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больше значение. Обман, в частности неверность слову, 
и жестокость в управлении были чертами, которые Сыма 
Цянь весьма осуждал. Он отметил их не у одного только 
Чэнь 1а , но у ряда правителей, а отсутствие гуманнос
ти в управлении считал одной из важнейших причин табе
ли царств вообще. Поэтому не исключена возможность, что 
в данном случае мы имеем дело с известной стилизацией 
образа исторического лица. По-видимому, решающую роль 
в поражении Чэнь Шэ сыграла не столько его "бесчело
вечность", сколько локальный характер восстания против 
династии Цинь, измены отдельных вождей и т .п .

А.Г.Дуетгаи

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СХШ ИСТОРИИ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ 
ШНОЙ АРАВИИ (САБЕЙСКИЙ ЭПОНИМА!)

1 . Исследование сабейского календаря и датировки, 
опубликованное А.Бистояом, позволило доказать принад
лежность эпонимам ряда сабейских надписей, эстампажи с 
которых хранятся в Австрийской Академии наук, и интер
претировать эти надписи, как фрагменты единого списка 
эпонимов.

2 . Подготовка публикации этого списка, предпри
нятая по любезному предложению Австрийской Академии, 
значительно расширила имеющийся материал по сабейскому 
эпонимату и позволила сделать важные научные выводы:
А.Установить систему эпонимата (генеалогический поря
док последовательности эпонимов и принцип очередности 
эпонимата в трех сабейских родах и племенах: $азфарам- 
£алил, Фадахам -  *Ад*ил и Хазмат-Нузхат/?/) и его про
должительность -  7 лет.

Б.Датировать время возникновения сабейской куль
туры и сабейского государства XI в .  до н .э .  (при суще
ствовавших датах -  УШ иди У в в . ) .

В. Реконструировать последовательный список са
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бейских эпонимов племени Халид и правителей Саба* 
для периода протяженностью он. 800 дет (с  сер. XI в . 
до н .э .  до нач. Ш в . до н . э . ) .

8 . Применение установленных принципов к материалу 
надписей периода царей Саба9 и зу-Райдана принесло но
вые успехи. Удалось:

А. Доказать связь с эпониматом новой категории 
надписей и тем дополнительно расиирить имеющийся мате
риал и выяснить новые функции эпонимов.

Б . Воссоздать список эпонимов для периода с нач.
П в . н .э .  по конец 10 в . н .э .  (почти 200 лет) и датиро
вать сабейских правителей этого периода, наиболее за
путанного и сложного в сабейской истории. Полученные 
датировки совпали с датировками, недавно предложенными 
Х.Рикмансом для этого же периода на основании совершен
но иных принципов и на ином материале.

4 . Дальнейшее изучение реконструированного списка 
позволило выявить закономерные соответствия в именах 
эпонимов и установить причины этой закономерности. Эти 
данные позволяют заполнить лакуну между списком эпони
мов племени $алил и списком периода царей Саба* и зу - 
Райдана и дать единый непрерывный список сабейских эпо
нимов с середины XI в .  до н .э .  по конец Ш в . н . э . ,  т . е .  
на протяжении почти 1400 лет.

Таким образом, результатом исследования эпонимата 
является хронологическая схема всей сабейской истории. 
Достигнутая точность -  7 лет, для некоторых периодов -  
21 год.

5 . Этим не исчерпывается значение проведенного 
исследования. Привлечение новых категорий памятников 
позволило установить функции эпонимов и первостепенную 
роль этого института в разных областях жизни сабейцев: 
от религиозной практики до оросительных работ и вопро
сов землевладения, вероятно -  также в судебной и зако
нодательной практике.
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6 . Удалось установить, что эпонима были непремен
ными членами сабейского "совета старейшин", высшего 
административного и законодательного органа сабейско
го государства. Qo-видимому, дальнейшее исследование 
института эпонимов позволит установить состав совета 
старейшин, принципы его комплектования, взаимоотношения 
между племенами и государством, т .е .  важнейшие стороны 
проблемы перехода от племенного строя к классовому об
ществу и государству на конкретном материале древне
йеменской цивилизации.

7 . Материалы исследования известны лишь частично 
по предварительным публикациям, но уже сейчас можно 
сказать, что они вошли в научную литературу и важней
шие их моменты: система зпонимата, основные моменты да
тировки и т .д .  -  приняты рядом видных ученых.

0 .С.Николаева

ЯВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ФЕОДАЛЬНЫ! ОТНОШЕНИЙ В ЯПОНИИ
В КОНЦЕ ХУП-ХУШ вв. (по документам пятидворок)

1 . Пятидворки или союзы соседних дворов создава
лись властями еще в 652 г .  В течение ряда столетий до 
изучаемого периода они исчезали и вновь возрождались 
под тем иди иным названием с теми или иными функциями. 
Развитие пятидворок в ХУП-ХУШ в . заложено указом 1597 г .  
В то время и позднее союзы появлялись во многих владе
ниях. Исследуемые материалы относятся к периоду оформле
ния системы пятидворок, т .е .  не только повсеместного 
распространения их, но и составления ими документов 
(записей). Последние содержат распоряжения чиновников, 
повторяющие важнейшие указы правительства, клятвенные 
обязательства крестьян выполнять распоряжения, и списки 
членов пятидворок.

2 . Мы рассматриваем лишь ту часть распоряжений, ко
торая касается коренных вопросов состояния феодализма в
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