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И.Ш. Ш и ф м а н

ЗАМЕТКИ ПО ЭПИГРАФИКЕ ПАЛЬМИРЫ I I 1

Материалы по истории Пальмиры в In v., X I I

XIа выпуск „Инвентаря пальмирских надписей*' ( далее -  In v, ) , опублико
ванный в 1975 г. в Дамаске А. Бунни и Ж. Теишидором^ и ставший доступ
ным автору этих строк благодаря любезности X. Прайсслера (Г Д Р ), содер
жит ценный материал, частично подтверждающий, а частично дополняющий 
и уточняющий существующие представления по истории и истории культуры 
пальмирского общества.

Основная масса текстов исходит, разумеется, от свободных пальмирян. 
Однако в одном случае (№ 56) упоминается вольноотпущенник: это барельеф, 
который изготовил „Ахайа, вольноотпущенник Кухайл [у ] и Йархайа, его 
брата Ph y* b r h ry  kh yl[w ] w y rh y  5h w h y  ) ” Возможен и другой пере
вод: „Ахайа, вольноотпущенник Кухайл [у ],  и Йархай,его брат". В первом 
случае перед нами ситуация, когда два брата сообща владели рабом и от
пустили его на свободу; во втором случае один из братьев был рабом, а 
другой таковым не был. Хотя первое решение и кажется предпочтительным, 
вопрос приходится оставить открытым. Как и в других случаях, вольно
отпущенник не имеет патронима (он -  бывший р а б !), но зато указывается 
имя лица, чьим вольноотпущенником он является, что свидетельствует о со
хранении, несмотря на обретение формальной свободы, зависимости вольно
отпущенника от манумиссора. Судя по характеру посвящаемого объекта (ба 
рельеф из известняка, на котором изображен посвятитель, приносящий жерт
ву богам Белу, ЙарихБолу, сАглиБолу и Арцу, изготовленный оезчиком по 
камню вАту) и по его местонахождению (пункт ал-Мера, 75 км северо-за
паднее Пальмиры), вольноотпущенник Ахайа обладал значительными средст
вами и его деятельность не ограничивалась рамками собственно города.

Другая надпись (№ 33), происходящая из северного портика Большой Ко
лоннады и содержащая греческий (почти полностью разрушенный) и пальмир- 
ский тексты, датируется мартом 115 г. н. э. Она сопровождает известняко
вую колонну, воздвигнутую в качестве посвящения Богу Всевышнему от име
ни Гая Юлия Максима, центуриона 1У (по правдоподобному предположению 
издателей) Скифского легиона. Как отмечают издатели, этот же персонаж 
упоминается в In v,, X , 81 (135 г. н. э. ) как лицо, статую которого возд
вигают участники каравана Марка Ульпия Абгара сына Хайрана сына Абгара, 
прибывшего из Спасинова Харакса. ® Позволительно думать, судя по n o -  
men, что предки Г. Юлия Максима получили римское гражданство в конце 
1 в. до н. э. или в начале 1 в. н. э. По происхождейию он не был пальми- 
рянином; не случайно у него чисто римский cogn om en , тогда как у паль
мирян -  римских граждан cogn om in a  соответствовали их семитским име
нам. В 115 г. мы видим его совершающим посвящение одному из самых по
читаемых пальмирских богов, а через 20 лет, в 135 г. , -  оказывающим важ
ные услуги богатой, могущественной и проявляющей исключительную деловую 
активность купеческой семье М. Ульпия Абгара, вероятнее всего, способ
ствующим организации военной охраны каравана. Как бы то ни было, Г. Юлий 
Максим имел прочные деловые связи в верхних слоях пальмирского общества.

Среди пальмирян, о которых мы узнаем из надписей, собранных в Inv,, 
XII, имелись люди, обладавшие значительными состояниями. Они могли се
бе позволить пожертвовать родному полису портик с колоннами, надстройками
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и убранством (№ 18+ In v ., Ill, 1 (218 г. н. э. ) и пальмирский текст №23)4 
либо двадцать каких-то объектов с лавками ( еруаотцр [ю к :] ), уплатив од
новременно за землю ( eSayovs  ) 503 денария (№ 29), устроить на свои
средства при входе в avSpcSv (помещение, где собирались коллегии) слу
ховое окно и предпринять какие-то другие строительные работы (№ 19= Inv., 
I ll, 2 ),5  воздвигнуть колонну с посвящением богам Цабасу и Анахит (№ 18), 
посвятить богу Бел-Хаммому храм (hyk l* ), мраморный портик, еще другой 
портик, кровлю, врата и какой-то бронзовый культовый объект (s rg b *  ; сло
во до сих пор не понято; см. комментарии к № 48), а также храм богини 
Манават и портик со всем убранством (№ 48-49), свершать на свои сред
ства посвящения „тому, чье имя благословенно в вечности" от имени богов 
Беп-Хаммона и Манават (№ 43). В № 24 говорится о посвящении fh]mTry 
специфических сиро-палестинских культовых объектов, в № 30 -  о посвяще
нии алтаря ( ‘ i t3) и портика, в № 31 -  о посвящении стелы и алтаря.

Частнособственнические отношения, пронизывавшие всю жизнь пальмир- 
ского общества, нашли свое естественное отражение в надписях Inv., X II.
В этой связи примечательна надгробная надпись № 17 (палеографически пер
вая половина 1 в. н. э . ), содержащая не только указание, кто погребен, 
но и кому погребение принадлежит: „Ниша ( gw m h3) эта -  Хура сына Па- 
циЭла сына 6 Ата3 акаба, который прозывается Хур, <сына> Мале. И пусть 
не открывает ее ( I 3 ypth* ) никто навечно. И погребена в ней Тадмор дочь 
Хунайу сына Малику, его жена ( 3ntth ). У вы !". В № 14 фиксируется про
дажа части погребения: „В месяц тишри года 443 продал ( z b п )  Забде е ате 
сын Хайрана <сына> Йакина из своей доли ( mn mnth ) экседру, которая, 
когда ты поднимаешься, справа от тебя, Бархате сыну Марка (m r q s ) " .  
Упоминавшаяся выше надпись № 29 показала, что среди объектов торговых 
сделок в Пальмире была также и земля (в данном случае -  в пределах го
рода); сколько можно судить, это первое указание такого рода, происходя
щее непосредственно из Пальмиры.

Как и опубликованные ранее надписи, тексты из Inv., X II содержат зна
чительный материал для характеристики семейных отношений в пальмирском 
обществе. Многие посвящения и пожертвования, равно как и почетные над
писи, совершались от имени группы родственников (братьев и т. д. ) либо 
„во здравие" не только свое и своих сыновей, но и братьев и их сыновей. 
Подобного рода материалы могут свидетельствовать как о сохранении нераз
деленной семьи, так и о том, что разделившиеся члены семьи предпринима
ли совместные акции; в любом случае не подлежит сомнению, что тесные 
родственные узы сохранялись на протяжении нескольких поколений, как и 
представления о происхождении данной кровнородственной группы от общего 
предка. Так, № 35 + C IS  П, 3923 (51 г. н. э. ) представляет собой подпись 
к почетной статуе Мукайму сына ПациЭла сына Таймайа, который прозыва
ется Хуккайшу, воздвигнутой ему сынами Таймайа, который прозывается 
Хуккайшу ( b n y  tym y d y  mtqrh h q y s w ) .  Как справедливо отмечают из
датели, „сыны Таймайа" -  это кровнородственная группа потомков данного 
лица, жившего, очевидно, в 1 в. до н. э. ; он -  дед чествуемого персонажа. 
Можно думать, что кровнородственная группа, ведшая свое происхождение 
от Таймайа, выделилась из другой в результате распада последней где-то 
на рубеже эр. Мукайму чествуется за заслуги перед родственниками и осо
бенно за то, что он построил какой-то дом (текст поврежден, более опре
деленными указаниями мы не располагаем). Значительный интерес представ
ляет также № 21 ®: „ [П о] святил Малику сын Хайрана <сына> Элахбела 
[половину hJ Элахбел и Вахбаллат сыновья [Ма с анайа] сына Элахбела по
ловину". Попытку реконструировать родословие потомков Элахбела предпри
нял Ж. Т. Милик; ' если верна его схема, значительный интерес представ
ляет, во-первых, тот факт, что в посвящении участвуют представители двух 
ветвей потомков Элахбела (двоюродные братья) и, во-вторых, что из двух 
сыновей Хайрана сына Элахбела (Малику и Элахбел, родившийся, несомнен
но, после смерти деда) в посвящении участвует только Малику. Вероятно, 
в момент посвящения Элахбел сын Хайрана еще не достиг совершеннолетия



и, следовательно, не мог самостоятельно участвовать в совместных акциях 
родственников. Согласно № 39 (29 г. н. э. ), братья Шим он и Лишамш, 
сыновья Таймарцу, сына Хатиту, посвятили богам *Аглиболу и Малакбелу 
кратер и алтарь. По свидетельству № 34 (239 г. н. э. ), братья *Угайлу 
сын Малику и Йархай, „брат мой" (*hy ), посвятили алтарь „во здравие их 
и во здравие сыновей их". Выражение „брат мой" дает основания думать, 
что главным действующим лицом в посвящении был ’ Угайлу сын Малику.
Как показывает № 30 (середина П в. н. э. ), некий сын Евфрема посвящает 
алтарь во здравие сыновей его и брать [ев его ] (b n w h y  w ’h fw h ]). Надпись 
№ 36 (первая половина Ш в. н. э. ) сообщает, что родившийся, несомненно, 
после смерти отца Малику сын Малику сына Васаху устраивает погребаль
ное сооружение „для Васаху, брата его, для него, и для сыновей его, и 
для сыновей [сынов их] ( lw s h w  ’ hwh lh w lbnw h w lbn  [b n yh w n ] ) " .  Как 
говорит № 44 (206 г. н. э. ), Тайму сын Лишамша сына Тайму сына Булхи 
воздвиг алтарь „во здравие отца его, и во здравие его, и здравие сыновей 
его". Очевидно, к моменту посвящения Тайму сын Лишамша, ставший, как 
указано в надписи, эпимелетом источника Эфка, сменил отца и в роли главы 
семьи.

Погребальные, сооружения также строятся не только для себя, но и для 
сыновей и внуков (№ 16= C IS , П, 4166; 143 г. н. э. ). В другом случае 
(№ 1; 144 г. н. э. ) трое братьев-Нурбел, Мукайму и Хайран, сыновья Ма
лику сына Нурбела <сына> Аккимила, строят погребальное сооружение для 
себя, своих сыновей и внуков. Под № 26 опубликованы подписи к портретам 
пяти сыновей Лишамша сына Бонне, погребенных в общем „доме вечности".

Особый интерес для характеристики семейных отношений в Пальмире пред
ставляют надписи из гипогея Болбарака (№ 2-13; № 2 датируется 239 г . н . э . ). 
Здесь вместе с Болбараком, его сыновьями и дочерями были погребены две 
жены Болбарака -  Шулламит ( ^lmt) дочь Боррефы и Аматде f ате дочь Бол
барака (несомненно, тезки ее супруга), а также две жены * Угайлу <сына> 
Болбарака -  Шилла дочь Малику и *Ату дочь Ли[ша]мша. Основываясь на 
этом, можно было бы предположить, что в Пальмире имели место случаи много
женства; не исключено, однако, что в обоих случаях происходили повтор
ные браки после смерти первой жены.

Пространная надпись № 45 (243 г. н. э. ) содержит информацию о некото
рых иных сторонах общественной жизни Пальмиры. Она сопровождает зал 
для сакральных церемоний ( sm k 1 ), который посвятил „Тому, чье имя бла
госклонно в вечности, милостивому и доброму" врач (?s y ’ g w y *  ) Малику 
сын Мукайму сына гАкибы ради себя, своих сыновей и внуков. К надписи 
присоединено благопожелание: „Да будет помянут пред Милостивым Ца гид 
сын Небузабада <сына> Ца f  ида, друг его ( rh m h )" . Перед нами, таким об
разом, еще одно свидетельство распространения в Пальмире „дружбы" как 
одной из форм патроната. Посвящение производится во исполнение клятвы, 
которая прославит навечно (w lsb  ct ’ d y  w d ’  l flm’ ) ,  а также во славу слу
жителей храма Бела (w lw d* d y  *hdy h yk l’  d y  b l ) ; последнее пред
ставляет собой, несомненно, корпорацию служителей Бела, известную по 
другим источникам. ® Греческий фрагмент № 20 -  отрывок из постановления 
„совета и народа" -  содержит слово ovpnooi apxo  [v ros ] : по-видимому, че
ловек, в честь которого был составлен декрет, одно время был главой сак
ральной коллегии. Согласно № 37, такая коллегия ( [т о ] avym oaiov [ ]
0оиХ [и ] v£jv)  чествует патрона ( tov [я ] атрсора,) Септимия Одената свет
лейшего консула. Надпись датируется 258 г. н. э. ; она подтверждает еще 
раз, что опорой власти в Пальмире семьи Септимия Одената была широко 
разветвленная клиентела, причем среди клиентов были не только отдельные 
лица, но и корпорации.

Из упоминавшейся надписи № 29 ясно, что тот Юлий Аврелий, о котором 
там идет речь, был агораномом ( ayopavoprla [ avra]  ).

Надписи, опубликованные в Inv., X II, содержат свидетельства культа 
„Того, чье имя благословенно в вечности" (N° 31, 34, 43, 45, 46 ), В 31,
45, 46 он имеет дополнительные эпитеты: добрый и милосердный. Упоми
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навшееся выше посвящение Г. Юпия Максима Богу Всевышнему ( 0ew<i>
67Г77К [о ] co<i> ) ,  по всей вероятности, также связано с этим культом. Со
гласно N° 45, с культом „Того, чье имя благословенно в вечности", связана, 
как уже говорилось, корпорация служителей храма Бела, что дает возмож
ность установить связь между безымянным богом и Белом. В № 43 совер
шающими посвящение „Тому, чье имя благословенно в вечности", представ
лены боги Бел-Хаммон (финикийское Багал-Хаммон -  „хозяин жара'', т. е. 
солнечный бог, чей культ особенно широко был распространен в пунийской 
Африке) и Манават -  арабская богиня судьбы. Безымянный бог здесь -  гла
ва пантеона.

В сильно поврежденной надписи № 32 упоминаются „боги £цо]брые и воз
дающие" ( ’ lh y ’ [t ]b y ’ w s k r y *  ) " ;  согласно № 55 (153 г. н. э. ) ,  к ним от
носятся Бел, Ба ^ал-Шамен, *Агпибол, Малакбел, ^Астарта, Немесида,
Арцу и Абгап. Здесь существенно, во-первых, упоминание *Астарты, чье 
имя в Пальмире крайне редко, и, во-вторых, включение Немесиды в паль- 
мирский пантеон под ее греческим именем. В то же время в № 51 (палео
графически середина 1 в. до н. э. ) некто Дион ( d yw n  ), носящий греческое 
имя, призывает для себя доброе поминовение „пред Белом". Надпись № 54 
представляет собой подпись к барельефу, на котором изображены гАстарта, 
сАгпибол, Бел, Ба * ал-Шамен, Йарихбол. Все божества показаны в стан
дартной позе и в облике воителей, опирающихся на копья в левой руке, в 
римских доспехах и плащах. Изображения голов разбиты, но, судя по тому, 
что сохранилось, вокруг каждой головы находился ореол, испускающий лучи. 
Бел, Йарихбол, Агпибол и Арцу показаны и на барельефе надписи № 56 в 
таком же стандартном облике. В № 48 упомянуты Бел-Хаммон и Манават, 
в № 50 -  Бел-Хаммон, в № 39 -  ^Агпибол и Малакбел. Наконец, № 41 предс
тавляет посвящение степному богу Ашару Шабабу ( ’ i=r sb b  ).

Все эти данные свидетельствуют о сложном взаимодействии в Пальмире 
эллинской, арамейско-сирийской и арабской культурных традиций.

Пальмирская посвятительная надпись из 'Аккара

В 1974 г. Б. *Аггула обнаружил в пункте гАрка (северный Ливан) и в 
1977 г. опубликовал9 пальмирскую надпись, выполненную на известняковой 
плите размером приблизительно 40 х 40 см (обстоятельства находки не поз
волили издателю сделать точные промеры). Ниже следуют ее текст и перевод.

М
К
[з]
К
[з.
[6]
[7]

d k y r  b ig  b r m f y r  
b y rh  ’ y r  sn t C C C C  
X C III hgb*1 w m sb ’
*bd w hblt br z b y d ’ w hb 
It qm y l’ Its y t1 
w rh m n yt’ f l h yw h  w h y ’ 
’ hwh w bnw h w d k y r  qdm ’ in

[8] ’ nM ’ n-£a kd s w ’ mn tnn

[9] ls lm yt m ynyn m^tjrt]
[1 0 ] »rbM

Да будет помянут Балаг сы нМ агира! 
В месяц ийар, год СССС 
ХСШ святилище и стелу соорудил 

Вахбаллат сын Забиды <сына>Вахба- 
лпата <сына> Камилы -  Прославляемой 
и Милосердной во здравие его и 
здравие братьев его и сыновей его.
И да будет помянут пред богами 
каждый, когда он удостоится, сог
ласно договору,
восполнить молитвенный кворум, за
конный]- четыре <чеповека>.

Как можно видеть, надпись, датируемая маем 182 г . н . э . , представляет 
собой в целом обычную для пальмирской эпиграфики строительную надпись 
с посвящением „во здравие членов семьи посвятителя, а также некоего Ба- 
лага сына М агира. За исключением трех последних строк издатель надежно ее 
интерпретировал. Он, в частности, отметил связь пальм, h gb ’ с сир. hu g—
ba. —/,идол, святилище", а также значение слова ts (  y t J в сирийском языке -  
„история,, рассказ".

Строки 7-10 остались, по нашему мнению, непонятыми. Отталкиваясь 
от slm yt -  „соглашение" и т у п ’ -  „сорт, вид", но также „дем, племя,



народ", издатель переводит строки 7-10 (начиная со слов w d k y r  q d m ’ ln ) 
следующим образом: ,,et q u e s o it  com m em or^ d e va n t c e u x  -  c i 
q u icon q u e , ic i, don n e s o n  a c c o rd  a.u tra ite  e c r it  d e s  d e m es , q u -  
a tre H. В этом случае, однако, нарушается синтаксическая конструкция, 
поскольку игнорируются частицы kd и mn в строке 8 и повисает в воздухе 
слово ’ rb4’ в строке 10. Значение ’ In  -  „эти", „они" возможно только в 
том случае, если допустить в тексте грецизм ( ярое тоитоие ),  что пред
ставляется, когда имеются в виду собственные имена в надписи, для данно
го случая маловероятным; ожидалось бы в пальмирском тексте qdm hn . 
Кажется более правдоподобным видеть в ’ in  множественное число от *1 -
„бог"; глагол s w ’ переводить в соответствии с его сирийским значением -  
„быть достойным", предлог mn -  „в соответствии с . . . "  (так в Пальмир
ском пошлинном тарифе), tnn связать с сир. tenu y, ta n w a y  -  „условие, 
соглашение", j^lmyt -  с глаголом slm , имеющим в сирийском языке (по
рода Па f f enb) значение „завершать" (в данном случае перед нами имя, 
употребленное вместо инфинитива), a m ynyn воспринимать как аналог сир. 
m enyan  -  „число" и ивр. m inyan — „счет, число", „количество", но также 
и обозначение кворума, необходимого для совершения коллективной молитвы.

Разбираемая надпись представляет значительный интерес как историче
ский источник. Она является прежде всего дополнительным свидетельством 
распространения пальмирян на Ближнем Востоке, в том числе и в Финикии. 
Святилище, воздвигаемое Вахбаллатом, в конце концов дблжно было стать 
центром, вокруг которого группировались пальмиряне данной местности. На 
таких пальмирян, по всей видимости, опиралось правительство Одената-Зе- 
нобии, создавая свое переднеазиатское государство.

Вахбаллат совершает свое посвящение „во здравие" свое, своих братьев 
и сыновей. Не исключено (хотя возможны, разумеется, и другие предполо
жения), что он возглавлял после смерти отца неразделившуюся большую семью. 
Мы вынуждены оставить без ответа вопрос о личности Балага сына Масира; 
кажется правдоподобным, что это был патрон Вахбаллата и его семьи. Если 
верны предложенные интерпретации, можно думать, что при основании свя
тилища был создан специальный устав, которым, в частности, предусматри
вался необходимый минимум участников коллективных обрядов -  четыре че
ловека. Определить, кто такая „Прославляемая и Милосердная", пока не 
представляется возможным ( ^Атар^ате? ).

П р и м е ч а н и я

Данная статья представляет собой продолжение наших „Заметок по эпи
графике Пальмиры", ■ публиковавшихся в „Палестинском сборнике"( 1974, вып. 
25(88), с. 87-94).

2
Некоторые надписи этого собрания уже публиковались прежде.

3
См. также! Ш и ф м а н И. Ш. Сирийское общество эпохи Принципата. 

М ., 1977, с. 102.
4 I

См. также: М  i 1 i k J .T . R e c h e r c h e s  d ' e p ig ra p h ie  p r o c h e -
o r ien ta le  I. D ^ d ic a c e s  fa ite s  p a r  d e s  d ie u x  (P a lm y re ,  Ha,tra,, Т у т )  
et d e s  th ia s es  sem itiq u es  a, l 'e p o q u e  rom ain e. P a r is ,  1972.

g
Cp. : Ib id ., p. 240; иначе: G a w l i k o w s k i  M . L e  tem p

le  pa lm yren ien . W a rs z a w a , 1973, p. 8 0 -8 1 .

Дубликат этого текста опубликован: С а .  n t i n e a u J .  In c r ip — 
tion s p a lm yren ien n es . -  Syria., 1930, v o l.  11 , p. 2 4 -2  5, N 33. 

i 1 i k J.T . R e c h e r c h e s ,. . ,  p. 243—246.
g

О значении корня hd см. : M  i 1 i k J .T . R e c h e r c h e s  ..., p. 286. 
Издатели предпочитают ’ h ry  -  Йарихбол как „патрон" храма Бела или
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>hdy -  „ c e u x  qui p o s s e d e n t" ,  подразумевая Бела, Йарихбола и 
Аглибола как „владельцев" храма Бела. И то, и другое представляется 

чрезмерной натяжкой,

ч ^ A g g o u l a B .  D ed ica tee  P a lm y re n ien n e  a, la  R en om m ee et 
a  la  M is e r ic o rd e .  -  Sem itica., 1977, v o l.  27, p. 117-1-22.

I. S  c h i f f m a n n

N O T IZ E N  Z U R  P A L M Y R E N IS C H E N  E P IG -R A P H IK . П

D e r  A u fs a tz , d e r  d ie  in  dem  „P a le s t in s k i S b o m ik " , 25 ( 8 8 ) ,  
1974, S . 8 7 -9 4  v e ro ffe n t lic h te  N o t iz e n  fo rtse tz t , b e in h a lte t e in e  
A n a ly s e  d e r  p a lm y re n is c h en  In sch r iften  au s In v., ХП, w o b e i n eu e  
M a ter iaH en  z u r  C h a ra k te r is tik  d e r  s o z io -o e k o n o m is c h e n  Z u sam m en - 
h a n gen , F a m ilie n ve rh a ltn is s e  und R e lig io n s g e s c h ic h te  P a lm y ra s  
b e s p ro c h e n  s in d . In dem  z w e ite n  T e i l  d e s  A u fs a tz e s  w ird  e in e  
n e u e  In sch r ift  a u s  ^A k k a ra  a n a ly s ie r t . In d en  Z e i le n  8—10 fin det 
d e r  V e r fa s s e r  e in e  E rw ah n u n g d e r  s a k ra le n  Versam m lung ( my— 
n y n ) ,  d ie  4 T e iln e h m e r  d e r  Z e r e m o ie  e in s c h lie s s e n  m usste. D ie  
In sc h r iften  il lu s tr ie ren  d en  P r o z e s s  d e s  Z u sa m m en sch m e lzen s  d e r  
a ra m a is ch en , g r ie c h is c h e n  und a ra b is c h e n  K u ltu ren  im N a h en  O s -  
ten  z u r  Z e it  d e s  H e llen ism u s und ro m isc h e r  H errsch a ft ,
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