленными выше фонетизированны
ми силлабо-пиктограммами, у него, пожалуй, может сложиться впечат
ление, что он имеет дело с криптографией (тайнописью), а не с доступным, 
разумеется, для грамотных людей, письмом. Здесь следует иметь ввиду, 
что при восприятии пиктографического письма, особенно тогда, когда в 
нем одним рисунком передавалось несколько самостоятельно звучащих 
слов, всё зависело от того, как при чтении просодировал он звуковой ряд 
образующих фигуру слов, т.е. где делались паузы и где ставились акцен
ты. Мастер наших силлабо-пиктограмм позаботился о том, чтобы разно
чтений не было, чтобы стоящий засиллабо-пиктограммами текст был для 
всех знающих письмо одинаков. Ашуйское фонетизированное силлабо- 
пиктографическое письмо для его соотечественников не представляло ни 
загадки, ни ребуса и что это было именно так, нам скажет силлабо-пик- 
тограмма на втором серебряном сосуде. Возвратимся однако к силлабо-пик
тограмме на горловине сосуда.

Выгравированная на горловине сосуда фраза: «письмена имеющ ая 
ашуйских людей страна» представляла собой, как  не трудно догадаться, 
заглавие к карте, которую изобразил на сосуде мастер Гяч. Сделал он это, 
как мне кажется, не без гордости. Это была его родина. Она только одна на 
Кавказе имела в ту отдаленную пору свою оригинальную письменность.

На карте «земля ашуйских людей» леж ала между двумя большими, те
кущими с гор реками. Ее пределы на северо-западе и юго-востоке даже вы
ходили за границы этих рек. Мы теперь можем уверенно утверждать, что 
реки впадали не в озеро, а в море. Используя для силлабо-пиктограмм ри
сунки-фигуры тех или иных животных и птиц, мастер благодаря им давал 
представление о ее фауне, а используя для этой же цели рисунки- фигуры 
растений, хотя и скупо, но изобразил ее флору. Самым интересным оказы
вается то, что мастер Гяч поместил на карте в фонетизированных силлабо- 
пиктограммах названия рек, столь необходимые для решения вопроса об 
этнической принадлежности изображенной на карте территории.

Обратите внимание на то, что у истоков одной из рек, той, что берет на
чало в горах и помещена вправо от заголовка карты , выгравирована пла
вающая птица. По недостатку места она изображена вниз головой. (См. 
табл. I, рис. 1 и 3).

В начале меня смутило то обстоятельство, что плавающая птица поме
щена у истоков горной реки, но сомнения эти исчезли, коль скоро выяс
нилось, что птица на реке не столько элемент фауны ашуйской земли, 
сколько фонетизированная силлабо-пиктограмма, которую следует читать 
как название реки.
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Силлабо-пиктограмма состоит из двух фигур: “птицы” и “реки (воды)”. 
В совр. абхазском языке название птицы звучит цсаа, в абаз. пссгХачХвы. 
Верно в свое время заметил Н. Я. Марр абх.цсаа - “птица” представляет 
собой не единственное, а множественное число (МАСл, 80, б), в котором 
формант (абаз. г1а) является в данном случае окаменевшим показате
лем множественности. Единственным числом от старого множественного 
при обозначении “птицы” будет слово цса. Ныне оно не существует.

“Река”, она же “вода” в ашуйском языке, как подсказала первая силла
бо-пиктограмма со словом сазыха сазаха - “садзовский царь” (см. выше), 
звучала за. Это подтверждают такж е некоторые старые композиты абхаз
ского и абазинского языков, например, абх. бзыб. (а)запан - “брод реки”, 
абаз. захъа - “исток (начало) реки” и др. Следовательно река, на которой 
изображена плавающей птица, в те времена, как  подсказывает фонетизи
рованная силлабо-пиктограмма, называлась Ц саза. Силлабо-пиктограм
ма образована по тому же типу, что и начало первой силлабо-пиктограм
мы на первом серебряном сосуде.

Не буду переводить это название как “Птичья река” . Этот перевод мо
жет оказаться неверным по одному тому, что слово цса в отдаленном про
шлом имело несколько разных значений, замечу другое. Слово цса диа
лектально, имея в виду ашуйские тексты и северный бзыбский диалект 
абхазского языка, могло звучать и как цс'а.

Замечание это я делаю потому, что адыгейцы называют реку Кубань 
Пшыз - словом значение которого утрачено. Мне оно представляется ста
рой адыгской адаптацией ашуйского цсаза, которое по законам типа тех, 
что действуют в бзыбском диалекте, дало в дальнейшем форму цс'ыз, а от
сюда адыгейское Пшыз.*'' Иначе говоря, я  полагаю, что на карте река с 
плавающей птицей это Кубань. Обратите внимание на то, что исток этой 
реки в горах помечен мастером почти у подножия горы с высокой двугла
вой вершиной в которой можно видеть Эльбрус.

Другая река, что выгравирована вправо от реки с плавающей птицей 
т. е. на юго-востоке карты, при внимательном просмотре горного кряж а 
оказывается имеет у своего истока линейный рисунок густой, с низко опу
щенными ветвями ели (см. табл. I, рис. 1 и табл.1, рис. 5), которую Б.В. 
Фармаковский принял за особой конфигурации гору.**

Я считаю, что фигура ели, как и фигура птицы на воде, представляет 
собой простейшую фонетизированную силлабо-пиктограмму, использо
ванную для названия этой реки.

“Ель” по-абхазски и по-абазински называется цса, по-убыхски цсас. 
Предполагаю, что по-ашуйски четыре с половиной тысячи лет тому назад
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слово цса, цсас могло иметь кроме стянутой формы и полногласную цаса, 
*цасас как, например: при абх. (а)мра - “солнце”, абазинский имеет (а)ма- 
ра в том же значении.

Я полагаю, что здесь могла быть полногласная форма потому, что слово 
*цасас оказалось в древнегреческом названии большой реки на юго-восто
ке древней Ашуи-Абхазии реки Фасиса, именуемой ныне Рионом. Доста
точно допустить в слове цасас редукцию второго а в ы, чтобы получить 
адаптированную греками в Фа(;1̂  форму цасыс. Как указал в свое время 
акад.Н. Я. Марр это слово отложилось в названии горы в верховьях р. 
Фасиса-Риона. По-грузински гора называется «Пасис мта». Н. Я. Марр 
интерпретировал это название как  «гора пасов» т. е. абхазов.®®Я бы пере
вел «Еловая гора», - название, в котором компонент цасис (<-*цасас) ока
зывается ашуйским словом, если даже оно оформлено по-картвельски, а 
мта словом целиком картвельским.

Если название реки Фасиса в далеком прошлом обязано ашуйскому, а в 
нем убыхскому слову цсас (^цасас->цасы с) и река по-ашуйски называ
лась просто «Еловая», есть основание говорить о том, что ареал распрост
ранения ашуйской речи на восток от Майкопа был значительным. В пользу 
этого довода говорит по крайней мере еще один факт из мифа об аргонав
тах. По этому мифу р. Фасис берет свое начало в Амарантских горах.®’ 
Название это целиком ашуйское и замечу полногласное как и Фасис. Ама
рантские горы, если это название толковать по-ашуйски, ничто иное как 
горы “откуда (восходит) солнце”: ам ара - “солнце” - нтэ - локальный аф
фикс “из”, “откуда” (собств. “оттуда”). Название Амарантские горы, ис
ходя из ашуйского язы ка, можно толковать и несколько иначе, если иметь 
в виду, что садзы-убыхи утратили название (а)мара - “солнце”, заменив 
его заимствованием из черкесского язы ка. “Солнце” по убыхски ныне ндга 
(Уо§1,153,1155), а по-черкесски дыга.

В тот период своей истории, когда убыхи имели в своем словарном арсе
нале для названия “солнца” слово мара, Амарантские горы были конк
ретно: мара -“ солнце” - нтэа - “воротами” (Уо^!, 154,1199), т. е. обознача
ли опять-таки восток, место, откуда появляется солнце.

Первым из ученых, кто обратил внимание на то, что на сосуде выграви
рована карта земли, прилегающей к Кавказскому хребту, был Б. В. Ф ар
маковский .®® Поскольку могила-курган оказалась по отношению к хреб
ту на северной его стороне, Б. В. Ф армаковский полагал, что одной рекой 
на карте является Кубань, а другой Терек, ошибочно направленный в одно 
и то же море.®® Теперь мы убеждаемся, что это неверно.

Картой древнейшей Ашуи царь Лым несомненно пользовался при ж из
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ни. Этот сосуд был, как справедливо заметил В. Ф. Фармаковский,*' царс
кой регалией, поэтому он и захватил его с собой в загробный мир.

На этом я закончу мое исследование фонетизированных силлабо-пик
тограмм на первом серебряном сосуде Майкопского кургана и перейду к 
силлабо-пиктограмме на втором сосуде (см.табл.1 , рис. 6).

После того, как были прочтены силлабо-пиктограммы на первом сосуде, рас
крыть силлабо-пиктограмму на втором оказалось значительно легче.

Чтение силлабо-пиктограммы на этом сосуде я начал также с фигуры 
хищной птицы, в данном случае, сидящей на спине зверя, названного
Н. И. Веселовским «пантерой» (см. табл. I, рис. 7) и начал с этой фигуры 
потому, что она имела, как мы теперь знаем, значение силлаба ха.

При чтении силлабо-пиктограммы справа налево, фигуры птиц и зве
рей размещаются на ней так: хищ ная птица на фигуре «пантеры», нехищ
ная птица на фигуре горного козла (тура), отдельная фигура идущей вле
во не хищной птицы, опять фигура «пантеры», перед ней фигура вола со 
странной заштрихованной выемкой на его спине и перед ним опять фигура 
горного козла (тура).*®

Фигура хищной птицы равная силлабу ха употреблена как и на первом 
серебряном сосуде со значением “царь”. Фигура «пантеры», как выясни
лось, в обоих случаях ее употребления в силлабо-пиктограмме не фонети- 
зирована.

За силлабом ха на одном уровне с ним помещена слева фигура нехищ 
ной птицы, глубоко «вмонтированная» в спину горного козла (тура) (см. 
табл. I, 6). При анализе четвертой силлабо-пиктограммы первого сосуда 
выяснено, что “птица” в древности в ашуйском язы ке звучала цса, диа
лектально цс'а, а то, что она здесь «вмонтирована» в спину горного козла 
(тура), нужно полагать, что мастер силлабо-пиктограммы хотел этим по
казать, что птица сидит в гнезде.

Для понятия гнезда мастер не случайно взял фигуру горного козла. 
“Тур” по-ашуйски (абх.) (а)бгаб (букв, “скальный козел”), а “гнездо” по- 
ашуйски (убых.) (а)бгьа.**

Мастеру нужно было слово “гнездо” поставить в статической форме на
стоящего времени со связкой =б и лучшей фигуры чем бгаб - “тур” он при 
этом найти не мог.

Образы царь, птица, гнездо + связка, передавая фонетизированный ряд 
ха цса бгьа+б в своем узком и прямом значении, как мы убеждаемся, фра
зы не дают, но если иметь в виду, что слово цса - “птица” была в ту пору 
омонимом к слову цса - “душ а” (совр. псы), а “гнездо” в широком смысле 
слова означало как и сейчас “вместилище”, то станет совершенно очевид
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ным, что мастер фонетизированными фигурами двух разных птиц и тура 
передал ашуйскую фразу: “царской души вместилище” (совр. абх. ахцсы 
атроуп).®^ Обратите внимание на то, что вспомогательный нарощенный 
глагол-связка =б в силлабо-пиктографическом предложении появляется 
впервые. Ранее был случай, когда в предложении статического типа в 3 л. 
наст. вр. этой связки не было. (См. стр. 76). Я полагаю, что именно связка 
=б обязала мастера изобразить на сосуде горного козла, а не самое гнездо. 
Гнездо звучало бгьа, а нужно было иметь форму бгаб. Что касается того, 
что во фразе оказываются рядом два слова ныне уже самостоятельных язы 
ков - абхазского и убыхского, то в данном случае, как  и в других подоб
ных, нужно иметь в виду, что мы имеем дело с той стадией ашуйского язы 
ка, когда он представлял собой единый, но неоднородный абхазо-абазино- 
убыхский пласт.

Вывод из прочтенной части фонетизированной силлабо-пиктограммы 
очевиден. Второй серебряный сосуд Майкопского кургана был предназна
чен для души погребенного царя, а потому не случайно здесь же выграви
рован страшный хищный зверь загробного мира, которому вменялось ох
ранять душу покойника и имя которого называть было нельзя, почему его 
фигура и не фонетизирована.

В моем рассуждении о страшном хищном звере загробного мира нет ни 
доли фантазии. В 1953 г. местный археолог А. Л . Лукин принял в селении 
Верхняя Эшера вещи из грунтового погребения УШ-УП вв. до н. э., обна
руженного ш кольниками. Среди основного инвентаря погребения оказа
лась также «пластическая протома фантастического хищного животно
го»®® (см. табл. I, рис. 10).

Достаточно посмотреть на Эшерскую находку в профиль и сравнить этот 
профиль с профилем хищ ника на данном серебряном сосуде, чтобы убе
диться в том, что мы имеем дело с одним и тем ж е хищным животным.

В археологической и искусствоведческой литературе эшерского фанта
стического хищ ника называют «гер» или «гвер» (от менгр. гвери, гери - 
“волк”).

Сравнение эшерской находки с изображением зверя на майкопском со
суде говорит со всей очевидностью о том, что название «гвер» для этого 
зверя не подходит. Ни о каком мегрельском влиянии во времена Майкоп
ского кургана, т. е. в середине III тысячелетия до н. э., на территории древ
нейшей Ашуи-Абхазии не могло быть и речи. Этот хищный зверь по-абхаз
ски носил какое-то другое, свое название. Может быть им был тот при
зрачный хищ ник, что описан Н. Я. Марром в его словаре под именем 
(а)пытэхэа гезр. (а)цытхэр (МАСл. 77, б, 78, б), которого абхазы никогда
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не видели, но верили, что он, «бросившись на лошадь высосет кровь, хотя 
бы она бежала, когти длинные». Название этого призрачного зверя вошло 
даже в абхазскую повседневную жизнь. И. Б. Басария сообш;ила мне, что 
ныне, например говорят: ацытхэыр еицш слымки! - “она вцепилась в меня 
как апытхур!”, совершенно не представляя, что такое апытхур.

Во всяком случае из рисунка в силлабо-пиктограмме второго майкопс
кого сосуда совершенно ясно, что это не «гвер», а какой-то другой зверь, 
призванный охранять душу в загробном мире. Поэтому его протома ока
залась и в эшерском погребении VIII-VII вв. до н. э.

Рассматривая контурные изображения зверя на майкопском сосуде и 
его скульптурное изображение в протоме из Эшерского погребения, пред
ставлявшее собой, вероятно, навершие жреческого жезла, можно предпо
лагать, что мы имеем перед собой изображение барса (рапХЬега рагйиз) в 
Абхазии обитавшего, но истребленного и забытого. Ареал распростране
ния его в Абхазии отмечен палеозоологом Н. К. Верещагиными**(см. кар
ту № 34, в МК, стр.661). Абхазский язык не сохранил нам оригинального 
местного названия барса. Возможно, что им и было цытхэр. Мнение Н. К. 
Верещагина о том, что на серебряном сосуде Майкопского кургана изоб
ражены прирученные для охоты гепарды, поэтому на них одеты ошейни
ки,'** не находит своего подтверждения ни в письменной, ни в устной ис
торической абхазской традиции. Абхазские охотники, будь ими даже вы
сокопоставленные лица, с гепардами не охотились. Хочу обратить внима
ние исследователей на тот факт, что на майкопских сосудах «ошейники», 
точнее «шейные повязки» имеют не только барсы (цытхэр) но такж е лев, 
львица и медведь т. е. все те животные, которые табуированы. Различие 
существует только в форме повязки.

Археолог А. Л. Лукин, рассматривая повязку на шее эшерской прото- 
мы считает ее культовой.'*' С этим мнением можно согласиться, хотя воп
рос требует более тщательного изучения. А. Л. Лукиным слабо аргумен
тирован тезис, что протома представляет собой пластическое изображе
ние божества грома.

Эшерская протома VIII-VII в. до н. э., относящ аяся к колхидскому пе
риоду ашуйской культуры, связывает ее с майкопским периодом этой же 
культуры. Налицо почти двухтысячелетняя традиция культового почи
тания одного и того же загробного зверя.

Итак, первая половина фонетизированной силлабо-пиктограммы вто
рого майкопского сосуда читается: «царской души вместилище есть». Как 
же читается вторая половина этой силлабо-пиктограммы?

Чтение ее начинается с фигуры птицы, помещенной левее и ниже фигуры
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горного козла, идущей за второй фигурой загробного хищного зверя (см. табл. 
I, рис. 8).

Слово “птица” здесь, как  и в первой половине текста силлабо-пиктог
раммы, омонимично понятию “душ а” - цс'а (-> цсы) гезр. цса (->цс'ы). Фи
гура хищного зверя-стража, как  сказано выше, не фонетизирована. Фо
нетизированной перед фигурой птицы оказывается фигура вола, со стран
ной, заштрихованной впадиной на его спине (см. табл. I, рис. 9).

Заштрихованная впадина, как  оказалось, представляет собой изображе
ние профиля пруда. В абхазском языке до сих пор употребительно слово (а) 
зыиа гезр. (а)за<!аа - “болото”, “грязный пруд”, как сообщает Н. Я. Марр «где, 
напр, купаются буйволы» (МАСл, 115, а;АРСл, 4). Совр. абх. (а)за«!(ш в древ
ности звучало (а)заг1эа. Омонимом к этому слову было загХэа (—>заг1эы) - 
“вор”, букв, “ворующий” (за), “человек” (г1ва —> г1эы). Вместе с предыду
щей фигурой словом цса (-> цсы) - “душа” силлабо-пиктографическая ком
позита обозначала “душевор” и произносилась цсазаг1эа(совр. цсызайаы).

Фигура “вола”, произносимого ца, здесь, как  и в силлабо-пиктограмме 
первого сосуда, омонимично обозначала “род”, а последняя в ряду фигура 
тура (см. табл. I, рис. 6) (абх. (а)бгаб) передавала в фонетизированной сил
лабо-пиктограмме глагол 3 л . ед. ч. (и)бгап - “проклянет” в финитной фор
ме первого будущего времени. Слово (а)бга(ра) - “проклинание”, ныне не
частое, засвидетельствовано бзыбским диалектом абхазского язы ка (ББД, 
266, сноска).™® В истории культуры различных стран и народов грабите
ли могил-профессия древняя.

Итак, фонетизированная силлабо-пиктограмма на втором серебряном 
майкопском сосуде звучала в целом примерно так: цса (м. б. цс'а) бДь-
)аб. ЦсазагХэа (м. б. цс'азаг1ва)цв (и)бгаб - “царской души вместилище есть. 
Душе вора род проклянет” . Если мы переведем эту фразу на современный 
абхазский общеупотребительный язы к, то убедимся, что он за четыре с 
половиной тысячи лет шагнул в данном случае не так уж  далеко. Совре
менный абхаз скажет: ах цсы атроуп. Цсызаош аж эла ишэип, а бзыбец в 
последнем случае скажет: ибгап.

Заканчивая на этом мое исследование фонетизированных силлабо-пик
тограмм на майкопских серебряных сосудах, в заклю чение нельзя не 
вспомнить того, что на матерчатом покрытии балахина были нашиты пла
стинчатые фигуры золотых львов и быков, аналогичные изображенным 
на сосудах, и пластинчатые золотые кольца.

Как показала М айкопская надпись ХШ-ХП вв. до н. э ., исполненная на 
протоубыхском (садзовском) язы ке, “золото” по-убыхски звучало хьы и 
являлось в нем омонимом слова хьы - “царь”.
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Погребенный в Майкопском кургане садзовский царь носил имя «Лев». 
«Золотой лев» балдахина был омонимом «царю Льву», «золотой бык» ба- 
ладахина- «царскому роду» ибо имена «бык» и «род» были омонимичны. 
Но что же тогда означало золотое кольцо? В ашуйском письме, фигурой 
кольца обозначался силлаб с'(э)а, а с этим фонетическим комплексом в 
тексте, с начальным определительным а и без него писалось, как мы уже 
знаем, название страны Ашу, впервые так названной на первом серебря
ном сосуде. Вывод напрашивается сам собой: «золотое кольцо» обознача
ло «царственную Аш у».

Не лишним будет привести здесь одну историческую параллель. В «Ар
гонавтике» Аполлония Родосского, в греческой адаптации даны два мест
ных колхидских (аш уйсдих) названия страны  населенной колхам и 
(аш уй цам и):К та1Е0(;'** и А1'*'

В ашуйском языке не было долгих и кратких гласных,следовательно, 
акцентуацию названий в текстах нужно отнести на счет греков. В Ашуе, 
одной из её областей (деспотий) была Аи (см. тексты табл. Д и спатулы и). 
Царь Аиэт происходил из этой области. Он был «из Аи». Таким образом 
будет естественным, если отбросив греческое падежное оформление - ёо^и 
-1805 топоним К тац ос; (Кшацбос;) мы будем читать как К ш а 1 и с позиций 
ахпуйской речи видеть в нем композиту, состоящую из двух компонентов 
КШ и аи  Компонент кш  сопоставим ближайшим образом с абхазским кор
нем КУТ, что в глаголе (а )к У т(р а) гезр. (а )к у (и )т (р а ) - “господствовать”, “вла
деть” (МАСл. 88 , а; РАСл. 14), а компонент а 1 названием той области Аи, 
родом из которой был Аиэт и которую греки назвали также Аих. Иначе 
говоря Кша1 это «владетельная» «господская» гезр. «царская» Аи. П ря
мая параллель к «царственной (Золотой) Ашу».

Возникает еще один вопрос на который, по крайней мере сейчас, дать 
ответа невозможно. Почему пластинчатых львов было 68 , волов 19 и ко
лец 38? Числа явно не магические и о значении их можно только строить 
разные, более или менее вероятные предположения. Например: фигура 
льва была омонимична имени царя, погребенному в кургане. Может быть 
ему было 68 лет? Фигура вола была омонимична слову род. Не был ли царь 
Лев 19-м в царственном роде? И не обозначала ли цифра 38 количества 
общин, входивших в «царственную Аш у». Из публикуемых ниже текстов 
название некоторых из этих общин мы знаем, напр. Акуа, Гудау, Кэба. 
Но сколько их было? Догадка, пока что, остается только догадкой.

Когда выше я рассматривал особенности представленных на первом со
суде фонетизированных силлабо-пиктограмм, я высказывал мнение, что 
это письмо не являлось для ашуйцев ни загадкой, ни ребусом и что это мое
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заключение подтвердит текст силлабо-пиктограммы на втором серебря
ном сосуде. Действительно, если бы представленное выше письмо было 
криптографией (тайнописью), если бы оно было весьма ограниченно дос
тупно, то каких грабителей богатств царского кургана предупреждала бы 
надпись: «душевора род проклянет!» Разве только что грабителей из того 
же царского рода? И почему тогда, если письмо не было общедоступным, 
исполнитель силлабо-пиктограмм садз Гяч написал на сосуде в заголовке 
географической карты «письмена имеющая ашуйских людей страна?»

Те, кого одолеют сомнения, кто подумает, что рисунки-фигуры майкоп
ских сосудов это не ранние формы фонетизированного силлабо-пиктогра- 
фического ашуйского письма, а только рисунки, должны по крайней мере, 
объяснить такие графические их особенности как раздвоенный хвост у 
кабана на первом сосуде и заш трихованная выемка на спине быка (вола) 
на втором.

Для меня, как первооткрывателя и исследователя ашуйского письма 
.фонетизированные силлабо-пиктограммы майкопских сосудов явились 
фактом, подтвердившим правильность моей дешифровки. Они представ
ляют собой своеобразные билингвы. Рисунки в них поддерживают текст, 
текст поддерживает рисунки.

Мы наблюдали, как, используя названия изображенных на сосудах ди
ких и домашних животных, птиц и растений, мастер строил фразы. Бла
годаря рисункам нельзя ошибиться ни в звучании, ни в грамматическом 
назначении того или иного слова, будь оно полнозначным или служебным. 
В данном случае, мы столкнулись с фактом почти аналогичным тому, ко
торый подтвердил правильность дешифровки Майклом Вентрисом (1922- 
1956) крито-микенского письма.

Акад. В. В. Струве по этому поводу писал: «Правильность дешифровки 
Вентриса подтвердилась после раскопок 1953 года в Пилосе. Американс
кий археолог Карл У. Блеген среди табличек, найденных в развалинах 
громадного дворца микенской эпохи, открыл своеобразную билингву. Она 
содержала крито-микенский текст, перечисляю щ ий, согласно дешиф
ровке, различные сосуды: тренож ники, кувш ины с тремя и четырьмя 
ушками и кувшины без уш ек, причём, текст сопровождался соответству
ющими рисунками. Таким образом, эту невзрачную табличку из Пилоса 
можно с полным основанием сравнивать с Канопским декретом и билинг
вой в Каратепе».™®

Не нужно никаких дополнительных данных, для того чтобы видеть в 
фонетизированных силлабо-пиктограммах на сосудах Майкопского курга
на памятник абхазоязычный. Та же типология языка, та же морфология и
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синтаксис, та же лексика с естественными коррективами, что вносит в язык 
время. Никаких следов иноязычного влияния. Это структурно и матери
ально тот же язы к на котором говорят доныне абхазы и на котором написа
ны бронзовые таблички, спатулы и стелы ашуйской речи Библа XIX-XVI 
вв до н. э , язык на котором написана Майкопская плитка ХШ-ХП в. до н.
э., Синапльская печатка рубежа - начала I тыс. н. э.. Аквинская (Сухумс
кая) 1-я надпись II в. до н. э. и многие другие представленные в этой книге.

Убеждаемся мы и в том, что высокая культура аборигенов, в частности, 
богатейшая культура Майкопского кургана, это во многом самобытная, 
не привозная культура «людей ашуйской страны».

Правильно подходят, с моей точки зрения, к решению этой историчес
кой проблемы такие ученые, как например, О. М. Джапаридзе, который 
исследуя куро -аракскую и майкопскую культуры, считает, что «... с Кав
каза и. наоборот, сюда, наверное, проникали новые этнические элементы, 
но на процесс э т н о - к у л ь т у р н о г о  развития Кавказа эти моменты существен
ного влияния не оказали.» '**

Этой же точки зрения придерживается в своей новой работе и Ш. Д. 
Инал-Ипа. Он пишет: «... тезис о том, что абхазский этнос сложился на 
Черноморском побережье Кавказа (в том числе и на территории нынеш
ней Абхазии) в результате длительного (от конца Ш  до середины I тысяче
летия до н. э.) процесса этнического объединения аборигенного населения 
края с более культурными и этнически сравнительно более устойчивыми 
представителями племени каш ков, пришедших из северо-восточных рай
онов Малой Азии ... археологическими данными не подтверждается, а 
такие важные события, как большое переселение, смешение населения, и 
даже смена язы ка, должны были непременно оставить какой-то след в осо
бенностях развития местной материальной или духовной к у л ь т у р ы » . '* '  

Что же в итоге дало нам чтение фонетизированных силлабо-пиктограмм 
на серебряных сосудах Майкопского кургана?

Во-первых. После чтения фонетизированных силлабо-пиктограмм не ос
тается никаких сомнений в том, что у древних абхазов, абазин и убыхов, 
именуемых на карте ашуйскими людьми, существовало свое силлабичес
кое письмо, что они были изобретателями этого письма и , что создали они 
его здесь, у себя на Кавказе, а не заимствовали в Библе, как  это я  думал 
несколько лет назад. В середине III тыс. до н. э. это письмо имело форму 
фонетизированных силлабо-пиктограмм. Как оно выглядело ранее этого 
времени пока что неизвестно. Каким оно было позже, во втором тысячеле
тии и далее показывают тексты этой книги.

Во-вторых. На основании фонетизированных силлабо-пиктограмм оп
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ределилась этническая и социальная принадлежность захоронения Май
копского кургана со всеми вытекающими отсюда новыми исторически
ми, этнографическими и географическими понятиями и представления
ми относительно древнейшего периода жизни абхазов, абазин и убыхов.

В-третьих. Фонетизированные силлабо-пиктограммы, где относитель
но, а где совершенно точно, дали нам представление о типе ашуйского язы 
ка, каким он был четыре с половиной тысячи лет назад. Ни один из кав
казских народов не располагает документированными языковыми мате
риалами такой давности.

В-четвертых. Фонетизированные силлабо-пиктограммы подтвердили 
правильность сделанной мною дешифровки ашуйской письменности и тех 
поправок, которые я внес в эту дешифровку позже. П амятники ашуйско
го письма в Библе и здесь в древнейшей Ашуе-Абхазии предстают теперь 
перед нами как  исторические документы, из которых можно извлекать 
факты и делать те или иные выводы.

В-пятых. Фонетизированные силлабо-пиктограммы помогли развеять, 
созданную некоторыми учеными теорию о будто-бы принесенной в Абха
зию какими-то малоазийскими «варягами» высокой культуре и языке, 
ассимилировавших аборигенов.

Как ни малы надписи на серебряных сосудах Майкопского кургана, зна
чение их весьма велико.

Табл. П. Бронзовая табличка Д из Библа.

;  '%п  ̂ д
I ЛЛЛ Т > •'V'  ̂ у 1 I

+ 5} я)
а

>? у Й с* ^  ,
Ц- т / «  ,771^ .у. 4 -

сТ л 5 -ал ч
у -я

) ' В 7 > У 7 > У ^ Г Т
гтчг ,

»ГГХО<-»-^>»л4Ь'1 I

ЙУ7-Г 

Ц: с  у  А -н- ~

Рис. 2. Прорисовка текста (аверс). Рис. 1. Ф отография текста (аверс).
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Табл. П. Бронзовая табличка Д из Библа (продолжение)

П пп‘гУг1
^ Г ? т 4 2 - г - ^ и т ‘ л + д
++ ; п

*1^г + ж
^ 2 т е 9
Х-у-^г> сЗ <П> 75

У ‘Лк* 4 
^ С ?  1ч*

а
/Т/(Т-а- гП ^ р  ) 'Уу  ^ <
У > Л  И А  Я О п  ;гп .
‘̂ { П ^ Т  к> ё̂ II-

о АЛЛ ^

Рис. 4 .Прорисовка текста (реверс).

я

% ^ т Ж Ш

Рис. 3. Ф отография текста (реверс).

Очерк 2. Бронзовая табличка Д из Била (XIX в. до н. э .)

В табличке рассказывается о письменности в древней Ашуе, о народ
ном авторитете поборника письма царя Пту, о ненависти к нему на этой 
почве реакционных правителей, о похищении царя Пту и продаже его в 
рабство в Библ, о вывозе из Ашуи в Библ ашуйских письмен и о наделении 
ими «избранника Баала», т. е. финикийского царя Библа, имя которого в 
тексте не названо.

Табличка найдена и опубликована в числе письменных памятников 
Библа проф. М. Дюнаном. (ВВОг., рр. 76-78, р1. X, й§ . 29, р. 77). Датиру
ется им применительно к истории древнего Египта XIX в. до н. э. Матери
ал - бронза, частично изъеденная окислом. По краям табличка кое-где об
бита. Размер таблички: длина 21 см, ш ирина -11,5, толщина пластины от 
1 до 1,5 мм. Текст надписи расположен на обеих сторонах таблички. Сил
лабы или элементы их, сильно поврежденные окислом или отбитые обо
значены в прориси текста либо пунктиром, либо штриховкой (см. табл. II, 
рис. 2, 4). Текст таблички состоит из 40,5 строк. Он до повреждения со
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держал 476 силлабов. На аверсе таблички размещено 22 строки текста, 
содержащих 267 силлабов, из которых повреждено полностью и мною вос
становлено по смыслу 7 силлабов; на реверсе таблички размещено 18,5 
строк, содержащих 209 силлабов, из которых повреждены полностью и 
восстановлены по смыслу текста 3 силлаба. Слово- и фразоразделителей в 
тексте нет. Надпись читается справа налево. Фотографию текста в ори
гинальном письме см. в табл. II, рис. 1, 3. Замечания к некоторым силла- 
бам-текста даны в комментариях к нему.

Табл. Д.
Аверс

1 . к л  ̂ц ’ш  х^ 62 Н2 г, м, ц /и  м
кл(ы)п '(д)ш1хабан. Са (и)ма (и)мац'(ы)м
Клыч (он) старейшиной был. Врагов имея мало не
2 . л  ̂X Т2 н р  б  н  л т  к Н2 к б
Ла (да)^ат(о)ан. Ра бнала (и)такан. К(а)ба
Ла (он) над сидел. Они (враги) (в) лесу скрываясь, внутри находились. Кба
3. ч ж  к Н2 р а, л  ̂у н 3 у X л^
с(ы), Ажа кн(ы), (д)ра^ла, Я ы ) н(ы)з(ы) уа (=уый) ха(ра)ла 
в, Ажу в, (он) ним (к) продвигаясь, твой край слухам (по)
4. у ш н н, р б й  л  X н̂
(и)уш(0)ан. Ана Ар(ы), (и)бан Л а, (и)^а н(ы)
пройден был за короткое время. Там Ар (в), он увидел Л а (в) (то), (что) 

своей стране (в)
5. б2М^ 62 г с '  т л 62 г® X
(и)бама? аба (и)г10 а^а. (А)с'(э)а (и)хала, аба (и)г1о а^а 
видел ли? отцов писаные столбы. (В) Ашу спустившись, отцов писаным 

столбам
6 . р м  ̂ш П2 л к ц 'з' т р  ̂н 
р(ы)мшац, Ла ка, ца (и)з' ат(е)рангь(ы)
их (в) амшап, Ла в, учености жертву и посвятил хотя,
7.  [ п ] т Х ^ б 2 М  Л̂  Л^^2У’“ ^
[П]туха ^(о)(ы) (и)ба, (ди)м(ы)лалт. ^(ы ) Пту
Пту царя авторитет увидев, (он) (с ним) в союз не вступил. Твой Пту
8 .  [х] л ц 'з' т р  ̂№  п  ̂г X Т2
[ха] Л ац 'а  (и) з'ат(е)р, аип (р)г(^) ах(^)ат.
[царь] Ла(в) учености жертву посвящал если, отцам нравилось.
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9. [л] н у н т X  р г  л к
[Ла] н(ы) уа(=уый) Пту?(а;|с(0)(ы) (и)р(ы)гьа, Ла ка 
Ла земле (в) того Пту царя авторитет возрос (что), Ла в 
Ю . а и б д  Нд а̂  ц ' у а  ̂д :5
аи ад (и)бан. (А)га а^ц'ауа,да(=ц'ауады^) (ды)за-
Аи владетель увидел. Враг этого ученого соплеменника великого похи-
1 1 . ш у а^с' а  ̂ТдН л м  ̂а  ̂р к бд
ша. Уа(=уый) А^с'(о) а^т(о)н(ы) л(ы)ма, ра (ды)каб. 
тить решил. Он Ашуйской страны ее Солнце есть.
1 2 . ш, м у н 3 б н  а, м̂  н г' ш
ш,(о)а (а)ма ^ы)н(ы)зыб. ^н(ы ) а, (и)амангь(ы), (а)га ш(о)а 

Письмо имея твой край существует. (В) нашей земле это (оно) и имелось хотя, враг 
письмо

13. 3 ^  н, р ч н  ̂ Нд с' а̂  ТдН
(и)за^(ь)ан. Ара(да)сн(ы) х(ы)н(ы), (а)с'(о)а^т(о)н(ы)
уже расхитил. Это (он) делая нашей земле (в), Ашуйской страны
14. л м, а  ̂р н ч к л р Г Г ш^ л
л(ы)ма, ран(ы) (и)са(и)к (ы)ла {т} (а)рг1о(ы) (р)га (и)шДы)л- 
ее Солнце-бог настойчиво напоминал арским людям (их) врага как (вы) -
15. ц г X ^ м Г  Пд м бд X, п т
ца га ха^(о) (и)ма (а)1,ъ(ы) (иа)ц(ы)м аба х(о)а. Пту
гнать, береговые камни имея, хотя (то) было обычае не (в) отцов (у), мол. Пту
-ё ^  / V  ^ ^  ̂ V
1 6 .  X Ч' Нд Пд 3 Т М^ 3 Г б^ бд У Тд
ха танац (и)з'ат(о)ым, (А)зг1оаба Бут(о)
царь танап (в) жертвы не посвятил когда, (А)дзюаба Бут
17. 3 3 у ц м  ̂л г д т л  ̂л
(ды)зза, уа(=уый) (и)цым ала, гбада (=гбадыу) тала{т} Ла 
исчезнув совсем, тому много времени не прошло как, корабль большой спу

стил Ла
18. бд н л т с', бд ш^ н̂  X т Нд
бн(ы). Лахс'(о)ац (д)ш(ь)н(ы) хахана-
около. (Реке) Ла узком устье (в) убить имел цель царя тана -
19. [Пд з'] г м ц ' х̂  бд Нд Г, м̂  м
[цз'ы] (а)га мац '(ы). Аи ха бн(ы) (а)ха (и)мам,
[п за] враг услужливый. Аи владетеля около врагов не имеется когда,
20 . у н л Хх л, м ч л  ̂л к
уа(=уый) н(ы) (и)лахалам. (Ды)ц(ы)сал(ы) Л а ка
его страна увеличивается непрерывно не. Продвигаясь навстречу Л а в
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2 1 . [х] к ж  г ч °  ч ш]
[ха] (и)ка, ана (д)н(ы)х(э)а (и)ж(ь)а(ра), (а)га (и)^а, (и)чв [х(а)е(о)аша] 
[царю] к, там клянясь (его) обмануть, враг (его) голову против воли [го

лову снять имел намерение]
22 .[п ]^  х х г б , П 2Д°жс' а ,
[П]туха (и)^а гба ц(ы)до(ы)ж(о)а, (А)с' (0)а^
[П]ту царь свой корабль вперед из (ущелья) вырвал когда, Ашу

Реверс

2.3. б н к л т к Н2 з'з д у н
бн(ы) (и)к(ы)л, (д)тк(у) ан з'(ь)а(ра)да ун(ы)-
около остановился когда, был пленен обмана без твоем к-
24. з у  X м л Т2Т2Р б н X
з(ы). Уа(=уый) халам. Лат(е) (а)т(е)ы ара (и)бан. (И)ха-
рае (в). Тому (к) мы причастны не. Ла из раб это видел. Прибыль-
25. [Х1] Т2 а  ̂н у т Н2 р б н
[ха] (а)т(о)ы А^наца а(=уый) (ды)т(и)н. (И)(ди)рбан(а)^(у)
[ного] раба Анапе (в) его продал. Показал цену
26. к б ^  ^ б̂  3  ̂н у Нд 3 Т2 Х1
к(е)ба'С(ы). (А)^(у) (и)бз(и)н. У(ы)нызы (а)т(э)ы=ха 
Кба в. Цена хороша была. Твоего края раба-царя
27.[сц] X ч° п т X X г б, П2
[аса(у)п] (ды)хчеа{т}. Птуха (и)ха гба ц(ы)-
[таким образом] переселили. Пту царь свой корабль вперед
28. ц ' г у р б н х ц ' г у з л
ц'аг1а, уа (=уый) рабан(ы) ах(ь) (и)ц'аг1а, уа(=уый) (ды)зла- 
направив, той своих отцов земле к подошел когда, ему как
29. н л р б н ^ X, X д° г м л^
налар(и)? Аба н(ы) ах(ь) х(а)х(у)дэ(ы), (а)га мла
туда войти? Отцов земли у, нашей горной поляне (на), враг голодный
30. з̂  д Гт м г б̂  д т л^ п т у'
(ай)зад, г1э(ы) (ды)там. Сбада(=гбадыу) (ды)тала, Пту 
собрался, людей находится не. Корабль большой (в) спустившись, Пту 

(врагов)
31. жрбг®л^^  д Р 2ркб,ч®
(и)ж(ь)ара(у)б, г1еала радара. Р(ы)к(е)ба, (и)чэа- 
обмануть нужно, мимо пройдя главарей. (В) их Кба, гово-
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32. ж  з' ю д зТ° ж  т л, ж  X г°
ж(о)а, (А)зо(а)ба (и)ду(ра) (ы)з(и){т}. Г1э(ы)ж(0), (и)тала (а)ж(ра) хг1аа{т} 
рят, Азюаба уважение потерял. Письмена древние, спустивши (в) ров, 

укрыли
33. л X г д ц ж  ч° № 3 у с /
Лах(ь)а г(у)да(у) ц(у), (и)ж(ы) ч о ам за . У(ы) с'(о)а
Лых (в) гудау(т)ском селении, зарыв ш куре сырой (в). Твое письмо
34. б д Ч н г ' з ^ р б у
цс(ы)н. (И)1,ьаз (а)^(у)(ра), раба ау-
переломано было. Заж ила когда рана, своих отцов дея-
35. р, с' р м  х к ш т  с /
ра ас'(о)ара ма^а к(у)ш (и)тас'(о)а-
ние ашуйцы руками мудрыми письмен навыре-
36. к а, з ' ^ н X р, к ч
к а а^з'хан, аха (и) ракс(ы)-
зали их достаточно, а (их) они там сделали
37. ч° р д ч° м̂  X р м
чоа,(и)(ды)рдачоа(=идырдыучоа),(а)ма ^(у)(а)т(о)ы (и)т(о)ы (А)маран(ы) 
слишком много когда, их увеличили слишком много когда, ручную 

долю (т.е. личную долю) рабу принадлежащую Амру («Солнцу») слабо-
38. х̂  р т, б л ̂ л, X г '  з ' Тд л  ̂Тд

ха, (и)рт Бал (и)ал^(ыу) (а)[и]гь(у) (и)з'(ы). Т(о)(ы)ла дт(о)а-
му, переправили Ба(а)ла избранника превосходного для. Стране (в) си-
39. п, ч б, X у ^  б., й б„ т м, л,л 1 А  ̂  ̂ 1 1
п(А)сба ^(у)а . Уа(=арый) Аи (д)аба йа. Бту (а)мала, 
дит Ачба Кривой. Он Аи отец сказывают. Пту голодного,
40.^дПдй м  ̂X р г н л X к
(а)т(о)(ы)ба (=атоы баа) йа, м(ы)ха (ды)рг1ан Лах(ь)а ка 
раба тощего весьма, слабого, переправили сюда Лых в,
41. н й  н̂  с' 
н(ы) Аи н(ы) (а)с'
Аи землей клянусь! (букв.: (о) Аи землю бью!)

Комментарий к тексту таблички Д.

1(1) кл(ы)ц' - “Клыч”. Фамильное имя. Совр. абхаз. Клыч. Из текста 
таблички следует, что Клыч принадлежал к племени Аи, которое занима
ло территорию над областью Ла. См. ниже 2(1) и 10(1).
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1(2). (д)О(хабан - “(он) старейшиной был”. Спрягаемая форма имени 
аихаба -“старейш ина” в прошедшем времени (показатель ==н «-ны«-на). 
Показатель класса человека д в аш уйских текстах в буквальном смысле 
слова единичен. Эта грамматическая категория в начале II тысячелетия 
до н. э., повидимому, только нарождалась. Применительно к современно
му состоянию язы ка в публикуемых мною текстах могло быть 37 случаев 
употребления класса человека д=, а имеется всего навсего один. См. текст 
табл. Ц, 11(5). В тексте табл. Д могло быть 22 случая, а нет ни одного. См. 
1(2), 2(2), 3(4), 7(1), 10(6), 11(6), 13(3), 17(1), 18(4), 20(4), 21(4), 23(3). 25(5), 
25(6), 27(2), 28(9), 30(3), 30(6), 37(2), 38(8), 39(6), 40(4). Слово аихаба в 
этой форме сущ;ествует в бзыбском диалекте. Современное его значение: 
“старший (по возрасту или положению)”. Переведено мной по смыслу тек
ста термином социальным: “старейш ина”.

1(3)га - “враг”. Слово употреблено во мн. ч. без показателя множествен
ности. Явление это в ашуйских текстах обычное.

1(4) (и)ма - “имея“ . Деепричастие чистой основы от глагола (а)ма(ра) -
“иметь”.

1(5) (и)мац'(ы)м - “не мало”. Совр. абхаз, имачым, абаз. имачХым. Ко
нечное -м («-мы«-ма). В эпиграфической форме слова обращает на себя 
внимание звук ц'. вм. н, ч1. Этот звук реально представлен в бзыбском сло
ве аиц'ы - “меньше” (ББД, 51), которое, так же как и лит. абх. еицы («—айц- 
'ы), представляют собой сравнительную степень к прилагательному мач - 
'малый*. Данный эпиграфический текст показывает, что в прошлом су
ществовала и не супплетивная форма мац' - “малый”.

2(1) Л а - название рода и области в северо-западной части исторической 
Абхазии (древней Ашуи). Границы области по древним текстам и топони
мии оказываются весьма обширными: от общин Акуа и Гудау (совр. Акуа 
(Сухум) и Гудоута) по данным стелы А и табл. Ц до Лацуныхэа (святили
ща рода Ла) в бассейне р. Мзымта у Кудепстинского перевала (ИАЭ, 287). 
Область Ла была многоплеменной и многообщинной. С названием Ла мы 
встретимся в текстах не один раз. Подчинена она была царскому роду Ла, 
в дальнейшем известному как Л ау (->Лоу). В XIX и начале XX вв. н. э. 
Лау (Лоу) - только знатная дворянская абазинская фамилия.

2(2) (да)^атэан - “(он) над сидел”. Глагол состояния в прошедшем неопре
деленном времени (формант=н). См. 1(2). Корневая основа =т(0)а по звуча
нию абхазская (абаз. ч1оа). Ср. спатула и, 1(5). Локальный преверб с веляр- 
но-фарингальным смычным х вм. простого спиранта х-явление более древ
нее и в ашуйских текстах преобладающее. Об отсутствующем показателе 
класса человека д= см. 1 (2).
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2(3) ра - “они”. Личное местоимение 3 л. мн. ч. Краткая форма. Полная 
ожидалась бы рара. В ашуйских текстах она не засвидетельствована.

2(4) бнала - “в лесу скрываясь”. Деепричастие чистой основы от глаго
ла бнала =ра в том же значении.

2(5) (и)такан - “внутри находилась”. Глагольная форма состоит из пре- 
верба та - “внутри”, глагольного корня ка - “быть” и форманта неопреде
ленного прошедшего времени н. См. его в 1(2) и 2(2).

2(6) К(э)ба - “Кба”. Название общины, находившейся на северо-запад
ной окраине области Ла в районе р. Мзымты. В исторической и географи
ческой литературе в русской адаптации известно название Кбааде - “Крас
ная поляна”. По абхазски Коба адоы т.е. адоы - “поляна” Коба. Инал-Ипа 
(ИАЭ 288) связывает топоним Коба с фамилие Гунба<-Губа. Этамология 
надумана. Если даже силлаб ба признать в Кэба за фамильное окончание, 
то в абхазском и абазинском язы ках силлаб кэ фонетически никак не мог 
перейти в го(гу). Вероятнее думать, что Коба это старое название одной из 
абазинских общин, в дальнейшем исчезнувшей.

3(1)е(ы) - послелог со значением “в”, “во” . Ныне характерен только для 
абхазского язы ка и отсутствует в абазинском.

3(2) Аж а - “А ж а” Чтение условно т. к. в ашуйском письме все ныне су
ществующие в абхазском и абазинском язы ках звуки типа ж  передаются 
одним силлабом. Из текста табл. Д следует, что место Ажа или нечто в 
этом роде, находилось где-то рядом с Коба.

3(3) кн(ы) - послелог со значением “в” , “во”. Равнозначен послелогу■е(ы). 
См. выше 3(1). Ныне характерен для абхазского язы ка и отсутствует в аба
зинском.

3(4) (д)ра^ла - “(он)ним (к) продвигаясь”. Деепричастие старой одно
сложной чистой основы от глагола (а)лала(ра). Местоименный показатель 
субъекта, он же показатель класса человека - отсутствует. См. 1(2). Пока
затель объекта мн. ч. р(ы), дан в более древней форме с а̂  (=ра^).

3(5) у(ы) - “твой”. Местоимение притяжательное 2 л. ед. ч. класса муж
чин.

3(6) н(ы)зы - “край” (как территория). Это слово в современных абхазс
ком и абазинском язы ках утрачено. Представляет собой композиту из двух 
корневых первообразных слов: ны - “земля”. См. ниже 4(7) и зы - “вода”. 
Край, как территория, это некая совокупность земли и воды.

3(7) уа(=уый) - “тот”, “он”. Указательное местоимение 3 л. ед. ч. в зави
симости от контекста означает “тот” и “этот”. Выполняет роль личного ме
стоимения 3 л. ед ч. - “он”. Древнейшая форма указательного местоимения 
уа в значении “этот” сохранена убыхским языком (Уо^!;, 198, 1964). В аб
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хазском и абазинском языках сохранилась пережиточно в таких словах как 
абх. абаз. уаха- “этой ночью”, где уа- “эта”, -*ха - “ночь”. Со значением “тот” 
в форме (ауа, ауый («-ауа+й) употребительна в абазинском.

3(8) ха(ра) - “слух (молва)”. Обычная для ашуйских текстов масдараль- 
ная форма без аффикса =ра. См. ниже 34(3) ах(у) - “рана” = совр. ахура.

3(9) =ла - “по” . Послелог совершения действия.
4(1) (и)уш(э)ан - “пройден был за короткое время”. Абазинское слово. 

(АбРС. 379, б.) Ф инитная форма прошедшего неопределенного времени 
(формант -н). См. 2(2), 2(5).

4(2) ана - местоименное наречие “там”.
4(3) Ар(ы) - название места в области Ла, в котором, как это явствует из 

дальнейшего текста, старейшина Клыч обнаружил «отцов писаные стол
бы». См. 5(2), 5(3) и 5(4). Если бы не было этого текста, мы никогда не 
узнали бы, что топоним дожил до наших дней. В верховье р. Гудоу имеет
ся селение, именуемое Арыйта, Рьшта (ББД 257) букв. “Ары=письма место” 
или “Ры=письма место”. Имя Ары|Ры, по-видимому, было названием общи
ны или рода, обитавшего в пределах области Ла и имевшего свои земли. От
сюда становитсяпонятным загадочное Арлан ЕвлияЧелеби(1641 г.). Мне 
представляется, что это название следует толковать как “Ары (арские) Ла 
(рода Л а) «ны (земли)’. Название было построено по тому же типу, что и 
совр. Бзыцын «-Бзыцыны - “Бзыбская зем ля” как называют Гудаутский 
район, населяющие его бзыбцы (ББД, 20). И топоним Арлан, и топоним 
Арыйха связаны с Гудаутским районом. В данном случае, я  не случайно 
отсылаю читателя к названию Гудоута. Арыюха следует отнести к местам, 
где в древности существовали памятники письма. Когда эти места были 
противником царя Пту Азюабой (Адзюабой) разгромлены, то, как  сооб
щает текст нашей таблички (строки 32-33): «письмена древние... укрыли 
в Лахьа (=Лых), гудаутском селении, зарыв в шкуре сырой». Спустившись 
с гор в равнинную Ашую, в Ла, старейшина Клыч впервые в селении Ары 
(=Арыйта) увидел «отцов писаные столбы».

4(4) ( и ) б ^  - он увидел. Ф инитная форма прошедшего неопределенного 
времени (формант =н) от глагола (а)ба(ра) - “видеть”.

4(5) Л а - см. 2(1).
4(6) (и)^а - “себя”, “свой”. Старая форма возвратно-притяжательного 

местоимения, образованная именем “голова” (ср. абаз. а=хъа). Использу
ется до настоящего времени.

4(7) н(ы) - “страна”, “земля”. Ныне это слово употребляется только в аб
хазском как именной локальный аффикс: Лыхны (название селения в Гу
даутском районе) при лхаа - “лыхцы”, “лыхненцы”; Ацсны - “Абхазия” при 
ацсуаа - “абхазы” .
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5(1) (и )б а м а  - видел ли? Вопросительное наклонение в форме прошед
шего неопределенного времени.

5(2) а б а  - “отец” . Имя в тексте употреблено во мн. ч. без показателя мно
жественности, что обычно для аш уйских текстов. См. 1(3). Я предпочел 
абазинскую форму а б а  вм. абх. а б  потому, что в тексте табл. Д много аба- 
аизмов. Возможно, что слово а б а  - “отец” употреблено в переносном зна
чении “предок”. (Ср. текст Аполлония Родосского в «Аргонавтике» здесь 
в 5(4)).^

5(3) га - Глагольная основа абазинского слова “писать”(совр. г1в =ра - 
писать) в значении определения к следуюш;ему слову таблички. См. 5(4)).

5(4) аха “столб” . Совр. абх. аха - “столб”, “кол” (МАСл. 127). В тексте со 
смычным велярно-фарингальным, как то в бзыбском диалекте абхазско
го языка (ср. ББД, 61 аварца - “привязь”, букв, а^а - “на (столб”), р-ца - 
“накинутое”). Вместе с предшествуюш;им ему корнесловом образует ком
позиту гаа^а - “писаный столб”. Слово в тексте употреблено во мн. ч. без 
показателя множественности как выше 1(3), 5(2). При чтении 4-ой и 5-ой 
строк текста табл. Д приходит на память следующие слова Аполлония 
Родосского о колхах: „01 бц то1 траяхц^ яаxёрс^V ефхюухаь юЗррьад ёV̂  
яаоаь о601 к а 1 яефавеа^ ттурл? те храферц^ хе яа^аь ея1У1д^оцеуо1̂ 1У - они 
сохраняют сделанные на столбах записи своих отцов, в которых изложе
ны все пути и пределы воды и суши для путешественников». (Аргонавти- 
ка, IV, 279-281. Латышев. 8С, 1 ,422). Аполлоний Родосский писал в сере
дине III в до н. э., когда ашуйская (она же колхская) письменность уже 
имела долгую историю. Колхи действительно писали. Подтверждением 
этому служит близкая к Аполлониевому времени Аквинская (Сухумская) 
1-я надпись II в. до н. э. царя Саулаха. Аполлоний Родосский, такж е как  и 
текст табл. Д, передавал события реальной действительности.

5(5) (А)саа - “А ш уя”. Название Абхазии в I, II и середине III тыс. до н. э. 
Примерные границы ее для середины III тыс. определены картой на пер
вом серебряном сосуде Майкопского кургана.

5(6) (и )т а л а  - “спустившись”. Деепричастие чистой основы, образован
ное от несамостоятельного глагольного корня л а  - “хождение”.

5(7) а б а . См 5(2).
5(8) га. См. 5(3).
5(9) а х а . См. 5(4).
6(1) р(ы) - “их” . Местоимение притяжательное 3 л. мн. ч.
6(2) мшац - “амш ап”. Весенний языческий праздник обновления при

роды, приспособленный христианской церковью к пасхе (РВА. 86-100). 
Насколько он древен видно из текста данной таблички.
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6(3) Ла. См. 2(1).
6(4) ка - “в”, “во”. Послелог для обозначения места действия. (ББД, 181).
6(5) ца - “знание”, “наука” , “ученость”. Б  этом значении и лексической 

форме слово сохранилось в убыхском. (См. Уо§1; 99, 309). Б абхазском и 
абазинском глагольный корень ца. бзыб. ц 'а означает “учение”, масдар 
ацара, ац'ара.

6(6) (а)з'ат(е) ращъ(ы) - “жертву и посвятил хотя”. Редкая для ашуйских 
текстов финитная форма прошедшего зависимого времени, образованная 
от масдара. Прошедшее зависимое время обычно образуется показателем 
=н от чистой основы глагола, а в данном случае образовано от масдара, ве
роятно потому, что основа глагола оказалась именной; з'атэ - “жертвенное 
животное”, з'атора - “посвягцение животного какому либо божеству” (ББД, 
47). Исходная нарогценная частица =гь(ы), соответствующая совр. абх. 
=абаз. =гьы имеет уступительное значение “хотя”. См. ниже 12(9). Фраза 
ц'а (и)з'ат(о)ран1гь(ы) - “учености жертву и посвятил хотя” свидетельствует 
о том, что ашуйцы (древние абхазо=абазино=убыхи) весной в пору амшаца 
приносили жертвы божеству знаний и науки, которое являлось и божеством 
письма. Это явление нам до сих пор не было известно.

7(1) [П]ту - “Пту”. Личное имя царя. Что эпиграфическое имя следует 
читать Пту, а не Пыт или Пат подтверждает 7-е слово 30-й строки данного 
текста и 6-е слово 14 строки в табл. Ц. Личное имя Пту до сих пор употре
бительно в абазинской языковой среде. Абхазам оно уже неизвестно.

7(2) ха - “царь”. Б древности, как при имени собственном, так и само
стоятельно была более употребительна эта форма титула, нежели ах. По 
нормам старого абхазского и абазинского синтаксисов титул следовал за 
именем собственным.

7(3) х(о)ы - “авторитет”. Абазинское слово. Ср. совр. тап. хоы в том же 
значении. Форма со смычным фарингальным как это и в тексте, древ
нее. Абхазам в этой форме слово уже неизвестно.

7(4) (и)ба - “увидев”. Деепричастие чистой основы.
7(5) (ди)м(ы)лалт - “(он) (с ним) в союз не вступил”. Финитная форма 

аориста (показатель =т «-ты «-та) от глагола (а)лала(ра) - “присоединять
ся”, “входить в компанию, в союз” (МАСл. 51, б). С точки зрения совре
менного состояния язы ка ожидалось бы включение аффикса отрицания 
м(ы) внутрь основы глагола (диламылт). Показатель субъекта он же пока
затель класса человека д отсутствует. См. 1(2).

7(6) у(ы) - “твой”. См. 3(5).
7(7) Пту. См. 7(1).
8(1) [ха] - “царь” . Край таблички сильно изъеден окислом. Слово вос
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становлено по смыслу. Личное имя царя Пту обычно сопровождается этим 
титулом. См. 7(1), 7(2).

8(2) Ла. См. 2(1).
8(3) ц'а. См. 6(5).
8(4) ( и)з'ат(о)р - “жертву посвящал если”. Условное наклонение (фор

мант =р) от глагольного имени з'атэ(ра) - “посвящать какому либо боже
ству жертвенное животное” . См. 6(6). Формант =р происходит, по-види
мому, из =ра. Он омонимичен =ра масдара, в текстах довольно редкого.

8(5) аип - “отцы”. Обычное для ашуйского язы ка множественное число 
без показателя множественности. Диалектная форма. Её чертой следует 
признать аффикс м  вм. а. С омонимичным значением “козел” эта форма 
слова встретится кроме сего трижды в тексте спатулы и, при этом в одном 
случае сменой п на б - аиб. Данный текст и текст спатулы и привязаны к 
территории племени Аи. Не была ли эта особенность чертой племенного 
языка? О племени Аи см. ниже 10(1).

8(6) (р) - “их”. См. 6(1). Указывает на мн. ч. предшествующего имени и 
полиперсонализм глагола. Его отсутствие в тексте встретится еще не один 
раз. Вопрос требует изучения.

8(7) г(у)а^(у)ат - “нравилось”, финитная форма аориста от сложного 
глагола (а)гуахуа(ра) - “нравиться“. В тексте со старым фарингальным х, 
как  то поныне в абазинском. См. 7(3).

9(1) [Ла]н(ы) - название общины и области Ла. См. 2(1). с прибавлением 
к собственному имени слова =ны - “земля”. См. 4(7). Силлаб ла восстанов
лен по смыслу текста. Край таблички изъеден окислом.

9(2) уа(=уый) - тот. См. 3(7).
9 (3 )П т у -“Пту”.См. 7(1).
9(4) ха - “царь”. См 7(2).
9(5) х(э)ы - “авторитет”. См. 7(3).
9(6) (и)р(ы)гьа - “вырос что”. Инфинитная форма аориста в каузативе 

от малоупотребительного ныне глагольного корня гьа - “расти” (ср. абх. 
(а)гьа(ра) - “сращение”; “всходы”) Ныне по тексту сказали бы: йаназха, 
реже, ирый.

9(7) Ла. См. 2(1).
9(8) ка. См. 6(4).
10(1) Лиха - “Аи владетель” (= “Аи царь”). Из текста таблички следует, 

что старейшина Клыч и владетель Аи это одно и то же лицо, и Аи было 
названием одного из ашуйских племен и заселяемой им территории, ко
торая помещалась в горах, выше области Ла. См. 2(1). Есть все основания 
полагать, что племя аи(ев) было в прошлом сильным и количественно
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значительным. Об этом говорят тексты табл. Д, спатулы и , майкопской 
надписи с крепостью Аиа, миф об аргонавтах с именем царя колхов Айэта 
(царя «из Аи»). В дореволюционной этнографической и исторической ли
тературе известно небольшое племя а и б г а  с локализацией его в верховьях 
р. Псоу (Инал-Ипа, 349-347). Аибговцы представляли собой, вероятно, 
жалкие остатки когда-то сильного племени. Самоназвание племени аибга 
представляет собой этнонимизацию географического названия: “аиевские 
скалы (бга)”. Есть абхазская этнического происхождения фамилия Аиба, 
мн. ч. Аираа. (См. ШАА, 99).

10(2) (и)бан - “увидел”. См. 4(4).
10(3) (а)ха - “враг”. См. 1(4). Здесь слово употреблено в единственном 

числе. Имеется в виду старейшина и владетель Аи Клыч.
10(4) - “этот”. Неупотребительное ныне указательное местоимение 3

л. ед. ч. вм. абри.
10(5) ц'ауа^да (=ц'ауадыу) - “ученый соплеменник великий”. Компози

та, состоящая из трех компонентов: ц'а - относительного определения от 
слова ц'а - “знание”, “наука”, “ученость”. См. 6(5), уа - основного слова, 
определяемого композиты , означающ его “соплеменника” в широком 
смысле, как принадлежащего к народу ашуйцев и определения да - “боль
шой”, “великий” вм. совр. дыу. Первичная форма именной основы да со
хранена абхазским и абазинским языками в слове хадаЦхада - “главарь”, 
ретроспективно, букв. ха||ха - “голова”, да - “большая”. Современная фор
ма дыу (-^ду) представляет собой вторичное явление. Она образована как 
прилагательное аффиксом -у из да-Ьу. В этом слове, вероятно, почти по
всеместно а перешло в ы раньше, чем к нему был присоединен аффикс -у, 
иначе образовалась бы форма доу, поскольку а перед у закономерно пере
ходит в о. Встречается однако диалектально и форма доу - “большой”, на
пример, в калдахварском говоре бзыбского диалекта. (ББД, 98).

10(6) -11(1) (ды)заша - “похитить решил”. Абхазская форма глагола 
(а)за(ра) “похищать”, “воровать” во 2-м будущем времени с оттенком дол
женствования (формант =ша). Показатель класса человека и объекта не 
выражен. См. 1(2).

11(2) уа(=уый) - “он”, “тот”. См. 3(7).
11(3) А^с'(э)а^т(о)н(э) - “Аш уйская страна” . Название представляет собой 

композиту состоящую из краткой формы наименования страны Ас'(о)а. (См. 
5(5)) и компонента т(э)н(ы) семантически соответствующего совр. абх. тэы- 
ла - “страна”. Эпиграфичекое слово т(э)н(ы) означает буквально: “сидения” 
(то) “земля” (ны).

11(4) л(ы) - “её”. Показатель класса женщин и притяжательное место
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имение 3 л. ед. ч. подкласс жен. Относится к Ас'(э)ат(в)н(ы) - т. е. к Ашуйс
кой стране. Употребление здесь местоименного аффикса класса женщин сви
детельствует о том, что в Ашуйской стране или Ашуе в начале II тыс. до н.
э., к  которому относится табличка Д, не были еще изжиты некоторые мат
риархальные реалии в языке и, вероятно, в быту. См. кроме этого здесь 14(1), 
в комментариях к тексту стелы А, 4(5), 7(8) и к тексту табл. Ц, 6(6) и 10(5).

11(5) мара - “солнце”. Полногласная абазинская форма слова, абх. мра.
11(6) (ды)каб - “есть”. Аш уйская форма глагола “быть” в 3 л. ед ч. наст, 

вр. Корень глагола ка, показатель времени =абаз. -б (абх.=уп).См. 12(5). 
Показатель класса человека и субъекта не выражен. См. 1(2).

12(1) ш,(о)а - “письмо”. Утраченное односложное слово, впервые засви
детельствованное в третьей силлабо-пиктограмме Майкопского кургана 
(см. здесь, стр. 48). Входит в ныне живую композиту абаз. ашх. (шэак) - 
“книга”, ретроспективно “письмо, резы”. В связи с этим значением ср. в 
35-й - 36-й строках текста данной таблички глагольное словосочетание:
(и)хас'(э)акаа^з'хан - “письмен навырезали достаточно”, соответствующее 
совр. абх. айыракуа ихацказ (и)азхан.

12(2) (и)ма - “имея”. См. 1(4).
12(3) у(ы) - “твой”. См. 3(5).
12(4) н(ы)зы - “край”. См. 3(6).
12(5) =б(<—бы«-ба). Абазинского звучания показатель настоящего вре

мени глаголов состояния и глагол-связка спрягаемых имен. См. 11(6).
12(6) х+-х(ы) - “наш ”. Притяжательное местоимение 1 л. мн. ч.
12(7) н(ы) - “земля”, “страна”. Слово уже встречалось. См. 4(7). В тек

сте таблички силлаб н(ы) фрагментарен. Восстановлен мной по смыслу 
текста.

12(8) а  ̂- “это”, “оно”. См. 10(4).
12(9) (и)аманхь(ы) - “и имелось хотя”. Ф инитная форма прошедшего за

висимого времени (показатель =н) от глагола (а)ма(ра) - “иметь”. См. 1(2). 
Исходная нарощенная частица =хь(ы), соответствующая совр. абх. =абаз. 
гьы имеет уступительное значение. Ср. здесь 6(6).

12(10) (а)га - “враг”. См. 1(3).
12(11) ш(а)а - “письмо”. Графическое разночтение к слову, употребленно

му в 12(1). Разночтение вероятно отражает диалектальную речевую черту.
13(1) и(з)ах(ь)ан- “уже расхитил”. Давнопрошедшее упреждающее вре

мя (формант =х(ь)ан) от глагола (а)за(ра) - “расхищать”, “воровать”. В тек
сте на месте совр. хь более древний фарингальный х. Палатализация зву
ков в письме отмечалась редко, так что данный случай едва ли означает, 
что палатального х не было. Аффикс ^ьа самостоятельного значения не
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имеет. В абхазском, в прилагательном анкьатэи - “давний”, кьа замещает 
хьа, букв, ан(поры) кьа (давней) той (из). Относительно -н см. 1(2).

13(2) ара - “это”. Указательное местоимение относящееся к предмету 
непосредственной близости. Ср. абаз. ара - этот.

13(3) (да)ся(ы) - “(он) делая” . Деепричастие от глагольного корняс- “де
лать” с аффиксом -н(ы). Показатель лица (да) - “он” отсутствует. См. 1(2). 
Деепричастие образует самостоятельный деепричастный оборот: ара (да) 
сн(ы) х(ы)н(ы)- “это он делая нашей земле (в)” т. е. «в то время, когда он 
это делал в нашей земле ...»

13(4) х(ы) - “наш ”. См. 12(6).
13(5) н(ы) - “земля”. См. 4(7).
13(6) (а)с'(э)а^ н(ы) - “Аш уйская страна”. См. 11(3).
14(1) л(ы) - её’. См. 11(4).
14(2) ма^ра - “солнце”. См. 11(5).
14(3) н(ы) - “бог”. В этой форме слово представлено во всех ашуйских 

текстах. В совр. абх. языке сохранилось в композите (а)ныхэа(ра) - “мо
литва”, букв, ны - “богу (к)”, хэара -’просьба’. Нынешнее слово “бог” - 
анцоа ретроспективно обозначает “боги”, поскольку =цэа является утра
тившим в этом слове свою функцию показателем множественности, а 
начальное а= окаменевшим определенным членом. Эпиграфическое =н(ы) 
в соединении с предшествующим словом ма,ра “солнце” образует компо
зиту Ма^ран(ы) - “солнце=бог”. Впервые, как имя, это слово встретилось 
мне в тексте Майкопской плитки ХШ-ХП вв. до н. э. и тогда же было мной 
объяснено как  второе почетное имя царя. (ТППЯ, 26).

14(4) (и)са(и)к(ы)ла{т} - “настойчиво напоминал”, букв, “(во) рту дер
жал постоянно”. Исходной формой является глагол (а)еак(ра) - “напоми
нать” (МАСл. 126). Суффикс =ла имеет значение постоянности или непре
рывности действия. Глагольная форма в целом интересна отсутствием вре
менного показателя =т. А.Н. Генко, комментируя отсутствие в исходе зву
ка т в глагольных формах в записях Эвлия Челеби (1641 г.) писал, что это 
явление не может считаться случайным и «объясняется той особенностью 
абхазского произношения, при котором конечное, нормальное взрывное 1 
не имеет полного образования, ограничиваясь имплозией без последую
щего взрыва (наблюдается нередко и в современном абхазском произно
шении)» ЯУ, 242. Отсутствие временного форманта =т в исходе глаголь
ных форм наблюдается в наше время в говоре с. Апсуа абазинского языка. 
К. В. Ломтатидзе сообщает, что оно присуще лишь речи молодого поколе
ния. (ЛАП, 40 ,161). Отсутствие исходного =т в глаголе в нашем тексте не 
является единичным. См. ниже 32(9). Встретится оно и в других текстах.

— 107 —



14(5) (а)р= - “арский”. См. 4(3).
14(6) г1э(ы) - “люди”. Впервые слово встретилось в третьей силлабо=- 

пиктограмме Майкопского кургана. См. здесь, стр. 49. Ср. совр. абаз. г1вы 
- “человек”. В ашуйском язы ке показатель множественности почти не 
употреблялся. Грамматическое число определялось контекстом.

14(7) (р)га - “(их) врага”. См. 1(3). С отсутствием притяжательного место
имения мы уже встречались. См. 8(6). Как было уже сказано, вопрос требует 
изучения.

14(8) - 15(1) (и)ш(ы)лца - “как  (вы)гнать”. Наречие обстоятельства об
раза действия (наречный признак - частица шы =). В тексте каузатив без 
показателя р, образованный от корневой основы ца - “идти” старым адде- 
тивным превербом=основой л= («туда»). В современной речи эпиграфи
ческой форме будет соответствовать ишрылрца.

15(2) га - “берег” и относительное определение “береговой” .
15(3) ха^(э) - “камень”, форма абазинская. В тексте, как то обычно, мн.

ч. без показателя множественности.
15(4) (и)ма - “имея”. См. 1(4).
15(5) (а)гь(ы) - “хотя”. См. 12(9).
15(6) (и)аг1(ы)м - “было обычае не (в)”. Отрицательная форма прошедше

го неопределенного времени (аффикс =м) от статической глагольной осно
вы ц - “быть в обычае”. Ср. иацуп -’обычно есть’, иацын - “было в обычае”.

15(7) аба - “отец”. См. 5(2).
15(8) хэа - “мол”. Весьма употребительная в абхазской речи частица от 

глагола а=хэа=ра -'говорить’, “сказать”. Возможно, что в тексте была де
лабиализованная форма. (См. ВВД, 114).

15(9) Пту - “Пту”. См. 7(1).
16(1)?^а- ’царь’.См. 7(2).
16(2) Ханац - букв, ц - “обычай” Дана, иначе “праздник Тана”. У абхазов 

в СССР о культе этого божества не сохранилось воспоминаний. Турецкий 
абхаз, поэт и этнограф Омар Вегуа (В[е§иа] О таг  Вйуйка) в своей интерес
ной книге АЬЬаг М11о1оё181 Апад т1? - «Абхазская мифология не прароди
тельница ли?» (Стамбул, 1971) сообгцает, что ему удалось установить, что 
Тана (Атана) была богиней мудрости (цит. соч. стр. 187). Если это так, то 
в нашем тексте мы сталкиваемся с противопоставлением старому культу 
богини мудрости Хана нового культа почитания божества письменности и 
учености, носившего, по-видимому, и м яЦ 'а . Как видно из нашего текста 
царь Пту не соблюдал старого культа Ханы. Он приносил Затэ новому бо
жеству письменности и учености и, становясь в этом случае вероотступ
ником, подвергался преследованию. См. ниже 18-19 строки в тексте.
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16(3) (и)/ат(о)м - “жертвы не посвятил когда”. Отрицательная инфини
тивная форма аориста от глагола (а)з'ато(ра) - “посвящать жертву какому- 
либо божеству” . Аффикс отрицания -м восходит к мы «-ма.

16(4) (А)зг1э(а)ба - “Адзюаба”. Судя по аффиксу -ба в тексте представле
но фамильное имя. Это имя в абхазском и абазинском языках в наше время 
неупотребительно. В тексте кроме данной формы имени, встречается (А)з- 
'©(а)ба(См. 32(2)). По-видимому, фамилию следует связывать с нарицатель
ным именем а=з'йа - “чума” (бзыб). При абаз. а=зг1эа - “болезнь” и абх. а=з- 
'йа - “чума” эпиграфический корень в форме зг1эа можно было считать диа
лектной формой. В текстах табл. Д , Ц и стелы А (А)дзюаба представлен ли
цом, изничтожающим письменность. Как врага письменной культуры его 
было бы в народе естественным сравнивать с чумой. Может быть это имя - 
народное прозвище? Если это так, то оно весьма метко.

16(5) Бут(э) - “Бут”. Имя личное при фамильном (А)зг1э(а)ба. Известно 
до настоящего времени. Ср. ББД, 248. Происходит от нарицательного име
ни быта - “лохматый”. В тексте диалектальная форма. Имя встретится еще 
раз в табл. Ц, 8(6).

17(1) (ды)зза - “исчезнув совсем”. Деепричастие чистой основы от гла
гола (а)з(ра) - “исчезать”, с модальным аффиксом за - усиливающим дей
ствие. Показатель субъекта д не выражен. См 1(2).

17(2) уа(=уый) - “тот”, “он”. См. 3(7).
17(3) (и)ц(ы)м ала - “много времени не прошло как” . Обстоятельствен

ный оборот речи, в котором (и)ц(ы)м представляет собой отрицательную 
форму аориста (формант =м) от глагола (а)ц(ра) - “прохождение многого 
времени”, а ала - частицу послеложного происхождения со значением 
“как”, употребительную во вводных предложениях. Силлаб ц(ы) в тексте 
дефектен.

17(4) гба - “корабль”. В этой форме слово сохранилось в абхазском и 
убыхском. (Уо§1;, 226, 2421). В абаз. зыгба.

17(5) да (=дыу) - “большой”. Определение к предшествующему слову. См. 10(5).
17(6) гала{т} - “спустил”. Инфинитная форма аориста глагола (а)тала(- 

ра) - “спускать (вниз)”. Речь идет о спуске корабля на воду. См. 17(4). В 
отношении форманта {т} см. 14(4).

17(7) Л а - судя по третьему и четвертому словам следующей строки тек
ста, это - гидроним. Несомненно это древнее название реки Ладста в Гагр- 
ском районе Абхазии. Река Ладста впадает в Черное море. Название её 
хорошо этимологизируется: Ладста - это “ущелье” дета, (реки) Ла.

18(1) бн(ы) вм. цн(ы) - “около”. Послелог локального значения. Ш иро
ко употребителен в абазинском. В абхазском языке редок. В тексте табл.
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Д написано: бдН(ы). Чередование звуков ц||б в тексте табл. Д и других до
вольно обычно. Графика отражает живую норму произношения.

18(2) Ла - название реки. См. 17(7).
18(3) тс'(э)ац - “узкое устье”. Определение к предшествующему слову. См. 

18(2). Слово состоит из двух компонентов: тс'оа (лит. абх. а=тш 0а, абаз. 
тщоа) - “узкий”, представленного в тексте в диалектальной (бзыбской) фор
ме и =ц, несамостоятельного слова в значении “устье”, оно же “начало”. Ср. 
бзыб. бнаб - “опушка леса” (бхс) (МАСл, 26, б). В тексте табл. Д тс'^б2. ^  
довании ц||б см. 18(1).

18(4) (д)ш(ь)н(ы) - “убить имел цель”. Целевое наклонение нашего тек
ста в этой форме неизвестно современным абхазскому и абазинскому язы
кам. Влиже всего к эпиграфическому оказывается абазинская форма на
клонения на - ныс. Отсутствие в глаголе показателя субъекта д=, как  мною 
указывалось в 1(2), явление для ашуйских текстов обычное.

18(5) ха - “царь”. См. 7(2).
18(6) -19(1) тана[ц]. См. 16(2). Край таблички сильно поврежден. Заклю

ченный в квадратные скобки словесный компонент =ц восстановлен в соот
ветствии с 16(2).

19(2) [з'(ы)] - “за”. Послелог восстановлен по смыслу фразы. См. 19(1) и 
16(2). На поврежденном месте может быть кроме предшествующего [ц] 
восстановлен еще один силлаб.

19(3) (а)га - “враг”. См. 1(3).
19(4) мац'(ы) - “услужливый” . Определение к предшествующему сло

ву. Ср. бзыб. мац' - ”услуга”.
19(5) Ж*ха - “Аи владетель”. См. 10(1).
19(6) бн(ы) = цн(ы) - “около”. См. 18(1).
19(7) (а)га - “враг”. См. 1(3).
19(8) и(мам) - “не имеется когда” . Отрицательная инфинитная форма 

наст. вр. в 3 л. мн. ч. от глагола (а)ма(ра) - “иметь”.
20(1) уа(=уый) - “тот”, “он” . См. 3(7).
20(2) н(ы) - “земля”, “страна” . См. 4(7).
20(3) (и)лахалам - “увеличивается непрерывно не”. Отрицательная фор

ма наст. вр. 3 л. ед. ч. непереходного глагола (а)лаха(ра) - “увеличивать
ся” (абаз.). Аффикс отрицания =м (<—мы «-ма). Предшествующий ему 
аффикс ла придает действию значение непрерывности, постоянства. Он 
уже встречался. См. 14(4).

20(4) (ды)ц(ы)сал(ы) - “продвигаясь навстречу”. Деепричастие чистой 
основы от глагола цсал(ра) в том же значении (абаз). В абхазском он ныне 
неизвестен. Об отсутствующем показателе субъекта д см. 1(2).
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20(5) Л а - название реки. См. 17(7).
20(6)к а - “в ”.См. 6(4).
21(1) [ха] - “царь”. Край таблички поврежден. Слово отсутствует. Вос

становлено по смыслу текста.
21(2) (и)ка - “к ”. Послелог локального значения. Тот же, что и в 20(6), 

но с отношением к лицу.
21(3) ана - “там”. Наречие места.
21(4) (д)н(ы)х(э)а - “клянясь”. Деепричастие чистой основы от глагола 

(а)ныхэа(ра) - “давать клятву”, “клясться” (абаз.). В отношении показате
ля класса человека и субъекта д= см. 1(2).

21(5) (и)ж(ь)а(ра) - “обмануть”. Масдар в форме чистого корня - основы. 
Явление в ашуйских текстах обычное. Масдаральный аффикс =ра в них 
очень редок.

21(6) (а)га - “враг”. СМ. 1(3).
21(7) (и)ха - “(его) голову” .
21(8) (и)чо[х(а)сваша] - “против воли [голову снять имел намерение]”. 

Край таблички сильно изъеден окислом. Сохранился только силлаб вер
сии чэ. Остальное восстановлено мной по смыслу текста и возможному 
числу силлабов на поврежденном месте. Форма абазинская. Об этом гово
рит силлаб версии.

22(1) Пту - “Пту”. См. 7(1). Силлаб П поврежден.
22(2) ха - “царь”. См. 7(2).
22(3) (и)да - “себя” , “свой”. См. 4(6).
22(4) гба - “корабль”. См. 17(4).
22(5) ц(ы)да(ы)ж(э)а - “вперед из (ущелья) вырвал когда”. Инфинитная 

форма аориста от глагола (а)жэ(ра) - ’рвать’, “вырывать с двумя преверба- 
ми: д(ы) -означающем движение”вперед’ и да(ы) означающем движение 
“из”, “вон”, “наруж у”. (МАСл, 37, а).

22(6) (А)с’(э)а - “Ашу”. Судя по тексту речь идет не о стране Ашу, а о 
поляне Ашу (Ас'ырдэны). (См. ББД, 57). Эта поляна помещалась на побе
режье Черного моря, но где конкретно, неизвестно. В ББД, 57 местона
хождение ее не указано.

23(1) бн(ы) = цн(ы) - “около”. См. 18(1).
23(2) (и)к(ы)л = (игыл) - “остановился когда”. Инфинитная форма аориста 

от глагола (а)гыл) - “стать (становиться)”. Замена г на к диалектальная чер
та, может быть старая норма. В текстах она иногда встречается. См., напри
мер, в спатуле и 9(2).

23(3) (д)тк(у)ан - “был пленен”, финитная форма неопределенного про
шедшего времени (формант =н) от глагола (а)хкуа(ра) - “пленить” (взять в 
плен). Показатель субъекта д не выражен. См. 1(2).
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23(4) з'(ь)а(ра)да - “обмана без”. Лиш ительная форма имени (формант 
=да). Диалектальная форма типа бзыбской с заменой жь на з'ь. Образова
на от первобытного корня з'(ь)а, а не от масдара, как то в современном язы
ке. Явление это в ашуйских текстах обычное.

23(5) К ы ) - “твой”. См. 3(5).
23(6) - 24(1) н(ы)з(ы) - -край’. См. 3(6).
24(2) уа(=уый) - “тот”. См. 3(7).
24(3) халам - “мы причастны не”. Отрицательная форма непереходного 

глагола “быть причастным”. Корневая первооснова =ла=. Аффикс отри
цания =м, местоименный аффикс ха - “мы”. Ср. (МАСл, 51, б).

24(4) Ла - см. 2(1). В данном случае имеется в виду та часть территории области 
Ла, которая примыкает к устью реки Ла (совр. Лапста), где был пленен царь Пту.

24(5) т а - ’и з’.С м . 16(6).
24(6) (а)т(в)ы-’раб’.
24(7) ара - “это”. См. 13(2).
24(8) (и)бан - “видел”. См.4(4).
24(9) - 25(1) (и)ха[ха] - “прибыльный” (абаз.). Относительное определение 

к следующему слову. Образовано от глагольного имени (а)^аха(ра) - “при
быль”, “доход”.

25(2) (а)т(э)ы - “раб”. См. 24(6).
25(3) А^наца - топоним, соответствующий совр. “Анапа”. Из текста яв

ствует, что Анапа была невольничьим рынком.
25(4) уа(=уый)-’тот’.См.З(7).
25(5) (ды)т(и)н - “продан”, финитная форма прошедшего неопределен

ного времени (формант ==н) от глагола (а)тий(ра) - “продавать”. Показа
тель субъекта (ды) не выражен. См. 1(2).

25(6) (и)(ди)рбан - “показал”. Ф инитная форма прошедшего неопреде
ленного времени (формант =н) от каузативной формы глагола (ар)ба(ра) - 
“видеть”. Показатель субъекта ды не выражен. См. 1(2).

25(7) (а)^(у) - ’цена’.
26(1) к(э)ба - название местности. См. 2(6).
26(2)-сы - послелог “в”. См. 3(1).
26(3) (а)^(у) - ’цена’. См. 25(7).
26(4) (и)бз(и)н - “хороша была” (абаз.). Спрягаемая форма имени бзи - 

“хороший” в прошедшем времени (формант =н).
26(5) Кы)- “твой”. См. 3(5).
26(6) н(ы)з(ы) - ’край’.См.З(б).
26(7) (а)т(э)ы=ха - “раб=царь”. Эта композита с обратной постановкой 

компонентов встретится в тексте стелы А, 3(2).
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27(1) [аса(у)п] - “таким образом”. Край плитки поврежден. Слово=фор- 
ма восстановлена по содержанию текста.

27(2) (Ды)хчэа{т} - “переселили”. Ф инитная форма аориста от глагола
(а)хчэара - “переселяться по случаю несчастья”. (МАСл. 123, а). Отсутствие 
показателя времени и финитности =т посильно объяснено в 14(4). В тек
сте абазинская диалектальная норма чо - вм. совр. ч1в.

27(3) П т у -“Пту”. См. 7(1).
27(4) ха-’царь’. См. 7(2).
27(5) (и)ха - “себя”, “свой”. См. 4(6).
27(6) гба- “корабль”. См. 17(4).
27(7) - 28(1) ц(ы)ц'аг1а - “вперед направив”. Деепричастие чистой осно

вы, включающее первообразный глагольный корень ца (диал. бзыб. ц'а) - 
“идти”, осложненный превербом ц(ы), указывающим на движение “впе
ред”, нахождение “впереди” и архаичным поствербом абаз. г1а (абх. аа), 
указывающим на абитивность движения («сюда»).

28(2) уа(=уый) - “та”. См. 3(7).
28(3) р(<-ры) - “свой”, “их”. См. 6(1).
28(4) аба - “отцы”. См. 5(2).
28(5) н(ы) - “земля”, “страна”. См. 4(7).
28(6) ах(ь) - “к ”. Послелог локального значения.
28( 7) (и)ц'аг1а - “подошел когда”. Инфинитная форма аориста от глаголь

ного корня ца (диал. бзыб. ц'а) - “идти” с архаичным поствербом абаз. г1а, 
(абх. аа), указывающим на абитивность движения («сюда»). Ср. выше 28(1)

28(8) уа(=уыи) - “он”, “тот” . См. 3(7).
28(9) - 29(1) (ды)зланалар(и) - “как  туда войти?” Вопросительное на

клонение от ныне несамостоятельного первообразного глагольного корня 
ла, означавшего движение вообще, преверба направления на - “туда” и двух 
аффиксов вопросительного наклонения: обстоятельственного зла - “к ак ” 
и специального - р(и). Показатель субъекта (ды) не выражен. См. 1(2).

29(2) аба - “отцы”. См. 5(2).
29(3) н(ы) - “зем ля”, “страна”. См. 4(7).
29(4) ах(ь) - “к ”. См. 28(6).
29(5) х(ы) - “наш ”, “наша” . См. 12(6).
29(6) )^(у)а - “горная” (совр. абаз. хва - “гора”, “горный”: абх. бзыб. (а)хуа 

в том же значении.
29(7) д(а)ы - “поляна”. Совр. абх. адоы.
29(8) (а)га - “враг” . См. 1(3).
29(9) мла - “голодный”. Определение к предшествующему слову. Ср. 

совр. абх. и абаз. мла - “голод” и “голодный”. Абаз. скэшы мла - “голод
ный год”.
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30(1) (ай)зад - “собрался (сошелся)”. Совр. абх. ейзеит, абаз. айззат. В 
тексте таблички диалектальная форма с з вм. з. (См. ББД 110). Финитная 
форма аориста. Показатель финитности и времени озвончен. Черта аба
зинская.

30(2) г1о(ы) - “люди” . См. 14(6).
30(3) (ды)там - “находится не”. Отрицательная форма наст. вр. глагола со

стояния “находиться” (МАСл, 40, б). Показатель субъекта д в тексте не выра
жен. См. 1(2).

(4) гба-’корабль’. См. 17(4).
30(5) да(=дыу) - “большой”. См. 10(5).
30(6) (ды)тала - “спустившись”. Деепричастие чистой основы от глагола

(а)тала(ра) - “спуститься вниз”. Показатель субъекта д - в тексте отсутствует. 
См. 1(2).

30(7) П т у -“Пту”. См. 7(1).
31(1) (и)ж(ь)ара(у)б - “обмануть нужно” . Будущее категорическое вре

мя (аффикс - ра(у)б) от глагола (а)жьа(ра) - “обманывать”. Озвонченность 
форманта -б черта абазинская.

31(2) гХэала - “мимо пройдя”. Деепричастие чистой основы от несамос
тоятельного первообразного глагольного корня л а - “двигаться”, “продви
гаться” с превербом г1эа - “мимо”. Форма абазинская.

31(3) хадара - “главари”. Собирательная форма имени (формант =ра) от 
слова хада (абаз.), хада (абх.) - “главарь”.

31(4) р (ы ) -“их” См. 6(1).
31(5) к(э)ба - название общины. См. 2(6).
31(6) - 32(1) (и)чэажэа- “говорят”. Глагольная основа, употребленная в фун

кции вводного слова типа абх. хэа. По звучанию абазинская, абх. (и)цаажэа.
32(2) (А)зй(а)ба - имя собственное. См. 16(4).
32(3) (и)ду(ра) - “уважение”. В ашуйском языке масдар, как  правило, 

имел форму первообразного корня.
32(4) (и)з(и){т} - “потерял”. Ф инитная форма аориста. В отношении 

включенного в фигурные скобки форманта т см. 14(4).
32(5) г1в(ы) - чистая корневая основа глагола “писать” абазинского звуча

ния. Переведена мною как “письмена” условно. Может быть переведена и как 
“писания”.

32(6) ж(э) - “старый”. Определение к предшествующему слову. Оба сло
ва образуют композиту, которая дана, как я  полагаю, во мн. ч. без показа
теля множественности, что обычно для ашуйских текстов.

32(7) (и)хала - “спустивши (вниз)”. Деепричастие чистой основы. Ср. 
30(6).
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32(8) (а)ж(ра) - “ров” . В ашуйском языке масдар, как  правило, имел фор
му первообразного корня.

32(9) хг1эа{т} - “укрыли”. Абазинская форма слова. См. АбРсл. 398. Фи
нитная форма аориста. В отношении включенного в фигурные скобки фор
манта тем. 14(4).

33(1) Лах(ь)а - название селения входящего в общину Гудау. (См. ниже). 
Соответствует совр. Лыхны, жители которого называют себя лхаа - “лых
цы” (лыхнинцы). Селение Лыхны расположено к северу от г. Гудауты и 
сейчас почти слилось с ним. Из текста табл. Ц (см. это) следует, что цар
ственный род Ла, что сидел в Акуа, вел свое происхождение из общины 
Гудау (совр. Гудоута). Это дает право полагать, что эпиграфическое Лх, 
вероятно, произносилось как  Лах(ь)а, ибо в ашуйском языке всякое ы вос
ходит к а, а X и хь в графике не различались. Если совр. Лых восходит к 
Лахьа, то в нем Ла означает царственную фамилию, основа хьа имеет зна
чение - “рожденный”, “родившийся” (ср. абх. и абаз. (а)хьа-ра) - “рож
даться”, “родиться”). Ретроспективно совр. Лыхны хорошо воспроизво
дится как Лахьаны - (рода) Ла, (рождения) ^ьа, (место, земля) - ны. Весь
ма любопытно, что сел .Лыхны еще в конце XIX ст. н. э. являлось рези
денцией абхазских правителей.

33(2) Г(у)да(у) - название общины и селения. В современной топонимии 
северо=западной Абхазии эпиграфическое Гудау известно в закономерной 
форме Гудоу как название реки на которой стоит г. Гудоута, что ретрос
пективно означает «место (на) Гудау». Название восстанавливается в фор
ме Гудау на основании текста стелы А. См. в нем 5(6).

33(3) цу - “селение”.
33(4)(и)ж(ы)-“зарыв”.Деепричастиечистойосновыотглагола(а)ж(ра)-“рыть”.
33(5) чэш ш а - “шкура сырая”. Абазинская композита состоящаяиз двух 

компонентов: чэа - “шкура”, “кожа”, айза - “сырой”. Соответствует совр. абх. 
иазоуацэа.

ЗЗ(б)^ы)- “твой”. См. 3(5).
33(7) с'(э)а - “письмо”. Диалектальное односложное первообразное сло

во вм. совр. шэка (ашх. абаз.). Ср. здесь 12(1).
34(1) не(ы)н - “переломано было”. Совр. абх. псын. Графема ч(с) переда

ет редуплицированное ч(е). Безличная финитная форма неопределенного 
прош. вр. (формант =н).

34(2) (и)гьаз - “заж ила когда” . Инфинитная форма неопределенного 
прош вр. (формант =з) от глагола (а)гьа(ра) - “заж ивать”.

34(3) (а)х(у)(ра) - “рана”. В ашуйском языке масдар, как  правило, имел 
форму первообразного корня. В данном случае х(у). См. 32(3), 32(8).
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34(4) р(ы) - “их”, “своих” . См. 6(1), 28(3).
34(5) йба- ’отец’. См. 5(2).
34(6) - 35(1) аура - “деяния”. Редкая для аш уйских текстов форма мас

дара с формантом -ра. Ср. 32(3), 32(8), 3(3).
35(2) (а)с(а)ара - “ашуйцы”. Собирательная форма имени (аффикс =ра). 

В ашуйских текстах встречается редко. Кроме этой см. в текстах табл. Ц 
4(2) и спатулы ф. 7(5). В современном абхазском языке аффикс собира
тельности -ра в отношении людских сообществ употребителен только в 
сугубой форме чаще для имен собственных, напр. Гэындараа - Гунды’, 
нарицательных - газраа - “глупцы” (ШАА, 100).

35(3) ма^а - “рука” . Здесь во мн. ч. без показателя множественности, 
как это обычно для ашуйских текстов. Слово абазинское.

35(4) к(у)ш - “мудрый”. В данном случае скорее “искусный”. Определе
ние к предшествующему слову.

35(5) - 36(1) - 36(2) (и)тас'(э)ака а^з'xан - “письмен навырезали их достаточ
но”. Нынче в такой форме оборот неупотребителен. Абхазы скажут: айшра- 
куа итацказ азхан. В эпиграфическом тексте слово “письмена” - с'(э)а в его 
первообразной форме вклинилось внутрь глагольной основы. Слово с'(э)а уже 
встречалось. См. 33(7). Образования этого типа отмечены П. К. Усларом. См. 
У. 114-115. В этой книге сравните также зачин текста спатулы б.

36(3) аха - противительный союз “а”, “но”.
36(4) -37(1) (и)рак'с(ы)чэа - “(их) они там сделали слишком много ког

да”. Инфинитная форма аориста от глагольного корня сы, (асра) - “делать” 
(МАСл, 126, а) в которой р(ы) аффикс субъекта в 3 л. мн. ч., ак - обстоя
тельственная частица “там” (ВВД, 180) и чэа модальный суффикс чрез
мерности действия в абазинском звучании (абх. =цэа).

37(2) (и)(ды)рдачэа(=идырдыучэа) - “их увеличили слишком много 
когда”. Каузатив инфинитной формы аориста от непереходного глагола 
дыухара («-даухара) - увеличиваться с модальной частицей чрезмерности 
действия =чоа. См. выше 37(1). Показатель объекта д- в глаголе не выра
жен. См. 1(2).

37(3) (а)мах(у) - “ручная доля”. Композита состоящая из двух компо
нентов: односложного малоупотребительного слова ма - “рука” (ВВД, 104- 
105) и односложного слова ху - “доля”, “часть”. Соответствует совр. абх. 
анапы аху. В тексте слово маху употреблено в переносном значении: “лич
ная доля”.

37(4) (а)т(о)ы - “раб” . См. 24(6).
37(5) (и)т(э)ы - “принадлежащ ая” (та что принадлежит). Причастие с 

отношением к композите маху. См. 37(3). Слова “раб” и “принадлежность” 
в абхазском языке омонимичны.
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37(6) (Л)]У1ара - «Солнце». Почетное имя царя Пту. См. здесь 11 строку 
текста.

37(7) -38(1) м(ы)ха - “слабый” , букв, мы - “не” ха - “тянущ ий”. Опреде
ление к собственному имени Амара. См. 37(6). Применительно к рабу, как 
тягловой силе, слово очень характерно.

38(2) (и)рт - “переправили”. Ф инитная форма аориста от глагольного 
корня р- (а)р=(ра) - ‘'переправляться” (через реку, море). Показатель фи
нитности и времени =т.

38(3) - 38(4) Бал (и)алх(ыу) - “Баала избранник”. Царь Библа, имя ко
торого не названо, букв. «Баалом избранный». Баал - верховное божество 
финикиян.

38(5) (а)[и]гь(у) - “превосходный”, “лучш ий”. Определение к Бал (й)ал- 
х(ыу).

38(6) (и)з(ы) - “для”. Послелог.
38(7) т(еКы)ла - “страна” (абх.). Абазинскому ныне это слово неизвестно.
38(8) -39(1) (д)т(э)ап - “сидит” . Глагол состояния в настоящем времени 

(формант =п). Корневая основа по звучанию абхазская (абаз. =ч1оа). Об 
отсутствующем показателе класса человека и субъекта см. 1(2).

39(2) (А)еба - фамильное имя. Ныне звучит Ачба.
39(3) Х(у)а - “кривой”. Прозвище к собственному имени (А)еба.
39(4)уа(=уый) - “он”, “этот”. См.3(7).
39(5) Аи - название страны. См. 10(1).
39(6) (д)аба йа - “отец сказывают”. Слово аба - “отец” дано в сказуемос

тной форме наст. вр. Частица йа, как мне представляется, в обороте речи: 
уа(=уый) Аи (д)аба йа имеет то синтаксическое значение о котором хоро
шо сказал А. Н. Генко: «Формы изъявительного наклонения сочетаются 
в рассказах о прошедших событиях с особой суффиксальной частицей йа, 
примерно соответствующей русскому «рассказывают, было мол» и по про
исхождению связанной, по-видимому, с союзом разделительным «или» 
(в смысле «было ли или не было, за точность не отвечаю»). (Генко 166). 
Показатель объекта д не выражен. См. 1(2).

39(7) Бту - “Пту”. В тексте п передано через б.
39(8) мла - “голодны й” . Определение к собственному имени Пту. 

См.39(7).
40(1) (а)т(э)ы - ’раб’.См. 24(6).
40(2) байа - “тощий весьма”. Определение к предыдущему слову. Соот

ветствует совр. абх. (а)баа с усилительной частицей цэкьа. См. А, 3(3).
40(3) м(ы)ха - “слабый”. Второе определение к слову (а)т(э)ы - “раб”. 

Слово м(ы)ха уже встречалось. См. 37(7) -38(1).
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40(4) (да)рг1ан - “переправили сюда”. Финитная форма прошедшего нео
пределенного времени (формант =н) с поствербом г1а - “сюда” абазинского 
звучания (абх. й ) .  Глагол уже встречался. См. 38(2). Показатель объекта 
и класса человека -д- отсутствует. См.1 (2).

40(5) Л а^(ь)а. Название ашуйского поселения в Ф иникии, в районе 
Библа. В тексте таблички Л^. Предполагаю, что раскрыть это название 
следует идентичным названию селения Ла^ьа (совр. Лыхны) Гудаутсткой 
общины, разгромленной Азю(а)бой. Вероятно, если не большинство, то, 
во всяком случае первая партия проданных в рабство в Финикию, пле
ненных Азю(а)бой жителей Лахьа, составили лыхцы (=лхаа).

40(6) - 41(1) кн(ы) - “в”. См. 3(3).
41(2) Аин(ы) - название страны. См. 10(1).
41(3) (а)с' - “клянусь”, букв, “бью!” Аин(ы) (а)с' - “Аи землей клянусь”, 

букв, “(о) Аи землю бью!” Ашуйцы клялись землей точно такж е, как  кля
лись землей их потомки колхи.

Перевод эпиграфического 
текста табл. Д на абхазский язы к.

Клыч деихабны дыкан, агацэа мачымкуа има (2) Ланы дахатоан. Дара 
бналаны икан. Кба (3) а-ры, Ажа акны дрылаланы утэыла уи излархво ала
(4) аамта кьарла дахыст. Уа Ар (=Арйха) ибеит (Латоылан - ихато тэылан
(5) ибахьазма) - абацэа рйыра ахакуа? Ашоы итала абацоа рюыра ахакуа
(6) амшац аены Л а акны ацара изаторангьы (7) Пту ах ипату ибан диламле- 
ит. Уара у=Пту (8) ах Ланы акны ацара изатоыр, абацэа ргу иахуауан. (9) 
Ланы ары уи Пту ах ипату ианазха, Ланы акны (10) Аито ах ибеит. Ара 
ацарауай ду диз(11)арц ирахын. Уи Ашэтэыла дамраны дыкоуп. (12) Шэку 
ама утоыла ыкоуп. Х,тэыла абри шамазгьы арацоа ашоку (13) рзахьан. Ари 
дарны хтоылары, Ашотоыла (14) Амра=Анцэа ирраиклоит иуаа рарацоа 
ишрыл(15)цатоу ага хахэкуа рыма, аха иацым (уи) абацэа рзыхэа. Пту (16) 
ах Танап изатэым (димзатэит) Азюаба Бытэ (17) ирзаны дцеит, дук мцыкуа 
рбаду талеит Ланы (18) ацны. Ла залалартары ах дишьырц Хана(19)ц лзы 
ара мацуйы игу иран. Аи ах ицны арацэа анимам (20) уи атэыла иазхаум 
(иазырхалауам). Дипыла Ланы акны (21) ах ишка уа дныкуа дижьарц, ара 
ихы хицоарц. (22) Пту ах ихатэы рба цхьака ианжоыла Ашэырдоны (23) 
ианааныркыл дткуан жьарада уытэылан. (24) Уи халам. Ланытэ атоы ари 
ибеит. Иха (25) рхагаз атэы Анаца уи дыриин. Идирбеит аху Кбары. Аху 
бзиан. Утэыла атэы=ах (27) асауп дшыхцэаз. Пту ах ихатэы рба цхьа (28) 
иаацаны, уи рабацэа ртэыла ахь иааца, уи дызла(29)налалари? Абацэа
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ртоыла ахь ^^ахуадэы асы агацэа млашьуа (30) ейзеит, уайы дыкам. Гба ДУ 
дыхаланыПту (31) ижьароуп, дрывсны ахадацэа. Р=Кба акны ирадоит (32) 
Азйаба идура (ипату) ызит. Аюыражвы, ихала ажра ирцаахит (33) Лых 
(Лыхны) Гудоу ацутасы иржит ацва иазоу ила?^оа. У и ашэкдуа (34) дсын. 
Игьаз ахура, рабацва ау(35)ра, ашвуаа рнапы куш ала айыракуа ита (36) 
цказ иазхан, аха ианырыкцоа (37) иандырдуцоа, анапы ахута атоы иитв- 
ыз Амра ац(38)сыс, ирыргеит Баал иалхыу еигьу изы. Утвыла дтэа (39)уп 
Ачба Хуа. Уи Айны дабуп радоит. Пту млашьы, (40) атвы абаа цокьа, адсые 
диаргеит Лыхка. (41) Айны аныс!

Перевод абхазского текста на русский язы к.

Клыч был старейшиной. Имея немало врагов, он сидел над (областью) 
Ла. Его враги, скрываясь, внутри леса находились. В Кба, в Ажу к ним 
продвигаясь, он по слухам твой край прошел за короткое время. То, что 
он увидел в (области) Ла, в Ар (Арюта), в своей стране видел ли? Отцов 
(предков) писаные столбы. В Ашую спустившись (с гор) отцов (предков) 
писаным столбам, в амшап, в Л а, он учености жертву и посвятил хотя, но 
увидев авторитет царя Пту, с ним в союз не вступил. Твой царь Пту, в Ла, 
учености жертву если посвящал, отцам это нравилось. Что в земле Ла ав
торитет царя Пту возрос, в Ла Аи владетель (старейшина) увидел. Этого 
великого ученого соплеменника враг похитить решил. Он Ашуйской стра
ны ее солнце есть. Письмо имея твой край существует. В нашей земле оно 
тоже имелось хотя, враг письмо давно расхитил. Когда (он) (враг) это де
лал в нашей земле, Ашуйской страны Солнце=бог настойчиво напоминал 
своим людям как  им врага выгнать (только) береговые камни имея хотя 
такое, мол, и не было в обычае отцов (предков). Царь Пту в праздник Таны 
священной жертвы когда не принес, (некто) Адзюба Бут из (своего) селе
ния скрытно исчезнув, вскоре корабль большой спустил (на воду) около 
реки Ла. Он имел цель убить в узком устье реки Ла царя Пту, этот враг 
услужливый за то, что Пту не принес жертвы в праздник Таны. Около вла
детеля врагов если не имеется, пределы его страны непрерывно не увели
чиваются. Продвигаясь в Ла, навстречу царю (Пту), он клялся там его об
мануть, голову его имел намерение снять враг. Царь Пту свой корабль впе
ред из ущ елья вырвал когда, около Ашу поляны остановился когда, был 
пленен без обмана в твоем крае. Мы к тому не причастны, раб из Л а это 
видел. Прибыльного раба враг в Анапе продал. Показал цену в Кба, цена 
хороша была. Твоего края раба=царя таким образом (в Библ) переселили. 
Царь Пту свой корабль вперед направив, к земле своих отцов подошел ког
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да, как ему туда войти? Около земли отцов, на нашей горной поляне, враг 
голодный собрался, а народа нет. В корабль большой спустившись, Пту 
врагов обмануть нужно, пройти мимо главарей. Говорят, что в Кба Адзю
аба уважение потерял. Древние письмена, спустивши в ров, укрыли (от 
врага) в Лых, в гудау(т)ском селении, зарывши в сырой шкуре. Твое пись
мо было переломано. Когда рана заж ила, возобновив своих отцов (пред
ков) деяния, ашуйцы руками искусными письмен навырезали достаточ
но, а когда их сделали слишком много, когда их увеличилось слишком 
много, личную долю, принадлежащую слабому рабу Амра переправили (в 
Библ) превосходному избраннику Баала. В (твоей) стране сидит (теперь) 
Ачба Кривой. Сказывают, что он Аи отец. Пту же раба голодного, весьма 
тощего, слабого переправили сюда в Лых. Айей клянусь!

Табл. III. Бронзовая спатула б из Библа.

Рис. 2. Прорисовка текста (аверс) рис. 1. фотография текста (аверс)

Рис. 4. Прорисовка текста (реверс) Рис. 3. Фотография текста (реверс)
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Очерк 3
Бронзовая спатула б из Библа. (XIX в. до н. э.)

Текст спатулы содержит построенное в форме заклятия обращение жре
ца к соплеменникам о выделении богине воды (воде=матери) двух долей 
священной жертвы, чтобы обеспечить жертвоприношением захват и унич
тожение на море корабля, преследуемых трамовцев, тех, что похитили в 
Ашуе и продали в рабство в Библ ашуйского царя Пту.

Спатула найдена и опубликована в числе прочих письменных памятни
ков Библа проф. М. Дюнаном. (ВВСг. рр 73-74, р1. XIII, 1, 27, р. 74).
Датируется им применительно к истории древнего Египта XIX и. до н. э. 
Материал - бронза, частично изъеденная окислом. Размер спатулы: длина 
9 см, ширина 4,3 см, толщина пластины не указана. Надпись расположена 
на обеих сторонах спатулы. Текст состоит из 7 строк и содержит 40 силла
бов, 2 числовых знака и 4 слово-фразоразделителя в виде коротких верти
кальных черточек. Бсего 46 знаков. На аверсе спатулы 4 строки, содержа
щих 23 силлаба, 2 числовых знака и 3 слово-фразоразделителя; на ревер
се - 3 строки текста, содержащих 17 силлабов и 1 фразоразделитель. Над
пись читается слева направо. Первый силлаб 5 строки и третий силлаб 7 
строки текста представлены со следующими за ними силлабами в лигату
рах: 1) г-Ьб̂  а, 2) бДы) + л^(ы).

Фотографию и штриховой рисунок спатулы с текстом оригинального пись
ма см. в табл. III рис. 1-4. Замечания к некоторым силлабам даны в коммен
тарии к тексту.

Дешифровка библских текстов как аш уйских была мной лично начата 
с конца первой и начала второй строк этого памятника (См. ТППЯ, стр. 
115).

Спатула б.
Аверс

1. с 'зт^ с 'з , ш  * 1 
(и)с'(э) зат(о)с'а з(ы)ан 1(-1-)
Бы жертвовыделите воде=матери 1(-1-)
2 .1  х'1^  ̂р ^  м  ̂X 
1 ^(у) трам (р)м(ы)х- 
1 доли трам(овцев) захватить
3. рз'1 п ш~ 3 
раз(ы). Птушь(ы) (и)з(ы) 
чтобы. Пту светлого ради

— 121 —



4. р, X с' г, 
р=^а=ла (ды)с'(ы) (а)га
их главаря=собаку убивши, вражий

Реверс

5. гб^ у п з' р
гба уа(=уый) (и)пп(ы)з'а, (и)(ды)р(ы)- 
корабль тот искрошив совсем, (его) им заставить
6. зТдПд • м  ̂р
з(ы)т(э)ап (А)мра 
исчезнуть надо. Солнце
7. р, л  ̂б̂  г Ц {т}
р(ы)ла б(ы)л(ы)г1ац(э)а{т} 
их глаза вы ж ж ет пусть совсем!

Комментарии к тексту спатулы б.

1(1) (и)с'(э)зат(э)с'а - “то вы жертвовыделите!” Повелительное наклоне
ние в форме 2 л. мн. ч. На употребление абхазами сложных глаголов, в 
которые включается имя, указывал в свое время П. Услар (У. 114-115). 
Интерпретируемый глагол состоит из местоимения 2 л. мн. ч. с'а - “вы” 
(лит. абх. шэ), имени зат(э) - “свящ енная жертва” и глагольного корня с'а
- “делить (на части)” (лит. абх. ша). До сознания современного абхаза эпиг
рафическая форма доходит не сразу. В этом случае говорят: ш эара затэс. 
“Вы жертвой то вы выделите!” где слово зата употреблено в фактитиве (аф
фикс =с).

1(2) з(ы)ан - “воде=матери”. Сложное слово, образованное по принципу 
соположения корней: з(ы) - “вода” + ан - “мать” . Эпиграфическое слово 
вода=мать соответствует, как мне представляется, более позднему назва
нию богини воды зызлан, букв, “воды её мать” с редупликацией корня зы
- “вода”. За  этим словом текста следует ф разоразделительны й знак. 
Употребление этого знака в тексте спатулы непоследовательно.

1(3). цифра 1. В ашуйских надписях Библа и Ашуи - Абхазии форма 
единицы однообразна.

2(1). Та же цифра, что и в предыдущей строке. Образует в совокупности 
с предшествующей число 2.

2(2). х(у) - “доля”, “часть”. После этого слова стоит фразоразделитель
ный знак.
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2(3). Трам - название племени. В источниках XIX в. н. э. именем Храм, 
Хам обозначалось одно из абазинских племен. В данном случае важно на
сколько далеко по времени заходит это название, а еще важно потому, что 
из данного текста становится ясным, что похитивший царя Пту некий 
Азюаба (Адзюаба) принадлежал к племени трамовцев.

2(4) - 3(1) (р)м(ы)храз'(ы) - “(их) захватить чтобы”. Условно-целевое на
клонение с аффиксом =разДы) от глагольной основы м(ы)^ - “захватить”. 
Показатель объекта р отсутствует. После данного слова в тексте спатулы 
стоит фразо раз дели тельный знак.

3(2). Пту - личное имя ашуйского царя, захваченного и проданного в 
рабство в Библ неким Азюабой. См. выше 2(3) и текст табл. Д.

3(3). =шь(ы). Эпитет к имени Пту. Соответствует первообразному корню ш(ы) 
|шь(ы) - “белый”, “светлый”. Другими эпитетами Пту были имена: Мара
ны - “Солнце=бог” и Амра - “Солнце”. См. табл. Д. 14 (2-3), 37 (6). Корень 
шь(ы) известен в композитах типа абаз. шьыма - “утро”, букв, шьы (<—шьа) 
- “рассвета”, мта - (абх. (а)амта) - “время” и др.

3(4). (и):5(ы) вм. (и)з(ы) - послелог со значением цели: “из-за”, “ради”, 
обычно - “для”. Б тексте спатулы спирант з аффрикатизован в з также, 
как это наблюдается в бзыбском диалекте абхазского язы ка (ББД, 110). Б 
языке спатулы явление аффрикатизации сосуществует с другими - спи- 
рантизацией аффрикаты, которое мной отмечено ниже в 5(3) и которое, 
опять таки, свойственно бзыбскому диалекту (ББД, 111).

4(1). р=^а=ла - “их главарь=собака”. Посессивное словосочетание, в кото
ром последний компонент =ла по отношению к ему предшествующему ха= 
является в синтаксическом плане приложением. Р= притяжательное место- 
имение 3 л. мн. ч. - “их”.

4(2). (ды)с'(ы) - деепричастие чистой основы от глагола (а)с'(ра) - “убивать” 
(абх. лит. (а)шь(ра). Показатель объекта д(ы) отсутствует. См. табл. Д. 1(2).

4(3). (а)га - “враг” . По отношению к слову 5(1) относительное определе
ние “вражий” .

5(1). гба - корабль. Б тексте спатулы слово выражено лигатурой, состо
ящей из силлабов г + б^а («- гы+ б^а).

5(2). уа(=уый) - “тот”. См. табл. Д.3(7).
5(3). (и)пп(ы)з'а вм. (и)пп(ы)з'а - “искрошив совсем”. Соответствует совр. 

абх. деепричастию от глагола а=пп=ра - “рассыпаться, раскрошиться” с 
модальным аффиксом за (ср. диал. бзыб. з'а), обозначающим интенсив
ность, чрезмерность действия. Срав. совр. абх. анышэ ппуеит - “почва рас
сыпается” . Глагол в отношении к кораблю в современном языке неупот
ребителен. Интересно отметить, что в тексте аффикс з'а спирантизирован
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из з'а. Аналогичный факт спирантизации отмечен мной в тексте спатулы 
е 2(1) в слове мап(ы)з'а вм. мап(ы)з'а. В данном случае интересно также 
отметить, что современное редуплицированное пп в графике спатулы пе
редано одним силлабом, абруптивным п.

5(4) -6(1) (и)(ды)р(ы)з(ы)т(э)ап - “его им заставить исчезнуть надо”. Ка
узативный глагол финитой формы 1-го будущего времени (формант =п) с 
модальным аффиксом необходимости действия =тэа. В отношении заклю
ченного в квадратные скобки показателя класса человека д= см табл. 
Д .1(2). После этого слова в тексте стоит фразоразделительный знак.

6(2) (а)мра - солнце.
7(1) р(ы)ла - “их глаза”.
7(2) б(ы)л(ы)г1а ц(э)а{т} - “выжжет пусть совсем!” Архаическая форма 

уступительного наклонения от глагола (а)был(ра) - “ж ечь”, “выжечь” с 
суффиксом г1а (совр. абх. ^ = ,  абаз. =рг1а) и модальным, очень редким 
теперь аффиксом цэа (абаз. - ч1аа), характеризующим интенсивность и 
окончательность действия - “совсем”, “вовсе”. Аффикс т не выписан. См. 
комментарий к табл. Д 14(4). В современном абхазском скажут: щнаб- 
лаацэкьааит. Силлабы б, л, в слоге даны в тексте спатулы в лигатуре.

Перевод эпиграфического текста 
спатулы б на абхазский язык.

(1) Шоара затэс ишоша зызлан лзы(2) 2 хук трамаа рмых|(рных) (З)разы. 
Пту=алашайы изы (4) р=хы=ла дышьны ага (5) игба уи ицыхзаны идыр-
(б)зытэап. Амра (7) рыла (и)тнаблаацкьааит.

Табл. IV. Стела А из Библа.
лХ>

Рис. 1 Ф отография текста стелы 
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Табл. IV. Стела А из Била (продолжение)

Ж Ш ж Ш И Ж Ш И ^  

Ш Ж ^ Ж Ж Ш Ж
^ Ш ^ З М ^ М Ж Ш "

Ч ^ ш т т к ш м ш .
1 Й О ^

ш ш м
Рис. 2 Прорисовка текста стелы (с восстановлением отбитой части)

Перевод абхазского текста 
на русский язы к.

Вы для жертвы выделите богине воды две доли, трамовцев захватить 
чтобы. Пту=светоча ради их главаря=собаку убив, вражий корабль тот 
искрошив совсем, его им заставить исчезнуть надо. Солнце их глаза вы ж 
жет пусть совсем!

Очерк 4. Стела А из Библа (XIX в. до н. э.).

Текст стелы представляет собой письмо проданного в рабство в Библ 
ашуйского царя Пту его брату, что царствовал в Ашуе в общине Аква. 
Письмо высечено на стеле по повелению Пту каменщиком Багом. Царь=- 
раб Пту просит водрузить стелу на его родине в селении Лахьа (Лыхны) в 
общине Гудау как  образец письмен, которых лиш ил Гудау его враг Азюа
ба. (См. текст бронзовой таблички Д). Стела по размерам невелика, поэто
му царь=раб Пту надеялся переправить ее из Библа на родину, но не сде
лал этого, по-видимому, потому, что получил известие, что брат его убит. 
См.спатулу ф.

125



Стела найдена М. Дюнаном при раскопках Библа в 1929 г, опубликова
на им дважды (первый раз в «8уг1а», 1. XI, 1азс. 1 ,1930 , рр. 1-10; второй: 
- ВВСг., рр. 71-73, р1. VIII, 26, р. 72). Как показывает содержание тек
ста в моем чтении, стела относится к тому же времени, что и бронзовая 
табличка Ц, т. е. к XIX в. до н. э., но написана, как можно думать, несколь
ко раньше, чем табл. Д. Материал стелы - белый известняк. Размер: длина 
67 см, высота 50 см, толщина в среднем 20 см. фотография в табл IV, рис. 
1, штриховой рисунок к табл IV, рис. 2. Содержание утраченной части тек
ста стелы А подсказано бронзовыми табличками Д и Ц. Отсутствующий 
текст предложен мной в том вероятном количестве силлабов, которые со
размерно могли уложиться на отбитой части камня. Это же относится к 
трем силлабам внутри текста стелы в пятой строке. В полном восстанов
ленном виде прорисовку текста см. в табл. IV, рис. 2. Текст стелы содер
ж ал, как можно полагать 138 силлабов. На отбитой части, по моим расче
там, было не более 18 силлабов. В целой части совершенно стерты в пятой 
строке 3 силлаба. Они помечены в табл. IV, рис. 2 пунктиром. Остальные 
117 силлабов, даже если они повреждены, хорошо читаются на велико
лепной прорисовке текста, сделанной М. Дюнаном. В тексте 10 строк. Из 
последней 10 неполной строки видно, что текст следует читать справа на
лево. При транскрибировании текста утраченные части заключены в квад
ратные скобки.

Стела А  была первым из письменных памятников, обнаруженных проф. 
М. Дюнаном при его раскопках Библа в 1929 г. И зучая графическую сто
рону вновь найденного, доселе неизвестного письма М. Дюнан назвал его 
библским псевдоиероглифическим. Эту терминологию принял дешифров
щ ик библского письма проф. Э. Дорм (8уг1а, 1. XXV, № 1-2). Австрийский 
семитолог проф. А. Ирку нашел терминологию не особенно удачной и пред
лож ил именовать вновь найденное письмо гублским по древнему восточ
ному названию города Библа - Губл, т. е. такж е как  по названию места 
находки в г. Угарите неизвестное клинописное письмо было названо уга- 
ритским. (ГГ, 3§ ., 26,1950, НеЦ 7 /8 ,8 . 92). Ныне по изложенным в книге 
мотивам псевдоиероглифическое библское письмо именуется мной ашуй
ским.

Стела А.
1. Л т й б̂  г~ р [а^ бд с X 3 о бд]
(А)ха тао(ы) аб(ы) агьар [аДу)п с(ы)х(у) (ра) (А)зо(а)ба] 
Камень писаный этот заживить должен мою рану. Азюаба
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2. ш с й ч° ю с й [р  ̂ю б̂  к]
(и)шс(ы)л(и)^ й(ы)ч0, йасй(ы) [рю(и) {т} аб(ы) шо(а)к(у)а]
как (=когда) мне (он) сделал свое зло на север меня он [побудил написать это

ПИСЫУЮ]

3. П т х; Тд й к т у [с ш  г д Я
Птуад = т(э)ы йа (А)куата (и)ю(з) уа саш(ь)а: Г(у)дау
Пту царе=рабом именно Акуата (в) писано тебе [мой брат: Гудау]
4 .Н  л X у л  ̂3̂  [у]йз^, й [у] ^
н(ы) ^(о)а Лах(ь)а уа л(ы)з(ы) [У]й(ы)^(у) аб(ы)йа [уа] 
земли для Лых (в) ты нее для [ты] написанное опять это [там]
5 . у [ р ,  г л , ] й д н н х г д у г
уа [(и)рг(ы)ла] йа ад(э)ан(ы) (и)нха Г(у)дауг1а
-ты [(его) поставь] непременно дворе (поляне) на, (его) оставь Гудау (об

щине) в -
6 . у ц у ,  НГТд й г д б ^  НдГ~М^ЛХ
уцу анаг1ат(о)йа. Г(у)да(у) (и)бан (и)агь(у) (а)ма Лах(ь)а
твой род оттуда именно. Гудау (в) он (враг) увидел лучшее имелось что Лых (в) -
7. у ш° к б̂  й г к ю ^ у л  ̂м  ̂X п т
^ (э )а к (у )а . Аб(ы)йа (а)га, (а)к(у)ай(ы) (р)ха, уа(=уый) лам(и):^(й){т} Пту 
твое письмо. Этот враг, (о) аквинских людей царь, он ее (его) лишил. Пту
8. Й X X, л  ̂л^ X г г д у с у  ц у, н
(и)й(з), х(о)а, (и)ахалалх(ы)г1а(й){т} Г(у)дау. С(ы)у(ы)цу ан- 
Написанное, так сказать, (на)пользу станет пусть Гудау. Мой (и) твой 

род от -
9. г Тд й г д у Нд X л ^  у ш* к б, Тд й
аг1ат(э)йа. Г(у)даун(ы) х(э)а ла^(ь)а ушэ(а)к(у)а аб(а) (а)т(э)ы йа 
туда именно. Гудау земли для лыхским твоим письмом здешний действитель

но раб
10. п т X г- р ц а^
Птуха (и)ха Багь (и)рц(е) (й) {т} а̂
Пту царь сам Багу повелел вытесать это.

Комментарии к тексту стелы А.

1(1) (а)ха - “камень”. В этой форме ныне встречается только в слож
ных словах типа: ахаш а - “известняк”, букв, «камень белый’: ахаоа - “ка
мень сухой” (так называются голые каменистые места в горах): ахацха - 
“Каменный мост”. (Топоним на р. Бзыбь. В этом месте противоположные 
скалистые берега реки сходятся между собой настолько близко, что со
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здается возможность соорудить наскоро временный мост—настил для пе
регона скота и перехода людей.). Употребление слова аха- “камень” в ком
позитах этими примерами не исчерпывается.

1(2) тай1(ы) - “писаный”, букв, “вписанный”. Определительное допол
нение к предыдущему слову, образованное от глагольного корня (Ны - “пи
сать” и преверба та - “внутрь (чего либо)”. Ср. совр. ахаргы ла - “камень 
поставленный”.

1(3) аб(ы) - “этот”. Указательное местоимение ближайшей ориента
ции. См. 4(6). Здесь и далее старая форма, «прародительница» диалекталь
ной бзыбской абй (ББД, 148), вместо привычной абри. X. С. Бгажба едва 
ли прав, когда полагает, что форма аби вторичная т. е. более поздняя чем 
абри.

1(4) агьар [а,(у)п] - “заж ивить должен”. Каузативная форма будущего 
категорического времени (совр. артьароуп). Предполагать на отбитой ча
сти стелы именно эту, а не иную грамматическую форму слова, обязывает 
оставшаяся деталь силлаба в виде «чаш и». См. табл. силлабов № 1. Пе
редача мной в транскрипции в этом слове аффикса финитности п через 
основана на графической аналогии. Ср. в табл. Ц. 1(8).

1(5) [с(ы)] - “моя”. Местоименный притяжательный аффикс 1 л. ед. ч. См. 
его в 8(5).

1(6) [х(у)(ра)] - “рана” , в публикуемых мною аш уйских текстах масда- 
ральная форма с аффиксом ра редка. Реконструируемая форма ху(ра) оз
начает собственно «ранение».

1(7) (А)зй(а)ба фамильное имя. Предложено мной в этой форме исходя 
из текста табл. Д. 16(4), 32(2).

2(1) (и)шс(ы)л(и)х^ - “как  (=когда) мне он сделал” . Инфинитная форма 
аориста с обстоятельственной частицей образа действия ш = ’к ак ’, “когда”. 
С(ы) местоименный показатель объекта 1 л. ед. ч.; л(и)^^ - основа глагола. 
Силлаб основы, обозначенный в транскрипции через х,см. табл. силлабов 
№ 76) встречается в этом тексте дважды кроме этого слова в 4(5). Употреб
лен он однажды и в надписи на реверсе спатулы Асдрубала. См. в ней 2(1). 
Отражает звук х  ̂особую фонему или это только явление графической ди
алектальности письма, ответить утвердительно пока что невозможно.

2(2) й(ы) - “свое”. Местоименный притяжательный аффикс 3 л. ед. ч. 
класса мужчин. Употребляется в значениях “его” и “свой”. Силлаб обо
значенный в транскрипции через й первоначально звучал как подсказы
вают многочисленные факты йа, с редукцией йы (—» йи и).

2(3) чэ - “зло”. Ныне неупотребительное односложное слово абазинс
кого звучания. Первичный моносиллабизм вытекает из сопоставления
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ряда слово-форм абазинского, абхазского и убыхского языков. Ср. абаз. 
айчаа, абх. ейцэоуп - “хуж е”; убых. цэы - “зло” (Уо§1;, 101, 355) при абаз . 
чэгьа, абх. цэгьа - “зло”. На первичный моносиллабизм корня в абхазс
ком указывал в свое время П. Ч арая, (Чарая, 47, 122).

2(4) в!асй(ыХрй)(и){т}] - “на север меня он [побудил написать]”. Каузатив 
финитной формы аориста. Сохранившаяся часть фразы и дальнейшее содержа
ние фразы на стеле, располагает именно к  такому лексико=грамматическому 
значению ущербленного слева надписи. В современном языке в этом случае ска
жут; а=«шда исирйит т. е. глагольный преверб направления выразят самостоя
тельным словом а=йшда - “север”. Остальное все останется в прежней норме. 
Употребление преверба йа детерминировано: Абхазия по отношению к Библу 
находилась на севере. В отношении заключенного в фигурные скобки форманта 
тем. в комментарии к табл.Д 14(4).

2(5) [а(бы)]. См. 1(3), 4(6).
2(6) ^а(а)к(у)а]. См. 7(2).
3(1) П'Ку - “Пту”. Имя собственное. См. табл. Д. 7(1).
3(2) ха=т(э)ы - “царь=раб”. С обратной постановкой слагк^мых “раб=- 

царь” слово уже встречалось в табл.Д. 26(7). ^
3(3) йа - частица, соответствующая совр. абх. частице «цэкьа с её раз

ными значениями: “именно”, “только”, “ж е”, “действительно”, “даже”, 
“как раз” и др. Эпиграфическая усилительная частица йа (с редукцией 
йы-»и) в живой речи потеряла свое значение, но сохранила его, напри
мер, в аффиксе =и категорической формы повелительного наклонения со 
значениями: “непременно”, “обязательно” и т.п. См. здесь 5(2). В ашуйс
ких текстах Библа частицу йа следует признать старым вкладом абазинс
кой речи: йа это древняя йара (АбСл 231, а II, 2).

3(4) (А)куата - синоним наименования общины Акуа. В этой общине 
находилось одноименное ей поселение Акуа (Акуакыта). См. табл. Ц, стро
ки 4-6. Несамостоятельное слово =та в составе сложного (А)куата, вероят
но, во времена исполнения стелы было полнозначным. Ср. абазинское про
клятие: уха уазымцахт - “чтоб ты не вернулся в свой дом” (букв, “твое ме
сто”).

3(5) (и)й(з)-“писано”. Причастие от глагольного корня й(ы) - “писать”. 
В тексте явно старая форма без конечного (з), вставленного мной в текст 
условно.

3(6) уа - “тебе”. Более старая, так наз. краткая, форма личного место
имения 2 л . ед. ч. класса муж чин. Ныне употребляется чаще полная фор
ма: уара.

8(7) [с] - “мой” . Местоименный притяжательный аффикс 1 л . ед. ч.
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3(8) [аш(ь)а] - “брат” . Предложено мной исходя из содержания текста 
табл. Ц, строки 13-14. На отбитом куске стелы, кроме силлабов с-, аш(ь)а 
является возможным выписать еще 3 силлаба. Они образовывали следую
щее девятое слово 3 строки текста.

3(9) [Г(у)дау] - “Гудау”. Название общины. Слово подсказано 9(2) надпи
си. Здесь как и в 9(2) является определением к следующему слову - н(ы). Объяс
нено в комментарии к табл. Д. 33(2). Название Гудау в тексте стелы встреча
ется в двух записях: Г(у)дау и Г(у)да (у). См. ниже 5(6), 6(4), 8(4) и 9(2).

4(1) н(ы) - “земля”, “страна”. См. комментарий к табл. Д. 4(7). В тек
сте стелы топоним Г(у)даун(ы) означает “землю” (ны) “общины” Гудау. 
Язык удивительно живуч. По этому же типу образовано современное на
звание Бзыцын («-Бзыцыны) - “Бзыбская земля”, как именуют Гудаутс
кий район бзыбцы, абхазы говорящие на бзыбском диалекте и составляю
щие основную массу населения этого района (ББД, 20).

4(2) х(э)а - “для”. Послелог ныне употребляемый весьма редко. В науч
ной литературе отмечен в МАСл, 146, б. Подтвержден в РАСл, 17. В ББД, 
152 засвидетельствован только в составе сложного (сугубого) послелога 
аз'ыхэаЦаз'ахэа - “для”, явно представляющего собой соединение одина
ковых по значению послелогов аз 'ы  || аз 'а  и хэа. X. С. Бгажба считает вто
рой послелог частицей.

4(3) Ла^(ь)а - название места, входящего в общину Гудау. Соответ
ствует совр. Лыхны. Объяснено в комментарии к тексту Д. 33(1).

4(4) уа. См. 3(6). \
4(5) (и)л(ы)з(ы)[у]«а(ы)х^(у) - “(то) нее для [ты] написанное опять”. При

частие от основы глагола йы - “писать” с итеративным суффиксом - х. 
Аффикс 2 л. ед. ч. класса мужчин у пропущен вследствие звуковой асси
миляции (поглощения) его последующим звуком й. Из значения глагола 
следует, что какой-то писаный камень, вероятно аналогичный данному, 
некогда существовал в Лыхны, но был уничтожен, повидимому, Азюабой 
и теперь должен быть поставлен снова. Б тексте весьма любопытен тот 
факт, что обращение к общине Гудау в глаголе фиксируется с показате
лем класса женщ ин л(ы). См. тоже в 7(9). Бпервые с этим фактом я встре
тился в табл. Д. См. в комментарии к ней 11(4).

4(6) аб(ы)йа - “это” . Обращает на себя внимание употребление в тексте 
так наз. распространенной формы указательного местоимения, образуе
мой прибавлением к простой форме личного местоимения 3 л. ед. ч. йа. 
(см. Генко, 103, ср. 1(3)).

4(7) [уа] - “там”. Наречие может быть выписано и в форме ана - “там”. 
Мой выбор произволен.
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5(1) уа. См. 3(6).
5(2) [(и)рг(ы)ла]йа - [“(его) поставь] непременно”. Повелительное на

клонение от глагольной основы г(ы)ла, в которой каузативный аффикс 
р= в ту пору едва ли был окаменевшим. В надписи на выщербленном мес
те умещаются 3 силлаба. По смыслу надписи здесь вероятно был этот гла
гол. До сих пор существует композита (а)харгы ла - “поставленный ка
мень”. Сохранивш аяся в исходе предполагаемого глагола частица =йа 
(=совр. =и) придает императиву категоричность. См. 3(3).

5(3) (а)дэа - “двор”, “поляна”. Мной проставлена бзыбская форма сло
ва. Если принять слово в значении “двор”, то начинаешь думать, что при
водимое в 6(2) и 8(7) данного текста слово цу могло иметь значение не толь
ко “род”, но и “родовой дом”. Это значение поддерживает убыхский язык. 
См. 6(2). Если же слово (а)дэа принять в значении “поляна” , то напраш и
вается мысль - не имеется ли в тексте в виду Лыхнинская поляна перед 
христианским храмом XI в., что был построен, как утверждают старики, 
хранители устной истории, на месте древнего языческого святилища (Лых- 
ныхэ). Эта поляна являлась, и является, местом всех общественных со
браний и игр, посвящаемых знаменательным событиям.

5(4) =н(ы) - послелог с локативным значением “на”, “в”, “во”.
5(5) (и)н^а - оставь! Повелительное наклонение. Ср. глагол (а)нха(ра)

- "остаться”, “поселиться”.
5(6) Г(у)дау. См. 3(9).
5(7) г1а - послелог данного локального значения до сих пор существует 

в убыхском язы ке. (Уо§1, 224,2379).
6(1) у - “твой”. Местоименный притяжательный аффикс 2 л. ед. ч.
6(2) цу - “род” (м. б. “родовой дом”). Слово в этом значении ныне не 

существует, но известно в абхазском как (а)цу, (а)цута - “поселок”, кото
рый в прошлом, как  полагают этнографы, означал “родовое поселение” 
(Инал=Ипа. ОБС, 188; Аджинджал, 15). Сопоставимо с убыхским корнем 
цэы - “дом” (Уо§1,102, 367; 100, 321). См. 5(3).

6(3) анаг1ат(э)йа - “оттуда именно”. В этой форме и звучании ныне 
неупотребительно. Слово состоит из наречия анагХа - “там” (ср. абаз. анаъа 
■ “там”), послелога =тэ - “из”, “от” и усилительной частицы йа - “именно”. 
Букв. анаг1ат(э)йа означает “из тама именно”. Об эпиграфической усили
тельной частицы йа см. 3(3). Следует обратить внимание на то, что слово 
анаг1ат(э)йа представляющее именное сказуемое, выступает здесь и в 8(8)- 
9(1) без связки, как это принято ныне в абхазском и абазинском языках. 
Впервые с отсутствием в ашуйском язы ке глагола-связки мы встретились 
в силлабо-пиктограмме Майкопского кургана.
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6(4) Г(у)да(у).См.З(9).
6(5) (и)бан - “он увидел”. См. комментарий к табл. Д. 4(4).
6(6) (и)агь(у) - “лучшее”. Субстантивированное прилагательное в фор

ме сравнительной степени.
6(7) (а)ма - “имелось что”. Инфинитная форма аориста от глагола 

(а)ма(ра) - “иметь”.
6(8) лах(ь)а. См. комментарий к табл. Д. 33(1).
7(1) у - “твое”. См. 6(1).
7(2) шэ(а)к(у)а - “письмо”, “письмена” . См. комментарий к тексту 

табл. Д. 12(1). Здесь с семантическим расхождением во втором компонен
те композиты. Второй компонент данного слова - куа, представляет собой 
глагольную основу в значении “делать насечку” (на камне или металле). 
Ср. совр. абх. а=куа=ра - “насекать жернова” , “отбивать косу”. Иначе го
воря, второй компонент слова указывал на технический способ воспроиз
ведения письма. Ср. табл. Д. строки 33-36.

7(3) аб(ы)йа. См. 4(6).
7(4) (а)га - “враг”. По смыслу текста разумеется противник царя Пту, 

некий Азюаба, имя которого указано в табл. Д. 16(4) и восстановлено мной 
в тексте данной стелы в 1(7).

7(5) (а)к(у)а - “аквинский”. См. 3(4). Относительное определение к 
следующему слову.

7(6) й(ы) - “люди”. Абхазская форма, закономерно отвечающая форме 
г1э(ы) - “люди”. См. комментарий к табл. Д. 14(6).

7(7) (р)ха - “(их) царь”. Ср. комментарий к табл. Д. 8(6).
7(8) уа(=уый) - “он”. См комментарий к табл. Д. 3(7).

- 7(9) лам(и)х(и){т} - “её его (т. е. письма) лиш ил”. Ф инитная форма 
аориста от глагольной основы мх (а=м^=ра) - “отобрать”, “отнимать”, “ли
шать”, в которой, как можно видеть по спряжению глагола, элемент м яв
ляется аффиксом отрицания, ныне потерявшим свою семантику. Глагол в 
тексте стелы обращен к объекту в форме 3 л. ед. ч. класса женщин =л= “её”. 
Имеется в виду община Гудау. См. 4(5). Ныне к общине обратятся в мужс
ком роде. Следующий за =л= показатель =а, в эпиграфическом тексте не 
выписанный, относится к косвенному объекту из класса вещей (разумеется 
“письмо”). Сравнивая эпиграфическую глагольную форму лам(и)^(и){т} с 
совр. дамих(и)т лишний раз убеждаемся в справедливости высказанного в 
комментарии к тексту табл. Д. 1(2) мнения о недостаточном употреблении 
в древних ашуйских надписях показателя класса человека как класса об
щего для мужчин и женщин. В отношении не вписанного показателя фи
нитной ^ормы аориста т см. комментарий к табл. Д, 14(4).

7(10) П ^ .  См. 3(1).
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8(1) (и)ш - См. 3(5).
8(2) х(э)а . Весьма распространенное в живой речи вводное слово, типа 

русского “так сказать”, “мол”. Образовано от глагола (а)хэа(ра) - “гово
рить”. В бзыбском диалекте употребляется делабиализованная форма ха 
(ББД, 112).

8(3) (и)халалх(ы)г1а(й){т} - “(на) пользу станет пусть!” Глагольно-имен
ное образование в старой форме уступительного наклонения. В нём: ха- 
лал-имя со значением’добро’, “польза”, х(ы) - аффикс становления; г1а - 
аффикс уступительного наклонения в старой форме. Ср. совр. абаз. тап. 
аффикс -рг1а (Генко, 155) в совр. абхазском этот аффикс звучит =(й) 
{т} - показатель финитной формы настоящего=будущего времени. В над
писи не выписан. См. комментарий к тексту табл. Д. 14(4).

8(4) Г(у)дау. См. 3(9).
8(5) с(ы) - “мой”. Местоименный притяжательный аффикс 1 л. ед. ч. 

выступающий, как  я полагаю, в соединении со следующим за ним место
именным притяжательным аффиксом 2 л. ед. ч. класса мужчин у=, и об
разующий вместе с ним форму “мой (и) твой”. В современном язы ке по
добная синтаксическая конструкция строится несколько иначе. См. пере
вод эпиграфического текста на абхазский язы к.

8(6) г С м . 6(1).
8(7) цу .С м .6(2).
8(8) -9(1) анаг1ат(э)йа. См. 6(3).
9(2) Г(у)дау. См. 3(9).
9(3) н(ы). См. 4(1).
9(4) хэа. См 4(2).
9(5) лах(ь)а - “лыхское”. Относительное определение, образованное 

от имени собственного Лах(ь)а. См. 4(3). Относится к следующим словам; 
у=шэ(а)к(у)а.

9(6) у. См. 6(1).
9(7) шэ(а)к(у)а. См. 7(2).
9(8) аба - “здеш ний”. Наречное относительное определение к следую

щему за ним слову (а)т(э)ы - “раб”. См. 9(9). Одного корня с указательным 
местоимением аб(ы) -> аби - “этот”. См 1(3). Отсутствие в эпиграфических 
местоимениях аб(ы)=абри и наречия аба=абра элемента р явление диа
лектальное. Частично оно характерно ныне для бзыбского диалекта аб
хазского язы ка.

9(9) ат(э)ы=йа - “раб” с наращенной усилительной частицей йа = совр. 
аб. цэкьа, которую я условно перевожу здесь словом “действительно”. О 
частице йа см. 3(3).
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10(1) Пту. См. 3(1).
10(2) ха. См. 3(2), табл. Д, 7(2).
10(3) (и)ха - “сам”. Старая форма определительного местоимения вм. 

совр. ихала. Этимологически и;^а - “своя голова”, а ихала - “своей голо
вой”. Не исключено, что эпиграфической формой этого местоимения было 
просто слово ха - “голова”.

10(4) Б агь - “Баг”. Имя резчика надписи.
10(5) (и)рц(а)(й){т}- “повелел вытесать”. Каузатив финитной формы 

настоящего=будущего времени от корневой глагольной основы ц(а) - “те
сать”. Показатель каузатива р=. Показатель финитности и времени не 
выражен. См. комментарий к табл. Д. 14(4). В современном абхазском 
языке вм. эпиграфического (и)рцэй{т} скажут иирцэит.

10(6) а, - “это”. Имеется ввиду надпись на камне, то что написано. 
Эпиграфическая форма указательного местоимения ныне неупотребитель
на. Встречалась в текстах неоднократно.

Перевод эпиграфического 
текста стелы А на абхазский язык.

(1) Лхахо итаюу, абри аргьароуп сыхура. Азйаба ацогьа (2) ансылих айада 
исирйит абри ашэку (3) Пту ах=атоы нокьа икныто Акуа тыцдуа рахь ийуп уара 
узы сашьа; Гудоуны (4) азыхоа. Лыхны уара иазыуйху абри уа (5) уара иргыла 
адэны иудкыла Гудоу уацшь асы -(6) уара ужэла анаатэицэкьауп. Гудоу ибеит 
еигьу иамаз Лыхны - (7) ушоку. Абри ага Акуа уаа рах уи дамихт. Пту (8) иийыз 
хэа иазыхалалхааит Г удоу. Сареи уареи хажэла (9) анаатоидокьауп. Г удоу азыхоа 
Лыхны(тэи) ушэку абратои атоьщокьа (10) Пту ах ихала Багь иирцэит ари.

Перевод абхазского текста на русский язы к.

Этот писаный камень должен заживить мою рану. После того как Дзюаба 
сделал мне зло, он побудил меня написать на север это письмо. Царем=рабом 
Пту в аквинские места писано тебе это мой брат: для Гудоу(т)ской общины в 
Лыхны ты это, заново написанное, непременно поставь там во дворе (на по
ляне), оставь его в Гудоу(т)ской общине - ведь твой род оттуда. Когда в Гудо- 
у(т)ской общине враг увидел лучшее, что имелось в Лыхны - твое письмо, 
когда этот враг, о аквинских людей царь, лишил (её) твоего письма, Пту на
писал что, пусть станет на пользу Гудоу(т)ской общине - ведь мой и твой род 
оттуда. Для Гудоу(т)ской общины твоим лыхнинским письмом здешний дей
ствительно раб=царь Пту лично повелел (каменщику) Багу вытесать это.
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Табл. V. Бронзовая табличка Ц из Библа.

!+ Г К! т : » +

:■ . ^  01 ^  
у  о З  '^ ' . ^  7  1Г̂ >
^  ^  '^Т - >Ас ф
:1-Л Хт;}с--г1 7

Рис. 1. Фотография текста (аверс и реверс).
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Рис. 2. Прорисовка текста (аверс и реверс).
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Очерк 5. Бронзовая табличка Ц 
из Библа (XIX в. до н. э.)

Табличка представляет собой текст еще одного письма похищенного и 
проданного в рабство в Библ ашуйского царя Пту своему брату в Ашую, в 
общину Аква. В тексте табл. Ц как  и в тексте табл. Д рассказывается, но 
уже более кратко, как было совершено похищение. Полное трагизма пись
мо содержит мольбу о помощи и выкупе из рабства. Письмо представляет 
документ в языковом и литературном отношениях весьма красочный. Таб
личка как и стела А не дошла до Ашуи. О причинах см. в спатуле ф.

Табличка найдена и опубликована в числе письменных памятников Биб
ла проф. М. Дюнаном (ПВОг., рр. 74-76 е! 78 (датировка) р1. IX. 28. р. 
75). Датируется им применительно к истории древнего Египта XIX в. до н.
э. Материал - бронза частично изъеденная окислом. Размер таблички: дли
на 15,5 см, ширина 11 см, средняя толщина 1 мм. Текст надписи располо
жен на обеих сторонах таблички. Силлабы или элементы их сильно повреж
денные обозначены в прориси текста либо штриховкой либо пунктиром (см. 
табл. V, рис. 2). Текст таблички Ц состоит из 14 с половиной строк и содер
жит 202 силлаба и 7 числовых знаков. Слово= и фразоразделителей в тек
сте нет. На аверсе таблички размещены 13 строк текста, содержащих 188 
силлабов. Один силлаб во второй строке текста совершенно поврежден и 
восстановлен мной в транскрипции в квадратных скобках. На реверсе таб
лички размещены полторы строки текста, содержащие 14 силлабов и 7 чис
ловых фигур образующих цифру 7. Фотографию текста в оригинальном 
письме см. в табл. V, рис. 1. Надпись на табличке Ц читается справа налево. 
Замечания к некоторым силлабам даны в комментарии к  тексту.

С текста этой бронзовой табл. Ц предпринял свою дешифровку найден
ных М. Дюнаном в Библе текстов неизвестного «псевдоиероглифического» 
письма проф. Э. Дорм. Дешифровка началась с последней 15 строки текста 
на реверсе таблички. Дорм полагал, что в конце текста стоит дата соверше
ния надписи и считал выписанное семью «единицами» число 7 частью даты, 
десятки которой стерлись (8у п а , 1;.ХХУ, № 1-2). Однако самое пристальное 
изучение поверхности таблички не дает оснований к такому предположе
нию. Тщательно обследовавший табличку М. Дюнан не нашел и поэтому не 
отметил в рисунке пунктиром следов отсутствовавших знаков. (ВВОг. рр. 
74-75, р1, IX, 28). В моем чтении здесь только число 7.
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Табл. Ц.

1 . к б, р л, л, н X, ш X т пт л, 62 н й й
кабарала Лан(ы), х(а)ш(ь)хат(ы)п (и)талап анй(ы) йа.
На однодеревке Ла землю (в), наши горные места (в), войдет письмо непре

менно,
2. бдШ  н X Пд р [н] 3 л  ̂п т̂  X т й
бш(ы)н (и)х(ы)д(ы)р[н](ы) з(ы)ла. Птуха (д)т(и)йа 
море перелетев водой. Пту царь продан действительно.
3. ^ з \  X Мд к  л^ ж  Г Чд ч° п т  ̂X X
(и)х(ь) (ы)з'х(у)мк(о)а Л а ж(э) (ла) гь(ы)чч0а Птуха ах(у) 
в то время когда не раскаялись вовсе Ла рода воры, Пту царь часть
4. бд т  ̂а̂  к р, р, и у п т, X X т  ̂у Г
(и)ца(и)т(=ифаит) а^к(у)ара рн(ы). Уа(=арый) Птуха ах(у) (и)ца(и)т(=и- 

фаит) уа(=арый)гь(ы)
съел (захватил) аквинцев страны. Он Пту царь часть съел (захватил) той и
5. у X Тд бд ш Уд а̂  н Ж ^ а  ̂к й
УЗ^ат(э) адпхуаг1оа^ (р)т(э)н(ы) (й)аж(э)х(ь)а(у) А^к(у)а йа 
тебе принадлежаш;ей апсуйских соплеменных людей страны древнего Аквы 

даже
6. к т 3 х̂  ж  л̂  г' Уд 3 бд х̂  п т̂  X т й
к(ы)таза. Да ж(о)ла а(й)гьуза (и)баха! Птуха (д)т(и)йа 
селения до. Царский род наилучший, услышь! Пту царь продан действи

тельно.
7. г б̂  д Л̂  X д р̂  Мд X л у 3 г б̂  д X л, л,
Гба да(=дыу)алах(ь) (ы) (и)д(ы)р(у)ма? (Уа)х(ы)ла уа(=уый) аз(ы) гба да- 

(=дыу) ах(ь)алал,
Корабля большого судьба известна ли? Ночью (на) той реке корабль боль

шой где (куда) вошел,
8 . у н X ю 3^ ? !  б^ бд у Тд г б^ д X й
у(ы)н(ы) ха лай(ы) (А)зг1э(а)ба Бут(э) гба да(=дыу) (д)хайа, 
твоей страны царский соглядатай Адзюаба Бут корабль большой подсте

регши,
9. бд н ж  а  ̂^  бд т̂  н бд ^  г, 3' XI ^  3' у̂  а  ̂л^
(и)пан(=ифан).(Д)ж(ь)а^х(ь)Пту,напыуа(=напыу)у(ы),г(у)з'(о)ау(ы),ха

хаз'(о)ау(ы),а^ла-
(его) съел (захватил). Ж алея Пту, руку длинной сделай, сердечное сло

во сделай, царь, мысль (головное слово) сделай этого (его) судь-
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10. X ж  л, Г  Уд 3 бд X, п X т й
^(ь) (ы). Ла ж(о)ла а(й)гьуза (и)баха! Птуха (д)х(и)йа
бе. Ла род наилучший услышь! Пту царь продан действительно.
11. у к ш л,ю д жч° к 3 3 г т ч “
Ук(у)ш лай(ы) (А)з'й(а)ба д(и)ж(ь)а, чоказаза, г1ах(и)чэа, 
твой хитрец соглядатай Адзюаба его обманул когда, (его) против воли 

там похитил действительно когда, (его) сюда продал действительно когда,
12.  ж х г х г д ц р , ш й ^ д  м^бд а̂  3 х'
ж(о)а х(ь)(ы)г1а (и)ах(ь)а г(у)да(у) ц(у) рш(и)па(и)т (=ршифаит), мап а^з

(э)хь(ы)
слово боли нынче (в) гудау(т)ских селениях, их с тех пор как он (=Ад- 

зюаба) съел (захватил) нет никого
13. з' ю с' ц й X г Тд X м ш Г1 и а̂  п  ̂у ш
(и)з'(ы)й(ра). (А)с'(о)ац'а йах(ь)а (й)аха(й)т. Ха(ра), (и)мш(о)а (а)га, ан- 

(ы)ап. Уаш(ь)а
кто мог бы написать. Ашуе (в) ученость нынче поредела. Вдалеке, не 

страшась врага, написано есть. Твой брат

Реверс

14. ш д ш Г м  ̂ч° бд т Уд 3
то(ы) (а)ш(ь)ада. (И)ша а(й)хь(у) (а)мачэа Бху (и)з(ы), 
раб без брата. Выдели лучшее добро Пту за.
15. бдШ н ц'
аб(ы) ш(ь)а н(ы)ц'(ы) 1111111
этого брата освободи! 7 (магическое число)

Комментарий к тексту таблички Ц.

1(1) кабара - “однодеревка” (выдолбленная из целого древесного ствола 
легкая ладья). В современных абхазском, абазинском и убыхском язы ках 
это слово не сохранилось. Значение устанавливается по тексту. В тексте 
старая диалектальная форма слова, параллельного к истор. «камара» — 
“легкая ладья на 25-30 гребцов”, название которой известно из Страбона 
(География, кн. XI. гл. II, 12; русского перевода: стр. 470). В эпиграфи
ческом кабара нашло отражение диалектальное чередование губных б||м, 
реально подтверждаемое первым словом второй строки интерпретируемого 
текста. См. 2(1): бшын || абх. лит. мшын - “море” . Слово кабара, как па
раллельное истор. «камара» ретроспективно следует признать компози-
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той состоящей из двух компонентов: 1) причастной, определительной ос
новы ка - “долбленый” или “вырубленный” (ср. совр.(а)кы(ра) - “долбле
ние”, “долбить”, с редукцией а->ы, но без редукции в (а)т=ка(ра) - “выре
зывание”, “вырезать”, “вырубание”, “вырубать”; 2) слова *бараЦ абх. бзыб. 
мара - “брус” (для выделки досок и дранки). (ББД, 204). Б целом слово 
Кабара, как и его исторический двойник «камара», первоначально озна
чало: «долбленый или вырубленный брус», «однодеревка». Истор. «кама- 
ра», исходя из греческого и индоевропейских языков, не этимологизиру
ется. (См.: Н )а1таг  Г п зк . СгтесЫасЬеа Е1;уто1о§18с11е8 '\Л7бг1;егЬис11, 
НеМе1Ьег§, 1954, 8, 770-771.).

1(2) ла - послелог, выражаю щ ий средство или способ действия. Совр. 
абх. (а)ла.

1(3) Л а - название рода и области в древней Ашуе - Абхазии. См. ком
ментарий к табл. Д. 2(1).

1(4) н(ы) - “в”. Послелог локального значения. Известен и в совр. абх. 
языке.

1(5) х= - “наш”, “наш и” . Местоименный притяж ательный аффикс 1 л. 
мн. ч.

Совр. х(ы).
1(6) (а)ш(ь)^а - “гора” , “горный”. Палатализованный шь в графике

древних текстов имел такж е специальный знак. См. текст спатулы б. Бе- 
роятно он употреблен не повсеместно в чем и заключалась диалектальность 
ашуйского письма.

1(7) т(ы)ц (совр. тыц) 1) “пастуший ш алаш ”, “пастушье жилищ е” ; 2) 
“место” (вообще). Наличие в исходе эпиграфического слова не придыха
тельного, а смычно-гортанного п, в текстах в ряде случаев чередующегося 
со звонким б, указывает на диалектальную норму. Слово тын дано в тек
сте во мн. ч. без показателя множественности - куа. Явление это, как  я 
уже указывал, для ашуйского язы ка обычное.

1(8) (и)талап - “войдет”. Глагол состоит из: аддетивного несамостоя
тельного корня ла -'хож дение’, преверба та - “внутрь” и аффикса финит
ной формы будущего первого времени -п (в тексте графически б^). Совр. 
абх. ирталап - “(в) них (т. е. жилищ а) внутрь туда войдет”.

1(9) анШ(ы) - “письмо”, букв. “надпись=письмо” . Имеется в виду брон
зовая табличка. Б  совр. абх. язы ке слово неупотребительно. Состоит из 
корневых основ ан - “запись” , “надпись” ийы - “письмо”.

1(10) йа - усилительная частица при имени ашиа - “письмо”. Соответ
ствует совр. абх. цэкьа и переводится мной в данном случае словом “непре
менно” . Подробнее о ней см. в комментарии к  стеле А 3(3).
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2(1) бш(ы)н - “море” . Совр. абх. мшын. Мена б на м явление диалек
тальное. См. ББД, 106, а также 1(1).

2(2) (и)х(ы)ц(ы)р[н](ы) - “перелетев”. Деепричастие с превербом х(ы)
- “над”, “через”. Корневая основа глагола “лететь” - “ц(ы)р”. В тексте таб
лички, поставленный в квадратные скобки силлаб и поврежден до полной 
стертости.

2(3) з(ы) - “вода”.
2(4) ла см. 1(2)
2(5) Пту. Личное имя. См. комментарий к табл. Д. 7(1).
2(6) ха - “царь”. См. комментарий к табл. Д. 7(2).
2(7) (д)х(и)йа- “продан действительно” . Совр. абх. дтицэкьоуп. Глагол 

тий(ра)-“продать” дан в форме настояпцего времени без связки, как  это 
впервые было отмечено в силлабо=пиктограмме Майкопского кургана. 
Показатель класса человека д не выражен. См. комментарий к табл. Д. 
1(2). Об утратившей свое значение усилительной частице йа см. коммен
тарий к стеле А 3(3). В данном тексте она встречается часто. Первый слу
чай отмечен выше в 1(10).

3(1) (и)х(ь)(ы)з'х(у)мк(э)а - “в то время когда не раскаялись вовсе”. 
Деепричастное аористное инфинитное образование от глагольной основы 
хь(ы)ху - “раскаяться” (в чем либо). Основа слож ная, ретроспективно со
стоит из слово=корней: хь - “боль” (ср. совр. ахь(ра) -’больно’) и ^у - “по
мочь” (ср. совр. (а)хуа(ра) - “помогать”) т. е. “боли помочь” , значит “раска
яться”. Составной характер глагольной основы хорошо подтверждается 
данной формой текста, где она оказывается расчлененной обстоятельно
союзной частицей образа действия и состояния з' (бзыбская форма) “к ак ”, 
“в то время как  (когда)” (ББД, 182 и след.). Аффикс отрицания =м сочета
ется с частицей к(э)а в значении “совершенно”, “вовсе”Деепричастие на 
=мкуа до сих пор продуктивно.

3(2) Л а.С м . 1(3).
3(3) ж(э)(ла) - “род”. В тексте это слово дано в односложной архаичной 

форме жэ без ла.
3(4) гь(ы)ччэа - “воры”. Совр. абх. гьыч, абаз. гыч - “вор”. Слово дано с 

абазинским показателем множественности чэа. Д ля ашуйских текстов это 
единственный случай употребления показателя множественности.

3(5) Пту. - См. 2(5).
3(6) ха. - Сл*. 2(6).
3(7) ах(у) - “часть”, “доля”.
4(1) (и)па(й)т=(и)фа(й)т) - “съел” (=’захватил’, “присвоил”. МАСл, 109, 

а). Ф инитаня форма аориста показатель которой =(й)т мог быть употреб
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лен и без й (полная редукция). Обращает на себя внимание здесь и далее 
тот факт, что современный звук ф в древности почти повсюду был графи
чески представлен силлабом б ,̂ который отражал два глухих звука п и л .  
См. здесь 5(2) и 9(4), но 12(6). В ашуйском письме за его трехтысячелет
нюю историю звук ф только однажды нашел в графике специальное выра
жение. См. здесь стр. 210,214. Звук ф поздний.

4(2) ак(у)ара - “аквинцы”. Ж ители общины Акуа. Ныне скажут акуаа, 
а не акуара. О показателе собирательности =ра см. комментарий к табл. 
Д. 35(2).

4(3) р - “их”. Местоименный притяжательный аффикс 3 л. мн. ч.
4(4) н(ы) - “страна”, “земля”. См. комментарий к табл. Д, 4(7).
4(5) уа(=арый) - “он”. См. комментарий к табл. Д, 3(7).
4(6) Пту - см. 2(5).
4(7) ха - см. 2(6).
4(8) ах(у)-см . 3(7).
4(9) (и)ца(й)т - см. 4(1).
4(10) уа(=арый) - см. 4(5).
4(11) гь(ы) Союз “и”, “такж е”. Совр. гь(ы).
5(1) узшт(а) - “тебе принадлежащий”, букв, “твоей головы собствен

ность”. Местоименно-притяжательный комплекс состоящий из: у - при
тяжательного местоименного аффикса 2 л. ед. ч. класса мужчин, ха - су
ществительного “голова” с велярно-фарингальным х (ср. ББД, 120) и су
ществительного т(а)ы - “собственность”.

5(2) ацш- “апсуйских”. Относительное определение к слову 5(3). Пред
ставляет собой чистую основу ныне общеизвестного самоназвания абха
зов. Определение дано в диалектальной форме со звуком ш вм. с, передаю
щим, как можно полагать, свистяще=шипящее бзыбского типа с' (см. ББД, 
34 - апс'уа). Следует отметить, что придыхательный п передан в тексте 
силлабом бд

5(3) уагХаа -̂ “соплеменные люди”. Композита. Первый компонент ком
позиты уа - представляет собой самостоятельное абхазское слово (а)уа - 
“сородичи”. См МАСл. 19-20. Это слово встретилось в тексте табл. Д. 10(5). 
Второй компонент - г1аа соответствует абазинскрму первообразному сло
ву г1аы (г1аа) - “человек”, “люди”. См. такж е текст спатулы и 2(1), 6(6).

5(4) (р)т(а)н(ы) - “страна”. Слово встречалось в тексте табл. Д. 11(3).
Притяжательный аффикс мн. ч. р не нашел своего выражения. Это уже не 
первый случай его отсутствия. См. комментарий к табл. Д. 8(6).

5(5) н(ы) - см. 4(4).
5(6) (й)аж(а)х(ь)а(у) - “древнее”. Относительное определение образо

— 141 —



ванное от корня ж(а) - “старое” и аффикса - х(ь)а - “давно”. “Древнее” это 
букв, “давно старое”. Определяет 5(7) и 6(1) слова текста.

5(7) Ак(у)а - название поселения. Речь идет о главном поселении 
(акыта) одноименном общине Акуа. См. здесь 4(2) и комментарии к стеле 
А. 3(4). Этимология названия достаточно ясна. Имея ввиду историко-гео
графическое местонахождение общины Акуа, представляется очевидным, 
что название поселения Акуа образовано от ныне несамостоятельного слова 
ку - “изгиб”, которое сохранилось в каузативном глаголе аркура - “сги
бать”, “согнуть”. Имя Акуа означало в древности «лука». Поселение по
мещалось в бухте (луке) на берегу моря. Есть все основания отождеств
лять эпиграфическое Акуа с совр. Акуа. В тексте поселение Акуа названо 
«древним». Текст данной табл. Ц археологически датируется проф. 
М. Дюнаном XIX в. до н. э. Если накинуть на древность поселения Акуа 100- 
200 лет, то ему, именуемому и ныне Акуа окажется сегодня не менее 4000 
лет. По письменным источникам это самое древнее поселение Закавказья.

5(8) йа- усилительная частица при имени Акуа, та же, что и при име
ни.анй1ы - “письмо”. См. 1(10). Здесь переводится мной словом “даже”. 
Обращает на себя внимание тот факт, что усилительная частица йа рав
ная совр. абх. цэкьа стоит в данном случае не на месте. Она “ должна бы 
быть после слова к(ы)та перед Явление это связано с переносом строки. 
Писец полагал, повидимому, написать Ак(у)айа:»а - “Аквы даже до”, но на 
новой 6-й строке дополнил фразу словом к(ы)та вследствие чего частица 
йа оказалась не на месте. Подробнее об этой частице см. в комментарии к 
стеле А. 3(3).

6(1) к(ы)та - “поселение”. В речи абхазских крестьян не только сельс
кое, но и городское. До сих пор приходилось слышать Акуацыт = г. Акуа. 
См. 5(7).

6(2) =за - “до”. Послелог. В совр. абх.=нза, абаз. =за.
6(3) ха. См. комментарий к табл. Д. 7(2). В данном случае имя употреб

лено как относительное определение “царский” к следующему за ним сло
ву ж(э)ла. См. 6(4).

6(4) ж(э)ла-“род”.
6(5) а(й)гьуза - “наилучший”. Превосходная степень от прилагатель

ного айгьу - “лучш ий”. Формант превосходности =за.
6(6) (и)баха! - “услышь!” Повелительное наклонение глагола “слышать” 

(совр. масдар ахара) с местоименным аффиксом 2 л. ед. ч. класса женщин 
ба=. Из формы глагола следует, что счет родства и наследования внутри 
рода (жэла) в пору надписей велся по материнской т. е. женской линии. 
Подтверждением этому в тексте данной табл. Ц кроме этого примера слу
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жит форма 10(5), а в тексте стелы А. формы 4(5) и 7(9). Все они расширя
ют наше представление о значении материнского начала в истории ашуй
ского рода и общины.

6(7) П ту -см . 2(5).
6(8) ха - см. 2(6).
6(9) (д)т(ы)йа - см. 2(7).
7(1) гба - “корабль”.
7(2) да(=дыу) - “большой”. См. комментарий к табл. Д. 10(5).
7(3) алах(ь)ы - “судьба”.
7(4) (и)д(ы)р(у)ма? - “известно ли?” Ф инитная форма вопросительного 

наклонения настоящего времени (формант =ума) от глагольной основы 
дыр - “знать” (совр. масдар адырра).

7(5) (уа)^(ы)ла - “ночью”. Наречие времени от несохранившегося сло
ва ха - “ночь”. Совр. абх. уаха означает “сегодняшняя ночь”, но уахынла - 
“ночью” (вообще). Возможно, что во времена древнейших аш уйских тек
стов существовала форма “хала - ночью”. В отношении форманта ла см. 
1(2).

7(6) уа(=уый) - см. табл. Д, 3(7).
7(7) аз(ы)- “река”, см. 2(3).
7(8) гба-см . 7(1).
7(9) да(=дыу) - см. 7(2).
7(10) а^(ь)алал - “где (куда) вошел”. Инфинитная форма аориста от гла

гола (а)лала(ра) - ”входить внутрь“ с превербом хьа означающим движе
ние по поверхности.

8(1) Я ы ) - “твой”. См. комментарий к табл. Д. 3(5).
8(2) ны - см. 4(4).
8(3) ха -см. 6(3).
8(4) лаА(ы) - “соглядатай”, букв, ла - “глаз” , а(ы) - “человек”. Ныне это 

слово неизвестно, скажут: ацшыхуваы.
8(5) (А)зг1эаба - фамильное имя. См. комментарий к табл. Д. 16(4).
8(6) Б ^ (э )  - личное имя. В тексте: б^уТд. Совр. быта означает “лохма

тый”. Известно также фамильное имя Быдэба. См. ББД. 248.
8(7) гба-см.7(1).
8(8) да(=дыу) - см. 7(2).
8(9) (д)а^ааа (совр. дахавт) - “подстерегши”. Деепричастие чистой 

основы от глагола (а)хав1а(ра) - “подстерегать”. Классный показатель д не 
нашел своего выражения. См. комментарий к табл. Д. 1(2).

9(1) (и)цан(=<и)фан) — “(его) съел” («“захватил”). См. 4(1). Глагол дан в фи
нитной форме прошедшего неопределенного времени (формант=н«—ны«—на).
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9(2) (и)ж(ь)ад(ь) - “ж алея”. Деепричастие чистой основы от старой 
формы глагола “жалеть”. Ср. совр. абаз. жьыхьра - “ж алеть”. Эпиграфи
ческая форма обращает на себя внимание вокализацией глагольной осно
вы, показывающей вторичный характер современного звука ы.

9(3) Пту. В тексте б^т  ̂вм. пт^ см. 2(5). Обращает на себя внимание то, 
что смычно-гортанньгй п заменен бд. То же явление наблюдается и в сле
дующем слове текста. См. ниже 9(4).

9(4) налы - “рука”. В тексте нбд. О графической замене смычно-гортан
ного п силлабом бд см. выше 9(3) и такж е 1(8).

9(5) уа - “длинный” Совр. абх и абаз. ау. Определение к предшествую
щему слову. В форме уа представляет собой первообразную основу слова. 
Сохранилось в убыхском (Уо^к, 1963, 197-198).

9(6) у(ы) - “сделай!” Объектная форма повелительного наклонения от 
глагольной основы у - “делать” (совр. масдар аура). В тексте показатель 
объекта (и) может отсутствовать т. к. объект стоит непосредственно перед 
глаголом. См. ШАА, 81. Фраза “руку длинной сделай” означает: “протя
ни ему руку (помощи)”.

9(7) г(у) - “сердце”. Слово выступает как относительное определение 
“сердечный” к следующему за ним слову. См. 9(8).

9(8) з'(а)а - “слово”. Диалектальная форма типа бзыбской со свистяще
шипящим з'а = лит. жа. ВВД, 53.

9(9) у(ы) - “сделай” . См. 9(6).
9(10) ха-’царь’. См. 2(6).
9(11) хаз'(а)а - “головное слово”. Композита состоит из компонентов ха 

- “голова” и з'(а)а -’слово’. См.9(8). Соответствует слову хазы - “мысль”, 
“рассудок”. Ср. абаз. хъадзы (перен.) -“ум”, “рассудок” .

9(12) у(ы) - “сделай!” См. 9(6). Фраза: хаз'(а)а уы - “головное слово 
(=мысль) сделай” означает “поразмысли”, “рассуди”.

9(13) а, - “этот”. Старая форма указательного местоимения. См. ком
ментарий к тексту табл. Д. 10(4). Ожидалось бы местоимение уа(=уый) - 
“тот”, так как речь идет о лице находящемся на далеком ра сстоянии. У пот
ребление местоимения указываю щ его на непосредственную близость 
объекта (а^=абй, абри) свидетельствует, как мне представляется, о духов
ной близости между Пту и царем страны апсуйских людей (совр. Ацсны), 
являющемся по текстуальным данным его братом. См. текст спатулы ф.

9(14) -10(1) лах(ь)ы - “судьба”. Слово “судьба” омонимично со словом 
“лоб”. «Абхаз убежден, что на лбу каждого написано все, что ему предоп
ределено с самого рождения до смерти» (Чарая, 48 ,123). Абхазы о судьбе 
говорят: уи илахь иануп - “у него на лбу написано”.
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10(2) Л а - название рода. См. комментарий к табл. Д. 2(1).
10(3) ж(э)ла - см. 6(4).
10(4) а(й)гьуза - см. 6(5).
10(5) (и)баха - см. 6(6).
10(6) Пту-см2(5).
10(7) ха -см. 2(6).
10(8) (д)т(и)йа - см. 2(7).
11(1) у. См. комментарий к табл. Д. 3(5).
11(2) к(у)ш - “хитрец”. Учтено переносное абазинское значение слова. 

Прямое значение: “умный”.
11(3) ла®(ы)-см. 8(4).
11(4) (А)з(йаба. См. 8(5), где вм. з ' написано з, а вм. «а - г1э. Запись в 

одном и том же тексте имени в ином звучании свидетельствует об отсут
ствии стабильности норм ашуйской речи. Речь была в буквальном смысле 
слова абхазо=абазино=убыхской.

11(5) д(и)ж(ь)а - “(его) обманул когда”. Инфинитная форма аориста от 
глагола (а)ж(ь)а(ра) - “обмануть”. Единственная во всех ашуйских текстах 
форма с показателем класса человека, в значении объекта. Создается впе
чатление, что показатель как бы вынесен за скобки и обслуживает три гла
гола 11(5), 11(6) 11(7).

11(6) чэказаза - “(его) против воли там похитил действительно когда”. 
Инфинитная форма аориста от глагола (а)за(ра) - “похитить”, “утаить”, 
осложненная рядом аффиксов: 1) препозитивным версионным объектным 
аффиксом 48 абазинского звучания, соответствующим абх. цэ - “против 
воли”, “против ж елания”; 2) препозитивным аффиксом ка - “там”, в этой 
функции хорошо представленным бзыбским диалектом абхазского языка 
и не чуждым абазинскому (ББД, 179-181); 3) постпозитивным модальным 
аффиксом за до сих пор продуктивным в абхазском и абазинском языках. 
Он имеет много оттенков значений: “совсем”, “окончательно”, “действи
тельно” , “в самом деле”, “именно”. В совр. абх. языке предпочтут более 
простую форму: дицэиза(за). Относительно отсутствующего показателя 
объекта Д . см. выше 11(5).

11(7) г1ат(и)чаа- “(его) сюда продал действительно когда”. Инфинитная фор
ма аориста от глагола (а)ти(ра) - “продать”, осложненная рядом аффиксов. По 
фонетическому оформлению абазинская. Преверб г1а соответствует совр. абх. 
ад - “сюда”. Постпозитивный модальный аффикс чэа, соответствует совр. абх. 
цэа. Значение его примерно то же, что и модального постпозитивного аффикса 
=за. См. 11(6). Относительно отсутствующего показателя объекта д см 11(5), хотя 
в современной речи, как мне говорят абхазы, в данном случае он не обязателен.
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12(1) ж(э)а - “слово”, “словесный”. Относительное определение к сле
дующему слову. Ср. при этом диалектальное з'(э)а в 9(8) и 9(11).

12(2) х(ь)ыг1а - “боль»Сбвр. абаз. хьыг1а - “боль”. Абазинский суф
фикс - г1а в данном случае окаменевший показатель множественности (со
бирательности). Определение к слову 12(1). Образовано по тому же типу 
как и абаз. пыц хьыгХа - “зубная боль”.

12(3) (й)ах(ь)а - “нынче”.
12(4) Г(у)да(у). Название общины. См. комментарий к стеле А. 3(9). В 

данном случае относительное определение к следующему слову. В тексте 
силлаб г поврежден.

12(5) ц(у) - “селение”. В совр. абх. языке более употребительна форма 
(а)цута. В тексте слово употреблено во мн. ч. без показателя множествен
ности. См. следующее слово текста.

12(6) рш(и)па(й)т (=ршифайт) - “их с тех пор как он съел (--захватил)”. 
Инфинитная форма аориста с обстоятельственной частицей образа дей
ствия ш - “к ак ”, “когда”, “с тех пор к ак ”. Перед ней стоит местоименный 
аффикс 3 л мн. ч. р= с функцией объекта. О глагольной основе па(й)т = 
файт см. 4(1). Обращает на себя внимание тот факт, что в тексте звук ф 
передан через п, а не б̂  как это в других случаях. См. 4(1).

12(7) мап - “нет”. Частица отрицания. Так же и в совр. абх. языке.
12(8) а^з(э)гь(ы)- “никто”. Неопределенное местоимение. Совр. азогьы.
13(1) (и)з'(ы)й(ра) - “(кто) мог бы написать”. Категория возможности 

от глагола (а)ю(ра) -'писать’. Показатель категории з'(ы). Здесь звучание 
бзыбского типа (см. ББД, 175). Обращает на себя внимание отсутствие по
казателя масдара =ра. В древнейших текстах он редок. См. текст табл. Д.

13(2) (А)с'(о)а - “А ш уя”. Древнейшее название Абхазии. См коммента
рий к тексту табл. Д. 5(5).

13(3) ца - “ученость”. См. комментарий к табл. Д. 6(5).
13(4) йа^(ь)а - “нынче”. См. 12(3). В данном случае более полное написа

ние, подтверждающее правильность определения формы силлаба йа (силл. 
1под№ 5).

13(5) (й)ага(й)т - “поредела”. Ф инитная форма аориста от неупотреби
тельного ныне глагола (а)га(ра) - “редеть”, “становиться редким” т. е. не 
густым. Ныне агара означает только “редкий”, а “редеть” будет агахара. 
В показателе - (й)т, звук й мог вследствие редукции отсутствовать (см. ББД, 
165).

13(6) ха(ра) - “вдалеке”. Наречие места.
13(7) (и)мш(э)а - “не страшась”. Стрицательная форма деепричастия 

чистой основы от глагола (а)шеа(ра) - “бояться”. Аффикс отрицания м=.
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13(8) ( а ) г а - ’Враг’.
13(9) ан(ы)ап - “написано есть”. Слово ан(ы) - “запись”, “надпись” в 

форме сказуемостного имени в настоящем времени с глагольной связкой 
ап =аб, как то в абазинском. Слово ан(ы) - “запись”, “надпись” в данном 
тексте уже встречалось. См. 1(9).

13(10) у(ы) - “твой”, см. комментарий к табл. Д. 3(5).
13(11) аш(ь)а - “брат”. В отношении палатализованного шь см. здесь 

1(6).
14(1) т(э)ы - “раб”. Слово ранее неоднократно встречалось.
14(2) аш(ь)ада - “брата без”. Аффикс лишения -да.
14(3) (и)ша - “выдели!” Повелительное наклонение от глагола (а)ша(ра)

- “делить”, “выделить” (часть).
14(4) а(й)гь(у) - “лучшее”. Сравнительная степень от прилагательного 

“хороший”.
14(5) амачоа - “добро”, “вещи”, “утварь”. Обращает на себя внимание 

абазинская форма звучания слова, абх аматеа.
14(6) Бту - “Пту”. Полное написание имени с конечныму и заменой глухо

го губного смычно-гортанного п звонким б, вероятно также смычно-гортан
ным, а смычно-гортанного т придыхательным т. Едва ли это диалектальная 
форма, скорее продукт неграмотного написания, выразившийся в графичес
ком смешении силлабов. Ср. близкий к этому случай в тексте спатулы ф. 4(1).

14(7) (и)з(ы) - “за”. Послелог, обычное значение которого “для”.
15(1) аб(ы) - указательное местоимение. Ср. бзыбскую форму абй (ББД, 

148).
15(2) ш(ь)а - ’брат’, см. 13(11).
15(3) н(ы)ц'(ы) - “освободи!” Повелительное наклонение от глагола ныцХра)

- “освободить”, “освобождать” (абаз.). В тексте диалектальная норма.
15(4) 1111111 - цифра 7. Число семь имело у абхазов магическое значе

ние. Оно обычно в заговорах. Высшее языческое божество абхазов Айтар 
имел семь долей, был «семибожным». (см. РВА, 80).

Перевод эпиграфического текста табл. Ц 
на абхазский язык.

(1) А ш хуала Ланы хашьха тыцкуа ирталап аш экуцэкьа, (2) амшын 
йхыцырны зыла. Пту ах дтицэкьоуп! (3) Ла жола гьычцоа ианахьымху, 
Пту ах ахута (4) ифеит акуаа ртыцкуа. У и Пту ах ахута ифеит уи адагьы (5) 
ухатэ Ацстэыла иажэхьау Акуа (6) кытацэкьан. Ах ж эла иретьзоу, иуаха: 
Пту ах дтицэкьоуп! (7) Агба ду алахь(ынца) идырума? Уахыла уи азы агба
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ду ахьалал, (8) утоыла ах ацшыхуйы Азюаба Бытэ агба ду дахаюа, (9) ифе- 
ит. Дрыцхашьа Пту, анапау изуы игу иахуоу аж эа хоа, ах ахшыю иуы йара 
илахь(ынца). (10) Ла ж эла ирегьзоу, иуаха: Пту ах дтицэкьоуп! (11) Уцшы- 
хуюы аюыстаа Азюаба дижьа, диза, даащ иицэкьа, (12) ахьаа аж эа иахьа 
Гудоу ацутакуа ирцэифаз акны азогьы (13) изыюрым. Ашэны ацара иахьа 
иа; ахеит, хара ага ицэымш эа июуп ари. Уашьа (14) дтоуп иашьада. Иша 
егьзоу аматэа Пту изы, (15) абри айашьа ихы дакуиттэ!

(В конце текста стоит магическое число 7).

Перевод абхазского текста на русский язык.

На однодеревке в землю Л а, в наши горные места войдет письмо непремен
но, через море перелетев водой. Пту царь действительно продан. После того 
как не раскаялись воры рода Ла, Пту царь захватил часть земли аквинцев. 
Захватил он - Пту царь часть и принадлежащей тебе апсуйской (абхазской) 
страны даже до древнего поселения Аква. Царский род наилучший, услышь: 
Пту царь действительно продан. О судьбе большого корабля что известно? 
Ночью на той реке, большой корабль в которую вошел, твоей страны царс
кий соглядатай Азюаба Бут (этот принадлежащий Пту) большой корабль под
стерегши, захватил. Ж алея Пту, протяни руку (помощи), сердечное слово 
найди, царь поразмысли о его судьбе. Ла род наилучший, услышь: Пту царь 
действительно продан! Твой соглядатай хитрец Азюаба когда обманул Пту, 
когда силой похитил его, когда сюда действительно продал его, слово боли о 
Пту в захваченных Азюабой гудау(т)ских селениях уж некому писать. В Ашуе 
ученость нынче поредела. Вдалеке, не страшась врага, написано это. Твой брат 
раб без брата. Выдели лучшие сокровища за Пту, этого брата освободи!

(В конце текста стоит магическое число 7).

Табл. VI. Бронзовая спатула ф из Библа

Рис. 1. Фотография текста (аверс) 
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Рис. 2. Прорисовка текста (аверс)
Табл. VI. Бронзовая спатула ф. из Библа (продожение)

Рис. 3. Фотография текста (реверс)

Рис. 4. Прорисовка текста (реверс).
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Очерк 6. Бронзовая спатула ф. 
из Библа (XIX в до н. э.).

В тексте спатулы бежавший из Ашуи раб по имени Дзуку сообщает про
данному в рабство в Библ царю Пту о том, что его, Пту, брат убит на роди
не рабом.

Текст имеет то значение, что благодаря ему становится понятным, по
чему стела А и табличка Ц представлявшие письма Пту к его брату в Ашую, 
в область Ла, в общину Акуа, остались не отправленными на родину. Их 
не к кому было отправлять.

Текст спатулы написан с графической ошибкой: по сходству формы сил
лаб у спутан с силлабом р. Ошибка исправлена и оговорена мной в ком
ментарии к тексту спатулы.

Спатула найдена и опубликована в числе других письменных памятников 
Библа проф. М. Дюнаном (ВВОг. рр. 79-80, р1. XII, I, 31, р. 79). Датирует
ся мной XIX в. дон. э. Материал - бронза частично изъеденная окислом. Дли
на спатулы 9,8 см, ширина 5 см, толщина пластины не указана. По краям 
спатула кое-где отбита. Надпись расположена на обеих сторонах спатулы. 
Текст читается справа налево. Силлабы или элементы их в той или иной мере 
поврежденные, обозначены мной на штриховом рисунке пунктиром. Штри
ховой рисунок и фотография спатулы с текстом оригинального письма поме
щены в табл. VI, рис. 1 и 2, табл. VI, рис. 3, 4. Текст спатулы состоит из 7 
строк и содержит 54 силлаба и 2 елово-разделительных знака в виде корот
ких вертикальных черточек. На аверсе спатулы 3 строки, содержащие 21 
силлаб и 2 разделительных знака. На реверсе 4 строки из 33 силлабов. Заме
чания к некоторым силлабам даны в комментарии к тексту.

Спатула ф.
Аверс

1. с'з ц 'у у  з \  п̂  л^
С'аз ц'а уа уз'(ы) д(ы)ла-
Садзовский ученый ты сумел встретить
2 .  р1з^ Уд к^'^^^з
р, 30 к(у) = т(о)ыза
если, Дзуку-раба незрелого (юного)
3. с 'а , д р з
(А)с'(о)а^т(о), (и)д(ы)рза
Ашуи из, знай именно
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Реверс

4. Пд т̂  ю Мд с' л, л  ̂с' [Тд]
Пту ю(ы)ма с'(о)ала (и)лс'а[т]
Пту: чужак=раб сумел (смог)
5. ю г л  ̂ с' у с' 3
(ды)ю г1а, Ла (и)с'(ь)(ра) уас'(ь)а, (ды) - 
бежав сюда, Л а (в), убить твоего брата, (его) вла-
6 .  Тд М^ Ю Ш  Пд Уд ^д Рд Рд

т(э)(у)- (И)м(ы)юаш(ь)ап (и)рра 
детеля. Не ошибутся те, переправятся что,
7 Д  т с ' а  ̂^д^^юрд 
Цата(А)с'(о)а,т(в) т(в)ы ю(ы)ра 
Цату (в) Ашуи из рабьи люди.

Комментарий к тексту спатулы ф.

1(1) С'аз - этноним, в роли относительного определения к следуюпцему 
слову. См. 1(2). Племя садзов до переселения во второй половине XIX в. н. 
э. в Турцию обитало на территории северо=западной Абхазии от р. Бзыбь 
(Бзыц) до р. Хосты (Х,оаста) и выше к главному Кавказскому хребту (см. 
Инал=-Ипа, 363-366). Какая=то часть садзов в результате черкесской экс
пансии смешалась с черкесами и дала язы к известный ныне под названи
ем убыхского.

1(2) Ц а - “ученый”. Бзыбская форма со свистящ е=ш ипящ им ц'. Слово в 
этом значении и форме встречалось в тексте табл. Д. 10(5). Ученый садз 
это царь Пту. Имя его встретится ниже. См. 4(1).

1(3) уа - “ты”. Краткая форма личного местоимения 2 л. ед. ч. класса 
мужчин. Ныне употребляется нечасто. В тексте спатулы местоимение 
выражено не обычным для него силлабом № 7, а силлабом № 8, вероятно 
потому, что за этим личным местоимением следует опять оно-же, как  ме
стоименный аффикс при глаголе, образуя в совокупности обычный для 
абхазской речи местоименный плеоназм.

1(4) - 2(1) уз'(и)ц(ы)лар - “ты сумел встретить если”. Глагольный ко
рень ц(ы)ла - “встретить” образует в данном случае форму потенциалиса 
(возможности) в условном наклонении (форманты =з и =р). Аффикс по
тенциалиса дан в тексте в диалектальной норме и ныне свойственной бзыб- 
скому диалекту абхазского язы ка. Литературная форма аффикса зы . За 
этим словом в тексте следует словораздел.
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2(2) З эк (у ) - личное имя раба. См 2(3). Имя в этом звучании до сих пор 
употребительно среди абхазов (см. ББД. 406). После этого имени в тексте 
спатулы стоит словораздел.

2(3) т (э )ы за  - “раба незрелого (юного)” . Слово за  - “сырой”, “незрелый” 
переносно “юный” в этой форме ныне как определение к слову (а)твы  - “раб” 
неупотребительно. Прибегнут к причастию: и азо у .

3(1) (А)сЧо)а^ - “А ш уя”. См. комментарий к тексту табл. Д. 5(5).
3(2) т(э) - послелог со значением “из“. Встречался в других текстах.
3(3) (и )д (ы )рза- “знай именно’. Повелительное наклонение от глагола 

(а )д ы р (р а ) - “знать” с модальным аффиксом за  имеющем значение: “со
всем”, “окончательно” , “именно” и т. п. В данном слове силлаб д сильно 
поврежден. Недостающие части отмечены мной в штриховом рисунке пун
ктиром. См. табл. VI рис. 2.

4(1) Пту - личное имя царя, неоднократно встречавшееся в текстах. В 
данном тексте выписано с силлабом (силл. 1 № 17), а не п (силл. 1 № 15) 
как то обычно для этого имени. Погрешность в написании, по-видимому, 
явление графическое. Ср. в табл. Ц. 14(6).

4(2) й(ы)ма - “чуж ой”. Слово в данном тексте употреблено в значении 
«чужак» (т. е. не ашуец). В абхазском языке в этой форме слово неизвест
но. Интересно тем, что в части начального консонанта оно абхазо= а не 
абазиноязычно. В абазинском однако сохранилось до сих пор слово г1еыма 
- “чужой” идеально соответствующее эпиграфическому «мыма. См. также 
его в тексте стелы Г, 5(2). В совр. абхазском “чужой” - атэым.

4(3) с '(э )а л а  - “раб” В несколько иной, неполной записи, оно встретится 
в тексте спатулы е. 1(5).

4(4) (и )лс 'а [т ] - “сумел (смог)”. Аорист бзыбского типа от глагола (а)лса '(- 
ра ) - “мочь” (лит. абх. а л ш а р а ) . От силлаба [т] на спатуле сохранилась лишь 
часть его.

5(1) (ды)юг1а - “бежав сюда”. Деепричастие образованное от глагольной 
основы ©г1а. В глагольной основе при корне © - “бежать” интересен абби- 
тивный постверб г1а - “сюда” абазинского типа. Это уже не первый случай 
употребления постверба г1а. Показатель субъекта и класса человека д от
сутствует. См. комментарий к тексту табл. Д. 1(2).

5(2) Л а  - название области. См. комментарий к табл. Д. 2(1).
5(3) (и )с '(ь )(ра) - “убить” . Мной указывалось уже, что в ашуйских тек

стах масдар на = р а  почти неупотребителен. Его заменяет корневая основа 
глагола. С фонетической стороны в части консонанта с ' эпиграфическая 
форма диалектальна. Следует отметить, что автор текста не различает ш  и 
ш ь и везде пишет с'. См. выше 4(4) и ниже 5(5).
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5(4) у(ы) - “твой”. Местоименный притяжательный аффикс 2 л. ед. ч. 
класса мужчин. В тексте спатулы графически силлаб у спутан с похожим 
на него силлабом р. Что это силлаб у выдает изгиб ш триха в нижней его 
части.

5(5) а с '(ь )а  - “брат”. Диалектальная форма слова. См. 5(3).
5(6) - 6(1) (ды)зт(э)(у)=(ды)зт(э)(у) - “(его) владетеля”. Диалектальная 

норма в которой причастный аффикс з соответствующий относительному 
местоимению “который”, “кто” употреблен в форме аффриката. Аффри- 
катизация звука з замечена так же в спатуле б 3(4). Ныне она характерна 
для бзыбского диалекта (см. ББД. 110-111). Включенный в скобки при 
причастной основе т(э) аффикс (у) в древности вероятно отсутствовал. См. 
здесь в Очерке 1. О показателе класса д см. табл. Д 1(2).

6(2) (и)м (ы )ю аш (ь)ап  - “не ошибутся”. Отрицательная форма глагола (аф
фикс мы) в первом будущем времени (аффикс = п ). Корень глагола юашьа (абаз. 
гвХаищ) - “ошибиться”. Силлаб м  в тексте спатулы сохранился наполовину. 
См. табл. VI рис. 4.

6(3) ут - “те” . Местоимение указательное наибольшей отдаленности. Об
ращает на себя внимание отсутствие звука р в основе и абруптив т вм. совр. 
Г в исходе слова. Оба явления исторически закономерны.

6(4) (и )р р а  - “переправятся что”. Инфинитная форма 1-го будущего вре
мени (формант = р а )  от глагольной основы р .

7(1) Ц а т а  - название местности, ретроспективно: “нижнее место” гезр. 
“низина”. При этом невольно приходит на память этимология древнего 
названия Ф иникии - К е п а ’а п  как “низменность” (от др. евр. корня кп - 
“быть низким”), (см. Д.А. 282). Независимо от того, каково было истин
ное происхождение слова К е п а ’а п , возможность такого понимания назва
ния страны самим населяющим Финикию семитическим населением не 
исключено. Ашуйское название Ф иникии как Ц а т а  - “нижнее место” гезр. 
“низина” представляет собой в этом случае кальку с финикийского назва
ния, пусть представляющего народную этимологию названия страны.

7(2) (А)с'(э)а - “А ш уя”. См. 3(1).
7(3) -тэ -’из’.См.З(2).
7(4) т(о)ы - “рабы”. Относительное определение к последнему слову тек

ста спатулы. См. 7(5).
7(5) ю(ы)ра - “люди”. Эпиграфическое слово образовано от первичного 

корня абх. ю(ы) - ’человек’ собирательным аффиксом -ра (букв, «человеки»). 
О суффиксе собирательности = р а  применительно к людским сообществам 
см. комментарий к табл. Д. 35(2). Слово “люди” в закономерной к корню 
й(ы) форме тэы уже встречалось в текстах. См. комментарий к табл. Д. 14(6).
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П ер ев о д  э п и г р а ф и ч е с к о г о  т е к с т а  
с п а т у л ы  ф  н а  а б х а з с к и й  я з ы к .

(1) Сазца(рауао) уара узицыла (2)р Зыку атэы йазоу (3) Ашэтэ, идырза
(4) Пту: атэым хаш эала илшеит (5) дааоны (дыюны арахь) Лака ишьра 
уашьа (ды)з (6)тэу и©ашьарым урт, ирып (7) Цата(ка) Ашэытэ атэы-уаа.

П ер ев о д  а б х а зс к о г о  т е к с т а  н а  р у сск и й  я з ы к .

Садзовский ученый, если ты сумел встретить (здесь) Дзуку раба юного 
из Ашуи - так знай Пту: раб=чужак сумел во время бегства убить в Ла 
твоего брата, своего владетеля. Не ошибутся те рабьи люди, что перепра
вятся из Ашуи в Цату (Канаан).

Т аб л . У П . Б р о н з о в а я  с п а т у л а  и и з  Б и б л а

щ т  ь
Ш ь /

' Ш

Рис. 1 Фотография текста (реверс)

. )  ^ -Х- »  л  < _ _  -  ^
У  ч т п т г  й  о

;  • ' - й  у

 ̂ А  Ь  /1А 1 л  ^  /

Рис. 2 Фотография текста (аверс)
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Т аб . V I. Б р о н з о в а я  с п а т у л а  и  и з  Б и б л а  (п р о д о л ж ен и е)

Р и с . 3 . Ф о т о г р а ф и я  т е к с т а  (ав ер с)

Рис. 4. Фотография текста (аверс)
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Очерк 7. Бронзовая спатула и из Библа (XIX в. до н. э.)

На спатуле выбит текст молитвы ашуиских рабов оказавш ихся в Биб
ле. Принадлежащие к племени Аи, они благодарят своего племенного бога 
за отеческую заботу о них и их соплеменниках на родине, которым просят 
опять взрастить возданные ему жертвы. Обращаясь к богу мужчин Амзе, 
рабы молят его сплотить воедино всех рабов на их родине, снова поднять 
их на восстание против угнетателей и тем самым послужить делу правды.

Спатула найдена и опубликована в числе других письменных памятни
ков Библа проф. М. Дюнаном (ОВСг., 82, р1 XII, 34, р82). Датируется 
им применительно к истории древнего Египта XIX в. до н. э. Материал - 
бронза. В ряде мест изъеденная окислом. Размер спатулы: 9 см., ширина 
4,5 см., толщина платины не указана. Надпись размещена на обеих сторо
нах спатулы. Силлабы или элементы из той или иной мере поврежденные 
обозначены мной на штриховом рисунке пунктиром. Ш триховой рисунок 
и фотографию спатулы с текстом оригинального письма см. в табл. VII рис. 
1-3 и табл. VII рис. рис. 2-4. Текст спатулы состоит из 9 строк и содержит 
93 силлаба и 12 слово-фразоразделителей в виде коротких вертикальных 
черточек. Расстановка разделителей в тексте непоследовательна. На авер
се надписи 4 строки содержащих 36 силлабов и 4 разделителя, на реверсе 
5 строк содержахцих 57 силлабов и 8 разделителей. Предпоследний сил
лаб второй и первый силлаб четвертой строки справа представляют собой 
лигатуры из силлабов: г̂  и г̂  г. Надпись на спатуле читается справа
налево. Замечания к некоторым силлабам даны в комментарии к тексту.

Спатула и 

Аверс

1 . Й з ' й г 1~ н 1р ,  ч ,  у м ,
А из'йагь(ы ) н(ы) ара(а)ч1ум 
Аи всей бог! Здесь чужие
2 .м Т / ’ уц- ш-16, г, г*̂
аиг1о(ы) (и)уцьа(р)шьа(й){т]1 аба г(у)г1эа- 
аиевские люди ебе благодарны (за) отческую забо-
3. р, аиш~ п* к, й р,
ра аишьапык(ы)йа(й) {т} ара
ту (и) совместно молятся усиленно здесь (в)
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4. г аи ̂  й I аи бд к н й
г(у)1г(ра) аигъайа(ра) аип (а)дка(ра) (и)зан, йа
надежду (на) победу. Козла (по) установлению (что) заклан, его

Реверс

5. У Г 1 й р̂  аи бй1©г
уг1э(ы) (и) (ры)т. Йара аиб абб(ра) (и)а©г1а-
твоим людям отдай. Его козлиного рёва доносится сюда (пусть)
6. м, у  ̂ 3̂  Тд Нд з'1п з''г®, р̂  г
мауп. Зат(э) (==затэ) н(ы) (и )з '(ы ), (и) (р )раз '(= ирф аз) (а)г1о(ы),

(и)р(з)г1азала
не есть. Ж ертву бога для, что съедена людьми, им взрасти опять.
7. с' й :  п̂  ^ аи уу г®1 у ж л^
(А)с'(э)а аип х(у) аиуа(=ау) уг1о(ы) гъауж(ь)ла
Ашуе (в) козлиную шерсть длинной твоим людям выращивай (отпускай) по

стоянно.
8. ц б а̂  м  ̂3^1© л^ ц' а, л® п 
наб. Амза! Аилац'аа^ (а)тэ(ы) шопа
Истинно есть. Амза! Вместе сплоти тех рабов плотно
9 0  V V/  о. И аи К л  ̂л^’уу л̂  п ц и 
йа, аи(д)к(ы)лла, (й)уы, уалап (а)ца йа!
непременно, вместе (их) подними на восстание опять, (то) делая, ты по

служишь правде именно!

Комментарий к тексту спатулы И.

1(1) Аи - название территории населенной ашуйским племенем аиев. 
См. комментарий к табл.Д. 10(1).

1(2) з'йагь(ы) - “вся” . Определительное местоимение диалектального 
звучания, ср. бзыб. з'йагьы . Обращает на себя внимание звук гь на месте 
совр. гь, представляющий древнюю норму произношения.

1(3) н(ы) - “бог”. См. комментарий к  табл. Д. 14(3). Фраза: Аи айагь(ы) 
н(ы) - “Аи всей бог” говорит о наличии в прошлом у ашуйцев племенных 
богов. (См. Инал=Ипа, 549 и след.). В современном абхазском здесь ожи
дается конструкция: Айны зегьы анцеа. После этого слова в тексте стоит 
фразораздел.

1(4) ара - ’здесь’. Наречие места.
1(5) (а)ч1ум - “чужой”. По фонетическим нормам слово абазинского зву
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чания (ср. совр. иучХ вым - “чужое”. РАбС, 562). Абх. а т о ы м . В эпиграфи
ческом слове обращает на себя внимание передача лабиализации соглас
ного через у  (силл. 1, № 9 ). Ф акт этот наводит на мысль, что лабиализация 
была не самостоятельным явлением и первоначально связывалась со сле
дующим за консонантом дифтонгом у а  | у ы . Когда моносиллабизм, как 
первооснова речи, ослаб, подобные факты служили переходу от силлаби
ческого письма к буквенному.

2(1) аи г1 (э )ы  - “аиевские люди”. Слово г1оа(ы ) уже встречалось. См. 
комментарий к табл. Д. 14(6).

2(2) (и )у ц ьа (р )ш ьа(й ){т}  (= совр. иуцьаршьоит) - “тебе (они) благодар
ны”. Совр. абх. (а )и ь а ш ь а (= р а )  - “благодарить” исторически представляет 
сложный глагол, что видно по его спряжению, напр, и ц ь а с ш ь а п  - “я  его 
возблагодарю”, и ц ь а р ш ь а п  - “они его возблагодарят”. “ Первый компонент 
сложного глагола ц ьа  имеет значение “труд”, “усилие” , второй - ш ьа (р а ) - 
'оценить’. В целом сложный глагол “благодарить” ретроспективно озна
чал: “оценить труд”, “оценить усилие”. В эпиграфическом тексте отсут
ствует показатель субъекта 3 л. мн.ч. Вопрос требует изучения. После это
го слова в тексте стоит фразораздел.

2(3) а б а  - “отец”, “отческий”. Стносительное определение к следующе
му слову. Сриентировано мной на абазинское звучание в связи со словом 
1(5).

2(4)-3(1) г(у)г1аар(а) - “забота”. Ожидалось бы у гу г1 о ар а  букв “твою за
боту”. Слово абазинского лексического значения. Ср. убых. азгыгэан || азго- 
ан - “я  думаю” (Уо^й 128, 767 и 227, 2436). Обращает на себя внимание 
употребление аффикса масдара = р а .  Д ля ашуйских текстов случай доволь
но редкий. См. комментарий к табл. Д. 3(8); Д. 34(3) и др.

3(2) а и ш ь а п ы к (ы )й а (и ){ т }  - “совместно молятся усиленно” . Сложная 
основа глагола в котором: а и =  аффикс совместности действия, ш ь а п к ы  - 
основа глагола “молиться” (МАСл. 97, а), букв, ш ь а п ы  - “ноги к (ы )р а - “дер
жать”, “ловить”). Во времена изготовления текста составной характер ос
новы имел другое значение: “рассвета молнии ловить” (См. Счерк 1, стр. 
67) и хорошо ощущался, почему словораздел поставлен между словами 
ш ь а п ы  и  к (ы ). С показателе глагола т- см. комментарий к тексту табл. Д. 
14(4) и о частице й а  комментарий к стеле А. 3(3).

3(3) а р а  - “здесь”. См. 1(4).
4(1) г(у)г(ра) - “надежда”. По тексту: “(в) надежде”. Совр. абх.=абаз. гуг- 

ра - “надежда”. В ашуйских текстах, о чем неоднократно говорилось, аф
фикс масдара = р а  употреблялся весьма редко. См. однако выше 2(4) -3(1).

4(2) а п г ъ а й а (р а )  - “победа”. Совр. абаз. апгХ апра. В эпиграфическом
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тексте опять отсутствует масдаральный аффикс = р а .  См. здесь 4(1) и 2(4)- 
3(1). Силлаб г ъ а  в тексте спатулы оригинален. После этого слова в тексте 
стоит фразораздел.

4(3) а й п -(= а и б ) , обычно аб  - “козел”. Диалектальная форма. С омони
мичным значением “отец”. Ср. её в тексте таблички Д. 8(5). В тексте спа
тулы при троекратном употреблении слова везде аффикс а и  вм. а .  Что ка
сается мены б на п , то в форме а и п  слово выписано в двух случаях 4(3) и 
7(2), в форме а и б  - однажды, 5(5). Замечания об этой форме слова сделаны 
в комментарии к табл. Д. 8(5).

4(4) (а)цка(ра) - “установление”. (См. МАСл 82, а). В отношении фор
манта масдара =ра см. выше 4(1), 4(2) и 2(4) -3(1).

4(5) (и )зан  - “(что) заклан”. Ф инитная форма прошедшего неопределен
ного времени (формант = н ) от утраченного в языке глагола (а )за (р а )  - “зак
лать “ (заколоть жертвенное животное). Корневая основа глагола сохра
нилась в слове (а )затв  - “свяш;енная жертва какому-либо божеству”. Слово 
уже встречалось. См комментарий к табл. Д .6(6).

4(6) й а  - “он”, в контексте “его” . Краткая форма личного местоимения 3 
л. ед. ч. Сейчас употребляется чаш;е полная форма й а р а .  См. ниже 5(4).

5(1) у= - “твой” . Притяжательное местоимение 2 л. ед. ч. класса муж
чин. В тексте встречалось неоднократно.

5(2) г1э(ы ) - ’люди’. См. выше 2(1).
5(3) (и )(р ы )т  вм. (и )р ы т  - “отдай”. Повелительное наклонение 2 л. ед. ч. 

Диалектальная форма с абруптивом т  вм. полуабруптива т. (В связи с этим 
ср.: Уо^!, 196, 1950). Показатель объекта р ы  в тексте не выражен. Это не 
первый случай его отсутствия. После этого слова в тексте фразораздел.

5(4) й а р а  - “он” (в контексте его). Полная форма местоимения 3 л. ед. ч. 
класса вещей (относится к козлу). См. выше 4(6).

5(5) А и б  - “козел” . См. 4(3). Относительное определение к следующему 
слову текста. См. 5(6).

5(6) (а )б б (р а ) - “рев” . Интересно отметить, что в тексте удвоенное б пе
редано силлабом п . При мене б на п  ср. во многом аналогичный случай в 
спатуле б. 5(3). Аффикс масдара = р а  в тексте опять отсутствует. См. здесь 
2(4)-3(1), 4(1), 4(2), 4(4). После этого слова в тексте стоит фразораздел.

5(7)-6(1) (и)аю г1а м а у п  - “доносится сюда (пусть) не есть” т. е. “(пусть) 
сюда не доносится”. Ныне абхазы скажут: иааю уам оуп . Отрицательная 
форма настоящего времени от несамостоятельного глагольного корня ш - 
“доноситься” (о звуке). Постверб г1а имеет то же значение, что и преверб 
абх. а н =  абаз. г1а. Форма с г1а более старая (см. Клычев; там же литерату
ра вопроса). Обращает на себя внимание абхазского типа окончание на
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стоящего времени глаголов состояния - уп при абаз. - аб. После этого сло
ва в тексте стоит фразораздел.

6(2) зат(а) вм. зат(а) - “жертвенное животное” и в этом смысле “священ
ная жертва”. Слово уже встречалось. См. комментарий к табл. Д. 6(6). В 
тексте диалектальная форма звучания - спирантизапия аффрикаты з. См. 
комментарий к тексту спатулы б. 5(3).

6(3) н(ы) - “бог” См. комментарий к табл. Д. 14(3).
6(4) (и)з'(ы) - “для”. Послелог. Диалектальная форма, обычно изы. Пос

ле этого слова в тексте стоит фразораздел.
6(5) (и)(р)паз' (=и(р)фаз) - “что (они) съели”. Инфинитная форма про

шедшего неопределенного времени с диалектальным аффиксом з ' вм. з от 
глагольного корня па фа - “есть”. О передаче в тексте совр. звукаф сил
лабом п см. комментарий к табл. Ц. 4(1). Показатель субъекта 3 л. мн.ч. 
не выражен.

6(6) (а)г1о(ы) - “люди”. См. комментарий к табл.Д. 1(6). После этого слова 
в тексте стоит фразораздел.

6(7) (п)р(з)г1азала - “(то) них (для) взрасти опять”. Повелительное на
клонение от глагольной основы г1аоа - “растить” , ретроспективно г1а- 
“сюда”, за- “растить”. (Совр. абх. ааза); р= аффикс объекта мн. ч., суф
фикс =ла имеет значение повторности действия. Версионный показатель 
3 в слове отсутствует. После этого слова в тексте стоит фразораздел.

7(1) (А)с'(э)а - “А ш уя”. Древнее название Абхазии. Слово в текстах нео
днократно встречалось.

7(2) аип - “козел” См. 4(3). В тексте слово употреблено во мн. ч. без по
казателя множественности. Является относительным определением к сло
ву 7(3).

7(3) ^(у) - “шерсть”.
7(4) аиуа - (= ау) - “длинная”. В тексте диалектальная форма с аффик

сом аи такого же типа как в слове аип (аиб) - “козел”. См. выше 7(2) и 
табл. Ц. 9(5).

7(5) у - “твои”.
7(6) г1э(ы) - “люди”. См. 2(1).
7(7) гъауж(ь)ла - “выращивай (= отпускай) постоянно” . Повелительное 

наклонение глагола (а)ужь(ра) - “отпускать” (напр, отпускать бороду - 
аужьра) с аффиксом гьа диалекталь-ного звучания вм. г1а. Суффикс =ла 
имеет значение повторности действия.

8(1) цаб - “истинно”, “правда”. Вводное слово абазинского оформления, 
бзыб. ноуп(«-цауп). ББД. 50.

8(2) Амза. У древних ашуйцев как у абхазов недавнего прошлого боже
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ство мужчин. (РВА, 82-84). После этого слова в тексте стоит фразораздел.
8(3) аилаца - “вместе сплоти!” Диалектальная типа бзыбской форма вм. 

аилаца. Повелительное наклонение глагола с превербом совместности дей
ствия аи при сложносоставной основе лац'а.

8(4) а, - “эти”. См. комментарий к табл. Д. 10(4). А^ здесь вм. урт веро
ятно потому, что формой подчеркивается духовная близость ашуйских 
рабов в Библе со своими соотечественниками на родине.

8(5) ат(э)ы -’рабы’.
8(6) швпа - “плотно”. Совр. жэпа. Ср. однако МАСл. 102, а, шэпа - “тол

стый”, с отсылкой на Услара 181 и Чарая § 10, 139, где находим то же 
слово. В МАСл. 69, а, также жьэпа - “густой”, “плотный”, “толстый”.

9(1) йа-’именно’. (См. комментарий к стеле А 3(3)).
9(2) аи(д)к(ы)лла - “вместе (их) подними на восстание опять” (совр. аид- 

гылла(р) шоеидгылала). Повелительное наклонение глагола кыла || гыла - 
“вставать”, “восстать” с превербом совместности действия аи и суффик
сом повторности действия ла. В отношении аффикса объекта д см. ком
ментарий к  табл. Д. 1(2). После этого слова в тексте стоит фразораздел.

9(3) (и)уы - “(то) делая”. Деепричастие чистой основы от глагола (а)у(ра) 
- “делать”.

9(4) уалап - “ты причастен будешь”. Ф инитная форма будущего перво
го времени (аффикс -п) от несамостоятельной глагольной основы ла - “быть 
причастным”. Ср. комментарий к табл.Д. 24(3).

9(5) (а)ц'а - “правда”. Диалектальная бзыбского типа форма, обычно аца.
9(6) йа - частица “именно”. См. комментарий к тексту стелы А. 3(3).

Перевод эпиграфического текста спатулы И 
на абхазский язык

(1) Айны зегьы анцэа! Ара атэым (2) аиуаа иуцьаршьоит аб угуадура (3) 
иуашьапкыцэкьауеит ара (4) аиааира иадугугуа. Аб (аиб) цкарала ицказ 
(изатэыз) (5) ууаа ирыт. Пара аб (аиб) аббра иааюуамоуп. (6) Азатэ анцэа 
изы ирфаз ауаа ирзаазала (7) Ашэны аб (аиб) аху ау (аиу) ууаа ирзаужьла. 
(8) Ацабырг! Амза! Еиларцэа ант атэкуа жэпацэкьаны, (9) еидгылала, иуы, 
уалоуп цабыргыцэкьаны!

Перевод абхазского текста на русский язык.

Аи всей бог! Здесь чужие аиевцы благодарны тебе за твою отеческую 
заботу и усиленно молятся с надеждой на победу. Козла, что по обычаю

— 161 —



тебе заклан, отдай своим людям. Пусть его козлиного рёва не слышится. 
Ж ертву, что была бога ради съедена людьми, взарсти им опять. В Ашуе 
своим людям козлиную шерсть постоянно выращивай длинной. Истинно. 
Амза! Обязательно сплоти воедино тамошних рабов, подними их опять всех 
вместе на восстание. Так поступая, ты послужишь именно правде.

Очерк 8. Бронзовая спатула е 
из Библа (ХУШ-ХУ в. до н. э.)

Текст спатулы сообщает о цене раба=финикийца по имени Амн, при
надлежащего работорговцу=ашуйцу по имени Садза.

Табл. VIII. Бронзовая спатула е из Библа.

Рис. 1. Фотография текста

...........

о 7 |В |
0  А

Рис. 2. Прорисовка текста (с восстановленной частью)
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Спатула найдена и опубликована М. Дюнаном (ВВОг., рр. 78-79, р1. XII, 
е; 30, р .78.) датируется им применительно к истории древнего Египта 
ХУШ-ХУ! в. до н. э. Материал спатулы - бронза. Узкий конец спатулы 
отбит. Восстановлен мной в табл. VIII, рис. 2 пунктиром. Без отбитой час
ти длина спатулы 7 см, ш ирина 3,7 см, толгцина до 2 мм. Фотографию спа
тулы см. в табл. VIII, рис. 1. Текст спатулы состоит из 3-х строк в которых 
заключено 12 силлабов и цифра 5, состояхцая из 5 единиц. Дефектных сил
лабов 1. Недостающая часть силлаба отмечена мной пунктиром. На отби
той, не сохранившейся, части спатулы был еще один силлаб. Он выписан 
мной на штриховом рисунке в транскрипции в квадратных скобках. Над
пись выполнена приемом бустрофедон.

Спатула е

1.с' 3 т, г~, амн с' [л]
С' аз (и) т'(э) гь Амн суа [ла]
Садзу принадлежащего Ам(у)на раба
2. м, Пд з ' ^
м а п (ы )з 'а  (а)х(у) 
ручной пяди цена 
3 .11111 

5.
5 (сиклей).

Комментарий к тексту спатулы е.

1(1) С'аз - Личное имя этнического происхождения. Доныне есть фа
милия Асаз'ба. (ББД. 39). О племени садзов см. в комментарии к спатуле
Ф. 1(1).

1(2) (и)т(э) - “(его) собственность”. Совр. абх (а)тэ(ра) - “собственность”, 
“принадлежность”.

1(3) гь - “его”. Притяжательное местоимение 3 л. ед. ч. класса мужчин. 
Вместе с предыдущей композитой образует посессивную конструкцию пред
ложения. Старое звучание этого местоимения сохранилось рефлективно в 
убыхском языке (Vое^, 223, 2376). См. комментарий к спатуле ф. 1(1).

1(4) Ам(у)н - имя раба принадлежащего Садзу. Имя не ашуйское, веро
ятно семитическое. Восстанавливая полное звучание согласной основы, 
после м можно предположить в данном случае одну из гласных того вре
мени а, у. Мой выбор произволен.
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1(5) суа[ла] - “раб”. Относится как приложение к предыдущему имени 
собственному. Диалектальная форма. Обращает на себя внимание лабиа
лизация через у. См. комментарий к тексту спатулы ф 4(3). В ретроспек
тивном плане это слово спатулы при сопоставлении его с совр. бзыбским, 
^асэыла - “раб” (ББД. 55; МАСл, 128, а, 101 а, б) означает: “приобретен
ный”, в то время как совр. бзыб. ^асэыла раскрывается как ха - “голова”, 
сэыла - “приобретенная”. В тексте спатулы слово дефектно. Отсутствует 
силлаб ла. Конец спатулы отбит.

2(1) мап(ы)з'а вм. мап(ы)з'а- “ручная пядь”. Композита состоящая из слов 
малы (Цнапы) - “рука” и з'а -» з'а - “пядь”. Пядь представляет собой меру дли
ны равную расстоянию между кончиками вытянутых мизинца и большого 
пальца руки (Гулия, 81). Пядями измерялся при продаже рост рабов, чем и 
определялась их цена. Стоимость пяди определялась по договоренности. В тек
сте спатулы вм. з' стоит з'. Спирантизация аффрикаты явление в языке довольно 
обычное и как оказывается древнее. См. кроме этого текст спатулы б. 5(3).

2(2) (а)^(у) - ’цена’.
3(1) 1 1 1 1 1  - цифра 5. Писалась повторением единиц. В словесном зву

чании должно быть хуба т.к . речь идет о пяди, т. е. предмете относящему 
к классу вещей. В древней Ф иникии основной денежной единицей при 
определении стоимости была сикл. Сзчцествовала ли она в ХУШ-ХУ! вв. 
до н. э. мне неизвестно.

Перевод эпиграфического текста спатулы е на абхазский язык.
(1) Саз ИТ8Ы и- Амун хашоала (2) напыза аху (3) 5. (хуба)

Перевод абхазского текста на русский язык.
Садзу принадлежащего раба Амуна цена ручной пяди 5 (сиклей).

Очерк 9. Стела Г из Библа (не датирована).

Текст стелы представляет собой письмо, в котором некто, имя которого в 
письме не обозначено, обращается к живущему в Библе земледельцу=ашуйцу 
по имени Сагя с просьбой дать (подарить) участок плодоносной земли ашуйцу 
по имени Туаха. Этот ашуец на родине был рабом. По неизвестным причинам 
он там был лишен своим соседом участка своей земли и переправился в Библ.

Стела интересна художественно выполненными фигурами силлабов из кото
рых хаи са находят свое более раннее изображение в первой фонетизированной 
силлабо=пиктограмме на серебряном сосуде из Майкопского кургана.

— 164 —



Табл. IX. Стела Г из Библа.

Рис. 2. Прорисовка текста Рис. 1. Фотография текста

Стела найдена и опубликована в числе письменных памятников Библа 
проф. М. Дюнаном (ВВОг. рр. 80-81, р1. XI, 32, р. 81). Представляет 
собой блок известняка, использованный вторично в стене резервуара для 
воды городского сооруженим близкого к  эпохе эллинизма. Высота стелы 
40 см, ш ирина 25 см и толщина 20 см. Сверху, слева и частично снизу сте
ла оббита. Число сохранившихся силлабов 38, отсутствует по тексту 7. 
Текст читается справа налево, сверху вниз столбцами. Столбцов 5. Фото
графию с текстом оригинального письма и прорисовку см. в табл. IX, рис.
1-2. Отсутствующие силлабы при транскрибировании текста заключены 
в квадратные скобки.

Кроме этой надписи в ВуЬИа О га т т а 1 а  М. Дюнаном опубликованы еще 
два лапидарных обломка, обозначенных литерами Ь и ]. Все силлабы в них 
известны. Я их прочел, но для публикации не готовил т.к. они слишком 
фрагментарны и чтение может быть весьма предположительным.
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фрагмент И (р1. XI, И, 33, р. 82) содержит 7 силлабов, числовой знак 1 и
один словоразделитель в виде короткой вертикальной черточки после цифры
1. Силлабы и другие знаки фрагмента размещены в трех строках. Как можно 
судить по первой сверху строке текста надпись писалась справа налево.

Ф рагмент) (р1. X I , ), 35, р. 84) содержит 13 силлабов и 5 фразораз
делителей в виде коротких вертикальных черточек. На обломке сохрани
лось три строки текста. Третья сверху строка показывает, что надпись 
писалась так же как и на фрагменте Ь справа налево.

Материал блоков на которых сохранились фрагменты надписей Ь и ) - 
известняк. Размер первого обломка 22 х 16 см, второго - 44 х 28 см.

Стела Г.

Первый столбец справа.
1. д м  ̂ Нд г[л]
(и)т(о)ы д(о)ы (и)ма, Т(о)ахан. (А)г(у)[ла]
(Свое) собственное поле имея, Туаха существовал. Сос[ед]

Второй столбец справа
2. [ч] Г~̂ , ТдН мтНдГд
[ча] гьа (а)т(о)ы ана (и)мхан.Г(у) да(=ды у)
[пропи]тания раба там лиш ил. Сердце большим

Третий столбец справа.
3. [Р]г~1 а ^ к т с а ^ г ~ н
[(и)р] гьа (и)а2к(уи)т(у) Са^гьа, н(ы)
[заставь] вырасти (= великодушие прояви) свободный Сагя, землю

Четвертый столбец справа.
4. [зр]) г~^ т а̂  Тд н м л т н
[(и)з(ы)р] гьа (уа) (и)ха аДа)т(э)ы. Ана (и)мала (д)тан 
[рожда]ющую дай этому рабу. Там одиноким (он) находился.

Пятый столбец справа.
5. [р] о м г® н м л [г~,]
[ара] о(ы)ма г1о(ы)на (и)мала [гь(ы)]
[здесь] (на) чужой стороне одинок [также].
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Комментарий к тексту стелы Г.
1-й столбец справа

1(1) (и)т(э)ы - “(своё) собственное”. Возвратно-притяжательное место- 
имение, образованное от слова тоы - “собственность”.

1(2) д(э)ы - “поле”.
1(3) (и )м а  - деепричастие чистой основы от глагола (а )м а (р а )  - “иметь”. 

Встречалось в других текстах.
1(4) Т(в)аха - “Туаха”. Имя собственное. Совпадает с названием убыхов - 

Тоахы (Уо§1,195,1932). Не исключено, что Туаха стелы Г был протоубы- 
хом.

1(5) =н - аффикс прошедшего времени в спрягаемом имени “был”, “су
ществовал”. Сейчас абхазы скаж ут дыкан.

1(6) (а )г (у )[л а ] - “сосед”. Низ стелы отбит. Силлаб л а  в квадратных скоб
ках восстановлен по смыслу текста.

2-й столбец справа.
2(1) [ча]гьа - “пропитание”, “пищ а”, “хлеб”. Ретроспективно: ча - 

“хлеб”, гьа - “выросший”. Верх стелы отбит. Силлаб ча в квадратных скоб
ках восстановлен по смыслу текста.

2(2) (а)т(э)ы - “раб”. Слово неоднократно встречалось в других тек
стах.

2(3) ана - “там”. Наречие места. Встречалось в других текстах.
2(4) (и)мхан - “лиш ил”. Глагол в прошедшем неопределенном време

ни (формант =н). Нынче в данном контексте скажут: иимтейт. Масдар 
(а)мта(ра).

2(5) г ( у ) - 'сердце’.
2(6) д а  (= д ы у ) - “большое” . Определение к слову гу  - “сердце”. См. 

комментарий к табл. Д. 10(5).

3-й столбец справа
3(1) [(и)р]гьа - “взрасти!” Повелительное наклонение от глагольной осно

вы ныне весьма ограниченного употребления (ср. агьара - “всходы”, аила- 
гьара - “срастаться” и др.). Раньше основа была более продуктивной, что 
видно в частности по слову чагьа - “пропитание”, “хлеб”. См. выше 2(1). В 
тексте стелы была каузативная форма с показателем каузатива р=. Верх 
стелы отбит, но на отбитой части можно поместить на более одного силлаба. 
Фраза «сердце большое взрасти» имеет значение: «прояви великодушие».

3(2) (и)а^к(уи)т(у) - “свободный” . По форме старое определение к следу
ющему слову. Указывает на то, что лицо к  которому оно относится, веро
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ятно, освободилось от рабской зависимости. Едва ли свободный на роди
не, в Ашуе, земледелец переселился бы в Библ.

3(3) Са^гьа - “Сагя”. Имя собственное. В наше время оно неизвестно. На 
современном этапе развития абхазского языка старое ашуйское гь - дает гь.

3(4) ны - “земля” (как страна и как почва).

4-ый столбец справа.
4(1) [(и)з(ы)р]гьа(уа) - “рождаю щ ая”. Каузативное определение к пред

шествующему слову ны - “земля” в форме старого причастия без аффикса 
=уа. В некаузативной форме перекликается с причастием в третьей фоне
тизированной силлабо=пиктограмме на сосуде из Майкопского кургана. 
Слово употреблено в переносном значении. Буквально оно означает «(зем
ля) которая взращивает». См. 3(1). Верх стелы отбит. Отсутствующие сил
лабы заключены в квадратные скобки.

4(2) (и)та - “дай” (подари!). Повелительное наклонение от глагола
(а)та(ра) - “давать”, “дарить”.

4(3) а^ - “этот”. Указательное местоимение ближайшей ориентации. 
Соответствует совр. абри. Неоднократно встречалось в других текстах. 
Сейчас в этой форме и функции неупотребительно.

4(4) (а)т(0)ы - “раб”. См. 2(2).
4(5) ана-“там”. См. 2(3).
4(6) (и)]у[ала - “одиноко”. Наречие образа действия (см. МАСл, 56, б).
4(7) (д)тан - “находился”. Глагол в прошедшем неопределенном време

ни (формант =н). Показатель субъекта, он же показатель класса человека 
д= не нашел своего выражения. См. комментарий к табл. Д. 1(2).

5-й столбец справа.
5(1) [ара] - “здесь”. Наречие места.
5(2) (И(ы)ма - “чужой”. Абхазского звучания форма абазинского слова 

гХэыма в том ж е значении.
5(3) г1э(ы)на - “сторона”. Абазинского звучания слово.
5(4) (и)]у[ала - “одиноко” , см. 4(6).
5(5) [гь(ы)] - “также”. Совр. абх. =хъы. (См. МАСл, 33, б). Низ стелы отбит. 

Отсутствуюшдй силлаб заключен в квадратные скобки. В современном абхазс
ком языке после последнего слова ожидается глагол-связка. В эпиграфическом 
тексте в 3 л. ед. ч. наст. вр. его могло не быть. Наиболее древние случаи этого по
рядка см. в фонетизированных силлабо=пиктограммах Майкопского кургана.
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Перевод эпиграфического 
текста стелы Г на абхазский язык.

(1) Итэы Д0Ы има Туаха дыкан. Агуыла (2) ачагьа атаы ана иимхеит. 
Агу ду (3) иазырха (=уизыхалалха) иакуиху Сагьа, адгьыл (4) изрхьауа иха 
абри атаы. Ана имала дхан, (5)ара атаым дгьыл асгьы имала дхоуп.

Перевод абхазского текста на русский язык.
Свое собственное поле имея, Туаха сзчцествовал. Сосед пропитания раба 

там лиш ил. Великодушие прояви свободный Сагя, землю рождающую дай 
(подари) этому рабу. Там одиноким он был и здесь в чужой земле он оди
нок такж е.

Табл. X. Майкопская строительная надпись.

Рис.1 Фотография текста Рис.2 Прорисовка текста

Очерк 10. Майкопская строительная 
надпись в новом чтении. (ХШ -ХП вв. до и. э.)

Надпись сообщает о постройке в золотоносной долине Паху крепости 
Айа. Крепость принадлежала потомку легендарного азегского царя Ма
раны («Солнце=бог»).

Публикуется в новом чтении после того как мной было установлено, что 
ашуйское письмо не финикийского, а местного происхождения и был состав
лен новый силлабарий этого письма, потребовавший корректив в надписи.

Надпись обнародовалась мной на русском языке дважды. Первый раз в 
ВДИ, 1965, № 3, стр. 97-108 и ВДИ, 1966, № 2, стр. 82-98. Второй раз в 
Ш Я Я . 1971, стр. 11-34. Кроме этого краткое изложение её содержания
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дано мной в журнале Агс]1ео1о§1а, издаваемом в Париже в № 12,1966, стр. 
52 и в реферате, помещенном в «ВШИо^Ьеса С1а881са 0г1еп1;аИ8» ГДР, Бер
лин, 1968, № 2, стр. 88-90, которую издает 1п8ш1;и1; ^ог ̂ песЫасЬ-готхасЬе 
АНег1;ит8кип(1е.

Текст надписи не имеет прямого отношения к мифу об аргонавтах, но 
он как и миф, отражает ту из сторон реальной ж изни ашуйского государ
ства, которая связана с богатой добычей здесь золота и вырастающих на 
этой золотоносной почве богатствах местных царей. Что могли представ
лять собой эти богатства говорят сокровищ а М айкопского кургана - 
усыпальницы царя ашуйского племени садзов.

Майкопскую плитку от Майкопского кургана по времени отделяет це
лое тысячелетие, но поскольку она найдена в каких-нибудь 2-3-х кило
метрах от местоположения бывшего кургана, её текст привязан к  Майкоп
ской золотоносной земле. Здесь можно говорить о давней традиции и в 
области производства и культуры, и в области развития в крае ашуйского 
письма, о котором впервые поведали нам силлабо=пиктограммы Майкоп
ского кургана.

Протоубыхизмы языка силлабо=пиктограмм Майкопского кургана про
должают себя в протоубыхизмах текста Майкопской плитки, а это ли не 
свидетельство непрекращающейся в этих местах активной жизнедеятель
ности людей ашуйской земли.

Описание плитки на которой вырезана М айкопская надпись и условия 
её находки можно извлечь из прежних публикаций. Уточняю: в надписи 
с раскрытием лигатур 41 силлаб, 2 числовых фигуры и 2 силлабо=пиктог- 
раммы. А всего 45 графических фигур. Замечания к некоторым силлабам 
помещены в комментарии к тексту надписи. Оригинальный текст и про
рисовку его см. в табл. X, рис. 1-2.

Майкопская плитка

1. ааз ,  г ' х*д, м, р^гп^б
а аз гьа хьа да (=дыу) Мараны гьа цаб
Этот азегского царя великого Мараны его потомок (букв, сын) есть.
2. а  ̂й Тд б̂
Айа (и)т(о)б
(Крепость) Айа (его) собственность есть.
3.п^г-^ х,з^г^^
Цаг Хь(ы)за(д)гьац,
Пагя (из) Хизы (он) сюда выйдя,
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4. л, ц 3, X 
лацамза (а)хан(ы)
Сева месяца начале (голове) в
5 - ч б д Г ^ г  Б . к Н з

(да)сы(н) багьа (а)гъа 21 в
(он) соорудил (построил) крепость году 21в
6 .  бд Г Н Н^ X , ' Н Пд X Д
бган(ы)н(ы)хь(ы)н(ы), Цах(у) ад(в)
Скалистой стране в, золотой (золотоносной) земле (в), Пах(у) долине (в).

Комментарий к М айкопской надписи в новом чтении.

Надпись выполнена, повидимому, на убыхском языке периода его воз
никновения. Как диалект он являлся в ту пору компонентом ашуйского 
языка. Убыхские (пёхские) черты представлены в тексте еще минималь
но, преобладают черты абхазо=абазинские.

1(1) Три первых силлаба текста надписи выписаны в строку сверху вниз: 
адз,г~. Д ля ашуйского письма явление это довольно обычное. Обращает 
на себя внимание присутствие “силлаба в виде косого креста не в его ста
ром звучании ага (см. силл.1, № 87), а в новом - м  (см. силл. 1, № 2), с 
утратой в интервокальном положении ларингального звонкого спиранта, 
что характеризует особенность абхазской речи, в то время когда в абазин
ской речи ларингал сохраняется. Текст надписи показывает сколь древ
ним в абхазском является утрата ларингала. Писец воспринимал силлаб 
№ 2 не как графическое целое, но каждую а раздельно, что представляется 
частным случаем разрушения старой слоговости письма, переходом пись
ма к буквенной системе. Первая а используется писцом для обозначения 
ныне неупотребительного указательного местоимения 3 л. ед. ч. - “этот”, 
“эта” , “это” . См. его в тексте стелы А 10(6) и спатулы и 8(4), вторая а  ис
пользуется для обозначения определенного члена при имени собственном 
згьа. См. ниже 1(2). Другой, более поздний случай раздельно-буквенного 
использования силлаба № 2 см. в-тексте Аквинской (Сухумской) 1-й над
писи (см. здесь, с. 185,1(4)).

1(2) азгьа - название племени. Уо§1; (68, 45) сообщает, что убыхи назы
вают абхазов и абазин - азгй. Термином «азега» именует абхазов и абазин 
Л. Я. Люлье (Люлье, с. 9). Эпиграфическая форма имени представляется 
композитой состоящей из двух некогда самостоятельных имен: аз, как 
показывает убыхский со вторичным начальным а (Уо§1, 68,45) и гьа. Вто
рой компонент композиты в абхазском самостоятельно означает ныне
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“всходы”. Этнограф Н. С. Д ж анаш ия считал исходным значением слова 
гьа - “семя” (МАСл. 90). При обозначении людского сообщества в древно
сти слово гьа употреблялось, с семантикой “племя” и,  ̂ следовательно, 
эпиграфическое азгьа понималось как “аз(ов) племя” . Этноним азра, как 
одно из названий абхазов известен в специальной литературе (Инал=Ипа, 
358). Услар предполагал, что название азра произошло из адзыга (У. 75) 
убыхского названия абхазов, равного нашему эпиграфическому азгьа. С 
ним соглашался Генко (ЯУ,234). Заключение это, как  показывают наши 
тексты ошибочно.

В этнониме азра аффикс -ра есть аффикс собирательности. В ашуйском 
письме он обозначался силлабом Рд, а не г~. Последний в некоторых слу
чаях в дальнейшем давал г~.

1(3) хьа - ’царь’. Д иалектальная, по звучанию убыхская форма (Уо§1;, 
208, 2136) вм. обычной для ашуйских текстов ха в том же значении.

1(4) да ('= дыу) - “великий”, “большой”. Слово встречалось в текстах 
многократно. Объяснение см. в табл. Д. 10(5). Силлабд в этом хабите встре
тился впервые, ср. его с силлабом на реверсе спатулы Асдрубала 2(2).

1(5) Мараны. Личное имя владетеля крепости. При первой и второй пуб
ликациях Майкопской надписи (ВДИ, 1966, 2, 89-91; ТППЯ, 26) слово 
правильно объяснено как почетное (второе) имя царя: «Солнце=бог), греч.
НЛ,10<;. Для ХШ-ХП вв. до н. э. каким  датируется мной М айкопская над

пись, Мараны уже легендарный ашуйский царь, реально под этим име
нем засвидетельствованный в XIX в. до н. э. в тексте табл. Д. 13-14, обыч
ным, семейным именем которого было Пту. Для владетеля крепости Айа 
царь Мараны являлся легендарным предком, а не отцом. В этом отноше
нии М айкопская надпись в её новом чтении корректирует текст легенды 
об аргонавтах, где '='НА.10<; (= Мараны) назывался отцом Айэта. Местные 
царьки считали для себя весьма лестным связать свое имя со знаменитым 
легендарным предком. Вспомните, что писал Плиний в отношении кол
хидского царя Саулаха, которому посвящена А квинская (Сухумская) 1-я 
строительная надпись II в. до н. э.: «В Колхиде царствовал Айэтов пото
мок Саулак ...» . Вероятно царь Саулах считал себя потомком Айэта, хотя 
от своего предка был отдален 12 веками. Считал себя потомком Мараны 
(«Солнце=бога) и царь владетель крепости Айа, отдаленный от него по 
меньшей мере 6-7 веками. Такова традиция. При воспроизведении эпиг
рафического имени Мараны мною использована абазинская полногласная 
форма имени, какой она представлена в тексте табл. Д 13-14.

1(6) гьа  - “его”. Притяжательное местоимение 3 л . ед. ч. убыхского 
звучания. Совр. убых. га (Уо&1;, 223, 2376). Ср. в спатуле е 1(3). Сравнивая
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между собой формы местоимения в спатуле е и здесь, трудно сказать, где 
мы имеем дело с языковой, а где с графической диалектальностью.

1(7) цаб - “потомок (сын) есть” . В соответствии с 1(5) я  полагаю, что 
имя ца (совр. абх.=-абаз. (а)ца - “сын”) в тексте памятника имеет перенос
ное значение - “потомок”. Глагольная связка абазинской формы =б с па- 
леографичекой стороны содержит б такого хабита каким  оно представле
но в лигатуре б^л, в тексте спатулы б.

7(2). В том, что бытовое имя царя, владетеля крепости Айа, в надписи 
не выписано, нужно видеть старую этнографическую особенность. У гор
цев К авказа до сих пор считается обычным говорить: сын такого-то, пото
мок такого-то не называя по имени сына или потомка в знак особого ува
ж ения к отцу или предку. Как я уж е говорил в моём исследовании текста 
Майкопской надписи, в мифе об аргонавтах также не приведено бытового 
имени царя. Айэт это не имя царя, а указание его происхождения: айэтс- 
кий, из Айи. См. выше 1(5) и ниже 2(2).

2(1) Пиктограмма со значением “крепость” перед собственным именем 
- названием крепости. По форме представляет собой боевую сторожевую 
башню, которые возводились на Кавказе. Нарицательное имя крепость в 
пору надписи звучало бага (ср. совр. абх. баа - “крепость” , “каменное стро
ение”). Ср. такж е ниже 5(2).

2(2) Аиа - название крепости (в мифе об аргонавтах греч. А ’ ю). В древ
ности в Ашуе (сзчцествовало племя Аи. См. комментарий к табл. Д. 10(1). 
В ашуйском языке, как  выяснилось после установления нового полного 
силлабария, не было долгих гласных. Принцип та1;ге81ес1;10П18, которым 
я пользовался  ранее, когда считал  письмо по происхож дению  ф и 
никийским, ныне в исследовании отпал.

2(3) (ы)т0б - (его) собственность есть. Аффикс принадлежности (совр. и
4- ы) в надписи не выражен; т(э) (совр. абх. (а=)тоы(=ра) - собственность, 
=б глагольная связка, уже встречавшаяся в 1(7).

3(1) Цагьа - “П агя”. Личное имя строителя крепости. Представлено в 
надписи лигатурой из двух силлабов п, и г-, в которой силлаб г,~ является 
графическим вариантом силлаба г~ (см. силл. 1 №№ 70, 71). Смысловое 
значение имени абх. цагьа = Пагя - “высокомерный”, “заносчивый” , “гор
дый”; убыхское - “благородный”. В первичном звучании и значении слово 
не сохранилось.

3(2) Хь(ы)за. Название места. В убыхской обш;ине Вардан в Причерно
морье под названием Хиза сугцествовало селение. Под этим именем оно 
могло супгествовать и здесь где-то поблизости от крепости Айа. Протоубы- 
хизмы надписи говорят о том, что это вполне реально. См. ниже 6(5), 6(6).
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3(3) (д)гъац - “(он) выйдя”. Деепричастие чистой основы с превербом 
движения гъа - “сюда” диалектального звучания. В современных абхазс
ком и абазинском язы ках эпиграфической нормы встречать не приходи
лось. Абхазы скажут: ^ х ь щ , абазины - г1атьщ, где ^  || г1а преверб, а тьц 
корневая глагольная основа, ныне не членимая на словообразующие эле
менты. Силлаб ц по своему хабиту близок к ц  наСинапльской печатке. См. 
здесь табл. XIII, рис. 2-3. Показатель субъекта д= отсутствует. См. ком
ментарий к табл. Д. 1(2). В современном понимании форма даатьц гово
рит о том, что некто, выйдя из Хизы, строил крепость где-то поблизости.

4(1) лацамза - “месяц Сева”. В надписи композита. Сопоставляется с 
совр. абх. лацамза, где лаца отглагольное имя (ср. лацара - “сеяние”, “се
ять”), а мза, убых. мза (Уо§1;, 151, 1141) имя со значением “месяца” (как 
единицы времени). В современном абхазском форма лацамза совершенно 
понятна, хотя обычно говорят лацарамза в том ж е значении. Этнографы 
сообщают, что “месяц Сева” соответствовал второй половине апреля, пер
вой половине мая.

4(2) (а)хан(ы) - “начале (голове) в”. Для слова “начало” использовано 
имя “голова” (ха-»хы) с послелогом аны - “в”.

5(1) (да)сы(н) - “соорудил” (построил). Показатель класса человека д= 
не выражен. См. комментарий к табл. Д. 1(2). В тексте надписи представ
лена чистая глагольная основа - сы . Касаясь самостоятельного употребле
ния глагольной основы в абхазском А. Н. Генко писал что «чистая основа 
... переводима точнее всего причастием страдательного (от глаголов пе
реходных) и среднего (от глаголов непереходных) залога». (Генко, 81). 
Поставленный мной после чистой основы в круглых скобках глагольный 
аффикс прошедшего времени (н) носит разъяснительный характер. Сил
лаб с и следующая за ним лигатура бдГ̂  размещены в надписи столбцом 
сверху вниз. См. 5(2).

5(2) бага - “крепость”. Исторически соответствует совр.абх. (а)баа - “кре
пость”, “каменное строение”. Графически слово представлено лигатурой
^2  ̂г

5(3) (а)гьа - “год”. В абазинском тапанском диалекте это слово употреб
ляется в значении “пора”, “время”, “сезон”. Так же в убыхском (Уо§1,227, 
2426). В значении “год”, с закономерной субституцией звука в форме гъэ 
слово известно в черкесских (адыгских) язы ках, где оно представляет со
бой старое заимствование из ашуйского язы ка.

5(4) 21- Цифра состоит из двух десяток в форме —» встречно соединен
ных в фигуру ^  “20” с присоединенной к ней слева фигурой 1 ,
обозначающей цифру 1. Счет лет дан в двадцатиричной системе до сих пор
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потребительной у абхазов и абазин. Синтаксическая последовательность 
ифр в числе 21 отвечает строю абхазского и абазинского языков. Нужно 
рать , что число указывает на то, что крепость Айа была построена на 21 
оду царствования её владетеля, если конечно в Ашуе не было своей систе- 
ы летосчисления, о которой мы ничего не знаем.
5(5) кн(ы) - послелог со значением “в”. Сейчас применительно к  “году” 

кажут не 21 акны, а  21 азы . Послелог (а)кны ныне употребляется только 
отношении к месту, в отношении ко времени сейчас говорят азы.
6(1) бга - “скала”, “утес” (совр. абх. (а)бга). В тексте надписи относи- 

мьное определение к следующему слову. См. 6(2).
6(2) н(ы) - древняя форма самостоятельного слова для именования 

страны”, “земли”, изображенная пиктографической фигурой двухглавой 
оры. Древнее слово в современном абхазском языке соответствует локаль- 
ому аффиксу =ны в составе слов типа Апсны - “А бхазия“ , в прошлом ацс- 
ов) страна (абхазов страна); при ацсуа - “абхаз”.
6(3) (а)ны - послелог со значением “в”. Ср. выше 4(2). В целом слова 
1), 6(2) и 6(3) образуют фразу “скалистой стране в”. Топонимом Бганы - 
калистая страна” гезр. “Страна скал” именовалась в древности горная 
бхазия, точнее горная Ашуя. Ср. этот же топоним Бга[ны] в Аквинской 
Сухумской) 1-й надписи (здесь, с. 271, 2(1)).
6(4) хь(ы)н(ы) - “золотая (золотоносная) земля”. Композита, состоящая 

в двух компонентов: хь(ы) - “золото” (также и в совр. абхазском) и =ны - 
земля”. См выше 6(2). Послелог с локальным значением “в” в тексте не 
ыражен. Явление этого порядка в языке обычное. Ср. ниже 6(6).
6(5)-6(6) Цах, вероятно Цах(у). Название местности, где была построе- 
крепость Айа. Следующее за словом Цах (Цаху) слово 6(6) - ад(э), гово- 

ит о том, что местность была поляной гезр. долиной. Исходя из протоубых- 
иих языковых черт надписи, полагаю, что название Цах (Цаху) представ- 
яет собой древнюю форму этнонима убыхов - Пёх, каким он был засвиде- 
ельствован Усларом, Дирром и Мессарошем. Дюмезиль подправляя Дир- 
йуказывал кроме того форму со смычногортанным п (ВитезИ, 1,203). Чер- 
;есское (адыгское) “убых” (у Уо§1;’а абадзехское \70Ъэх 203,2051) представ- 
1яет собой адаптацию этого самоназвания. Поляна или долина Цах (Цаху) 
аходилась, как я думаю, в междуречье Куржипса и Белой. Вершину доли- 
ы составляло устье р. Куржипса, впадающей в Белую близ Майкопа, а её 
юковые стороны р. р. Куржипс и Белая. До 1862 г. эту местность занимало 
ркесское племя мамхегов, вытесненное отсюда во время войны на севе- 
|=западном Кавказе царской Россией. А. Н. Дьячков=Тарасов обследовав

ший в 1900 г. эти места и выселенных отсюда мамхегов, указывал среди

— 175 —



бывших некогда здесь аулов и убыхский с названием Вардан (Дьячков=Та- 
расов. Мамхеги, 239-240). Вероятно убыхи составляли часть населения до
лины и как можно судить по нашей надписи более древнего, чем мамхеги, 
Напомню, что первый исследователь убыхского языка П. К. Услар зани
мался им в 1861 г. с 14 летним сыном знатного убыха Хаджи Дегумок Бер- 
зека здесь, на р. Белой, в 12 километрах выше Майкопа.

Перевод эпиграфического текста 
Майкопской надписи на абхазский язык.

(1) Ари азгьа жолар(р) ах дыу Мараны дицауп (2) Айа абаа итвыуп. (3) 
Цагьа Хьыза даатьщны (4) лацамза аханы (5) дасын абаа ашыкус 21 азы
(6) бганы (хратоы лан), хьны (хьтоылан), Цаху адэаеы.

Перевод абхазского текста на русский язык.

Этот азегского царя великого Мараны потомок (сын) есть. Крепость Аиа 
его собственность есть. Пагя из Хизы сюда выйдя, в начале месяца Сева, в 
21 году соорудил (эту) крепость в Стране Скал, в золотоносной земле, в 
долине Паху.

Табл. XI. Бронзовая спатула Асдрубала из Библа (реверс).

Рис. 1. Фотография текста Рис. 2. Прорисовка текста
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Очерк 11. Надпись на реверсе бронзовой спатулы 
Асдрубала из Библа (Х1-Х вв. до н. э.)

Надпись представляет собой сообщение о продаже 5 лошадей общей сто
имостью 480 (сиклей). В каких денежных единицах совершалась сделка 
нам неизвестно, но поскольку основной денежной единицей того времени 
являлась сикл, можно думать, что на реверсе спатулы, как и на её аверсе, 
имеется ввиду эта денежная единица.

На спатуле Асдрубала интерпретировался только финикийский текст 
аверса. Последним читал его, насколько мне известно, проф. А. Дюпон- 
Зоммер ( А г с Ы у  Ог1еп1;а1ш, 1949, РгаЬа, у о 1. XVII, с. 158-167). В его чте
нии текст таков: (У) моего (брата) Аздрбаала девяносто (сиклей) как опла
ту серебром я получил. Если же ты хочешь войти во владение (своей час
тью), (то) твое добро для тебя, как мое добро для меня». Проф. А. Дюпон- 
Зоммер датирует текст аверса спатулы Х1-Х вв. до н. э. Я придерживаюсь 
этой даты.

Спатула Асдрубала найдена проф. М. Дюнаном при археологических 
раскопках Библа(ЕоиИез бе ВуЫоз, 1(1937) р. 28, п° 1125, р1.ХХХП). Опуб
ликована им с его чтением текста спатулы в 1938 г. (ВиИеЦп би Мизее бе 
ВеугоиП!, II, рр. 99-107). Публикация повторена в ПВОг. рр. 155-157,
51, р1. XIII, 2, р. 82).

Попыток чтения текста на реверсе спатулы не предпринималось, хотя 
снимок с неё публиковался (ВВОг. р1. XIII, 1, р. 82) и некоторые знаки 
письма Дюнаном воспроизводились в ВуЬИа О гатта1;а, рр. 85-86.

Проф. А. Дюпон-Зоммер «псевдоиероглифический» текст надписи на 
реверсе спатулы датирует ориентировочно VIII в. до н. э.

Мое чтение я  веду по отличному фотоснимку, любезно присланному мне 
проф. М. Дюнаном из Бейрута в его письме от 27 декабря 1972 г. Фотосни
мок и моя прорисовка текста помещены в табл. XI, рис. 1-2. Поверхность 
спатулы в ряде мест сильно изъедена окислом. Надпись наносилась на по
верхность спатулы уже тогда, когда её края были оббиты, но она была не 
столь повреждена окислом как ныне. Это заключение следует из того, что 
на отбитых частях спатулы не было ни одной буквенной фигуры, а окислом 
основательно повреждены только 3 силлаба (См. табл. XI, рис. 2).

Текст спатулы состоит из четырех строк. В нем 22 силлаба и две цифры фи
никийского линейного письма, стоящие под «титлом» иобразуюпщечисло480 
(400 + 80). Силлабы г и б̂  третьей строки текста даны в лигатуре. В тексте 3 
словоразделителя в виде вертикальных коротких чёрточек уже знакомых из 
текстов ашуйского письма на других ранее представленных спатулах.
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Ш ирина спатулы 9 см, высота в самой широкой части 5 см, толщина 
пластины не указана.

Надпись читается слева направо, что свидетельствует о её позднем проис
хождении по сравнению с другими библскими ашуйскими памятниками.

Я полагаю эту надпись датировать немного позже чем надпись аверса 
спатулы, но в пределах тех же Х1-Х вв. до н. э.

Спатула Асдрубала

Реверс

1 . Ч Р д З Г ~  Хбд
(а)еы р(ы) загь х(у)ба, 
лошадей всех пять,
2. Ч р '  ! ! , '  Д ,

(а)еы р(ы) х(у) да (=дыу) 
лошадей цена высокая,
3- X Пд бд Г б̂  Г  Р
(а)х(у) чаца багаб: 400 (+) 80
цена слажена твердая: (за) 480 (сиклей)
4. ^кл^РдТЙ
х(у) к ала (и)рт(и)и {т}
по одной цене они проданы.

Комментарий к тексту надписи 
на реверсе спатулы Асдрубала.

1(1) (а)еы - “лош адь”.
1(2) (р)ызагь - “все” (совр. бзыб. рыззагь). Исследователь бзыбского 

диалекта абхазского языка X. С. Бгажба пишет: «Особенностью бзыбского 
диалекта следует считать употребление определенного местоимения рыз- 
заг «весь» всё целиком», имеющего обобщающее или собирательное значе
ние, указывающее на полноту охвата всего того, о чём идет речь» (ББД, 148). 
Притяжательный местоименный аффикс 3 л. мн. ч. р(ы) - “их” организует 
поссесив в 3 л. мн. ч.: «лошадь их все» т.е. «лошадей всех». После этого 
слова в тексте стоит словораздел.

1(3) ^(у)ба - “пять”. Порядковое числительное с аффиксом -ба харак
теризующим класс животных и вещей. В синтаксическом плане в тексте
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надписи является сказуемым без связки. Эта форма весьма древняя. См. 
замечания к  тексту первой силлабо=пиктограммы Майкопского кургана.

1(4) (а)еы- “лош адь”. См. 1(1). Это место спатулы повреждено, но сил
лаб еы очень хорошо виден.

2(1) р(ы)х^(у) - “их цена”. В отношении роли притяжательного аффикса 
3 л. мн. ч. р(ы) см. выше 1(2). Слово х^(у) - “цена” написано с силлабом ра
нее встречавшимся только дважды в стеле А. См. силл. 1, № 76 и коммента
рий к стеле А 2(1).

2(2) да - (=дыу) - “высокая”. Определение к предыдущему слову. Ос
новное значение: “большая”, “великая”. В тексте спатулы выписан сил
лаб д впервые встреченный в сходном хабите в тексте Майкопской плит
ки. См. здесь эту надпись 1(4). Определение да (=дыу) вместе с определяе
мым р(ы)х^^(у) в синтаксическом плане является в тексте спатулы имен
ным сказуемым, употреблено без связки. См. выше 1(3).

3( 1) (а)^^(у)чаца - “цена слажена”. Композита состоящая из именной и 
глагольной основ: (а)^^(у) —цена’, чапа - “слажена” (совр. абх. (а)чаца(=- 
ра) - “сладить” , “сколотить”, абаз. чда(ра) - “делать” . Вместе с последую
щим определением образует единое синтаксическое целое. См. 3(2).

3(2) багаб - “твердая есть”. Определение к предыдущему слову. Связка 
=б типа абазинской. Обращает на себя внимание старое звучание слова бага 
(совр. багьа), сохранившееся в абх. слове бга - “скала”.

3(3) ^  - число в финикийском буквенном обозначении, написанное
как и вся надпись слева направо: Т-  400 +р = 80. Что это число видно по 
«титло», горизонтальной черте над буквами. Цифра обозначает сумму, за 
которую как явствует из текста, проданы лошади. Номинал денежной еди
ницы не указан. Полагаю, что это была «сикл», как  то предполагает и А. 
Дюпон-Зоммер в отношении текста на аверсе данной спатулы.

4(1) х(у)кала - “по одной цене” т. е. каж дая из пяти проданных лошадей 
оценена одинаково. Композита состоит из 3-х компонентов: х(у) - “цена”, 
=к- аффикс единичности («—(а)кы) - “1” и послелога совершения действия
=ала - “по”.

4(2) (и)рх(и)й{т} - ’они проданы’. Глагол (а=)хий(ра) - “продать” в ф и
нитной форме аориста. Показатель финитности и времени не выписан. 
Подобные случаи неоднократно встречались. См. комментарий к табл. Д. 
14(4). Местоименный аффикс р= обозначает субъект в Зл. мн. ч. - “они”.
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Перевод эпиграфического текста реверса 
спатулы Асдрубала на абхазский язык.

(1) Аекуа рызегь хубоуп, (2) аекуа рыху дыууп, (3) ахучаца багьоуп: 480 
(шклхоа) (4) хукала ирхийт.

Перевод абхазского текста на русский язык.

Лошадей всех пять суть, лошадей цена высокая суть, цена слажена твер
дая суть: (за) 480 (сиклей) по одной цене они проданы.

Табл. XII. Бронзовая печатка из сел. Синапли Абх. АССР

Рис. 2. Фотография текста 
печатки (увелич. в 5 раз). Рис. 1. Ф игура печатки (фотография).

Рис. 4. Расположение силлабов 
в оттиске текста печатки.

Рис. 3. Прорисовка оттиска
текста печатки (увелич. в 5 раз).
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Очерк 12. Надпись на бронзовой печатке из с. Синапли
Гудаутского района Абхазии. (Рубеж - начало I тысячелетия до н. э.)

Интересующая меня печатка впервые была опубликована в штриховом 
рисунке А. Л. Лукиным в его статье «Материалы по археологии Бзыбской 
Абхазии».'**

Печатка входит в собранную им коллекцию  археологических вещей, 
проданную в 1936 г. Гос. Эрмитажу, где и хранится в Отделе первобытной 
культуры под шифром 1291/128. Печатка весьма миниатюрна: её высота 
18 мм, диаметр донца 11 мм (см. табл. XII, рис. 1). Поверхность печатки 
равномерно покрыта патиной из черно=зеленого цвета. На донце вырезано 
несколько фигур. См. табл. XII, рис. 2-3. Найдена печатка, как  указано в 
описи, на кукурузном поле в 1928 г. в селении Синапли Мцарского сель
совета Гудаутского района Абхазии.

А. Л. Лукин датировал печатку рубежом - началом 1-го тысячелетия до 
н. э.'** Ю. Н. Воронов - античным временем (У1-1У вв. до н. э.)."* Чем ру
ководствовались авторы в датировке, мне неизвестно. Вещь представляет 
случайную находку вне комплекса. Аналогов не имеет. Судя по описанию 
Ю. Н. Воронов вещи не видел. Она скопирована им с А. Л. Лукина. По 
направлению письма (бустрофедон) и хабиту букв надписи на печатке да
тировка А. Л. Лукина ближе к истине.

В описи Отдела первобытной культуры Гос. Эрмитажа находка имену
ется подвеской. А. Л. Лукин называет её «литая бронзовая печатка’"» . 
Это название, как  мы увидим ниже, целиком отвечает назначению вещи.

Меня печатка заинтересовала фигурами на её донце, которые при не
посредственном ознакомлении с вещью оказались силлабами ашуйского 
письма. Силлабы частично даны в лигатуре, частично отдельно. Это обыч
ная графическая манера исполнения ашуйских надписей, особенно когда 
у мастера оказывается для текста мало места. Силлабы печатки вырезаны 
с разной глубиной.

Д ля того, чтобы иметь точное представление о силлабах Синапльской 
печатки, я  сфотографировал её с увеличением в 5 раз. Увеличение показа
ло, что фигуры на донце, приведённые в статье А. Л. Лукина не точны и не 
полны. В надписи частично поврежденной коррозией оказалось 6 силла
бов. Надпись выполнена приемом бустрофедон и поскольку это печать её 
следует читать в оттиске слева направо по зигзагообразной линии. См. табл. 
XII, рис. 4. Письмо приёмом бустрофедон встречается довольно рано. Им 
выполнена надпись на библской бронзовой спатуле е, датируемой М. Дю
наном ХУШ-ХУ! вв. до н. э. См. в предлежащей книге табл. УШ.
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Перехожу к палеографическим наблюдениям над силлабами и к чте
нию текста надписи. Для неспециалистов при ознакомлении с надписью 
нужно руководствоваться её изображениями в табл. XII, рис. 3.

Всматриваясь в фотографический снимок с надписи на печатке можно 
видеть какой была последовательность нанесения мастером=медником 
силлабов на её донце. Сначала им была вырезана лигатура из силлабов Тд и 
к, помещенных на донце справа. В лигатуре силлабы расположены сверху 
вниз. Затем мастер вырезал слева фигуру силлаба x^. Она целиком на дон
це не 5члестилась. Ш трихи силлабов к и Х1 в нижней части встретились под 
тупым углом, образовав фигуру похожую на размашистое русское «у», у 
которого нижний штрих короток и не загнут. На этой у=образной фигуре 
слева мастер наложил косой ш трих, образовавший вверху острый угол, в 
результате чего у него получилась фигура силлаба й. Под этой фигурой в 
строку мастер вырезал отдельно два силлаба й; и й .  Фигура Д выполнена 
приёмом точечной гравировки. Так на донце печатки оказались зеркаль
но расположены 6 силлабов надписи: Тд к й й  ц.

Текст надписи на печатке в транскрипции в слоговом обозначении чи
тается так: Такэха ианца.В надписи 4 слова:

1(1) Так(в) - личное имя владельца печатки. Это имя до сих пор упот
ребительно среди бзыбцев.” ®

1(2) ха - “владетель”. В эпиграфической форме в ашуйских надписях 
Библа слово неоднократно встречалось с омонимичным значением “царь”.

1(3) и - притяжательное местоимение 3 л. ед. ч. класса мужчин - “его”. 
Организует поссесив.

1(4) анца - “печать”, “оттиск”. Старое отглагольное имя. Ср. совр. абх. 
анцара - “отпечатать”. Слово анца композита, состоящая из й  - “надпись” 
(ср. совр. абх. и=аны=уп - “то написано есть”) и =ца - “дно”, “низ” “под”.

В русском переводе текст надписи гласит: “Таку владетеля печать”.
О конкретном назначении печатки судить трудно. Вещей подобного типа 

не встречалось. Судя по фигуре вещи (см. табл. XII, рис. 2) печатка, пови
димому, носилась на шнурке, который продевался через петельку в верх
ней её части. Археолог В. С. Орёлкин высказал предположение, что пе
чаткой опечатывались залитые воском отверстия сосудов с вином, кото
рым мог торговать владетель Таку. Предположение мне каж ется вполне 
вероятным.

Синапльская печатка напомнила нам о том, что силлаб х, впервые здесь 
в Ашуе был вырезан в самой ранней надписи, в силлабо=пиктограмме на 
серебряном сосуде Майкопского кургана т. е. за 2500 лет до данной печат
ки и пока что больше не встречался. Хороший пример, лиш ний раз напо
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минающий о том, что письменность на протяжении тысячелетий не пре- 
крапдала здесь своей жизни. Кроме этого силлаба с палеографической сто
роны особый интерес для истории письма представляет силлаб ан. В этом 
хабите он встречался только однажды в табл. Д XIX в. до н. э ., чем подчер
кивается лиш ний раз органическая связь памятников ашуйского письма 
в Абхазии с памятниками этого же письма в древнем Библе.

Табл. X III. 1-я Аквинская (Сухумская) строительная надпись.

Рис. 1. Фотография текста надписи. Рис. 2. Прорисовка текста надписи.

Очерк 13. Аквинская (Сухумская) 1-я строительная 
надпись в новом чтении. (II в. до н. э.)

Надпись сообщает о постройке крепости в поселении Акуа великим ца
рем области даны Саулахом, происходящим из рода Ла.

Впервые опубликована мной в ТППЯ, с. 34-42. Публикуется в новом 
чтении после того как  мной было установлено, что ашуйское письмо не 
финикийского, а местного происхождения и был составлен новый силла
барий этого письма, потребовавший корректив в надписи.

Корректив оказалось немного. Иными по звучанию оказались в надпи
си силлабы: 1, 5 ,1 6 ,1 7 . Силлабы 18 и 19 ранее принимались за один знак. 
Всё это несколько изменило чтение текста. Историческая и археологичес
кая интерпретация текста, его датировка, остались прежними. Следует 
учесть только те поправки, которые продиктованы новым чтением неко
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торых слов. Фотоснимок и прорисовку надписи см. в табл. XII, рис. 1-2. 
Надпись на плитке по-прежнему читается справа налево. Ниже приводится 
её новый текст с раскрытием лигатур.

А квинская 1 -я строительная надпись.

1- Л  У к У, аа к Нд с' Уд л  ̂х у X Д1 л, а д  ж  л^ л  ̂ан н  ̂[т]
(Абаа) (иЖ и)т (А)куа акн(ы)Саулах^ада(=дыу) Лааж(о)лаЛан(ы)н[то]
Крепость соорудил Акве в Саулах царь великий Л а рода Ланы из.
2. бдГ......
Бга[ны]

Комм[ентарий к тексту Аквинской 
(Сухум[ской) 1-й строительной надписи.

1(1) ( Л  ) Пиктограмма со значением “крепость” вм. нарицательного
имени. Полагаю, что слово «крепость» в это время могло звучать как совр. 
абх. (а)баа. Фигура пиктограммы схематична и этим отличается от пиктог
раммы Майкопской надписи. См. табл. ХШ , рис. 1. После того как выясне
но местное происхонсдение ашуйского письма с его силлабо==пиктограммами, 
вопрос о сопоставлении фигуры крепости здесь и в Майкопской надписи с 
фигурой города в хеттской иероглифической письменности отпал.

1(2) (и)у(и)т - “соорудил” (букв, “сделал”). При воспроизведении этого 
слова мастер допустил графическую ошибку по созвучию силлабов: он 
написал основу глагола “делать” через силлаб у того хабита, который упот 
реблялся всегда для основы личного местоимения 2 л. ед. ч. класса муж 
чин. (См. силл. 1, № 6). Что в надписи это силлаб № 6, видно по округло 
сти верхнего ш триха - «шапки». Низ силлаба стерт. (См. табл. XIII, рис 
1). Ошибки и описки в ашуйских надписях редки, но они всё же встреча 
ются, как в ранних текстах (см. напр, текст спатулы ф. 5(4)) так и в по 
здних, к которым следует отнести данную надпись. В тексте финитная 
форма аориста (формант =т).

1(3) (А)куа - название поселения. На его месте выросла столица совре
менной Абхазии, называемая также Акуа. Первое название этого поселе
ния встретилось в тексте табл. Ц. 5(7), датируемом М. Дюнаном XIX в. до 
н. э. Там оно дано в виде Акуак(ы)та и названо иажэхьа(у) - “древним”. В 
ТППЯ, табл. VII, рис. 1 приведен археологический план набережной со
временного города Акуа с указанием, где помещалась названная в тексте 
надписи крепость и где была найдена табличка.
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1(4) акн(ы) - “в”. Послелог со значением места. В надписях неоднократ
но встречался. Д ля данной надписи характерно в нём наличие аффикса 
определенной общности а=. В графике для передачи конечного а предше
ствующего слова и аффикса определённой общности при послелоге кны 
мастер таблички использует бисиллаб й .  См. силл.1 , № 2. Это второй слу
чай раздельного использования бисиллаба й .  Первый случай был указан 
в тексте Майкопской надписи в новом чтении. См. комментарий к ней 1(1).

1(5) С'аула?;у - “Саулах”. Имя царя волею которого построена крепость 
и изготовлена надпись. Саулах лицо историческое. По данным нумизма
тики он царствовал в Акве во второй половине II в. до н. э. (ТППЯ, 40-41). 
Археологические данные не противоречат этой дате. Плиний Секунд име
нует этого царя -8аи1ас. Эпиграфическое имя С'аула?;у в исторически за
конченной форме С'оулаад до сих пор употребляется в бзыбском диалекте 
абхазского язы ка. (См. ББД, 408).

1(6) ад - “царь”. В этом значении и форме слово неоднократно встреча
лось в публикуемых текстах.

1(7) д^а ( — дыу) - “великий”. Слово также неоднократно встречалось в 
публикуемых текстах. Интересно использованием новой формы силлаба д ,, 
которая почти что повторяет д^, надписи на реверсе спатулы Асдрубала. См. 
в ней 2(2).

1(8) Л аа - родовая фамилия. Род Ла как царский, прикреплённый к по
селению Акуа в ашуйских надписях впервые встретился в тексте табл. Ц. 
6(3), 6(4), 6(5). Происходил этот род как можно заключить по тексту стелы 
А, из общины Гудау (ср. совр. Гудоуга). Эти места во времена путешествия 
Евлия Челеби (1641 г.) назывались Арлан, явно из *Арланы. (ср. в коммен
тарии к табл. Д. 4(3)). В нашем тексте род Ла и сам Саулах происходят из 
Ланы. Несомненно Арлан Евлия Челеби и Ланы нашей надписи это одно и 
то же место. Интересно отметить, что в графическом оформлении надписи 
мастер здесь второй раз использует бисиллаб раздельно. Одной а он обра
зует фамильный аффикс ^  в имени Ла, другую присоединяет как аффикс 
определенной общности к  следующему слову ж(э)ла - “род”.

1(9) аж(э)ла - “род” . Слово в этом значении, но без аффикса определен
ной общности а= в текстах уже встречалось. См. напр, комментарий к тек
сту табл. Ц. 6(4).

1(10) Лан(ы) - название области. В этой форме уже встречалось в тек
сте табл. Д. в дефектном написании. См. комментарий к ней 9(1), а также 
здесь 1(8).

1(11) н[то]- “из”. Послелог от которого на поверхности таблички остал
ся только один силлаб н. Восстановлен полностью по смыслу надписи. В
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этой форме послелог не встречался. Ранее во всех случаях в тексте упот
реблялась форма те.

2(1) бга[ны] - слово вырезано слева внизу отдельно. Вторая его часть 
стерта. Представляет собой древнее название горной Абхазии - Ашуи: Бга
ны - “Скал страна” . Впервые слово встретилось в тексте Майкопской над
писи, см. комментарий к ней 6(1), 6(2), 6(3).

Перевод эпиграфического текста 
Аквинской 1-й надписи на абхазский язы к.

(1) Абаа иуит Акуа акны С'оулахэ ах дыу Лаа ажвланто ланынтэ (2) Бга
ны.

Перевод абхазского текста на русский язы к.

Крепость соорудил в Акве Соулах царь великий из рода Ла из (области) 
Ланы. Скал страна.

Вместо отдельного написанного слева слова Бга[ны] - “Скал страна” ныне 
сказали бы хратэыла, где (а)хра - “скала” и тоыла - “страна”, употребив 
это слово не как топоним т. е.имя собственное, а как  нарицательное слово.

Табл. XIV. “М онограмма” на золотой монете царя Саулаха.

К
Очерк 14. «Монограмма» ашуйского письма на золотой монете 

базилевса (царя) Саулака (Саулаха) в новом чтении. (II в. до н. э.)

«Монограмма» представляет собой название монеты на ашуйском языке. 
При детальном изучении «монограммы» выяснилось, что она состоит не 

из 3-х, а из 2-х фигур: буквенного силлаба и цифры (ср. ТППЯ, с. 41). Ч и
тается справа налево. Поправка внесена после того как  было установлено
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местное происхождение ашуйского письма и составлен новый силлабарий 
этого письма. Ныне «монограмма» читается: 

х^-! = (а)хь(ы) (а)к(ы) - букв, «золото одно».
Словосочетание употреблено в значении номинала монеты: “один золо

той”. Ныне в абхазском словосочетании ахьы  акы  не употребительно, го
ворят (а)хьык, но оно обозначает “какое то (букв, одно) золото”, где =к 
показатель единичности из акы - “один”, “одно” . См. табл. XIV.

Табл. XV. 2-я Аквинская (Сухумская) надпись.

Рис. 2. Прорисовка плана 
города А ква с надписью в центре.

Рис. 1. Фотография плана 
города Аква с надписью в центре.

Очерк 15. 2-я Аквинская (Сухумская) 
надпись (рубеж -1 в. н. э.)

Камень с этой надписью, состоящей всего-навсего из 5-ти силлабов ашуй
ского письма был найден 2 ноября 1971 г. И. Б. Басариа.

Камень оказался вмазанным в верхний пласт ограды при доме № 5 по 
Кольцевой улице г. Аквы (Сухум). Улица частично примыкает к берегу 
небольшой речушки, по-русски называемой Сухумкой, по-абхазски Х,ак- 
псы.

По словам И. Б. Басариа речка в недавнем прошлом была довольно мно
говодной. В ней стирали бельё, купались дети. Ныне она сильно обмелела.
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На берегах её как и прежде много камней из которых владелец дома № 5 
по Кольцевой улице лет 12-15 тому назад и возвел у своего дома ограду. 
Высота ограды немного более полуметра. Она построена с целью задержать 
осыпь уличной тропы на участок владельца дома № 5, который располо
жен ниже уровня уличной тропы.

Летом 1972 г. я  имел возможность осмотреть место находки. Как 
оказалось кам ень с надписью вм азанны й в самый верхний пласт огра
ды пы тливому глазу  трудно было не зам етить. Поверхность его избо
рождена множеством врезанны х линий . Именно это и привлекло к 
нему внимание И. Б . Басариа. Н адпись в центре кам ня была обнару
ж ена уже мной.

Камень был доставлен мне в Ленинград. Я сделал с него фотографию 
(см. табл. XV, рис. 1), снял эстампаж с изображения (см. табл. XV, рис. 2), 
определил породу камня, произвел обмер и определил вес.

Порода камня - серый известняк, размер по периметру - 63 см. Ширина в 
самой широкой части - 19 см, в средней -1 3  см, в узкой 8 см. Длина 22 см. 
Толш;ина камня в среднем 5 см. Глубина вреза линий от 1 до 5 мм. Вес камня 
около 3 кг 900 гр.

Достаточно беглого взгляда на поверхность камня, чтобы определить, 
что на нём вырезан план какого-то поселения. Надпись в центре чертежа 
определила, что мы имеем дело с планом города Акуа (Сухум). Чтобы сде
лать надпись читабельной нужно положить широкой частью вверх, над
пись читать слева направо. При направлении надписи я исхожу из типи
ческого хабита силлаба уа (см. силл. 1, № 6), который с древнейшей поры 
обозначал местоимение 2 л. ед. ч. класса мужчин - “ты”, “твой” и синтак
сически ставился в препозиции к имени.

Ашуйская надпись в центре плана транскрибируется: уАку^й!. Просо- 
дировать надпись следует исходя из того значения бисиллаба й ,  когда он 
разбивался на две фонемы как это указано выше в Майкопской и 1-й Ак
винской (Сухумской) строительных надписях. См. здесь с. 171, 185.

Надпись читается уАку^а а - “твоя Аква это”. Все слова надписи хорошо 
известны из ранее представленных ашуйских надписей и в комментарии не 
нуждаются.

Хочу обратить внимание только на одну деталь. Помещенный в широ
кой части камня пятиугольник представляет собой, как  мне думается, 
фигуру крепостного сооружения. Во внутреннем углу этой фигуры я  вижу 
в лежачем положении, «головкой, вправо, силлаб б -̂ (см. табл. XV, рис. 
1-2). Этот силлаб сигнализирует в сокращении (аббревиации) название со
оружения (а)баа, совр. абх. а б ^  - “крепость”. В полной более древней фор
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ме, с тем же силлабом бд это слово дано в Майкопской надписи в 5-й строке 
текста. См. здесь с. 169 и табл. X, рис.2.

Для кого кам енщ ик выполнял заказ, вырезая на камне план города 
Акуа, сказать трудно. Едва ли это был рядовой житель города. Скорее не
кто из власть имущих. Но это предположительно, так же как  предполо
жительна датировка памятника. Когда здесь, в Ашуе, стали писать слева 
направо вместо прежнего направления справа налево, мы точно не знаем. 
В Библе, например, как  это показывает надпись на реверсе бронзовой таб
лички Асдрубала, слева направо писали уже в Х-Х1 вв. до н. э.

Наша надпись слишком коротка, чтобы определить время её написа
ния по палеографическим данным. Условно и отчасти интуитивно, исхо
дя из моего опыта, я  датирую её рубежом -1 веком н. э., хотя не исключе
но, что она относится к последнему веку предшествующей эры.

Памятник уникален в том отношении, что перед нами оказывается са
мый древний план города Акуа (Сухум). Прокомментировать его могут толь
ко археологи.

Табл. XVI. Два граффито на черепке 
аквинской (сухумской) амфоры.

Рис. 1. Фотография граффито. Рис. 2. Прорисовка граффито.
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Очерк 16. Два граффито на черепке аквинской 
(сухумской) амфоры (П-1У вв. н. э.)

Во время раскопок Л. А. Шервашидзе и Л. Н. Соловьева в 1958 г. на тер
ритории древнего Себастополиса был обнаружен в колодце на глубине 2 м 
черепок амфоры, покрытый желтым ангобом. Форма сосуда археологами 
не восстанавливалась, но амфоры подобной выработки из хорошо отмучен
ной глины и звонкого обжига были здесь, как сообпдил мне В. С. Орёлкин, 
импортными. В них перевозилось оливковое масло и вино. На амфоре, че
репок которой обнаружен в колодце, после обжига и здесь в Себастополисе, 
были прочерчены каким-то остриём притом глубоко, не наспех, два граф
фито ашуйского силлабического письма.

От первого граффито, прочерченного в строку, остались следы одного 
вьпцербленного и четырёх полных силлабов конца фразы, а от второго 
граффито, сделанного отчасти поверх строчного, остались одна полная и 
одна неполная цифровые фигуры. Должно заметить, что второе граффито 
внешне похоже на зигзагообразный знак, выписано сверху вниз.

По археологическим данным черепок амфоры датируется Н-1У вв. н. э. 
Хранится он в Абхазском гос. республиканском музее.

Исключительные по чёткости фотографии с черепка и необходимые ар
хеологические данные о нём были мне любезно предоставлены В.С. Орёл- 
киным, непременным и постоянным собеседником в моих эпиграфичес
ких разысканиях в Абхазии.

Черепок амфоры с граффито однажды публиковался в печати, но декора
тивно, без каких-либо комментариев к нему и, к сожалению, в далеко не точ
ной прориси, искажающей буквы письменности. Пз^ликовавший черепок 
Л. А. Шервашидзе не представлял себе, что имеет дело с надписью’ ’®. Строч
ное граффито читается справа налево. (См. табл. XVI, рис. 1-2). Первый сил
лаб его представляет собой д̂  (см. силл. 1, № 22). Весьма близкая к этому 
силлабу фигура д с открытой вершиной и длинным стержнем известна в фи
никийской линейного письма надписи Абдо ХШ-ХП вв. до н. э.” '’

Следующий за д  ̂ силлаб граффито представляет ашуйского письма н. 
(См. силл. 1, № 56). В хабите во многом близком к аквинскому он пред
ставлен в тексте стелы А. (См. здесь текст, 6-я строка, 4-й силлаб справа).

Третий силлаб граффито в местных надписях ранее не встречался, но в 
библских ашуйских представлен широко. Это т  ̂(см. силл. 1, № 26). От биб
лских силлабов этого хабита он отличается тем, что вертикальный штрих 
его длиннее, а прилегающий к этому справа другой штрих не пересекает 
вертикальный и в отличие от библских в линии излома закруглен.
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Четвертый последний силлаб строчного граффито в местных надписях 
также не встречался. В библских аш уйских он представлен достаточно 
широко. Значение его©(см. силл. 1, № 88).

В целом строчное граффито транскрибируется: ... д̂  н т  ̂ю.
Как указывает последний силлаб граффито © в амфоре хранилось вино. 

В совр. абх. языке это слово в корневой основе звучит - ©ы. Вероятно это
му слову, выписанному как и положено в ашуйском письме без гласной, 
предшествовало определение, указывающее на название вина, его принад
лежность к местности или липу этот продукт производящему. Во всяком 
случае предшествующая силлабу © графема указывает, как  мне пред
ставляется, на относительное определение оканчивающееся в абхазском 
языке формантом -тэ. В граффито по нормам письма лабиализация консо
нанта т не обозначена.

Остающиеся два силлаба граффито д  ̂н представляют собой конец кор
невой консонантной основы определения. Подставив не обозначенную в 
письме между д, и н гласную а, я полагаю, что определением могло быть 
слово [аадр]дан. Им в Абхазии называют тот сорт светлого винограда, ко
торый был вытеснен сортом «Изабелла»."®

Если моя догадка верна, то полностью строчное граффито на аквинской 
амфоре П-1У вв. н. э. может быть восстановлено так: [ахар]а;ант(е) ю(ы) - 
“[Ахар]данское вино”. (Ср. совр. абх. а>;ардантэ юы - в том же значении).

Кдва ли нужно говорить о том, что виноделие в Абхазии было ремеслом древ
ним. Находка археологами винных кувшинов типа пифосов на Сухумской 
горе,"* статуэтки «винопийцы» и бронзового ритонаэпохи поздней бронзы (пер
вая половина 1-го тысячелетия до н. э.) в Бамборе близ Гудауты,'"  как веще
ственные свидетели процветания этого ремесла в Абхазии, хорошо подцержива- 
ют реальность предложенного мною вьппе чтения строчного граффито.

Перехожу к интерпретации зигзагообразной фигуры на черепке аквин
ской амфоры. (См. табл. XVI, рис. 1-2).

Я полагаю, что это граффито представляет собой числовую фигуру, ко
торой обозначена ёмкость амфоры в каких-то мерах, нам неизвестных. При 
объяснении числа «20» Майкопской надписи я  высказал мысль, что в 
ашуйском письме число «20» могло быть выражено двумя десятками в 
форме ^  подписанными одна под другой."* Зигзагообразный знак на 
черепке аквинской амфоры весьма походит на эту фигуру и, следователь
но, мог обозначать 20 каких-то мер вина влитых в амфору.

Пересекающую зигзагообразную фигуру справа налево косую черту я 
отношу к явлениям посторонним, не имеющим отношения к граффито.

Таково моё чтение надписи на черепке аквинской амфоры II-IV вв. н. э.
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Табл. XVII. Две надписи на сосудах из урочища 
Апианча Абхазской АССР.

Рис. 2 Фотография надписи на кувшине Рис. 1 Фигура кувш ина с
надписью (восстановлен
В.С. Орелкиным)

Рис. 4 Фигура пифоса с надписью 
(восстановлен В.С. Орелкиным)

Рис. 3 Фотография 
надписи на пифосе.
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Очерк 17. Две надписи на сосудах с урочища А пианча 
в районе Цебельды (Ш -У вв. н. э.)

Археолог М. М. Гунба в 1972 г. показал мне обломки с двух керамичес
ких сосудов, которые были обнаружены им во время раскопок некрополя 
в урочище Апианча в районе Цебелльды. Раскопки велись в 1969 г.

Обломок сосуда, фотография которого помещена в табл. XVII, рис. 2, 
найден в погребении № 21, датируемом началом III в. н. э. Это часть не
большого кувш инчика, под ручкой которого была сделана по сырому тес
ту надпись из двух силлабов (См. табл. XVII, рис. 1). Надпись читается 
слева направо. В транскрипции она звучит: з'^(а)^^(а). Слово соответствует 
совр. лит. абх. (а)жете в значении “(для) питья - же, предназначенное - 
тэ”. Речь идет не о, сосуде, предназначенном для питья, а о содержимом 
сосуда - питье. В современном абхазском языке в этом случае скажут: 
(а)рыжетэ - “напиток”.

В апианчской надписи обращает на себя внимание, кроме расхождения 
в форме слова, присутствующий здесь звук з'^ передаваший свистяще=- 
шипящее ж бзыбского типа, что говорит о далеко заходивших в III в. н. э. 
к юго-востоку границах бзыбского произношения. Как показывают наши 
надписи бзыбский (северный) диалект был древнейшей формой абхазской 
речи того периода её существования, когда абхазский язы к составлял один 
из компонентов ашуйского язы ка.

По направлению письма слева направо надпись из кавказских ашуйс
ких не самая древняя. До неё мы знаем с письмом этого же направления 2- 
ю Аквинскую надпись рубежа -1 в. н. э.

Другой обломок сосуда, фотография которого дана в табл. XVII, рис. 3, 
найден в погребении № 25 и датируется IV-V вв. н. э. Обломок представля
ет часть большого сосуда типа пифоса, в верхней части тулова которого, 
способом точечного вдавливания до обжига сделана надпись из двух сил
лабов. (См. табл. XVII, рис. 4). Надпись читается справа налево т. е. так, 
как читаются большинство надписей ашуйского письма. В транскрипции 
она звучит: (а)пДа)рДа). В переводе на современный абхазский язы к над
пись соответствует слову (а)фара в значении “съестное”.

Должен напомнить читателю, что в ашуйском письме, начиная с древ
нейших времен и до последних лет его существования т. е. до эпохи по
здней античности (IV-V вв. н. э.) не было силлаба со специальной графе
мой для звука ф . Так как звук ф сейчас весьма и весьма ограниченно рас
пространен в абхазском языке, не насчитывается и десятка первообраз
ных корней с этим звуком, и так как  нет оснований думать, что он ранее
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был распространен более чем сейчас, а к тому же в современной речи есть 
случаи, где звук ф еще чередуется со старым ц‘™ вполне резонно звук ф 
вообще считать звуком новым. Данный памятник найден в районе, где 
ныне действует абжуйский, а не бзыбский диалект, однако предыдущая 
надпись говорит о том, что в пору 1П-У вв. н. э. норма бзыбского диалекта 
в Цебельде была ещё живой, а следовательно силлаб ца в слове ацара вм. 
афара отражал в надписи старую норму.

М. М. Гунба вскрыл много захоронений, но вещей с надписями обнару
ж ил только две и на бытовых сосудах. Лишний раз убеждаемся, что ашуй
ское письмо было бытовым, но пользовались им по необходимости.

Табл. XVIII. Надпись на пряслице из урочища 
Апушта Абхазской АССР

Рис. 1. Фотография надписи Рис. 2. Прорисовка надписи

Очерк 18. Надпись на пряслице из урочища 
Апушта в районе Цебельды (ГУ-У вв .н. э.)

Осенью 1966 г. в урочище Алушта археолог Ю. Н. Воронов доследовал 
разрушенное канавой погребение в урне (кремация). Обнаруженный при 
этом погребальный комплекс составили: железная проушная мотыжка и 
три керамических пряслица биконической формы, одно из этих пряслиц 
(диаметр его 3,6 см, высота по отверстию 2,4 см) имеет на поверхности вер
хнего конуса, выписанные по сырой глине до обжига силлабы ашуйского 
письма (см. табл. ХУШ, рис. 1). Тесто пряслицы грубое, с большим коли
чеством белых известковых частиц, обжиг неполный, цвет коричневый. 
По типу урны и мотыжки погребение датируется поздним античным вре
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менем: IV-V вв н. э. Комплекс хранится в Абхазском государственном рес
публиканском музее.

Самого пряслица я  не видел. Работал по фотоснимку. Надпись на пряс
лице из апуштинского погребения содержит, повидимому, 7 силлабов из 
которых на фотоснимке отчетливо видны 5:3 - даны в соединении наподо
бие скорописи, 2 - раздельно с большим разрывом между ними. На месте, 
образующем разрыв, может поместиться 2 силлаба.'** Читается надпись 
по кругу справа налево, начиная с силлаба г (см. силл. 1, № 66).

Я начал чтение надписи с силлабического соединения, что на фотосним
ке, с эстампажа помечено цифрами 5, 6 и 7 (см. табл. XVIII, рис. 2), в кото
ром при сопоставлении его силлабов с ашуйскими библскими и местными 
увидел образующие лексический комплекс силлабы л  ̂а̂  х(а).

В этом комплексе надписи силлаб по сравнению с ашуйскими библс
кими и местными не представляет чего либо особенного (см. силл. 1, № 
62). Следующий за л, силлаб в виде чашеобразной фигуры, обозначающей 
а  ̂при сопоставлении его с библскими выглядит почти идеально. Из мест
ных памятников в аналогичном хабите мы встречали его в Аквинской (Су
хумской) 2-й надписи (см. табл. XV, рис. 1-2) и увидим в монограмме гон
чара на ручке амфоры из окрестностей Цандрипша (см. табл. XIX, рис. 9). 
Последний силлаб комплекса ^(а) несмотря на кривизну и удлинённость 
горизонтального ш триха такж е легко распознаётся при сравнении его с 
библским X (см. силл. 1, № 75).

Одновременно с определением палеографической и звуковой сторон над
писи выявилось лексико-грамматическое значение силлабического соеди
нения. Апуштинское а^ ^(а) с невыраженной по нормам письменности 
конечной а, исторически соответствует современному лексико-граммати
ческому комплексу л=ха - “её пряслице”, хотя слово ха в значении пряс
лица самостоятельно ныне неупотребительно и выявляется только путём 
сопоставления слов адырды - “веретено” и адырдха - “веретено с прясли- 
цем“ . Исторически слово (а)ха - “пряслице” представляет собой семанти
ческий дериват совр. абх. (а)хы - “голова” восходящего как известно к (а)ха 
(ср. абаз. тап. хъа - “голова” при дадырхъа - “веретено с пряслицем”).

Что касается компонента л̂  а̂  - в комплексе л  ̂ х(а), то он представля
ет собой раннюю форму показателя класса женщин в 3 л. ед. ч ., идеально 
соответствующего современному абхазскому аналогичному показателю л=  
(->лы-^ ла).

После определения лексического значения комплекса л  ̂ ^(а) - “её 
пряслице” стало совершенно очевидным, что оставшиеся 2 силлаба, на 
фотографии с эстампажа обозначенные цифрами 1 и 4 относятся к имени
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владелицы пряслица. Имя, как  мне представляется, состояло из 4-х сил
лабов, 2 из которых на фотоснимке не получились.

Первый силлаб в виде тупоугольной ломаной линии из 4-х отрезков пред
ставляет собой силлаб г (см. силл. 1, № 66). Второй, выражающий после
дний силлаб алуштинской надписи представляет собой опять л, почти по
вторяющий 5-й, в том же значении (см. табл. XIII, рис. 1-2).

Я предполагаю, что первый силлаб имени владелицы пряслица переда
вал лабиализованный г, в ашуйском письме обозначавшийся так же как и 
нелабиализованный. Подставляя в имя два отсутствующие силлаба, я  ус
ловно читаю имя владелицы пряслица Г(у)[хала]л^ - “Добросердная” гезр. 
“Добросердечная” . Имя представляет повидимому прозвищ е. В совре
менном ономастиконе это имя встречать не приходилось.

Возможно, что мне или какому-либо другому лицу при осмотре пряс
лица воочию придется внести поправку в имя, но это уже не будет иметь 
принципиального значения.

Итак в целом надпись на апуштинском пряслице мною читается: Г (у) х 
а л, а л , л ̂  а , х(а) - Гу^алал л[дырд]ха - “Гухалалы (Добросердечной) пряс
лице”.

Надпись на керамической пряслице с урочища Апушта является памят
ником ашуйской письменности позднего периода, периода её угасания, 
но исполненная на бытовом предмете она лиш ний раз свидетельствует о 
том, что в Абхазии письмо было общенародным явлением.

Табл. XIX. Клейма и меты гончаров из Гагринского р-на Абхазской 
АССР

Рис. 2. Клеймо гончара (А)чба
(прорисовка)

Рис. 1. Клеймо гончара (А)чба
(фотография)
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Рис. 3. Клеймо гончара Ааба 
(фотография) (прорисовка)

Рис. 5. Ручка амфоры со словом 
«гончар» (фотография)

Рис. 7. Клеймо с именем гончара
Пагя (фотография)

Рис. 6. Ручка амфоры со словом 
«гончар» (прорисовка)

Рис. 8 Клеймо с именем гончара 
Пагя (прорисовка)
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Табл. XIX. Клейма и меты гончаров
из Гагринского р-на Абхазской АССР (продолжение)

Рис. 9 Ручка амфоры с фразой 
«Аджьба клеймил» (фотография)

Рис.10. Ручка амфоры с фразой 
«Аджьба клеймил» (прорисовка)

Рис. 11. Ручка амфоры с частью Рис. 12. Ручка амфоры с частью 
топонима [Мар]дара (фотография) топонима [Мар]дара (прорисовка)
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Табл. XIX. Клейма и меты гончаров
из Гагринского р-на Абхазской АССР

(продолжение)

Рис. 13. Ручка амфоры с метой 
силлабом X (фотография)

\

Рис. 14. Ручка амфоры с метой 
силлабом X (прорисовка)

Рис. 15. Ручка амфоры с метой
силлабом Ц (фотография)

Рис. 16. Ручка амфоры с метой
силлабом Ц (фотография)
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Табл. XIX. Клейма и меты гончаров
из Гагринского р-на Абхазской АССР

(продолжение)

Рис. 17. Ручка амфоры с метой 
силлабом к (фотография)

Рис. 18. Ручка амфоры с метой 
силлабом к (прорисовка)

Рис. 19. Ручка амфоры с метой
силлабом хь  ̂(фотография)

Рис. 20. Ручка амфоры с метой
силлабом хь  ̂(прорисовка)
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Табл. XIX. Клейма и меты гончаров
из Гагринского р-на Абхазской АССР

(продолжение)

Рис. 21. Ручка амфоры с метой 
силлабом © (фотография)

Рис. 22. Ручка амфоры с метой 
силлабом © (прорисовка)

Рис. 23. Ручка амфоры с метой
силлабом Уд (фотография)

Рис. 24. Ручка амфоры с метой
силлабом Уд (прорисовка)
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Табл. XIX. Клейма и меты гончаров
из Гагринского р-на Абхазской АССР

(продолжение)

Рис. 25. Ручка амфоры с метой 
силлабом X (фотография) силлабом X (прорисовка)

Рис. 27. Ручка амфоры с метой
силлабом аа (фотография)

Рис. 28. Ручка амфоры с метой
силлабом ад (прорисовка)
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Табл. XIX. Клейма и меты гончаров
из Гагринского р-на Абхазской АССР

(продолжение)

Рис. 29. Сланцевый камень с метой Рис. 30. Сланцевой камень с 
силлабом ж  (фотография) метой силлабом ж  (прорисовка)

Очерк 19. Клейма и меты ашуйских гончаров на обломках сосудов из 
Гагрского района Абхазии (поздняя античность)

Публикуемый материал составляет незначительную часть коллекции, 
хранящейся в археологическом музее Цандрипшской средней ш колы. Эта 
коллекция собиралась в течение ряда лет учениками ш колы под наблюде
нием и непосредственном участии учителя ш колы Н. Г. Гумилевского. 
Отбор публикуемого материала и фотоснимки с обломков сосудов я  по
лучил благодаря любезности В. С. Орелкина, а впервые узнал о существо
вании этого материала от археолога Абхазского НИИ Г. К. Ш амба.

Посылая мне фотографии эпиграфического материала, В. С. Орёлкин 
сообщил что «керамика собрана на холмах северо-западнее селения (разу
меется Цандрипш  - Г. Т.) и по ш ифрам на ней отдельные урочищ а и селе
ния именуются Н . Г. Гумилевским: Барановка, Сулево, Ахш тыр, Медове- 
евка и пр. Керамика представляет собой главным образом ручки амфор 
позднеантичного и отчасти раннесредневекового времени. Знаки  сделаны 
по сырой глине, иногда зубчатыми линиями.»'*’

Собранная Н. Г. Гумилевским коллекция представляет большой науч
ный интерес т. к. в ней представлены предметы палеолита, неолита, энео-

— 203 —



лита и других археологических эпох, говорящие о том, что в избранном 
Н. Г. Гумилевским районе сбора вещественных остатков существовала 
многотысячелетняя традиция местного производства материальных и 
культурных ценностей. Ф акт этот имеет первостепенное значение для изу
чения истории Ашуи==Абхазии, поскольку население её было автохтон
ным. Не случайно к коллекции Н. Г. Гумилевского обращаются не только 
археологи Абхазии, но и археологи научных учреждений Ленинграда и 
Москвы.’®®

Мной изучены 15 клейм и мет аш уйских гончаров. Сначала рассмотре
ны клейма=фамилии и сопровождающие их слова, а затем «буквенные» 
клейма и меты.

1. Обломок ручки амфоры позднеантичного времени с клеймом=фами- 
лией гончара (см. табл. XIX, рис. 1-2). Найден в районе земель с. Баранов- 
ки на правом берегу р. Лапста (абх. Лацста). Клеймо сделано зубчатой ли
нией. Оно состоит из двух силлабов: Ч| и б .̂ На обломке справа налево от
четливо читается: ч̂  б̂  (а) т. е. (А)чба. Это фамилия гончара.

На территории древней Ашуи-Абхазии силлабы ч^и б  ̂ в этом хабите 
встретились впервые. В Библе силлаб ч  ̂ засвидетельствован в тексте на 
реверсе спатулы Асдрубала Х1-Х вв. до н. э ., в его третьей строке (см. здесь, 
табл. XI, рис. 1-2) и силл. 1, № 40) в глагольной форме ч, а а - “слажена” 
(ср. совр. абх. (а)чаца(ра) - “сладить”, “сколотить” при абаз. чца(-ра) - “де
лать”).

Силлаб б̂  такой как на этой ручке, в ашуйских текстах Библа встретил
ся только в лигатурах: 1) г б̂  ̂ в тексте спатулы б в 5-й строке (см. здесь, 
табл. III, рис. 3-4 и силл. 3, № 2); 2) г в тексте спатулы и, во 2-й строке 
(см. здесь, табл. VII, рис. 1-2 и силл. 3, № 3) и 3) г на реверсе спатулы 
Асдрубала в 4-й строке (см. здесь, табл. XI, рис. 1-2 и силл. 3, № 5).

Можно с достаточной определенностью утверждать, что во времена Ас
друбала и в позднее античное время, к которому относится обломок ручки 
амфоры с именем Ачба, силлаб передавал переднеязычную мягкую при
дыхательную аффрикату, т. е. был тем же звуком, что и сейчас в словах 
(а)чада(ра) - “сладить”, (а)ча - “перепел”, (а)ча - “хлеб”.

Не могу пройти мимо того факта, что в древнейшем ашуйском тексте 
Библа фамилия Ачба засвидетельствована в другом звучании А-еба (см. 
табл. Д, 39 строка). В графике ашуйского письма современная с изобра
жалась той же фигурой, что дана в силл. 1, под № 39. Силлаб под № 40 не 
представлял собой угловатого графического варианта силлаба № 39. Каж 
дая фигура обозначала особый звук. Это по крайней мере явствует из ашуй
ского текста спатулы Асдрубала, где в глагольной форме чапа - “слажена”
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ч обозначена фигурой, что под № 40, а в слове «ы - “лошадь” фигурой под 
№ 39. Фигура силлаба под № 39 передавала переднеязычную твердую при
дыхательную аффрикату, так же как  это сейчас.

В те годы, когда писалась табл. Д (М. Дюнан её датировал XIX в. до н.
э.) фамильное имя Ачба произносилось как Асба и конкретно понималось 
как “Конев” (абх. а==еы) («—а=са) - “лошадь”). Подтверждением этому слу
ж ит первая силлабо=пиктограмма на серебряном сосуде М айкопского 
кургана середины III тысячелетия до н. э., когда лошадь здесь была уже 
известна. Ныне фамилии Асба нет, есть только Ачба. Время сделало своё 
дело, чем лиш ний раз подчеркивается историческое значение ашуйского 
письма и его текстов для науки.

2. Обломок придонной части красноглинного сосуда с метой состоящей 
из силлабов ^  и б  ̂в лигатуре (см. табл. XIX, рис. 3-4). Мета читается спра
ва налево. Обломок найден там же где и предыдущая ручка амфоры. На 
фотоснимке видно, что гончаром сначала была прочерчена горизонталь
ная линия, один из элементов силлаба затем силлаб б̂  с низко опу
щенным отростком. Вертикальный ш трих силлаба б̂  стал вторым элемен
том для силлаба й .  Силлаб б̂  в таком хабите встретился впервые. Я пола
гаю, что на обломке выписана фамилия гончара Ааб(а) - “Тисов”, м. б. Т е м 
нев’ (совр. абх. аа  - “тис” и “ремень”), хотя существование такого значе
ния фамилий мне неизвестно. Кажется менее вероятным, что на сосуде 
прочерчено слово ааба - “восемь”. Как показывает текст спатулы Асдру
бала слог =ба в числительном писался через силлаб б .̂

Что силлаб ^  в форме косого креста произносился в позднее античное 
время здесь в Абхазии уже как а не (а)г1а (см. силл. 1, №№ 2 и 87) 
подтверждают 1-я и 2-я Аквинские (Сухумские)надписи.

3. Обломок ручки амфоры с трехсложной метой на ней (см. табл. XIX, 
рис. 5-6). Найдена в окрестностях с. Сулево, в верховьях р. Лапста на 
левом её берегу. Мета читается справа налево. Последний силлаб меты в 
верхней части отбит. Его форма и значение определяются смыслом 
меты, которая транскрибируется (см. силл. 1, № 79, 33, 88) и пред
ставляет собой более раннюю модель к современному абхазскому слову 
(а)кыцз©ы - “гончар” в котором первый компонент кы ц - “глина” оказы 
вается элементом заимствованным из мегрельского язы ка (Чарая 10, 8), 
а далее в слове всё абхазское: з - корневая основа глагола (а=)з(ра) - “об
ж игать”, -©ы - суффикс со значением деятеля (ср. совр. абх. (а)©ы - “че
ловек”). В мете на ручке амфоры первый силлаб слова иной, чем в слове 
кыцз©ы. Этот силлаб в литературном языке звучал бы ха. В мете он диа
лектален.
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Хотя слова \ а  (и диалектального х^~а) в значении “глина” в самостоя
тельном употреблении не сохранилось, мы знаем его в составе композиты 
хаша. Комментируя значение этого слова Н .Я .  Марр писал: «светлый вид 
глины, которым (81с) отделывают абхазы свои избы» (МАСл, 146, а). Сло
во хаша означает букв, ха - “глина” , ша - “белая” . В эпиграфической мете 
х^~(=хь) вм. X,старый убыхский вклад. Ср. у Уоё̂ 1;’а х 'а ' (= хьа) - “груша” 
(208, 2124) при абх. а=ха; х'а'(=хьы) - “принц” (208, 2136) при стар. абх. 
а=ха - “царь” . Последнее слово в прото-убыхском звучании налицо в Май
копской надписи в новом её чтении. (См. здесь, с. 247). На обломке ручки 
амфоры силлаб х^~ имел справа не два, а три косых отростка. Вершина 
отбита (см. однако ниже п. 10).

Итак мета х^~аад(ы) означала “гончар”. Ныне это слово не супцествует. 
По законам абхазского синтаксиса название профессии ставится после 
личного имени. Следовательно, личное имя гончара было выписано на 
ручке амфоры выше названия профессии.

4. Ручка амфоры с клеймом=именем гончара, представленным лигату
рой из двух силлабов п, и г^~ (См. табл. XIX, рис. 7-8). Место находки руч
ки не обозначено. Лигатура раскрывается как цагьа, что исторически пол
ностью соответствует совр. абх. цагьа - “гордый”, “заносчивый” . Это имя 
встретилось в Майкопской надписи в новом её чтении (См. здесь, с. 248) 
чем подчёркивается древность имени. Любопытно, что в Майкопской над
писи имя представлено графически в такой же лигатуре состоящ;ей из сил
лабов п, и г^~. Этим утверждается многотысячелетняя традиция письма. 
Количество вертикальных отростков в фигуре силлаба не меняло его 
значения. (См. силл. 1, № 16).

5. Ручка амфоры с клеймом - фамилией гончара (см. табл. XIX, рис. 9- 
10). Найдена там же, где и ручка описанная в п.1. В клейме лигатурно 
сплетены 3 силлаба, которые наносились на глину в следующем порядке: 
сначала был выписан в центре силлаб - чашеобразное а  ̂с ш ироким осно
ванием (см. силл. 1, № 1), на эту фигуру был наложен силлаб ц~ (джь) (см. 
1 силл. 1, № 36), а к нему пристроен слева силлаб б;, того же хабита, что в 
имени (А)чба в п. 1. В целом фамилия гончара звучит А^ц(ь)ба - Аджьба 
(Дубов).

Поскольку фамильных имен гончаров на обломках больше не оказыва
ется, хочу обратить внимание на тот факт, что во всех именах с аффиксом 
=ба в ашуйских текстах древней Ашуи=Абхазии и Библа этот аффикс все
гда писался через силлаб б, (см. кроме имен этого очерка в текстах табл. Ц 
строки 8 ,1 1  и в табл. Д строки 16, 32 и 39).

Ниже имени Ацьба на ручке амфоры помещена мета, выполненная в
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полулигатуре. Н а фотографии она выш ла нечётко, однако по прориси сде
ланной В. С. Орёлкиным в этой мете хорошо различаются следующие 3 
силлаба: Нд (силл. 1, № 59), ц(силл. 1, № 29) и опрокинутая фигура силла
ба д (силл. 1, № 21). С палеографической точки зрения замечания требует 
только силлаб ц. Фигура его здесь оказывается средней между ц с перечёр
кнутой вершиной, что выписана в 8-й строке спатулы и  (см. силл. 1, № 29 
вторая фигура первого столбца) и фигурой ц на бронзовой печатке из с. 
Синапли (см. силл. 1, .№ 29, вторая фигура второго столбца).

Мне кажется, что гончар после своей фамилии написал ( а ) Н д ( и ) ц а д  (совр. 
абх. а н и ц а т Ц а н и ц е и т )  - “клеймо поставил”, “клеймил”. Наличие времен
ного форманта =д вм. =т не вызывает удивление, поскольку речь идет об 
ашуйском (древнем абхазо=абазино=убыхском) языке. Сейчас, как  отме
тил однажды Х.С. Бгажба здесь «глагольное окончание =с1 (срав. =1, =11) 
редко встречается в абхазских диалектах, но характерно для абазинских 
диалектов »'**. При описании тапанского диалекта абазинского язы ка А.Н. 
Генко всюду пишет =д.'*‘ В современной абазинской орфографии принято 
писать =т.

6. Обломок ручки амфоры с существовавшим на нём когда-то четырех
сложным словом от которого целыми остались только 2 силлаба второй, 
нижней строки (См. табл. XIX, рис. 11-12). Два предыдущие силлаба вер
хней строки обломаны настолько, что в отношении их фигур можно выс
казать только предположение. Место находки не обозначено. Читать сло
во следует сверху в две строки справа налево. Предполагаю, что в верхней 
строке были силлабы м  ̂р̂  (см. силл. 1, №№ 19, 64), в нижней строке ясно 
читаются д, Рд (см. силл. 1, №.№ 22, 65). Слово на ручке могло обозначать 
место изготовления сосуда, напр. Мардара, где конечное =ра аффикс со
бирательности.

Поскольку слово марда обозначает “подъём (местности)” наличие его 
на ручке амфоры, как  топонима, вполне уместно. Слово марда могло вхо
дить как компонент в название места. Ср. в этом же районе сбора матери
ала населенный пункт Ачмарда.

Описанными выше примерами исчерпываются мои замечания в отноше
нии гончарных фамильных клейм и мет на обломках сосудов. Дальнейшие 
замечания касаются уже «буквенных» клейм и мет гончаров. Эти «буквен
ные» клейма и меты, как можно полагать, являлись фигурами силлабов, 
представляющих начальные слоги фамилий гончаров. Сколь часто встре
чаются на обломках сосудов района одни и те же «буквенные» клейма и меты 
судить не могу, т. к. мне был отобран материал с неповторяющимися фигу
рами, в то время как повторение одного и того же клейма или меты может
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говорить сколь была распространена в местности та или иная фамилия гон
чара и сколь фамильно разнообразен и многочисленен был в той или иной 
местности цех гончаров. Материал мог бы быть интересен для палеоэконо- 
мического анализа района, но это тема особой работы.

Перехожу к характеристике «буквенных» клейм и мет на обломках гон
чарных сосудов. Все клейма и меты сделаны до обжига.

7. Ручка амфоры, найденная в окрестности с. Ахштыр (абх. Ахштырх) 
с глубоко и чётко обозначенным на ней силлабом т в виде четырехконеч
ного креста с длинным стержнем (см. табл. XIX, рис. 13-14 и силл. 1, № 
28). Рисунок линии зубчатый.

8. Ручка амфоры с хорошо выписанным силлабом ц (джь) (см. табл. XIX, 
рис. 15-16 и силл. 1, № 36). Место находки не помечено. В верхней части 
фигуры продавлено три вертикально расположенных черточки. Возмож
но, что они являю тся особым значком гончара, отличаюш;им его изделия 
от изделий других мастеров, которые помечали их такж е знаком ць, если 
их фамилии начинались со звука джь.

9. Ручка амфоры с глубоко выписанным силлабом к. Фигура сделана в 
три приёма (см. табл. XIX, рис. 17-18 и силл. 1, № 72). Место находки с. 
Ачмарда на правом берегу р. Ха-шупс (абх. Хашцсы).

10. Обломок ручки амфоры найденный там же. На нём глубоко прочер
чен силлаб х^-(хь), того же хабита, что и в мете х^-зва. См. выше п. 3. Сил
лаб на данном обломке, повидимому имел три наклонных ш триха, иду
щих от вертикального «ствола». В силлабе п. 3 сохранились два нижних 
штриха, а здесь два верхних. (См. табл. XIX, рис. 19-20 и силл. 1, № 80).

11. Обломок ручки амфоры с силлабом © (см. табл. XIX, рис. 21-22 и 
силл. 1, № 88). Найден в окрестностях с. Барановки. С палеографической 
стороны аналогичный силлаб© с вертикальным «стержнем», выходящим 
вверх за «перекрестье» представлен в тексте стелы А. См. здесь в табл. IV, 
справа седьмой силлаб второй строки текста.

12. Обломок сероглинной ручки с хорошо прочерченным зубчатой ли
нией силлабом Уд (см. табл. XIX, рис. 23-24 и силл.1, № 10). Обломок най
ден в окрестностях р. Лапсты, на левом её берегу.

13. Обломок ручки амфоры с силлабом ^ того хабита, что представлен в 
тексте на реверсе спатулы Асдрубала (см. здесь в табл. XI, слева первый сил
лаб второй строки текста и силл. 1, № 75). Справа вверху конец силлаба дан
ного обломка загнут внутрь (см. табл. XIX, рис. 25-26), тогда как ожидалось 
бы наружу. Положение силлаба также необычно. Не оттого ли это, что пись
мом пользовались уже редко и стали его забывать? Обломок найден-там же, 
где и предыдущий.
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14. Обломок ручки, амфоры с силлабом ад (см. табл. XIX, рис. 27-28 и 
силл. 1, № 2). Найден в окрестностях с.Барановки. В коллекции Н. Г. Гу
милевского эта фигура на фрагментах гончарных изделий встречается 
наиболее часто й могла уже иметь не силлабическое значение.

15. Сланцевый камень с фигурой в которой хорошо опознаётся силлаб 
ж (см. табл. XIX, рис. 29-30 и силл. 1, № 51). Найден в окрестностях с. 
Ачмарда.

Извлечённый для меня В. С. Орёлкиным из археологической коллек
ции Н. Г. Гумилевского эпиграфический материал в виде клейм=фами- 
лий, отдельных слов и «буквенных» мет гончаров, содержит в общей слож
ности, без учета повторяемости, 19 разных силлабов из 88 нам известных 
по аш уйским надписям Библа и Абхазии, начиная с древнейшей поры 
существования письменности. Не подлежит сомнению, что в исследуемом 
районе, по берегам рек, речушек, в долинах и в горах некогда было широ
ко распространено ашуйское письмо, памятники которого представлены 
в этой книге.

Особенно хочу обратить внимание на тот факт, что очень давно, в нача
ле II тысячелетия до н. э., именно здесь в устье р. Лапсты разыгрались, 
как повествует об этом текст бронзовой таблички Д., трагические собы
тия - был схвачен, пленен и продан в Анапе в рабство в Ф иникию, в Библ, 
ашуйский царь Пту, с именем которого связан расцвет ашуйской пись
менной культуры. Я не удивлюсь, если в исследуемом районе окажется 
обнаружен какой-либо более значительный письменный памятник, неже
ли клейма и меты на гончарных изделиях. Дополнение I.

Табл. XX. Фрагмент надписи 
с городища Нижняя Эшера Сухумского р-на

Рис. 1. Фотография текста

Л

Рис. 2. Прорисовка текста
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Очерк. 20. Фрагмент надписи с городища 
Нижняя Эшера Сухумского района. (1П-П вв. до и. э.)

В сентябре 1977 г. я  получил из Абхазии фотографию, а в феврале 1978 года 
гипсовый слепок с обломка известняковой плиты с фрагментом надписи 
ашуйского (древнего абхазо=абазино=убыхского) письма. Обломок был 
извлечен на Н. Эшерском городище археологом Г. К. Ш амба из фундамен
та эллинистического строения I в. до н. э. Плита была использована вто
рично. Надпись на ней относится, как  я  полагаю к Ш -П вв-до н. э. См. 
табл. XX, рис. 1-2.

Находка хранится в отделе археологии Абхазского ИЯ ЛИ в г. Акуа (Су
хум). Фрагмент надписи представлен двумя заключительными строками 
текста, отделенными одна от другой горизонтальной чертой. Ш ирина плос
кости, предназначенной для надписи, равна 15,5 см. Высота сохранившей
ся части этой плоскости -12 см. Во фрагменте надписи 12 силлабов из ко
торых 9 оказываются с незначительными отклонениями от уже извест
ных. Новыми являются ы и ф. Силлаб ы повторен дважды. Читается над
пись справа налево. Каково было ее назначение в целом - неизвестно.

Язык надписи, по нескольким фонетическим особенностям, свойствен
ным убыхскому языку, я  отношу к садзовскому диалекту ашуйского язы 
ка. Этими фонетическими особенностями являются: убых. упри  абх. абаз. 
л (ср. у б ы х .^ /^ , абх.абаз. \/ла - “входить”, убых. уа, абх. абаз. ла - 
“собака”); убых ф при абх. абаз. ц (ср. убы х.\/ф а - “вырывать”, абх. абаз. 
\/цы -> д(ы) - “рвать (руками)”, напр. абх. абаз. а-р-ц-ра, абаз. г1а-ц-ра - 

“рвать”, “срывать” (руками что).

Текст

1. ку^^^ды 
к у г ъ  (а) ды 
Куга большой
2 . ф 3  ̂ 1 У4 н г ы
ф(ы)з(а)б1 ^а)н(а)гы  
вождь есть I уа склон
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Комментарий.

1(1). кугъ(а) (= абх. куга). Имя собственное, может быть эпитет к обыч
ному бытовому имени, которое было выше, но не сохранилось. Абхазское 
нарицательное значение имени куга - “мудрый”. В тексте имя куга в части 
звука гъ отражает диалектальную норму, если, конечно это гъ не было 
здесь графическим вариантом г.

1(2). ды вм. ожидаемого да - “большой” (совр. абх. дыу). Старая форма 
слова, многократно представленная в текстах. В надписи конечное ы ре
зультат редукции а, явления хорошо известного в бзыбском диалекте аб
хазского язы ка. Подобная редукция могла быть и в речи садзов. Н а памя
ти истории они были соседями бзыбцев: обитали на прибрежных землях 
между р. р. Бзыбь и Мзымта. Слово ды < -да - “большой” после имени Кугъа 
(=куга) характеризует форму вежливости и уважения к старшему. Она в 
ходу у абхазов до сего времени. Силлаб ы ранее не встречался и в форме | 
знаменует новое явление письма.

2(1). ф(ы)з(а) (абх. цыза)- “вождь”. Этнограф Ш. Д. Инал=И па пишет: 
«... в общих походах абхазы подчинялись своим князьям  или опытней
шим в военных делах лицам. Они именовались «(а)цыза» .’*® Раскопанное 
в 1968 г. здесь же в Н. Эшере погребение IV в. до н. э. с останками хорошо 
вооруженного представителя местной знати, утверждает правомерность 
наличия имени цыза в надписи.'** Силлаб ф ранее не встречался. Он пред
ставляет собой графический вариант силлаба п^. По форме ф не гребень 
как п^, а расческа с ручкой с тремя опущенными вниз зубцами слева.

1(2). -б — есть. Глагольная связка абазинского типа при статических 
формах. В надписи силлаб б  ̂представлен глоссой над силлабом з^. За сло
вом фыза-б (=цыза-б) вычерчен словораздел в виде прямой вертикальной 
черты. Словораздел в ашуйских надписях встречался, но в виде черты бо
лее короткой.

2(3). ^(а)н(а)гы. Место свершения надписи, откуда мог быть родом 
апыза Куга. Название синонимично совр. абх. (А)блыраху - “горения гезр. 
пожара холм”, как  именуют эшерцы возвышенность, где была открыта 
надпись. А бхазская основа блы (<— бла), где б - окаменевший показатель 
класса вещей, в корне ла  в значении “горение”, “свечение” соответствует 
эпиграфическому уа и убых уа. Абхазский аффикс масдара ра в ашуйс
ком языке необязателен. Абхазское слово ху- “холм”, синонимично эпиг
рафическому на(Ъ1- “склон (горы)”, совр. абх. наа, абаз. нагХа.

Археолог Г. К. Ш амба, производящий в течение ряда лет раскопки на
Н. Эшерском городище, полагает, что современное абхазское место (А)б-
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лыраху связано с бывшим в крепости, где найдена плита, пожаром, следы 
которого им о б н а р у ж е н ы . О д н а к о  холм, где была в I в. до н. э. соружена 
крепость, был заселен уже в VI в. до н. э., как  об этом пишет сам археолог 
Г. К. Шамба. Следовательно, название (А)блыраху, если его толковать как 
“пожарищ а холм” представляет собой более позднюю, вторичную интер
претацию древнего названия этого места. Оно дано во фрагменте надписи. 
Надпись на диалекте садзов может быть интерпретирована не только как 
“горения склон”, но и как “божественный склон”. В убыхском основа уа 
имеет также значение “бог”. Не исключено, что на холме было некогда 
святилище (ныхэа), впоследствии забытое, ибо садзы оказались из этих 
мест оттесненными к западу. Дальнейшие раскопки покажут насколько 
правомерно это предположение.

Нижне-Эшерская находка говорит о процессе дальнейшего развития 
письма. Она подтверждает, что ашуйское письмо было здесь не только ста
родавним, но и многоплеменным явлением местной культуры.

Дополнение II.
Очерк 21. Надписи к и /  на каменных блоках из Библа.

В июле 1980 г. я получил от проф. М. Дюнана оттиск его статьи в ВиПеНп 
би Мизёе бе ВеугоиШ, 1;. XXX (1978), озаглавленный: КоиуеИез 1пзспр1;1оп8 
рзеибоЫего ё^1урЫцие бе соиуег^ез а ВуЫоз.

М. Дюнан раньше писал мне о них в одном из своих писем и теперь я 
имею возможность заняться их чтением.

Каменные блоки с ашуйскими надписями обнаружены им при раскоп
ках развалин персидской крепости ахеменитского времени. Интересую
щие нас камни были использованы в строительстве вторично: на обоих 
камнях читаются надгробные надписи. Где находился некрополь с кото
рого они взяты - неизвестно, но вероятно где-то поблизости.

Оба блока известняковые. Та сторона блока, на которой выбита надпись 
к тщательно обработана. Остальные стороны не обрабатывались. Размеры 
надписи: 0,38 х 0,26 м (высота). В надписи пять строк, содержащих 28 
силлабов и три «небуквенных» знака. Два из них представляют короткую 
горизонтальную черту. Один из них стоит над силлабом с' с которого на
чинается личное имя погребенного с'аз^ - “Садз”, второй вырезан выше 
строки перед личньм именем каменотеса - “Т(ы)п”. Горизонтальная 
чёрточка в такой функции в ашуйском письме встречается впервые. Веро
ятное значение её определено мною контекстом. Стоящая после слова (а)п-
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(ы)н(ы) - (афы-анцеа) - “молнии бог”. Вертикальная чёрточка в ашуйских 
текстах неоднократно встречалась и означает как  и прежде знак фразо
разделительный. Надпись хорошо сохранилась и читается полностью.

Блок с надписью 1 обработан грубо. Первоначально он представлял со
бой правильный призматический треугольник от которого сохранились 
полностью только две стороны. Размеры его: 0 ,57 х 0,40 м. Сторона с над
писью образует прямоугольный треугольник высотой 0,39 м с максималь
ной шириной у основания 0,30 м. В надписи 13 строк, из них, начиная с 
вершины треугольника, достаточно хорошо читаются 7 строк. Ниже этих 
строк на поверхности камня много выбоин, разрушивших текст и делаю
щ их чтение рядя строк неполнозначным. 8-я строка читается наполови
ну, 11-я не читается вовсе. В 10-й и 12-й строках имеются силлабопиктог- 
раммы. Общее количество «буквенных» силлабов в надписи 1-61, силла- 
бопиктограмм, типа тех, что выгравированы на первом и втором серебря
ных сосудах Майкопского кургана — 4. Фразоразделители отчётливо вид
ны в 3-ей и в 12-й строках текста.

Обе надписи читаются справа налево.
Исходя из своей гипотезы связи псевдоиероглифического письма Биб

ла с египетским иероглифическим проф. М. Дюнан условно датирует най
денные надписи, применительно к истории древнего Египта, временем 
гиксосов (1720-1580 г. до н. э.). Однако поскольку египетское письмо с 
псевдоиероглифическим аш уйским, как  это теперь установлено, связи не 
имело, эта датировка Дюнана к надгробным надписям никакого отноше
ния не имеет.

Кроме надписей к и 1 проф. М. Дюнан публикует в своей статье ещё два 
фрагмента надписей, литерованных им буквами т и п .

Оба фрагмента даны в прорисовке, а фрагмент п и в  фотографии. Чтени
ем этих фрагментов я  ещё не занимался.

Табл. XXI. Надгробная надпись из Библа.
(рисунок утерян)

Текст надписи посвящён выходцу их Ашуи, писцу рабу из Аи, по име
ни Садз, который был убит богом молнии (Афы). В ней же содержится 
просьба к всевышнему богу (Ны) о милосердии к убитому. Надпись завер
шается словами: Тесал Тп.
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1. п з' а, й с' С'
(А)п(ы) (йы )з'а  й (ы )с 'алас 'а  
Афой закланный его мечём Са -
2. з^йг®с' ц 'й
з(ы) -й(ы)г1в[Яа (А)с'(э)а (д>ц(ы)й 
дз - писец, из Ашуи (он) выше-
3. Тд Нд о у ай
т. н(ы) (а)юы(ра) у (ы) Аи (а)т(э) 
л. Боже человечность прояви (к) Аи рабу,
4. й ш - п н й' (й)
ишь(ы) (а)п(ы)н(ы)' (йы)ц'(в)й 
которого убил молнии бог. Те-
б.Тд П
т Т(ы)п 
сал Тып.

Комментарий к надписи к

1(1) (а)п(ы) - Аф ы. 1) Языческий бог грома, 2) молния.
В ашуйских текстах как самостоятельное слово встречено впервые. В 

тексте спатулы и 3(2) оно присутствует в глаголе “молиться” (а)шьапык- 
(ра). Композита этимологически раскрыта в Очерке 1, сноска 4, как: шьа 
(-> шьы) “рассвета”, пы (~>(а)фы) “молнии”, к(ра) “ловить”, “хватать”. 
Звук ф в ашуйском языке относительно поздний (см. Очерк 20).

1(2) (йы)з'а - “закланный”. Причастие чистой основы от неупотребитель
ного ныне глагола (а)зара - “заклать”, “заколоть” (жертву). В ашуйских 
текстах глагол встретился один раз (см. спатула и, 4(5). В данном тексте 
бзыбская форма со свистящ;е-шипящем з' вм. з. В текстах этот звук встре
чался неоднократно.

1(3) и(ы)с'ала - “его мечем”. Орудная форма имени (формант -ла) с мес
тоименным притяжательным аффиксом класса мужчин й(ы). Исходная 
форма имени с'а - “меч” представлено в тексте с бзыбским свистяще-ши- 
пяш;им с'м. лит. с (совр. лит. а-са - “меч”).

1(4) - 2(1) С'аз^ - “Садз”. Личное имя этнического происхождения. В 
ашуйских текстах /  встретилось в несколько иной графической записи как 
С'аз в спатуле е 1(1).

2(2) й(ы)г1э [у]а - “писец”, собственно: “пиш ущ ий”. Причастие от гла-

Текст и перевод.
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гольной основы г1э (ср. абаз. гХвра) - “писать” с местоименным аффиксом 
класса мужчин й(ы). Грамматическое приложение к собственному имени 
Садз. Обозначает профессию и по синтаксическим нормам язы ка стоит 
после имени к которому относится. Аффикс [у]а ассимилирован предше
ствующей лабиализацией.

2(3) (А)с'(о)а - “А ш уя”. Древнейшее название Абхазии. В текстах встре
чалось неоднократно. См. например текст табл. Д 5(5). Этимология топо
нима дана во «Введении» к книге с.20. Отсутствующий в тексте послелог 
“из” подсказан следующим за топонимом глаголом.

2(3) - 3(1) (д)ц(ы)йт - “(он) вышел”. Ныне несамостоятельный глагол 
движения с основой ц'ы бзыбского звучания элативного значения “выйти 
из” в финитной форме аориста (аффикс -й-т). Показатель класса человека 
д отсутствует. См. комментарий к табл. Д 1(2). В несколько иной форме 
глагол встретился в тексте Майкопской надписи 3(3), а такж е здесь. См. 
комментарий к надписи 1 5(2).

3(2) н(ы) - “боже”. Слово много раз представлено в аш уйских текстах. 
В этой форме см. его, например, в тексте спатулы и 1(3). Падежное значе
ние подсказано контекстом.

3(3) (а)ю(ы)(ра) - “человечность”. Поставленный в скобке аффикс от
влеченного имени (-ра) в аш уйских текстах весьма редок. У меня имеет 
разъяснительный характер. Основа имени -й - “человек” абхазского зву
чания, абаз. г1в.

3(4) у(ы) - “прояви”, букв, “сделай”. Объективная форма повелитель
ного наклонения от глагольной основы у - “делать” (совр. масдар аура). В 
тексте показатель объекта (и) может отсутствовать так как  объект стоит 
непосредственно перед глаголом. Глагол употреблен в переносном значе
нии. Сходные случаи см. в тексте табл. Ц 9(6), 9(12). Обращение к всевыш
нему богу (ны) с просьбой проявить человечность т. е. быть милосердным 
к убитому молнией, объясняется тем, что у абхазов в давние времена, как 
и в недавнем прошлом, считалось «великим несчастьем для абхаза, если 
на него или на его дом (или скот) упал громовой удар: значит он разгневал 
бога, дух которого отошёл от него, а потому дьявол искал в нём убежище. 
Значит он великий грешник перед богом». (С.Н. Д жанаш иа. Статьи по 
этнографии Абхазии. Сухуми, 1960, с. 67).

3(5) Аи - В тексте спатулы и XIX в. до н. э. в молитве проданных в Библ 
ашуйских рабов читаем: «Аи всей бог! Здесь чужие аиевские люди тебе 
благодарны за отеческую заботу ...» Аией называли предки абхазов свою 
горную Абхазию. Это собственное имя взяло свое начало от нарицатель
ного, до сих пор известного абхазского слова - аиара. Так называют абха
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зы прогреваемые солнцем южные склоны гор, на которых они селятся. 
(Ц. Н. Бж ания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми, 1973, 
с. 150). Основа имени аиа= ра суффикс собирательности и локативности.

3(6) (а)т(9) - “раб”. Слово неоднократно встречалось в текстах.
4(1) ишь(ы) - “которого убил”. Инфинитная форма аориста от глагола 

(а)шьра - “убить” с отсутствующим показателем класса человека д. См. 
комментарий к табл. Д 1(2).

4(2) (а)п(ы)н(ы) - “молнии бог”. Соответствует современному афы-анцоа.
4(3) иц'эит - “тесал”. Ф инитная форма аориста от глагола (а)цэра - “те

сать”. В надписи бзыбская форма, в ББД отсутствующая.
4(4) Тп - личное имя каменотёса. Читаю как Тып.

Перевод эпиграфического текста 
надписи к  на современный абхазский язы к.

(1)Афы дзысыз исала Са (2) з-й©уаз Ашэы дтьщи (3)т. Анцоа ауайра уы 
Аиа атоы (изы), (4) Афы-анцэа иишьыз. Ицэи(5)т Тып.

Перевод абхазского текста на русский язы к.

(Этот) сражённый мечем Афы Садз - писец из Ашуи вышел. Боже чело
вечность прояви (= будь милосерд) к рабу Аи, которого убил бог молнии. 
Тесал Тып.

Табл. XX II

Надгробная надпись 1 из Библа.

Текст надписи посвящён родоначальнику 
Батовых (Батаа); у него в Ашуе в (области) 
Ла остались родичи. Выходец из Аш уи он 
здесь (в Библе) оказался без земли и ж или
щ а. В Ашуе его гордость Апыза Сагя, мёрт
вый знатный сородич, в адамре сидит. Это в 
(области) Л а священное место ... С родины 
проклятья душ предков (из Библа) доносят
ся (слыш ны)... [потому что] прежде в Л а раб
ство было не в обычае ...

II
Т

' П 
^  П Й П А 

с-> 4_ о

)  П
^ и! 1 ^ П П  

а  о СЭТ7ДК )
‘ и 11 Л1ПС I

П
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1 .Ы

ы
тому
2. л
(ы)лага 
(что) начал 
3-6^1 р^г|
Бата р(ы)гъа (= рьц'~а)
Батовых (= Баты их) семя (род)
4. й у м у  п 
й(ы) уа (и)мауп
(У) него сородичи имеются (букв, имеются есть)
5. с' Ц' Нд Д бд
(А)с (э)а (д)ц'(ы), (а)н(ы)да (а)б(а)
Ашуи (из)(он) выходец, земли без здесь 
6 .6  ж" 3̂  н п д 
(д)бжьазз(ы)н пада
(он) затерялся совсем плетенки без (т. е. ж илищ а без).
7. л г л ^  [ н ж ] р ,  у^
лага (=лаг~а) Ла[(и)н(ы)жь{т}] р(ы)уа 
(На) севере (в) Ла[он оставил] своих родичей
8. г^~ур7 з ... 
гь(ы) уа (а)раз...
его сородич искренний ...
9 . л  ̂ ып^ Г~ с'г~  Пд 3̂

Ла ы пагьа С'агьа ц(ы)зза 
(д)т0у[п]
(в) Л а его гордость Сагя (а)пыза 
сидит.
1 0 . ^  УД1 б^ Р д Л^ Г 1 ~ 1 | ЦТд П^
цс'а (=цсы) ̂ а  (а)дамра [дитэуп] (а)бр(ы) (=абри) Ла гьа щпьа т(ы) ца (=тып) 
Мертвец сородич знатный (в) адамре [сидит].
Это (в) Л а родовое священное место.
1 1 . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 .  ТдЛ^ П д Т д Р ^ ^  Р^ С ' Л Й
т(в)ла ц(ы)т(0)р(ы)цса р(ы)с'(ра) (ы)л(ы)©[у]а
(с) родины (букв, (из) страны) предков их душ их заклятия (оттуда) из слышны

Текст и перевод
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ч  г% V V V
ХО* Л - ХС • • • а ’р2

заа[избанда] (а)т(о)(ра) Ла (й)ап(ы)м......
прежде [ведь]... рабства (в) Л а обычае не (было)......

Комментарий к надписи 1

1(1) ы - местоименный притяжательный аффикс 3 л . ед. ч. класса муж
чин здесь в более ранней форме вм. йы. Следует заметить, что в надписях 
ашуйского письма силлаб ы редок. Впервые он отмечен в очерке 20-м в 
Эшерской надписи Ш-П вв. до н. э. Данная надпись древней Эшерской и 
то, что силлаб ы встретился раньш е Эшерской надписи в данном над
гробии, говорит о непрерывной связи Библа с Ашуей на протяжении дол
гих лет.

2(1) (ы)лага - “(что) начал”. Инфинитная форма аориста от глагола 
(а)лагара - “начать”.

3(1) Бата. Личное имя в графике надписи бт ,̂ которое можно трансли
терировать и как Быта. Я избрал первое, руководствуясь следующим тек
стом знатока диалекта абхазского язы ка X. С. Бгажба: ... «согласно пре
даниям мдзавское племя (мзаа), обитавшее в горах состояло из фамилий 
... Абатаа» (ББД, с. 268). Имя Бата || Бата и поныне есть в бзыбском диа
лекте (ББД, с. 405). Мдзавцы обитали в ущельях рек Бзыби и Мдзымта.

3(2) р(ы)гъа - их семя. Судя по фонетическому соответствию абаз. гьыч 
- “вор”, абх. (а)гьыч - “вор” в эпиграфическом р(ы)гъа гьа соответствует 
абх. *(а)гьа - “семя”, что присутствует в глаголе игьацоит - “размножает
ся”. Говорят: урт рыжэла гьацом - букв. «Их род семенем не идет» т. е. род 
не размножается. Р(ы) местоименный притяжательный аффикс - “их”. 
После этого слова в надписи стоит фразораздел.

4( 1) й(ы) - местоименный притяжательный аффикс класса мужчин в 
более поздней форме. Раннюю см. здесь 1(1).

4(2) уа- “сородич”. (МАСл, 19, б). Слово ранее в ашуйских текстах встре
чалось. См. табл. Д 10(5).

4(3) (и)мауп - “имеются” (букв, “имеются есть”). Настоящее время ста
тического глагола (а)мара - “иметь” (МАСл, 55, б). Показатель времени - 
у, показатель финитности п.

5(1) (А)с'(э)а - Ашуя название древней Абхазии. См. надпись к 2(5).
5(2) (д')ц(ы)- “выходец”. Основа ныне несамостоятельного глагола дви

ж ения элативного значения - “вы йти”, употребленная в именном значе
нии. Показатель класса человека д отсутствует. См. комментарий к табл. 
Д 1(2), а такж е здесь комментарий к надписи к 2(3) -3(1).
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5(3) (а)н(ы)да - “земли без”. Лиш ительная форма имени: аффикс -да 
при имени ны обозначающем “землю”, “страну”. Оба слова в надписях 
встречались. См. комментарий к табл. Д 4(7) и табл. Ц 14(2).

5(4) (а)ба - “здесь”. Наречие. В этой форме в ашуйских текстах однажды 
встречалось. См. стелу А 9(8). Отсутствие в эпиграфической форме элемен
та р явление диалектальное. В форме абра - “здесь” см. в МАСл 4, б, 25.

6(1) (д)бжьазз(ы)н - “затерялся совсем”. Ф инитная форма прошедше
го неопределенного времени (аффикс - н) от глагольной основы бжьаз. В 
эпиграфической форме звук з спирантизован в з. Явление спирантизации 
аффрикаты в аш уйских текстах уже встречалось. См. спатула б 5(3) и спа
тула е 2(1) в обоих случаях в бзыбской форме з'-» з. Эпиграфическая з  ̂как 
показывают тексты, передавала либо геминату зз -> зз разного смыслово
го значения, либо напряжённость звука. В данном случае разумелась ве
роятно гемината зз зз в которой первое з(-> з)относилось к основе, а вто
рое з(-> з) являло собой модальный аффикс з(а) со значением “совсем”, 
“окончательно” , “совершенно” . Иначе говоря эпиграф ическая форма 
(д)бжьазз(ы)н могла означать: “затерялся совсем”. Показатель класса че
ловека д отсутствует. См. комментарий к табл. Д 1(2). Силлаб ж ь в ашуйс
ких текстах в этой специальной для него фигуре встречен впервые. Она 
представляет собой графический вариант силлаба ж . См. Дополнение III.

6(2) пада - “плетенки без” (т. е. “ж илищ а без”). Абхазское жилище 
представляло собой первоначально, как  указывают этнографы, плетёный 
из прутьев ш алаш , обмазанный глиной. Схематическое изображение ж и 
лищ а-ш алаш а в ашуйском письме представляет силлаб йа (см. силлаба
рий 1, .№ 15). Ныне “плетение”, ретроспективно “плетенка” в абхазском 
и абазинском язы ках  произносится с придыхательным д - цара, а не со 
смычногортанным. В прошлом отвлечённые имена, как показывают ашуй
ские тексты, обозначались чистой основой без аффикса ра. Смычногор
танное п вм. ц вероятно явление не столь диалектальное, сколько истори
ческое т. е. более древнее.

7(1) лага - “север”. (Срав. совр. лагьа). В аш уйских текстах северное 
местоположение Абхазии по отношению к Библу указано также в тексте 
стелы А XIX в. до н. э. См. комментарий к ней 2(4).

7(2) Л а - одна из областей древней Абхазии. См. комментарий к табл. 
Д2(1).

7(3) В прориси М. Дюнана на этом месте пропуск. На памятнике выбоина. 
Вероятное слово воспроизведено по содержанию фразы: [н ж~] - [(и)н(ы)жь{т} ] 
- “он оставил”. Здесь была финитная форма аориста с вероятно отсутствую
щим конечным {т}. Объяснение этому факту см. в комментарии к табл. Д 14(4).
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7(4) р(ы)уа - “своих сородичей”. Р(ы) - местоименный притяжатель
ный аффикс мн. ч. - “их” (своих). Уа - “сородич”. Слово уже встречалось, 
см. выше 4(2). То что слово в первом случае написано через у (силлаб 1, № 
7) а во втором - через уДсиллаб 1 ,№ 9) говорит о графической неустойчиво
сти письма.

8(1) гь(ы) - “его”. Восьмая строка наполовину разрушена. Это хорошо 
видно по прориси М. Дюнана. Сохранилась часть строки текста первым 
словом которой я полагаю местоимение притяжательное 3 л. ед ч. класса 
мужчин “его” в форме гь(ы), что является графическим вариантом к эпиг
рафическому Г1~(ы) в спатуле е 1(3) и фонетическим вариантом к совр. 
убых. га - местоимению и местоименному аффиксу 3 л. ед. ч. - “его”. (Уо§1;, 
р 223). См. такж е Дополнение III.

8(2) уа - сородич. Слово уже встречалось, см. выше 4(2) и 7(4).
8(3) (й)раз - “искренний”. Ср. абх. араз - “искренний”. Слово в тексте 

дано в лигатуре силлабов Р|3, которая читается сверху вниз и справа нале
во. См. дополнение III, 3. После фразы: гь(ы) уа(а)раз ... “его сородич ис
кренний”... вероятно следовало имя этого сородича и указание на его об
щественное положение или профессию, как это можно читать, например, 
в 9-ой строке текста.

9(1) Ла - Одна из областей древней Абхазии. См. комментарий к табл. 
Д2(1).

9(2) ы - местоименный показатель 3 л. ед. ч. класса мужчин - “он”. В 
этой форме уже встречался см. выше 1(1).

9(3) цагьа - “гордость”. Совр. абх. (а)цагьара. В ашуйском языке отвле
чённые имена существительные употреблялись в чистой основе, аффикс - 
ра очень редок. Следует отметить историчность гь—»гь, в ашуйских тек
стах обычную. Слово цагьа в текстах встретилось до этого случая дважды, 
но как собственное имя “Гордый” . См. его в надписи на Майкопской плит
ке ХШ .-ХП вв. до н. э., 3(1) и в очерке 19, (4), среди клейм гончаров Гагр
ского района Абхазии времен поздней античности. Следует обратить вни
мание на графическую разновидность силлаба Г1~ в форме С=],при обыч
ной I— I .См. силлабарий 1, № 72, а такж е Дополнение III.

9(4) С'агьа - “Сагя” . Личное имя. В ашуйских текстах однажды встре
чалось, но с начальным с вм. бзыбского с'. См. стелу Г. 3(3). Ныне это имя 
неизвестно.

9(5) (а)ц(ы)зза - “вождь”, “предводитель ватаги”. В этом слове зз обо
значили геминату. Слово встречалось в очерке 20, 2(1) в несколько ином 
звучании и там же объяснено.

9(6) (ц)т(9)^п] - “сидит”. См. совр. абх. дтооуп. Глагол состояния “си

— 220 —



дит” дан в финитной форме настоящего времени. В отношении отсутству
ющего показателя класса человека д см. комментарий к табл. Д 1(2). Смыч
ногортанный п ассимилировался в соседстве со следующим придыхатель
ным ц и поэтому не написан. Это слово конечное в 9-ой строке надписи 
перенесено в 10-ю строку, где и стоит первым.

10(1) цс'а (совр. бзыб. цсй, лит. цсы) - “мертвец”, “мёртвый”. В тексте 
надписи вм. слова бзыб. цс'ы дан схематический рисунок “ели”, название 
которой являлось омонимом к слову “мертвец”. См. Дополнение III. Сло
во “ель” произносилось цс'а (лит. цса), следовательно слово “мертвец” про
износилось в ту пору цс'а. На слове “мертвец” леж ал запрет, его вслух 
произносить и писать буквенно нельзя, поэтому оно заменено омонимом 
“ель”. Изображение “ели” как  силлабопиктограммы в тексте этой надпи
си не единственное. Есть ещё три силлабо-пиктограммы (см. ниже), под
тверждающие мою догадку, что силлабопиктограммы Майкопского кур
гана употреблялись в надгробных надписях. См. «Введение» к этой кни
ге. Следует такж е обратить внимание на то, что “ель” была растением Кав
каза, Абхазии, а не Ливана. Это лиш ний раз говорит о кавказском проис
хождении псевдоиероглифического библского письма. Подтвердит это и 
силлабо-пиктограмма дольмена (адамра). См. ниже.

10(2) уада - “сородич большой” (переносно - “знатный”). Уа - “соро
дич”, (см. выше 4(2)) да - “большой”. См. комментарий к табл. Д 10(5).

10(3) (а)дамра - “дольмен”. В тексте словесно не назван, а вместо него 
изображена передняя стена дольмена с круглым отверстием (лазом) в ней. 
См. здесь. Дополнение III. Вероятно, на слове адамра леж ал запрет как и 
на слове “мертвец”, “мертвый”, впоследствии утраченный. Изображение 
дольмена в надписи лиш ний раз говорит о кавказском происхождении 
ашуйского письма. См. такж е здесь 10(2). При раскопках Библа проф. М. 
Дюнаном дольменов не найдено.

10(4) На камне небольшая лакуна. Текст фразы подсказывает, что здесь 
следует поместить статический глагол “сидеть” в настоящем времени: 
[дитауц]. Мертвецов в адамре хоронили сидя, прислонив к стене.

10(5) (а)бр(ы)- “это”. Могла быть и полногласная форма слова *аба-
р(ы)- “это”. Слово дано в лигатуре силлабов бф^, которая читается справа 
налево. См. Дополнение III, 3.

10(6) Л а - название одной из областей древней Абхазии. См. коммента
рий к табл. Д 2(1).

10(7) гьа- “род”. Первоначально: “семя”. Здесь употреблено в расши
рительном значении. В несколько ином звучании см. его выше 3(2).

10(8) цшьа - “свящ енный”. В тексте надписи слово табуировано и гра
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фически изображено числом “четыре” , в виде четырёх единиц. См. здесь. 
Дополнение III. Четыре в абхазском цшьба. Вероятно во времена надпи
си, при счете вещей до 10-ти, основа этого слова употреблялась и без нуме- 
ратива -ба, как цшьа.

10(9) т(ы)ц(а) - “место”. Совр. тыц.
11. Эта строка текста совершенно не читабельна. См. прорисовку М. 

Дюнана здесь рис.2.
12(1) т(а)ла - “страна”. Слово в текстах неоднократно встречалось.
12(2) ц(ы)т(а) - “предок”, букв, “впереди” (цы), “сидящ ий” (тэ), разу

меется “находящийся”. В тексте множественное число без показателя мно
жественности, который в ашуйских текстах встречен всего один раз.

12(3) р(ы) -“их”. Притяжательное местоимение 3 л. мн. ч.
12(4) цса- “душа” (совр. цсы). В тексте надгробная речь идёт о душах 

умерших, а поскольку говорить о них словесно было запрещено, в надпи
си вместо слова “душа” дана силлабопиктограмма “птицы”. См. Дополне
ние III. Словесно в те отдалённые времена “птица” была в ашуйском язы
ке омонимом слова “душ а”. Сходный рисунок “души - птицы” см. в силла
бо-пиктограмме на плече 2-го серебряного сосуда Майкопского кургана, 
здесь в Очерке 1-м с. рис. . В том же очерке дана и этимология совр. абх. 
слова“птица” - цсаа.

12(5) р(ы) - “их” . См. выше 12(3).
12(6) с'(ра) - “заклятия” (клятвы). Ашуйское слово “заклятие” (клят

ва) с основой с' происходит от глагола (бзыб.) (а)с'(ра) - “бить”, “колотить” 
(по чему-либо). Ашуйцы клялись, ударяя о землю, отсюда в тексте табл. 
Д: “Аин(ы) (а)с'- о землю Аи бью1” , переносно: “землёй Аи клянусь!” См. 
комментарий к табл. Д 41(3). Поставленный мною в скобки при эпигра
фическом с'(ра) аффикс (ра) имеет отвлеченное значение. См. здесь 9(3). 
Ныне употребляется другое слово: аныс, ацура, аньщура, ашэи, ашэира - 
означает “проклятие”, “клясться”.

12(7) (ы)л(ы)©[у]а - “из слышны”. Глагол © - “доносится”, “слышится” (о зву
ке) в форме причастия настоящего времени на - ̂ а). В аффиксе звук у ассимили
рован предшествующим ему звуком ©. Преверб л(ы) имеет элативное значение 
“изнутри чего либо”, в данном случае “из страны” (тала). Об ассимиляции звукау 
соседствующим со звуком © см.втекстахкомментариякнадписиА4(5).Втексте 
надписи вероятно древняя форма выражения настоящего времени причастием. 
Генко (сс. 161-162), комментируя образование настоящего времени на -ыйд (офи
циальное написание -ит1), писал, что оно «представляет собой фонетически силь
но искаженное первоначальное сочетание причастия настоящего времени состоя
ния, например: сцауа с формантом ид». Факультативность форманта ид (= т1) в
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настоящем времени им отмечена в кувинс1С0м говоре: сцо(т1). Для абхазского Ген
ко приводит в качестве примера: «абх. йысахХауайт! (= йысахауайт) - “я сльппу” 
от причастия иысах1ауа (=И) - “то, что я сльппу” + ит1". Глагольная основа © - 
“доносится”, “слышится” в надписях однажды встречалась. См. комментарий к 
спатуле и 5(7). После этого слова в надписи стоит фразораздел.

Тринадцатая строка, повидимому, продолжает фразу 12-й строки. Текст 
этой строки в начале её и в конце разруш ен. От начала строки сохранился 
силлаб з,=зз, а от конца строки - силлаб т^ = т,

13(1) зза - “прежде”. Силлаб з, в данном случае характеризовал напря
женный звук. См. здесь комментарий 6(1).

13(2) [избанда] - “потому что”, “ведь”. Читается предположительно.
13(3) т(а)(ра) - “рабство” . В ашуйских текстах отвлечённые существи

тельные как  правило выражались чистой основой без аффикса -ра.
13(4) Ла - название области древней Абхазии. См. комментарий к табл. Д 2(1).
13(5) (и)ап(ы)м... (совр. йапым) - “(в) обычае не (было)” ... Смычногортан

ный п вм. придыхательного ц, как это ныне, вероятно явление историческое. 
См. выше 6(2). Ф акт исторически нуждается в дальнейшем подтверждении.

13(6) ...т  Конечный силлаб строки, перед ним лакуна.

Перевод эпиграфического текста 
надписи на современный абхазский язык.

(1) Иара(2)иалагаз(3) Батаа рыгьа (=рыжвла)изы. (4) Иара ауацва има- 
уп. (5) Ашвы дтыцит, дгьылда ара (6) дыбжьаззеит ©ныда. (7) Лагьа Ла 
инижьт рыуацоа. (8) Иара иуа раз ... (9) Ла ицагьа Сагьа цыза дтвоуп (10) 
Ацсы-иуа ду адамра [дтооуп], абри (=ари) Ла жвла ицшьа тыд (И)*** (12) 
Ртвыла абацэа (=цытвцэа) рыцсы рыш эи ылы©уеит. (1 3 ).... заа | [избанда] 
атвра Л а иацымызт.

Перевод текста на русский язык.

Ему, что начал Батовых род. У него сородичи имеются. Он выходец из 
Ашуи, без земли, здесь он затерялся совсем без ж илищ а. На севере в Ла он 
оставил своих родичей. Его родич искренний (ар а з) ... В Ла его гордость 
апыза Сагя сидит. Мертвец его сородич в адамре [сидит]. Это в Ла родовое 
священное место. Из страны отцов (предков) их душ проклятия оттуда 
слы ш атся ,... [потому что] раньше в Ла рабство не было в обычае ...
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Силлабарий ашуйского древнего (абхазо-абазино-убыхского) язы ка. 
__________1. Дополнительные знаки письма и их варианты.________

Дополнение III.

№№
п/п

Оригинальный хабит 
знаков письма_______
В текстах 
Библа

В текстах 
Ашуи

Транскрипция знаков 
письма

Раскрытие 
силлабического 
значение письма 
знаков(первичная)

7Г89 Ж ы ы
90

Ж
Ф фа

91 ж - жьа
92 В СЛ г,- гьа

Надбуквенный и надстрочный знак — указывает, как  можно судить по 
надписи к, на имя личное, помехцаясь перед или над силлабом с которого 
это имя начинается.

2. Силлабопиктограммы, употребляемые вместо силлабов в надгробной 
надписи 1

1 .4 ^ ц с' а -(ель) вм. ц с' ы(< ц с' а) - “мертвец” (бзыб.)
2. (ц вм. “адамра” (могила - дольмен).
3. //// цшьа -(4) вм.цшьа - “свящ енный”
4..^"^ цса (птица) вм. цсы (<цса) - “душ а”

№№ Оригинальный 
хабит лигатур

Транскрипция 
и чтение 
лигатуо

Раскрытие 
силлабического 
состава лигатуо

Направление и 
место лигатур в 
текстехабит состав

1 2 3 4 5 6
1

1 ^  Р
Р^з (а)раз Справа налево и 

сверху вниз в 8 
строке надписи

Ф

2 61Р1 (а)бры Справаналею в 10 
строке надписи
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Послесловие.

Предлежащий труд, «Открытие и дешифровка древнейшей письменнос
ти Кавказа» был закончен мной поздней осенью 1975 года. В 1978 году, когда 
работа находилась в типографии издательства «Наука» в Ленинграде, я  до
полнил моё исследование ещё одной надписью, найденной во время архео
логических раскопок в сел. Н иж няя Эшера Абхазской АССР. См. Дополне
ние I. Труд должен был выйти из печати в первом квартале 1979 года.

По независящим от меня причинам работа не увидела света. Нашлись 
ученые, которые в силу своей национальной ограниченности никак не 
могли допустить того, чтобы небольшой, но весьма древний, автохтонный 
кавказский народ - абхазы в лице своих предков ашуйцев, оказался вдруг 
создателем древнейшей письменности Кавказа и виновником появления 
её на Ближнем Востоке, в древней Ф иникии, в Библе.

Набор книги был рассыпан.
Прошло девять лет и сейчас, когда я  имею возможность опубликовать 

исследование, считаю себя обязанным сообщить читателю ряд дополни
тельных эпиграфических, этнографических и археологических данных, 
подтверждающих или развивающих мою прежнюю точку зрения.

В июле 1980 года, весьма заинтересованный в моём исследовании, пер
вооткрыватель библского псевдоиероглифического письма, которое я  на
звал ашуйским, французский учёный, профессор Морис Дюнан, прислал 
мне оттиск из ВиПеПп йи Мизёе йе ВеугоиП!, г. XXX. (1978 г.), где оказа
лись опубликованные им две новых библских надписи, уже известного нам 
теперь ашуйского письма.

Надписи литерированные им буквами к и 1, мною прочтены, проком
ментированы и включены в эту книгу. Дополнение II, очерк 21, табл. XXI 
и XXII. Обе надписи надгробные. До сих пор надписей подобного «жанра» 
мы не имели. Возможно, конечно, что надгробной надписью была Эшерс- 
кая  (см. в этой книге: Дополнение I), но поскольку начало её отбито, быть 
уверенным в этом не приходится.

Каменные блоки с надписями были изъяты  проф. М. Дюнаном из стен 
разрушенной персидской крепости ахеменитского времени. Где находил
ся ашуйский некрополь, с которого они были взяты, как строительный 
материал, мы не знаем и поэтому, к сожалению, не можем судить о спосо
бе захоронения погребенных.

В обеих надписях написано, что умершие были выходцами из Ашуи, а в над
писи 1 указано, что Ашуя находилась по отношению к Библу на севере. Такое 
же указание сделано в тексте стелы А XIX в. до н. э. См. здесь текст стелы 2(4).
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Ашуйцы помнили родину, возносились мыслями к ней.
Особенно богата этнографическими сведениями надпись 1. Изображе

ние лицевой стороны плиточной адамры (дольмена) с круглым лазом в ней, 
указание в тексте на то, что мертвецы хоронились в сидячем положении, 
что мертвецами были большие (великие) члены рода и что место захоро
нения было священным, всё это является хорошим подтверждением того, 
что мы знаем о дольменных захоронениях по археологическим данным.

Приведу здесь в переводе на современный абхазский язы к текст 9-й и 
10-й строк надписи 1 из которых извлечены эти сведения: «Л а ицагьа Сагьа 
цыза дтэоуп. Ацсы - иуа ду адамра [дтооуп], абри (= ари) Л а ж ола ицшьа 
тыц. - В Ла его гордость апыза Сагя сидит. Мертвец его знатный сородич в 
адамре [сидит]. Это Ла родовое священное место».

Временем строительства дольменов на западном Кавказе археологи счи
тают примерно 2300-1700 гг. до н. э. Наиболее старые памятники ашуйс
кого (древнего абхазо-абазино-убыхского) письма относятся к этому же 
времени. По характеру «буквенных» силлабов и силлабо=пиктограмм 
надгробную надпись 1 я  отношу к началу II тысячелетия до н. э. Захороне
ние в дольменах в ту пору было реальностью, поэтому его изображение и 
появилось в надписи 1.

Существует мнение, что дольменная культура на Западном Кавказе не 
была автохтонна,что она была принесена извне. Говорят при этом чаще 
осторожно. Не просто заимствована культура, а её идея.

Одним из поборников иноземного происхождения дольменной культу
ры на Западном Кавказе (и Абхазии) является исследователь этой культу
ры археолог В. И. Марковин. В своей работе «Дольмены Западного Кавка
за» (М. 1978) он категорически утверждает (с. 285), что «дольменная куль
тура не имеет своих генетических корней среди древностей Прикубанья и 
Причерноморья» (подчеркнуто мною, Г. Т.)

Позволю себе не согласиться. Обращу внимание на то, что на террито
рии Западного Кавказа и в особенности в Абхазии ж илищ а мёртвых стро
ились по образу и подобию жилищ  для живых.

Носители дольменной культуры были анимистами. Они верили, что пос
ле смерти их ж изнь продолжается.

В Абхазии, например, наиболее древней формой бытового ж илищ а была 
круглая плетенка с остроконечной крыш ей (акуацэ).'**

Обнаруженный Л. Н. Каменевым у ст. Новосвободной (бывш. Царской) 
в 1869 г. многогранный, а по сути дела круглый, дольмен повторяет собой 
в камне абхазскую ак уа ц а .'* *

За а к у а ц а  идёт в быту более позднее по времени четырехугольное, так
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же плетёное жилищ е без фундамента с двухскатной (а затем и четырёх
скатной) крышей (абыца - тдзы). Среди дольменных строений его копиру
ет в какой-то мере обнаруженный археологом Н. И. Веселовским в 1898 г. 
подкурганный двухкамерный дольмен с двухскатной крышей, опять-таки 
уст. Новосвободной.’®®

Не осталась неповторепной в дольменном строительстве и интересная в 
историческом отношении переходящая форма бытового жилищ а от акуаца 
к абыца - тдзы. Этнограф И. А. Аджинджал пишет об этом жилищ е так: 
«переходным видом (от круглого Г. Т.) к ж илищ у «абыца - тдзы» являет
ся постройка четырёхугольной формы с закругленными углами ... Боко
вые стены снаружи укреплены дубовыми столбами, прочно поставленны
ми к ним, крыш а двухскатная ...» В этом доме, как  указывает далее эт
нограф, «передний конец крыш и обычно выступал, образуя небольшой 
открытый навес. В середине задней стенки, на высоте 1,4 м вырезался не
большой просвет, размером 0,5 х 0,5 м ... Это ж илищ е не имело потолка, а 
только потолочный настил, как  у «акуаца». ’®’

Читая эти строки этнографа И. А. А джинджала нельзя не вспомнить 
встроенный в могильную яму деревянный дольмен Майкопского курга
на, в котором был погребен садзовский царь из рода Ачы (Ачбовых). См. в 
этой книге Очерк 1-й.

Могила имела форму продолговатого четырехугольника с закругленными 
углами и вогнутыми стенками. Стенки могилы были обложены деревом, со
вершенно сгнившим... По углам могилы стояли деревянные столбы, неглубо
ко врытые в дно могилы. Сверху могила покрывалась деревянным помостом, с 
насыпанным на него слоем земли примерно 0,1м толщиною. Этот слой в свою 
очередь покрывался другим помостом, большего размера, чем первый и дале
ко выходящим за края могилы. Сооружение это было трёхкамерным. Майкопс
кое захоронение завершалось курганной насыпью высотой 10,65 м. Не напо
минала ли строителям подкурганного деревянного дольмена эта курганная пер
воначально конусообразная насыпь крышу хорошо им знакомого акуаца ?

Несомненно все описанные выше типы абхазских жилищ  имел в виду и 
Ш. Д. Инал-Ипа, когда утверждал местное происхождение дольменной 
культуры, начиная с Майкопского захоронения. Он писал: «овальная мо
гильная яма, перекрытая деревянными брусьями может в какой-то степе
ни служить своего рода прототипом надземных каменных усыпальниц - 
дольменов, среди которых такж е встречаются круглые постройки. А на 
последнем этапе Майкопской культуры появляю тся и настоящие подкур- 
ганные дольмены с двухскатной и плоской крыш ами (Новосвободненский 
могильник конца III тысячелетия до н. э .).» ’®®
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Нельзя не сказать, чтобы исследователи дольменной культуры вовсе не 
обращали внимания на связь ж илищ  мёртвых с жилищ ами живых. Та
кую связь увидел в своё врем я, наприм ер, А. Ф. Л ещ енко в работе 
«Матер1яли до орнаментики дольмехв на швшчно - захщьному Кавказ! 
когда писал, что «четырехугольный дольмен представляет собой копию 
плетёных абхазских и менгрельских домов с навесом, пристроенным к пе
редней стене... А круглые дольмены нужно считать копиями круглых 
плетёных хижин».

Не отрицал этой связи в недавнем прошлом и археолог В. И.  Марковин, 
когда писал о двухкамерных подкурганных дольменах с двухскатной кры
шей. «Эти дольмены по форме копируют жилые постройки и, очевидно, 
являются отражением реально существовавших жилых домов”.'*' Ну, а 
если, хотя бы, «очевидно», то почему же всё-таки В. И. Марковин через 
четыре года, совершенно отказался от этой мысли? Когда читаешь книгу 
В. И. Марковина 1978 г., особенно её последнюю главу, то всё становится 
понятным. Д авняя «болезнь» преобладающего влияния Востока (а иног
да и Запада), влияния подавляющего местную культуру, «болезнь» кото
рой заражаются почти все археологи, не обошла и В. И. М арковина. В пос
ледней главе работы «Дольмены западного Кавказа» он пишет; «В своей 
гипотезе я  исходил из возможности частичной миграции строителей доль
менов на территории Западного Кавказа. Перенос «идеи строительства 
дольменов» в чистом виде, без перемещения людей очень трудно предста
вить. Плавание жителей Западного Кавказа в сторону Средиземноморья, 
где они могли бы воспринять каноны возведения дольменов, было затруд
нено в первую очередь противодействующими морскими течениями. Наши 
современники отправляясь в морские путешествия на довольно п р и м и т и в 
н ы х  судах, и сейчас ещё пользуются морскими течениями» .'*®

Хочу обратить внимание читателя на то, что автор обходит полным мол
чанием вопрос о мореплавании и кораблестроении у абказов хотя по этому 
вопросу существует достаточная литература.'*®

Что предки абхазов - ашуйцы были исстари дружны с морем говорит не 
только самоё древнее название Абхазии - Аш уя, букв. Помория, но и при
сутствующие почти во всех публикуемых ашуйских текстах название мор
ского корабля гба, известное до сих пор. Аш уя была морским путём тесно 
связана с Ф иникией. Если бы этого не было, как  мог сказать бежавший из 
Ашуи в Ф иникию раб: «Не ошибутся те, переправятся что, Цату (в)(т.е.в 
Финикию) рабьи люди» (См. здесь спатулу ф, 6(2)-7(5).

Спатула ф относится к XIX в . до н. э. Она современна строительству 
дольменов.
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Как филолог, историк языка и духовной культуры скажу: когда заим
ствуется вещь или даже идея вещи, то вместе с ними входит в быт назва
ние этой вещи. Название дольмена у абхазов слово не чужое, своё, абхазс
кое, исторически применительно к абхазскому язы ку -ашуйское. Звучит 
оно адамра,™^ в бзыбском диалекте адымра (ББД, с. 121). Чтобы устано
вить, старую, утерянную словом его внутреннюю форму (значение) нуж 
но произвести элементарный филологический анализ этого слова. Пола
гаю, что во II тысячелетии до н. э., к которому я  отношу надпись 1, слово 
звучало так же как и ныне. Аргумент выдвигаю один. Адамра слово рели
гиозное, связанное с культом мёртвых предков, в своё время святое, а по
тому как большинство слов подобного типа во времени устойчивое. Есть 
живой пример. У абхазов существует до сих пор слово молиться: (а)шьап- 
кра (МАСл 97, а) которое с этой же основой ш ьапк и с этим же значением 
налицо в молитве аш уйских рабов в Библе, в XIX в. до н. э. около 4000 лет 
до нашего времени. См. в этой книге текст спатулы и  3(2).

Адамра сложно-составное слово (т. наз. композита). Оно состоит из сле
дующих словоформ (силлабов): а  - д а  - м  - р а .

Начальное а  - является указательным местоименным определенным ар
тиклем (членом) с ретроспективным значением: “этот”, “эта”, “это”. Бто- 
рой компонент слова -да- (бзыб. -ды -) представляет древнюю ашуйскую 
форму слова “большой”, “великий” . Из современных аш уйских языков 
оно сохранилось в этой форме в абазинском в слове х ъ а д а  - “главарь”, 
ретроспективно: х ъ а  - “голова”, - д а  - “больш ая”. То же и в абхазском сло
ве х а д а . Ашуйское слово -“большой”, “великий” в его отношении к совре
менному абх. (а )д ы у  - этимологизировано мной в этой книге (см. текст 
надписи Д 10(5). Об ассимиляции д а  в д ы  уже в ашуйском язы ке см. здесь 
текст Эшерской надписи 1(2). Слово д а  - “большой”, “великий” выступает 
в композите адамра не как определение, а как  имя существительное с от
влечённым значением: “величина “. Отвлечённые имена существительные 
в ашуйском язы ке употреблялись в форме чистой основы, как  это можно 
видеть, например, в слове “человечность” в тексте надгробной надписи к 
(см. здесь 3(3)).

Третий компонент слова -м  - представляет собой консонант причастной 
(глагольно-именной) основы -м а- (в дальнейшем редуцированной в -м ы  
-М - )  слова (а ) -м а -р а  - “иметь”. Бместе с предыдущим словом д а  - употреб
лённом в значении “величие”, основа м а  (-» м ) составляла словесный ком
плекс “величие имеющий” (великий). Слово было образовано по тому же 
типу, как  и слово лев - “силу имеющий” (сильно). См здесь Очерк 1, стр. 
94).

— 229 —



Последним, четвёртым компонентом слова адамра является - ра, ш и
роко распространенный в прошлом и ныне ещё продуктивный суффикс с 
двумя значениями: локативным (местным) и собирательным.

Подводя итог лексико-грамматическому анализу слова а- да-м-ра, мы 
можем сказать, что в далёком прошлом оно в устах ашуйцев означало: “это 
величие имеющих (= великих) место” . Так как в адамре (дольмене) хоро
нили несколько родовых покойников, наличие местно-собирательного 
суффикса -ра в слове полностью оправдано.

В 10-й строке текста 1, которую я привёл выше, сказано, что место за
хоронения т .е . адмара было священным. Слово “священный (абх. (а)цшьа) 
в надписи табуировано - написано не в «буквенно»-силлабическом письме 
(п^ш~), а выражено числовой силлабо-пиктограммой — 4, основа которой 
омонимична слову “священный”.

Погребенные в адамре ашуйцы были духовными наследниками майкоп
ской культуры т. е. по мировосприятию были солнцепоклонниками. Их 
трупы посыпались (освящались) красным суриком, реже жёлтой охрой, 
символизирующей свет и цвет солнца. По-абхазски основа слова “крас
ны й” , “ры ж и й ” - цшь ( ^  цшьа) является той ж е, что и основа слова 
“священный” . “Красное” было “свящ енным” и применительно к месту за
хоронения, запретным словом. Отсюда и силлабо-пиктограмма в тексте.

Из текста 9-ой и 10-й строк видно, что погребенные в адамра находи
лись в сидячем положении.

Забвение несомненной связи ж илищ  для живых с жилищ ами для мёрт
вых ведет к тому, что кое-что в дольменном «инвентаре» оказывается за
гадочным и необъяснимым, хотя об этом «загадочном» нетрудно было бы 
догадаться. В. И. Марковин пишет, например: « В область догадок может 
увести нас и то небольшое количество углей, которое сопровождает погре
бение во всех типах дольменов и п р и  всех вариантах захоронений.»'**

В ж илищ ах живых абхазов, этих далёких потомках дольменной куль
туры, во всех типах их ж илищ  от круглого до четырехугольного центром 
ж илищ а, его священным местом, является очаг.'** Без очага не было ж и
лища. Угли, наличные в дольменах всех типов, символизируют очаг. При
ходится сожалеть о том, что ритуал захоронения в дольменах нам неизве
стен.

Это всё, что я  могу сказать по данным язы ка и этнографии дополнитель
но об адамре.

Что касается иноземного происхождения дольменов, то в заключение 
замечу, что проф М. Дюнан, который на протяжении многих лет вёл рас
копки в Библе, не обнаружил в Финикиидольменных сооружений. Когда
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бежавшие или проданные в Ф иникию ашуйцы, умирали здесь, над ними 
не возводили дольмен (адамра). Они были рабы. На родине, в Ашуе, их 
также не хоронили в адамрах. Классовая дифференциация в наземной 
жизни продолжалась и в ж изни загробной. Вожди племён хоронились в 
курганах, в подкурганных дольменах. Менее знатные в наземных доль
менах. Об этой классовой дифференциации общества майкопской и доль
менной культур забывать нельзя.

В своё время мне пришлось ознакомиться с интересной для моего ис
следования информацией в массовой печати. В газете «Известия» от 10 
октября 1984 г. № 284, в разделе «Новости», в статье «Золото из древнего 
кургана», корреспондент из Ленинграда сообщал: «Интересные экспона
ты привезли члены Кубанской экспедиции Ленинградского отделения Ин
ститута археологии АН СССР ... Отряд Кубанской археологической экс
педиции проводил раскопки древнейших майкопских курганов. Предме
ты извлечённые из богатых погребений подтверждают существование на 
этих территориях развитой цивилизации, расцвет которой приходитсяпа 
третье тысячелетие ло нашей э р ы .»  (Подчеркнуто мной Г. Т.).

Развитая цивилизация предполагает наличие государственности и пись
менной культуры. Как показывают публикуемые в этой книге тексты, 
носители майкопской и дольменной культур обладали и государственнос
тью и письменностью. Местом зарождения их была северо-западная тер
ритория древнейшей Абхазии - Ашуи.

По общественному строю древнейш ая Абхазия - Ашуя была рабовла
дельческим государством архаической формации. Ее хозяйство зиждилось 
на рабском труде. Была широко развита работорговля. Б древней Ф ини
кии, в Библе, существовала даже своего рода колония из проданных, а 
отчасти и бежавших туда рабов. Это они, эти рабы, принесли в Библ с Кав
каза древнее письмо, которое открыл проф. М. Дюнан, назвав его библс- 
ким псевдоиероглифическим и которое я называю, после его дешифров
ки, ашуйским.

Обо всём этом я говорил во «Бведении» к этой книге десять лет назад и 
вынужден повторить.

Материал для характеристики общественного строя Ашуи я извлёк в 
основном из эпиграфики. Мне помогала археология и этнография.

Работа моя началась с нашумевшей в своё время Майкопской плитки. 
См. Очерк 10. Брошенная археологом Е. И . Крупновым фраза о том, что 
на этой плитке я «прочитал надпись на современном абхазском язы ке»’™ 
была чистейшей нелепостью, подхваченной некоторыми другими моими 
противниками, хотя Крупнов и другие не могли не знать о статье «Май-
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конская находка», опубликованной в «Литературной газете» ещё 21 де
кабря 1963 г. Владеющие абхазским языком, известные абхазские исто
рики Г. Дзидзария, Ш. Д. Инал-Ипа и М. Транш по поводу Майкопской 
надписи тогда писали, что её «текст вполне доступен пониманию совре
менного абхаза». Понятен он был потому, что «термины высеченные на 
ней принадлежат к древнейшему словарному составу абхазского языка, 
некоторые из них связаны с тотемическими представлениями, с эпохой 
так называемой «военной демократии», а послелог «кны» является несо
поставимым ни с какой ДРУГОЙ лингвистической системой, характерным 
только для данного языка, что имеет особое значение для определения эт
нической принадлежности язы ка надписи».'"

Мои более поздние анонимные академические рецензенты, старания
ми которых эта книга не вышла из печати, могли бы тоже об этом свиде
тельстве знать, но знать они не захотели.

Предлежащая книга как может видеть читатель состоит на две трети из 
эпиграфических документов. Все надписи прочтены, каждое слово и грам
матическая форма прокомментированы. Ф актам даны посильные объяс
нения археологического, исторического и этнографического характера. 
Более того, в «Предисловии» я сообщил, что мною «подготовлен к печати 
«Историко-этимологический документированный словарь ашуйского 
(древнего абхазо-абазино-убыхского) языка». Он включает в себя более 500 
словоединиц. Закончен в рукописи «Грамматический очерк ашуйского 
(древнего абхазо-абазино-убыхского) язы ка» . Рецензенты могли этими 
материалами воспользоваться. Но они такж е не захотели этого. Почему? 
Ответ на это дают две выдержки из официальных документов в своё время 
мне присланных. Это не анонимная рецензия. Это документы, подписан
ные лицами, возглавлявшими учёные учреждения.

В первом документе, посланном мне ни много ни мало через год после 
того, как книга была задержана выпуском в свет, говорилось, что выпуск 
её невозможен потому, что «интерпретация описываемых (мною) памят
ников затрагивает проблемы приоритета в области культурного развития 
народов К авказа и касается слож ных вопросов их национального са- 
мосознания». Это писал чл. корр. АН СССР Г. А. Степанов, директор Ин
ститута языкознания АН СССР."*

Культурный приоритет какого кавказского народа подразумевал Сте
панов, он в своем письме не указал.

Разберемся в этом вопросе: я  открыл новую, древнейшую на Кавказе 
письменность, определил (дешифровал) значение знаков этого письма, а 
по ним язы к. Письмо и язы к оказались принадлежащими далеким пред
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кам современных абхазов, абазин и убыхов, именовавших себя тогда ашуй
цами. Самый древний пам ятник ашуйского письма датируется по ар
хеологическим данным серединой III тысячелетия до н. э., т. е . ему 4.500 
лет. Значит, на сегодня исторический приоритет в письме и культуре ока
зывается у ашуйцев. Если, однако, скажем завтра, у любого другого наро
да Кавказа, учёные обнаружат, дешифруют и прочтут доселе неизвестное 
какое-либо новое письмо, которое будет древнее мной открытого или до
каж ут, что прочтённое мною письмо не ашуйское, то исторически куль
турный приоритет от абхазов, абазин и убыхов перейдёт к этому народу. 
Причём тут приоритет и стоящие за ним формы национального самосоз
нания? Ведь не обижаются русские, имеющие письменную культуру толь
ко с X в. н. э., например, на армян и грузин за то, что они имеют эту куль
туру с IV и V вв. н. э. Это никак не ущемляет наше русское национальное 
самосознание. Не коробит русских и отсутствие у нас приоритета в облас
ти письменной культуры по сравнению с другими народами Советского 
Союза. Такова история. Точка зрения Г. В. Степанова на руку только на
ционалистам.

Во втором документе, посланном мне в сентябре 1980 г. (после того как 
я  не принял к исполнению академической анонимной рецензии) учёным 
секретарем Отделения литературы и язы ка АН СССР д. ф. н. Карауло
вым,™® мне сообщается, что «специалисты сходятся в том, что (мои) об
щие выводы ... о существовании у абхазов, абазин и убыхов особой разно
видности «ашуйской» письменности уже в эпоху энеолита и бронзы - всту
пает в прямое противоречие с общественно-историческим и культурными 
условиями, существовавшим на северном Кавказе в середине Ш-го тыся
челетия до н. э. (ро до племенной строй)». Иначе говоря общество было бес
классовым, государственности быть не могло, не могло быть и письменно
сти. Ну, а как  же быть в таком случае с реально существующими надпися
ми? А никак. Их оказывается можно прочесть на любом язы ке. На каком? 
Рецензенты не знают. В их задачу это не входит. В анонимной рецензии, 
которую я не цитирую, потому, что она анонимна, есть даже такой пас
саж, что звучание силлабов и связное чтение надписей на ашуйском язы 
ке я выдумал. Сожалею, что всё оказывается так просто, а я  то, зазря по
тратил на это целых 14 лет!

Из археологической литературы, вышедшей в то время, когда рукопись 
была в наборе, есть еще одно сочинение, которое нельзя оставить без вни
мания. В нём рассмотрены некоторые факты, которых касаюсь и я, но 
интерпретируются они иначе. Я имею в виду сочинение археолога Гурама 
Лордкипанидзе: «Колхида в VI-II вв. до н. э.»’™
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На стр. 26 этого сочинения автор его говорит, что Аполлоний Родосский 
в своей «Аргонавтике» называет столицей Колхиды ... не абстрактный, 
мифический пункт, а вполне реальный современный ему город - Кш аи^, 
расположенный на берегу р. Фасиса, несомненно имеющий отношение, 
причём самое непосредственное, к грузинскому городу Кутаиси. Апол
лоний Родосский указывает, что по левую руку вошедших в Фасис арго
навтов находились Кавказские горы и Аиайский, т. е. колхидский, город 
Кутаиси (Кггса115а те 7гг6Я,1У Ащд) II, 126 (81с). Читаеш ь эти строки антич
ного автора в русском переводе грузинского археолога и диву даёшься: 
откуда мог взяться такой нелепый перевод?

Ф раза, которую приводит Г. Лордкипанидзе, у Аполлония Родосского 
наличнаво II песне, в 1267 строке текста. Академик Груз. АН Гр. Ф. Цере
тели, блестящий эллинист, переводит эту фразу, как  и у Родосского сти
хом, так: «По левую руку героев были высокий Кавказ и Эи град Китаид- 
ский»."® Н икаких комментариев к тексту Гр. Ф. Церетели не даёт. Так 
ж е переводит этот текст и наш известный эллинист и эпиграфист акад. В.
В. Латышев, но не стихом, а прозой: «Влево от них круто поднимался Кав
каз и леж ал Китаидсткий г о р о д  Э я » Разница в переводе небольшая.

Гр. Ф. Церетели при переводе текста ставит название города в родитель
ном падеже, В. В. Латышев - в именительном. Первый более точен. Апол
лоний Родосский писал в гомеровской традиции, а в язы ке Гомера назва
ние города могло стоять в родительном падеже. Образно говоря, Аполло- 
ниева фраза в книге Лордкипанидзе переведена «задом наперед». Даже 
при очень плохом знании древнего греческого язы ка сделать такой пере
вод было невозможно. Перед нами намеренный неверный перевод, так 
называемая фальсификация текста.

Меня заинтересовало откуда мог появиться этот фальсифицированный 
перевод. Я обратился к переводу текста «Аргонавтики» Аполлония Родос
ского, сделанному на грузинский язы к эллинистом А какием Урушадзе 
(Тбилиси, 1970 г., с. 172-173, строка 1267). Именно здесь и оказалась «со
бака зары та». А какий Урушадзе аполлониев текст перевёл тенденциозно. 
Перевод не отвечает греческому тексту. Но ещё более меня удивили рас
суждения Урушадзе в “Примечании 35” к этому греческому тексту: «Здесь 
хорошо видно, что у Аполлония Родосского Айа страна, а не город. В «Ар
гонавтике» во II песне, стих 1267 Кта115^ лт6Х1У Ащд, (в каузативной фор
ме К ш ац^а) ошибочно переведены Латышевым в 8су1Ыа-Саиса81са как 
Китаидский город Эя (должно быть: Китаиис город Эи)».

Весьма любопытно, что считая перевод В. В. Латыш ева ошибочным, А. 
Урушадзе ничего не говорит об аналогичном переводе на русский язык

— 234 —



этого же греческого текста академиком Груз. АН Гр. Ф. Церетели, как 
будто его не существует.

А какий Урушадзе выдаёт желаемое за действительное. Он исправил не 
только перевод Латышева, но подправил текст и самого Аполлония Ро
досского. Этого оказалось достаточным, чтобы открыть путь некоторым 
не знакомым с греческой филологией грузинским учёным строить свои 
далеко идущие «исторические» выводы, вроде того, как  это делает Гурам 
Лордкипанидзе. Русские учёные, как  правило, не знают грузинского язы 
ка, не могут проверить откуда «сыр-бор загорелся». При таком положе
нии существует благоприятная почва для распространения фальсифика
ции, что и делается.

Как следует интерпретировать по-абхазски имена собственные аполло- 
ниевой фразы «Кутаидский город Айа», читатель может прочесть в этой 
книге и в моей статье «К истории и семантике этнонимов Восточного При
черноморья ’Ахаюц 2цуоГ, ‘НуГохоц" '

Что касается имени Айа, то оно на земле древней Ашуи-Абхазии имело 
два значения: одно широкое, обозначавшее горную территорию, другое 
узкое, употреблявшееся для названия города, крепости.

До последнего времени мне оставалось неясным абхазское происхожде
ние этого слова. Как я уже писал в комментарии к публикуемой здесь 
аш уйской надписи к , мне в этом помог труд абхазского этнограф а 
Ц .М .Бж ания. Оказывается словом а и а р а  абхазы до сих пор называют про
греваемые солнцем южные склоны гор, на которых они селятся."* Это их 
исконное слово.

Далёкие предки абхазов колхи-аш уйцы боготворили свою землю, по
клонялись ей и клялись ею. Клятва «Айн(ы) (а)с! “Аи землёй клянусь!” 
которой оканчивается текст таблички Д XIX в. до н. э., означало первона
чально: “О землю Аи бью!” Чем били при клятве мы не знаем, но вероят
нее всего алабащей. Если бы глагольная форма (а)с'(ра) - “бить” (бзыб.) 
имела в этой фразе прямое значение “клясться” то фраза переводилась бы 
и словами: «Аи богом (ны) клянусь!».

Однако оказывается боготворили не только землю (ны) вообще, но и гор
ную землю (а и ) . Слово а и  имело два значения: “горная земля” и “бог”.

Слово а и  (4 -  а и а )  в значении главного языческого божества Аихар до 
сих пор известно в абхазском, букв.: “Аи-дающий”. А в форме а и а  как бо
жество земли он сохранен в язы ке соседящими с ашуйцами (—» а б х а за м и )  
сванами. Аиа мишьладе!,’ - “воскресный день А и” -говорят сваны."*

Но почему у сванов? На нынешней территории сваны - пришельцы. 
Раньше здесь ж или ашуйцы и называли эту землю: ш ьэаны - “ашуйская
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земля”. Вопрос этот исследован в статье молодого абхазского учёного В. 
Е. Кварчия, который совершенно справедливо заключает: «Пришельцы 
картвельского языкового корня вытеснили ашуйцев из этих горных мест, 
частично ассимилировали, но сами при этом потеряли своё первичное са
моназвание, приняв в качестве его название страны аборигенов-ашуйцев. 
Несомненно, отсюда идут все старые языковые встречи у сванов с абхаза
ми». Совершенно прозрачный в лингвистическом отношении анализ эт
нонима Ш аан ы  - “Свания” делает предельно ясным то положение, кото
рое заключено в нижеследующей фразе археолога Гурама Лордкипанид
зе: «Археологические данные свидетельствуют о заселении современной 
территории Сванетии уже в среднебронзовую эпоху, а материальная куль
тура не дает каких-либо существенных расхождений по основным облас
тям Западной Грузии (грузины так обычно называют Абхазию - Г. Т.), так 
что очень трудно археологически доказать наличие сванских племен в 
окрестностях Фазиса в УГП вв. н. э .”’®’

Действительно «очень трудно ... доказать», т. к . и Свания и окрестнос
ти Ф азиса в это время были заселены колхами-ашуйцами.

Работа над ашуйскими надписями продолжалась и все те годы, пока ру
копись ждала своего времени для выхода в свет. Прояснялись детали, ис
тинное, а не предположительное значение некоторых слов, казалось дав
но его утратившего. В надписи Д , повествующей об исторических событи
ях, происходивших во время её создания,’®® топоним северо-западной 
Ашуи к аб а , разъяснен мной в предлежащей книге, так: кеба - (“Кба”) - 
название общины, находившейся на северо-западной окраине области Ла, 
в районе р. Мзымты. В исторической и географической литературе в рус
ской адаптации известно название «Кбааде» - “Красная поляна” . По-аб
хазски коба адвы - “Поляна Кеба”. Инал-Ипа (ИАЭ. 238) связывает топо
ним кеба с фамилией Гунба <- Губа. Этимология надумана. Если даже сил
лаб б а  признать в к аб а  за фамильное окончание, то в абхазском и абазинс
ком язы ках силлаб к а  фонетически никак не мог перейти в га(гу). Вероят
нее думать, что к аб а  это старое название одной из абазинских общин, в 
дальнейшем исчезнувшей.

В настоящее время могу определенно сказать, что ашуйское название 
к э б а  убы хско-абхазское, в котором  к а = к а ы  им еет зн ачени е убых. 
“лохматый”(Уо§1;, 173, 1553), а б а  фамильное абхазское окончание. Соб
ственно, по-абхазски это им я звучало бы Бытеба- “Бутба”. В этой же таб
лице Д, начиная с 17 строки и далее, мы узнаём, что царя Пту пленил не
кто (А)зг1ваба Бут (Адзюаба Бут) и, что он, выгодно продав Пту в Анапе 
как  раба, похвалялся этим ни где-нибудь, а в Кба (строки 25-26); далее
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(строки 31-32) говорится, что Адзюаба среди жителей Кба из-за этого сво
его поступка «уважение потерял».

В комментарии к тексту табл. Д 16(4) я  высказал предположение, что 
имя Азэаба Ц  АзгГэаба было народным прозвищем этого злодея, изничто
жившего письменность и продавшего в рабство светоча Ашуи Пту. Я срав
нил это прозвище тогда с бзыб. а-з'©а - “чума”, абаз. азгХэа -’болезнь’.

Ныне можно заклю чить совершенно точно: Владельцем селения Кэба- 
адэы (так по-абхазски и по-убыхски) был Б;;^ба (Бытэ=ба), по прозвищу 
“чумный” (аз'йаба <- азвзаба). В тексте табл. Д, когда даётся его полное имя 
на первое место выдвигается прозвище АзгХэаба, а на второе имя Б ^ .  Здесь 
же замечу, что это имя дано в тексте в редкой для ашуйского язы ка форме 
с частичной регрессивной несмежной ассимиляцией звуков (из Быта) и к 
тому же со смычногортанным т.

В другой надписи, известной под названием Майкопской, получившей 
после публикации её в ВДИ мировой резонанс, есть имя царя транскриби
руемое как Мгп, в дальнейшем по уточнении М^г^п. Это имя раскрылось 
мной как Мран, теперь Мараны; в обоих случаях “Солнце-бог”.

Читать в дальнейшем имя Мран, как М араны, позволили мне ашуйс
кие библские тексты, опубликованные проф. М. Дюнаном и окончатель
ное определение звучания силлабов письма.

М араны действительно было вторым, почётным именем ашуйского царя 
Пту, поборника и может быть создателя самого письма. Реальное событие 
о пленении его в устье р. Л а (Лацста) и продажа в Анапе в Библ, лишь со 
временем превратилось в легенду, в миф о борьбе некоего солнечного ге
роя за справедливость, за правду вообще. Чудесное имя Мараны - “Солн
це-бог” в живой речи уже не этимологизируется. Из ашуйской языковой 
среды в абхазской форме Амран оно стало эпонимом у осетин и грузин. 
Кочующие мифы в устном творчестве не новость.

Ныне когда ашуйских текстов мы имеем достаточно, когда не в одном, 
а в нескольких из них Пту-М араны представляется личностью историчес
кой, хотя и легендарной, можно внести некоторые поправки и дополне
ния к тому, что писалось об имени Мараны в первых публикациях Май
копской надписи.'®*

Тогда я  высказал мнение, что это «второе имя царя было его тронным 
именем и в этом смысле являлось п о тен  засгит».'® '

Оказалось действительно священным, но не по-царски самоприсвоен- 
ным, а общенародным и поэтому перешедшим в легенду.

При наличии ашуйских текстов (табл. Д, табл. Ц, стелла А, спатулы б и ф) 
фольклористам есть над чем подумать. Возможность, можно сказать, редчайшая.
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в  последнем случае, в связи с чтением и толкованием имени Мараны - 
“Солнце-бог”, я  как исследователь и дешифровщик письма не могу не за
метить того, что я читал это имя как Мгп ещё тогда, когда мною не были 
прочтены библские ашуйские тексты, написанные тем же письмом, что и 
М айкопская надпись. В результате упорного многолетнего труда силлабы 
были в своём звучании окончательно определены. Это дало возможность 
правильно читать тексты. Связь между Майкопской надписью и ашуйс
кими текстами Библа оказалась полной. В дешифровке это очень важно. 
Я не потерпел фиаско и мне приятно сказать моей обширной абхазской 
аудитории, которая всегда ожидала моих очередных сообщений и вни
мательно меня слушала: «всё обстоит в порядке».

Весьма любопытно отметить тот факт, что М айкопская надпись, эта 
первая находка письменного памятника ашуйского (древнего абхазо-аба
зино-убыхского) письма на Кавказе, тогда понимаемого как колхидский 
извод финикийского письма, сильно взволновала читающую публику 
многих национальностей наш ей обширной страны . П ервая газетная 
информация о ней В. Пачулия, появилась 27 ноября 1963 г. в «Советской 
Абхазии», за ней последовали другие, хотя сама надпись ещё не была опуб
ликована. И вот тогда-то появилась одна любопытная корреспонденция, 
о которой сейчас нельзя не вспомнить, поскольку в академических кру
гах вдруг встал и, как оказывается, до сих пор не исчез вопрос о поиооите- 
те п и с щ енной к у л ьт у ры  среди народов К авказа.’®®

В журнале «Крестьянка», в № 7 за июль 1964 г. появилась статья кор
респондента Ю. Юрьева, под заглавием: «Древнейший алфавит». Статья 
небольшая, а поэтому я позволю привести полный её текст: «Джавахетс- 
кий хребет в центральной Грузии; Быстрые реки, суровые громады гор. 
Здесь, близ посёлка Дманиси, экспедиция археологов во главе с доктором 
исторических наук Отаром Джапаридзе раскопала древний могильник. 
Под камнями, снятыми с помощью бульдозера, учёные нашли искусно 
сделаные украш ения из золота и серебра, оружие, посуду, колесницу, по
хожую на боевую повозку древних египтян. Удалось определить точный 
«возраст» находок: пять тысяч лет!

Затем последовало ещё более удивительное открытие. На стенах доктор 
Джапаридзе заметил странные знаки. Что это? Джапаридзе внимательно 
пригляделся к плитам. В размещении знаков наблюдалась несомненная 
закономерность. Квадраты с одинаковыми начертаниями иногда стояли 
рядом, иногда повторялись в разных местах. Так повторяются буквы в строч
ках. Письменность? Причём не примитивная, иероглифическая, в которой 
понятия изображены рисунками, а более совершенная, подобная нашей, где
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каждый звук обозначен определённым знаком. Считалось, что первый ал
фавит появился около четырёх тысяч лет т о м у  назад в Ф иникии. Выходит, 
что не эта страна, а Грузия - родина алфавита.

Сейчас ученые заняты  расшифровкой древнейшего алфавита мира». 
(Подчеркнуто везде мною Г. Т.).

Вот вам и приоритет в области письма на Кавказе, о котором так ревно
стно беспокоился директор Института языкознания АН СССР проф. Г. В. 
Степанов.’®® Чего ж е более ж елать? Только говорить, что «Грузия родина 
алфавита» можно будет только тогда, когда письмо (если это письмо) бу
дет дешифровано и язы к его окаж ется грузинским.

Во всём этом странным оказывается то, что за 20 с лиш ним лет после 
этой публикации так и не появилось на свет ни одной надписи на этом древ
нейшем алфавите, как  нет и самой надписи. Несомненно, это была утка, 
выпущенная для того, чтобы как-то ослабить впечатление, которое про
извела на читателей и учёных находка и дешифровка М айкопской над
писи древнего абхазского письма. Утка не удалась.

Заканчивая этими словами моё многолетнее исследование я надеюсь на 
благосклонное отношение к нему моих читателей - любителей письменно
сти и на серьёзное вдумчивое отношение к нему учёных.

Июнь 1987 г. Ленинград.
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Г.Ф. Турчанинов и 
судьба его научного наследия

Изучение эпиграфических памятников Кавказа явилось одним из са
мых значительных направлений в многогранной научно-исследовательс
кой деятельности Г.Ф.Турчанинова. Заинтересовавшись этой проблемой 
еще в 1940-х годах, когда была изучена и опубликована выполненная бук
вами греческого алфавита средневековая кабардинская надпись', Г.Ф.Тур
чанинов в дальнейшем уже не оставляет эпиграфических изысканий. По
стоянно углубляя и расш иряя сферы своего исследовательского поиска, 
он внес столь значительный вклад в изучение исторических памятников 
письменности народов Кавказа, что лиш ь эта грань его научного насле
дия по праву ввела Г.Ф.Турчанинова в ряд корифеев мировой кавказовед
ческой науки.

В общенаучном контексте исследования Г.Ф.Турчанинова продолжи
ли те традиции эпиграфического изучения Кавказа, которые к тому вре
мени были накоплены в русской науке. Эти традиции были достаточно 
богатыми. Уже первые исследователи региона поражались обилию нахо
док разнообразных надписей, которые фиксировались во многих, часто 
высокогорных и малодоступных, районах Кавказа. Разнообразен был ма
териал, содержавший эпиграфические фрагменты (камень, керамика, де
рево, ткани), равно как и предметы, на которые наносились письмена (стро
ительные блоки, намогильные плиты, домашняя утварь, одежда).

Характерной чертой исторических памятников кавказской эпиграфи
ки является их многоязычие: надписи делались на греческом, латинском, 
арабском, персидском, турецком, грузинском и других язы ках. Существу
ет огромное количество надписей, выполненных на коренных язы ках ре
гиона, однако с использованием иноязычных алфавитных систем. Накоп
ление соответствующего эпиграфического материала и его последующее 
изучение дало немало возможностей для решения как  собственно эпигра
фических проблем, так и для исследований в области истории, археоло
гии, этнографии и культурологии Кавказа*.

В этом аспекте изысканиям Г.Ф .Турчанинова принадлеж ит видное 
место в развитии наш их знаний по эпиграфическому кавказоведению. 
Начиная с 1940-х годов стали появляться небольшие, но емкие статьи уче
ного, в которых объект изучения - конкретный письменый памятник - 
подвергался тщательному и всестороннему анализу, что позволяло делать 
глубокие, порой неординарные выводы. Характерной чертой исследова
тельского метода Г.Ф.Турчанинова было привлечение к анализу сопряжен
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ного с памятником широкого историко-лигвистического и этно-культур- 
ного фона, вне которого, по убеждению Г.Ф.Турчанинова, зачастую не
возможно дать адекватную палеографическую, семантическую и истори
ко-культурную характеристику объекта.

Впрочем, эти исследовательские установки Г.Ф.Турчанинова полностью 
укладывались в общепринятые концептуально-методологические принци
пы, достаточно рано и прочно утвердившиеся в русской эпиграфике.

В то же время, как справедливо отметила З.М.Габуниа, эпиграфические 
исследования Г.Ф.Турчанинова «открывают новую страницу истории на
родов Северного Кавказа, выдвигают много интересных проблем»®. В дан
ном случае известный знаток истории лингвистического кавказоведения 
имела в виду цикл замечательных работ Г.Ф.Турчанининова, связанный с 
дешифровкой и комплексным анализом ряда письменных памятников Кав
каза. Эти работы, которым Г.Ф.Турчанинов отдал почти тридцать лет сво
ей жизни, составляют блестящую и одновременно драматическую страни
цу его научной биографии. Они неоднократно дарили ученому счастье ис
следовательских озарений и в то же время стали источником переживаний, 
волнений и тревог, хотя уже тогда было ясно, в том числе для самого Геор
гия Федоровича, что многие вызвавшие их обстоятельства были весьма да
леки от академических интересов подлинной науки.

Осенью 1963 г. Г.Ф.Турчанинов ознакомился с найденной в районе 
г.М айкопа каменной плиткой, на которой были нанесены письменные 
знаки. Работа по изучению и дешифровке памятника продолжалась не
сколько лет, после чего Г.Ф.Турчанинов счел возможным обнародовать 
ее результаты'’. По мнению исследователя, на камне оказалась надпись, 
выполненная псевдоиероглифическим библским письмом несколько сво
еобразной ф ормы , которая бы ла обозначена, как  колхи дски й  извод 
письма. Предпринятые попытки дешифровать текст с помощью финикий
ского, эламского, шумерского, а впоследствии и адыгского языков, не 
увенчались успехом. Между тем текст «свободно и хорошо уложился в 
абхазскую речь», что для Г.Ф.Турчанинова стало определяющим аргумен
том при лингвоэтнической атрибуции памятника. Возраст последнего был 
определен ХШ -ХП вв. до н.э.

Г.Ф.Турчанинов не относился к типу ученых, которые до последнего 
момента тщательно скрывают свои исследования и формирующиеся вы
воды. В противоположность этому еще до завершения основного объема 
работ в своих печатных и публичных выступлениях он охотно делился 
деталями своего исследовательского поиска, возникающими в этой связи 
гипотезами и соображениями, так что предварительные результаты тур-
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чаниновских изысканий оказались достаточно хорошо известны научно
му сообществу. Уже тогда они вызывали оживленные споры и дискуссии: 
проблема обсуждалась, в частности, на заседании Ученого совета Абхазс
кого института язы ка, литературы и истории осенью 1963 г., на одной из 
секций VIII Международного конгресса антропологических и этнографи
ческих наук летом 1964 г. в Москве, на всесоюзной научной сессии по ито
гам этнографических и антропологических исследований в Баку в 1965 г., 
на других научных встречах и собраниях. Появились и печатные откли
ки, причем если лингвисты - И.И.Мещанинов, И.Н.Винников и др. - были 
достаточно осторожны в своих оценках, то историки, археологи и этног
рафы выступили яростными оппонентами Г.Ф.Турчанинова.

Первым откликнулся Е.И.Крупнов. Он обратил внимание на необходи
мость тщательного археологического обследования как самого памятни
ка, так и места его находки, а заодно поставил под сомнение правомер
ность чтения фрагмента по-абхазски. При этом главный аргумент Е.И.К- 
рупнова против идеи «кавказского» происхождения пам ятника состоял в 
том, что к концу II тыс. до н.э. местные племена находились на стадии 
первобытнообщинного строя и, следовательно, у них не существовало пред
посылок для зарождения письменности, даже с использованием чужого 
алфавита, так как  она (письменность) «вызывается только потребностя
ми классового общества и даже государства»®.

После опубликования работы Г.Ф.Турчанинова полемика еще более 
накалилась. С серьезными критическими возражениями выступил И.М.- 
Дьяконов. Он отрицал сходство майкопских знаков с древнебиблской пись
менностью. Ясно прослеживаемые совпадения отдельных графем были 
объявлены им случайными, а Г.Ф.Турчанинов обвинен в произвольном 
членении майкопских знаков на отдельные составляющие с целью их под
гонки к протобиблским образцам. Кроме того, по мнению И.М.Дьяконо- 
ва, сама дешифровка Э.Дормом и А .Й ирку древнебиблского письма, на 
которую опирался Г.Ф.Турчанинов, не может быть признана удовлетво
рительной. И.М .Дьяконов увидел такж е противоречие между фонетичес
кой системой абхазского язы ка и ее отражением в турчаниниовской ин
терпретации майкопской надписи®.

Скептическое отношение к работам Г.Ф.Турчанинова продемонстриро
вали П.У.Аутлев и Л .И.Лавров. Первый поставил под сомнение датиров
ку майкопской плитки, отнеся ее лиш ь к III в. н .э .', второй выступил по 
более широкому кругу спорных вопросов. По мнению Л.И'.Лаврова, от
сутствие археологических свидетельств о наличии древнего поселения в 
районе места находки свидетельствует не в пользу гипотезы Г.Ф.Турча
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нинова. Он отрицал наличие абхазского этнического элемента на Север
ном Кавказе и критически оценил историко-лингвистические построения 
автора®. .

Ситуация требовала, чтобы критикуемый вступил в полемику с оппо- 
нетами. Тем временем в 1971 г. в Ленинграде вышла книга Г.Ф .Турчани
нова «Памятники письменности язы ков народов Кавказа и Восточной Ев
ропы» , на страницах которой ученый вновь опубликовал свою работу, по- 
свяпценную изучению майкопской плитки (в вариант, опубликованный в 
свое время в ВДИ, были внесены лиш ь незначительные изменения). Од
нако работа увеличилась за счет новой части, посвященной графологичес
кой, лингвистической и исторической интерпретации надписи на кера
мической плитке из Сухума, которую Г.Ф.Турчанинов, датировав II в. до 
н.э., рассматривал как образец позднейшего развития майкопского (древ
неабхазского) письма.

Публикация этих материалов явилась недвусмысленной демонстраци
ей того, что, несмотря на критику коллег, ученый уверен в собственной 
правоте. Одновременно в предисловии к «Памятникам» Г.Ф.Турчанинов 
дал и письменный ответ своим оппонентам.

Анализ ответных полемических выступлений Г.Ф.Турчанинва показы
вает, что в наибольшей степени он был «задет» критической рецензией 
И.М .Дьяконова. В своем ответе Г.Ф.Турчанинов вновь уточнил свои по
зиции по вопросам палеографии как  письменности древнего Библа, так и 
собственно майкопской надписи, указав, в частности, что последняя от
разила древнее состояние абхазского язы ка, вследствии чего прямые со
поставления с его современной фонетической системой неправомерны.

Отвечая на схолатические возражения Е.И.Крупнова, Г.Ф.Турчанинов, 
оставаясь в своей аргументации, по понятным причинам, в рамках догм 
исторического материализма, заявил, что считает «майкопское» общество 
эпохи бронзы классовым и, следовательно, готовым к восприятию пись
менности®. ^

Выход в свет «Памятников» не означал прекращ ения работы Г.Ф.Тур
чанинова над рассматриваемой проблемой. Наоборот, он был полон твор
ческих сил, исследовательского энтузиазма, стремления расш ирить и уг
лубить предметное поле своих изы сканий. Так, в начале 1970-х годов 
Г.Ф.Турчанинов работает над монографической темой «Очерки истории 
лексикологии абхазского языка»™. Одновременно он продолжал исследо
вания, связанны е с майкопскими письменами. Как это часто бывает, 
критические баталии с оппонентами послужили катализатором исследо
вательского поиска, попыток найти новые объективные доказательства,
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подтверждающие авторскую правоту. С другой стороны, критические за
мечания нацеливали на уточнение и перепроверку некоторых из авторс
ких положений, постулированных на страницах «Памятников».

Очередной этап исследовательской работы Г.Ф.Турчанинова звершил- 
ся 1 июля 1975 г., когда Ученый совет Ленинградского отделения Инсти
тута языкознания АН СССР утвердил к печати рукопись новой моногра
фии ученого «Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавка
за». Не без некоторой авторской запальчивости Г.Ф.Турчанинов следую
щим образом характеризовал полученные им научные результаты: «В кни
ге дешифруются и исследуются надписи, устанавливающие существова
ние на Кавказе доселе неизвестной цивилизации и созданного в ее недрах 
силлабического письма, принадлежащего предкам абхазов, абазин и убы
хов, которые некогда называли себя ашуйцами, а страну свою Ашуей. 
Древнейшими археологическими реалиями ашуйской цивилизации были 
майкопская, дольменная и колхидская культуры. Письменные памятни
ки ашуйского язы ка охватывают период с середины III тыс. до н.э. по IV- 
V вв. н .э .» "

Тем временем рукопись обросла потребным количеством рецензий и была 
сдана в ленинградскую часть издательства «Наука», которое анонсировало 
ее выход в свет в 1978 г. Уверенность, что книга выйдет в срок, была столь 
велика и непоколебима, что в отчете о научно-организационной и научно- 
исследовательской работе Ленинградского отделения Института языкозна
ния за 1978 г. монография Г.Ф.Турчанинова «Открытие и дешифровка древ
нейшей письменности Кавказа» была указана в качестве изданной'*.

Однако книга не вышла в определенные издательством сроки. Не выш
ла она и позднее. Сейчас трудно восстановить все перипетии этого дела, 
тем не менее известно, что в адрес издательства из Тбилиси поступило пись
мо, в котором труд Г.Ф.Турчанинова был подвергнут тотальной критике, 
а в заключении содержалось категорическое требование не допустить вы
хода монографии в свет. Тбилисский напор был настолько силен, что тру
соватое ленинградское издательство пошло на попятную. Книга Г.Ф.Тур
чанинова была изъята из набора, все договоры односторонне расторгну
ты, а обязательства забыты.

Итак, интересы науки, авторская воля, ожидания читателей и прочие 
«малосущественные» обстоятельства оказались бессильны перед закулис
ными письмами, начальственными звонками и хитросплетениями интриг. 
Судьбу рукописи решали отныне иные силы. Казалось, что они непобеди
мы, а потому рукопись не могла и не должна была увидеть свет. В Тбилиси 
вновь начинали и выигрывали первыми.
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Между тем, враждебность и настороженность, с которыми в Грузии 
были встречены работы Г.Ф.Турчанинова, имеют свое объяснение: иссле
дования ученого вступали в коренное противоречие с принятой в грузинс
кой историографии концепцией освещения исторического прошлого сво
его и сопредельных коренных народов региона. В соответствии с этой кон
цепцией, Грузия представлялась ведзпцей исторической силой на Кавка
зе, влияние которой имело решающее значение для протекавших здесь 
политических и культурных процессов. Генезис цивилизационных форм 
социальной ж изни на Кавказе (государственность, письменность, разви
тые формы хозяйствования, художественные достижения и т.п.) связы
вался непременно с территорией Грузии и предками грузин. Соответствен
но, остальные народы Кавказа вступали на историческую стезю гораздо 
позже картвелов, приобретая индивидуальые этно-культурные черты в 
результате медленного и постепенного вычленения из родо-племенного 
хаоса, немало пользуясь при этом культуртрегерством грузин.

Отсюда понятно, что исследования Г.Ф.Турчанинова, ставившие под 
сомнение главнейшие постулаты грузинской историографии, не могли не 
вызвать контраргументации со стороны ее представителей™. При этом 
ситуация «усугублялась» еще и тем (по существу - прежде всего тем), что 
исследования Г.Ф.Турчанинова попутно «разрушали» и другую концеп
цию грузинской историографии, связанную на этот раз с трактовкой ис
тории Абхазии и абхазо-грузинских отношений.

В свете этой концепции , прош лое А бхазии рассм атривается как  
неотъемлимая принадлежность национальной грузинской истории, а сама 
Абхазия на всем протяжении своего исторического развития как перифе
рийная, но органическая часть единого грузинского этно-политического 
организма. Ныне грузинская историография признает абхазов отдельным 
народом (в 1940-х - начале 1950-х гг. они рассматривались лиш ь в каче
стве этнического подразделения грузин), однако политическое и культур
ное прошлое абхазов трактуется лиш ь в контексте истории Грузии, вне 
которой собственно абхазская история якобы лишена корней и какой-либо 
самостоятельности. Вполне понятно, что абхазам отказывают такж е в ис
торической индивидуальности и национальной культуре; последняя от
тесняется в сферу фольклорно-этнографических образцов, профессиональ
ные ж е формы объявляются опять-таки проявлением локального своеоб
разия общегрузинской культурной традиции.

Оставаясь одним из важнейш их течений в современной грузинской ис
ториографии, данная концепция под влиянием определенных историчес
ких обстоятельств обрела зловещий характер вполне оформившейся по
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литической теории. Ее агрессивный пафос был ориентирован отнюдь не 
на туманное историческое прошлое, а открыто служил циничным целям 
практической политики. Концепция исторической зависимости Абхазии 
от Грузии была призвана обосновать естественность и закономерность пре
бывания Абхазии (Абхазской АССР) в составе Грузии (Грузинской ССР), 
объяснить подчиненное положение Сухуми в системе административного 
устройства социалистической Грузии. Навязчивое утверждение о нерасч- 
лененности грузино-абхазской истории снимало вопрос о праве абхазско
го народа на политическое самоопределение, а постулат об изначальном 
доминировании на территории Абхазии грузинской культуры делал оп
равданным административные меры по ее дальнейшей коренизации.

Любая печатно или публично высказанная альтернативная позиция по 
данному вопросу подвергалалась немедленному шельмованию и ругани. 
Поэтому неудивительно, что исследования Г.Ф.Турчанинова, обосновы
вавшие величайшие культурные достижения древнеабхазского этноса, 
обретенные вне зависимости от политического или культурного влияния 
Грузии, были враждебно встречены как тбилисскими властями, так и адеп
тами официозной грузинской историографии. Последние поспешили всту
пить в бой - в Ленинград полетело злосчастное письмо.

Однако за судьбой рукописи Г.Ф.Турчанинова внимательно следили в 
Абхазии. Там было хорошо известно об изысканиях ученого, поэтому вы
ход в свет его новой книги ожидался с нетерпением и интересом. Последо
вавшие перипетии, связаные с фактическим запретом книги, вызвали 
широкий общественный резонанс, причем в массовом сознании абхзов вся 
ситуация приобрела знаково-символическое значение к ак  очередное сви
детельство антиабхазской политики тбилисских властей, а также тенден
циозной, фальсификаторской позиции грузинской историографии. Имен
но в таком значении «дело Турчанинова» упоминалось в известных про
граммных документах абхазского национального движ ения", об этом же 
говорил известный абхазский писатель, один из лидеров абхазского дви
жения А.Н.Гогуа в своем нашумевшем выступлении в журнале «Дружба 
народов»".

В Тбилиси это породило новый виток антитурчаниновской кампании. 
Г.Гиоргадзе назвал работы Г.Ф.Турчанинова «плодом безудержной фан
тазии», а его утверждения «лженаучными». Недоумевая, почему в Абха
зии настаивают на публикации рукописи Г.Ф.Турчанинова, он утверж
дал, что она «будет полна научно бездоказанными положениями и гипо
тетическими суждениями». При этом, - что особенно умиляет, - Г.Гиор
гадзе якобы заботился о престиже советской науки, «честью которой дол
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ж ны дорож ить все ее представители»™ . К компании присоединилась 
М .Лордкипанидзе. Добросовестно перечислив мнения уже известных нам 
оппонентов Г.Ф.Турчанинова, считающих точку зрения исследователя 
«научно не обоснованной», она назидательно подчеркнула, что «памят
ников абхазской письменности ранее конца 19 в. история не знает»™. Мно
го внимания уделено Г.Ф.Турчанинову и в коллективном ответе грузинс
ких историков на т.н. «Абхазское письмо»™. Однако авторы ответа не ут
руждали себя поисками новых аргументов, потому что его «турчаниновс- 
кая» часть текстуально почти полностью совпадала с опусом Г.Гиоргадзе.

Г.Ф.Турчанинову не суждено было увидеть свою рукопись напечатанной. 
До самого конца он отказывался признавать какую-либо значимость тех 
причин, по которым ей было отказано в жизни. «Книга исследует только 
письменные памятники четырех- и трехтысячелетней давности, и никако
го отношения к  взаимоотношениям народов на территории исторической и 
современной Абхазии не имеет и никак их не характеризует»™, писал он, 
пытаясь спасти свое детище. Однако аргументы, которые естественны для 
истинного ученого, смешны и наивны в глазах тех, кто охраняя престиж 
идеологии, делает вид, что озабочен престижем науки. Между тем, ничто 
не наносит большего удара по ее престижу, чем практика закулисных пи
сем - «рецензий», подменяющих открытую и свободную дискуссию.

Г.Ф.Турчанинов ж елал именно этого - открытой и свободной дискус
сии. Он понимал, что его работы, вносящие слишком резкие и радикаль
ные изменения в устоявшиеся представления, не могут не вызвать крити
ки, скепсиса и возражений, но - сам яркий и тепераментный полемист, - 
он был готов отстаивать обоснованность своих позиций.

Вне зависим ости  от истинности или ош ибочности точки  зрения 
Г.Ф.Турчанинова, майкопская плитка, подлинность которой все же при
знается большинством исследователей, является свидетельством важней
шей, но, увы, до конца еще не познанной страницы культурной истории 
древнего К авказа. «Закрытие» книги Г.Ф.Турчанинова повлекло за собой 
выпадение из сферы исследовательского интереса кавказоведческой на
уки и самой проблемы майкопских письмен, что нанесло непоправимый 
ущерб ее развитию. Необходимы новые усилия специалистов - прежде все
го, конечно, языковедов, но такж е и представителей широкого спектра 
исторических дисциплин, для того, чтобы приблизиться к окончательно
му разрешению майкопской загадки. Естественно, что успешное продви
жение по этому пути невозможно без знакомства с фундаментальными ис
следованиями Г.Ф.Турчанинова, которые в полной мере должны быть вве
дены в научный оборот.
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Это важнейш ая причина, которая стимулировала появление в свет на
стоящего издания. Вторая вытекает из убеждения в необходимости покон
чить с величайшей несправедливостью, которая была допущена в отоше- 
нии Г.Ф.Турчанинова. Отказ исследователю в возможности публиковать 
результаты своих изысканий не может быть оправдан никакими сообра
жениями политической или идеологической целесообразности. К сожа
лению, в истории науки есть немало примеров, когда научное наследие 
ученого возвращалось к  читателю только после смерти автора. У данного 
издания такая же судьба. Способствуя его выходу в свет, мы воздаем долг 
благодарной памяти замечательному ученому-кавказоведу Георгию Фе
доровичу Турчанинову.

ЮЦЛнчабадзе,Руководитель Московского исследовательскогоцентра абхазоведения
' Турчанинов Г.Ф. Кабардинская надгробная надпись греческого письма кон

ца XV в. (1581 г.) / /  Сообщения АН Грузинской ССР. Тбилиси. 1944. У(3).
* Обзор истории находок и изучения эпиграфики Кавказа в русской науке 

см.: Лавров Л.И. Введение / /  Эпиграфические памятники Северного Кавказа на 
арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X- XVII вв. М. 1966.

® Габуниа 3 .М. Научные портреты кавказоведов-лингвистов. Нальчик. 1991.
С. 208.

' Турчанинов Г.Ф. Древнейший письменный памятник Кавказа / /  Вестник 
древней истории. 1965, N 3; 1966, N 2.

® Крупнов Е.И. О загадочной майкопской надписи / /  Вопросы истории. 1964. N 8.
“Дьяконов И. М. Майкопские письмена (К методике работы дешифровальщи

ка) / /  Вестник древней истории. 1966. N2.
' Аутлев П.У. К вопросу о возрасте Майкопской плиты / /  Вестник древней 

истории. 1966. N 2.
* Лавров Л. И. К попытке чтения майкопской надписи / /  Советская этногра

фия. 1967. N 2.
® Сегодня данная аргументация у автора звучала бы, возможно, иначе, так 

как в соответствии с современными научными представлениями очевидно, что 
возникновение письменности отнюдь не детерминировано наличием социальной 
стратификации в общественном устройстве и функционированием государствен
ных институтов. Инки, создавшие мощную империю, оставались по существу 
бесписьменными, в отличие от владевших письменностью майя и ацтеков. В то 
же время этнография знает немало обществ, где государственная организация 
как таковая не сложилась, но письменность существует, например в традици
онном социуме затерянного в океанских просторах Полинезии о.Пасхи (знаме
нитая «кохау ронго-ронго»). Письменность появляется вместе с усложнением
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культурных, цивилизационных характеристик общества, того, что Г.Ф.Турча
нинов не совсем удачно назвал «этническая полнота». В этом сысле «майкопс
кое» общество вполне могло быть готово к овладению письменной культурой.

™ Архив РАН. Ф.679, оп. 3, д. 1004, л. 2; д. 1041, л. 21; д. 1135, л. 5.
” Архив РАН. Ф. 679, оп. 3, д. 1242, л. 7.
™ Там же. Л. 5.

Впрочем, в тот период широкой научной общественности было известно 
лишь одно критическое выступление: Лордкипанидзе Г.Колхида в 1У-У1 в. до 
н.э. Тбилиси 1978 . Позднее был опубликован текст рецензии: Гамкрелидзе Т. 
Об одном открытии профессора Турчанинова / /  Вечерний Тбилиси. 1989. 7. 04.

™ Абхазские письма. (1947-1989). Сборник документов. Т. 1. Сухум. 1994. С. 422.
™ Дружба народов. 1989. № 5.

Гиоргадзе Г. Истина - превыше всего / /  Заря Востока. 1989. 9.04.
™ Лордкипанидзе М. Некомпетентность - в ранг истины? / /  Заря Востока. 

1989. 21.07.
™ По поводу искажения истории грузино-абхазских взаимоотношений (ответ 

авторам «Абхазского письма») / / Заря Востока. 1989. 28.07. На тбилисском по
литическом лексиконе «Абхазским письмом» называется документ, направлен
ный большой грзшпой абхазской интеллигенции XIX всесоюзной конференции 
КПСС в 1988 г.

’®. Абхазские письма. С. 200.
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АбРСл - абазинско-русский словарь. Под редакцией Тутова В. Б. М., 1967.
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АТ. - Грамматика абхазского язы ка, Сухуми, 1968.
Аджинджал.- А д ж и н д ж а л  И .А . Из этнографии Абхазии. Сухуми. 19 6 9 .
АИЯЛИ. - Адыгейский научно-исследовательский институт язы ка, ли

тературы и истории. Майкоп.
ашхар. - аш харский диалект абазинского язы ка.
ББД. - Б г а ж б а  X . С. Бзыбский диалект абхазского языка. Тбилиси, 1964 .
бзыб. - бзыбский диалект абхазского язы ка.
Генко. - Г е н к о  А . Н . Абазинский язы к. М.-Л., 1955.
География. - С т р а б о н . География в 17 книгах. М., 1964.
Гулия. - Г у л и я  Д .И . Сборник абхазских пословиц, загадок, скорогово

рок, омонимов омографов, народных примет о погоде, заговоров и нагово
ров. Сухуми, 1939.

Дирр. - В1гг А. В1е ЗргасЬе йег ПЬусЬеп - «Саисаз1а» Ье1р21§, 1 9 2 7 ,1азс. 
IV, Ье1р21е, 1928, ^азс. V.

ВДИ. - Вестник древней истории. Москва.
ДА. - Дивихгер Д, Алфавит. М., 1963.
Дьячков-Тарасов. - Д ь я ч к о в -Т а р а с о в . Мамхеги. Изв. Кавк. отд. Русско

го геогр. об-ва. 1901, т. XIV, № 1. Тифлис, стр. 238-241.
Евлия Челеби - [Брун Ф.] Путешествие турецкого туриста вдоль по 

восточному берегу Черного моря - Записки Одесского об-ва истории и древ
ностей, 1875, т. IX, Одесса.

ИАН. - Известия Академии Наук.
ИГАИМК - Известия Государственной Академии истории материаль

ной культуры. Ленинград.
Инал-Ипа - И н а л -И п а  Ш .Д . Абхазы (историко-этнографические очер

ки), 2-е перераб. доп. изд. Сухуми, 1965.
Инал-Ипа. ИЭА. - И н а л -И п а  Ш . Д. Страницы исторической этнографии 

абхазов. Сухуми, 1971.
Инал-Ипа. ОБС - И н а л -И п а  Ш . Д. Очерки по истории брака и семьи у 

абхазов. Сухуми, 1954.
ИЭ. - Историческая энциклопедия. Москва.
ИЭСОЯ, I .-  А б а е в  В . И . Историко-этимологический словарь осетинско

го языка, т. I , М .-Л., 1958.
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Клычев. - К л ы ч е в  Р .Н . Глагольные суффиксы направления в абазинс
ком и абхазском язы ках. Черкесок, 1972.

КСИА. - Краткие сообщения Института археологии. М.
ЛАД. - Л о м т а т и д з е  К. В. Аш харский диалект и его место среди других 

абхазо-абазинс-ких диалектов. Тбилиси, 1954.
Люлье. - Л ю л ь е  Л . Я . Ч еркесия, историко-этнографические статьи. 

Краснодар, 1927.
МАК. - Материалы по археологии Кавказа. Москва.
М А Р . - М атериалы по археологии России. СПб-Пгр.
МАСл. - Марр Н. Абхазо-русский словарь. Л ., 1926.
Месарош - Мёзгагоз 4 /  В1е РакЬу-ЗргасЬе Апс1еп1 Опепка! СхухИгаНоп, 

1934, №9. Вибарезк-СЫса^о.
МК. - В е р е щ а г и н  Н .К . Млекопитающие Кавказа. История формирова

ния фауны. М .-Л., 1959.
ОАК. - Отчеты Археологической Комиссии. СПб-Пгр.
РАСл. -Русско-абхазский обратный словарь (По Абхазско-русскому сло

варю Н. Я. Марра, с указателем к нему, сост. В. Кукба и А. Хашба, под 
ред. К. Дондуа. Л ., 1928 /

РВА. - Д ж а н а ш и я  Н . Религиозные верования абхазов. ХВ. 1915. т.ГУ, в. 
1, СПб.

СА. - Советская археология. Москва.
СМАА. - Сборник материалов по археологии Адыгеи. Майкоп.
ТАИЯЛИ.- Труды Абхазского института языка,литературы и истории 

им.Д. И. Гулиа, Акуа-Сухуми.
ТАПИИ.- Труды Абхазского научно-исследовательского института. 

Сухум.
ТППЯ. - Т у р ч а н и н о в  Г. Ф . Памятники письма и язы ка народов Кавказа 

и Восточной Европы. Л ., 1971.
ТЧНИИ. - Труды Черкесского научно-исследовательского института. 

Черкесск.
У. - Услар. К. Абхазский язы к. Тифлис. 1887.
убых. - убыхский язы к.
Услар. - У с л а р  П. К. О языке убыхов. Приложение к Этнографии Кав

каза. Языкознание, I, Тифлис, 1887.
ХВ. - «Христианский Восток», СПб. - Пгр.
Чарая. -Чарая П. Об отношении абхазского языка к яфетическим. СПб, 1912.
ШАА. - Ш акрыл К. С. Аффиксация в абхазском языке. Сухуми, 1961.
Ш харовский. - см. ашхар.
ЯУ. - Генко А .Н. О языке убыхов. ИАН, VII серия, 1928, № 3.
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3(6). - в  «Комментариях» к текстам первая цифра показывает строку 
текста, вторая в скобках слово строки.

= - знак равенства.
[ ] - квадратные скобки применяются при восстановлении слова или ча

сти его.
I - параллельно существующие формы.
* - предполагаемая форма.
«- или -» - стрелка показывает исходную форму
{} - отмечает диалектальную факультативность звука.
Силл. - силлабарий; цифра при сокращении указывает на рубрику.
ВВОг. - Випап(1,М..ВуЬИаОгатта1;а, II, ВеугоиШ, 1945.
ВишёгИ, I - В итегН , О. Ьа (ап^пе йез ОпЬукЬз, Р ап е , 1931.
ВишегП, II - В итегИ , О. ЬауегЬе «оиЬукЬ», Р ап з, 1975.
ГГ - ГогзсЬип^еп ипй Гог^зсЬгШ е, МасЬгщЫепЫаП йег йеи^зсЬеп 

’\Д^13зепзс11аП; ппй ТесЬшк. ВегИп.
Зепзеп - Зепзеп, Н. В1е бсЬгШ 1п Уег^ап^еп ЬеН пп4 Ое^епу/аг!. ВегИп, 

1958.
ЗаЬг^апё

8С - Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинс
ких о Скифии и Кавказе, т. I, вып. I, 1890, СПб; Т.П. вып. 1 ,1904 , СПб.

8уг1а - «8уг1а» Кеупе й’Аг!; ог1еп1;а1 е!; й ’АгсЬеоФ^хе. Р ап з.
- .Уо§1, Н. ВхсПоппахге йе 1а 1ап§ие ОиЬукЬ, Оз1о, 1963.

2ВМ 0 - ЕеПзсЬгШ  йег Веп^зсЬеп Мог^еп е1ап(Изс11еп ОеззеИзсЬаП, 
Ье1р21§,
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ческий период в России, стр. 50-78. табл. ХХ-ХХ1Х; Иессен А. А. 1) К хроноло
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не требует пояснений. Более обширная этимология глагола (а) шьапк(=ра) дана 
мной в подготовленной к печати работе: « Историко=этимологический докумен
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редственно после раскопок Н. И. Веселовского химический (металлургический) 
анализ серебра обнаружил в нем: серебра 97,29 %, золота 0,64 % , меди 1,81 % , 
хлора, серы, свинца 0,26 %. (ОАК за 1897 г. СПб., 1900, с. 7, сноска). Данные 
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хуми, 1954. стр. 246-250, № 8, 249-250.

75 Дмитриева Е. Л. Фауна неолитической стоянки Мешоко - СМАА, т, II, стр. 
99-100.
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77МКС.382
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81 ИЭ, т VIII, с. 911;ФармаковскийБ.В.Цит.соч.с. 72.
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(а)шэы в скобки.

86 ЯУ. Цит. соч. с. 239-240.
87 Современное восточно=черкесское (кабардинское) название Кубани Псыжь 

- “Старая река” представляет собой народную этимологию непонятного Пшыз.
88 ФармаковскийБ. В. Цит. соч., с. 74.
89 Г. А. Меликишвили в статье «Наименование города Фасиса и вопрос об эт

ническом составе населения древней Колхиды (ВДИ, 1966, 1, с. 82-86) пытается, 
как и некоторые другие исследователи, видеть основанный греками, как полага
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чих названий, связанных с мифом об аргонвтах и с колхами=ашуйцами.

90 Марр Н. Я. История термина «абхаз», в кн. Марр Н. Я. О языке и истории 
абхазов М.-Л., 1938, стр. 48.

91 Аполлоний Родосский. Аргонавтика, кн. 2, строки 399-401, 8С. 1,413.
92 Фармаковский Цит. соч., стр. 73-76.
93 Там же. Цит. соч., стр. 75.
94 Там же. Цит. соч. стр. 68.
95 Палеозоолог Н. К. Верещагин также находит, что контурные изображения 

козлов на серебряном сосуде Майкопского кургана весьма напоминают собой за
паднокавказских горных козлов (сарга саиса81са8еуег120У1), т. е. туров. (МК, 364). 
Горный козел на Кавказе весьма древен. Он известен уже в палеолите.

96 В фоветизированных силлабо=пиктограммах фонетического 
отражения не нашли. См. ниже также

97 Дело не только в омонимии слов. В абхазском устном народном творчестве 
душа человека часто представляется в образе птицы. См., например, Инал=Ипа 
Ш.Д. Об абхазских нартских сказаниях. ТАНИИ, 1949, т. XXIII, стр. 1^2.

98 А.Л. Лукин. Эшерская находка, ТАИЯЛИ, XVII, Акуа - Сухуми, 1956. 
с .156-159, рис. табл. XI с. 177.
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100 Там же, стр. 281.
101 ЛукинА.Л. Эшерская находка с. 157-159.
102 Следует учитывать суш;ествовавшую в ашуйском языке, как иногда то и 
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103 8С, 413, II, р. 395-400.
104 8С, 422, IV, р. 272-293.
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М., 1963, с. 11.
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107 Инал==Ипа Ш. Д. Вопросы этно=культурной истории абхазов. Сухуми, 
1976, стр. 422 и след. Подчеркнуто мной.

108 Труды Отдела первобытной культуры Гос. Эрмитажа, т. 1, Ленинград, 
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109 Цит. соч. с. 23 и 24.
110 Ю. Н. Воронов. Археологическая картаАбхазии. Сухуми, 1969, с. 46, п. 57.
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121 Письмо от 22 марта 1969 г.
122 Воронов Ю. Н. Археологическая картаАбхазии. Сухуми, 1969” с. 79-80.
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128 И. А. Аджинджал. Из этнограф Абхазии. Сухуми, 1969, с. 44
129 См. его рисунок в цитированной книге В. И. Марковина, с. 21, рис. 5 ,1 .
130 См. его рисунок в цитированной книге В. И. Марковина, с. 62, рис. 25, 5.
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132Ш. Д. Инал-Ипа. Страницы исторической этнографии абхазов. Сухуми. 1971, с. 55.
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