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F. Altheim — R. Strehl. D ie A ra b er  in der a lten  W elt , I. Berlin, 1964.

Обширный том (747 стр.) известных авторов предполагает серию, 
посвященную арабам, подобную той серии, которая получила условное 
название „Гунны". Составленный из различных статей, этот сборник 
не развивает последовательно определенную тему, а включает по 
значимости и характеру неоднородный материал. Бегло ознакомить 
читателя с основным содержанием книги нам представляется жела 
тельным.

Во введении (1—16) проф. Альтхейм справедливо указал, что как 
политическая, так и культурная история доисламских арабов мало, 
лучше сказать, совсем не исследована. Он отмечает значение Аксум- 
ской экспедиции (1913 г.), работ А. Мусиля (1868—1944) и отдает 
должное введению в оборот новых эпиграфических источников — южно
арабских надписей — проф. Г. Рикмансом и Ж. Пиренн. Справедливо 
им отмечено значение „караванных" городов Петры, Пальмиры, Хатры, 
возникновение которых он связывает с ранней историей арабов и элли
нистическим влиянием.

Монофизитство в западных областях Азии и в Египте Альтхейм 
пытается объяснить этническим моментом, наличием здесь арабов, хотя 
в то же время он отмечает и распространение учения сирийских и еги
петских новоплатоников. В дальнейшем им отмечена связь монофизитства 
с исламом. Конечно, эта глубокая и важная идеологическая проблема 
не может быть решена на полустранице, с приведением случайных 
параллелей.

Не во всем можно согласиться с автором, когда он говорит, что 
арабы всегда стремились к разъединению, а не к объединению, совер
шенно игнорируя вопрос общественного строя и организации арабских 
племен. Большое значение, по мнению проф. Альтхейма, имело устное 
творчество арабов, которое создало общий арабский язык (стр. 15—16).

Не связанные единым замыслом, главы книги представляют, однако, 
несомненный интерес, что и побудило дать их перечень.

1- я глава посвящена культу Сераписа и его предполагаемого про
никновения в арабскую среду, раскрытого на основании археологических 
и письменных памятников.

2- я глава рассматривает начальный период образования Набатейского 
государства с центром в Петре, причем постепенное оседание арабов — 
верблюдоводов и скотоводов мелкого рогатого скота сопровождалось 
сохранением кочевого образа жизни для большей части племен.

В 3-й главе автор возвращается к вопросу о Перипле Эритрейского 
моря, к датировке которого Пиренн 225—230 гг. (Journal asiatique, 
1961, т. 249, стр. 454) он присоединяется (стр. 41).

4-я глава выясняетч взаимные связи набатеев с Египтом в период 
власти Птолемеев.



Вопросу о восстаниях рабов и связанных с этим идеальных поэти
ческих образов „счастливых островов" и Иамбула посвящена 5-я глава.

Главы 6-я и 7-я касаются небольших арабских объединений лихьян- 
ских племен, арабов Омана, Герха, в которых изложены взгляды пред
шествующих исследователей и поправки или дополнения к ним.

Под миграцией арабов в восточные области Африки (гл. 8) даны 
сведения относительно особенностей эфиопского языка по сравнению 
с арабским и первоначального образования Аксумского царства.

Главы 9-я и 12-я написаны Э. Меркелем и трактуют о мелких араб
ских государствах, основанных на всем протяжении Передней Азии. 
Главы носят причудливое название „первые оседания в плодородном 
полумесяце", сюда включается Аравийский полуостров, сирофиникий
ское побережье, Междуречье, Оман. Сюда причислены государства, 
языком которых был сирийский. Хотя и немалое по объему, содержа
ние этих глав — конспективное изложение основных политических собы
тий, без анализа источников.

Две эти главы разорваны тремя главами, посвященными филологи
ческим вопросам: об арамейском языке как „мировом" — Weltsprache 
Альтхейм), сопоставлению ханаанского и арамейского (Штиль) и внед
рению греческого языка в области Востока (Альтхейм).

Глава 13-я является перепечаткой давно известной специалистам 
статьи Кальдерини об этнографических данных греческих папирусов.

Яном Бурианом написана 14-я глава (стр. 420—549)— о местном 
населении Северной Африки — берберах, пунийцах и о значении греко
римской цивилизации в установлении оседлости племен.

Приложения составили экскурсы по отдельным специальным вопро
сам, например о копье как оружии и символе имперской власти, 
о памятниках Мшатты как первых данных арабского искусства. Дру
гие дополнения являются критическими репликами проф. Альтхейма на 
книги Шаль (Schall) о греческих словах в сирийском языке, об эфиоп
ском стихосложении, на книгу Виденграна (Widengren, 1960) об ирано
семитических культурных связях, об арамейском языке (N. S. Nyberg). 
Перепечатана также статья 1938 г. Ламбертса (Lamberts) о военных 
контингентах империи.

Отдельные главы тома „Арабы" могут представить интерес для 
различных специалистов, как и соображения проф. Альтхейма, с кото
рыми не все и не всегда соглашаются, но мысли которого, разнообра
зие затронутых им тем, смелость выводов побуждают его читателей 
искать новые соображения.

Н. В . П и гулевская .


