
 310 

6. Крюк Л. В. Производство и качество мебели в БССР. Минск, 1988. 
7. Рукина Ф. За высокое качество мебели. Всесоюзная мебельная выставка // Бюлле-

тень Народного комиссариата лесной промышленности СССР. 1936. № 12. С. 21. 
8. Саймолович К. Д. Опыт разработки и внедрения в производство новых прогрес-

сивных изделий мебели в БССР // Совершенствование проектирования и повы-
шение эффективности производства мебели. Минск, 1976. С. 68–73. 

«САР» (שר) В БИБЛЕЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ ПЕРСИДСКОГО 
ПЕРИОДА (VI – IV вв. до н.э.) 

А. В. Волынец 

Административная структура государства Ахеменидов в целом известна 
достаточно хорошо, особенно на общегосударственном уровне. Однако, 
будучи империей это государственное образование объединяло самые раз-
личные территории по уровню развития, населению и т.д. Каким образом 
совмещались имперские властные структуры и местные, традиционные ор-
ганы власти известно для различных частей империи в разной степени.  

Цель данной работы определить, что из себя представляла должность 
«сар» в провинции Иудея государства Ахеменидов. Эта информация по-
зволит более глубоко исследовать государственное устройство державы 
Ахеменидов в целом и местной власти в частности. 

Источники, которые могут полить свет на этот вопрос, находятся в 
составе Ветхого Завета: книга Эзры-Нехемьи, 1-2 книги Хроник, книга 
Эстер и др. 

Наиболее часто в источниках персидского периода термин «сар» 
упоминается в форме «сар (хаци) пелех». 

Сар (שַר), согласно словарю Штейнберга и Стронга, начальник 
[1, c. 467], главный человек любого ранга и класса [2, p. 121]. Происходит 
от глагола сарар (שָרַר), который означает властвовать, господствовать 
[1, c. 469], доминировать [2, p. 121]. 

Пелех ( ְפֶּלֶך) согласно словарю Стронга происходит от не используемо-
го корня со значением быть круглым, переводится район, округ [2, p. 
95]. Таким образом, это выражение переводится как «начальник (полови-
ны) округа». 

Употребление этого выражения относится к эпизоду восстановления 
городской стены Иерусалима (Нех. 3:1-38). В связи с этим существуют и 
другие толкования данного выражения. Так Аарон Демский считает, что 
древнееврейское пелех связано с аккадским pilku, которое он переводит 
как «трудовая обязанность» (work duty) или «налог в форме призванного 
труда» (tax in the form of conscripted labour). В Нехемии, таким образом, 
под пелех подразумевается «участок работы», а не административный 
район. Демский указывает на эквиваленты в клинописной литературе к 
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еврейскому сар пелех «надзиратель над участком работы» (LÚ.GAL 
pilkani, «руководитель участка работы»), и сар хаци пелех «надзиратель 
за половиной рабочего участка» (mešli sābi, «половина рабочей силы»). 
Хотя к данной реконструкции и есть некоторые вопросы, в контексте 
Нехемии она несколько более интересна, чем традиционное предостав-
ление о пелех как об «округе» [3, p. 80]. Но это не исключает и традици-
онного значения пелех т.к. указанная «work duty» вполне могла осущест-
вляться в административных границах.  

Сар достаточно распространенное слово в Ветхом Завете, упоминает-
ся в книгах совершенно разного времени написания. Часто употребляет-
ся с уточняющим словом: старший округа, старший крепости, часто во-
енначальник и т.п. Очевидно, это должность имеющая корни в местной 
традиции, в системе местного управления (в отличии от термина пеха 
-который стал употребляться в отношении иудеев начиная с источ ,(פחה)
ников персидского периода). 

Кроме «старшего над (полу)округом» в источниках упоминаются 
«сар ha бира» (Нех. 7:2), «сар медина» (Эстер 8:9, 9:3) и «сар ам вэ ам 
медина у медина» (Эстер 3:12). 

Бира (בּירה) заимствованное слово, которое переводится как дворец, 
крепость [4, c. 56]. В нашем случае «сар ha бира» скорее переводится 
как «начальник крепости». 

Слово медина в переводе с арамейского имеет значение страна, об-
ласть, провинция. Происходит от глагола дин (דין) судить. Употребляется 
и в арамейских текстах Библии, и в древнееврейских. Первоначальное 
значение административный район [5, c. 148–149]. Таким образом, 
можно заключить, что это был судебный округ. 

В Эзре 5:8 Иудея также названа медина. Характерно, что она так на-
звана в письме наместника (пеха) Заречья царю Дарию, в котором тот 
извещал царя о подозрительном строительстве у иудеев (которые вос-
станавливали Храм). В остальных случаях слово медина абсолютное 
большинство раз (23) используется в книге Эстер. 

Таким образом, в библейских источниках персидского периода сар 
представлял из себя в большинстве случаев начальника террито-
риальной административной единицы (сар (хаци) пелех), судебного ок-
руга (сар медина) или начальника городского горнизона (сар ha бира). 
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ХАРАКТАР КАНФЛІКТУ ПАМІЖ КРЫШТОФАМ РАДЗІВІЛАМ 
«ПЯРУНОМ» І ЖЫГІМОНТАМ III ВАЗАЮ 

Ў АПОШНІМ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ XVI – ПАЧАТКУ XVII 
СТАГОДДЗЯЎ 

С. А. Ганчарэнка 

З канфлікту Крыштофа Радзівіла Пяруна з Жыгімонтам III Вазаю 
пачынаецца сталая канфрантацыя прадстаўнікоў біржанскай галіны 
роду з чарговымі манархамі з дынастыі Вазаў на троне Рэчы 
Паспалітай. Кульмінацыямі гэтай канфрантацыі стаў актыўны удзел 
сына Пяруна Януша Радзівіла ў рокашы Зебждыдоўскага 1606–1609 гг., 
а таксама адкрыты выступ на баку Швецыі ў 1655–1657 гг. яго ўнукаў 
Януша і Багуслава. Фактычна, больш за паўстагоддзя прадстаўнікі 
біржанскай галіны роду знаходзіліся ў апазіцыі да каралёў Рэчы 
Паспалітай з дынастыі Вазаў, і прычыны падобнага стану рэчаў 
неабходна шукаць у пачатках кіравання Жыгімонта III. Без даследа-
вання характару адносінаў паміж Крыштофам Радзівілам і манархам 
немагчыма да канца зразумець прычыны заключэння Янушам Радзі-
вілам і адданай яму шляхтай 20 кастрычніка 1655 г. знакамітай 
Кейданскай уніі са Шведскім каралеўствам. 

У перыяд трэцяга безкаралеўя (1586–1587), насуперак пашыранаму ў 
гістарыяграфіі меркаванню, Крыштоф Радзівіл не з’яўляўся прыхіль-
нікам Жыгімонта Ваза. Віленскі ваявода не спяшаўся адназначна 
займаць бок нейкага кандыдата, аднак найбольш спрыяў Фёдару 
Іванавічу. Зрэшты, выбар Жыгімонта Вазы ён сустрэў калі і не з 
энтузіязмам, то, прынамсі, не негатыўна [1, c. 219–226; 2, c. 261–272; 3, 
c. 269; 4, c. 94; 5, c. 22–23]. 

Аднак адносіны Крыштофа Радзівіла Пяруна з Жыгімонтам III не 
заладзіліся амаль ад пачатку. Як адзначаў Леў Сапега на пазіцыях 
Радзівіла пры двары значна адбілася яго нез’яўленне на каранацыйным 
сойме 1587–1588 гг. [3, c. 269]. У сваю чаргу, магчыма на паставу 
Пяруна аказалі ўплыў дастаткова інтэнсіўныя паведамленні Льва Сапегі 
аб незычлівасці Жыгімонта III да «народу літоўскага» [4, c. 187–192, 
194, 198; 5, c. 36]. Адносіны паміж каралём і Крыштофам Радзівілам 
значна сапсаваліся, калі літвіны прамарудзілі з выдачаю каралеўскіх 
клейнот з Гародні [4, c. 192–193; 5, c. 31–33]. 


