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НОВООТКРЫТЫЕ СРЕДНЕПЕРСИДСКИЕ НАДПИСИ
АМАРГАРА ДАРИУША В ДЕРБЕНТЕ

Аннотация. До недавнего времени были известны 32 среднеперсидские надписи, документирую-
щие строительство Дербентского оборонительного комплекса и датируемые самым концом 560-х гг. 
Ныне корпус среднеперсидских надписей Дербента пополнился еще тремя надписями – №№ 33-35, 
открытыми авторами, соответственно, в 2016, 2021 и 2022 гг. Надпись № 33 расположена между баш-
нями № 18 и № 19 северной городской оборонительной стены в центральной части куртины. Она име-
ет плохую сохранность. Но, тем не менее, текст ее восстанавливается по сохранившимся фрагментам 
букв и по аналогии с другими аналогичными по содержанию надписями. Надпись трехстрочная, вер-
тикальная. Реконструируемый текст: [Da]r[iuš ī] Ā[durbādagān] ām[ārgar]. Надпись № 34 расположе-
на между башнями № 14 и № 15 северной стены. Надпись вертикальная, трехстрочная, сохранились 
отдельные буквы и части букв, но текст ее реконструируется по сохранившимся литерам и по аналоги-
ям с другими надписями. Текст ее гласит: Dari[u]š ī [Ādurbāda]gān ām[ā]rgar. Надпись № 35 располо-
жена на башне № 36 северной стены. Надпись также вертикальная, трехстрочная, имеет удовлетвори-
тельную сохранность и аналогичное содержание. Надписи составлены от имени амаргара – высокого 
должностного лица, главного финансиста и налогового инспектора обширной области Адурбадаган, в 
которую в период правления шаханшаха Хосрова I Ануширвана (531−579) входили не только собствен-
но Адурбадаган, но и все кавказские владения сасанидского Ирана вплоть до Дербента. Новооткры-
тые надписи относятся к подгруппе б группы 1 среднеперсидских надписей Дербента, составленных от 
имени амаргара Дариуша. Ныне известно уже 20 (из 35) его надписей, и все они высечены на северной 
стене города, где всего расположено 25 надписей.

Ключевые слова: Дербент; Cасанидский Иран; среднеперсидские надписи; Дариуш; амаргар; 
Адурбадаган.

© Гаджиев М.С., Дунцов А.Н., 2023
© Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, 2023



174

Research paper

HISTORY, ARСHAEOLOGY  AND ETHNOGRAPHY OF THE CAUCASUS. V. 19. № 1. 2023. P. 173-187

DOI: https://doi.org/10.32653/CH191173-187

For citation: Gadjiev M.S., Duntsov A.N.  Newly found Middle Persian inscriptions of āmārgar 
Dariuš in Derbent. History, Archeology and Ethnography of the Caucasus. 2023. Vol. 19. N. 1. P. 173-
187. doi.org/10.32653/CH19173-187

Murtazali S. Gadjiev,
Dr. Sci. (History), Prof., Head of Dept. of Archeology
Institute of History, Archeology and Ethnography,
Dagestan Federal Research Center of RAS, Makhachkala, Russia
murgadj@rambler.ru

Alexey N. Duntsov,
postgraduate student,
Institute for Oriental and Classical Studies, HSE University, Moscow, Russia
bar.ieremias@gmail.com

NEWLY FOUND MIDDLE PERSIAN INSCRIPTIONS
OF ĀMĀRGAR DARIUŠ IN DERBENT

Abstract. Until recently, 32 Middle Persian inscriptions documenting the construction of the Derbent 
defensive complex and dating from the very end of the 560s. AD were known. Now the corpus of the Middle 
Persian inscriptions of Derbent has been replenished with three more inscriptions – No. 33, 34 and 35, opened 
by the authors in 2016, 2021 and 2022, respectively. Inscription No. 33 is located between towers No. 18 and 
No. 19 of the northern city defensive wall in the central part of the curtain. It has poor preservation. But, 
nevertheless, its text is restored from the preserved fragments of letters and by analogy with other inscriptions 
similar in content. The inscription is three-line, vertical. Reconstructible text: [Da]r[iuš ī] Ā[durbādagān] 
ām[ārgar]. Inscription No. 34 is located between towers No. 14 and No. 15 of the northern wall. The inscription 
is vertical, three-line, separate letters and parts of letters are preserved, and its text is reconstructed according 
to the surviving letters and analogies with other inscriptions. Its text reads: Dari[u]š ī [Ādurbādag]ān ām[ā]
rgar. Inscription No. 35 is located on tower No. 36 of the north wall. The inscription is also vertical, three-line, 
and has satisfactory preservation and similar content. The inscriptions are composed on behalf of āmārgar  – 
a high official, chief financier and tax inspector of the vast Adurbadagan area, which during the reign of 
shahanshah Khosrow I Anushirvan (531-579) included not only Adurbadagan proper, but all the Caucasian 
possessions of Sasanian Iran up to Derbent. The newly discovered inscriptions belong to the group 1, subgroup 
b of the Middle Persian inscriptions of Derbent, which represents the inscriptions of āmārgar Dariuš. Now 20 
(out of 35) inscriptions compiled on his behalf are already known, and all of them are carved on the northern 
wall of the city, where a total of 25 inscriptions are located.
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300 лет назад, в конце августа 1722 г. князь Дм. Кантемир, будучи участником Пер-
сидского похода, возглавлявшим походную канцелярию императора Петра I, поло-
жил начало изучению эпиграфики Дербента. Проявляя интерес к дербентским древ-
ностям, он обнаружил наряду с серией арабских надписей и первую среднеперсидскую 
надпись на оборонительной стене Дербента, которую, правда, не идентифицировал, 
как среднеперсидскую [1, p.13; см.: 2, c. 42-53]. Эта надпись впоследствии получила 
обозначение № 7 [3, c. 16]. Спустя три столетия открытия памятников среднепер-
сидской эпиграфики Дербента, представляющих достаточно крупный и своеобраз-
ный анклав памятников письменности Сасанидского Ирана и важный исторический 
источник, продолжаются. До недавнего времени были известны 32 среднеперсидские 
надписи, документирующие строительство Дербентского оборонительного комплекса 
и датируемые самым концом 560-х гг. [4]. Ныне корпус среднеперсидской эпиграфи-
ки Дербента пополнился еще тремя надписями – № 33, № 34 и № 35, открытыми ав-
торами, соответственно, в 2016, 2021 и 2022 гг. Ниже приводится их характеристика.

Надпись среднеперсидская № 33 (рис. 1) расположена между башнями № 18 и 
№ 19 северной городской оборонительной стены (по нумерации Е.А. Пахомова; по 
нумерации М.С. Гаджиева – башни № 43 и № 44) в центральной части куртины, на 
расстоянии 29 м от башни 19, в четвертом ряду на высоте 1,5 м от современной днев-
ной поверхности на панцирном ложковом блоке размером 94×49 см, на его правой 
половине. На этой же куртине расположены среднеперсидские надписи № 1 и № 2: 
первая – ближе к башне 19 (в 14,3 м от нее), вторая – рядом с башней 18 (в 4 м от нее). 
Надпись № 33, как и все среднеперсидские надписи Дербента, вертикальная. Она пло-
хой сохранности, камень, на который она нанесена, дефектный, имеет глубокие, ши-
рокие выщерблины. Но, тем не менее, текст ее восстанавливается по сохранившимся 
фрагментам букв и по аналогии с другими аналогичными по содержанию надписями. 
Надпись была трехстрочная, сохранилась только часть литеры lamedth (l/r) в первой 
строке, начальная черточка первой буквы āleph (ā) второй строки и первые две лите-
ры третьей строки – ām. Реконструируемый текст надписи:

(1)  [d]l[ywš ZY]
(2)  ’[twrp’tk’n]
(3)  ’m[’lkl]

[Da]r[iuš ī]
Ā[durbādagān]
ām[ārgar]

«Дариуш, амаргар Адурбадагана».

Обращает внимание, что на участке местонахождения надписи № 33, на куртине 
между башнями 18 и 19, кроме упомянутых надписей № 1 и № 2, расположены также 
18 знаков строителей Дербента (№№ 175−192), которые объединяются в 4-5 групп, 
вероятно, отражающих определенные группы (бригады) строителей [5, S. 367-368. 
Abb. 9, 184, 185; 6, p. 147−178; cм. также: 7, c. 81−114]. Непосредственно рядом с над-
писью № 33, в том же ряду кладки через тычковый блок облицовки, на той же высоте 
(1,5 м от современной дневной поверхности), что и надпись, на ложковом блоке высе-
чены однотипные Т-образные знаки 184 и 185. Возможно, надпись и знаки строите-
лей каким-то образом взаимосвязаны.

Надпись среднеперсидская № 34 (рис. 2, 3) расположена между башнями 14 и 15, 
в 10,75 м к СВ от угла полуразрушенной башни № 15 (по нумерации Е.А. Пахомова; 
по нумерации М.С. Гаджиева – башня № 47), в 5-м ряду, на высоте 2,15−2,6 м от со-
временной дневной поверхности, на панцирном ложковом блоке размером 83×55 см, 
на его правой половине. Надпись также имеет неудовлетворительную сохранность,  
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но лучшую, чем у надписи № 33; камень, на который она нанесена, имеет следы ста-
рой побелки, отдельные выщерблины. Надпись вертикальная, трехстрочная, сохра-
нились отдельные буквы и части букв, но текст ее реконструируется по сохранившим-
ся литерам и по аналогии с другими надписями, в т.ч. по близ находящейся надписи 
№ 27 с таким же содержанием (рис. 4), расположенной на соседней куртине между 
башнями 15 и 16. Текст надписи:

(1)  dly[w]š ZY
(2)  [’t]wr[p]’tk’n
(3)  ’m[’]lkl

Dari[u]š ī
[Ād]ur[b]ādagān
ām[ā]rgar

«Дариуш, амаргар Адурбадагана».

Надпись среднеперсидская № 35 (рис. 5, 7) была обнаружена в октябре 2022 г., ког-
да настоящая статья уже была сдана в редакцию и рекомендована к печати. Она была 
выявлена в ходе археологических наблюдений за земляными работами на территории 
ландшафтного парка, создаваемого вдоль верхнего (юго-западного) участка северной 
городской стены Дербента от ворот Джарчи-капы до ворот Кырхляр-капы. Надпись 
расположена на западной боковой грани башни № 36 (по нумерации Е.А. Пахомова; 
по нумерации М.С. Гаджиева – башня № 26), в 4-м видимом (на лицевой грани) ряду 
кладки, в центре панцирного ложкового блока размером 83×54 см, в 1,9 м от западно-
го угла башни и в 3,0 м от стыка башни с прилегающей куртиной. Следует отметить, 
что на этой же башне представлена среднеперсидская надпись № 26 (рис. 6), распо-
ложенная рядом, ниже, на лицевой грани, и содержащая только одно слово – личное 
имя Дариуш [4, с. 75-76, рис. 33], а также два строительных знака: прямой крест – на 
боковой восточной грани башни, и косой крест – на боковой западной грани выше 
надписи № 35 [5, S. 365−366, Abb. 7, No. 115, 116].

Надпись № 35 имеет относительно удовлетворительную сохранность, за исключе-
нием отдельных стертых и слабо различимых букв (рис. 7). Надпись вертикальная, 
трехстрочная, отличается своеобразным угловатым характером букв. Текст надписи 
гласит:

(1)  dl[yw]š ZY
(2)  [’twrp’t]k’n
(3)  ’m’lkl

Dar[iu]š ī
[Ādurbāda]gān
āmārgar

«Дариуш, амаргар Адурбадагана».

Все три обнаруженные надписи №№ 33-35 составлены от имени амаргара (о ти-
туле см.: [8, c. 163−174; см. также: 9, S. 124−132; 10, p. 925−926]) – высокого должност-
ного лица, главного финансового и налогового инспектора обширной области Адур-
бадаган, в которую в период правления шаханшаха Хосрова I Ануширвана (531−579) 
входили не только собственно Адурбадаган (историческая провинция на северо-запа-
де Ирана между реками Сефид-руд, Аракс и оз. Урмия), но и все кавказские владения 
сасанидского Ирана вплоть до Дербента (см.: [11, p. 69−80]).

Упоминание в дербентских надписях амаргара области Адурбадаган, под которой 
подразумевалась не провинция (ср.-перс. šahr), а крупная административно-террито-
риальная единица (ср.-перс. kust, kustag), именовавшаяся ср.-перс. kust ī Ādurbādagān 
и возглавляемая спахбедом Адурбадагана (ср.-перс. kust ī Ādurbādagān spāhbed) (о 
титуле спахбед см.: [12]; см. также: [8, с. 195−205; 9, S. 147−154]), указывает на время 
составления надписей в правление Хосрова I Ануширвана (531-579) [11, p. 71]. Куст 
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Адурбадаган был образован в результате административно-территориальных реформ 
Хосрова I, в результате которых Иранская держава (ср.-перс. Ērānšahr) была разде-
лена по странам света на четыре крупные военно-административные области/округа 
во главе со спахбедами: Восточный куст (ср.-перс. kust ī Xwarāsān), Западный куст 
(ср.-перс. kust ī Xwarārān), Южный куст (ср.-перс. kust ī Nēmrōz) и куст Адурбада-
ган, под которым понимался Северный куст (ср.-перс. abāxtar). Это подтверждается и 
данными письменных источников (Шахристаниха-и Еран, Ашхарацуйц, ат-Табари, 
ад-Динавари, ал-Хорезми и др.), и находками булл с оттисками печатей военачаль-
ников-спахбедов, в том числе и датируемые временем правления Хосрова Ануширва-
на (и, возможно Хормизда IV, 571−590 гг.) печати спахбедов Адурбадагана – Горгона 
(Gōrgōn), Сед-хоша (Sed-hoš) и -Хосрова (…-Husraw) (рис. 8) – представителей самого 
знатного и влиятельного парфянского аристократического рода (ср.-перс. wuzurgān – 
«великие»), одного из Семи великих домов Ирана Мехран/Михран (см.: [12, р. 35−46; 
13, р. 272−277; 14, p. 31, 253, 439; 15. P. 1−15]; см. также: [16; 17]).

Печати спахбедов Адурбадагана, как видится, свидетельствуют о преемственном и 
традиционном военно-административном управлении областью Адурбадаган пред-
ставителями дома Михран и объясняют приход Михранидов к власти в Кавказской 
Албании после неудачного восстания Бахрама Чубина (590−591), также являвшегося 
представителем рода Михран.

Амаргар куста Адурбадаган от лица шаханшаха Хоcрова I и спахбеда финанси-
ровал и контролировал строительство колоссального Дербентского оборонитель-
ного комплекса по крайней мере на первом этапе работ – возведении северной 
городской оборонительной стены Дербента и цитадели (о времени их сооружения 
см.: [18, c. 77−94; 19, p. 1-15]). Напомним, что правильное чтение имени амаргара 
Дариуша стало возможным благодаря открытию надписи № 29 [2, c. 119−122, рис. 
4; 4, c. 78−81, рис. 36], и заметим, что среди памятников сасанидской глиптики из-
вестен оттиск геммы-печати, принадлежавшей амаргару Адурбадагана [13, р. 42, 
132; 14, p. 31, 253, 439] (рис. 9).

Деятельность Дариуша в Дербенте нашла отражение в многочисленных надписях, 
расположенных на внешней стороне северной городской стены (за исключением уте-
рянных надписей №№ 8, 9, располагавшихся, соответственно, на правой и левой сто-
ронах внутренней грани полой башни № 9 в верхних рядах кладки, см.: [4, c. 55−59, 
рис. 15, 16]).

Новооткрытые надписи №№ 33-35 имеют идентичный по содержанию текст и от-
носятся к подгруппе б группы 1 среднеперсидских надписей Дербента, составленных 
от имени амаргара Дариуша [4, c. 89]. Ныне известно уже 20 (из 35) его надписей, и 
все они высечены на северной стене города, где всего расположено 25 надписей (рис. 
10). Данная подгруппа б включает 9 надписей Дариуша (из 20 с его именем: надписи 
№№ 7, 10, 24, 27-29, 33-35), содержащих имя и титул (должность).

Большинство надписей с именем Дариуша, судя по их начертанию, вырезано раз-
ными мастерами. Одним резчиком, вероятно, выполнены надписи №№ 3, 5 и 11, рас-
положенные на одной куртине – в написании отдельных букв, лигатур, слов просле-
живается один графический стиль. Близки по почерку между собой и надписи №№ 1 
и 2, также расположенные на одном участке, хотя имеются и различия в написании 
литеры š (šīn) в имени Dariuš и некоторое отличие в начертании слова āmārgar [4, 
c. 89-91]. В расположенных рядом на башне № 36 надписях № 26 и № 35 (см. выше) 
его имя также имеет близкое начертание, что предполагает изготовление их одним 
резчиком. 
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Как отмечалось, новооткрытая надпись № 33 расположена на той же куртине, что 
и среднеперсидские надписи № 1 и № 2 (рис. 10). Это второй случай, когда на одной 
куртине между башнями были нанесены три надписи. Три надписи нанесены и на 
стену между башнями № 9 и № 10. Это надписи №№ 3, 5, 11, также составленные от 
имени Дариуша, но представляющие различные подгруппы, а именно подгруппы а 
(надпись № 11 – имя), в (надпись № 5 – строительные данные, имя и титул), г (над-
пись № 3 – строительные данные, дата, имя и титул) [4, c. 89−90]. Что касается над-
писи № 33, то она относится, как указывалось, к подгруппе б, тогда как надписи № 1 
и № 2, между которыми находится надпись № 33, относятся к подгруппе в, хотя и 
несколько различаются по своему содержанию – надпись № 1 гласит: «Это и от этого 
вверх Дариуш, амаргар Адурбадагана (сделал)», а надпись № 2: «Это и от этого вверх, 
ширина четыре (локтя), […] Дариуш, амаргар Адурбадагана (сделал)» [4, c. 35−45].

Такая концентрация надписей на данных участках оборонительной стены, протя-
женностью около 60 м каждый, не совсем ясна. Тем более, что надписи располага-
ются на относительно близкой высоте, документируя их установку при возведении 
стены примерно в один и тот же строительно-временной диапазон, на что указывает 
и характер неперебивающейся кладки: группа надписей №№ 1, 2, 33 расположена на 
высоте в диапазоне 0,5−1,7 м, группа надписей №№ 3, 5, 11 – на высоте 0,3−1,2 м от 
современной дневной поверхности.

Судя по результатам раскопок, проведенных в зоне расположения надписей 
(шурф 26 у башни № 3, раскоп XXII у башни № 12 и раскоп XXIX у башни № 19) [20, 
c. 25, 37, рис. 7; 21, c. 11−13], дневная поверхность времени строительства северной го-
родской стены на данных участках расположена на 1,4−1,5 м (раскоп XXIX) и 2,5−2,6 м 
(шурф 26, раскоп XXII) ниже современной с постепенным увеличением мощности на-
крывающих слоев в северо-восточном направлении (в сторону моря). Блоки с высе-
ченными на них надписями №№ 3, 5, 11 устанавливались на высоте около 1,7−2,7 м 
от дневной поверхности времени сооружения стены, а блоки с надписями №№ 1, 2, 
33 – на высоте около 3,1−4,4 м.

Вместе с тем, надписи Дариуша расположены на северной городской стене на всем 
ее протяжении от ее начала (надписи №№ 30 и 31, расположенные, соответственно, 
в 6,3 м и 5,5 м от стыка стены с северо-восточной угловой башней цитадели) и до при-
морской части (надпись № 10 – рядом с башней № 2). К тому же, они установлены на 
фиксируемой ныне высоте от 0,3−0,6 м до 3,3−3,4 м от современной дневной поверх-
ности и их высотная позиция в системе кладки документирует осуществлявшийся 
амаргаром Адурбадагана Дариушем контроль за строительством северной городской 
оборонительной стены Дербента (а, очевидно, и цитадели, учитывая, что северная 
оборонительная стена и цитадель имеют конструктивную перевязку, указывающую 
на их единовременное сооружение [22, c. 103; 23, c. 126]) от времени начала ее соору-
жения до завершения.

С другой стороны, на северной оборонительной стене Дербента наблюдаются зна-
чительные по протяженности участки, на которых отсутствуют среднеперсидские над-
писи. Это участки между башнями №№ 2−8, 11−15, 22−33, 36−40 (рис. 10). Данный 
факт, учитывая, что северная стена в значительной степени накрыта мощными (до 
3−5 м толщиной) прилегающими культурными наслоениями средневекового и Но-
вого времени, оставляет надежду на открытие новых среднеперсидских надписей при 
проведении раскопок вдоль оборонительной стены и вскрытии ныне скрытых грун-
том нижних частей северной оборонительной стены.
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Рис. 1. Дербент. Среднеперсидская надпись № 33: фото (а, б), прорисовка (в) и реконструкция (г)

Fig. 1. Derbent. Middle Persian inscription No. 33: photos (a, б), drawing (в) and reconstruction (г)
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Рис. 2. Среднеперсидская надпись № 34

Fig. 2. Derbent. Middle Persian inscription No. 34
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Рис. 3. Среднеперсидская надпись № 34 

Fig. 3. Derbent. Middle Persian inscription No. 34

Рис. 4. Среднеперсидская надпись № 27

Fig. 4. Derbent. Middle Persian inscription No. 27
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Рис. 5. Местоположение среднеперсидских надписей № 26 и № 35 на башне № 36  
северной городской оборонительной стене Дербента

Fig. 5. Location of Middle Persian inscriptions No. 26 and No. 35 on the tower No. 36  
of the northern city defensive wall of Derbent

Рис. 6. Среднеперсидская надпись № 26

Fig. 6. Derbent. Middle Persian inscription No. 26
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Рис. 7. Среднеперсидская надпись № 35

Fig. 7. Derbent. Middle Persian inscription No. 35
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Рис. 8. Оттиски печатей спахбедов Адурбадагана [Gyselen 2019, p. 270]

Fig. 8. Seal impressions of spāhbeds of Ādurbādagān [Gyselen 2019, p. 270]

Рис. 9. Оттиск печати амаргара Адурбадагана [Gyselen 2019, p. 31]

Fig. 9. Seal impression of āmārgar of Ādurbādagān [Gyselen 2019, p. 31]
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Рис. 10. Местоположение среднеперсидских надписей на северной городской оборонительной стене Дербента

Fig. 10. Location of Middle Persian inscriptions on the northern city defensive wall of Derbent
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