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А.Г. Л у н д и н

САБЕЙСКИЙ ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ ИЗ ХАДАКАНА

Среди надписей, обнаруженных П .А . Грязневичем в селении Байт Дугайш 
и происходящих с городища древнего Хадакана, особое внимание привлекает 
текст на двух каменных блоках, вделанных в стены самсары (постоялого 
двора), справа и слева от входа. Этот текст представляет собой единую 
надпись, содержащую декрет, посвященный правилам использования земли 
для пастьбы скота и для посева, т. е. сюжету, весьма редкому для южно
аравийской эпиграфики. Ввиду скудости материалов о землепользовании и 
праве собственности на землю в древнем Йемене надпись заслуживает спе
циального исследования. 1

Текст не содержит никаких датирующих данных, и его время можно опре
делить лишь по палеографическим данным. Надпись характеризуют тп , где 
средний угол не касается вертикального ствола знака, весьма незначитель
ный наклон перекладины п  , в некоторых случаях совершенно незаметный 
(см. bkn в строке 5 ), неярко выраженные „апексы"’ на концах отдельных 
стволов в знаках 1, у , q  и сочетание округлых и прямоугольных форм 
наверший у знаков h ,  h .  Отметим также необычную форму d , где треу
гольный придаток не соприкасается с вертикальным стволом.

По классификации Ж. Пиренн надпись можно отнести к графическим сти
лям СЗ-С4, 2 по классификации Г. Виссмана -  к палеографической ступени 
Ш , 3 т. е. , вероятно, к IY —Ш вв. до н. э. Это, несомненно, одна из са
мых ранних надписей, обнаруженных в Хадакане, во всяком случае более 
ранняя, чем известный текст CIH  37 (графический стиль D 3 ). Надпись 
целая, пишь с небольшими сколами в верхней и нижней строках.

Т екст

[1 ] /wh.gr/wl/yr * у/ tw//rm/mr f yt/twr [m/whm] rm/mr 6 yt/hm
[2] rm/wqny/mr ( у  [ t j ]  JJ q n y  [m] /wl/уг ‘  y/’ sm/lmt* /t f  dhw/wd/
[3] s ’lhw/b f rjmt* //tff dhw/lystsrb/lmt7t/ dhw/whm/s
[4] ’ l/’ sm/bn/’b //fl/mhmynhn/wl/yЧг/bhg/srbn/ [l ]
[5] yhsrbn/ ’ hhw  // wbkn/’ l/y f  kr/’ sm/r f y/whsrbn/bt f d
[6] [h]w/bmhmynhn/ //wl/yr ‘ yhw/’b ffl/mhmynhn/,sm/lmt7t_
M  ‘dhw/w ’ rdh[w ] //y * krw/htrls/wl/jyqm'/kl/’ b^l/rnbmynhn

Перевод

[О и предписано: пусть пасут быков на пастбищах для быков, [и  ocj лов 
на пастбищах дпя ос-

[2] лов, и мелкий скот на пастбищ [ах] для мелкого скота. И пусть выпа
сает каждый для использования своего надела. А тот, кого

[3] обвинят в том, что он не использовал своего надела,пусть произведет 
посев для себя,для использования своего надела. И если

[4J обвинят кого-нибудь из хозяев двух защищенных земель, то пусть ре
шают по правилам урожая, [чтобы]

И  посеял брат его. А когда не исполнит кто-нибудь выпаса и посева на 
наделе
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1.6] своем на двух защищенных землях, пусть выпасают на нем хозяева двух 
защищенных земель, каждый для использования на- 

[7] дела его и земли его, действуя стара[тельно. И пусть] будут наказаны 
все хозяева двух защищенных земель.

Комментарий

Строка 1. w h g r  -  „И предписано". Юридические надписи довольно часто 
не называют авторов и начинаются глаголом. См. , например, wkwn/dn/ 
w tnn -  „пусть будет этот межевой к а м ен ь ..."  ( C IH  975; ср. C IH  553 и 
570). Ср. также формулу w ’ l/’ s/s’ l -  „И пусть никто не оспаривает" в 
начале надписи ( C IH  619; R y  443). Таким образом, можно считать, что 
перед нами полная надпись, сохранившаяся целиком, хотя в ней и не назва
ны лица или органы, от которых исходит декрет. ^

Глагол h g r  часто встречается в юридических надписях, как в сабейских, 
так и в катабанских. В Катабане он употребляется в преамбулах декретов 
(см. R E S  3879, 1; 4325, 1; 4931, 1) со значением „приказывать, пред
писывать". В Саба’ он особенно часто встречается в декретах из централь
ного Йемена: из Рийама ( R E S  4176, 3, 13), Баррана ( G-1 1142, 7) и 
Мадара ( Robin/aJL— M a sa m ayn , 1, 3-4 5 ), Значение глагола соответствует 
арабскому harama. -  „объявлять священным и запретным", откуда разви
ваются значения „запрещать", „предназначать" и „приказывать, предписы
вать". Сабейские надписи, по-видимому, отражают весь этот спектр значений.

wl/yrV/twrm/mrfyl/twrm -  »/И пусть пасут быков на пастбищах для 
быков". Термин mrcy , мн. jrir* y t  -  „пастбище" хорошо известен по надпи
сям (R E S  3945, 8,9,10,11; 3946, 2-5, 8 ), но глагол г «‘у  встречается впер
вые. Далее понимание строки не представляет трудностей. Аналогичный пе
речень видов скота дает декрет из Мадара, где упоминаются те же виды, 
но употребляется иная терминология: twrm нашего текста соответствует 
bqrm  -  „крупный рогатый скот", a  qnym  -  d ’nm -  „овцы".

Разделение пастбищ по видам скота предполагает коллективный выпас и, 
несомненно, коллективную (общинную) собственность на земли, используе
мые как пастбища.

Строка 2. w l/yr€y/’ sm/lmt'*/t‘dhw  -  „И пусть выпасает каждый для 
использования своего надела". *s -  „каждый" о т ’ n s -  „человек", см. 
также R E S  3951, 1: l r ’ shw/wl/’s  -  „для него самого и для каждого".
Ср. особенно R E S  3945, 2: w yn sV ’sm/lmtVqnyhw -  „и поднялся каж
дый для использования своего имущества".

Глагол mtf часто встречается в сабейских посвятительных надписях в 
значении „сохранять, спасать" (см . Ja 558, 4; 578, 33; 651, 24 и т. д. ). 
Однако в данном тексте значение „использовать, пользоваться" очевидно из 
контекста; ср. арабское mata,*a, П и 1У -  „снабдить, наделить, дать в 
пользование" ® и особенно кораническое matta* nahu  ma.ta* u lfha,yati 
d ‘ d u n ya  -  „Мы дали ему в пользование блага здешней жизни" (сура 28,
61). 7

i/d -  „надел, доля". Термин часто встречается в сабейских ( C IH  318,
4; 369, 2; 371, 3 и т. д. ), м а ‘ инских (М 69, 3; 117, 6) и катабанских 
( R E S  3688, 4) надписях и обычно переводится „орошаемая земля". ® Однако 
уже частое употребление этого термина в надписях о постройке гробниц 
( C IH  318, 369, 371 и т. д) делает такое толкование весьма сомнительным. 
Родственные семитские языки не дают достаточных аналогий.

Контекст исследуемой надписи ясно показывает, что термин tf d обозна
чает земельный участок, находящийся в руках одного лица, в его владении 
или собственности, и составляющий часть более обширной территории. Соот
ветственно предлагается перевод „надел, доля, участок". Такое толкование 
явно подтверждается контекстом гробничных надписей (см. особенно C IH  318, 
4: t* dtm/wqsmtm -  „надел и доля", где значение второго термина несом
ненно). Это же толкование кажется подходящим и для всех других случаев 
употребления т ер м и н а ле !. Так, например, в сабейской надписи R E S
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3945, 15, когда речь идет о захвате сабейцами земель города-государства
Нашан, в числе захваченных земель упоминается 1* d/mlk/nsn -  „надел 
царя Нашана". В ма f инской надписи М 69, 3, видимо, можно обнаружить 
то же значение: kbny/t' dsm  -  „чтобы построили долю их". Наконец, в 
катабанской надписи R E S  3688, 4 выражение wl/yqny/wtfd А. Бистон 
переводит „пусть владеет и пользуется", 9 никак не аргументируя необыч
ного перевода слова t/ d . В тексте идет речь о правах кабира, управляю
щего племенем Кахад и получающего на землях племени определенные дохо
ды и владения. Здесь, несомненно, следует видеть то же значение: „пусть 
владеет в качестве надела", Ю т. е. получает служебный надел на время 
исполнения функций кабира.

Строки 2-3. wd/s’ lhw/bc r/mttfJt* dhw  -  „А тот, кого обвинят (в том ), 
что он не использовал своего надела". Ь с г , по контексту -  *  bi — ga,yr с  
переходом g  в с под влиянием г . И Отметим, однако, что форма g y r  
хорошо известна по надписям (C IH  86, 12; 619, 4; R E S  3878, 6; М*364, 2 
и т .  д ) , в том числе и в сочетании с частицей: fgy rsm n  (М 364, 2 ). За
свидетельствована и стянутая форма g r  (C IH  523,* 5-6 ).

Корень s ’ l -  „спрашивать, просить" хорошо известен в южноаравийских 
надписях; см. постоянно встречающееся имя m s’ l -  „оракул". Глагол s ’ l 
часто употребляется и в юридических текстах, особенно в запретах в фор
муле w ’ l/’ s/s’ l -  „пусть никто не оспаривает, не предъявляет претензий." 12 
К этому весьма близко и очевидное в исследуемой надписи значение „обви
нять".

Строка 3. lystsrb/ lm tf /tr d.hw -  „пусть произведет посев для себя, для 
использования своего надела". Глагол s rb  встречается впервые, но в не
скольких случаях и в разных грамматических породах: 01 srb n , Н  I h s rb n  
и S T  I y s ts rb n  . В южноаравийских надписях известны именные формы 
s rb  -  „осень (сезон года )" (см ., например, Ja 594, 10; 617, 9; 631, 4, 
б и т .  д. ) и m srb -  „вид алтаря" ( C IH  337, 9; R E S  4170, 4182 и т. д. ). 
Ср. такжеf In. 71: ln/srb/mryb в неясном контексте. В йеменском араб
ском глагол s rb  означает „собирать (плоды, урожай), жать"; 13 по-види
мому, он соответствует североарабскому корню srm  I -  „собирать фрукты, 
финики", Ш -  „созревать" и УШ -  „обтрясать дерево". ^  Однако в Йемене 
тот же термин s rb  обозначает иногда и время посева определенных сортов 
злаков. 15 По-видимому, первоначальное значение „собирать плоды, фрукты" 
расширилось вначале до обозначения всякой уборки урожая, а позднее -  до 
обозначения всех сельскохозяйственных работ, связанных с урожаем, от по
сева до уборки. Вероятно, различные виды работ обозначались разными по
родами глагола. Во всяком случае для породы И 1 значение „сеять, произ
водить посев" отчетливо выступает ниже, в строке 5, из сопоставления 
r 'y / w h s rb n  -  „выпаса и посева". Порода S ']!4 I , вероятно, имеет характер
ное для нее в североарабском косвенно-возвратное значение „сеять для себя".

Форму ly s ts rb  -  3-е лицо ед. числа юссива „пусть он произведет по
сев" -  можно толковать как предписание обвиненному немедленно исправить 
свою небрежность. Однако в таком случае следовало бы ожидать упоминания 
какого-то наказания, которого в тексте нет. Поэтому более вероятно интер
претировать ее -  в параллель к w l/yr ‘ y  в первой строке „пусть пасет 
(каждый)" = „пусть пасут (в с е )"  -  как единственное число в значении мно
жественного: „пусть произведет посев для себя (лю бой )". Таким образом, 
декрет, вероятно, предоставляет право на оккупацию и использование необра
батываемого участка земли другим членам общины.

Строки 3-4. whm/s’ l/'sm/bn/’ b*l/mhmynhn -  „И если обвинят кого- 
нибудь из хозяев двух защищенных земель". Термин bfil , мн.’ Ь4 1 обозна
чает „хозяин, владелец" в самом широком смысле и применяется как к бо
гам, так и к людям. Им обозначаются также граждане города, например 
’ b^l/mryb -  „граждане Мариба" ( Ja  735 и т. д. ). В применении к зем
ле он, видимо, обозначает собственников (например, C IH  615 ), однако 
точное юридическое значение термина остается неясным.
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Термин mhmyn известен как обозначение части Марибского оазиса: y s m / 
mhmyn в надписи Ja  550, 1 противопоставляется ysm /m flqn  (ср. также 
R E S  3943, 5; 3946, 7 -8 ), В форме m h m (y )tn  он встречается также в 
декрете из Рийама ( R E S  417 6, 4, 11), где  обозначают какую-то терри
торию уже в Архабе; ср. также в надписи из Хадакана ( C IH  37, 3, а так
же C IH  625, 4 и R E S  4626, 2 ). По-видимому, это показывает, что 
mhmyn -  не собственное имя, а обозначение какого-то особого типа сель
скохозяйственных угодий, вероятно по способу их орошения. В исследуемой 
надписи двойственное число, что может быть связано с расположением этих 
угодий по двум сторонам русла вади или канала.

Термин mhmy восходит к корню hm y -  „защищать, о х р а н я т ь " ; с о 
ответственно принят условный перевод „защищенные земли" как обозначение 
особого вида земельных угодий. Из контекста надписи следует, что защи
щенные земли представляли собой наиболее ценные угодья.

Строка 4. wl/y’ tr/bhg/srbn — „И пусть решают по правилам урожая". 
Аналогичное значение корня Чг см. в катабанском декрете R E S  4337 С, 
^iwmlkrnw/qtbn/’ trm/bkl/s [у ]  tm, где А. Бистон переводит „и царь
Катабана решает относительно всех дел", U  Термин h g  выступает здесь 
в первоначальном значении „закон, решение, правило", ср. Ja 540, 3;
C IH  610, 2, 18 Правила урожая -  вероятно, какие-то законы или обычаи, 
регулировавшие права на урожай или на землепользование на пахотных зем
лях вообще. Подобные ссыпки на существующие обычаи и писаные законы 
можно обнаружить и в других южноаравийских юридических надписях: см. , 
например, R E S  3689, 11: shf/dtnt -  „документы (области) Датина".19

Строки 4-5. [ l ]y h s rb n /  ’ hhw  -  „Чтобы посеял брат его". В конце 
строки 4 отсутствует один знак; восстанавливаем частицу 1 -  „чтобы" так
как дальше, по контексту и по формуляру наописи, должно следовать пове
ление, ср. строку 2: wl/yr* y/,sm/lmttf . Термин *h -  „брат" здесь, не
сомненно, обозначает не родственника, а лицо равного социального статуса,
т. е. одного из хозяев защищенных земель.

Строки 5-6. wbkn/’ l/y* kr/’sm/r'  у /whsrbn/bl/ dhw/bmhmynhn -
„А когда не исполнит кто-нибудь выпаса и посева на наделе своем на двух 
защищенных землях". Глагол *k r известен по юридическим надписям в зна
чении „предъявлять претензии, возражения; отказываться"; с м ., например, 
в декрете из Мадара ( R ob in /a l-M a sa m ain  1, 9 ): w d/vf km/ftdyn/ 
q n yh w  -  „и тот, кто откажется выкупить свою овцу". Однако в контек
сте исследуемой надписи это значение совершенно не подходит как здесь, 
так и в строке 7. В сабейской эпиграфике можно обнаружить и другие зна
чения глаголаскг . Так, в надписи C IH  581, 9 А. Бистон выделяет значе
ние „быть беременной". Он производит это значение от общего значения 
„быть плодородным", которое, видимо, имеет порода Т 2 ( Чкг ), упомя
нутая в надписи R y  522, 2 в цепи глаголов, говорящих об обработке земли. 
По-видимому, в исследуемом тексте также можно видеть значение, близкое 
к „быть плодородным" в R y  522: „делать плодородным", откуда „исполнять 
(сельскохозяйственные работы)".

Строка 6. w l/yr f yhw/,bJ l/mhmynhn/'sm/lmtf Jtc dlnw/'w"’ rdhw  — „И 
пусть выпасают на нем хозяева двух защищенных земель, каждый для ис
пользования надела его и земли его. " В слове y r cyh w  явная ошибка рез
чика -  y r tfyh w  . Фраза повторяет формулу строки второй, добавляя к ней 
w ’ rdhw  -  „и своей земли". Может быть, речь идет о какой-то новой ка
тегории земельных владений или земельной собственности, не входящих в 

d -  „надел", хотя в этом случае следовало бы ожидать более специаль
ного и конкретного термина.

Строка 7. y ‘ k rw / h tr[s ] -  „действуя старательно". Корень h rs  в 
южноаравийской эпиграфике встречается впервые лишь в C IH  540, 75, 81; 
здесь, видимо, форма породы Т 1. Перевод принят в соответствии с араб
ским hara^a, -  „хранить, беречь; быть внимательным, осторожным" 22 и 
еврейским h a ra s  -  „быть прилежным, старательным". 23
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[w l/ ]y q m f /k l/V  l/mhmynhn -  „И пусть будут наказаны все хозяева 
двух защищенных зем ель". Ср. известную формулу lyqm * n/c ttr/srqn " -  
„пусть накажет сАстар Шаркан" (R E S  4090, 2; 4091, 3 ). Надпись, не
сомненно, сохранилась целиком. Характер и размер наказания не указаны, 
так как они определялись обычаем или специальным постановлением общины, 
возможно упомянутыми hg/srbn -  „правилами урожая". Коллективная от
ветственность общины за запустение земель хорошо известна на Ближнем 
Востоке. Она особенно часто применялась в римское и византийское время 
в фискальных целях. Ответственность возлагается здесь лишь на хозяев 
двух защищенных земель, несомненно, потому, что только им предоставля
ется право на использование заброшенных угодий на защищенных землях.

Исследуемая надпись содержит, пожалуй, наиболее подробное описание 
правил землепользования во всей южноаравийской эпиграфике. Она рассмат
ривает правила выпаса скота как на специальных пастбищных землях, так 
и на пахотных землях, вероятно оставленных под паром или под залежью. 
Текст говорит также о землепользовании на пахотных землях, упоминая 
„правила урожая" (hg/srbn  ),  и выделяет особую категорию „защищенных 
земель" ( mhmyn ), пользующихся особым статусом. К сожалению, надпись 
ничего не говорит о таком важнейшем факторе землепользования в Южной 
Аравии, как орошение, несомненно, по той причине, что характер орошения 
не влиял на правовые вопросы, затрагиваемые декретом.

Декрет не затрагивает также вопросов отчуждения земель или объема 
полномочий „хозяев ( ’ Ь е 1 ) "  земель, однако вопросы собственности на зем
лю, соотношения частной и коллективной (общинной) собственности нашли 
в нем широкое отражение.

Разделение пастбищных земель на отдельные пастбища для быков, ослов 
и мелкого скота предполагает совместную пастьбу скота и соответственно 
коллективную собственность на пастбищную землю. Декрет утверждает это 
положение. К сожалению, надпись не дает никаких сведений о том коллек
тиве, который осуществляет право собственности, так как в ней совершенно 
не упоминаются органы, от которых исходит постановление. Такая форма 
построения текста, правда, довольно часта в сабейских юридических надпи
сях, но она встречается обычно в межевых надписях ( C IH  553, 975; R y  
443 и т .  д . ), где сфера действия постановления достаточно четко определя
ется самим местонахождением надписи. В декрете более широкого содержа
ния, каким является исследуемый, такая форма построения встречается впер
вые.

Возникает предположение, что надпись входила в комплекс однотипных 
текстов, помещенных в одном месте, и в одной (или нескольких) надписи 
этого комплекса были эксплицитно названы те лица или организации, от ко
торых исходили все тексты. Схожие комплексы часты в Южной Аравии: та
ковы, например, известные „тексты Лабаха" 24 или декреты с городской 
стены Тимна с , столицы Катабана. Правда, в этих комплексах в каждой 
надписи назван правитель, участвовавший в издании декрета. Это позволяет 
предположить, что исследуемый декрет исходит не от правителя, царя или 
$айла, а от более стабильной организации, скорее всего -  от совета старей
шин какой-то общины.

В древнем Йемене наиболее распространенной формой коллектива, осуще
ствлявшего право собственности на землю, была городская община. 25 По- 
видимому, это позволяет достаточно уверенно связать исследуемый декрет 
с городской обшиной Хадакана, древнего города в центральном Йемене, где 
была обнаружена надпись.

Однако общинная собственность на землю -  весьма древний институт, не 
нуждающийся в правовом закреплении. Следовательно, в исследуемом декре
те нужно искать какой-то иной смысл. Его дает, вероятно, следующая клау
зула: „и пусть выпасает каждый для использования своего надела".

Самый термин t f d -  „надел, доля, участок", которым характеризуется 
в тексте земля, находящаяся в руках одного лица, не дает никаких данных 
для определения объема и характера связанных с ним прав собственности или
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впадения. Он встречается и как обозначение служебного надела „кабира Ка- 
хад" в надписи R E S  3688, 4, где право пользования было явно связано с 
должностью и ограничено временем исполнения обязанностей кабира, т. е. 
двумя годами, как указано в этой же надписи, и как обозначение части 
гробницы, находящейся в руках определенного лица ( C IH  369, 2; 371, 3 
и т .  д. ) ,  что, несомненно, предполагало полное право „вечной"собственнос
ти. 26 По-видимому, термин t 1 d обозначает не объем прав, а характер их 
получения -  через членство в каком-то коллективе или через выполнение в 
этом коллективе определенных общественных обязанностей: царя, кабира и 
т, д. (см . с. 93).

Значение исследуемой клаузулы не в том, что она разрешает право вы
паса хозяину надела (такое право очевидно, пользуется ли „хозяин" правом 
собственности или правом пользования за службу), а в том, что она отстра
няет от этого права всех невпадельцев. Таким образом, общинная собствен
ность на землю существенно ограничивается и, наоборот, закрепляются част
ные права хозяина надела: отныне они простираются не только на обработан
ную (засеянную) землю. Ранее, видимо, только пахотные земли поступали 
в распоряжение членов общины как хозяев наделов, а всякие земли, исполь
зуемые под пастбища, находились в коллективной собственности и пользова
нии, в том числе, вероятно, и пахотная земля, оставленная под паром или 
залежью, или в промежутке между снятием урожая и посевом. Новый дек
рет превращает надел в полную собственность его хозяина, оставляя за ним 
исключительное право выпаса на наделе, даже выпаса по стерне или по пару. 
Тем самым достигается значительное расширение прав хозяина надела, дела
ется крупный шаг по пути его превращения из держателя надела общинной 
земли в собственника земли. Более того, декрет открывает путь и к зах
вату отдельными членами общины пастбищных земель, поскольку утвержда
ется понятие о частной собственности на землю, используемую для выпаса 
скота.

Тем не менее декрет защищает и права общины на контроль за надлежа
щим использованием земли. Следующая клаузула декрета предусматривает, 
что хозяин надела, не использующий свои земли, обязан произвести посев. 
Возможно даже, как мы видели выше, что такое право -  произвести посев 
на неиспользуемой земле -  предоставляется любому члену общины.

Такой закон, весьма существенно ограничивающий право собственности, 
не представляет собой чего-то необычного для древнего общества. Забота 
о надлежащей обработке земли и различные санкции против лиц, оставляю
щих землю необработанной, были распространены весьма широко. Даже в 
странах с наибольшим развитием частной собственности, в древней Греции 
и Риме, сохранялось право контроля над частной собственностью, право вме
шательства государства в хозяйственную деятельность отдельных граждан.
Ю. В. Андреев даже рассматривает это явление как одну из основных осо
бенностей греческого полиса: „Уже в момент своего зарождения полисное 
государство заявляет о себе активным вмешательством в экономику с целью 
исправления всяких аномалий и уклонений от той идеальной нормы усреднен
ного крестьянского хозяйства, в которой создатели полиса видели залог его 
процветания и могущества". 27 Аналогичные представления сохранило и клас
сическое римское право, где существовал принцип u su ca p io  , т. е. при
обретения движимого имущества через год, а недвижимого -  через два года 
пользования, после чего прежний владелец уже не мог претендовать на это 
имущество. 28 Существовало также право оккупации необрабатываемой зем
ли. 29 Е. М. Штаерман, подробно исследуя этот вопрос, отмечает, что эти 
законы объясняются тем, что в античном мире земельная собственность обес
печивала существование гражданина как члена общины и общины как основы 
существующих отношений. „Первоочередной задачей для достижения этой це
ли было рациональное использование всего наличного земельного фонда, как 
оставшегося в коллективной собственности, так и отводившегося отдельным 
лицам"; „Собственник был обязан извлекать из той части имущества, кото-



рая рассматривалась как выделенная ему из общественного фонда, доход, 
распределение которого также контролировалось". ^0

Исследуемый декрет явно исходит из того, что надел (t/ d ) отдельного 
пица есть отведенная ему часть коллективного земельного фонда и собствен
ник обязан использовать его; в случае неиспользования он лишается своей 
собственности в пользу того, кто обрабатывает эту землю.

Следующая клаузула рассматривает такую же ситуацию применительно к 
особой категории земель -  mhmynhn -  „двум защищенным землям". Из 
контекста надписи, по-видимому, следует, что здесь „использование" пред
полагает обязательность посева, т. е. наиболее рационального использова
ния защищенных земель, более ценных в хозяйственном отношении. Ситуация 
разрешается bhg/srbn -  „по правилам урожая", т. е. по существующему, 
может быть не записанному, праву, регулирующему вопросы, связанные с 
урожаем и посевом. По этому праву земля переходит для посева к „брату 
его" ( *hhw ),  несомненно, лицу равного социального статута, в данном 
случае -  к одному из *be l/mhmynhn -  „хозяев двух защищенных земель". 
Таким образом, среди членов общины выделяется особый слой лиц по чисто 
имущественному признаку владения землей на „защищенных землях".

Декрет рассматривает еще одну ситуацию, когда надел на защищенных 
землях не используется хозяином ни под посев, ни под выпас скота, а вре
мя для посева уже, вероятно, упущено. В этом случае земля передается 
под выпас всем хозяевам защищенных земель и на них же налагается кол
лективная санкция за неиспользование земли^вероятно, также регулируемая 
обычным правом. В этой клаузуле впервые в декрете разграничивается 
t_f dhw/w ’ rdhw  -  „надел его и земля его", т. е. появляются какие-то 
земли, не входящие в надел. Может быть, это были благоприобретенные 
земли: купленные, полученные в дар или иным способом. К сожалению, это 
свидетельство слишком неопределенно даже для того, чтобы уверенно гово
рить о существовании земельных владений, не входивших в надел. Видимо, 
такие земли мало интересовали законодателей, так как их статус не отли
чался от статуса наделов по отношению к праву оккупации неиспользуемых 
земель.

Таким образом, основной смысл исследуемого декрета состоит в законо
дательном закреплении права собственности на землю, прерогатив хозяев 
земель, которые расширяются за счет исключительного права использовать 
надел для выпаса скота. Для этого же вводится и детальная регламентация 
права оккупации необработанных и неиспользуемых земель, причем хозяева 
защищенных земель получают и исключительное право оккупации этой кате
гории земель.

Отношения собственности, реконструируемые на основании исследуемого 
декрета, во всех деталях, которые удается проследить, соответствуют антич
ным отношениям собственности. Хозяин (b f l ) надела или иной земли вы
ступает как полный собственник, имеющий полное право впадения, распоря
жения и, вероятно, отчуждения земли (хотя последний вопрос в декрете не 
затрагивается). Его право собственности обусловлено членством в общине, 
т. е. его положением гражданина Хадакана. Однако на собственника возла
гается обязанность рационального использования земли, в случае невыполне
ния им этой обязанности (и, вероятно, только в этом случае) его права 
утрачиваются и переходят к общине, практически -  к другому члену общины, 
принимающему на себя эти обязанности.

Рассматриваемый декрет имел весьма ограниченную сферу действия: он 
говорит о земельных отношениях лишь в одной из городских обшин централь
ного Йемена в 1У-Ш  вв. до н. э. Однако отношения, описанные в нем, 
можно считать типичными для всей Южной Аравии 1У-1 вв. до н. э. При 
всей скудости южноаравийского эпиграфического материала, трактующего 
о земельных отношениях, в нем можно обнаружить ряд параллелей к иссле
дуемому декрету. Так, катабанский декрет R E S  3854, относящийся, видимо, 
ко П -  1 вв. до н. э., также трактует об обязанностях собственников земли 
( ’ b* l/zrwb ) по обработке этих земель. Отметим также формулу сабейских
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посвятительных надписей 1-Ш  вв. н. э. , испрашивающую благополучие для 
земель посвятителя dtfry/wytfrnn, „которые они обрабатывали и будут 
обрабатывать" (Narni N A G  11; E r  19 и т. д. ), и, видимо, также отра
жающую важность факта обработки земель для установления права собствен
ности.

1 У -П  вв. до н. э. представляют собой время значительных перемен в 
жизни древнего Йемена. Эти перемены охватывают все области жизни и от
ражаются во всех категориях источников. Наблюдаются запустение старых 
центров политической и культурной жизни, оазисов между Марибом и Джау- 
фом, и возвышение новых -  городов Катабана и центрального Йемена (Ха
дакана и ‘Амрана). Происходят изменения в титупатуре правителей и в 
формуляре надписей. Исчезают целые типы надписей, например межевые 
тексты. Сильно развивается и усложняется формуляр таких распространенных 
типов надписей, как строительные и посвятительные. 1̂

Несомненно, что все эти изменения свидетельствуют о глубоких социаль
ных переменах в жизни южноаравийского общества, об изменении его общест
венного строя. ^  Одним из показателей этих перемен служат резко 
возрастающая юридическая активность правителей во всех государствах 
Южной Аравии, появление большого количества различных декретов и зако
нов. К этому времени относятся и наиболее значительные сабейские царские 
декреты: C IH  601, R E S  3951, C IH  126, знаменитый катабанский „тор
говый кодекс" R E S  4337 33 и м а г инский декрет М 293= R E S  3306. Как 
одно из проявлений этой активности выступает и декрет из Хадакана.

К сожалению, тексты всех этих декретов весьма сложны для понимания 
и совершенно недостаточно изучены, особенно со стороны их юридического 
и социально-экономического содержания. Поэтому и подробное описание про
исходящих в Йемене перемен пока представляется невозможным. Однако ка
жется вероятным, что декрет из Хадакана раскрывает и основу происходя
щих изменений -  утверждение частной собственности на землю.

Сабейские межевые надписи УШ -  УП вв. до н. э. показывают процесс 
зарождения частной собственности на землю: выделение земель, занятых 
пальмовыми плантациями и другими многолетними культурами, из юрисдик
ции общины, 34 прекращение переделов земли и превращение земель, изъятых 
из собственности обшины, в частную собственность их владельцев. В 1 У-П вв. 
до н. э. этот процесс, видимо, завершается, и частная собственность 
превращается в господствующую форму земельной собственности, охваты
вающую уже не только многолетние насаждения, но и пахотные земли, а 
частично и земли, используемые под пастбища.
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A.G-. L  u n d i n

L E  D E C R E T  S A B E E N  D E  H A D A Q A N  S U R  ЬЕ  D R O IT  E O N C IE R

L ’ in s c r ip t io n  Н 1 -2  e s t  tro u v ee  p a r  P .A . G r ja z n e v itc h  a  a n c i-  
en  Hada.qan (B a it  D u ga ish ) en  1975. F a r  sa  gra.phie on peut la  
d a te r  d e  IV -II s . a v . n. e. C ’ e s t  un d e c r e t  d e  la  com m une c iv i le  
qui r e g ie  1» u tilisation  d e s  te r r e s  p a r  s e s  m em bres. L  1 e x is te n c e  
d e s  te r r e s  com m unales, d e s  pa.tura.ges qui sonc e x p lo ite e s  en  com 
mune so n t a ,ttestees .

L e s  te r r e s  a ra b le s  son t d iv is e e s  en  lo ts  in d iv id u e ls , et le s  
p ro p r ie ta ir e s  d o iven t  le s  e x p lo ite r  com m e il con v ien t. b e  terra in  
p a s  cu lt iv e  peut £ tre ex p lo ite  p a r  le  p ro p r ie ta ire  d ’ un autre lot. 
A p r e s  1a, r e c o lte  la  te r re  a ra b le  ne peut e tre  u tilise  com m e une 
p ltu ra g e  que p a r so n  p ro p r ie ta ire .

L e  d e c r e t  appartien t a. tem ps d e s  ch an gem en ts  s o c ia le s  dans 
la  s o c ie t e  s u d -a ra b ie n n e , d e s  ch an gem en ts  qui son t f ix e s  p a r 1a, 
s e r ie  d e s  in s c r ip t io n s  du meme g e n re . L a  p rop ri4 te  p r iv e e  du ty 
p e  an tiqu e e s t  co n s titu ee , e lle  d e v ie n t  la, form e p r in c ip a le  de la, 
p rop r i^ te  fo n c ie re .




