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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ САСАНИДСКОГО ИРАНА 

В. А. Дмитриев (Псков) 

На протяжении ряда последних лет в исторической науке наблюдается устой-
чивый рост интереса к сасанидскому Ирану. Это видно по увеличению количества 
научных мероприятий, защит кандидатских и докторских диссертаций, научно-
исследовательских проектов, посвященных истории царства Сасанидов. Представ-
ляется, что причины усиления внимания ученых к сасанидской истории связаны, 
главным образом, с тремя обстоятельствами. Во-первых, сюда следует отнести 
пришедшуюся на рубеж XX-XXI вв. интенсификацию исследований по проблемам 
так называемых «переходных обществ» (англ. transitional societies), одним из кото-
рых являлась и сасанидская Персия, с точки зрения истории Ближнего и Среднего 
Востока занимавшая промежуточное положение между эпохами древности и средне-
вековья. Во-вторых, с конца XX в. обострился интерес исследователей к эпохе 
поздней античности, хронологически занимавшей период примерно с III по VI вв., 
а в своем пространственном измерении охватывавшей, по мнению ряда ученых, 
не только собственно античный (другими словами, греко-римский средиземномор-
ский) мир, но и ареал распространения эллинистических традиций, в том числе и 
территорию Ирана. Наконец, в-третьих, наверное, можно говорить о накопившей-
ся к концу XX в. некоторой «усталости» среди историков-иранистов от исследова-
ний, посвященных «классической» иранской древности, т. е. эпохам Ахеменидов, 
эллинистических правителей и Аршакидов, история которых к тому времени была 
уже достаточно глубоко и всесторонне (насколько это позволяла источниковая база) 
изучена. Сасанидский же Иран во многом оставался если не белым, то, по крайней 
мере, серым пятном на общем фоне иранской истории, а исследователи, специаль-
но занимавшиеся его изучением, были буквально наперечет. Соответственно и 
публикации по истории сасанидского Ирана носили сравнительно эпизодический 
характер. 

Естественным результатом наблюдающейся в последние годы активизации ис-
следований в области сасанидской истории стало обилие научных публикаций 
самого разного жанра (статьи, монографии, обобщающие труды, сборники и т. д.), 
рассматривающих различные аспекты жизни Сасанидского государства и общества. 
В обозримой ретроспективе в определенном смысле переломным стал 2008 г., озна-
меновавшийся выходом в свет, помимо многочисленных научных статей, целого 
ряда книг, специально посвященных эпохе Сасанидов. Ниже представлен рефера-
тивный обзор некоторых из наиболее заметных изданий по истории и культуре 
Сасанидской державы, опубликованных с 2008 г. по настоящее время1. 

1 См. также рецензию А. И. Колесникова на две монографии Т. Дарьяи в этом же разделе данного 
издания. 
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Current Research in Sasanian Archaeology, Art and History: Proceedings 
of a Conference held at Durham University, November 3rd and 4th, 2001. 
Organized by the Centre for Iranian Studies, IMEIS and the Department of 
Archaeology of Durham University. Sponsored by the Iran Heritage Founda-
tion with additional support from the British Academy and the British Coun-
cil (Tehran) / Ed. by D. Kennet, P. Luflt. — Oxford: Archaeopress, 2008. — 
X, 161 p., ill. — (BAR International Series. 1810). 
В данном издании представлены материалы международной научной конферен-

ции «Новые открытия в области археологии и истории сасанидского Ирана», со-
стоявшейся 3-4 ноября 2001 г. в Даремском университете (Великобритания). Сбор-
ник состоит из введения и основной части, содержание которой разбито на три 
раздела: «Археология», «История» и «История искусства». 

В раздел «Археология» вошли пять публикаций. Две из них посвящены сасанид-
ским «храмам огня» — статьи Д. Хуффа «Функциональная планировка "храма огня" 
в Тахт-и Сулеймане» {HuffD. The Functional Layout of the Fire Sanctuary at Takht-i 
Sulaiman. P. 1-14) и M. Рахбара «Открытие "храма огня" сасанидской эпохи в Бан-
дияне близ Деррегеза» (Rahbar М. The Discovery of a Sasanian Period Fire Temple at 
Bandiyan, Dargaz. P. 15-40); в двух других рассматриваются находки сасанидского 
времени из Восточной Аравии — совместная работа В. Кёртис и С. Андерсена «По-
селение сасанидского времени в Барбаре (Бахрейн» (Curtis V. S., Andersen S. F. 
A Sasanian Site at Barbar, Bahrain. P. 41-54) и статья Д. Кеннета «Сасанидские монеты 
из Омана и Бахрейна» {Kennet D. Sasanian Coins from 'Uman and Bahrayn. P. 55-64); 
еще одна публикация посвящена археологическому изучению Мерва — статья 
С.-Дж. Симпсона «Пригород или трущобы? Раскопки в Мерве (Туркменистан) и на-
блюдения по поводу стратиграфии, бытовых отходов и материальной культуры саса-
нидского города» {Simpson St.-J. Suburb or slum? Excavations at Merv (Turkmenistan) and 
Observations on Stratigraphy, Refuse and Material Culture in a Sasanian City. P. 65-78). 

Раздел «История» открывается работой Дж. Ховард-Джонстона «Уничтожение 
позднеантичного миропорядка» {Howard J. The Destruction of the Late Antique World 
Order. P. 79-86), в которой автор анализирует римско-персидские отношения с 
точки зрения их воздействия на судьбы позднеантичной цивилизации. Далее сле-
дуют статьи: «Епископы или бюрократы? Христианское духовенство и государство 
в среднесасанидский период» С. Макдонаха {McDonough S. Bishops or Bureaucrats?: 
Christian Clergy and the State in the Middle Sasanian Period. P. 87-92) — о роли иерар-
хов христианской церкви в деятельности сасанидского государственного аппарата; 
В. Ф. Пьячентини «История и историография: придворный жанр в арабской лите-
ратуре и "Фатх-наме-и Синд"» {Piacentini V. F. History and Historiography: the Court 
Genre in Arabic and the Fathnamah-i Sind. P. 93-98), посвященная отражению истории 
сасанидского Ирана в арабской «Повести о завоевании Синда»; X. Каримяна «Иран-
ское общество сасанидской эпохи» {Karimian Н. Iranian Society in the Sasanian Pe-
riod. P. 99-106), в которой исследуется социальная структура сасанидского Ирана. 
Завершает раздел статья Р. Гизелен «Благородные семейства в Сасанидской импе-
рии: некоторые сигиллографические данные» {Gyselen R. The Great Families in the 
Sasanian Empire: some Sigillographic Evidence. P. 107-114), рассматривающая роль 
некоторых знатных родов (Суренов, Каренов, Михранов и Варазов) в сасанидском 
Иране по данным сфрагистики. 

Первые две публикации раздела, посвященного проблемам истории искусства, — 
«"Дионисийские" иконографические темы в контексте сасанидской культовой 
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архитектуры» П. Кальери (Callieri P. «Dionysiac» Iconographic Themes in the Context 
of Sasanian Religious Architecture. P. 115-126) и «Метаморфоза в сасанидской торев-
тике: триумф Диониса?» М. Кухпара и Т. Тэйлора (Kouhpar М. М., Taylor Т. A Meta-
morphosis in Sasanian Silverwork: the Triumph of Dionysos? P. 127-136) — касаются 
«дионисийских» сюжетов в декоре сасанидских храмов и художественных издели-
ях из серебра соответственно. В статье В. Кёртис «Царские и религиозные символы 
на раннесасанидских монетах» (Curtis V. S. Royal and Religious Symbols on Early 
Sasanian Coins. P. 137-148) анализируется монетная иконография ранних Сасанидов 
(от Арташира I до Ормизда II) в контексте эволюции института царской власти. 
Завершается раздел статьей X. фон Галла «Новые перспективы исследования саса-
нидских наскальных рельефов» (Gall Н. von. New Perspectives on Sasanian Rock 
Reliefs. P. 149-161), в которой автор предлагает новые подходы к изучению и интер-
претации сасанидских наскальных рельефов. 

Данный сборник представляет несомненный интерес для специалистов по архео-
логии, искусству и социально-политической истории государства Сасанидов. 

The Sasanian Era / Ed. by V. S. Curtis and S. Stewart. London; New York: 
I. B. Tauris, 2008. — 175 p., ill. — (The Idea of Iran. Vol. 3). 
В третий том серии «Идея Ирана» вошли научные статьи, подготовленные 

ведущими зарубежными специалистами по истории и культуре сасанидского 
Ирана на основе публичных лекций, с которыми они выступали в предшествую-
щие годы. По проблемному принципу эти публикации можно объединить в пять 
разделов: 

1. Социально-политическая история царства Сасанидов: статьи Д. Хуффа «Воз-
никновение и идеология Сасанидского государства в контексте археологических 
данных» (.Huff D. Formation and ideology of the Sasanian state in the context of archaeo-
logical evidence. P. 31-59), Т. Дарьяи «Царская власть в раннесасанидскую эпоху» 
(Daryaee Т. Kingship in early Sasanian Iran. P. 60-70), H. Симс-Вильямса «Сасаниды 
на Востоке. Бактрийский архив из Северного Афганистана» {Sims-Williams N. 
The Sasanians in the East. A Bactrian archive from northern Afghanistan. P. 88-102) 
и Дж. Ховарда-Джонстона «Государство и общество в позднеантичном Иране» 
{Howard-Johnston J. State and society in late Antique Iran. P. 118-131). 

2. История религии и церкви в сасанидском Иране: статьи Ф. Крейенброека «На-
сколько благочестив был Шаттур I? Религия, церковь и пропаганда при ранних Са-
санидах» {Kreyenbroek Ph. G. How Pious Was Shapur I? Religion, Church and Propa-
ganda under the early Sasanians. P. 7-16) и Ш. Шакеда «Религия в позднесасанидский 
период: "Эран", "Анэран" и другие религиозные наименования» {Shaked Sh. Religion 
in the late Sasanian period: Eran, Aneran, and other religious designations. P. 103-117). 

3. Искусство и литература сасанидского Ирана: статьи П. Харпер «Образ и иден-
тичность: искусство раннесасанидской эпохи» {Harper Р. О. Image and identity: art 
of the early Sasanian dynasty. P. 71-87) и Ф. Гюиза «Позднесасанидское общество 
между устной традицией и литературой» {Hityse Ph. Late Sasanian society between 
orality and literacy. P. 140-153). 

4. Нумизматика: статья M. Алрама «Раннесасанидские монеты» {Alram М. Early 
Sasanian coinage. P. 17-30). 

5. Экономика Ирана в эпоху поздних Сасанидов: статья Ф. Жинью «Цены и драх-
мы в позднесасанидский период» {Gignoux Ph. Prices and drachms in the late Sasa-
nian period. P. 132-139). 



1082 ЗВОРАО. Новая серия. Том III (XXVIII) 

Настоящий сборник рассчитан на специалистов, занимающихся различными 
проблемами сасанидской истории и культуры. Небезынтересной для его читателей 
может быть рецензия, написанная известным исследователем истории древнего 
Ближнего и Среднего Востока Д. Поттсом2. 

Pourshariati P. Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-
Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. —London; New York: 
I. B. Tauris, 2008. — XIV, 537 p. 
Книга американской исследовательницы иранского происхождения П. Пурша-

риати посвящена, главным образом, рассмотрению проблемы характера админи-
стративно-политической структуры Сасанидского государства (с акцентом на V — 
начале VII в.) в ее связи с завоеванием Ирана арабами. Автор приходит к выводу, 
что, в отличие от общепринятого мнения, сасанидский Иран не являлся централизо-
ванной империей, а представлял собой достаточно рыхлую конфедерацию, в основ-
ном (помимо территорий, непосредственно подчинявшихся Сасанидам) состоявшую 
из наследственных владений знати парфянского происхождения. В такой ситуации 
политическое положение в стране и в целом ее будущее определялись способно-
стью персидских царей к достижению компромисса с местными династами. В пе-
риод правления Хосрова II (591-628) этот компромисс был нарушен, что и пред-
определило относительно легкое и быстрое завоевание Ирана арабами. 

Значительное внимание П. Пуршариати уделяет религиозной ситуации в саса-
нидском Иране. По мысли автора, чрезмерное давление на общество со стороны 
под держиваемой Сасанидами официальной зороастрийской церкви вызывало ши-
рокие протестные настроения, что, в свою очередь, также послужило одной из при-
чин стремительного развала Сасанидской державы под ударами арабов. 

Кроме того, исследовательница предлагает свою версию датировки начала араб-
ского завоевания сасанидского Ирана. По ее мнению, нижней хронологической 
границей здесь следует считать не 632 г., как это было принято ранее, а 628 г. 

Таким образом, монография П. Пуршариати представляет собой исследование, 
содержащее пересмотр целого ряда сложившихся в науке подходов к изучению 
сасанидской истории. Поэтому вовсе не случайно, что за выходом в свет «Упадка 
и падения Сасанидской империи» последовала целая серия рецензий, в которых эта 
книга была подвергнута критике (подчас — весьма резкой)3. 

Дашков С. Б. Цари царей — Сасаниды. Иран III-VII вв. в легендах, 
исторических хрониках и современных исследованиях. — М.: СМИ-АЗИЯ, 
2008. — 352 е., ил. 
Книга представляет собой богато иллюстрированное научно-популярное изда-

ние, освещающее историю Сасанидского государства с момента его возникновения 
в первой половине III в. н. э. до завоевания арабами в середине VII в. 

Основной части работы предпослано введение, в котором автор в самых общих 
чертах излагает событийную историю Ирана при Сасанидах, дает характеристи-
ку религиозной системе, семейным отношениям, институту царской власти, хо-
зяйственному и общественному строю и описывает военное дело персов той 
эпохи. 

2 Potts D. Т. //AWE. Vol. 12. 2013. P. 367-368. 
3 См., например: Daryaee Т. И JPersSt. Vol. 3. 2010. P. 239-254; Greatrex G. // Speculum. Vol. 85/4. 

2010. P. 1009-1010; Mosig-Walburg K. //Klio.Bd. 92/1.2010. S. 257-258; Rezakhani Kh. //IranSt. Vol. 44/3. 
2011. P. 415-419. 
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Авторское повествование в основной части книги базируется на биографическом 
принципе: история державы Сасанидов раскрывается через описание жизни и дея-
тельности сасанидских шаханшахов — от Арташира I до Иездигерда III — в их 
хронологической последовательности. Кроме того, в книгу включены биографии 
двух исторических деятелей III в. н. э., не являвшихся царям, — верховного зоро-
астрийского жреца Картира и манихейского пророка Мани. Завершает основную 
часть описание путешествий автора книги по современному Ирану. 

Издание снабжено приложениями, включающими в себя обзор сасанидской 
нумизматики и изображения монет, краткий словарь терминов, выдержки из пись-
менных источников, библиографический список, указатель географических и этни-
ческих названий, указатель личных имен и терминов. 

Эта книга должна быть интересна самому широкому кругу читателей, интере-
сующихся историей Востока в целом и сасанидского Ирана в частности. 

СапераМ. P. The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship be-
tween Rome and Sasanian Iran. — Berkeley; Los Angeles; London: University 
of California Press, 2009. — XX, 425 p., ill. — (Transformation of the Classical 
Heritage. XLV). 
Монографическое исследование американского ученого М. Канепы, являющееся 

его переработанной докторской диссертацией, посвящено рассмотрению контактов 
Римской империи и сасанидского Ирана в не совсем обычном ракурсе: автор, в от-
личие от большинства исследователей, сосредоточил свое внимание не на противо-
речиях и конфликтах между этими двумя великими державами поздней античности, 
а на их взаимном влиянии в сфере позиционирования института царской власти 
посредством межкультурной коммуникации в трех основных измерениях: визуаль-
ном, ритуальном и дискурсивном. По мысли М. Канепы, этот своеобразный римско-
сасанидский синтез во многом определял способы презентации феномена монархи-
ческой власти на огромной территории от Средиземноморья до Китая вплоть до 
начала Нового времени. 

Книга неплохо проиллюстрирована и снабжена солидным библиографическим 
списком и предметным указателем. Она будет полезна как специалистам-историкам, 
так и исследователям, занимающимся проблемами социокультурных трансформаций 
и межкультурной коммуникации. 

Обстоятельный анализ книги М. Канепы можно найти в рецензии Д. Поттса4. 

Колесников А. И. Сасанидский Иран: История и культура. — СПб.: 
Нестор-История, 2012. — 520 е., ил. — (Исторические исследования). 
Данная книга состоит из двух частей, первая из которых представляет собой выпол-

ненную на основе учета новейшей историографии и привлечения более широкого 
круга источников авторскую переработку двух ранее опубликованных монографий 
А. И. Колесникова, получивших высокую оценку специалистов и не утративших 
своего научного значения, — «Иран в начале VII века (Источники, внутренняя и внеш-
няя политика, вопросы административного деления)» (Л., 1970; перс, пер.: Тегеран, 
1977) и «Завоевание Ирана арабами (Иран при "праведных" халифах)» (М., 1982). 

Во вторую часть этого труда вошел целый ряд статей, касающихся различных 
аспектов жизни сасанидского Ирана (социальная структура, административная 
система, денежное обращение, межконфессиональные отношения, последствия 
арабских завоеваний и др.). 

АPotts D. Т. И AWE. Vol. 12. 2013. P. 358-360. 
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Книга ориентирована на специалистов по истории сасанидского Ирана, истори-
ков-арабистов, студентов и аспирантов, а также всех, интересующихся различными 
аспектами древней истории Ближнего и Среднего Востока. 

Хуршудян Э. Ш. Государственные институты парфянского и саса-
нидского Ирана. — Алматы: Институт азиатских исследований, 2015. — 
400 е., ил. 
В основу монографического исследования Э. Ш. Хуршудяна легли кандидатская 

диссертация автора, защищенная им в 1990 г., и подготовленная на ее основе кни-
га на немецком языке {Khurshudian Е. Die Parthischen und Sasanidischen Verwaltungs-
institutionen nach den literarischen und epigraphischen Quellen. 3. Jh. v. Chr. — 7. Jh. n. 
Chr. Jerevan, 1998). Опираясь на богатейшую источниковую базу (документы, над-
писи, литературные произведения, геммы, буллы и др.), автор последовательно 
излагает материал о наместниках провинций (глава 1), высших чиновниках цент-
ральной царской администрации (глава 2) и двора (глава 3), руководителях финан-
сового ведомства (глава 4), правителях городов (глава 5), высших офицерах (глава 6) 
и канцелярских служащих («писцах») (глава 7). 

Значительную часть (более четверти) объема книги занимают приложения, куда 
входят оформленный в виде таблицы перечень встречающихся в источниках упо-
минаний о титулах и административных должностях, сопровождаемый списком 
литературы и комментариями (приложение 1); статья о должностном лице очень 
высокого ранга, обозначаемом в источниках как «второй после царя» (приложе-
ние 2); статья о сасанидских «экзекуторах» (приложение 3); изображения 43 саса-
нидских печатей с переводами содержащихся в них надписей и комментариями 
(приложение 4); список парфянских и сасанидских царей (приложение 5). 

Книга предназначена для специалистов, изучающих историю и источниковеде-
ние Ирана в парфянскую и сасанидскую эпохи. 

Maksynauk К. Geography of Roman-Iranian wars: Military operations of Rome 
and Sasanian Iran. — Siedlce: Instytut Historii i Stosunkow Mi^dzynarodowych 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. — 143 p., ill. 
Книга польской исследовательницы К. Максимюк является справочно-карто-

графическим изданием, ориентированным прежде всего на студентов, изучающих 
историю римско-персидских войн. Работа состоит из введения, основной части, 
указателя географических названий, библиографического списка, перечня сасанид-
ских царей и римских императоров и небольшой подборки иллюстраций. 

Основная часть книги представляет собой атлас из 37 исторических карт в черно-
белом исполнении, отражающих ход боевых действий между римской и персид-
ской армиями (карты 1.1-1.17а), территориальные изменения, происходившие в 
результате римско-персидских войн (карты II.1-II.4), и изменения границ между 
Римской империей и сасанидским Ираном (карты III. 1—III. 10). Каждая карта со-
провождается историческим комментарием, перечнем помещенных на карту топо-
нимов с указанием мест в письменных источниках, где эти топонимы упоминают-
ся, и списком соответствующей научной литературы, включая новейшие иссле-
дования. 

Вне всякого сомнения, эта книга будет полезна не только студентам и аспиран-
там, занимающимся изучением взаимоотношений Рима и сасанидского Ирана, 
но и ученым-историкам, специализирующимся по данной проблематике. 
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МвМ — Маориф ва маданият. Органи вазоратх,ои маорифи халк; ва маданияти РСС 

Точикистон. Душанбе. 
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л. 
МИАР — Материалы и исследования по археологии России. М. 
МКВ — Материальная культура Востока. М. 
MKT — Материальная культура Таджикистана. Душанбе. 
Мнемон — Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. СПб. 
МПАЭ — Материалы Пенджикентской археологической экспедиции. СПб. 
МСЭ — Малая советская энциклопедия. 3-е изд. М. 
МТ — Маданияти Точикистон. Органи вазорати маданият ва Правленияи Иттифоки 

нависандагони Точикистони Шуравй. Душанбе. 
МТЭ — Материалы Тохаристанской экспедиции. Ташкент; Елец. 
МЮТАКЭ— Материалы Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспе-

диция. СПб. 
НАА — Народы Азии и Африки. М. 
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград. 
НАИИМК (РА) — Научный архив ИИМК РАН. Рукописный архив. СПб. 
НАИИМК (ФА) — Научный архив ИИМК РАН. Фотоархив. СПб. 
НВАГИМ — Научно-ведомственный архив Государственного исторического музея. М. 
НГ — Новый Гермес: Вестник античной истории, археологии и классической филологии. 

Свято-Алексиевская Пустынь; СПб. 
НЛО — Новое литературное обозрение. М. 
НОАИА — Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. М. 
НПР — Наука из первых рук. Новосибирск. 
НС — Новая серия. 
НСф — Нумизматика и сфрагистика. Киев. 
НУУз — Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Ташкент. 
НЭ — Нумизматика и эпиграфика. М. 
OAK — Отчет Императорской Археологической комиссии. СПб. /Петроград. 
ОНУ — Общественные науки в Узбекистане. Ташкент. 
Памир — Памир: Ежемесячный литературно-художественный и общественно-полити-

ческий журнал. Орган Союза писателей Таджикистана. Душанбе. 
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ПВ — Петербургское востоковедение. СПб. 
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. М.; Магнитогорск; Новосибирск. 
ПНЖ — Приволжский научный журнал. Нижний Новгород. 
ПОРКЕ — Погребальный обряд ранних кочевников Евразии: Материалы УП Между-

народной научной конференции (11—15 мая 2011 г., Ростов-на-Дону, Кагальник). 
Ростов-на-Дону, 2011. 

ПОС — Проблемы освоения пустынь. Ашхабад. 
Природа — Природа: Ежемесячный популярный естественнонаучный журнал 

АН СССР. М. 
ПС — Палестинский сборник. Л. 
ПТ — Памятники Туркменистана. Ашхабад. 
ПЭ — Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. М. 
РА — Российская археология. М. 
РАЕ — Российский археологический ежегодник. СПб. 
РАЕН — Российская Академия естественных наук. 
РАН — Российская Академия наук. 
СА — Советская археология. М. 
САГУ — Среднеазиатский государственный университет. Ташкент. 
САИ — Археология СССР. Свод археологических источников. М. 
СамГУ — Самаркандский государственный университет имени Алишера Навои. Самар-

канд. 
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Л./СПб. 
СДГМ-2 — Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма / 

Чтение, пер. и коммент. В. А. Лившица. М., 1962. 
С ДГМ-3 — Согдийские документы с горы Муг. Вып. III. Хозяйственные документы / Чтение, 

пер. и коммент. М. Н. Боголюбова и О. И. Смирновой. М., 1963. 
СЕДС — Степи Евразии в древности и средневековье. К 100-летию со дня рождения 

М. П. Грязнова. Кн. I—II. СПб., 2002. 
СИН — Серия исторических наук. 
СНВ — Страны и народы Востока. М. 
СНТ — Социалистическая наука и техника: Журнал Комитета наук Узбекской ССР. 

Ташкент. 
СПб. — Санкт-Петербург. 
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. СПб. 
СПбФА — Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. СПб. 
СРИКМ — Сообщения Республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР. 

Сталинабад. 
СТАНК — Свидетели тысячелетий: археологическая наука Казахстана за 20 лет (1991-2011): 

Сборник научных статей, посвященных 20-летию независимости Казахстана. Алматы, 
2011. 

СХСДР — Скифы. Хазары. Славяне. Древняя Русь: Международная научная конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения профессора Михаила Илларионовича Ар-
тамонова. Санкт-Петербург, 9-12 декабря 1998 г.: ТД. СПб., 1998. 

СЭ — Советская этнография. М.; Л. 
ТАНТаджССР — Труды АН Таджикской ССР. Сталинабад/Душанбе. 
ТашГУ — Ташкентский государственный университет имени В. И. Ленина. Ташкент. 
ТБНЭ — Труды Байсунской научной экспедиции. Ташкент. 
ТВЗ — Традиции Востока и Запада в античной культуре Средней Азии. Сборник статей 

в честь Поля Бернара. Ташкент, 2010. 
ТГИМ — Труды Государственного Исторического музея. М. 
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ТГЭ — Труды государственного Эрмитажа. Л. 
ТД — Тезисы докладов. 
ТИИАНТаджССР — Труды Института истории имени А. Дониша АН Таджикской ССР. 

Душанбе. 
ТИИАЭАНТССР — Труды Института истории, археологии и этнографии АН Туркменской 

ССР. Ашхабад. 
ТИИМК —Труды ИИМК РАН. СПб. 
ТМАЭ — Труды Маргианской археологической экспедиции. М.; СПб. 
ТОВЭ — Труды Отдела истории культуры и искусства Востока Государственного 

Эрмитажа. Л. 
ТСАГУ — Труды Среднеазиатского государственного университета. Ташкент. 
ТСАИПИ — Труды Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. М.; 

Кемерово. 
ТСОИКЭ — Труды Советско-Йеменской комплексной экспедиции. М. 
Туркменистан — Международный иллюстрированный журнал «Туркменистан». М. 
ТХАЭЭ — Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М. 
ТЦГМ — Труды Центрального государственного музея Республики Казахстан. Алматы. 
ТЮТАКЭ — Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. 

Ашхабад; Л./СПб. 
УЗГГУ — Ученые записки Горьковского государственного университета имени Н. И. 

Лобачевского. Горький. 
УЗЛГУ — Ученые записки ЛГУ. Л. 
УСА — Успехи среднеазиатской археологии. Л. 
ХВ — Христианский Восток. М. 
ЦААТ — Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этно-

логия, культура. Материалы международной научной конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого (Санкт-Петербург, 
2-5 ноября 2004 года). СПб., 2005. 

ЦВРБ — Центр восточных рукописей имени Абу Райхана Беруни при Ташкентском 
государственном институте востоковедения. Ташкент. 

ШС — Шарци Сурх: Журнали хдрмо^аи адабй-бадей ва оммавй-сиёсии Итгифоци 
нависандагони Точикистон. Душанбе. 

ЭВ — Эпиграфика Востока. М.; Л. 
ЭО — Этнографическое обозрение. М. 
ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция. 

Ашхабад. 

AAntASH — Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae. Budapest. 
AbhKM — Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes. Leipzig. 
ACSS — Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Leiden; Boston. 
Adumatu — Adumatu: A Semi-Annual Archaeological Refereed Journal on the Arab World. 

al-Riyad. 
AEth — Annales d'Ethiopie. Paris. 
АЮ — Archiv fur Orientforschung. Graz. 
AIPHOS — Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves. Bruxelles. 
Air — Acta Iranica. Teheran; Li£ge; etc. 
AIT — Archaologie in Iran und Turan. Mainz; etc. 
AJA — American Journal of Archaeology. New York; etc. 
Altertum — Das Altertum. Berlin. 
Altschlesien — Altschlesien: Mitteilungen des Schlesischen Altertumsvereins. Breslau. 
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AMI — Archaologische Mitteilungen aus Iran. Berlin. 
AMIT — Archaologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Berlin. 
AMj — Asia Major. London. 
Anabasis — Anabasis: Studia Classica et Orientalia. Rzeszow. 
Anclnd — Ancient India. New Delhi. 
Antiquity — Antiquity: A Quarterly Review of Archaeology. Gloucester. 
AntW — Antike Welt: Zeitschrift fur Archaologie und Kulturgeschichte. Feldmeilen; etc. 
AOMIM — Arabie orientale, Mesopotamie et Iran meridional de l'Age du fer au debut de la 

periode islamique (Reunion de travail, Lyon, 1982, Maison de l'Orient). Paris, 1984 (Editions 
Recherche sur les Civilisations. «Memoire» 37). 

AOr — Acta Orientalia. Copenhagen. 
APArch — Acta Praechistorica et Archaeologica. Berlin. 
ArabAnt — Arabia Antica. Pisa. 
ArabArchE — Arabian archaeology and epigraphy. Copenhagen; Oxford. 
Arabia — Arabia (Institut de recherches et d' etudes sur le monde arabe et musulman; Istituto 

italiano per l'Africa e l'Oriente). Paris. 
ArabMB — L'Arabie et ses mers bordieres. Lyon (Travaux de la Maison de l'Orient. No 16). 
ArabVit — Arabia Vitalis. Арабский Восток, ислам, древняя Аравия. Сборник статей, 

посвященный 60-летию В. В. Наумкина. М., 2005. 
ARAM — ARAM Periodical. Oxford. 
Archaeology — Archaeology: A Magazine dealing with the Antiquity of the World. New York. 
Archeologia— Archeologia. Paris. 
Archlslam — Archeologie Islamique. Paris. 
ArchK — Archaologisches Korrespondenzblatt. Mainz am Rhein. 
ArchOr — Archiv Orientalm. Praha. 
ArchUAE — Archaeology in the United Arab Emirates. Al-Ain. 
ArhVE — Arheoloogilised Valitood Eestis/ Archaeological field works in Estonia. Tallinn. 
ArtAs — Artibus Asiae. Ascona. 
AS — Ancient Society. Leuven. 
AthAdAr — Athens, Aden, Arikamedu: Essays on the Interrelations between India, Arabia and 

the Eastern Mediterranean. New Delhi. 
AthAg — Athenian Agora: Results of Excavations conducted by the American School of 

Classical Studies at Athens. Princeton. 
Atlal — Atlal: The Journal of Saudi Arabian Archaeology. Riyadh. 
AUAE — Archaeology of the United Arab Emirates: Proceedings of the First International 

Conference on the Archaeology of the U. A. E. London, 2003. 
AWE — Ancient West and East. Leiden; Boston. 
BabExp — The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Ser. A: Cuneiform 

Texts. Philadelphia. Vol. VIII (1908); IX (1898); X (1904). 
BahAA — Bahrain through the ages: the Archaeology. London; New York; Sydney; Henley, 

1986. 
BAI — Bulletin of the Asia Institute. Bloomfield Hills. 
BARIS — British Archaeological Reports: International Series. Oxford. 
BASOR — Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Ann Arbor; etc. 
BiOr — Bibliotheca Orientalis. Leiden. 
BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London. 
BullCH — Bulletin de Correspondance Hellenique. Athenes; Paris. 
BullMihoM — Bulletin of Miho Museum. Shigaraki. 
BZ — Byzantinische Zeitschrift. Mtinchen. 
CahAC — Cahiers d'Asie Centrale. Paris. 
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CahB — Cahiers de Byrsa. Paris. 
CahStlr — Cahiers de Studia Iranica. Paris; etc. 
Chiron — Chiron: Mitteilungen der Kommission fiir alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen 

Archaologischen Institute. Milnchen. 
CIIr-2/3 — Corpus Inscriptionum Iranicarum. Pt. II: Inscriptions of the Seleucid and Parthian 

Periods and of Eastern Iran and Central Asia. Vol. Ill: Sogdian. London; New York. 
CQ — The Classical Quarterly. Oxford; etc. 
CRAI — Comptes Rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris. 
CurrAn — Current Anthropology: A World Journal of the Sciences of Man. Chicago. 
Dar. — Strassmaier J. N. Inschriften von Darius, K6nig von Babylon. Leipzig, 1897. 
DGRG — Dictionary of Greek and Roman Geography / Ed. by W. Smith. Vol. I-II. Boston; 

London. 
DHA — Dialogues d'Histoire Ancienne. Paris. 
Dilmun — Dilmun: Journal of the Bahrain Historical and Archaeological Society. Manama. 
DilNS - Dilmun: New Studies in the Archaeology and Early History of Bahrain. Berlin, 1983. 
DKP — Der Kleine Pauly: Lexikon der Antike / Auf der Grundlage von Pauly' s Realencyclopadie 

der classischen Alterumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearb. 
und hrsg. von K. Ziegler und W. Sontheimer. Stuttgart. 

DOP — Dumbarton Oaks Papers. Cambridge (Mass.); Washington. 
EAfr — Egypt and Africa: Nubia from Prehistory to Islam. London, 1991. 
EastArab — Eastern Arabia in the First Millennium ВС. Roma, 2010 (ArabAnt. 6). 
EIr — Encyclopaedia Iranica / Ed. by E. Yarshater. London; etc. 
Els — The Encyclopaedia of Islam. New Ed., prepared by a Number of Leading Orientalists; 

ed. by an Editorial Committee consisting of H. A. R. Gibb et al. Leiden. 
Eos — Eos: Commentarii Societatis Philologae Polonorum. Wratislaviae; Lublini; Varsoviae. 
EW — East and West. Rome. 
Expedition — Expedition: The University of Pennsylvania Museum Magazine of Archaeology/ 

Anthropology. Philadelphia. 
FHG — Fragmenta Historicorum Graecorum / Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit 

C. Mullerus. Vol. 1-5. Parisiis, 1841-1873. 
FO — Folia Orientalia. Wroclaw; etc. 
Genava — Genava: La revue des Musees d'art et d'histoire de Geneve. Geneve. 
GHA-2 — General History of Africa. Vol. II: Ancient Civilizations of Africa. London; Berkeley, 

1990. 
GRBS — Greek, Roman, and Byzantine Studies. Durham. 
Gymnasium — Gymnasium: Zeitschrift fur Kultur der antike humanistische Bildung. 

Heidelberg. 
HCS — Hellenistic Culture and Society. Berkeley; Los Angeles. 
HistCCA-2 — History of civilizations of Central Asia. Vol. II: The development of sedentary and 

nomadic civilizations: 700 B.C. to A.D. 250. Paris, 1994. 
HistCCA-3 — History of civilizations of Central Asia. Vol. Ill: The crossroads of civilizations: 

A.D. 250 to 750. Paris, 1996. 
Historia— Historia: Zeitschrift fur alte Geschichte. Wiesbaden. 
HJAS — Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge (Mass.). 
Hyperboreus — Hyperboreus: Studia Classica. Petropoli. 
IA — Iranica Antiqua. Leiden; Gent. 
IBIASCCA — Information Bulletin of the International Association for the Study of the Cultures 

of Central Asia. Moscow. 
IOS — Israel Oriental Studies. Tel-Aviv. 
Iran — Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies. London. 
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IranSt — Iranian Studies. New Haven. 
Iraq — Iraq: Journal of the British School of Archaeology in Iraq. London. 
ISAC — International Symposium on Ancient Ceramics. Shanghai. 
JA — Journal Asiatique. Paris. 
JAfr — Journal des africanistes. Paris. 
JCH — Journal of Cultural Heritage. Paris. 
JHS — The Journal of Hellenic Studies. London. 
JIES — The Journal of Indo-European Studies. Washington. 
JKA — Jemen: Kunst und Archaologie im Land der K6nigin von Saba'. Eine Ausstellung des 

Kunsthistorischen Museums Wien. Wien, 1998. 
JLA —Journal of Late Antiquity. Baltimore. 
JNES — Journal of Near Eastern Studies. Chicago. 
JOmSt — The Journal of Oman Studies. Muscat. 
JPersSt— Journal of Persianate Studies. Leiden; Boston. 
JRA —Journal of Roman Archaeology. Ann Arbor. 
JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London. 
JWP — Journal of World Prehistoiy. New York. 
KhRR 1 — Khor Rori Report 1. Pisa, 2002 (ArabAnt. 1). 
Klio — Klio: Beitrage zur alten Geschichte. Berlin. 
Kuml — Kuml: Arbog for Jysk Arkaslogisk Selskab. Aarhus. 
LKS — Im Land der K6nigin von Saba: Kunstschatze aus dem antiken Jemen. Munchen, 

1999. 
MAVA — Materialen zur Allgemeinen und Vergleichenden Archaologie. Bonn. 
MDAFA — Memoires de la Delegation Archeologique Franpaise en Afghanistan. Paris. 
Mesopotamia — Mesopotamia: Rivista di archeologia, epigrafia e storia orientale antica. Firenze. 
MGH (AA) — Monumenta Germaniae historica. Auctores antiquissimi. Berolini. 
Miras —Miras: Ylmy-populyar zurnal/Научно-популярный журнал/Popular scientific journal. 

Ashgabat. 
MMABull — The Metropolitan Museum of Art Bulletin. New York. 
MMAFAC — Memoires de la Mission Archeologique Franfaise en Asie Centrale. Paris. 
MMJ — Metropolitan Museum Journal. New York. 
NCPP — Nubian Culture: Past and Present. Main Papers presented at the Sixth International 

Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986. Uppsala, 1987. 
NS — New Series /Nouvelle Serie. 
ODB — The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 1-3. New York; Oxford. 
OJA — Oxford Journal of Archaeology. Oxford. 
OrAnt — Oriens Antiquus. Roma. 
Paleorient—Paleorient: Revue pluridisciplinaire de prehistoire et proto-histoire de 1'Asie du Sud-

Ouest. Paris. 
PArab — Profumi d'Arabia: Atti del Convegno. Roma, 1997 (Saggi di Storia Antica. 11). 
PIA — Papers on Inner Asia. Bloomington. 
PLREI — The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. 1: A.D. 260-395. Cambridge. 

1971. 
PLRE П — The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol. 2: A.D. 395-527. Cambridge; 

London; New York; etc. 1980. 
PSAS — Proceedings of the Seminar for Arabian Studies. London. 
RA — Revue Archeologique. Paris. 
RANL — Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche 

e filologiche. Roma. 
Raydan — Raydan: hawllyat al-athar wa-al-nuqush al-Yamanlyah al-qadlmah.'Adan. 
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RE — Pauly's Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft / Neue Bearbeitung 
begonnen von G. Wissowa, fortgeflihrt von W. Kroll und K. Mittelhaus, unter Mitwirkung 
zahlreicher Fachgenossen hrsg. von K. Ziegler. Stuttgart. 

REG — Revue des Etudes Grecques. Paris. 
ResO — Res Orientales. Bures-sur-Yvette. 
RM — Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente/Istituto Italiano per 1'Africa e l'Oriente. 

Centra studi e scavi archeologici in Asia/Centro scavi e ricerche archeologiche in Asia. 
Reports and Memoirs. Roma. 

RMPh — Rheinisches Museum fur Philologie. Frankfurt am Main. 
SAA — South Asian Archaeology. 
S AOC — The Oriental institute of the University of Chicago. Studies in Ancient Oriental Civilization. 

Chicago. 
Science — Science. American Association for the Advancement of Science. Washington. 
SELVO — Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico. Verona. 
Semitica— Semitica: Cahiers publies par l'lnstitut d'Etudes Semitiques de l'Universite de Paris. 

Paris. 
Shygys— Shygys: Научный журнал. Алматы. 
SlAnt — Slavia Antiqua. Poznan. 
SOR — Serie Orientale Roma. Roma. 
SP — Stratum plus. St. Petersburg; Kishinev; Odessa; Bucharest. 
SPA-14 — A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present. Vol. XIV: New Studies 

1938-1960. Proceedings, the IVth International Congress of Iranian Art and Archaeology, 
Pt. A. April 24 — May 3,1960. Tehran; London; New York; Tokyo, 1967. 

Speculum — Speculum: A Journal of Medieval Studies. Cambridge (Mass.). 
SRAA — Silk Road Art and Archaeology. Kamakura. 
Stir — Studia Iranica. Paris. 
Stls — Studia Islamica. Paris. 
Sudeta — Sudeta: Deutsche Gesellschaft flir Vor- und FrUhgeschichte in der Tschechoslowakei. 

Bodenbach. 
SymbOsl — Symbolae Osloenses. Osloae. 
Syria — Syria: Revue d'Art Oriental et d'Archeologie. Paris; Beyrouth. 
Topoi — Topoi. Orient — Occident. Lyon. 
Transoxiana — Transoxiana. История и культура. Академику Эдварду Ртвеладзе в честь 

60-летия — коллеги и ученики. Ташкент, 2004. 
Tribus — Tribus: Jahrbuch des Linden-Museums. Stuttgart. 
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